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ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1914 — 1918 г. 
и ЕЕ ЭПОХА.

Ч Е Т Ы Р Е Х Л Е Т Н Я Я  В О Й Н А  1914 —  
1918 г. I. О Б Щ И Й  О Б З О Р  С У Х О П У Т 
Н Ы Х  О П Е Р А Ц И Й .
1. Об'явление войны. 28-го июля А в 
стро-Вен грия об’явила войну  Сербии. 
Р у сско е  правительство уже в день 
кред ’явлеиия Сербии ультим атум а об’- 
явило, что австрюьсербское столкновение 
глубоко затрагивает русские интересы 
и  не может оставить Россию  равно
душной. Мобилизация австрийской ар
мии, •сначала частичная, вызвала 29-го 
ию ля у  нас мобилизацию Киевского, 
Одесского, Московского и  Каізаиского 
военны х округов. 30-го июля 'был (под
п и сан  у ка з  об общей мобилизации, 
первым  днем  которой явилось 31 июля. 
•Одновременно Германия была об’явлена 
.в «состоянии, находящ емся под у гро 
з о й  івойньв» ; 1 августа общая (мобили
зация была, об ’явлена <в> Германии  и 

•Франции. 2 августа  Германия об’явшоа, 
войну  России, 3 ав густа  —  Ф ранции; 
4-го августа  А н глия  пред ’явиліаі Герма
нии ультимативное требование— ува
ж ать ‘нейтралитет Бельгии , но герман- 
•сіше войска успели уже пеірейти гра 
ницу  Бельгии , и 5 ав густа  последовало 
об’явление войны Ан глией  и  Бельгией 
Германии. Хронологические даты  даль
нейш их об’явлений войны: 1914 г. 
О а в г у с т  —  Австро -В ен грия—  России, 
Сербия— Германии; 7 августа— 'Черного
рн я  —  АтастроВеигр:ии>; 11 августа  —  
Ф ранция— Австро-Ве іприи ; 12 августа  
— А н гл и я— Австро-Венгрии; 23 августа 
—  Япоиия— Германии; 25 августа— Ав- 
■ стро-Вевгрия  —  Я  лани и; 27 августа —  
Австро -Вен грия— Бельгии; 28 сентября 
— Т урц ия  закрыла Дарданеллы; 5 об- 

■тября— А н гл и я  об’явила ®ойву Турции; 
.ѣ коінце -октября «Гебен» и  «Бреслау»

под турецким  флагом обстреляли рус
ские берега, что явилось фактическим 
началом; военных действий1; 5 ноября-— 
Ф ранция об ’явила войну Турции, а 14 
ноября в Т урции  бы та  провозглашена 
«священная война».

1915 г. 4 імая Италия об ’явила о  своем 
выходе из Тройств ешого* -союза, а 2а 
м ая  об’явила войну Австро-Венгрии; 
21 августа Италия о б’явила войну Т ур 
ции; 14 оістября Болгария об’явила вой
н у  Сербии; а  в течение следующ их О-ти 
дней Англия, Ф ранция, Италия а  Рос
си я  об’явили войну Болгарии.

1916 г. 16 января Черногория—первое 
из государств, участвовавш их в войне, 
капитулировало; 9 марта  Германия 
об’явила войну Португалии; 26 августа 
Италия об’являет войну Германии; 
27 августа  Р ум ы ни я  об’являет войну 
Австро-Венгрии; 28 ав густа  Германия 
об’являет войну Рум ы нии; 31 августа 
Т урция  об ’являет войну  Румы нии;
1 сентября— Болгария— Рум ы нки .

1917 г. Последовавшее 31 января об*- 
явленве Германией неограниченной 
подводной войны вызвало 3 февраля 
перерыв Соединенными Ш татами ди- 
пломатичѳскик снош ений с  Германией 
и об’явление ей войны: Соединенными 
Ш татами— & аяіреля, 11 апрели— Б ра 
зилией, 14 апреля— Боливией, 5 июня—  
Сан-Доміииго, а  7 июня Гаити прервали 
сношения с Германией; 14 августа 
Китай  об’явил войну Германии; 7 де
кабря —  Соединенные Ш та ты  об’явили 
войну Австро-Венгрии.

1918 г. 3 марта Россия  подписала 
мирный договор в Брест-Лигговске; 
4 июля Р ум ы ни я  подписала мир в Б у 
харесте; 26 сентября Болгария обрати
лась о просьбой о перемирии; 31 октя
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бря  кап и тули ро в а л а  Т ур ц и я ; 3 н оября  
А в с тр о -В е н гр и я  заклю чила  перем ирие ; 
7 (ноября— начало  переговоров А н т а н т ы  
с  Г ерм ан и ей  о перем ирии .

2. П редш ество вавш ие  вооруж ения . 
М и ро вая  война, являла,сь неизбеж ной. 
Б о сн и й ск и й  к р и зи с  1909 г., М а р о ккски й  
кр и зи с  1911 г., Б а л к а н ск и й  —  1912 г. 
я в л ял и сь  э та п а м и  приближения) к  м и 
рово й  войие. Б е д а  с  »создавшимся в  
1Ô14 г. к р и зи с о м  европейской  диплом а 
т и и  с п р а в и ть ся  н е  удалось , то  в  зн а 
чи тел ьной  ‘с те пен и  это  о б го н я е т с я  тем , 
ч то  п о сл е  н е уд а ч  Р о с с и и  в войне с  Я п о 
нией  в  1904— 5 г.г. и  п оследовавш его  
револю ционного  движ ения  политическая  
н  ю е ню ая  си л а  Р о с си и  н ачала в Г е р 
м а н и и  и  особенно в  А в к я р о -В е н гр ж  не 
дооцениватъея; у с т у п к и  со  стороны  
Р о с ш и  А в с т р и и  в  Б о сн ий ском  ©ошросе 
давал и  основание аЕстро-венгерским  
диплом атам , и скавш и м  скорейш ей  р а з 
в я з к и , р а с с ч и т ы в а т ь , ч то  ив  1914 г. Р о с 
с и я  в п оследню ю  м и н у ту  о тступит, 
п р и н е ся  в ж е р тв у  Сербию.

Т а т я  н и т с а я  оценка боеспособности  
р у с с к о й  арм и и  к  м ом е н ту  мировой  вой
н ы  бьгла глубоко ошибочна. Б ла го д ар я  
обш ирны м  кредитам , п олученны м  во
енны м  ведомством , в& только  бы ли 
во сстановлены  все  неприкосновенны е 
запасы , и зрасходованны е во  врем я  
р усско -япон ской  во й н ь б , е о  н орм ы  11S 
бы ли  значительно  расш и рен ы — в  отно 
ш е ни и  снарядов  -в т д а  раза* Вы полпе- 
шввѳ ’Спеш ны х заказов  по военному 
снабж ению  ізначительно развило  р у с 
ск ую  военную  (промышленность. В  мо- 
биж ізащ ю йню м  отношении' бы ли  такж е 
сд е лан ы  больш ие удаехи— к а д р ы  у с и 
лены , производство  учебн ы х и пове- 
рочны іх сборов шюізволшю проконтроли 
ровать  т е х н и к у  мобилизационного  ап 
парата , ж елезны е дороги  были вполне 
подготовлены  к  предстоявш ей  и м  ответ
ственной  задаче. М ожно утверж дать , 
что, бла го даря  всестороннему и спы та 
нию  р у сс к о й  военной  -системы в  русско - 
яп-онскую  войну , в  отнош ении  снабж е
н и я  и  ор ган и зац и и  р у сс к а я  арм и я  к 
м о м е н ту  м ировой  войны  повы сила  свою 
боеспособность за  последние 10 лет, 
по крайней  мере, на 300%. Н е  м еньш ий  
п ро гре сс  надо отм ети ть  ъ. в отнош ении  
тактич еской  .подготовки ію йок и в  по
вы ш е ни и  квалиф икация  средне го  и

н и зш е го  ком андного  со става . Наша: 
а р ти л лер ия  со хр а н и л а  неуд о влетвор и 
т е л ь н у ю  ор ган и зац и ю  в  8-ми о р у д и й 
н ы х  б а та р е ж , тяж ел ая  а р ти л л е р и я  
н а хо д и л а сь  еще в  процессе  создания;, 
однако  в техни ческом  о тн о ш ен и и  наша; 
б а тареи  у ш л и  далеко  вперед  о т  того» 
ж алко го  уровня, ніа котором  н а хо д и л и сь  
в  р у с с к о -я п о н ск у ю  войну , и  смело* 
м о гли  вы держ ать  со стязание  с  л уч ш ей ' 
ів миро  артиллериіей.

С о зн ани е  н а ст у п а ю щ е го  к р и з и с а  
в ы зв а л о  сібщее стрем ление  к  у си л е н и ю  
вооруж ений . О сенью  1912 г., по и н и ц и 
ативе  н а ч а л ьн и ка  о п ерати вно го  о тд е 
л е н и я  больш ого  ген ерал ьн о го  ш таба , 
■полжювніика Лю дендорф а, б ы л  вне сеи  
законопроект Об у си л е н и и  герм ан ско й  
арм ии . О днако  н а ч а л ьн и к  ге н е р а л ь 
но го  штаба, М ольтке , и склю чил  и з  н е га  
требования  сф орм ирования  заново  т р е х  
н о вы х  арміейсииіх корпусов , и  закон* 
п р и н я ты й  2 ию ля 1913 г., увеличивал: 
м и р н ы й  со став  арм и и  л иш ь  н а  29 т ы с .  
человек, со здавая  д в а  н овы х  арм ей 
с к и х  корпуса , п р еи м ущ естве нн о  и з  
и зли ш ествовавш и х  п роти в  н орм альной  
ор ган и зац и и  ча стей  д р у ги х  корп усов . 
Цеінггр тяж ести  это го  « м ил л иард  вого- 
закона»  л еж ал  ів у си л е н и и  м обили за 
ц и о н н ы х  запасов  ге рм ан ско й  армии.. 
Общ ее вним ание  п р и вл е кл а  форма, 
п о к р ы ти я  этюго чре звы чайн о го  р а с 
хо д а— не п осредством  займа, а  п о сре д 
с тво м  единовременного  п оим ущ ествен 
ного  налога , р а сп р о стр ан яв ш е го ся  и с 
клю чительно  н а  со сто яте льн ы е  к л а с с ы  
и  д о сти гавш его  п оло ви н ы  годового  д о 
хода. Н а  такие ж е р твы  го сп о д ств ую щ и е  
к л а с с ы  Г е р м а н и и  м о гли  и т т и  только- 
п о д  н епосредственной  у гроеой  войны

О тветом  н а  герм а н ски е  воор уж ения  
я в и л ся  ф р ан ц узс ки й  за кон  7 а в гус та  
1913 г., которы й  ©водил во  Ф р а н ц и и  
тр е хл етни й  ср о к  д е й стви тельно й  воен 
н ой  с л у ж б ы  вм есто  д в ухл е тне го . П ер е 
хо д  б ы л  вы полнен  в форме п р и зы в а  
н а  военную  с л у ж б у  осенью  1913 г. не* 
од н о го  кон ти н ге н та  новобранцев , а  
д в у х— 21-летних и  20-летних -сразу ,. 
и, т а к и м  образом, бы л  связан! с  п они 
ж ением  при зы вно го  во зр а с та  н а  1 год . 
В м е с т о  .нормальны х 250 ты с. новобран 
цев ф р ан ц узская  арм и я  п о л у ч и л а  в  
1913 г. 450 ты с. новобранцев, и , т а к и м  
образам , кад ры  к  1914 г« значительно*
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усилились. Несомненно, такое военное 
напряжение могло продолжаться во 

. Франции самое короткое время, и при
нятие этого закона являлось предтечей 
грозных событий.

Русская армия сосредоточила в пе
риод, последовавший за русско-япон
ской войной, все свое внимание на повы
шении качества, сохраняя прежнюю 
численность — около 1.225 тыс* чело
век. Но к осени 1913 г. была разрабо
тана «большая» военная программа, 
призыв новобранцев был повышен на 
30%- Впрочем, программа лыла рассчи
тана на несколько лет, в отличие от 
быстрых, краткосрочных мероприятий 
по усилению армии, вводившихся во 
Франции и Германии, и могла суще
ственно сказаться на усилении хусской 
армии лишь в 1916 г.

3. Сила сторон. М и р н ы й  со став  арм ий  
в  1914 го д у  равнял ся :

Г е р м а н и я .............................  788.000.
А в с т р о -В е н г р и я . . . .  410.000.
Т у р ц и я  ,  .........................  300.000.

Англия , 
Бельгия ,

20.000.
30.000.

Мобилизованные армии 
первые месяцы войны 
размеров:

Германия .......................
Австро-Венгрия . . . .  
Турция . . ....................

765.000. 
дости гли  в 
следлю щ их

2.061.000.
1.250.000.

600.000.

Россия . 
Франция 
Сербия « 
Англия . 
Бельгия..

3.911.000.
2.712.000.
1.856.000.

350.000. 
320.00°.
151.000.

чернок

1.498.000.

1.360.0001).
735.000.
76.000.

132.000.
32.000. 
43.000.

Р о с си я  .
Ф р а н ц и я

А н гл и я
С е р б и я  .
Б е л ь г и я .

2.378.000.

В пр очем , по э т о м у  двойном у  п рево с 
х о д с тв у  м ир но го  со става  арм ий  С о гл а 
с и я  о п а сн о  было бы  сд е ла ть  какие-либо  
вы вод ы , т а к  к а к  си л а  арм ий  за клю 
ча е тся  ве  только  в  ее кадрах , но  и  в  
п о д го то в л е н н ы х  д л я  м об ил и заци и  р е 
з е р в и с та х . С э той  т о ч к и  зрен и я  более 
о сно ва тел ьн ы е  д а н н ы е  м ы  получим , 
е сли  б уд ем  ср авни ва ть  н орм альн ы е  
к о н ти н ге н ты  новобранцев, п р и зы в а е 
м ы е  и  под го товляем ы е  еж егодно  н а  в о 
ен ной  службе:

Г е р м а н и я ........................  350.000.
А в с т р о -В е н г р и я . . . .  207.000.
Т у р ц и я  . . ♦ . . ■. . .______ 70.000.

Р о с с и я  . 
Ф р а н ц и я  
С ер бия  .

620.000.

435.000.
250.000. 
30.000.

*) В  то м  чи сле  45 т. н еспособны х к  
стр оев , служ бе .

5.389-000.
Пря оценке выставленных с о б е т  

сторон масс иадо иметь в виду, что 
русские азиатские жоцтуса могли со
браться томностью толіько тарез два 
месяца войны*; Германия в течение 
этого срока смогла сформщю-вать за
ново 5 армейских корпусов иі сплотить 
многочисленные ландверные ч а ст  Кро
ме того, в связи с особенностями 
русской жизни и менее экономным 
отношением к человеческому материалу, 
процент нестроевых в русской армии 
был значительно выше, .и для сопостав
ления «верных цифр- бойцо» числен
ность русских войск подлежит сокра
щению, по крайней мере, «а 30%. Надо 
также не терять из виду и превосход
ство германских войск, как в отношег 
нии подготовки высшего (командного 
состава и обучения войск» так и по 
силе артиллерии. Тогда как в России 
на 32 бтл., входивших в состав армей
ского корпуса, приходилось только 96 
пол. пушек и 8 гаубиц, в Германии на 
24 бта. имелось 108 полет душ., 30 
легких и 16 тяж. гаубиц; таким образам-, 
русский батальон был обеспечен огнем 
3 настильных и 0,25 навесного орудия, 
а германский—4,5 настильных <и 2,17 
навесных орудий. Полуторное превос
ходство в настильном огне и почти 
девятикратное в навесном не только 
ооѳволяло германской пехоте гоір&зцю 
легче разрешать боевые, особенно на
ступательные, задачи, но могуществен
но влияло на несравненно ‘более эко
номное расходование кадров пехоты; 
русская и охота, оплачивая лишними
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ж ертвами  боевую  работу, против пре 
восходной артиллерии , долж на бы ла 
несравненно скорее раствори ться  в 
массе  пополнений, приобрести  м ил иц и 
онны й  характер , чем  герм анская , и 
превосходство последней , заметное и  в 
начале войны , долж но  было вскоре 
приобрести  п о д ч еркн уты й  характер . 
О тнош ения р у с с к о й  п е хо ты  к  а в стр ий 
ской, ©следствие значительного  п ре 
восход ства  р у сс ко й  артиллерии,, с к л а 
д ы вались  в  обратном  отношении, . и 
австр ий ская  пехота,, н е у с ту  давш ая р у с 
ской  в  п ервы х  .боях, вскоре, вследствие 
гром ад ны х  потерь  австрийцев, 'значи
тельно' (разложилась и  потеряла бое
способность. Ф р а н ц у зы  не у ступ а л и  
герм анцам  ів количестве легкой  а р ти л 
лерии, но имели  в  5 р аз  слабейш ую  тя
желую артиллерию , и  (потому в начале 
войны  м огли  у сп еш н о  разреш ать  то л ь 
ко оборонительны е задачи . •

4. Военная  конвенция. А в стр о -В е н 
гр и я  и  Герм ан ия , связанны е тесньш  
■политическим -союзом, не бы ли  свя заны , 
сдаако , военной ■ конвенцией. П р у с ски й  
и австрий ски й  генеральны е ш табы  и з 
б егали ' свя зы вать  себя  какими-либо 
военны м и  ■ о’бязатешьс твіами. А в стр и й 
ц ам  ге рм анц ы  обещали, в неопределен
н ы х  вы раж ениям , п омощ ь против р ус- 
с іш х :  к  случае  в торж ения  австрийцев 
в р у с с к у ю  П о л ьш у , переход  в н а с т у п 
ление из пределов Восточной  Пріуосии 
ш  р. Н арев; но герм анц ы  стрем ились  
со хран и ть  свободу  для: направления 
іподаталіяющей м а ссы  с®сжх вой ск  п ро 
б и в  Ф ранции . А в стр о -В е н гри я  имела 
свои цели  войны  — прежде всето р а з 

н о м  Сербии— и  стрем илась  не с в я з ы 
вать  себе р у к и  военной конвенцией,

: чтобы  им еть  эозмоіж ность  с сам ого  н а 
учала войны  д в и нуть  40% своих войск 
против сербов, в расчете на  медлен- 

.н о сть  р у сской  м обилизации  и  сосредо- 
' точения и  на возм ож ность  в несколь-
• ко  дней  нанести  реш ительны й  уд а р  
!Сербии и  своевременно перебросить 
'о свободивш иеся  части  в  Галицию . Кро-
• m g тоіго, австро-венгерское командова- 
-н й ѳ  очень ревниво относилось к  охра- 
- нению  своей полной  самостоятель-
• кости , п чем теснее было бы  военное 
: со глаш ение с Герм анией , тем  более 

; оно- являлось бы  подчинением; австро 
венгерского  верховного  командования

.герм ан ском у . Т а ким  образом , до осени  
1916, г., к о гд а  австро -вен герская  а р м и я  
почти  соверш енно  у тр а ти л а  боеспособ
ность, п еред  С огласием  не бы ло  об ’ еди- 
ненноло противника , а  бы ли  о тд ел ьн ы е  
вооруж енны е си лы  Ге р м а н и и  и  А в стр о -  
В ен грии , не об ’единенные. ком анд ова 
нием, преследую щ ие к а ж д а я  свои  ц е 
ли, и н о гд а  со гласую щ ие  свои  о п ерац ии  
д р у г  с  д р у го м , a ино ігда и  преподно
сящ ие и х  сою знику , к а к  сю рп ри з  (вес
на 1916 г .— атака  В е рд е н а  герм анц ам и  
и н а ступл ен ие  австрийцев  из Тироля).

Ф р а н ц и я  и  Россия , р а зделен ны е  п р о 
странством , до войны  соверш енно  не 
и сп ы ты вали  той  у гр о зы , ко торую  м о г 
ло бы  в ы зв а ть  для  сам о сто ятел ьно сти  
ком андования  более тесное военное1 с о 
глаш ение, установленное  м е ж д у  э тим и  
странам и . В о ен н ая  конвенции; им ела  
тем  больш ее  /значение, ч то  о к а  бы ла  
у стан овлена  за  7 лет до  у стан о вле н и я  
ф ормального  .ф ранко -русско го  сою за . 
Воен ная  • конвенция  (представляла д л я  
Р о с си и  то  значение, что  она  о ткры вала  
ш иро кую  возм ож ность размещ ения: н а  
ф ран ц узско м  ры нке р у с с к и х  государе  
ствен н ы х  займов для  обеспечения  п ла 
номерной подготовки  к  войне, гл а в н ы ^  
образом, для  у си ле н и я  р у сс ко й  ж еле з 
нодорож ной  сети , с  целыо^ у ско р е н и я  
ру сско го  ра зв е р ты в а н и я  на . герм анской  
границе. Ф р а н ц и я  ж е ви д ела  в военной  
конвенций; обеспечение, перехода  р у с 
скими  войсками  герм ан ско й  гр а н и ц ы  
до м ом ента  реш и тельн о го  кр и зи са  н а  
ф ранцузско м  фронте. Ф р а н ц и я  б ы л а  
обязана  вы стави ть  против  Герм ан ии  
от 1.200.000 до 1.300.000 в  течение 14 
дней  (в  1913 г. кол ичество  ф р ан ц уз 
ски х вой ск  бы ло  обещ ано довести  до 
1.500,000). Р о с с и я  б рал а  н а  себя  обя
зательство вы стави ть  против  Г е р м а н и и  
от 700 до 800 тыс. в течение 28 дней. 
Ф р а н ц у зы  бы л и  заинтересованы  не в 
дальнейш ем  увеличении  р у сс к о го  к о н 
тингента*, а  в. у скорении  (перехода р у с 
ски х  в наступление. В  со о тве тстви и  с 
ож идаем ы м  началом  генерального  
ср аж е ни я  на ф ранцузской  гран иц е  к  
14 дню  м обилизации  и  с  н а ступл ен ием  
реш ительного  м омента  не позж е 18 ■ д н я  
м обилизации, ф ран ц узы  ’ бы ли чре звы 
чайно заинтересованы ' в том, чтобы  н а 
ступление . р у с с к и х  , в  пределы  В о 
сточной  П р у с си и  началось  не дрззке
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15 для  мобилизации. Россия  © 1Ô11 г. 
взяла на себя. обязательство перейти 
гр ан иц у  не позже 20 д н я  мобилизации, 
а  в 1913 го д у—»закончить 'сосредоточе
ние, в сущ ественны х чертах, на 15-й 
день мобилизации, и  на іа -й  день пе
рейти  в наступление. Принимая, одна
ко, во внимание, что фронт разверты ва
ния  р у с с к и х  армий  отстоял  от герм ан
ской гран иц ы  в 3— 4 переходах, дей
ствительно го  вы и гры ш а здесь не было, 
дело ограничивалось скорее и грой слов. 
В конце 1914 г., с введением  в действие 
нового мобилизационного расписания!, 
м ы  получили  бы  действительны й  вы и 
гры ш , в сосредоточении в два дня. 
В общем, надо признать, что Ф ранция  
дости гла  цели, которую  ока ставила, 
заклю чая военную  конвенцию и  откры 
вая Р о с си и  кредиты : 1 а в густа  было 
первым  днем  германской  мобилизации, 
а  17 ав густа  армия Речшенкампфа пе
реш ла с боем у  Сталюпенена границу, 
19— 20 августа иступила  в .большое 
сраж ение у  Гумбинена; в  этот момент 
и, арм и я  Самсонова уж е вторглась  
с  ю га  в Восточную Пруссию. Таким 
образом, русское наступление последо
вало до начала большого пограничного 
сраж ения  ва  западном фронт© (20— 27 

•августа) и  вызвало переброску д вух  
корпусов и Д  кав. дивизии  на усиление 
германской  армии на 'р усском  фронте,, 
при сутствие  которы х безусловно бы  
позволило немцам  преодолеть кризис 
в сраж ении  на М арне (5— 9 сентября).

Н о  нельзя не отметить, что русское 
верховное командование,, пропитанное 
д ухом  военной конвенции,, во всех с л у 
чаях выдвигало н а  первы й план  инте
ресы  коалиции, а не интересы  России  
и р у сско й  армии. Э тим  оно позволило, 
в окончательном счете, англо-ф ранцу
зам  разгромить Германию , но вызвало 
круш ение русской  армии, что вы з 
вало кризис, угрож авш ий  катастрофой 
и  для  Ф ранции. С переносом главны х 

: у си л и й  германце® на русс-кий фронт 
(в 1915 г.) русское верховное, командо
вание постепенно утрачивает свою  само
стоятельность, и  р у сс к а я  армия посте
пенно оказы вается в подчиненном 
положении по отношению к западны м  

„союзникам. I
Гораздо  туманнее ^было военное 60- 

; гда.шение, св я зы в а в ш е е , Ф ралпш о с|

Англией. Конкретную форму oirq при
няло только в отношении согласования 
морских сих  В виду усиления герман
ского флота, английское адмиралтейство 
вынуждено было сосредоточить свои' 
силы в Северном море. В помощи фран
цузского флота для. действий против 
германских эскадр' англичане не нуж
дались, а . отсутствие французской 
эскадры на берегах Атлантического 
океана упрощало задачи англичан. 
Поэтому Франция обязалась сосредо
точить все сади морские силы >в Сре
диземном море, а Англия гарантировала 
Франции защиту еѳ берегов и морской 
торговли в Атлантическом океане. 
В. ноябре 1912 г. между сэром Эдуар
дом Греем 'и французским послом 
Полем Камбоном состоялся обмен пи
сем, имевший характер морального 
обязательства Англии поддержать 
Францию в случае войны с Германией. 
В алтреле 1914 г., во время посещения 
Парижа английским: королем в сопро
вождении Эдуарда Грея, вопрос о фор:- 
ма льном присоединении Англии к 
франко-русскому союзу, поднятый по 
почину Извольского, вылился в реше
ние начать непосредственные перего
воры между английским адмиралтей
ством и русским морским агентом в 
Англии о заключении между Англией 
и Россией также морской конвенции. 
Вопрос о формальном присоединении 
Англии к союзу, о переходе от «согла
сия» (Антанта,) к союзу отклонялся 
английскими государственными -людь
ми; в виду популярности в Англий 
политики свободных рук заключение 
союза усилило бы в Англии позицию 
стсрош-жков мира и германофилов.

Н,а основании существовавшей между 
Англией и Францией морской конвен
ции», 2 августа., в день игред’явления 
германского ультиматума Франции, 
сэр Эдуард Грей вручил французскому 
послу в Лондоне ноту: «я уполномочен 
подтвердить, что, в случае вторжения 
немецкого флота или проявления иім 
враждебных действий со стороны Се
верного моря, угрожающих сев. побер. 
Франции или ее судоходству, английсж. 
флот выступит на защиту против по
добных нападений со всеми имеющи
мися в его распоряжении средствами».

5. Планы войны. Инициатива находи-
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лась  в  р у к а х  Герм ании , которая  за н и 
м ала  центральное  полож ение и  им ела  
возм ож ность  со средоточить  ц ентр  т я 
ж е сти  св о и х  у си л и й  и ли  на ф р ан ц уз 
ском , и л и  р у сс к о м  фронте, в  з а в и си 
м о сти  о т  чего  ж х о д и л іи с ь  д ей стви я  
ф ран ц узов  и  р у сс к и х .

С та р ы й  М о льтке  не считал  возм ож 
н ы м  ш к о и ч и т ь  коротки м  удароім, по- 
наполеоновски , н и  с  Ф ранцией , ни  с  
Ро сси ей  и , в общем, комбинировал  б у 
д у щ у ю  в о й н у  в то м  ж е стиле, как  
Ф р и д р и х  В ел ики й  —  Семилетню ю : -на
с туп ле ни е  германце© долж но бы ло пре
следовать  не реш ительны е , а о гр ан и 
ченны е  цели. Е с л и  перед  ги га н тски м и  
тр у д н о стя м и  зад ач и  реш ительного  
в торж ен ия  в Р о сси ю , с  целью  за хв а та  
ее ж изнснщ ы іх центров, после к а та 
строф ы, (постигш ей ф ранцузов  в  1812 
году , о т с туп а л а  полководческая  мыс-ль 
в течение  все го  X I X  и  X X  веіка, то  
задача  н ане сти  се р ье зн ы й  удар , о тр е 
за ть  «Царство Польское»  с  н аходи в 
ш и м и ся  в н ам  крепостям и  и  войскам и  
до окоичания  р у сс к о го  сосредоточения , 
п ред ставл ял ась  чрезвы чайно  благодар 
ной  и  ле гко  о сущ ествим ой , п ри  с о 
вм естном  н а ступ л е н и и  герм анцев и з  
В о сточ ной  П р у с си и  ш австрийцев— из' 
Г али ц ии . Н а  достиж ении  этого се р ье з 
но го  и  верного, х о тя  и  ограниченного', 
у сп е х а  и  базир овал ся  п л а н  М о льтке  
в  п ром еж уто к  м ё ж д у  Б ерл ин ски м  ко н 
гре ссом  и  заклю чением  военной кон 
венции  м е ж д у  Ф р а н ц и е й  и  Р о сси ей  
(1879— 1893 г.).

Только иошюдаша германских сил 
должна была оставаться иротив Фран
ции и, опираясь на сильную фортифи
кационную подготовку в Лотарингии 
(Мец), Эльзасе (Страсбург) и на Рей- 
пе, задерживать французов.

Н а ч а л ь н и к . л р у с ш о го  генерального  
ш таба, граф  ІП лиф ф ен  (1891— 1905 г г .) ,  
через т р и  года  п о сл е  своего в ст у п л е 
ния в  долж ность  в  корне изменил  

• план  войны  Герм аний . О н боялся  затяж - 
-ной  вой ны  и  видел  гл авн ы й  ш ан с  
. т б е ш  Г е р м а н и и  в  то м  случае , если  
ей уд а ст ся  с р а з у  д о с ти гн у т ь  реш и тель 
ного ре зул ьта та , по  крайней  мере, на 
одном и з  св о и х  ф р о нш ж  Г л ав н ы м  про
тивником  Герм ан ии  Ш лиф ф ену  ри со 
валась  нѳ Россия , а  Ф ранция  с  ее н е 
у толим ой  ж аж дой  реванша, и  л ихора 

дочной погоней за усилением армии. 
Развитие промышленности Германии 
(Русский и Саарский бассейны) также 
заставляло уделять западному фронггу 
Германии доминирующее значение. 
Граф Шлиффен пришел к  реш ению - 
собрать возможно большие силы в на
чале войны против Франции, нанести 
ей решительный удар, а против Рос
сии ограничиться выделением ничтож
ного заслона, который после демон
стративных действий должен отойти 
за Вислу. Восточную Йруссию граф 
Шлиффен приносил в жертву русскому 
вторжению даже в эпосау русст -япоп 
екой войны и русской • революции, 
когда силзы русской армии біьгли на
столько ослаблены, что задачи обороны 
Восточной Пруссии были легко разре
шимы весьма скромными силами.

На французском фронте мысль Шлиф- 
фена сосредоточилась на обходе через 
Бельгию линии французских крепо
стей, воз© еденных на Эльзас-Лота
рингской границе. Примерно до 1901 
года граф Шлиффен ограничивал об
ходное движение через Бельшю райо
ном Бельгийского Люксембурга.; пра
вый фланг немецких армий должен был 
проследовать только черео небольшой 
івыступ бельгийской территории между 
Люксембургом и Францией в общем 
направлении на Седаін. Этот план был 
хорошо известен в Бельгии и Франции, 
и в соответствии с  ним было сообра
жено стратегическое развертываніне 
их армий. Между тем, граф Шлиффен, 
углубляя свою мысль, пришел к созна
нию, что такой обход будет недоста
точно глубок и связан с  опасностью, 
что неприятель с фронта Моб еж-Шарле. 
руа-Намюр^-Льеж ударит во фланг и  
тыл обходящих немецких армий. По
этому уже свыше чем за 10 лет до 
начала мировой войны германский 
генеральный штаб принял твердое 
решение—расширить район своего об
ходного движения на 175 километров 
к западу, направляя правый фланіг уже 
еде на Седан, а на Лиль. Почти всѳ 
германские силы дол іж ны  были дви
нуться © Бельгию. Мец являлся почти 
левым флангом германского разверты
вания. Против французской границы 
должна была оставаться только одна 
слабая а,р<мия. Этот окончательный плад
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Шлиффѳш, включавший в район гер- і 
мансюого обхода Брюссель и почти всю : 
территорию Бельгии, уже, разумеется, j 
существенно задевал интересы! Вель- : 
тин, но, при известных меркантильных j 
..склонностях бельгийского короля Лео- : 
ноль да II, граф Шлиффен не терял на- ; 
.дежды путем угроз, с одной стороны, 
и щедрых подачек, с другой—добиться « 
того, что Бельгия ограничится »плато- ] 
і-гиічесшм протестам против нарушения : 
ее нейтралитета и .не окажет вооіру- , 
женнош сопротивления германским : 
войскам. 1

План, который, престарелый племян
ник великого Мольтке, Мольтке млад- ; 
пшй, проводил в жизнь в 1914 году, и ( 
к которому приложил -свою руку Лю- ] 
дендорф, отличался от плаща графа ; 
Шлиффена своей пшовишатостью. j 
Шлиффен, становясь на точку зрения ; 
наполеоновской стратегии, все прино- < 
сил в жертву для того, чтобы сосре- : 
.доточить на обходящем правом фланге ; 
германцев решительный иеревее сил: ; 
Чтобы сокрушить Францию ощвим : 
ударом, в район обходящего движения < 
германцев должен был попасть и Па- ; 
риж. Чтобы добиться этой -грандиозной - 
цели, нужно было отказаться от всех 
других задач. Уголь Саарского бас- < 

-сейна, богатые области Эльзаса и ; 
.Лотарингии, территории Восточной 
Пруссии, имеющая столь важіное зна
чение для прокормления Германии во 
вр<емя ©ойны —все это бышо чрезвы
чайно важно с точки зрения стратегии 
измора, борьбы на выдержку, и вес ото 
было ничтожно, если бы удалось в 40 
дней раздавить Францию и принудить 
•ее к миру. Шлиффен отказывался от 
защиты этих интересов, а Мольтке 
младший и Людендорф стремились- и 
осуществить план Шлиффена и убе
речь каждую тшдь германской земли 
от неприятельского вторжения. Они 
.являлись в одно и, то же время пред
ставителями идеи стратегии сокру
шения и стратегии измора, несовместим 
мьк по самой природе своей; чтобы 
■обеспечить Лотарингию от француз- 
»свого вторжения, в ней-пришлось оста
вить три липших корпуса, и два кор
пуса пришлось перебросить в  Восточ
ную Пруссию из числа вступивших 
‘улсе в Бельгию войск. Правое крыло

немцев, от силы которого зависел весь 
успех наступления, было ослаблено на 
5 корпусов. Наличность их, без сомне
ния, изменила бы ход мировой исто- 
р т —есть основания предполагать, что 
мир мог быть заключен французами 
уже в сентябре 1914 года.

Французы сгруппировали шчти все 
свои силы на тесном пространстве (145 
километров) между бельгийской гра
ницей 'И Вогезами. Из 5 армий—4 нахо
дились в первой линии-, а одна—в ре
зерве за центром, между р. р. Маасом 
и Марной. Для действий в Эльзасе бы
ло предназначено правое крыло 1-ой 
армии, в составе̂  9 дивизий, которые, 
однако, вскоре растаіяли, когда наступил 
кризис на Бельгийском) и Лотарингском 
участках фронта. Развертывание фран
цузских армий с трудом может выдер
жать даже снисходительную критику. 
Фронт был очень тесен, особенно при
нимая во внимание нагромождение на 
нем с обеих -сторон долговременных 
укреплений; резерв был расположенно 
за угрожаемым крылом, а в районе, 
откуда переброска его по различным 
направлениям представляла большие 
трудности. Очевидно, французы нахо
дились под влиянием представлений
0 протяжении фронта в бою и длитель
ности боевик столкновений, отвечав
ши!! масштабу 1870 года, но .решитель
но устаревших в XX веке, и имеет 
в виду переход в наступление поло
виной своих сил на 80-километровом 
фронте меадг крепостью Мец и Во
гезами. Последний маневр не обещал 
никакого удаеха; оба фланга француз
ского наступления подставлялись под 
удары немцев, и чем далее углуиля- 
лась эта часть французских армий в 
Лотарингию, тем сомнительнее стано
вилось их положение, и тем труднее 
было бы еа их счет выделить поддер-

: жку на север против обходного дви
жения немцев через Бельгию. Стра-

1 тешчесиая мысль, легшая в осноіву 
- французского развертывания, (отстала 
і от требований времени, по крайней 
• мере, на полстолетия. Борьба с герман-
■ ским обходны м движением через Бель

гию намечалась посредством (прорыва
■ французского левого крыла в Люксем

бург, что грозило -перерезать сообще-
) яия * обходящих армий с Германией,



15 Ч ет ы р ех л етн я я  в о й н а  1914 —  1918 гѵ

Основная задача, рисовавшаяся фран
цузскому комшідюванішо, заключалась 
в том, чтобы выдержать первый натиск 
главной массы) германских -войск, имея 
в вишу, что в течение 'ближайших же 
недель должен был скататься інатиск 
РУССКИХ ВОЙСК на восточный фронт 
Германии, в -с-вязи с которым Герма
ния! должна быода ослабить свои силы 
на фріанцузеком театре переброской их 
на восток.

Перед Россией стратегическая об
становка «ставила трудную проблему. 
Главную массу живой силы неприятеля 
на русском фронте образовывали ав
стрийцы, и русский удар, чтобы не 
быть иаир&влшеымі впустую, должен 
был нацеливаться преимущественно 
на австрийский фронт. Но так как Гер
мания, конечно', яшішіаісь менее. воо 
приимічивой к тяжелому поражению ар. 
мийсово его союзника, чем к вторжению 
русских войск непосредственно в ее 
пределы, то для разгрузки француз
ского фронта, русские, согласно воен
ной конвенции, обязаны были, одновре
менно с наступлением против Австрии, 
наступать и на германском фронте. В 
связи с возможностью направления 
главного удара Германии не на фран
цузский фронт, а на русский, план 
войны русского генерального шта^а 
предусматривал два варианта: Г, в слу
чае обнаружения сосредоточения круп
ных сил германце© в Восточиой Прус
сии, и А, когда главным врагом явля
лась Австрия. По плану Г против Гер
маний направлялось 672 ібтл., а против 
Австрии—ч552 бтл.; по шоану А — про
тив Германии — 480 бтл, против Ав
стрии—744 бтл. Принят бьііл к выпол
нению план А, так как нарушение ней
тралитета Бельгии ясно обнаружило 
направление главных сил Германии на 
французский фронт.

1914 ГОД. З а п а д н ы й  ф р о н т .
6. У частие в войне Бельгии. Бель

гийскому правительству был известен 
первый вариант плана графа Шлиффе- 
наг—о’бхода французского укрепленного 
фронта в  общем направлении движе
ния крайнего правого фланга немцев 
на Седан. Политика бельгийского пра
вительства сводилась к тому, чтобы 
ограничиться дипломатическим про
тестом, -против парушетщя} нейтрали

тета этого угла Валлонии. Во избежа
ние каких-либо 'недоразумений, все 
бельгийские войска были расквартиро
ваны на левом берегу Мааса; один 
батальон, расположенный на правом 
берегу, должен был три первых ослож
нениях отойти к Намюіру; на террито
рии предполагаемого пути нашествия 
германцев не должно было произво
диться формировании хотя б е  слабых 
отрядов из состава пограничной и 
лесной стр-ажи. Однако, в ультиматуме,. 
пред’явленноМ' 2 августа, германское 
правительство давало понять Бельгии* 
что с®о нуждается в более обшир-ной 
полосе бельгийской территории для со
вершения своего обхода, так как пред
логом немцы избрали предполагаемое- 
сосредоточение французов в районе Жи- 
ве-Намюр. Бельгия ответила на этот 
ультиматум отказом, однако, надежда 
остаться ® стороне от вихря войны не 
была еще окончательно утрачена в 
Бельгии. Французский посол немедлен- 
но предложил направить для защиты 
бельгийской территории 5 француз
ских корпусов; это позволило бы очень 
солидно занять линию <р. Мааса и за
щитить от вторжении {важнейшую часть 
бельгийской территории, по, с другой 
стороны, определенно бросало Бельгию 
в лагерь Антанты и обращало ее тер
риторию в главный театр вооруженной 
борьбы. Поэтому бельгийское прави
тельство отказалось от французской 
помощи. Стремись пропустить герман
цев мимо себя, ніѳ втягивая в бой бель
гийские Шйска, Бельгия решила feie, 
развертывать бельгийской армии на 
сильной и заблаговременно подготов
ленной позиции на р. Маас, a отнѳсте 
сосредоточение армии назад, на пол- 
оути от Мааса к столице Бельгии— 
Брюсселю. Даже, когда 5 августа гер
манцы с незначительными силами (f? 
немобилизованных бригад) предприня
ли атаку крепости Льежа, бельгийское 
правительство приказало 3-й дивизии,, 
оборонявшей крепость, отступить. Это 
позволило ген. Лкстендсмрфу, во главе 
горсти войск, захватить 7 августа город 
Льеж; форты же крепости, в которых 
оставались гарнизонные части, были 
последовательно взяты немцами в те
чение следующих 10 дней.

14  а в г у с т а  немцы закончили развер
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ты вание своих армий и (перешли в па* 
ступление. 18 ав гу ста  передовые часты 
1-й  германской армии К л ука всту 
пили в соприкосновение с бельгийской 
армией. Последняя не стал а ввязы 
ваться  в серьезны й бой и вечером 18 
а в гу ст а  форсированным марш ем начала 
отходить к А нтверпену и 20 укры лась 
под защ и ту его фортскв. Таким образом, 
бельгийцы  ни н а  один день не задер
ж али  (наступлений немцев. Последние, 
захвати в Брю ссель, изменили направ
ление своего движения на юго-заяіад, 
прикрывш ись против А нтверпена ©сего 
одним (III резервным) корпусом. 
Н есмотря на слаібые силы этого заслона, 
бельгийцы  в А нтверпене оставались 
спокойными зрителями кровавы х боев 
на французском фронте до т е х  пор, 
пока) у сп е х  французов на М арне не 
позволил им окончательно определить 
линию своего поведения: 9 ееінтяібря 
бельгийская армия произвела первую  
к р уп н ую  вы лазку против германских 
тылювык путей, пролегавш их через 
Бельгию .

7. Пограничное сражение. Одновремен
но с немцами и французы к 14  авгу
ста закончили в главных чертах свое 
сосредоточение. В 'сообщении француз
ской ставки от 16 августа указывалось 
на предстоящее большое сражение на 
фронте от Маастрихта до Базеля (от 
голландской до швейцарской границы), 
в котором будут совместно действовать 
французская, английская -и бельгий
ская армии. Однако, предпосылками 
для этого сражения Маастрихт-Базель 
должны были явиться — упорная обо
рона Льежа и реки Мааса бельгийцами, 
медленное вторжение германцев в Бель
гию, своевременная готовность англий
ской армии и быстрое движение левого 
крыла французов. Французы, перейдя 
в наступление 14  августа, повидимому, 
имели в виду все эти предпосылки; 
16  августа, однако, пал последний форт 
Льежа; 18 ‘ августа, уклонившись в 
Антверпе/н, бельгийская армия скрылась 
из района операций; английская армия 
собралась только к вечеру 20 августа 
у Ландреоси, всего в составе 4 пехот
ных дивизий и одной кавалерийской, 
выдвинутой к Мобежу. Слабость сил 
англичан, уклонение бельгийцев, по
степенно обнаружившиеся огромные

силы, с которыми немцы вторглись 
в  Бельгию, потребовали от французов 
усиления ш  левофланговых армиі?; 
для этого было назначено последова
тельно 3 корпуса (XVIII, IX. XIX) ш  
состава правого крыла (1-й армии); эта 
перегруппировка также задерживала 
наступление французов. Это опоздание 
левого фланга Антанты привело к том\; 
что, вместо фронта Маастриіхт-Вазель, 
первое столкновение разыгралось на 
фронте Моне—тора Доион, т.-е. вдоль 
север о-востоічной границы Франции 
Крайние точки этого боевого фронгга 
находятся на удалении в 340 километ
ров. Два интервала—укрепленный рай
он Нанеи-Спр'инкур и> участок по Маасу 
от устья pt. Семуа до кр. Наімюр (по 60 
килом, каждый), разделяют э'То столкно
вение на 3 отдельных толя сражения.

1-я и 2-я французские армии должны 
были н аступ ать в Лотарингии, чтобы 
о б о й т  с  ю га крепость Мец и нанести 
удар  вдоль левого* ф ланга германского 
развертывания. Против 27 французских 
иехотиых дивизий здесь в  6 и 7 гер
м анских армиях было только 16 диви
зий. Д алее к  сев ер у  находился пас-: 
оиВ'НЫй участок, заняты й -о одной сто
роны укрепленным фронтом Туль-Вег- 
ден, с другой— Мец-Тионвильским (Ди- 
денгофен) укрепленны м районом. Се,вер
нее укрепленны х районов, на р. Семуа, 
столкнулись 3 и 4 французские армии, 
силой в 20 пех. дивизий, имевш ие 
задачу произвести нажим на ты лы  
вторгш ихся ®  Бельгию  немецких армий, 
с  4 и  5 германскими армиями, равной 
силы. Наконец, ней север  оторвалась 
группа из 5-й французской и англий
ской армий, имевш ая задачей собрать
ся на левом берегу Самбры  для подачи 
помощи бельгийской армии. З д есь  
против 17%  англо-французских пехот
ных дивизий германцы  располагали 
32 дивизиями (1, 2 и 3-я армии).

Наступлению в Лотарингию должна 
была предшествовать демонстрация в- 
Эльзасе; начатая еще 7 августа, она' 
повлекла 9 августа поражение 20 
тыс. французов ген. Бояю немцами1 
(части XIV и XV ісоргусов). Второе 
наступление в Эльзас, шіредпр.инятоіе 
французами крупными силами (8 тех., 
1 к&в. див.) одновременно с началом 
наступления в  Лотарингии, имело еще
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более жалкий результат: в Эльзасе 
оказались лишь слабые чжтк герман
ского ландвера, которые уклонилась 

от удара., а так как у французов начал 
назревать кризис в Лотарингии и на 
бельгийской границе, то- им пришлось 
самим оттянуть наступавшие части и 
перебросить их в другие районы. 
Никаких германских войск французы 
ие связали.

(В лотарингском наступлении, нача
том 14 августа, доілжно было принять 
участие до 27 француз-ских пех. диви
зий. Однако, кризис на бельгийской 
граница заставил уже 16 августа, один 
из rapeдназначенных к наступлению 
корпусов (XVIII) перебросить в состав 
5-й армии, а 18 августа за ним пред
назначен был следовать другой (IX) 
корпус. Вместе с тем, другие дивизии, 
предназначенные для наступления, 
опаздывала Большие силы 'приходи
лось уделять для прикрытия обоих 
флангов наступления: левого — со сто
роны кр-епоста Мец, -правого- вдоль 
гребня Вогезов. В (результате, когда 
20 августа германские 6 и 7 армии, 
всего до 16 дивизий, перешли в ярост
ную контр-атаку, французские силы 
оказались разбросанными; французы 
не противопоставили (немцам оплошного 
фронта, кориуса друг друга не поддер
жали и были опрокинуты. 21 августа 
французы находились уже в полном 
отступлении-1; к 27 .августа французы 
с  трудом уцепились за укрепления, 
прикрывавшие фронт Нанси—Эпииаль.

Таким образом, эта попытка француз- 
зов нанести удар по левому флангу 
■общего германского фронта окончилась 
полной неудачей.

Встречное сражение на р. Семуа об
наружило в еще большей степени пло
хую подготовку французов к ведению 
-боя против подвижного, энергичного 
противника. 22 и 23 августа большая 
часть корпусов 3-й и особенно 4-й фран- 
цузск. армий потерпели крупную неуда
чу и должны были отойти к р. Маасу.

Операции в долине р. Саімбры север
ной группы армий Антанты могли 
легко принять катастрофический харак
тер. Действительно, фронт союзников 
был обращен к северу и был ат-аковаь 
от Намюра до Шарлеруа уже 21 авгу
ста частями армии Бюлова* На Мо<нс>

против англичан, -направлялись трой
ные силы армии Клука. Правый фланг 
5-й армии прикрывался течением 
р. Маас и крепостью Намюром. Атака 
Намюра была начата германцами (VII 
корп.) уже 21 августа; в течение двух 
следующих дней пали важнейшие 
форты, и 24-го крепость бъгла занята 
немцами. Что же касается до р. Мааса, 
то бои на Самбрѳ заставили 5-ю фран
цузскую армию притянуть на фронт, 
оставленный для занятий переправ на 
Маасе, IV’ корпус. Таким образом, 
только одна слабая дивизия занимала 
эту реку на участке Динан-Живе, на 
который направилась вся 3-я герман
ская армия. Катастрофы французам 
удалось избежать только потому, что 
совместная атака Мааса и Самбры си
лами 2 и 3 германских армий была 
назначена <на 23 августа; между тем, 
два германских корпуса 2-й армии (Гв. 
и XI), желая обеспечить себе заблаго
временные переправы на Самбре, уже 
21, переправившись с  боем; через реку, 
выдвинулись на высоты ее правого 
берега и успешно отби т  контр-атаки, 
в (которых принимала участие половина 
5-й французской армии. Таким образом, 
француаы понесли огаевъ серьезное по
ражение еще накануне решительной 
атаки немцев, и генерал Л арен зак , ко
мандующий французской 5-й армией, 
оказался вынужденным начать отступ
ление еще до начала общей 'германской 
атаки. При этом, так как во француз
ской армии оказалось мшвош еще све
жих, даже вовсе не участвовавших в 
бою частей, то 23 и 24 августа явилась 
возможность прикрыть отход весьма 
искусными действиями арьергардов. 
Французы, совершенно неопытные в 
н аступ ател ьн ом  бою, особенно если он 
имел -встречный характер, обнаружи
ли высокую подготовку, когда вопрос 
заключался в организации обоіроньг, 
особенно, в маневренных условиях 
арьергардного боя.

Английская армия была атакована 
ген. К луком 23 августа, причем правое 
крыло ее было сильно потеснено. 
Командующий английской арімией в 
•ночь на 24 августа начал отвод. Вместе 
с ним начали отход и французские 
ополченские дивизии ген. д’Амад, со
бравшиеся в районе Лиля.
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' Таким образом на в&еім 340 галом. 

«фронте пограничное сражение было 
проиграно союзниками, и проиграно 
с необыкновенной легкостью. Г ер т а -  
дам эта победа стоила сравнительно 
мало же,ртв, но дала и относительно 
немного трофеев—пленных и пушек.

французы из горького опыта погра
ничного сражения пришли к вьшоду 
о необходимости еще большего напря
жения всех средств и дал страны и, 
в частности, к необходимости пере
смотреть пригодность ответственных 
начальников к манима©мым иіміи долж
ностям; много генералов было отчис
лено © резерв и отправлено в г. Лимож. 
<см. схем у №  1.)

Что касается немцев, то они пере
оценили так легко одержанные ими 
ѵсгюхи. От их внимания ускользнула 
Легкость, с которой современные армии 
ускользаю т от преследования, быстро
та, с которой массовые армии, распо
лагающие железнодорожной сетью и 
всеми средствами -страны, пополняют 
после неудачных боев свои потери, 
я оперативные вчыгоды, которые дает 
обороняющемуся использование желез
ных дорог для удара во фланг вторга
ющемуся врагу. Поэтому ген. Мольтке 
принял два опрометчивых решения. 
Во-первых, так как во встречных боях 
французы необычайно легко отбрасы
вались назад, и так как неприятель
ские крепости легко до сих пор ига гла
зах неприятельских армий захватыва
лись германскими войсками, то Мольт
ке решил, вместо систематического 
усиления правого крыла вторгающихся 
во Францию армий, что было связано с 
затруднениями на пролегавших череи 
Бельгию коммуникационных линиях, 
развить успех, одержанный в* Лотарин
гии и прорвать французский крепостной 
фронт между Верденом и Эпиналем. 
При успехе получался выигрыш крат
чайших сообщений с Германией и дву
сторонний охват главных сил францу
зов, группировавшихся к западу ит 
Вердена. Не менее чревато последствия
ми было и другое решение: француз
ская армия, казалось, уже (получила 
смертельный удар и была дезоргани
зована; чтобы добить ее, не требовалось 
Ьс<ей массы наличных сил, а из Восточ
ной Пруссии к моменту пограничной

победы на западе ігришли донесения об 
отступлении немецких войск перед
Ренненжіампфом после сражений под 
Г умбиненюм (20/ѴІЦ), о вторжешн.
армии Самсонова с юга в Восточную 
Пруссию, о необходимости отвести
германскую армию за Вислу. В этих 
условиях Мольтке решил перюбросить 
в Восточную Пруссию с запада 3
корпуса и 2 кав. дивизии (в действи
тельности успели отправиться только 
2 корпуса и 1 кав. дивизия). Эти войска 
были взяты за счет армий правого 
крыла (1-й и 2-й армий). Таким образом 
ІПлиффеновский стлан, вследствие пере
оценки начальных успехов, был иска
жен в корне: левое »рыло, вместо 
пассивной задачи, получало активную, 
правое крыло не тольхо не усиливалось 
за счет левого, но выделило заслон 
против Антверпена, корпус для атаки 
Мобежа, войска для занятия захвачен
ной территории и резервы на восток 
Этими распоряжениями сам Мольтке 
подготовил будущий кризис германско
го правого крыла на Марне, явившийся 
переломным пунктом германского втор- 
жен-ия во Францию.

8. Сражение на Марне. Генерал 
Жоффр стремился, после ’неудачи в 
пограничном сражении, возможно ско
рее приостановить отступление своих 
армий. Чтобы парировать перевес сил 
немцев на их западном, заходящем 
фланге и воспользоваться самому 
выгодами охвата, генерал Жоффр 25 
августа приступил к организации 
группы Мащури (вгаосліедствии 6-я 
армия) в районе Амьена. По-видимому, 
новое сражение намечалось на фронт« 
верхней Уазы и верхней Саммы—Гир- 
сон, С.-Кантен, Перонн, Амьен и далее 
на ’Верден, отстоящем всего на 2—3 
перехода от фронта пограничного сра
жения, и должно было состояться через 
одну неделю 'после начала отступления 
(29—30 августа). Однако эти расчеты 
генерала Жоффра совершенно не оправ
дались. Во-первых, армия Манури не 
успела закончить свое сосредоточение, 
во-вторыіх, английская армия была 
атакована германцами еще прежде, 
чем она отошла на указанный рубеж. 
25 и 26 августа, между Шельдой и Сам- 
брой, на фронте Камбрѳ-Ландресси, ан
гличане оказаліизс-ь втянутыми в бой,
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понесли решительное поражение и была 
шасены : от уничтожешя только под
держкой французских войск с обоих 
флангов (частей 5-й армии и группы 
М&нури). Но английская армия поте
ряла 'боеспособность и была обретена 
на безостановочное отступление. Эти 
обстоятельства заставили Жоффра стре
миться оттянуть в .возможно большей 
степени момент для решительного 
отпора германским армиям: 1 сентяб
ря французским армиям была указана 
предельная линия отступления—-фронт 
Ножан на Сене—Вареле-Дюк. Далее 
отходить было чнвлъѳя, так как при
шлось бы уступить немцам важные 
железно-дорожные магистрали и рва
лась-бы связь с Маасекой укрепленной 
позицией; после открытия ее ;тыла 
французская долговременная позиция 
оо Маасу и Мозелю не могла бы дер
жаться, и французы теряли бы все 
стратегические выгоды. Пожертвовать 
связью с Верденом, обречь его на 
быстрое падение Жоффр все же решил
ся. Верден был спасен по инициативе 
команд. 8-й армией, генерала Сарайль, 
который крепко держался за него своим 
правым крылом. Можно было ожидать, 
что отход на этот фронт, находившийся 
в удалении от пограничного сражения 
на 140 километров, закончится не ра
нее 8 сентября, и, ’следовательно, для 
усиления левого крыла на Сене выга
дывалось лишних 10 дней о момента 
прохождения им верхнего течения 
Соммы и Уаш. 6-я армия Маиури для 
прикрытия Парижа отошла в ближай
шие его окрестности и расположилась 
•северо-восгочінее города, между Уазой 
и Марнойи Для усиления центра из -4-й 
армии было, выделено ядро, которое, 
усиленное перебросками с востока, 
образовало 9-ю армию Фота, Здесь, в 
центре, по мысли Жоффра, намечался 
главный удар для прорыва германского 
фронта.
■ Однако так далеко—за среднюю Се- 

ну—французам отступить не пришлось. 
Наибольшую угрозу для Франции 
представлял удар по Парижу—столице, 
централизовавшей политическую и эко
номическую жизнь своей страны в 
неизвестных за ітредедам)и Франции 
размерах. После быстрого падения со
временных долговременных укреплений

на границе, трудно было рассчитывать 
на упорную оборону сильно устарев
ших фортов Парижа. 2 сентября фран
цузское правительство поікинуло сто
лицу и переехало в Бордо. Во Франции 
начало складываться сильное течение 
в пользу заключения сепаратного мира. 
с Германией. Но уже на следующий 
день п о я в и л и с ь  признаки, что непосред
ственная опасность Паріижу не угро
жает. Если первоначально правое 
крыло немцев двигалось в направле
нии на юго-запад по правому берегу;’ 
р. Уазьг, то, пройдя Компьен, оно начало 
резко заходить в юго-восточном; 
направлении; Париж, который раньше, 
казалось, лежит в районе германского 
охвата, оказался вне его; немецкие 
армии устремились в промежуток меж
ду Парижем и Верденом. Еще до* 
Марнского сражения у французского 
правительства и командования, у всего 
населеггия Парижа окатился камень. с 
сердца: столице опасность,не грозила  ̂
а французская армия из положения 
охватываемой переходила в положение? 
охватывающей Генерал Жоффр прика
зал 5 сентября остановить отступление* 
а 6 сентября перейти в контр-насту- 
пление, нанося удар- 6-й армией вдоль 
Марны во фланг и тыл правого гер
манского крыла, переправившегося на. 
южный берег Марны, и сосредоточивая 
главные усилия на. прорыве центра.

Отказ германцев от атаки Парижа, 
являлся логическим следствием отправ
ки подкреплений в Восточную Пруссию 
и решения прорвать со стороны 
Лотарингии французские укрепленные 
пограничные позиции. При этом генерал 
Мольтке еще до начала сражения на 
Марне пришел к правильным выводам 
о допущенных им после пограничного 
сражения ошибках, которые позволили: 
французам -выскочить из района гер
манского охвата и делали недостижи
мой поставленную первоначально 
цель—прижать всю французскую ар
мию к -швейцарской границе.

Германские летчики установили энер
гичную перевозку французских войск 
с Эльзас-Лотарингского фронта в ?а- 
падноім направлении тт сосредоточение 
в районе Парижа некоторой группы. 
Поэтому уже 4 сентября генерал 
Мольтке. принял решение — задаться
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-более скромной целыо: 1 и 2 ,а.рмин 
{Клук и Бюлов) должны были развер
нуться фронтом к Парижу, между 
Уазой и Сеной, и образовать здесь 
оборонительный загиб фланга. Центр 
—3-я армия—должен был продвигаться 
на юг, между вѳркними- течениями 
Сены и Марны; центр тяжести актив
ные усилий немцев ложился ш  4 и 5 
армии, кот-орью должны) были? насту
пать в юго-восточно»® направлении, 
между Марной и Маасом, обтекая 
с запада Верден, и открыть ударом с 
тыла 6 и 7 армиям проход через, линию 
Маас-Мозельских укрепленных пози
ций французов.

Однако престарелый начальник прус
ского генерального штаба находился 
в Люксембурге, слишком далеко от 
района решительных боев, связь со 
штабами армий функционировала пло
хо,. авторитет высшего командования 
был недостаточен, и события приняли 
оборот, несоответствовавший указавшим 
этой директивы..

Общее направление маневру герман
ских армий давал ген. Клутс, командо
вавший 1-й германской армией на 
заходящем фланге. Клук, после сраже

ния Камібірэ-Ландресси, увлекся пре
следованием англичан, которые отходи
ли перед ним © -сильном расстройстве, 
я , уже перейдя верхнюю Сомму, начал 
сворачивать свою армию влево, сначала 
б направлении на юг, а затем , на юго- 
восток; первоначально инициатива Клу
жа была одобрена высшим командова
нием, так как смыкание влево давало 
-большую сомкнутость германскому 
фронту. Клуку, однако, совершенно не 
улыбалось бездействие, связанное с 
наблюдением за Парижем в тот момент, 

.когда на востоке будет решаться участь 
битвы. Поэтому, вместо остановки 

.между Марной и Уазой, еще до полу
чения приказа.-высшего командования, 

■Іілук оставил здесь всего один ІУ ре
зервный корпус, а с остальными 4 кор

пусами своей армии (перешел Марну, 
-отжимая влево соседнюю 2-ю армию 
Бюлова.

. Таково 'было положение, когда аван
гард Манури, вечером 5 августа, на

кануне дня, назначенного Жоффром 
. для общего перевода в наступление, 
-завязал близ р. Урна бой с остававшим

ся в ты л у  1-й армии I V  резервным 
корпусом. Этот бой сразу раскрьи 
перед Кдуком обстановку и подчерк
нул ем у опасность, которая сложилась, 
для всего фронта, «вследствие его пере
хода через М арну. Генерал Клук при
нял энергичнее решение — в ночь на 
6-е ав гу ста  отвести за М арну II корпус, 
а затем и остальные 3 корпуса, оста
вив против английской армии и ле
вого ф ланга 5-й 'французской армии 
только кавалерийский корпус Марвица.

Начавшееся 5 -сентября сражение на 
р. Урке протекало 6, 7 и 8 сентября 
при последовательном усилении обеих 
сторон. 9-го сентября Клуку удалось 
охватить армию Манури с севера и 
нанести ей поражение; но к этому мо
менту общая обстановка сложилась для 
немцев неблагоприятно. 40-іверетяый 
промежуток между армиями Клу&а к 
Бюлова запирался только 2 кав. кор
пусами, которые 6 сентября задержали 
с трудом переходившую от отступления 
в атаку английскую армию, и 7 и 8 
сентября удерживались впереди и но 
Марне,но 9-го сентября должны были 
уступить переправы на Марне от 
JIa-Ферте до Шато-Тьери англо 
французам. Правый фланг армии 
Бюлова, атакованный и охвачен:» ы£ 
двойными силами 5-й французской 
ар-мин Франше-д’Эспеіро, должен был 
загнуться назад и привлечь к себе 
резервы со всего фронта армии, чт<> 
заставило прекратить развитие успе
хов на левом крыле 2-й армии и в 3-й 
армии. 4 и 5 германские армии одер
жали умеренные успехи, прорыв Маас 
Мозельского французского фронта не 
удавался. В этих условиях уже 8 сен 
тибря высшее германское командование 
отказалось от продолжения атаки б 
и 7 армией на лотарингском фронте. 
Эти армии должны были быть сведены 
в одну и перейти к обороне, а за счет 
выделения из ник сил сформирована 

•новая 7-я армия за угрожаемым пра
вым крылом немцев. Зто решение сле
довало принять еще 2 недели тому 
назад — теперь сосредоточение этой 
резервной армии опаздывало к реши
тельному моменту сражения на Марне 
1-я и 2-я французские армии, занятые 
до того боем на лотарингской гра
нице, тепе<рь освобождались и sioraça
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быстро усилить французский фронт 
между Верденом и Парижем.

Генерал Бюлов, обсудив положение 
с уполномоченным Мольтке, ген. штаіба 
полковником Хенчем, 9 сентября при
нял несколько паническое решение •— 
оборвать сражение на -р. Марне д? отойти 
на р. Эн, чтобы восстановить вновь 
сплошной фронт и с-вжзь с армией 
Клука. 10 и 11 сентября высшее коман
дование распространило решение об 
отходе на 3, 4 и 5 армии. 12 и 13 
сентября, не теснимые французами, 
немцы устроились на фронте от Нуай- 
ова до позиции севернее Вердена, где 
и оставались в течение почти всей 
войны (ср. сх. 12 . ст. IV’ «Роль крепо
стей»).

Основными' причинами неудачи нем
цев в битве на Марне явилось пре
увеличение немцами их победы в по
граничном сражении, ослабление их 
правого крыла и решение произвести 
попытку прорыва лотарингского фрон
та. В самом ведении сражения можно 
отметить несогласованность © работе 
отдельных армий и черезчур энер
гичное реагирование на захваченную 
в начале сражения французами ини
циативу. Генерал Клук мог попытать
ся остановить армию Маиури, вначале 
насчитывавшую только 2% корпуса (к 
концу сражения—і) не всей своей ар
мией, а только большей половиной ее— 
3 корпусами. Если бы Клук оставил 2 
корпуса к югу от Марны, 2 и В армии 
сохранили бы возможность продол
жать успешное -наступление и могли 
бы разбить французский центр. Идея 
Жоффра о нанесении здесь немцам 
главного удара практических резуль
татов не дала. Наконец, Клуку на се
верном берегу Марны выгоднее было 
бы не наступать она запад от р. Урк, 
а скорее отойти к востоку, чтобы, та
ким образом, закрыть промежуток 
между 1 и 2 армиями. Наконец, если 
решение отходить 1 и 2 армиями к 
Эну было принято, то распространение 
этого отступления на 4 и 5 армии бы
ло мерой чисто панического характе
ра. Если бы немцы сохранили достиг
нутые ими позиции между Марной и 
Маасом на фронте ВитричВюбекур, то 
длительное удержание французами 
Вердена явилось бы невозможным, и

дальнейшие наступательные действия 
против Франции значительно бы об
легчились.

9. Переход к позиционной войне к а  
западном фронте. После неуспеха на 
р. Марне вместо ген. Мольтке на дол
жность начальника генерального шта
ба и, следовательно ,̂ и ответственного 
руководителя военными действиями, на
значается военный министр, молодой 
по службе, генерал Фалькенгайн.

Отход на ;р. Эн не явился для нем
цев окончательным отказом от стре
мления искать немедленного реше
ния на западном фронте. Но так как 
дух армий Антанты, вследствие Марн* 
скотч) успеха, значительно , поднялся, 
то для решительных действий нужна 
было обождать новых подкреплений. 
Внутри Германии было приетуплего к. 
формированию, с началом войны, 5 но*- 
вых корпусов, укомплектованных, в 
значительной их части, добровольца^ 
ми, преимущественно юношами.

Полевая ар-мил для этих корпусов- 
не выделила кадров, командный их 
состав, преимущественно из отстав*- 
ных офицеров, уступал энергичной во
одушевленной молодежи, наполнявшей 
солдатские ряды. Готовность корпу
сов намечалась ік половине октября, 
следовательно, около месяца после* 
отхода на р. Эи немцы были обречены 
на оборону.

Французы двинулись вслед ва от
ступавшими германскими войсками и 
уже 13 сентября ввязались- в бой на 
р. Эл. В сражении} 13—21 сентября,, 
при помощи подоспевших частей 7-й 
немецкой армии, англо-французы бы
ли отражены, и здесь установилось- 
равновесие, которое вызывает обоюд
ный отказ воюющих от активных дей
ствий, от использования инициативы, 
и дает войне позиционный характер..

Не успе© в прорыве немецкого фрон
та на р. Эи, французы сосредоточили 
свои усилия на охвате их открытого 
фланга; так как, вследствие относи
тельного затишья, устанавливавшего

ся на занятом уже фронте, и усиленно
го его укрепления, он мог быть за
нят не столь плотно, у  союзников по
лучилась возможность освобождать е 
него силы и вводить их в бой на но- 
ш  участках, в охват немецкого флан
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га. Ню эти же приемы освобождали 
войска и на немецком -фронте. В про
межутке от 21 сентября до 15 октября 
происходил, так называемый, бег к мо
рю — выливающееся в продолжение 
фронта стремление к взаимному охвату.

Основной целью Антанты было под
держать атакованную немцами 29 сен
тября крепость Антверпен, чтобы при
мкнуть свой фланг к голландской гра
нице. Англичане © особенности были 
заинтереоо-ваныі © том1, чтобы т  допу
стить эту крепость до падения, что от
крывало немцам выход на морское по
бережье. Энергичные поиски,, предпри
нятые германской конницей в начале 
октября в районе Лиля, Газебрука и 
Ланса, задержали внимание францу
зов. 9 октября Антверпен пал, а 
12 октября немцы прочно утвердились 
в районе Лила. Начали поступать от 
тайной разведки сведения о інювой мас
совой перевозке германских войск че
рез (Германию в Бельгию. Это были 4 
вновь сформированных корпуса (XXV 
рез. корпус, — пятый вновь сформиро
ванный, был .направлен ш  защиту 
Восточной Пруссии), но у англичан и 
французов возникло опасение — ше 
становятся ли русские войска, после 
своих успехов на іВисле- на винтер- 
квартиры, и не везут ли немцы в 
Бельгию часть своих сил; действо
вавших на русском фронте? Китченер, 
через английского военного агента в 
ставке, обратился к русскому верхов
ному командованию с просьбой — не 
останавливать наступательных опера
ций против Германии, — и получил, 
перед Лодзинской операцией, удовле
творительный с нашей стороны ответ.

К 17 октября немцы из части ар
мии, взявшей Антверпен и достигав
шей силы в ЬгА дивизий, и 4 новых 
корпусов, образовали новую, 4-ю ар
мию и закончили ее развертывание 
па фронте Остенде — Кураре. Задача 
этой армии заключалась в нанесении 
удара івдаіь морского побережья и 
захвате Калэ: при удаче весь ^англо- 
французский фронт, обращенный про
тив участка Лиль-Нуайоя был бы 
смят этим фланговым ударом. 4-й ар
мии содействовала, занимавшая рай
он Лиля, б армия.

20 октября началось

сражение, вызвавшее колоссальные 
потери с обеих сторон, но не давшее 
положительных результатов. Бельгий
ская ар-мия, успевшая отойти из Ан
тверпена, разрушивши шлюзы, затопи
ла долину йзера, так что участок ме
жду Дшксмюде и морем стал непрохо
димым. Все действия скучились около 
Ипра, который защищала переброшен- 
нал сюда с р. Эн английская армия. 
Эта переброска ставила постепенно па- 
роставшую английскую армию в неза
висимое положение от французского 
командования и позволяла англичанам 
сражаться непосредственно за свои ин
тересы, іне допускал выхода немцев к 
каналу (Ламаншу). Вследствие боль
ших французских подкреплений и 
упорства командовавшего ими генера
ла Фота, а главно© — тактической 
неумелости сражавшихся с большим- 
воодушевлением германских волонте
ров, Антанте удалось удержать за со
бой район Ипра. По-сле ограниченного 
успеха атак, достигших высшего уров
ня 30 -октября, можно уже было пред
видеть, что немцам решительного' 
успеха добиться не удастся. 10 ноя
бря германцы предприняли новый на
тиск, после чего и здесь борьба при
няла позиционный характер. Гибель 
под Ипром соини тысяч германских 
волонтеров, гимназистов и студентов, 
собранных в плохо обученные и сколо
ченные части, получившая в Германии 
оценку, как «избиение детей», навсег
да лишила Фалькенгайиа, умного п 
дальновидного генерала, популярности 
в Германии, что создало ему болыпио 
трудности в управлении, в связи о 
возраставшим авторитетом Гиндейбур- 
га и Людендорфа, исполнявших на Во
стоке выигрышную партию.

С самого начала войны, оставляя сла
бые силы против России, Германия мог
ла расчитывать выиграть только не
большой промежуток времени! для на
несения Франции решительного уда
ра. Мирные соображения исходили из 
расчета 40-дневного срока, после исте
чения которого Австрии была обеща
на (помощь крупными силами іцротив- 
русских. Этот срок истек к 10 сентя
бря. Спустя два месяца, несмотря: на 

! искусство Людендорфа, положение на 
фландрское русском фронте обострилось в силшоіі
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степени. Германское командование при
няло чреватое крупными последствия
ми решение — обратиться на запад
ном .фроиге к обороне и перенести 
центр тяжести активных действий :на 
русский фронт. Тольш через 15 меся
цев после конца фландрского сраже
ния немцы предприняли на западном 
фронте операцию, ©ыходившую за 
рамки местных предприятий — атаку 
Вердена. За это івреімя Франция име
ла возможность значительно усилить 
свои армии техническими1 средствами, 
а Англия — сильно подвинуть осу
ществление Китченеровского широкого 
плана создания сильной сухопутной 
армии. Германское решение давало 
победу в руки Англии и Франции, 
обрекало Россию на ряд тягостных не- 
удаіч, но, с другой стороны, каждая 
минута, потерянная Германией іыіа во
сточном фронте, делала более безна
дежным ее положение при окончатель
ном расчете за войну.,

Русский фронт.
10. Вторж ение в В осточн ую  Пруссию . 

По нашему йлану войны для вторже
ния в Восточную Пруссию намечалась 
масса в 30 пехотных и 9% кав. диви
зий, разделанных почти поронну па
1-ю и 2-ю армии. Однако эти силы 
требовали для) своего сосредоточения 
•значительного времени, и, если ждать 
их сбора полностью, пришлось бы на
чинать вторжение не ранее 28 дня 
мобилизации — примерно — 27 августа. 
Чтобы, оказать действительную помощь 
французам, надо бьгло ускорить втор
жение по крайней мере на 10 дней; ®о 
при переходе границы 17 августа мы 
могли располагать только 21 пехотной 
и 8& кав. дивизиями, вследствие не
готовности второочередных дивизий.

Но так как, по имевшимся сведениям, 
германцы бросили все свои силы про
тив Франции, оставив противі нас не 
более 6—8 дивизий, можно было рас
считывать на успешное наступление -в 
'Восточную Пруссию и с этими силами. 
“Однако еаш удар в Восточную Прус
сию мог и не отразиться на положении 
наших союзников. Восточная Пруссия 
представляет стратегический тупик, 
отделенный от остальной Германки 
барьером Вислы, усиленным мншим'и 
крепостями и тяжелыми «батареями и

почти неприступным с фронта. Герман
цы могли спокойно пожертвовать 8а- 
вислш'сдаой Пруссией, разгромить фран
цузов, а затем обратиться всеми сила
ми (против России. Поэтому, чтобы 
оказать союзникам помощь, вторжение 
русских армий в В. Пруссию должно 
было сопровождаться накоплением к 
западу от Варшавы, нза левом берегу 
Вислы, армии, которая, наступая вниз 
по Висле, ударом с тыла заставила бы 
немцев очистить Виелянский барьер. 
В такой комбинации русское вторже
ние грозило самым жизненным интере
сам Германии и должно было быстро 
привести к облегчению положения 
французов.

Но для приступа к накоплению новой 
армии © Варшаве пришлось еще осла
бить на 4 дивизии силы, предназна
ченные для вторжения в Восточную 
Пруссию. В результате, 1-я армия 
Ренненкампфа перешла границу 17 
августа, имея 6% пех. дивизий вместо 
намеченных планом 15& дивизий, а 2-я 
армия, которой от Нарева предстоял 
длинный путь походным порядком, 
20—31 августа, имела 11 неполных ди
визий вместо.. 14%.

Против наших 17& дивизий немцы 
располагали в Восточной Пруссии 9 
первоочередными дивизиями (1 арм., 
1 резервн., ХѴ’11, XX арм. корпуса,
3-я резервная дивизия) и 6 второоче
редными дивизиями (Бродрика, фол 
дер Гольца, Мюльмана -f- 3 ландвер ных 
бригады); сверх того, значительное 
количество ландштурма, большое ко
личество крепостей, при обилии 
добровольцев, облегчало быстрое фор
мирование новых частей и пополнение 
убыли в войсках. Сверх того, в виду 
действительности произведенного нами 
давления на Германию, ген. Мольтке 
22 августа отдал распоряжение о пе
ревозке . на восток с французского 
фронта б пех. дивиз. (3 щрволияейных 
корпуса) и 2 кав. див.; хотя эти диви
зии еще не высадились 28—29 августа, 
к моменту решительного кризиса на 
фрошоте армии Самсонова, однако, на
хождение резерва, в составе 4 свежих 
дивизий, в вагонах на рельсах, в пути 
к фронту, значительно облегчало поло
жение германского командования. И в 
сражении под Гумбиненом 20 августа
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.33 I. Общий обзор  су х о п у т н ы х  опер аций . Зі
против Ренкенкампфа, и под Таігенбер- 
гом против Самсонова 26— 27 августа, 
герм анцы  имели перевес в силах над 
нами. Кавалерией русские были силь
нее, но в артиллерии подавляющий 
перевес имелся у  немцев. В  виду край
н е  враждебного отношения населения, 
недостаточности подготовки для совре- 
•менной войны и очень плохих кавале
рийских вы сш их начальников, русская 
кавалерия не сы грала заметной роли. 
Германцы  извлекли огромные выішды 
из железнодорожной и телефонной се
ти, покрываівших -Восточную 'Пруссию. 
Вследствие преступной небрежности 
русских штабов, распоряжения р ус
ским войскам передавались по радио 

■ъ незашифрованном виде, и группи
ровки и задачи русских были совер
шенно ясны  наш ему противнику.

Геиерал фон Притвищ, командующий 
:8-й германской армией, решил сначала 
нанести уд ар  1-й русской армии, на- 

-ступавшей от 'Среднего Немшна в обход 
М азурских озер с севера. В  сражении 
иод Гумібішшом 20 авг. при ріавіной 
'численности армий>—около 110  тыс.— 
против 380 русских пуш ек действовало 

.500 германских. Сражение имело нерегаи- 
- тельный результат: правое русское кры
ло было смято, ню в немецком центре— 
X V II  корпусе—наш  огонь вызнал п а
нику. Немцаім нужна ібыіла решительная 
победа, так как, в случае, если действия 
против аірмии Ренненкамшгфа затян у
лись бы, русская 2-я армия ген. Сам
сонова нанесла бы поражение остав* 
ленному против нее заслону1—X X  кор- 

.л усу-^и  перерезала бы п уть отступле
ния немцев. Генерал Притвиц принял 
решение— отойти за Виолу. Это б ы л о  
наиболее мудрое решешге, отвечавшее 
предположениям русского генеріапъно- 

т о  штаба. Но германское верховное ко
мандование слишком чутко относилось 
ко всякой утріате теірриггории; на место 
Притвица был поставлен Гиіндшбуірг, 
отставной генерал; долженствовавший 
шапронироватъ героя Льежа, генерала 
Люде-ндорфа, который был послан на
чальником штаба m  восточный фронт;

■ ем у была обещана немедленная отправ
ка больш их подкрелшдаий о западного 

ф рон та. Лкщендорф принял решение— 
оставив одну ко-валерийскую дивизию 
•æl гарнизон Кенигсберга против армии

Ренненкампфа, еще не оправившейся 
от Гумбиненсікого сражения и медлен
но наступавш ей с определенным тяго
тением к крепости Кеишгоберг, со всз- 
ми остальными силами обрушиться на 
армию Самсонова. Мы ооіролись с завя
занными глазами с противником, кото
рому радио-телеграф открывай все 
наши секреты.

26—30 августа армия Самсонова, 
ослабленная еще на 1  корпус (II, пере
данный Р ен ш н к ад тф у  после Гум$ине- 
на), потерпела решительное поражение: 
отдельные корпуса ее попали по ча
стям под уд ар ы  'противника, так как 
армия разібірооалась: лѳйый ее фланг— 
1 армейский корпус—был привязан к 
Сольдаѵ, центр наступ ал в северо- 
западном направлении, правое крыло, 
во исполнение предписания командую
щего фронтом, ген. Жилинского, отор
валось в северном «аліір&вленииі. Разбив 
двойными силами VI правофланговый 
русский корпус и прорвавшись между 
левым крылом—I .корпусом—и центром 
Самсонова, сбивавшим XX германский 
короіуіс, нѳміцы сумели окружиггь и уни
чтожить 5 дивизий /русского центра 
(XIII, XV m часть XXIII -корпуса,). Позд
но предпринятая попытка обоих крыль
ев вы ручить центр (30 августа) m  
удалась. Самсонов, со -своими 125 
батальонами, сам  заш ел в  мешок, дер
зко наступ ая в предположении, что 
против него только 75 германских б а
тальонов, когда их было свыше 150 
при вдвое превосходившей его аіртил- 
лерии. Его указания на необходимость 
приостановиться армии не были при
няты во внимание. Ф ранцузский посол 
настаивал на скорейших и энергичных 
действиях; принимая во внимание ш а
тание умов во Франции до начала сра
жения на Марне, энергичное выполне
ние взяты х на себя по военной конван- 
ции обязательств было для России, 
может быть, не только долгом чѳсти...

Решшнкаіміпф не успел оказать Сам
сонову помощи, так как вшмание его 
было привлечено Кенигсбергом; два 
высланных корпуса приблизились, ко
гда уже со 2-й .армией бьгло покончено, 
и должны были быстро отойти назад.

В этот момент у  австрийцев в Гали
цийской битве назревал решительный 
юризйо. Помощь, оказанная австрийцам

2
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—наступлением ли черш Нар>ев, остав
шийся почти без защиты, или пере
броской войск в Галириію (проще всеіго 
бело свернуть в Галицию 2 корпуса, 

перевозившиеся из Ф і̂анрии)—могла 
бы сиасти австршйцеів от первого раз
грома, который для австрийской армии 
оказался роковым. Но германцы реши
ли сначала обеспечить свои интересы 
и отбросить Армию Ревніенкампфа из 
Восточной Пруссии.

Силы 8-й германской армии возрос
ли до 13  (первоочередных и б второ
очередны х дивизий. У  Р ен н ш кам п ф а 
силы возросли до 1 3 гА  ДИВИЗИЙ, ’НО в 
том числе только 8% из них были перво- 
линейными. Ц равда, южнее, на фронте 
О совец-Августов, русское командование 
начало собирать новую  10  армию, и 2 
корпуса последней (XXII—Ф ин лян д
ский и III—Сибирский) у ж е заканчивали 
вы сад ку ; однако неготовая 10  армия 
до су м ел а  окаватъ помощи 1-й армии, 
которая бы ла обойдена с  левого ф лан
га и сп аслась лиш ь шосдепшым отступ* 
лением. Тактическому поражению иод- 
іверглисъ только .авангард XXII іюрплуса 
(из 10  армии) и левофланговый II кор
п у с  1-й  армии; бои на фронте протекали 
довольно удачцо, но второочередные 
несплтен н!ы е дивизии при отступле
нии брэсили часть своей артиллерии н 
потеряли много разбеж авш имися, по
павшими в плен. К  пяти дивизиям, 
потерянным во 2-й армии, пришлось 
присоединить потеірю в три дивизии, 
которые в армии Ренненкампфа, соби
равш ейся на Немане, были расформи
рованы на попо.лііение убыли в други х 
дивизиях.

13  сештябіря опорадия немцев против 
Реннешзоампфа была закоечена. Геір1- 
манские войска получили возможность 
теперь, обеспечив пределы своей тер
ритории, помочь австрийцам. Но по
следние уже к 11 сентября потеряли 
возможность держаться под русским 
натиском и нахадишись в полном от
ступлении; ^рудню'сть задачи таомочь 
австрийцам усугубилась во много рад.

Причинами неудачи, постигшей рус
ское вторжение в Восточную Прус
сию, является, прежде всего, дерзкий 
замысел—начать вторжение с  вдвое 
меньшими, против плана, силами в  раз
махнуть угрозу немцам и ио левому

берегу Висльг. Немецкая п ечать уп ор
но утверж дал а, что Ренненкампф начал 
вторжение в Восточную  П руссию  с 24- 
ДИВИ35ШШИ, и  о бгон яла возмож ность 
сосредоточения такой м ассы  только^ 
тем, что р усски е начали мобилизацию^ 
задолго до ее официального ешчала;. 
это утверж ден ие встречается  даж е в. 
таких тріуідах, как «Воспоминания» Лю - 
дендорфа, хо тя  германские ш табы , как. 
это вы ясн яется по . архивны м  докум ен
там, были очень хорошо осведомлены 
о действительны х си л ах  р у с с ш х . Эта 
дерзость русского генерального ш таба—  
начать наступление со  слабыми силами 
и при том по двум  различны м опера
ционным направлениям— находит себе,, 
однако, лолцое ацравданиѳ в необхо
димости разгруізить ф ранцузский фронг 
к моменту реш ительного кризиса и в-, 
необходимости в&емерно форсировіать 
н аступ ательн ы е действия на герм ан
ском фронте, вви ду сущ ествовавш и х 
в мирное врем я р а т е т о в  н а  п е р е б р о ск у  
больших сил германцев с  за п ад а  на 40- 
день с  начал а мобилизации.

И дея вторжения с д в у х  сторон оправ-- 
дала себ я: усп ех  Ренненкам пф а под 
Гумбиненом обгоняется, преж де всего ,, 
давлением армии С амсонова на сооб
щ ения .германцев; нуж но было лишь,.. 
чтобы в момент кризиса у  Самсонова, 
такое ж е, но непосредственное, д ав л е
ние на ты л ы  немцев произвела и арм ия 
Реннемкампфа. Однако ген. Ж илинский, 
сделал ту  ж е ошибку, что и М ольтке 
после пограничного сраж ения; он пере
оценил достигнуты й у сп ех , забы л о 
необходимости сосредоточения сил н а . 
полю сраж ен и я и  д у м а л  только о пре
следовании. И звестное дилетантство- 
русского командования—сев.-западны м  
фронтом и  1  ар м и ей — сказы вается  - 
в отвлечш ии внимания в  сам ы е вале
ны е моменты на крепость К енигсберг,, 
которая .никому не м еш ала и м огла, 
быть взята, когда окаж утся свободное 
время и войска*

Г л ав н ая  каш а ошибка—л е р ш ц е п к а  
легкости вторжения в  Восточную - 
П руссию , недостаточны й учет много
численных второлинейных герм анских 
формирований, щ ш нрасно д р авш и хся  
при защ ите германской земли. И теп ерь 
историки войкьг ещ е н ахо дятся под 

впечатлением этой легкости зад ач и ,.
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и победа немцев, вполне естественная 
при сложивш ихся условиях, рисуется 
как бы чудом искусства.

Немецкое командование, проиграв 
битву на Марне, чтобы изгнать слабые 
русские силы из Восточной Пруссия, 
совершило несомненно гораздо болей 
грубую  ошибку, чем все наши ошибки, 
вместе взятые.

Наши неудачи в Восточной Пруссии, 
помимо материального ослабления р ус
ской армии (примерно, на 8%), оказа
лись очень невыгодны! для нас в том 
отношении, что германские войска и 
начальники приобрели значительный 
моральный перевес н ад  русскими вой
сками и начальниками; немцы стано
вились дерзкими, а мы—робкшпг. Гали- 
цййская битва обусловила противопо
ложное соотношение м еж ду австрий
скими и русскими войсками.

Язвой русской армии был радио-те
леграф. В  начало войны, в армии Сам
сонова важнейшие оперативные распо
ряжения отдавались по радио даж е в 
незашифрованном виде, <по небрежности 
штабов. Затем  мы начали шифровать 
депеши, но каждый шифр, если госу
дарство может позволить себе роскошь 
содержания института с 80 специали
стами, может быть в 24 часа разобран. 
В  течение всего 19 14  н  начала 19 15  года 
германское командование, не тратя сил 
на разведку, в точности знало не 
только расположение наш их войск, но 
и пункты, которых они должны достичь 
на следующий день, намерения нашего 
командования и даж е пререкания 
меж ду отдельными начальниками. В  
этих условиях германскому командова
нию немудрено было проявить себя 
гениальным. Наш радио-тежлр&ф соз
дал  репутацию  Гииденбурга и  Люден- 
дорфа. Только к л ету  19 15  г. русскому 
верховному командованию удалось 
обуздать радио-телеграф, и сейчас, же 
успеш ность германских маневров су
щ ественно понизилась.

1 1 .  Галицийская битва. Мы имели 
в  ви ду нанести с  самого начала войны 
решительный удар  австро-венгерской 

армии, для чего сосредоточить против 
нее подавляющие -силы и, пользуясь 
охватывающим положением, которое 
имела ва ш а государственная граница 
по отношению к Галиции, окваткть с

обоих флангов австрийские армии, ко
торые, по известным нам предположе
ниям австрийского генерального штаба 
19 12  года, главной массой долааны 
были сосредоточиться к  востоку от 
Сана (см. схем у №  2).

Чтобы удерж ать инициативу в своих 
руках и использовать период, когда 
главные силы  германцев были отвле
чены на французский фронт, ніам при
ходилось торопиться. В  пределах Ки
евского военного округа 8-я армия 
(южная) должна была начать (наступ
ление 18 августа, чтобы 2 1 августа 
совместно с  3-й армией перейти гра
ницу. Общее наступление намечалось 
н а 19 день, коища наше сосредоточение 
далеко не было законней о. Д л я  опера
ции в  Галиции эдьи предназначали 47jàs 
пех. дивизий и  18%' кав. дивизий, но 
из этого числа к 27 августа, когда бои 
разгорелись уж е по всем у фронту,-мы  
могли иметь только % назйачѳнйіых 
си’л. Легче и быстрее всего собирались 
войска на фронте Киевского округа и 
дольше всего сосредоточение задержи
валось в пределах Варшавского воен
ного округа, особенно в  4-й армии в 
районе Люблина, из 12  дивизий которой 
5 прибывали лишь после 27 августа. 
В  общем, в начале Галицийской битвы 
мы имели 40 дивизий против 36 ав
стрийских, в конце—51У2 против 42 
австро-германских.

По австрийскому пл ан у мобилизации 
10 корпусов были привязаны  к р ус
скому фронту, а  3 корпуса (5-я и  б-я 
армии)—к сербскому. Они входили в 
первую очередь перевозок по сосредо
точению (лит. А.). 4 корпуса (2-я ар
мия) образовывали вторую  очередь— 
(лит. В.), которая могла быггь направ
лена на тот или другой фронт.

Так как р усск а я  мобилизация нача
лась в момент, когда А встрия расчи
тывала быстро расправиться е Сербией, 
то она застала Австрию  в период, 
когда н а Сербский фронт началась у ж е  
перевозка и 2-й армии, составленной 
из 4 корпусов, которые намечались к 
перевозке в  Галицию во вторую оче
редь. Специалисты по железнодорож
ным перевозкам вы сказали мнение, 
что немедленно сверн уть большую 
часть из 2.000 поездов, кативш ихся к 
Дунаю, в ' Галицию и перебить ими
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перевозку ближайших к Галиции кор
пусов .-чневозможню, так как это выь 
зовет большую сумятицу. Пр-ишлось 
довезти 2-ю армию до Д ун ая , вы садить  
ее там, верн уть -на железнодорожные 
линии, ведущ ие к  русском у фронту, 
подвижной состав, перевезти 1, 3 и 4 
армии и затем, с 18 ав густа , в послед
нюю очередь, ш ч а т ь  перевозку с Ду
ная в  Галицию второй армии. Она по
пала только ко второй половине Гали 
цийской битвы. Чтобы? устранить за- 
тр(удн!еінійія, связанны е с изменением 
развертывания, приш лось потерять 
много времени; только 4 августа  было 
назначено пеірівш  днем  общей австрий
ской мобилиэаіции, за только в ночь на 
б а в гу ста  началась м ассовая иеревозка 
австрийских войск в Галиіяиію. По 
крайней мере, 4 дн я были вы играны  
русскими из-за австрийской частной 
мобилизации.

Н адеж дам ставки на охват с обоих 
флангов іж'стрийскоіго разверты вания 

не суж дено было осущ ествиться. 
Весной 19 14  года начальник австрий
ского генерального ш таба Конрад фон 
Гетцендорф принял более осторожный 
план; считаясь с  превосходством аил 
р усски х и со слабы м содействием, ко
торое в первый месяц войны могла 
оказать германская армия, Конрад ото
двинул все разверты вание австрий
ских -армий к зш іа д у  так , что плавная 
м асса австрийских войск—1-я  аірмия 
Д анкля и 4-я аірмия А уф енберга—со
бирались м еж ду Вислой т  Перемыш- 
леімі и направлялись на участок от; 
Вислы  до Холма. Кроме того, н а левом 
берегу В ислы  н аступ ал  1  австрийский 
и 1  германский корпуіс. Здесь, в общем, 
не м ш еѳ  24 австрийских дивизий н а
правлялись против 18  русских дивизий, 
при чем с запада охваты вали не мы, а 
австрийцы. Против наш их 3-й и 8-й ар 
мий, наступ авш их с  востока массой в 22 
пех. дивизии, Конрад оставил ізаслон—
3-го армию Б рудерм ан а и груш пу Ке- 
веш а— силой не более 12  пех. дивизий.

Австрийцы  (постарались захватить 
инициативу наступления, несмотря на 
то, что они опазды вали ш  4 дня в 
сосредоточении, сравнительно с  мир 
пыми предположениями, и .на вероятное 
превосходство р усски х сил. Р усская  
победа под Гумбиненом вы звала не

только переброску из Бельгии герман
ских (корпусов, но и обращение импе
ратора Вильгельма П к *а®стро~Бенгер« 
скому верховному командованию с 
просьбой о 'Скорейшем переходе в на
ступление, дабы помочь германцам 
отстоять Восточіщую Цру<ссш>. 20 ав
густа паника XVII гермаиашго кор
пуса подарила Ренненкампфу победу, 
а уже 22 августа 1  и 4 австрийские 
армии начали свое движение на север. 
Как русские армии шли на поражеиие 
в пределы Германии в конце августа 
и в ноябре 19 14  года для сомнительных 
выгод англо-французов, так в Конрад 
■пошептал, чтобы угодить Германии, с 
наступлением австрийце®, вначале 
успешным, но приведшим в результате 
их к поражению. Австро-венгерские 
кавалерийские дивизии были брошены 
вперед уже 15  августа, но «самостоян 
тельная работа конницы не имела 
успеха; кавалерия повсюду была 
с потерями отражена нашими передо
выми частями (первый бой под Крас- 
пиком).

Группировка сил определила ' х о д  
событий. 23— 27 а в гу ст а  н аш а 4-я ар 
мия ген. Э верта в .борьбе с превосход
ными силами австрийцев и спы тала 
ряд н е уд а ч  и была вы н уж ден а отойти 
на ближайшие позиции, к ю гу  от Л ю б
лина. Н аш е стратегическое развер ты ва
ние, допустивш ее такую  слабость 4-й 
армии, было явно ошибочным. Но со
временная обстановка, вопреки и звест
ной мысли Мольтке, доп ускает и сп рав
лять и ошибки в  первоначальном р а з 
верты вании: с  25 по 30 сентября полил
ся  непрерывный поток подкреплений, 
перебрасываемы й по железной дороге 
к 4-й армии и на оба ее фланга, у в ел и 
чивший 'здесь наш и «сигам с  7 до 17  
дивизий. Кроме 3 второочередных ди 
визий, опоздавш их к н ач ал у  боев т% 
фронте 4 армии, сю да были перебро
шены находивш ийся в  п у ти  с  К а в к аза  
III К авказский корпус и X V 11L  
и Гвардейский корпуса, являвш и еся 
частью  собиравшейся у  В ар ш авы  9-й 
армии. Г р уп п а войск, соби равш аяся 
на правом фланге 4-й армии, бы ла объ
единена в  составе 9-й армии. У ж е 27 
ав густа  австрийцы  почувствовали: 
возросш ую  с ш у  русского  сопротивле
ния; для усиления армии Данкля в ночь
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в а  29 августа был переправлен у  
Ю зефова австрийский корпус Кумме- 
р,а, а  в ночь на 5 сентября—германский 
ландверный корпус Войрша. Тем не 
менее, наш© положение к ю гу от Люб
лина становилось все устойчивее, 
инициатива пар ехолила к нам, а очи
щение левого берега Вислы  австро- 
гермаищами открыло простор действи
ям наш ей кавалерии ген. Новикова, 
который глубоко продвинулся вверх по 
левому берегу Вислы.

Моментом решительного перелома 
надо считать 1  сентября, когда а в 
стрийский X корпус, ж елая использо
вать «промежуток м еж ду 4-й и 5-й р у с 
скими армиями для охвата левого 
крыла 4-ой армии, захватил станцию 
Травники на жел. дороге Люблин — 
Холм. У ж е 2нго сентября спешно со
бранные нами 30 батальонов, из соста
ва 3 корпусов, под командой ген. Мро- 
зовскоро, нанесли у  сел. Суходолы 
сильное поражение X австрийскому 
корпусу. С  этого момента неприятелю 
приходилось дум ать только об обороне.

Так как армия А уф енберга следова
ла уступ ам и  назад по отношению к 
армии Данкля, то и  столкновение ее 
с 5-й русской  армией ген. Плеве имело 
место н а 3 дня позже. Б о льш ая часть 
5-й армии—XIX, У и XYII корпуса— 
7 пехотных дивизий, в течение 26—30 
а в гу ста  вступили во встречный бой с  
10  австрийскими дивизиями армии 
А уф енберга, в районе к северу-востоку 
от г. Томаш ова. Значительны© проме
ж утки отделяли это поле сражения от 
соседних —  4-й и 3-й армий. Эта То- 
маяшвсікая операция представляет 
большой интерес, вследствие чрезвы
чайно слож ны х положений, получив
ш ихся в результате ж елания обеих 
сторон —  нанести противнику фланго
вы е удары , и обилия превратностей 
судьбы  боевых столкновений. В  один 
и тот ж е день, 28 августа, русский 
центральны й V' корпус уничтожил 15-ю 
гонведную  дивизию, глубоко охватив
ш ую  н аш  XIX корпус, а  XIV австрий
ский корпус смял фланговым ударом 
больш ую  часть наш его XVII корпуса. 
К концу сраж ения австрийцам удалось 
н ас широко охватить^ однако наше 
положение являлось вполне удовлетво
рительным.

Австрийцы сильно выдохлись, для 
фронтального натиска у и іііх  не име
лось энергии, беспрерывная паника 
уничтожала плоды их успехов —кава
лерийские дивизии исчезали, все левое 
их крыло, вышедшее нам почти в тыл, 
под натиском конницы Абрама Драш- 
мирава © панике откатилось в послед
ний день назад, на линию своего 
фронта. Однако, под влиянием 'сведе
ний о катастрофе, постигшей армию 
Самсонова, командующий армией ген. 
Плеве, чрезвычайно энергично руково
дивший до того операцией, не выдер
жал и вечером 30 августа дал своей 
армии приказ отступать.

Австрийцы) получили переды ш ку, в  
которой чрезвычайно -нуждались. С 13  
августа інаша 3-л армия, а  затем  и  8-я 
начали наносить сильные уд ар ы  оста
вленному против них заслон у 3-й ав
стрийской армии и груп п е (Кевѳша. 
При почти двойном превосходстве на
ших сил и при введении в  бой австрий
ских сил піо частям, эти бои — на р. 
Золотой Липе, а  затем н а р. Гнилой 
Липе — привели к вечіеру 17  августа  
к полному разгром у австрийского за
слона. 2-го сентября нами был заи'ят 
Галич, а 3-го сентября—без боя—поки
нутый в панике австрийцами — Львов.

Поражение заслона, прикрывавшего 
с востока (наступление австрийцев н а 
север м еж ду Вислой и  Зап. Бугом, 
заставило К оерада отказаться  ют пер
воначального плана и попробовать, 
действуя по внутренним операцион
ным линиям, бросить главную  м ассу 
австрийских войск против наступав
ших с  востока р усски х армий. В  про
межуток 3 1  ав гу ста  — 5 сентября, поль
зуясь свободой, предоставленной им 
отходом Плеве, австрийцы оставили 
против него только 4 дивизии, a  осінш- 
ную м ассу  своей 4-й армии, приведен
ную  в порядок 3-ю армию и завдні- 
чившую, е а ш н е ц , сосредоточение с 
сербсжого фронта 2-ю армию бросили 
в наступление против н а ш их 3-й ар
мии ген. Р узского и 8-й армии ген. 
Брусилова.

Наши 3-я и 8-я армии к западу ют 
Львова, на линии Рава-Русская — р. 
Верещща, в упорных боях 4—10 сентя
бря выдержали этот австрийский на
тиск. Но австрийский заслон, должен-
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отдававший прикрывать этот удар — 
теперь уж е с севера —  был сметен р у с 
ским наступлением.

Усп ехи  4>й армии справа и взятие 
Львова 3-й армией слева — позволили 
уж е вечером 3 -сентября остановить 
отступление русской 5-й армии, на ко
торую никто не наседал, и поворотить 
ее обратно. У ж е 5 сентября армия Пле
ве отбросила ничтожные силы австрий
цев, находивш иеся против нее и, дей
ствуя  в  прорыве м еж ду 1-й  и 4-й ав
стрийскими армиями, разделилась, на
правив по два корпуса во фланг и тыл 
противнику — іна зап ад , против 1-й 
армии Д анкля и н а юг, против 4-й 
армии А уфенберга.

С  4-по сентября наш и 4 и 9 армии 
уж е вели •наступление п р о ш в Д ан 
кля. 9 сентября последний был «окон
чательно сбит и начал уходить за  Сан. 
10 сентября генерал Конрад, несмотря 
на свое упорство, пришел к убежде
нию в  безнадеж ности дальнейшего* со
противления. 1 1  сентября австрийцы 
находились в полном отступлении. В  
наиболее угрож аемом положении н а 
ходилась 4-я армия А уфенберга, в тыл 
которой выходили большие силы н а
шей 5-й армии. Приказав бросить обо
зы, чтобы но загромождать дорог, ге 
нерал А уф енберг сум ел  проскользнуть 
с пехотой и  артиллерией перед фрон
том несколько зам явш ейся ионницы
5-й русской армии.

Мы хотели австрийцев » Галиции 
окружить и истребнш»; вместо этого 
мы просто вытолкали их из Восточной 
Галиции. Половинчатость нашего успе
ха объясняется постоянным опасением 
М. В. Алексеева, руководившего этой 
операцией в должности нач. штаба 
юш-западыого фронта, за наш центр— 
5 армию ген. Плеве, & также опасе
нием его выдвигать вперед наши 
крылья, чтобы не подставить их под 
удар с фланга или тыла неприятелю.

Больш ое значение такж е имел вре
менный вы ход Плево из боя на 3 1  а в 
густа— і  сентября, что ‘вызвало т р уд 
ные для 3-й армии бои у  р. Р авы -Рус- 
сюой и настолько поглотило силы 3 и 
8 армий, что они не заметили на
чала отступления неприятеля и не в 
силах были его преследовать.

 Критикуя эти достижения, не надо,
однако, забы вать, что в течение бли
жайших дней, следовавш их за  29 а в 
густа, ты л всей Галицийской опера
ции, после поражения армии Самсо<- 
н ш а, не был ничем прикрыт со сторо
ны Восточной П руссии. 'Направленно 
в этот момент подкреплений, необхо
димых, чтобы преодолеть кризис в  
районе Люблина и продолж ать н а с т у 
пление в Галиции, вместо того, чтобы 
заслониться н а Н ареве от герм анцев, 
представляет большой плю с русского 
верховного командования. При всей  
их иеполнюте, успехи  р усски х в Г а л и 
ции ®  течение первы х ш ести недель 
войны оказались достаточны ми, что
бы нанести австро-венгерсжим арми-яім 
такие удары*, которые оказались см ер
тельными для всего государственного 
организма двуединой монархии. А в 
стрийские войсжа, ш едш ие в первы е 
бои с большим ш д ’емюм, в  течение 
остальной войны представляли у ж е вто
росортный материал.

12. Ивангород—В арш авская операция. 
У сп ех Гинденб урга - Л  ю д  енд ор фа в «Во
сточной П руссии и поражение К он ра
да в Галиции выдвигали теперь пер>ед 
германским командованием з а д а ч у  —  
помочь австрийцам. Прорыв Н арева, 
представлявш ий для русской  армии 
большую у гр о з у  В' первы х числах сен
тября, представлял теперь чрезвы чай
ный риск, так  как поставил бы неболь
ш ую  герм анскую  армию лицом к ли 
цу со всеми русскими силами. А встро- 
венгерские войска главной своей м ас
сой устрем ились в узкий  корридор м е
ж д у  Вислой и К арпатам и; нуж но было, 
прежде всего, верн уть им боеспособ
ность, остановить их, вновь повернуть 
против русски х, а дл я  этого требова
лась непосредственная поддерж ка. Н е
мецкое командование приняло р еш е
н и е—  оставить для защ иты  в  В осточ
ной П руссии  8-ю армию в  составе 5 
первоочередных пехотны х и 1  .кав. д и 
визии, a  таікже второлинейных форми
рований, а из остальны х сил —  9 пер- 
волинейн. пех. и 1  кав. дивизий— сфор
мировать новую  9-ю армию, которую  
перебросить в Силезию. К  27 сентября 
эти части развернулись от К ракова до 
Ченстохова; ландверные части (диви-
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^ и я  графа Бредова) продолжали- левое 
крыло 9-й армии до Калипга. Еще 
далее, до Торна, фронт продолжался 
.ландштурмом, собранным в S корпус
ны х округах; на правое крыло 9-й ар- 

чмии бьш притянут корпус Во-йрша. 
Кроме того, для действий на левом бе
р е г у  В ислы  была предназначена 1  ав- 
-стрийсжая армия Данкля.

Уж е на следую щий день началось на- 
•ступление 2 1  гершню-австрийских ди
визий, направлявш ихся к северу от 
верхн ей  Вислы ; они нацеливались для 
широкого охвата фронта русских ар
мий, одержавш их победу & Галиции.

Р усские войежза, преследуя австрий
це®, были задерж аны  командованием 

:на р. В ис л оке; в  ви ду поступивших 
•сведений о  появлении германских 
войск в Силезии, русском у верховному 
командованию удалось заблаговремен
но начать ш н тр-м аш вр ; к осущ ествле
нию его мы успели приступить за  4 
дня до начала германского ‘наступле
ния; пюд прикрытием -Вислы 5, 4, 9 ар
мии от р. Сана были оттянуты  на се
вер к  развернулись вдоль Вислы, по 
обе стороны Ивангорода, а  2-я армия, 

пополненная тремя Сибирскими корпу
сам и с  р. Нарева, сосредоточилась к 
Варш аве. В  Галиции оставались толь
ко 3  и 8 армии, которые отошли з а  р. 
С ан.

Герм анская армия, находивш аяся 
у ступ о м  за севершіыім крылом австрий
цев, ожидала, что, преследуя австрий
ц е® , мы втянемся в  узкое простран
ство м еж ду Вислой и Карпатами или 
двинемся через Карпаты  в Венгрию, 
"чтобы броситься на -наш открытый 
■фланг и тыл. Но русское командование 
н е  повело свои армии в заготовленную 
западню. Тогда германцы сами пере
ш ли в  наступление, являвш ееся не
своевременным ни по численному со
с т а в у  германской армии, ни по состоя
нию австрийских войск, еще не опра
ви вш и хся от Галицийского поражения. 
<см. схему № 3).

Конница —  5 жав. дивизий ген. Но
викова — отходила ш  левом берегу 
В и слы  перед германской армией, при
крывая эту  сложную перемену опера
ционных линий русских армий. Крупной 
ш ероховатостью  русского м ш ѳвра яви

лось выделение на л евей  берег Вислы 
слабых пехотных частей: 4 октября у  
Опатова бесцельно подверглась полно
му разгрому гвардейская стрелковая 
бригада, с которой столкнулись дале
ко превосходные части 9-й германской 
и 1-й австрийской армий.

Благодаря мощцнюй поддержке гер
манской армии, 2, 3 и 4-я австрийские 
армии —  м асса в 80 дивизий —- полу
чившие пополнение, смогли 4 октября 
также перейти ів наступление. Их за
дача заклю чалась в том, чтобы перей
ти ^ерез р. Сан и наступлением ме
ж ду Вислой и Зап. Буігоім! © северном 
направлении заставить русских отка
заться от обороны р. Вислы. Однако, 
русские плагаомерно отошли за р. Сан 
а  крепость Перемышль и  далее иѳ по
зволили австрийцам продвинуться ни 
на один ш аг. Вследствие этого, центр 
тяжести австро-германской операции, 
намечавшийся по плану на правом бе
регу Вислы, оказался іверенесш ным на 
левый берег.

Германцам, рассчитывавшим охватить 
с севера русский фланг в Галиции, 
вследствие русского ікштр - маневра, 
стал грозить с севера от Варшавы рус
ский охват. Раз немцам не удалось за
стать русских врасплох—им надо было 
стремиться создать выгодные условия 
себе для .обороны,- а для этого над* бы
ло успеть занять левый берег р. Ви
слы прежде, чем русские успеют пе
реправиться через реку в значитель
ных силах. Германские [корпуса еще 
двигались вперед, 'ио в основе их ма
невра выдвинулась оборонительная за
дача. Первоначально германское на
ступление нацеливалось левым флан
гом на Йвіаигород — теперь приходи
лось свернуть его в северо-восточном 
направлении, чтобы протянуть левое 
крыло до Варшавы включительно..

Русские опоздали устроиться свое
временно в достаточных силах ва  ле- 
івом берегу Вислы ; с 5 по 12  (октября 
германцам, покрывшим в 8—15 дней 
раш гояния в 180—300 километров, с 
боом против русской иониицы? у д а 
лось аадгять весь левый берег до В ар 
шавы. Русские успели задержаться 
только в предмостных укреплениях 
Ивангорода -и В арш авы ; кроме того, в
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болотах левого берега В и сл ы  у  Козе- 
гаице заеели  части  IÏI Каівказского 'кор
п уса, которы х немцам, несмотря н а 
вое их усилия, т  у д ал о сь  отбросить 
за  реку.

В  р уки  немцев уж е 9 октября попала 
директива по 2-й русской  армии, пггаб 
которой вообще не обращ ал внимания 
на о х р а н у  тайны  оперативны х распо
ряжений. Н емцы  почувствовали еще 
сильнее н ависш ую  над и х  левым флап«- 
гом у гр о зу . Левое крыло 9-й армии, 
два корп уса под командой М ж ен зен а, 
18— 17  октября находилось в бою -п од 
В арш авой. 'На 20 октября был назначен 
н а ш  реш ительны й переход в н а ст у 
пление, но у ж е  в ночь -на 18 октября, 
уклоняясь от  разгром а двойными си
лами русски х, М акевзѳн отвел *с©оіи 
войска н а  3 перехода па зап ад  от В а р 
шавы, к ^северу от р. Лилицы , н а  фронт ; 
Лович —  Раша —  Ново^Място, где Ма- 
кензен был усил ен до 3%  корпусов. 
Слева, ш  Б зу р е , ело прикрывал ланд
штурм, несколько задерж авш ий попы т
к у  наш ей конницы обойти его с се
вера.

Людеіндорф рассчиты вал, что Маікен- 
зеігу у д а с т с я  задерж аться' на этом 
фронте, а  он с  остальны м и 3 корпуса
ми (XI, XX, Гв. резерва.), предоставив 
оборону В и слы , вы званны м  на см ен у 
германцев австрийским корпусам, н а
несет у д ар  во  ф ланг русским, н а сту 
пающим от іВарш авы , переправивш ись 
т а  »северный берег П илицы у  Бяло- 
бржеги и Ново-М ясто. М елькала 
мысль —  отрезать от Виолы  действо
вавш ие севернее Пилицы русские 2-ю 
и 5-ю (переправилась 2 1 октября у  
Гура-К альвария) армии и уничтож ить 
их полностью.

Этот маневр, однако, совершенно не 
у д ал ся . М акензен с  25 «сентября был 
очень сильно атакован, левою его кры 
ло должно было за гн ут ь ся  назад, п р а
вое было сбито за р. Ш л и ц у . Но гл а в 
нейш ая опасность возникла со сторо
ны И вангорода.

Герм анцы  обороняли р. В и слу, непо
средственно заним ая ее берег и м еш ая 
своим, огнем наводить русским  одоюты. 
Сменившие и х  австрийцы  ю етавж ш  на 
реке только сторожевы е части и сосре
доточили сильны е резервы  позади;

Конрад хотел д ать возм ож ность р у с 
ским н ачать п ереп р аву  через р ек у , 
чтобы затем  атаіковать и вбросить в  
р еку ч а сть  и х  сил, пока д р у га я  будет- 
еще н а  том берегу іВиіслыі Этот тон
кий м аневр оказал ся  не под си п у  а в 
стрийским войскам. С 2 1— 25 октября в  
непреры вны х боях 4-я р у с с к а я  армия- 
продвигалась от К азенице и й ван го 
рода н а  левом  б ерегу  В и сл ы  в  н ап р а
влении на Радом.; 26 октября ініемцам 
приш лось поддерж ивать австри й цев 
резервами, двигавш им ися к П и ли це; 
тем  не м енее 1-я  армия Д анкля была, 
разбита н а  голову, отош ла н азад  и - 
открыла ш ирокий пром еж уток м е ж д у  
ней и гл аа го й  м ассой австрийцев, к у 
да устрем и л и сь р усски е войска (9-я 
армия); герм анцам  и австри й цам  у гр о 
ж ал  полный разгром.

27 октября Людендорф отдал приказ
ов отступлении армии в Познань и 
Сйлези-ю. Отступление это, «заблаго
временно подготовленное, удалось нем
цам полностью; при 'Своем отходе они 
самым (капитальным образом разруши
ли не только железные дороги, но и: 
шоссе; на последних не только мосты, 
ао даже полотно — иногда на протя
жении нескольких верст — было изры
то взрывами. Разрушение путей не
сколько задержало русское преследо
вание.

З адер ж ка герм анцев на В и сл е , 
встречный маініевр 5, 4, 9 и  2 арм ий, 
переход 2 1  октября © наступлению  че
рез- В и с л у  —  п редставляю т вы сш ее до
стижение русской  стр атеги и  в миро
вую  войну. Натиск 12  герм ан ски х и  
40 австрийских дивизий, предводи м ы х 
вы сокоталантливы ми полководцами1,, 
был ютбит, и  неприятелю  было н а н е се 
но крупное поражение.

13 . Л одзинская операция. Стратеги
ческий и тактический успех, одержан
ный русскими в бож Йвангорой-Вар- 
шавской операции, подвергся той же 
участи, как и остальные успехи в ми
ровую войну: победитель иереоценил 
его и, желая довершить окончательный 
разгром неприятеля энергичным пре
следованием, пошел по лажной дорого 
и совершил крупные ошибки.

Генерал Жоффр уже в полшине сен
тября, через французского послашш-
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ка, настаивал па энергичном н асту
плении русских армий. О тступление 
германцев ют Вислы  совпало с разви
тием германского натиска под йпроад 
и с поступлением запоздалы х донесе
ний шпионов о массовой, перевозке 
войск в  Бельгию  (.вновь сформирован
ные кор п уса  4-й германской армии). 
В  критические м инуты  для английской 
армии К итченеру представлялось осо
б е н »  страш ным, как-бы Росси я не 
удовлетворилась достигнуты ми у сп е
хами —  очищением своей территории 
и замятием Галиции и, ©виду (насту
павш ей зимы, не прекратила бы ак
тивные действия. Ч ерез английского 
военн ою  аген та Китчѳнер обратился 
с настоятельной просьбой —  не преры 
вать русского наступления, так  как 
англо-французский фронт еле держит
ся и, «в случае переброски сил из со
става отступивш ей от В ар ш авы  гер 
манской армии, неминуемо будет про
рвав. Р усск о е  верховное (командование 
смогло о т в е т и т ь . самы м успокоитель
ным образом: вместо постановки р у с 
ским армиям ограниченной задачи —  
занятия Восточной П руссии до Вислы  
и использования зимнего периода для 
приведения в порядок сильно расстроен
ны х р усски х войск —  наш а С тавка вы 
двинула задачу, которая была особенно 
любезна сердц у французского и англий
ского командований: вторжение в Си
лезию и Познань. Несомненно, угроза 
С илезскому угольн ом у бассейн у дол
жна была ср азу  разгрузи ть ф ран цуз
ский фронт и вы звать переброску 
германских войск против России.

Такие жертвы со стороны русской 
армии являлись бы оправданными, 
если бы на Западе стояли на карте 
жизненные интересы войны, или если 
бы фраяш-английсікие ©о-йска были бы 
готовы, пользуясь отливом в Польшу 
германских войск, перейти ® решитель
ное наступление. Н«а самом деле, во
прос на западе шел только о том по
зиционном рубеже, на котором обе сто
роны готовы были застыть на многие 
месяцы, и отлив в Польшу германских 
резервов был важен для англичан и 
французов потому, что давал им воз
можность скорее дать своим войскам 
еимний отдых, приступить к их попол

нению и к накоплению запасов воору
жения и снарядов. Но во всем этом 
русская армия, понесшая огромные 
потери в течение первых трех меся
цев войны, нуждалась еще больше на 

'ших союзников.
Русское верховное командование 

переоценивая свои успехи и ‘принимая 
к сердцу интересы союзников ближе 
чем интересы русской армии, стало 
на роковой путь, решив (директива 2 
нояібря) вторгнуться внутрь Германии* 
Эта активность в ведении войны но 
отвечала ни рессурсам России, ни 
общему характеру войны. Русская им
перия имела івиутри Германии партий
ных врагов—католический центр, ко- 
торый тянул Гермашию к тесному сою
зу с Австро-Венгрией и к освобожде
нию Польши от русской власти1, а так
же социал-демократов. Спокойствие, 
постепенно установившееся на западе, 
и угроза русского вторжения позволили 
этим германским партиям постепенно 
дать войне івосточную ориентацию— 
на разгром России. Верховное герман
ское командование постепенно усту
пало этой ориентации, что и было од
ной из причин торжества англофран- 
ігузов и разгрома России и Герма
нии.

П реследование русски х войск был? 
задержано в  пяти переходах от В а р 
ш авы  и  Ивангорода необходимостью 
вы ж дать восстановления в  тыліу ж е
лезно-дорожного движения; русские 
армии находились на правом берегу 
В арты ; 14  ноября должно было начать
ся русское (наступление. 4 русских 
армии (2, 5, 4 и  9) стояли лицом к  
Силезии и Познани. 3 и 8 армии, р аз
вернуты е против австрийцев к ю гу от 
верхней Вислы , прикрывали фланг- 
вторжения. Правый ф ланг обеспечи
вался уступ н ы м  положением право
фланговой 2-й армии и расположением 
в районе Влоцлавск— Плоцк 1-й  армии, 
на обоих берегах Вислы . 10-я армия по
степенно теснила слабую  8-ю п р ус
скую  от Н емана и Бобра к р. Ангерапп 
и М азурским озерам.

Уж е 50 лет тому н азад  стары й Моль- 
тисе, ан ализируя возможные стратеги
ческие контр-маневры н а такое русское 
наступление ш  П ознань—Бреславль,. 
вы двинул решение—сосредоточение на..
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участке Торн — Врешен германских 
войск, для действия с этой фланговой 
•стратегической позиции.

Людендорф, теперь начальник штаба 
главнокомандующего н а  востоке гер
манскими войсками, обратился к этому 
решению. К  10 ноября 5 германских 
корпусов ( + 2  кавал. корпуса,+ I X  гер- 
мансяаія армия ген. Макензена) были из 
района Ченстохов-Калиш перевезены 
на север по желез,ной дороге и  готовы 
для уд ар а по правому флангу русских 
меж ду Вартой я  Вислой.

Бы строта германского маневра за
служ ивает удивления: 27 октября окон
чилась неудачно для германцев опе
рация -на Висле, 5 ноября германская 
армия о т с т у п и т  перед русским цент
ром за границу Силезии; 1 1  ноября она 
наносит нам фланговый удар справа.

Г р у ш а  Войріша (4 дивизии) в районе 
Ченстохова представляла главную  опо
р у  против русского фронта; правее ее 
находилась 1-я  австрийская армия, на 
.левый ее фланг перевозилась австрий
ская конница и 2-я австрийская армия. 
Т о гд а  как М акензен должен был охва
тить русісікий фланг с севера, Войрш  и 
австрийская армия должны были свя
з а ть  русский фронт, прорвать его и 
содействовать полному окружению 2 
и 5 русски х армий. Связью м еж ду 
Войрш ем и М акензеном должны были 
■служить Бреславльский и Познанский 
корпуса, представлявш ие почти опол
ченские части.

За тря дня до перехода русских в 
выступление инициативу захватили 
германцы. Так. как австрийские армии 
не закончили своего сосредоточения, 
и при том как австро-венгерские вой
ска, так и дивизии Войрша и ополчен
ские корпуса значительно уступали 
русским войскам, то нажим на русский 
фронт был только обозначен, и русские 
могли уделить все • внимание фланго
вому удару 2-й германской армии, ко
торый получил очень сальное развитие 
{см. схем у N2 4).

Резервные дивизии армии Реннен
кампфа и 'небольшие подошедшие к ним 
подкрепления из состава 2-й армии бы
ли опрокинуты; против частей Реннен
кампфа на правом берегу Вислы де
монстрировали 2 ландверных герман
ских корпуса. Очень скоро германские

войска проникли до фронта Лодзь-Ло- 
вич. 2-я р усск ая  армия стрем илась 
спастись отступлением в юго-восточ
ном направлении, ню категорическим 
приказом верховного командования бы
ла задерж ан а у  Лодзи, где и остано
вила 3 германских коршуса. Но в . про
м еж утке м еж ду Лодзью  и Ловичѳм р у с 
ских сил еще іне было. Немцы, оставив
1-й  резервны й корпус против Ловича, 
где собирались русские подкрепления, 
перебрасываемые через В ар ш а ву , бро
сили гр у п п у  Ш еф ф ер-Бояделя (3 не
хотя., 2 кав. дивизии) в о хват Л одзи с 
востока и кхга.

22 іноябрія германское наступление 
достигло вы сш ей точки развития— 2-я 
•армия .бьгла окруж ена под Л одзью  о 
запада, севера, востока и юга, и толь
ко ееболыпой переш еек в  ю го-западном 
направлении оставайся свободным. Но 
расчет немцев, что русское управление 
потеряет голову, оказался ошибочным. 
Сил у  немцев, чтобы сомкнуть кольцо 
окружения, оказалось недостаточно; 
подходившие с  юга части 5-й армии 
отбросили наседавш ие с заліада опол
ченские части и сами надви нули сь на 
г р у ш у  Ш еффѳр-Бояделя. От Лодзи
2-я армия рван ул а на север  и попятила 
основную м ассу. 9-й германской армии, 
которая, отходя, утрати л а св я зь  с Ш еф . 
фер-Бояделем. Импровизированный из 
всевозможны х частей Ловичский от
ряд, с  неоднократно м енявш имся н а 
чальством, продвинулся к второй армии 
и прервал сообщения Ш еф ф ер-Бояделя. 
23—24 -ноября последний н аходи лся уж е 
в кольце русски х войск, которое, одна
ко, недостаточно энергично сж ималось, 
что позволило германцам в  ночь на 25 
ноября -через. Дрезины прочиться из 
окружения. Огромный у сп ех—р асп л ата 
за Самсоновскую  катастроф у—казался 
уж е в  наш их руках, но вследствие* н е 
удовлетворительности некоторых н а 
чальников осущ ествить его нам  не 
удалось.

От Л одзи до В и слы  установи лся 
непрерывный фронт. Попытка наш а 
перейти в  наступление против исто
щенной операцией 9-й германской ар 
мии была остановлена переброской н а
чавш их прибывать в конце ноября и 
начале декабря 7 германских корпусов 
и германских кавалерийских дивизий
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с западного фронта. Переброска этой 
массы в один район и дружное et 
всту/шіение в (бой легко могло сокру
шить сильно расш атанный русский 
фронт; но мы повсюду действовали таг. 
активно, что Людендорфу пришлось 
вводить прибывавшие подкрепления по 
частям на различных участках фронта.

В  ви ду усиления вдвое германских 
сил, мы отказались от наступления и, 
ио настоянию главнокомандующего 
сев.-западным фронтом ген. Рузского, 
оставили 6 декабря Лодзь и отошли 
на укрепленные позиции з а  Б зур у, 
Р авк у  и Ниду, где отбивали в тече
ние зимы неоднократные атаки гер 
манцеів.

В  Восточіной Пруссии наше насту
пление остановилось перед укреплен
ными позициями в районе М азурских 
озер. В  Западной Галиции, в начале 
декабря, австрийцам, при помощи од
ной германской дивизии, удалось 3 де
кабря охватить наш левым фл&ніг со 
стороны Карпат, во наш юонтр-удар во 
второй половине декабря отбросил ав
стрийцев в  Карпаты.

Лодзинская операция расценивает
ся  в Германии, как высокое проявле
ние стратегического искусства Лю- 
дендорфа, спасшее Германию от р у с
ского нашествия. На «самом же деле 
спасло немцев от русского нашествия 
решение прекратить •бесплодную бой
ню у  Ипра, перейти на французском 
-фронте к обороне и  удвоить количе
ство войск ва  русском фронте. Крити
ческое положение, в которое попали 
под Лодзью гермаипские войска, было 
неизбежно при данном соотношении 
сил, и дерзость Макензена не была 
наказана лишь по счастливой для нем
цев случайности. Н ельзя не обратить 
внимания на крайне неудачный мо
мент, избранный Людевдорфом для на
чала этой операции, которая могла 
решить ©ойну. Если бы подкрепления 
—7 корпусов—аіодотли н а  неделю 
раньш е, вероятно, последовало бы пол
ное уничтожение д в у х  русских армий. 
Но если бы операция была начата на 
неделю позже, успехи  германцев бы
ли  бы еще больше. Чем более уд ал я
л а сь  бы русская армия от Вислы, тем 
уязвимее становился бы ее фланг и 
тыл, и тем шире могла распространить

ся катастрофа на большую часть рус
ского фронта. Ясно, что, предпринимая 
решительный удар, Людендорф должен 
был сговориться с Фалькенгайнюм о 
моменте прибытия подкреплений. Трег- 
ния в германском высшем командова
вшими, невозможность вы сш ему коман
дованию сговориться с главнокоман
дующим на востоке свели на нет боль
шую анергию и изворотливость част
ных германских начальников и манев
ренную способность и х  войск.

14. Сербский фронт. 5-я и 6-я австро
венгерские армии ген. Лотиорека, вы 
ставленные против Сербии, насчиты
вали 13  дивизий— 140 тыс. полевых 
войск и 85 тыс. ландш турма. Силы 
сербов состояли из 1 1  сильных диви
зий—180 тыс. и около 100 тыс. ополче
ния. Организация сербской армии, имев
шей характер хорошей милиции, не со 
ответствовала требованиям наступления 
в пределы Австрии, как это показал 
их переход через С аву  в начале сентя
бря или вторжение в Боснию в октябре. 
Эти наступления, связанные с круп
ными неудачами, были предприняты 
отчасти из-за давления, неосновательно 
оказанного русским верховным командо
ванием. Сербия были истощена двумя 
предшествовавшими балканскими вой
нами, не имела необходимых для на
ступления крепких кадров, ни нужно
го снаряжения; но, защищ ая родную 
землю, сербские солдаты дрались пре
красно.

У австрийцев не б ы л о  необходимого 
перевеса сил, чтобы раздавить Сербию. 
Часть австрийских войск состояла из 
прекрасных горных бригад X V  и X V I 
корпусов, но д р у г у »  часть образовы
вали преимущественно (ненадежны© 
чешские батальоны, которых совершен
но невозможно было двинуть против 
русских, и словацкие части; чехи к  
словаки в трудную  минуту готовы бы
ли перейти, на сербскую сторону. В та
ких условиях совершенно разумно бы
ло бы для австрийцев, пока не решит
ся кризис на русском фронте, ограни
чиваться обороной.

Однако увлекаемые шовинистически
ми чувствами, австрийцы- троекратно 
повторяют ошйбку наступления: пер
вое—12-го августа, второе—8—24 сен
тября, третье — 5 ноября — 15  декабря.
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Эти наступ лен и я каж ды й раз велись 
от угл а , образуемого в да де-нием Дри- 
пы в  С а в у ; третье наступ ление дало 
возможность австрийцам  занимать в 
течение 2-х н едель Б елград. Но ка
жды й р аз  они .приводили к  тому, что 
силы  настутгавшіігх австрийский войск 
истощ ались, и контр-атака сербов от- 
Сірасывала и х  с  тяж елы ми потерями 
за  границу. Во (время 'второго н а сту 
пления ш т е р и  только д в у х  австрий
ских корпусов — X V  и X V I—  превы ш а
ли 25 тыс. человек. Т ретье н аступ ле
ние стоило австрийцам  не меньш е 120 
тыс. убитыми, ранеными, пленными и 
обмороженными. Этих ж ертв безуслов
но можно было избеж ать. Борьба ч а
стью  си л  на измор с Сербией яв л я
лась ошибочной стратегией. После от
раж ения третьего наступления, исто
щение обоих сторон заставило перей
ти к малой (войне на границе'. В се  из- 
лишдие діля обороны войска (ХІП кор
пус) А встр и я перекин ула на К арп ат
ский фрОіНГГ.

Черногория, р асп о лагавш ая около 40 
тыс. мобилизованных, с  самого н ача
л а оказалась неспособной к каким-ли
бо операциям, вы ходящ им  из рамок 
малой войны, а  австрийцы  оказались 
настолько благоразум н ы , что іне дви 
н ули сь в  пределы  диких черногор
ских ущ елий.

19 15  год.
15 . Общая обстановка. Есл и  р усском у 

командованию у д ава л о сь  преодолеть 
кризисы, создававш и еся в Восточной 
П руссии, в Галицийской битве и в Иван- 
город-Віаршавеюой операции, то этим 
оно было в значительной степени обя
зано притоку новы х свеж и х сил— 6 си 
бирских, 2 туркестан ски х, 2 кавказских 
корпусов. Эти постепенно подходивш ие 
корпуса играли роль стратегического 
резерва, необходимость которого до 
войны отрицалась близорукими теоре
тиками, и который получил реш аю щ ую  
роль в мировую  войну. Борьба на из
мор, в плоскости которой сложилась 
мировая война, заклю чается в пресле
довании ограниченны х целей для исто
щения, как общих рессурсо в враж деб
ного государ ства, так  и его стратеги
ческих резервов; только когда фронт 
оказы вается предоставленны м своим 
силам и п ерестает п о лучать с ты л а

свеж ую  кровь, стан овится возмож ным 
реш ительный нажим д л я  достиж ен ия 
цели войны.

В  19 15  го д у  русское командование- 
должно ібьіло счи таться с  гораздо* 
меньш ей поддержкой с ты ла. Ж елш ны е. 
дороги в 19 14  го д у  сум ели  у ж е  исчер
п ать ж ивы е силы  и м атери альн ы е ср ед 
ства, подготовленны е в  ^мирное время..

Новьие формирования р азв и вал и сь в- 
ничтожном м асш табе, т а к  как  по дго
товленны х лю дей и  м атериальн ы х, 
средств не хватало и  ш , пополнение' 
больш их потерь в  д ей ствую щ и х на*, 
фронте частях. В  ты л у , на за м ен у  п о
гибш их е Самсоновым X III и X V  ар 
мейских корпусов, ф ормировались два- 
новых к о р п уса  под теми ж е номерами^ 
готовность коих ож и дал ась в  кон ц е 
м арта. Р у с с к а я  промы ш ленность п ере
страи валась в соответствии с  требова
ниями войны  гораздо м едленн ее, ч е м  
в го су д ар ств ах , н аходи вш и хся ніа в ы с 
ш ей ступ ен и  капиталистического р а з 
вития. Особенную остр оту  вы зы вало  
состояние н аш и х зап асо в сн ар ядов и 
винтовок. М ы начали войну, имея 
максим альное число, по сравнению  с 
другим и государствам и , .заготовленны х 
в  -мирное врем я сн арядов н а  орудие—  
1.800; н аш  главны й  противник, А встр о- 
Венгрия, им ела залгас в  д в а  с полови
ной р а з а  меньший*—600, что стави л о  
наш и армии в чрезвы чайно вы и гры ш 
ное полож ение в  октябре-декабре 1914: 
года. У ж е  с сен тября 19 14  года и во 
Ф ранции и в Герм ании ч у в ств о в ал ся  
н едостаток снарядов. Но- то гд а  как и 
наш и вр аги  и наш и сою зники сум ел и  
сдел ать из этого надлеж ащ ий вы вод, 
мы продолж али роскош ествовать, п р ед 
принимая н а ступ ател ь н ы е операции, 
подготовляя огнем атаки  укр еп лен н ы х 
позиций, х о тя  имели точное р асп и са
ние того количества снарядов, которое 
могли п о л уч и ть в течение бли ж ай ш его 
полугодия; п р и  отсутстви и  оператив
ной дисциплины, не с т а в я  себе за д а ч  
в соответствии с наш ими м атериальн ы 
ми ср е д с т в а м и ,. мы неуклонно шли1 к . 
снарядном у кризису, (р азрази вш ем уся 
в  мае и  п родо лж авш ем уся до а в г у -  
стаг—в  течение 4 сам ы х тяж е л ы х д л я  
русской  армии месяцев.

Н аш а превоскоднал п о левая артил-
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.лѳрия принимала решительное участие 
в наших успехах 19 14  года; теперь она 
•отходила на второй план. Пехота поте* 
ряла свой кадровый состав офицеров 
и солдат; в 19 15 году на ее -плечи 

.легла вся тяжесть боѳв; меж яу тем, 
дело с  ее вооружением обстояло очень 
печально. К началу войны запас вин
товок русской армии достигал всего 

•4.652 тыс. Это наличие удовлетворяло 
мобилизационным потребностям; мы 
.даже подарили Сербии в начале войны- 
120 тыс. винтовок. Но для пополнения 
потерь в действующ ей армии за пер
вы е месяцы войны было призвано по
чти 3 миллиона новобранцев я  2У& 
миллиона -ратников ополчения, в воору
ж ении коих и создался кризис. Наши 
оружейные заводы, вместо мобилиза
ционного задания в 60 тыс. винтовок в 
месяц, вырабатывали, в начале войны 
только 10 тыс. и  лишь к концу 19 16  
года -сумели подняться до 130 тыс. 
.винтовок в месяц. Это была капля в мо
ре сравнительно с потребностью. Вслед
ствие недостаточной дисциплины, 
утрата в бою винтовок достигала боль
ш и х размеров; терялись не только 
винтовки солдат, попадавш их в плен, 
•но и большая часть винтовок убитых 
я  раненых солдат. Пришлось последо
вательно отобрать винтовки у  тыловых 
частей и у  флота; в запасны х частях 
новобранцы имели на роту всего не
сколько винтовок. И все же, укомплек
тования на фронт приходилось посы
лать вооруженными в всѳ меньшем про
центе. В полках образовались безоруж
ные команды, представлявшие своего 
рода хвост солдат, ожидавших смерти 
или ранения бойцов, чтобы поднять вы 
павш ее из их рук  оружие. *В августе 
число таких безоружных в армиях 
достигало 30% ; затем кризис был и з
жит, как за счет приобретения вин
товок в Японии и Соединенных Ш та
тах , так и за січет планомерного ис
пользования многих сотен тысяч до

ст ав ш и хся  нам австрийских ружей.
Такой же острый кризис, как и мы, 

■в снарядах и винтовках переживала 
Австро-Венгрия Вместе с миллионами 
пленных она потеряла и миллионы 
йвинтовок; в запасных частях в Австрии

обучение обращению с оружием ншо- 
иранцев производилось также преиму
щественно в приглядку.

Даже в Германии, не терявшей боль
шого количества пленных, создался 
острый кризис; на рубеже 1914 и 19 15 
г. приходилось посылать на фронт 
безоружные пополнения, и вооружить 
тыловые части русскими винтовками; 
но уже в 19 15  г. производительность 
германской промышленности, путем 
.раздачи фабрикации отдельных частей 
ружья на 150 частных завода, удалось 
довести до 200 тысяч винтовок в ме
сяц, и кризис был изжит. Путем жесто
кой экономии на фронте немцы пре
одолели в первую зиму и жестокий 
снарядный кризис.

Покупки на заграничных рынках 
встречали препятствия-, вследствие 'кон
куренции союзников, особенно Англии, 
•нуждавшейся в них для создания за 
ново «Китченеровской» армии* — новых 
35 дивизий, которые лишь в 1917 году 
смогли приобрести достаточную бое
способность. Само формирование Кит- 
ченіеровской армии являлось грозным 
предзнаменованием для активной страі 
тегии, (шторой держался русский глав
нокомандующий Николай Николаевич 
вместо немедленной помощи снарядами: 
и винтовками руос-кой армии, запад
ные союзники начали накапливать у 
себя запасы, формировать свою силу, 
которая должна была сыграть решаю
щую роль через 2—3 года, а от рус
ской армии требовали немедленных: 
решительных действий.

Очень скоро Китченер, под предло
гом необходимости уничтожить конку
ренцию заказчиков, взял в свои руки 
монополию русских заказов в Англии 
и Соединенных Штатах; эта монополия 
внешней торговли, наоборот, явилась 
могущественным средством подчине
ния себе воли союзника. Впоследствии, 
когда производство боевых припасов 
в России уже наладилось, мы получи
ли о миллионов снарядов, которых мы 
не заказывали, но от которых не суме
ли отделаться.

Что касается до наших союзпиков, 
то переброска в ноябре 19 14  года всей 
германской кавалершг и 7 корпусов с 
запада на русский фронт создала па
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западе вполне устойчивое соложение. 
Новым ПЛЮСОМ для й&ПШХ союзников 
явилось отправление Германией 4 пла
номерно вновь сформированных и- обу
ченных корпусов, вполне готовых к 
февралю  19 15  г., на русский фронт. 
Новый выигрыш времени и энергии для 
усоверш енствования своей техники и 
пополнения своих армий союзники по
лучили вследствие переброски 13  гер
манских дивизий: с зап ада на восток 
в  течение весны и лета 19 15  г. Этот 
год войны, столь тяжелый для России 
и приведший к полному уничтожению 
Сербии, явился годом; передышки для 
наших союзников. Если французский 
фронт и удерж ивал еще большую часть 
германских сил (на русском фронте 
число германских дивизий дошло до 
67, при числе австро-венгерских диви
зий, превыш ающем 50), то эти герман
ские дивизии во Ф ранции отдыхали, 
тогда как в России широкой рекой 
текла р усская и  немецкая кровь.

В ответ п а  указан и я русского ко
мандования на появление на русском 
фронте все новы х м асс германских 
войск, шеребрасіывае-мых из Франции, 
ф ранцузы  предпринимали в мае вялые 
атаки у  А рраса, несколько раньш е— 
микроскопические операции в Ш ампани 
и Вевре. Н аступление французами ве
лось на чрезвычайно узком фронте—до 
6 верст, и сводилось преимущественно 
к энергичной бомбардировке неболь
шого участка германских околов, со
вершенно недостаточного для проры
ва. Р езультатом  этих французских 
демонстраций было продвижение на 
несколько десятков метро® небольших 
частей фронта. Когда в июне 19 15  г. 
ясно обнаружилось, что Россия пре
доставлена своим силам, то Жоффр 
предложил собрать в  Ш антильи м еж ду
союзническую конференцию, для при
нятия координированного плана дей
ствий. Эта конференция, состоявш аяся 
в июле 19 15  года, наметила производ
ство небольшой атаки к  северу от 
А рраса и «большого» —  на фронте в 
25 километров^-наеггупления э  Ш ам 
пани.

С подготовкой этого «большого» (на
ступления французы  затянули до 25 
сентября, когда операции на русском!

фронте были уже закончены, и герман
цы могли отправлять назад освободив
шиеся корпуса.

Разумеется, у немцев оказалось до
статочно сил на западном фронте, что
бы прикрыть те 14  километров, которые 
французам удалось прорвать. Чтобы 
действительно помочь 'России, фран
цузские армии должны были перейти в 
наступление «на три месяца раньше и 
развить его на 3—4 участках, каждый 
на фронте не меньшем, чем в Шампа
ни. Французской стратегии выжида
ния и переложения боевой работы на. 
плечи России пришла на помощь при
нятая ими в этот период тактика: к 
артиллерийской- подготовке атаки бы
ли пред’явлены требования не времен
ной нейтрализации сил обороны, а 
полного ее уничтожения; считалось не
достаточным загнать .в убежища обо
роняющегося из окопов, но надо было 
все эти убежища и разрушить. Та
кая тактика требовала бесконечных 
артиллерийских сил и средств, от
сутствием коих можно было очень 
удобно об’ясяять отказ от под
держки союзника. С теми 1.750 тяжелых 
и 2.770 легких орудий, которые фран
цузы и англичане сосредоточили іс 
пунктам атаки, вместо лрорыва на. 
фронте в 20 верст можно было, безус
ловно, вести атаку на общем фронте 
в 50—60 вер-ст. Жоффр-, благодаря своей: 
тактике, сумел отбыть очередной помер: 
обменялся с немцами потерями в 150  
тыс. человек, захватил первую -неприя
тельскую укрепленную полосу на фрон
те в 14  километров и остановился перед 
второй линией укреплений—вследствие- 
якобы больших потерь и израсходова
ния снарядов. Потери же на русском* 
фронте исчислялись миллионами. При 
всех допущенных в его организации 
ошибках, французское наступление в 
Шампани было очень близко к пол
ному успеху, что доказывает, что гер
манские окопы и в 19 15  году отнюдь не- 
являлись недоступными, и что Фран
ция, при более внимательном отноше
нии к положению союзника, еще летс&г 
19 15  года могла бы помешать герман
цам захватить Польшу и Литву.

Англичане вели операцию © Дарда
неллах, чтобы парализовать угрозу со
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стороны турок для Еги пта и  Индии, а 
такж е для того, чтобы открыть сооб
щение с  Черноморскими портами Рос
сии, и полагали, что они расчитаю тся 
о Россией ш  е е  самопоже^^твование 

призраком Константин оно ля.
16. Турецкий фронт в 19 15  году. Т у р 

ция вступи ла в войну официально в 
конце октября. 27 октября укры вавш ий
ся в Турции «Гебен»—большой ‘Совре
менный крейсер, и скороходный малый 
крейсер «Бреслау» под турецким: ф ла
гом, начали военные действия в Черном 
море и  теперь провоцировали начало 
войны. Но уж е в конце сентября была 
начата мобилизация и прекращено 
сообщение о Россией через Д арданел
лы, где было выставлено минное з а 
граждение.

Н а суш е военные действия были на
чаты туркам и вторжением мелких от
рядов к северу от К а(рса. Слабые силы 
нашей Кавказской армии, выславш ей в 
П ольш у свои лучш ие корпуса, отве
тили наступлением от К арса  по д о 
роге к Э рзеруму, встретили 3 турец 
ких корпуса у  Кеприкея и здесь оста
новились на зиму. Эш ер-тіаш а с н а
чальником штаба, германским генера
лом Бронзіартом, полным новичком в 
турецких условиях, реш ил вступить в 
командоваіние стоявшей здеісь турец 
кой , армией, усиленной до 90 тыс. 
солдат, и одержать над русскими ре
ш ительную победу. Один корпус дол
жен был остаться перед русским фрон
том, а  д ва  корпуса—по занесенным 
снегом, обледенелым горным тропам 
обойти правый русокий фланг с севера 
и выйти в тыл к Сарыкамыш у. В  ж е
стокую  январьскую  вью гу турки дви
н ули сь; переход турками был совер
шен, но половина солдат на марше 
замерзла, а  другая половина д ву х  кор
пусов в полузамерзш ем состоянии при
была в Сарыкамыш и сдал ась, с прось
бой накормить и обогреть, нашим 
этапным частям. Из 90 тыс. армии, 
после авантю ры Энвера, осталось 12  
ты с.; вследствие тифа и дезертирства, 
в дальнейш ем туркам  не удалось вы 
ставить на Кавказском фронте больше 
30 тыс. солдат, несмотря на посылав
ш иеся т у д а  многочисленные попол
нения.

В : начале февраля турки предприняли 
поход на Египет, собрав для этого 16 
тыс. солдат. С такими силами мечтать
0 завоевании Египта было трудно. 
Получился только набег на Суезскш і 
канал, и  быстрое отступление. Этот на
бег, однако, вы вел англичан из состо
яния равновесия и заставил: ответить 
на него рядом непродуманных дей
ствий, имевш их целью захват проли
вов и Константинополя.

Вместо того, <чтобы собрать надле
жащие морские силы и десеант, вы са
дить войска, захватить врасплох турец
кие батареи на берегах Дарданель- 
ского пролива и ввести флот в Мрамор- 
пое море, англичане многократно об
стреливали в феврале турецкие укреп
ления у  входа в Дарданеллы , затем с
1 марта начали попытки проникнове
ния в Дарданеллы , а  18 м арта произ
вели большую попы тку прорыва фло
та через Дарданеллы. К  этому времени 
турки подтянули все свободные артил
лерийские средства и полевые тяжелые 
батареи.

После н еусп еха морских сил англе- 
французов, потерявш их б линейных 
судов, турки собрали для защиты 
Дарданелл 5-ю армию тіод командой 
германского генерала Лимапа фоіг 
Сандерса (начальник германской во
енной миссии в Константинополе), из 
лучш их сил, имевш ихся в Турции. Эта 
армия, образованная 24 марта, полу
чила от англичан в подарок ровно м е
сяц, чтобы устроиться в Д арданеллах; 
24 апреля начинается операция, кото
рую англо-французьг предпринимают- 
слабыми, качественно и количественно, 
силами (около 80 тыс. ген. Гамильтона), 
преимущественно из контингентов тех 
милиций, которые вы ставили англий
ские колонии. С этими силами удалось 
только зацепиться за  южную оконеч
ность Дарданельского полуострова. 
Теперь, когда турки собрали до 22 ди
визий для защиты полуострова, англи
чане решили выставить большие силы, 
и 6 августа начинают операцию, кото
рая, предпринятая с самого начала, д а
ла бы легкий успех. Теперь же бои 
затянулись надолго. Т ак  как Сербия и: 
Румы ния не допускали в Турцию под
воза т  Германии военного снаряже-
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- ш я ,  то турецкая артиллерия почти 
вовсе ш  имела сяшрядов и иногда 
стреляла холостыми выстрелами, что- 

-бы подбодрить свою пехоту, упорно за
щищавшую СВОИ ОКОИГЫІ иод руковод
ством германских офицеров. Когда позд
ней осенью 19 15  г. сопротивление сер-

• бов было сломлено, и снаряды  двину- 
. лись в Турцию, то англичанам нельзя 
■ быио оставаться сидеть на побережьи 
полуострова под высотами, занятыми 
турками. В  ночь на 20 декабря 19 15 го
да и на 8 января 19 16  г. деосантная 
аірімия покинула Дарданеллы , оставив 
туркам всю свою материальную часть. 
Войска Антанты  поду/чили преимуще
ственно назначение в Салоники. Эта 
возмутительная по своим ошибкам опе
рация англичан, подорвавшая полити
ческую репутацию  поддерживавшего 
«ее Чемберлена, обошлась туркам в 218

• тыс. человек, в том числе 66 тыс. уби
тых и 1 10  тыс. инвалидов, и вы звала 
еще большие потери со стороны ан
гличан (австралийцы, ново-зеландцы 
л  т. д.).

17. Выступление Италии. Италия за
нимала все более недружелюбное поло
жение по отношению к Австро-Вен
грии. П ротив. 86 дивизий итальянской 
армии А встрия (заблаговременно нача

л а  формировать ш  итальянской гра
нице 5 ополченских дивизий. В  апреле 
русскому командованию было уж е из
вестно о предстоящем вскоре вступле
нии Италии ів войну, это была одна из 
•существенных причин:, почему Ставка 
не остановила инициативу, захвачен
ную юго-западным фронтом, который
• втянулся в форсирование Карпат. Веро
ятность скорого появления русских сил 
в венгерской равнине придавала сме
лость итальянскому правительству. 4 
мая, в самом начале «прорыва русского 
•фронта на Ду-найце, Италия заявила 
■об аннулировании договора, связывав
шего ее в Тройственный союз с Герма
нией и Австрией, и связалась согла
шением с Антантой. Несмотря на ко- 

.лѳбашгя, вызванные усилиями герман
ской дипломатии и отходом русских 
от Дунайца ш  Сан, 23 мая Италия

• об’явила войну- Положение на русском 
фронте было столь напряженное, что 

австрийское командование могло снять с

русского фронта только 2 Уж дивизии в 
сильно потрепанном состоянии. Австро- 
венгерский фронт создался, главны м 
образом, за счет 50 батальонов XV* и 
X V I корпусов, переброшенных с серб
ского фронта. Сербіш бы ла страшно 
обессилена зимой 19 15  года эпидеми
ями; сербы .были чрезвычайно разоча
рованы большими обещаниями, кото
ры х не поскупилась А нтан та дать Ита
лии, относительно восточного побережья 
Адриатики, »на которое сербы чувство
вали себя законными претендентами; 
наконец, в  ближайший район к Сербии 
германцы перенесли формирование трех 
новых дивизий, чтобы призраком гер
манских войск держать сербов в преде
лах осторожности. В се эти меры поз
воляли австрийцам снять о сербского 
фронта все боеспособные части, вклю чая 
и ополчение, и  двинуть их против 
Италия, а сербы не обнаружили ни 
■признака жизни.

На Изонцо вначале австрийцы распо
лагали только 23 ополченскими баталь
онами; все ожидали, что имевшая воз
можность исподволь подготовиться 
Италия немедленно обруш ится на них 
и прорвется через горы. Фалыкенгайн 
строил планъв германо-австрийского 
сосредоточения для внезапного уд ар а 
на спускаю щиеся из Тироля и Карии- 
тии итальянские корпуса. Однако, про
шел целый месяц, прежде чем и таль
янские войска смогли начать натиск на 
Изонцо. Кадориа, начальник итальян
ского генерального штаба, боялся у д а 
ра во фланг и тыл из Тироля, вы слал 
для прикрытия наступления на грани
ц у  Тироля крупные заслоны и пропу
стил удобный момент овладеть горами 
к востоку от Изонцо. И тальянские 
перво линейные войска показали себя 
много слабее австрийского ополчения: 
на переправе через Изонцо у  Пьерис, 
например, 1  батальон австрийского 
ландш турма вынудил развернуться це
лый V II  итальянский корпус с 2 ка
валерийскими дивизиями и нехотя, 
после длительного боя, отошел. О с т о - , 
рожность итальянце» и опасения со 
стороны Тироим во многом объясняются 
тем, что Германия, не объявившая вой
ны Италии, перенесла на Тирольскую  
границу Италии формирование своего
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. ««Альпийского» корпуса, и Кадорна бо- 

■ ялся удара германской армии из Ти-, 
роля. Где у германцев не было войск, 
там они .работали привидениями.

Только 23 июня итальянцы  начали 
.первое сражѳне- н а  Изонцо. К  этому 
времени австрийцы  сумели перебросить 
*с русского фронта еще V à  дивизии.

Н есмотря на свои 560 тыс. солдат и 
1.260 орудий, Итаілия, как помощница 
Р осси и  в борьбе с  Австрией, не сум ела 
заменить для России даж е энергии, 

-которую развивала в 19 14  году Сербия. 
Первое сражение на Изонцо тянулось 
о т  23 июня до 7 июля; итальянцы вве
л и  в бой всего около 100 ты с.; второе 
сражение на Изонцо—17— 25 июля, в 

.котором принимало участие 250 тыс. 
итальянцев против 78 тыс. австрийцев, 
окончилось с самы ми 'ничтожными ре
зультатам и . Третье сражение на Изон
цо— 18 октября—2 ноября и  четвертое 
•сражение—-9 ноября— 1 1  декабря тоже 
кончились в ничью. Несомненно, ав
стрийские войска в  этих отбитых ими 
^наступлениях несли под огнем много- 
численной итальянской артиллерии 

значительны е потери; однако, если 
итальянцы безусловно не оказались 
.на высоте задачи нанесения реш итель
ного удара, едва ли они принесли 
•.значительную пользу в борьбе на из
мор, од- разложение Австро-Венгрии, 
так как потерр здесь австрийцев в 

значительной степени компенсирова
л и с ь  подвигами австрийского оружия, 
победами, в которых австрийская госу

дарственность очѳнь нуж далась, после 
ряда тяж елы х погромов на русском 

•фроінте.
18. Борьба на русском фронте в 19 15  

году. Только во второй ш ловин е 19 15  
года английские ©ойска на закладном 

-фронте получили значительное усиле
ние за счет первы х формирований Кит- 
ченеровс&ой армии; одновременно и 
ф ран цузская промышленность, пере
устроившись в  соответствии с требова
ниями войны, начала подавать снаря

ж ен и е и снаряды  'в большом количестве. 
Германия в  первой половине года 
имела значительное преимущ ество—и 

в  быстроте новый: формирований, и  в 
^быстроте приспособления промышлен
ности к требованиям войны. В  начале

Словарь,

19 15  года немцы могли бы добиться на 
западном фронте успехов во много раз 
легче и скорее, чем в 1916 или в 1918 
годах. Атака на Верден имела большие 
шансы захватить весь 'крепостной рай
он в течете одной недели. Это был по
следний год, когда немцы могли побе
дой сокрушить Францию и поставить 
ее на колени. Эти мьюли ясно рисова
лись Фальк енгайну, и все же он дал 
увлечь себя на восточный фронт. Он 
понимал, что каядая потерянная на 
русском фронте минута является ми
нусом для общего хода войны, растра
той сил, средств и энергии германско
го народа, и поэтому он каждый раз 
ввязывался в него, строго подчеркивая 
ограниченную цель и стремясь поско
рее перенести внимание с русского 
фронта на запад. И все же больш? года 
было потеряно для операций во Фран
ции—-взяла верх восточная ориентация 
и, шедшее в ущерб правильной воежюй 
политике, тяготение Людендорфа к 
большим делам в своем околодке. Пер
вые четыре корпуса нового формиро
вания была даны Людендорфу, чтобы 
последний ючиетил Восточную Прус
сию от русских войск; очищение не
скольких разоренных уездов Восточной 
Пруссии едва ли лгралю роль среди 
событий, долженствовавших решить 
мировую войну, но местные интересы 
иногда давят на командование силь
нее мировых. Но окончательное реше
ние сделать Польшу театром главных 
операций было вызвано слитком силь
ным нажимам, который в исходе зимы 
19 15  года сделал юго-западный фронт 
на Австрию в Карпатах, и который, в 
связи с предстоявшим выступлением 
Италии, грозил развалить Австро-Вен
грию. После успешного начала этой 
операции Фалысенгайн стремился все
мерно ограничить ее, но независимо от 
него австрийское командование ж поль
зовавшиеся большим влиянием Гин- 
денбург — Людендорф все расширяли 
рамки и затянула наступление против 
русских на 5 месяцев (см. схем у №  5).

События приняли следующее раави 
тие.

К началу 19 15  года главны е силы 
русски х концентрировались фронтом 
на запад, на реках Б зуре, Р авка , Н ида,

3



67 Ч е т ы р е х л е т н я я  в о й н а  1914 —  1S18 г.

'Д ун аец . З д есь  н аходи л и сь 1 , 2, 5, 4, 
9, 3 армии. Ф л ан ги  п ри кры валась в 
Восточной П русси и  10-й  армией, в К а р 
п а т а х —  8-й армией. В  общем резерве 
им елось д в а  кор п уса. С лабая l l -я ар 
мия (60 д а о . 'Бторочередн. частей и 
ополчения) осаж д ал а П еремы ш ль, им ев
ший вдвое более сильны й гарнизон. Н аи
более напряж ен н ая боевая деятельн ость 
была на Р а ш е  и Б з у р е , где после Лод- 
зинской операции .сосредоточилась 
главн ая м аоса герм ан ски х дивизий. Н е
устойчивость ф лангов бы л а ясна. Р у с 
ское командование реш ило собірать но
вую  12-ю  армию н а р. Н арев и вн ачале 
ограничиться активны ми действиями 
в Восточной П руссии, без овладения 
которой вторжение в  Германию , оче
видно, представлялось невозможным. В  
то же авремя ю го-западны й фронт, по 
своей инициативе, н ачел  сосредоточи
вать  войска в  К а р п атах , с целью  пере
хода в наступление.

Эта перегруппи ровка русски х войск 
от цен тра к обоим ф лан гам  оказалась 
весьм а разум ной, так  как австро-гер- 
манцы  решили, произвести  одновре
менный наж им н а оба р усски е фланга. 
В  В осточн ую  П руссию  н а усиление 
8 армии прибы вает новая 10-я арм ия 
(3 новы х корпуса и н а  замену четвер
того— X X I  эльзасски й  корпус, который, 
б  ви ду его уком плектования не н адеж 
ными в борьбе с ф ран ц узам и  эл ьзасц а
ми, н адо было перевести  на другой  
фронт) и  гр у п п а  Г ал ьви ц а—два новы х 
корпуса. А встрийц ы  усиливаю т свой 
К арпатский фронт 2-й армией, у в е зе н 
ной из западн ой  Польш и, южной ге р 
манской армией, ядро которой обра
зую т три германские дивизии, й 7-й 
армией Пфланцер-Валтиіна, ядро кото
рой составили перевезенны е с Серб
ского фронта, в в и д у  установи вш егося 
там затиш ья, части.

23 я н вар я  неприятель переш ел в н а 
ступление н а К арпатском 1 фронте, 
имевш ее ближайш ей целью  освобож
дение П еремы ш ля. Н аступление вы ш ло 
далеко не друж ны м , так как акти в
ность р усск и х вы зы вал а необходимость 
вводить в бой прибываю щ ие войска по 
частям, а  слабые венгерские ж елезны е 
дороги затягивали  перевозку. П ф л а®- 
ц ер-Б алти н у у д ал о сь  вторгнуться в

Б уко ви н у  и  у д ер ж аться  в ней, х о т ®  
он был сильно потеснен сосредоточен
ной против него 9-й р усской  армией..
3-я, 2-я и юасно-гер-манская армии*, 
имели ум ер ен н ы е у сп ехи , но с  10  м а р т а  
были энергично отброш ены р у сск и м  
контр-,наступлением; в ы р уч к а  П ере- 
мьппля но у д а л а с ь , и 22 м а р т а  к р еп о сть  
п ала. Главноком андую щ ий ю го -зап ад
ным фронтом продолж ал в м арте и 
апреле н аступ лени е в  К а р п а т а х ; зн а 
чи тельная опасность гро зи ла 2-й а в 
стрийской армии, но усил ен и е ее ди 
визиями с  левого б.ерега В и сл ы , а  г л а в 
ное герм ански м  « Вески,дским» ю орпу- 
сом, остановило зд есь  у с п е х  р усск и х . 
Верховное р усское ком андование не- 
имело достаточной реш им ости  п р е с е ч ь  
это н аступ лен и е, хорош о вли явш ее на. 
хо д  переговоров с И талией, но и сто
щ авш ее -наши силы  и за п а с ы  и сам ы м 1 
успехом  своим дававш ее последний ко
зы рь той  груп п е наш их врагов, к о то р ая  
н астаи вала н а переносе цен тра т я ж е
сти гер м ан ски х дей стви й  н а  восток. 
Эта К а р п ат ск ая  аван тю ра заставляла., 
постепенно 'обнаж ать от войск линию* 
реки Д у н а й ц а , при кры вавш ую  К а р п а т 
скую  операцию  с правого ф л ан га: вм е
сто д в у х  армий здесь о стал и сь  то л ь к о
2 корпуса, составленны е п р еи м ущ е
ственно из ополченских частей.

О дновременно р азв и вал ась  о п ер ац и я 
в Восточной П руссии. 4 ко р п у са  р у с 
ской Х -й  армии, р астян уты е в  тонкую* 
линию, без резервов, стояли вплотную* 
перед 8-й германской армией, за н и 
мавш ей укреп лен ную  линию  М азу р 
ских озер  и р. А н герап п  5 дивизиям и 
(преимущ ественно ландверны м и), у с и 
ленными ландш турмом. Н аш а ар м и я  
п р едставляла прекрасн ы й об’ект д л я  
нападения. При помощи п р еи м ущ ест
венно новы х формирований, Людендорф* 
скрытно собрал у ступ о м  за  сев ер н ы м  
флангом 8-й армии 6 %  си л ьн ы х п ехо т
ны х дивизий (10 армия), а  з а  южньтм—
3 пехотньж  дивизии ген. Л и тцм ан а, ш  
7— 8 ф евраля бросил и х  в наступ лен и е.

С ильн ая вью га зан есл а снегом  все- 
пути в  н аш ем  т ы л у  и  п р еп ятствовал а 
вы возу многочисленной позиционной* 
м атериальной части. Р у с с к и й  ф ронт' 
при со зд авш ей ся  обстановке медленно- 
отходил н азад . ІП Сибирский корпус, па.
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левом фланге 10 армии, остановил у  
Льзка до 14  февраля натиск груішты. 
Л и тц м ааа. Но кавалерия, составляв
ш а я  -русское правое крыло, панически 
скры лась за  Неманом; п ехота правого 
русского кры ла такж е раски сла и s e  
оказала 10  армии никакого сопротив
ления; 3-й армейский корпус частью  
р ассея л ся ; второочередные части, вос
питанны е для Зоя лиш ь в  хорош ую  по
году, в Вержболове сдал и сь без боя. 
Обходя н аш  правый фланг, к 14  ф ев
раля 10 герм анская арм ия достигла 
фронта Сувалки-Сейны. Попытка 1 5  и 
16  ф евраля войти в А вгустовский лес, 
с  ' целью  інешсредственіно перерешать 
п уть русского отступления, не у д а 
л ась —  аван гард X X I германского кор
п у са  был разгромлен и взіят в плен 
наш ей 27-й пехотной дивизией. Тогда 
Х -я  герм анская армия распространи
лась вдоль опуш ки А вгустовского леса 
к востоку и ю гу  до г. Липска. III Си
бирский корпус сум ел  пробиться через 
Бобр, но X X  корпус и части 27 и 53 
дивизий оказались окруж енными в А в 
густовском  л е с у  и вели энергичный 
бой в течение недели, до 22 февраля, 
отбиваясь н а 4 стороны и етрем ясь 
п рорваться в 'направлении н а Гродно.
2 корпуса, брошенные русски м  верхов
ным командованием в Гродно (в том 
числе сформированный X V ), тщ етно 
старались подать извне помощь—гер
манское кольцо не удало сь разорвать, 
хотя две германские дивизии, сраж ав
ш иеся на д ва  фронта, м еж д у . А в гу 
стовским лесом и Гроднюй, понесли 
огромные потери. В  Гродно, как и под 
Брезинами в  Лодзинской операции, 
русской вы ручкой руководили началь
ники, не оказавш иеся >на (надлежащей 
вы соте.

Е сл и  мы  сравним гибель центра 
10  русской  армии в  А вгустовских лесах 
с  гибелью цен тра армии Самсонова, то 
увидим , что зд есь дисциплина и по
рядок сохранялись в войсках несрав
ненно дольш е, и командование русски х 
войск, а  такж е солдатская м асса, вы 
полнили, нахо дясь в отчаянны х усло
виях, свой долг до конца. При более 
энергичны х действиях из Гродно р аз
гро м у легко могли п одвергнуться не 
м и ,  а  немцы. Е сл и  бы корпуса Самсо

нова сопротивлялись так лее доблест
но, как и X X  корпус, то они бьищ бы 
выручены.

План Л ю дендорфа заклю чался не 
только в нанесении поражения русской 
10-й армии, іно и в захвате линии Бобра 
и  всего участка Оеовец-Гродна. Но для 
этого операция долж на была развивать
с я  молниеносно; две недели, потеряв:- 
ные немцами в боях у  Л ы ка % в  А в 
густовских лесах, обессилили герман
ские армии, которые -понесли очень 
большие потери, и  позволили русским 
собрать достаточны е резервы . Герман
ские начальники стали доносить о не
приступны х бетонных укреплениях 
вдоль линии Бобра, которы х никогда 
не сущ ествовало. Н апряжение noxozn, 
отсутствие подвоза и расположение в 
болотах вы звали  у  немцев повальные 
заболевания, и в начале м арта им 
пришлось начать отход ча позиции 
м еж ду границей и Неманом.

С 2 1  февраля по конец м арта разы 
гры вается р яд  упорнейш их боев* вп е
реди- нижне-го Бобра и Н арева, от 
Осовца до Млавы. Русски е собирались 
зд есь  к 23 ф евраля закончить сосредо
точение 12  и  1-й  армий и  перейти в 
наступление; инициатива н а  16  дней 
раньш е бы ла захвачен а германцами. 
В стречны е бои здесь отличались г р о 
мадной напряженностью  и велись с пе
ременным: успеіхом. Д ва р а за  нам уда
лось нанести германцам (группа Галь- 
вица и часть 8-й армии, свы ш е 13-ти 
пех. дивизий) чувствительное пораже
ние: под 'Праснышем 27 ф евраля был 
разбит и частью  взят в плен 1  герман
ский резервны ® корпус, и под Едно- 
рожцем, 18 м арта, германцы  были опро
кинуты  русским  фланговым ударом  че
рез считавш ееся непроходимым болото. 
Бои затянулись до воіьща марта.

19. Прорыв на Д унайце. Генерал 
Ф алькенгайн, реш ив помочь австрий
цам  выйти из трудного положения пе
реброской войск с западного фронта, 
направил уд ар  на русский фронт по 
коридору м еж д у  Вислой и Карпатами; 
сосредоточение сю да по м агистраль
ным железным дорогам герм анских кор
пусов и тяжелой артиллерии встреча
ло наименьшие затруднения, и удар  
на Дунайце, занятом преимущ ественно
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русским ополчением, являлся успехом, 
одерживаемым по л и ш и ' наименьшего 
сопротивления. Можно было п р ед у 
сматривать в этом коридоре спокойное 
развитие операции, так как Висла и 
Карпаты  надежно обеспечивали флан
ги проры ваю щ ихся войск. С другой 
стороны, этот у д а р  едва ли мог отре
зать значительные силы, так как он 
направлялся на вы даю щ ую ся часть 
фронта. Под влиянием натиска немцев, 
русские при отступлении могли зани
м ать ©се более и более короткий фронт. 
Д ля прорыва предназначалась 1 1-я  
армия М акензена, в состав которой, 
кроме австрийских войск, входило 8 
германских дивизий, взяты х с  зап ад 
ного фронта.

Гиндевбуірг на своем фронте должеін 
был занимать демонстрациями вним а
ние русских. Людендорф, которого 
тянуло к широкому обходу правого 
фланга—у д ар у  на Вильну-М ттск, ор
ганизовал демонстрацию в  виде втор
жения группы  ген. Лауэнш тейна (3 юг- 
вал. и 3 пехота, дивизии) в  Курляндию. 
Эта опе-раіщя, начатая 27 апреля, явля
лась занятием исходного положения ддя 
подготовки большого охвата и потребо
вала усиления здесь германских войск 
вдвое; группа обратилась в Неманскую 
армию. Правда, и русские вынуждены 
были стянуть сю да значительные си 
лы. Однако, эта демонстрация далеко 
выходила из рамок предположений гер
манского верховного командования и 
затянула на 5 (месяцев короткий удар , 
намеченный Фалькенгайном.

Русские з а  две недели имели сведе
ния о начавш емся сосредоточении гер
манцев к Дуінайщу; но так как приня
тие мер для отпора шло в разрез с 
нашими активными замыслами в К ар
патах и Буковине, то оно все отклады
валось, и лишь за 3—4 дня начали при
ниматься полумеры. 1-го мая наш  
фронт на Дунайце был легко продав
лен, и началось затянувш ееся до 
осени отступление русских армий.

ß  создавш емся положении русское 
командование, застигнутое врасплох, 
могло держаться- д ву х  систем обороны: 
или отводить после каждой неудачи 
войска крупными скачками в несколь
ко переходов иа удобный рубеж и со

средоточивать на ном большие силы, 
чтобы дать решительный характер бо
евым действиЯхМ; или лее цеп ляться за  
всякий клочок местности и всю ду и  
всегда ' стремиться к  активным дей
ствиям. Нервіая система, «связанная с 
крупными одновременными потерями 
занятого пространства, лучш е со х р а
няла войска, требовала мѳиеѳ м ате
риальны х средств и позволяла добить
ся перелома в ходе кампании. В то рая  
система* на (которой остановилось р у с 
ское управление, сводилась к борьбе 
на измор в безнадеж ны х условиях н е
приятельского превосходства; о ш  
очень скоро должна была вы звать кри
зис в снарядах и виіитоівіках, таяе ікак 
беспрерывные отступательны е бои бы
ли связан ы  с громадными потерями 

в лю дях и м атериальны х средствах. 
Миллионы русских пленных, есте- 
ствеінно, должны были получиться в 
результате такой стратегии.

Если р усская  армия была истощ ена 
до крайности летним отступлением 
19 15  года —  потери в течение 4-х м е
сяцев достигали 1  %  миллиона сол
дат —  то было бы» ошибочно дум ать, 
что германские и австрийские войска 
при и х атаках на наш и позиции с 
почта молчащими баітареями одержива
ли леш ие и бескровные успехи . П р у с
ский ш ардейский корпус, только за 

лето 19 15  года, понес на русском  фрон
те потери в 175%  своего состава; столь 
же значительны  были и потери д р у 
гих германских корпусов. Потери уби
тыми и р а т н ы м и  а©отрийцев, п олу
чавших от своей артиллерии гораздо 
слабейшую поддержку, были на одну 
треть вы ш е; сверх того, десятки ты 
сяч, а в су/мме сотни- ты сяч пленных 
являлись результатом наш их контр
ударов. Наступление в  .Россию глубоко 
истощило Германию и Австрию . Г е р 
манская пехота оценивала с каждой 
неделей русские позиции, как все бо
лее трудны е для атаікиѵ требовала бо
лее продолжительного обстрела артил
лерией, а подвоз снарядов становился 
все трудн ее. В  результате, когда р у с 
ская армия в конце ав густа  была при
ведена в полное расстройство, и на'- 
ступательная сила наш их врагов у п а 
ла до минимума.

Главнейшие этапы  летнего шгасту-
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юления в Россию  были следую щ ие: че
рез две недели (14 мая) русские ото
шли за С аи  и к 'Пере мы шлю. Макен- 
зен вы нуж ден был н а 10 дней пре
рвать наступление для устройства ты 
ла и  переброски на С ан тяжелой 
артиллерии. В  боях 24 мая) — 2 июня 
германцы овладели Перемыш лем и- 
средним Саном; на низш ем Сане р у с 
ские 27 м ая 'одержали крупны й успех. 
7— 15  июня австрийцы, пы тавш иееся 
через Д нестр выйти © тыл Л ьвову, бы
ли отброшены к Стрыю с огромными 
потерями; ню 12— 14 ш она М акензену 
удалось сбросить русских с  позиции 
М осциска —  Любаче®, что открыло пря
мую  дорогу н а Львюів, который был 
потерян русскими 22 июня. К  26 июня 
М акензен со своими 12%  австро-гер
манскими корпусами перегруппировы 
вается для у д ар а в северном направле
нии. 26 и  27 июня русские отбивают 
атаки на сильной позиции р. Танев— 
Р ава-Р усская  и затем добровольно от
ходят несколько к северу. В  первой 
половине ию ля наступление М акензена 
в  сильной степени затормозитесь, р у с 
ские контр-атаки начали иметь значи
тельны й усп ех . М акензен приостано
вил свое наступление до 15  июля и 
подтянул 3 германских дивизии из со
става «южной» армии. С 5 июля у  
русского командования уж е сложилось 
убеждение в невозможности удерж ать
с я  в Польш е, и эвакуация Ивангорода 
и іВаршгаівьг начала разви ваться пол
ным ходом, 1 3  июля, для содействии 
М акензену, с севера, из 'Восточной 
Пруссии, в направлении н а  Нарев, н а
чала наступление 12-я  армия генерала 
Гальвица, усиленная до 12  дивизий. 
Если  бы уд ар  был бы произведен 
здесь фронтом Людендорфа двойными 
силами и протягивался дальш е к во
стоку, то отступление русски х сложи
лось бы в  трудн ы х условиях; но Лю 
дендорф ® с е  силы, вопреки указаний 
Ф алькенгайна, направил в Неманскую 
армию, чтобы? дать ей возможность 
удерж аться  в Курляягдии. Только к 23 
июля —  4 ав гу ста  переправы  через 
Нарев н а фронте П ултуск  —  Рожаны — 
Остролешса перешли в руки Гальви- 
ца, бессильного продвинуться дальш е.

Конец ию ля русские армии дріались 
лицом н а  і&евер против Галывица, ли

цом на юг против М акензена, чтобы со
хранить возможность планомерного от
хода но коридору м еж ду ними с В йг 
сшы. В  дач ь на 5 ав гу ста  нами был 
окончательно покинут левый берег 
Вислы, оставлен а В арш ава, и взорва
ны мосты. Генерал М акензен не мог 
помешать р усском у отходу, так как 
атаки стоили ему1' очень дорого, уста
лая пехота неохотно ш л а в атаку, и 
перед каждым новым русским  фронтом 
приходилось делать значительную  па
у з у  для подготовки к  атаке. В  біоях 
16— 18 июля ем у удалось оттеснить пае 
от Красностава, во  для т о т ,  чтобы 
атаковать русский фронт, прикрывав
ш ий жел. дорогу Люблин —  Холм, Ма
кензену приш лось в самое горячее для 
преследования время, 22—29 июля, 
сделать ягауэу. Толыоо 30 июля эта 
железная дорога переш ла в руки Ма
кензена. 4 ав гу ста  русские очистили 
Ивангород и іВладимир-Вюлынский, 22 
а в гу ста  — Осовец, к 26 ав гу ста  очисти
ли Брест-Литовск и О литу, 2 сентя
б р я — Гродно.

Совершенно правильная система — 
эвакуировать при отступлении неспо
собные к сопротивлению крепости — 
была наруш ена русским командовани
ем по отношению к Й ою георш евску, 
наилучше оборудованной и снабжен
ной русской крепости. 9 августа/ Ново- 
георгиевск был обложен, 15  —  открыт 
огонь тяжелой артиллерии, 19 аівгуста 
крепость сдал ась. Доверие, проявлен
ное 'здесь, правда, в очень слабой сте
пени, к  крепостям обошлось русской 
армии в 80 тыс. пленных, не «ачитая 
громадных м атериальны х потерь.

Поскольку отход русских «армий из 
передового польского театра при сло
жившейся обстановке являлся неми
нуемым и целесообразным, постольку 
сомнительным являлось отступление с 
фронта Неман — верхний Буг. 23 ав
густа произошла смена русского вер̂  
ховнюго командования. Великий князь 
Николай 'Николаевич получил назначе
ние на Кавказ, во главе командования 
стал царь; ген. Алексее®, в роли его 
иаяальника штабам взял в  шои руки 
'руководство операциями вместо гене
рал-квартирмейстера Ю. Н. Данилова, 
фактически ими руководившего до сих 
пор, при больших трениях, вьгоывав-
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' ш ихся не достаточной его авторитет
ностью, слабой поддержкой, получаемой 
от Николая Н тш иаевича, и колоколь
ных, сепаратистских тенденциях фрон
тов. Генерал М. В . А лексеев был до
статочно опытен в  оперативной техни
ке, но не имел характера, необходимо
го для полководца.

С захватом в  начале а/вгуста /Варша
вы и линии реки В ислы  для герман
ского командования наступил послед
ний срок, чтобы оборвать затянувш ую 
ся операцию н а русском фронте. Тем 
ие менее, наступление продолжалось 
и приняло новый оборот. Область, в 
которой крупные землевладельцы — 
бароны —  принадлежали к немецкой 
национальности —  Курляндия — тян у
ла к себе Людендорфа. Несмотря на 
приказ —  сосредоточить силы на На- 
реве, в  армии Гальвица, Людендорф у  
удается собрать слабы е, силы и про
тив крепости Ковно. 8 ав гу ста  был на
чат обстрел «кршости. Дело обороны 
Ко<в.ны бьлло совершенно испорчено (ко
мендантом крепости генералом Гр и 
горьевым, имевшим младенческие пред
ставления о технике и представляв
шим равное ничтожество и в мораль
ном отношении. 16 августа гарнизон 
с (комендантом в панике оставил кре
пость; на следую щий день генералу 
Литцману, руководившему атакой, у д а 
лось утвердиться и на правом берегу 
Немана. ‘Началось развертывание нем
цев иа правом берегу Немана, пред
ставлявшее уігроізу для Гродны с ты
ла, что и явснілось предлогом: для ното- 
го русского верховного комзандования, 
чтобы .оставить линию Гродна—Брест— 
верхнее течение Зап. Б уга.

Оо взятием Ковны Людендорфу удает
ся победить сопротивление Ф алькен
гайна против іглубопяого охвата право
го русского крыла е а  направлении 
Свенцяны — Молодечно, 9 сентября 
подготовка этого маневра была закон
чена. Неманская армия, долженство
вавш ая прикрывать операцию, двину
лась в направлении на участок Зап. 
Двины — Д виніск — Якобпгтадт. 10-я 
армия наступала с севера на Вильну. 
Между внутренними крыльяіми этих 
дрмий масса германской конницы бро
силась в открытый промежуток в на
правлении на Смортонь —  Молод ечлзю.

Германским р аз’ездам удало сь далее 
достичь окрестностей гор. Борисова и 
слегка повредить А лександровскую  
железную  дорогу. К руп н ы х р езу л ь та
тов этот маневр, однако, е е  дал. Г ер 
манская пехота уже не была почти во
все способна к атакам и ограничива
лась обстрелом наш их позиций. Наш и 
резервы  обрушились на германскую  
конницу прежде, чем к  ней успела по
дойти германская пехота. 19 сентября 
в Смюргони была нами почти полностью 
уничтожена 1-я  германская кав. диви
зия. ‘Н а Двине 5-я р усская  армия ока
зала успеш ное ожесточенное сопротив
ление Неманской армии. Эта операция 
явилась бы положительным вы игры 
шем для русски х армий, если бы недо
статочно упорный ген. Алексеев, под 
впечатлением бурного начала прорыва, 
не приказал оставить В и льн у и не 
осадил весь фронт к северу от По
лесья на несколько лишних переходов 
назад.

Утомление германских ®ойск, а такж е 
начавшиеся с ©ѳсныі демонстрации 
германских армий, привлекшие внима
ние русского командования к  север
ному крылу, обусловили м алы й усп ех  
большого маневра Людендорфа. В  конце 
сентября действия к северу от Полесья 
начали застывать на непрерывном 
фронте и переходить в  позиционную 
борьбу.

Значительно хуж е сложились для на
ш их противников бои к  ю гу от По
лесья. Несмотря на предложение Ф а л ь 
кенгайна, сделанное австрийцам — 
закончить наступление и перейти к 
обороне, Конрад поставил себе 
целью —  окончательно очистить Гали 
цию от русски х войск и захватить важ 
ный железнодорожный узел  Ровню, 
чтобы магистраль Барановичи —  Ровно 
переш ла бы  целиком в руной австрий
цев. В  первой половине .сентября он 
произвел попытку охватить правы й 
фланг русских. 14— 22  -сентября, в 
районе Л уцка, р усская 8-я армия Б р у 
силова произвела крайне удачн ую  
контр-атаку. 4-я австрийская армия 
бездарного ѳрщгерцога Иосифа-Ферди
нанда была разбита гаа-голову. А в 
стрийцы не только не смогли отпра
вить на сербский фронт У І  и X V II кор
пуса, как у  них было условлено с гер-
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жансіким командованием, ио были вы>- 
иуж дены  обратиться с просьбой о гер 
манской помощи. Группе Герока, дви
нутой во фланг русским! из П олесья и 
■составленной, главны м образом, из 
-XXIV' германского резервного корпуса, 
удалюсь морально воздействовать и 
остановить наступление Брусилова. 
Бои здесь затянули сь до 23 октября. 
Н аш а контр-атаіка дала нам до 70 тыс. 
пленны х.

Эти успеш ны е для русски х конечные 
операции <к се©еру и ю гу  от П олесья 
‘Свидетельствую т, что германское ко
мандование с®ои х целей <нѳ достигло. 
А встрийцы  после летіьгей кампании 
19 15  года нуж дались не в меньш ей, а  
в  большей поддержке германских ди
визий, чем до нее. С редства (опустошен
ной территории, занятой немцами, 
'едва ли окупали расходы  по ее окку
пации, по постройке иовыіх ж елезны х 
дорог, по рем онту всеіго разруш енного 
(русскими при отступлении. Концы под
в о за  до германского фронта стали мно
го  длиннее, чеім р а н ь т е , железнодо
рож ная сеть слабее, и возможность та- 
іш х  маневров иа железнодорожных 
р ел ьсах , как раньше, исклю чалась. Зи
мой 19 15— 19 16  г г .  Герм ания пережи
л а  жесточайш ий угольный и транспорт
ны й кризис —  отчасти оттого, что 
•своим угл ем  и. подовіижнымі составом 
Германии приходилось теперь обслу
ж ивать П ольш у, Л и тву и Белоруссию . 
Вы игры ш , таким образом, был доволь
но сомнительный, потерю же в 19 15  
'году времени и  сотен ты сяч герман
ск и х  солдат на русских полях впослед
ствии іна западном фронте наверстать 
•не удалось.

20. О ккупация Сербии и Черногории. 
Отступление русских армий из Галипии 
и Польши неблагоприятно отозвалось 
на Балканском полуострове. Румыния, 
•собиравшаяся летом, вслед за Италией, 
примкнуть к державам Антанты, те
перь з-аняла «строго нейтральную .пози
цию. Самым чувствительным баромет
ром являлось поведшие Болгарии. Уже 
поражение армии Самсонова в Восточ
ной П-руосии заставило ее приступить к 
-обсуждению совместных с Австрией 
действий против Сербии, но неудача 
.германских армий ла Марне и австрий

ских в Галиции, уж е в сентябре 19 U  
года, когда Т урция приняла определен
ное решение, заставила Болгарию 
остаться нейтральной. Прорыв Галь- 
вицем линии Н арева снова дал болга
рам основание рассчиты вать, что на 
союзе с Германией можно будет кое- 
что заработать. 6-го сентября 19 15  го
д а  м еж ду Германией, А встрией и Бол
гарией была окончательно заключена 
военная конвенция.

Уже в конце июня, немедленно поело 
падения Л ьвова, Ф алькенгайн выдви- 
е у л  на очередь за д ач у  уничтожения 
сербской армии и оккупации Сербии; 
в августе, достигнув Б у га , он вновь 
хотел приостановить наступление з 
Россию; но (потребовалось почти четы
ре месяца, прежде- чем. удал о сь осво
бодить необходимые средства с  русско
го театра. Операция против сербской 
армии обусловливалась необходимо
стью  установить непрерывное ж елез
нодорожное сообщение с Турцией для 
доставки последней военного снаряже
ния; Т урция выполняла важ ную  для 
Германии задачу, отрезы вая пути  к 
черноморским портам России; но в том 
случае, если бы она осталась предо
ставленной своим силам, можіно было 
опасаться, что союзникам удастся  за
хватить проливы.

В  конце сентября и начале октября 
»против Сербии, под общей коміаштой 
Макензена, развернулись 10  герман
ских, 8 австрийских и 1 1  болгарских 
дивизий; сербы  могли противопоста
вить только 1 ІУ2 слабы х дивизий. Глав
ный удар направлялся ч-ерез Д унай  и 
С аву  на Б елград  и по обе его стороны. 
5 октября начался артиллерийский бой; 
с  6 по 10 октября в упорном бою ав- 
стро-германцам удалось преодолеть 
пограничные реки, но наступление их 
-встречало сильное сопротивление. ТЗ 
октября Болгария об’явилза войну С ер
бии, и две армии двинулись в  тыл 
сербам, отрезы вая сообщения с  Сало
никами. Англичане и французы  не 
сумели во-время помочь Сербии, напра
вив удар  в помощь сербам со 
стороны Салоник. Этим судьб а серб
ской армии была решена. В  течение 
д в у х  месяцев она ожесточенно отбива
лась, стягиваясь, после неудачной по
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пытки пробиться б  Салоники, к албан
ской границе. 7-то декабря сербам при
ш лось поки н уть родную  почву и, бро
сив всю  артиллерию , без колесны х до
рог д ви н уть ся  через Албанию  к А д 
риатическому морю. О статки сербской 
армии (55.000) были перевезены  А н тан 
той на остров К орф у, втечение 19 16  
года пополнены славянским и дезерти
рами из состава австрийской армии и 
затем, приняли* энергичное участи е в 
действиях на М акедонском фронте.

Поход, нам ечавш ийся н а начало осе 
ни, приш лось осущ ествлять частью  в 
р асп ути ц у , частью  зимой. Половина 
конского состава нала. С реди войск с т а 
ли свиреп ствовать болезни; потери бы
ли очень вы соки; р езу л ь та т  получился 
половинчатый, так  как  ядро сербской 
армии, хранительницы  велико-сербских 
замыслов, ускользнуло'. С другой сто
роны, н а Балканском  полуострове не 
было достигнуто и  окончательной по
беды, так как к сев ер у  от Салоник у д е р 
ж ался генерал Сарайль с 150 тыс. ан
гло-ф ранцузских войск, что позволило 
затем  А нтанте произвести сильны й н а
жим на друж ествен но располож енную  
к Германии Грецию . Причины, по ко
торым М акензен не атаковал англо- 
французов и не застави л отплыть их 
с берегов Балкан ского полуострова, 
заклю чаю тся формально в том, что р а з 
руш енны е в  Сербии ж елезны е дороги 
затрудняли снабж ение германских 
войск при операции против Салоник: по 
сущ еству  же, Герм ания только что 
вовлекла в войну нового союзника— И  
дивизий болгарской армии, которые ни 
в коем случае не соглаш али сь ср а
ж аться где-либо вне пределов Б ал кан 
ского полуострова; таким образом, 
если бы армия Сарай л я  исчезла с  Б а л 
канского полуострова, то союз с Б олга
рией утрачивал представляем ы е им для 
Германии непосредственны е выгоды. 
Поэтому операция бы ла остановлена, 
австрийские и германские войска на
чали исчезать из М акедонии где лицом 
к лицу против армии Сарайля оста
лись болгарские войска с  рядом гер* 
м&нских военны х советчиков и герман
скими техническими частями.

Для операции против Черногории бы-1 
ли двинуты части австрийского опол

чения. 8 января началось* наступление* 
австрийцев из бухты Каттаро; 10 янва
ря были взяты высоты Ловчева, 1 3  ян
варя занято Цетинье, после чего Чер
ногория капитулировала. Щедро тра
тившиеся в Черногории русские деньги 
и в  дали никаких всходов, а черногор
ский князь Никола сумел во время ка
питуляции обнаружить предательства 
как по отношению к австрийцам, так 
и по отношению к Антанте.

2 1. Общая оценка 19 15  года. 19 15  г о д  
принес кажущийся выигрыш Германии. 
Но, конечно, к началу 19 16  года ее по
ложение стало гораздо слабее, чем за. 
год перед тем, так как год бездействия 
на западном фронте позволил Франции 
и Англии в сильной степени увеличить 
свою вооруженную мощь. Эти госу
дарства уже в 19 15  году • приблизились, 
к той победной позиции, которую они 
заняли по Версальскому миру. Вступ
ление Италии в войну явилось нару
шением принципов политико-стратеги
ческого тейлоризма. Если бы итальян
ская промышленность работала на 
русскую армию, и итальянцы, вместо' 
того, чтобы самим пользоваться своими, 
ружьями и снарядами, продавали бы 
их в Россию, то в выицръппе оказалась, 
бы Антанта, а в особенности и Италия,, 
и Россия.

Сербия пала жертвой эгоистической 
стратегии Франции и Англии, накап
ливавших свои силы к финишу. Россия 
имела перед собой одну жизненную за
дачу—открыть плавание через проли- 
m ; іно роковая судьба заставила ее* 
силы, собираемые на побереокьи Чер
ного моря (например, V Кавказский кор
пус) для экспедиции % Босфору, пере
брасывать в Польшу и расходовать ка- 
ослабление Германии. Большое само
пожертвование России в 19 14 — 19 15  г.г. 
повело к ослаблению ее сил, и запад
ные союзники все менее и менее гото
вы были в ней признавать равноправ
ного члена союза. У французских поли
тических дельцов, вроде Думмера, вуз- 
ник даже проект использования иѳ 
только африканских негров, но и рус
ских крестьян, как материала для ком
плектования французской вооружен
ной силы. М. В. Алексееву удалось по
бороть мысль о направлении русских'
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сол д ат  н а ком плектование ф ранщ -ѳских 
частей , но приш лось согласи гься  б а  
п о сы л ку  во Ф р ан ц и ю  и М акедонию  7 
р у с с к и х  бригад.

19 1В  год.
22. В ер д ен ск ая  операция. 19 15  год, 

потерянны й Герм ан и ей  для н а ступ л е
н и я против ф ран ц узско й  и английской 
армий, бы л годом нем ецких у сп ех о в  на 
р усск о м  и  втор остеп ен н ы х ф ронтах. 
Т я ж ел ы й  кризис, которы й при ш лось 
п ереж и ть Герм ании в  19 16  го д у , пока
зы вает , что эти у сп е х и  не только не 
приблизили Герм ани ю  к  окончательному 
то р ж еств у , но явились сущ ественн ы м и  
этап ам и  в п роц ессе проигры ш а ею вой
ны.

В  19 16  го д у  д л я  Ф ал ькен гай н а не 
им елось больш е предлогов оттягивать 
активны е действия н а  англ о-ф ранцуз
ском фронте. Однако, .анализ и м евш их
ся  в его распоряж ен ии свободны х сил 
и ср ед ств  по казы вал , что больш ой про
ры в ф р ан цузского фронта, с  целью  з а 
х в а т а  П ари ж а и реш ен и я непреры вны м 
натиском  войны , не под «силу Германии. 
Д л я  герм анского наступ лен и я н а  з а 
п ад е  надо было п остави ть ограничен
н ую  цель. Такой  целью , после некото
рого колебания в  сторону Б ельф ора, 
был избран за х в а т  правого берега р. 
М ааса  в  районе крепости  В ерден , что 
сократило бы и усилило линию гер
м анского ф ронта и  позволило бы у л у ч 
ш ить и обеспечить сообщ ения герм ан 
ски х армий с родиной, отняло бы  у  
ф р ан ц узов исходны е позиции .для оп ас
нейш его проры ва герм анского ф р он та— 
от В ер д ен а  вниз по М аасу , нанесло бы 
ф р ан ц узам  тяж елы й  м оральны й удар . 
М ожно было расч и ты вать , что ф ран
ц у з ы  б у д у т  спеш но сосредоточивать 
все свои силы  н а  за щ и ту  В ер д ен а , в 
сраж ен и е в т я н у т ся  большие силы, 
инициатива остан ется  у  немцев, кото
ры е п р ед уп р ед я т  зд е сь  ф ран ц узов в 
разверты ван и и  артиллерии и т е х 
ни чески х ср едств ; ф р ан ц узы  и зр асх о 
д у ю т  под іВерденом им ею щ иеся у  них 
лю дские и м атери альн ы е резервы , и 
сраж ени е под В ерден ом  яви тся громо
отводом  дл я  д р уги х  частей  германского 
зап ад н ого  фронта, т а к  как противник 
б у д е т  бессилен  предприн ять н а них 
к р уп н ы й  проры в (см. схем у  №  6).

О перация долж на бы ла привести к. 
лобовой атаке сильнейш его у ч астк а  
сильнейш ей в мире Верденской крепо
сти. Е сл и  в основе реш ения германско
го верховного командования —  избрать- 
поле сраж ения для длительной борьбы 
с ф ран ц узам и  в районе нахож дения, 
л учш и х н епри ятельских долговремен
ны х укреплений —  леж ало скепти чес
кое отношение к значению  долговре
менной фортификации, то, с другой  сто 
роны, германское верховіное командо

ванию  все же недооценило си лу совре
менного артиллерийского огня и п о ста
р алось с ’узи ть до  пределов возможно
го фронт н аступ л ен и я ; пехота долж на 
бы ла атако вать на минимальном фронте,, 
чтобы получить м акси м ал ьн ую  по ддер
ж ку. от артиллерии. Н е счи тая всп ом о
гательной  атаки, н аправлявш ей ся с 
зап ада, от Этьена, по равнине В евр а, 
район гл?авной атаки бы л ограничен 8—  
10 километровым фронтом, от р. М ааса 
примерно до дороги А зан -О рн-Д анлу. 
Примерно вдоль этой дорйги круто- 
обры вались вы соты  правого б е р ега  
М ааса (Côtes L o rra in e s) ; западн ее н а
чин алась равнина В евра.

В  осн ову выбора» столь узкого фрон
та атаки  Ф алькенгайном лож ился п е с
симистический взгл яд  на усп ех  н а ст уп 
ления и ожидание ожесточенного отпора 
со стороны  ф ранцузов на сильнейш ем 
и важ ней ш ем  уч астке  их фронта. Имел
ся  и противоположный взгл яд (Бауэра)-,, 
который основы вался на бы стры х у с 
п ехах , которы е до сего  времени в се гд а  
герм анцы  достигали в  районе неприя
тельски х крепостей; если уд авал ось , 
пробивать н а  более широком фронте 
р усски е вой-ска и дости гать бы стры х 
р езул ьтатов против р усск и х  у кр еп л е
ний, то следовало применить те ж е 
методы  и по отношению  к  В ер д ен у , и  
ср азу  ж е организовать а т а к у  так, что
бы можно было в течение одной— д в у х  
недель захвати ть э т у  крепость. С этой' 
целью у д а р  с с ев ер а  нуж но было не- 
ограничивать п равы м  берегом М а а с а г 
а р азви вать  его одновременно н а  фрон
те  22 километров обоими берегами М а 
аса. Эти соображ ения не одерж али  
с р а з у  верка, что и определило течение 
событий.

Соверш енно (неожиданно как  д л я
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германского, т а к  и д л я  французского 
командования, гер м ан ск ая  атака н а ч а
л а  р азв и вать ся  йеш еды м  темпом. После 
тю лудня 2 1 ф евр аля н ачал ся обстрел 
ф р ан ц узски х  (позиций, оказавш ийся 
столь действительны м , что н а сл едую 
щий д ен ь гер м ан ская пехота статна 
п р одви гаться  вп еред. К  25 ф евраля 
немцы не только преодолели полосу 
глубиной 8 километров, н а которой 
•ф ранцузы  возводили в  течение 18  м е
сяцев войны  укреп лен и я перед форто
вы м  поясом, но и овладели  важнейш им 
и сильнейш им  северны м  фортом В е р 
ден а— Д уом м он. Укрепленн ы е деревни 
д ер ж ал и сь дольш е фортов: деревня 
Д уом м он  взята только 2 м ая , а деревня 
Во — 6 м ая.

Замедление в наступлении гермяааев 
^объясняется, главным образом, тем, что 
француза развернули па левом берегу 
р. Мааса очень сильную артиллерию^ и 
жестоко обстреливали с фланга и тыла 
район немецкого наступления. Узость 
фронта атаки дала себя знать— быстро 
продвинувшиеся немцы оказались ох
ваченными.

Чтобы им еть возмож ность продолж ать 
-операцию, немцам приш лось распро
стр ан и ть атаку  и н а  левы й берег М ааса, 
теперь сильно занятый! ф ранцузской 

пехотой и  артиллерией. Н а эту  вспомо
гател ьн у ю  операцию  приш лось за тр а
тить 5 гаедель врем ени (б м арта—9 ащ зс. 
-ля), чтобы п р одви н уться  на б километ
ров до сел. А вокур-вы сота Морт- 

-ом-сел. К ю м ьер и  обезопасить главную  
атаку от ф ланкирования.

Этого врем ени оказалось достаточны м 
для французов}, чтобы  сосредоточить 

•необходимые с и л о  и средства* З а д е р 
ж ка герм анского н аступ л ен и я обесси

л и л а  его. Герм ан ская  пехота при сво- 
*еи продвижении о к азал ась  в поле 
воронок, нары ты х германскими и  фран
цузским и снарядам и; войска на фронте 
сообщ ались с  тылом по тян увш и м ся 

-на многие километры  хо дам  сообщения. 
В  апреле и мае ф р ан ц узы  повели све- 

:жими силами энергичны е контр-атаки. 
В ы дохш ееся наступ лен и е немцев дало 
-им в июне еще некоторы е у с п е х ®  (за
хват  ф орта Во и части  деревни Фле- 
ри), но н а  этом у с п е х и  герм анцев и 
»остановились. Р усск и й  фронт, а затем

и битва на Сомме оттянули па себя 
свободные силы и средства. Тем не ме
нее, с недостаточными силами немцы 
продолжали под Верденом топтаться на 
месте до объявления войны Румынией 
(27 августа 19 16  г.;, когда от Фалькеп- 
гайна оперативное руководство пере
шло в руки Людендорфа; последний 
немедленно прекратил наступление и 
приказал постепенно оттянуть герман
скую пехоту с наиболее выдвинутых я 
трудно обороняемых позиций. Послед
нее производилось недостаточно после
довательно, что позволило французам, 
перешедшим в контр-атаку, добиться 
ряда частных успехов. 24 октября 
французы вновь отобрали остатки фор
та Дуоммон. 1 ноября немцы сами оста
вили форт Во. 15  декабря французы 
'Общей атакой нанесли сильное пора
жение немцам, которые отошли на 
фронт высот севернее Лувемон—Бе- 
зонво.

Т аки м  'образом, борьба з а  В ерден , 
обош едш аяся обоим сторонам по четвер
ти миллиона солдат и  погл оти вш ая 
больш ие м атери альн ы е 'средства, н а 

чалась больш им  у сп ехом  нем цев, кон
чилась больш им  м оральны м  п о д ’емом 
ф ран ц узов и к е  дал а ни каки х осяіза- 
тельн ы х резул ьтатов. Х о д  ее п о казы 
вает, что в  19 15  го д у  ш м ц ы  без т р у д а  
могли бы  за хва ти ть этот у сто й  ф р ан 
цузской  обороны. Э та за д а ч а  я в л я 
л ась  посильной и  в 19 16  го д у , но сл и ш 
ком осторож ны й и п ессим истический 

подход к ее реш ению  свел  на-н ет р е
ш ительное превосходство нем цев в  
первы е недели  борьбы з а  В ерден .

23. Б и тва на Сомме. По міыюли Жоф
фра, оборона Вердена должна была 
вестись исключительно силами фран
цузов. Силы английских войск, усилен
ных одной французской армией гене
рала Фоша, должны были планомерно 
приводить в исполнение план большо
го прорыва германского фронта на обо
их берегах реки Соммы, представляв
ший ту долю активных действий ан- 
гло-французов, которая была обещана 
России на 19 16  год.

О бстоятельства в вы сш ей  степени 
благоприятствовали  А н тан те . У ж е  з а  
месяц до н а ч ал а н аступ л ен и я гер м ан 
ские ш таб ы  ясн о  определили фронт
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предстоящ его наступления, и тем  не 
.менее никакой поддержки находивш ие
ся  здесь германские а р м и и  не получи
ли . Ф алькеи гай н  невы соко ірасценивал 
английские войска и не опасался их, 
а  для того, чтобы обессилить ф ран цуз
ские, он направлял все свое внимание 
п а то, чтобы борьба на измор, .начатая 
иод Ве-рденом, втян ул а бы возможно 

«большую часть ф ран цузски х сил и  
средств. Кроме того, наступление р у с 
ского ю го-западного фронта— прорыв 
р усск и х у  Л уц ка и южнее Д н естра—  
разросталось в  грозную  опасность и 
требовало посылки герм анских диви
зий и артиллерии с  западного фронта 
н а  Ковельское направление.

22 июня 19 16  года начался обстрел 
намеченного в а  45 километровом фрон
т е  участка проры ва и  продолж ался в 
течение 10 дней. Н а десяты й ден ь, 
1  июля, начался ш турм. Главную  роль 
долж ны  были играть английские войска, 
атаковавш и е по обоим берегам р. А нкр; 
но атака  англичан совершенно не у д а 
л а с ь , и лиш ь на своем правом крыле, 
по со седств у  с французами, англичане 
захвати л и  несколько передовы х окопов. 
Но ф ран цузам  удалось по обоим бере
гам  р. Соммы, главны м образом по 
ю ж ному берегу, прорваться на фронте 
в 10 километров и  продвинуться н а
2— 3 километра. Н а следую щ ий день 
ф р ан ц узам  удалось угл уби ть н а  южном 
(берегу Соммы свой прорыв до 6—8 

километров. Фланкирую щ ий огонь фран
ц узов с южного берега Соммы заставил  
немцев 5 ию ля отойти перед ф ранцу
зам и  и на северном берегу на фронт 
Морепа-Клери. Постепенно и примы ка
ющий к ф ранцузском у ф ронту фланг 
ан гличан стал  поддаваться вперед.

О перация на Сомме, задум ан н ая сна
ч ала, как реш ительный удар , быстро 
н ачал а вы рож даться в постепенное 
р а з ’едание германского фронта. Б о рь
б а  на измор здесь склады валась в осо
бенно вы годны х дли А нтан ты  услови 
ях . Двойное превосходство в артилле
рии, п ревосхо дство*в воздуш ны х си
л а х , превосходство в быстрой смене 
утомленной пехоггыі свежими частями—  
все это позволяло причинять немцам 
больш ие потери и продвигать линию 
фронта вперед.

іВея тяж есть борьбы п адала на плечи 
германской пехоты , которая цепко з а 
щищала каж дую  іпядь земли. Попытки 
прорыва больш их мас-с англо-францу
зов немцам удавалось отражать, но при 
превосходстве техники последних гер
манская пехота была бессильна за 
держ ать и х постепенное продвижение. 
Местечко Комбль оборонялось немцами 
свыше м есяца, причем 1 3  дней немцы 
держ ались, когда неприятельское коль
цо вокруг Комбля почти совершенно 
зам кн улось; 24 часа подряд французы  
душ или Комбль газовы ми снарядами. 
25 сентября, наконец, развалины  этого 
селения были взяты . Е щ е больше вре
мени приш лось затратить англичанам 
на овладение группой окопов Тиепвалъ. 
Англичане, менее стесненные, чем 
ф ранцузы , пополнением потерь, про
должали энергично наж имать и осенью. 
Однако, после прекращ ения атаки 
Вердена, к октябрю германцы  смогли 
значительно усилить свою артиллерию. 
Кризис, сложивш ийся на Румы нском 
фронте, заставил А н тан ту  затян уть 
борьбу на Сомме до половины ноября, 
хотя в последние полтора м есяц а англо- 
ф ранцузы  уж е заметно истощились.

В  общем, борьба на Сомме поглотила 
с каждой из сторон около полумил
лиона солдат; осязательные р езул ьта
ты  были довольно скромны — герман
ский фронт н а  участке в 50 километ
ров был осажен на 5— 15  километров. 
Б итва з а тя н у л ась  н а 4 &  месяца, но 
уж е через полтора месяца (18 августа) 
англо-французы  вовсе отказались от 
широких замы слов и переш ли от идеи 
прорыва к долблению в  большом м ас
штабе. И дея закончить войну разгро
мом немцев в 19 16  году, леж авш ая в 
основе этой операции не у д ал а сь ; од
нако, н еуд ач н ая  оборонительная такти
ка немцев, вы раж авш аяся в отстаива
нии каж дой пяди земли, не считаясь 
с потерями, и несвоевременное сосре
доточение достаточны х сил на атако- 
ванный участок, доставили Антантѳ 
известны й моральный у сп ех  и значи
тельные трофеи.

24. Борьба на русском фронте. Р а с 
четы немецкого командования, что по
сле неудач 19 15  года р усск а я  армия 
окажется в 19 16  го д у  обреченной н а
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бездействие, не оп равдались. Помощь 
сою знике® в отнош ении боевого сн а б 
жения, оп оздавш ая к  кампании 19 15  
года, н ач ал а ск азы в а ться  в 19 16  го д у 1, 
хо тя  и  в относительно скромных р аз
м ерах. Го раздо  больш ее значение для 
под’ема армии имели усилия русской  
промышленности, которой через пол
тора года от н ачал а войны  удал о сь  н а
чать п е рестр аи ваться  в соответствии 
с требованиями войныі При этом, о д н а- 

n o , общие интересы: 'народного хо зяй 
ства были в жестокой степени воа»рѵ. 
шены. Равновесие м еж д у  городом и 
деревней было утрачено-; деревни о п у
стош ались непрерывны ми мобилизаци
ями и уходо м  м уж чин в города, где 
работа на военную  промы ш ленность 
освобождала от призы ва. Н аселение 
больш их городских цен тров выросло да 
50_ Ю 0% , сел ьское ж е хозяйство о ста
лось без рабочих р ук . Несколько см яг
чали кризис миллионы  австрийских 
пленных.

Ген ерал  А лексеев, вступи в в дол
ж ность н ачал ьн ика ш таб а ц аря  и 
взяв в свои р уки  управление, стремил
ся к  возможно скорей ш ем у п ереводу, 
в  наступление. У ж е  в сентябре 19 15  
года в  разли чны х ч а стя х  фронта были 
произведены  бес-целшьге, слабые у д а 
ры  ещ е не оправивш имися от отступ 
ления войсками. С 27 декабря 19 15  года 
по 7 ян вар я  19 16  г. р усски й  ю го-запад
ный фронт ген. И ванова вел крупн ы е 
атаки на фронте 7-й армии ген. Щ ер- 
бачева и  9-й армии ген. Лечицкого. 
Этот у д а р  бы л з а д у м а н  д л я  помощи 
сербам в  то время, когда на сербском 
фронте кризис еще не разреш ился, а  
приводился в исполнение чере’з три 
недели после окончательного завоева
ния Сербии. Бесцельности  этих атак  
вполне отвечала и и х  полная б езр е
зультатн ость . Потери р усски х исчисля
ли сь в  45 т. убиты ми и ранены ми; ц е
льте корп уса, находи вш и еся зимой две 
недели в открытом поле против а в 
стрийских укреплений, жестоко п о стр а
дали. Л иш ения р у с с к и х  войск были 
вознаграж дены  увольнением  ген. И ва
нова и  н азначен ием  на его место 
главнокомандую щ им ю го-западны м 
фронтом ген. Б р уси л о ва . Н аступление 
было подготовлено сам ы м  безобразны м

образом; так , 1 1 - й  армии п ервон ачал ьн о  
были предо ставлен ы  д л я  проры ва у к  
реіпленкого- фронта д аж е не ты сячи , 
а  только сотни т я ж е л ы х снарядов,, 
причем ген. И ванов р уко во д ство вал ся  
м асш табом  р асх о д а  сн ар яд о в  при  н аш ем  
летнем  отступлен ии 19 15  г., во  вр ем я 
снарядн-ого голода; к  п у н к т а м  атаки  
войска бы ли подведен ы  у ж е  в  и сто
щенном состоянии; а т а к а  в е л ась  с у д а 
ления в несколько верст, причем сол
даты  брели тихим ш агом , пр овали ваясь 
по колено в  р азм о кш ую  чернозем ную  
пахотъ.

В  основе этого бессм ы сленного (на
ступ лен и я л еж ал о  ■стремление п о д д ер 
ж ать  н аш  престиж , подорванны й собы 
тиями 19 15  года на р усск о м  и сербском 
ф ронтах. Р е з у л ь т а т  п о л учи л ся обрат
ный, к  больш ой д л я  н а с  -выгоде: бле
стящ е отбив наш е н аступ л ен и е , а в 
стрийское вы сш ее ком андование п о л у 
чило иллю зию  н еуязви м ости  австри й 
ского фронта д л я  р усско й  арм ии и  п е
ребросило лучш ие части  пехоты  и мно
гие тяж елы е батареи с р усско го  ф рон
та  в Тироль, гд е  подго тавли вало сь н а 
ступ лен и е против и тальян цев. Таким- 
образом, последние н е уд а ч и  р у сск и х  

'яви л и сь лучш ей  подготовкой д л я  лет
них проры вов под Л уц ко м  и в  Б у к о в и 
не — так  назы ваем ого Б р уси л о вск о го  
наступ лени я.

Более п агубн ы м  оказал о сь н а ступ л е
ние, предпринятое зап ад н ы м  и северо- 
западн ы м  фронтами в  м ар те 19 16  г. 
Н а совещ ании представителей  сою зн ы х 
дер ж ав в  Ш антильи , под п р ед се д ател ь
ством Ж оф ф ра, было постановлен о н а 
чать общее наступление не позж е м арта. 
Однако, ан гло-ф ранцузы , вы нуж денны е- 
расходовать силы  на оборону В е р д е н у  
получили предлог отлож ить свой п е р е
хо д  в н аступ л . на В м еся ц а, до  1  июля. 
И тальянцы  обозначили свою  верн о сть  
соглаш ению  слабыми б езр езул ь татн ы 
ми атакам и  13 — 19 м ар та  (пятое ср аж е
ние н а р. Изонцо). С ерьезно к  вы п о лн е
нию общесооюзничѳского п л ана, при н я
того вопреки мнения р усск о го  ком андо
вания (ген. А лексеев стрем и лся п е р е
нести центр тяж ести  акти вн ы х дей 
ствий ан гло-ф ранцузов н а Б ал к ан ы ), 
отнеслись лиш ь р усски е, х о т я  в в и д у  

.больш их испы таний, вы п авш и х на р у с -
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сіш е войска в 19 15  году, и более позд
него наступления весны , раннее откры 
тие кампании на русском  фронте яв
лялось дл я  нас невыгодным. Б ездей 
стви е  англичан и французов* из-за н а
ступ лен и я немцев на В ерден, не толь- 
до не заставило' русское командование 
о тказаться  от наступления, но, наобо
рот, подтолкнуло его на скорейший 
п ри ступ  к нему, чтобы помочь ф ран
цузам , дел а коих под Верденом в н а
чале м арта шли очень плохо. Чтобы не 
^быть задерж анны м и распутицей, мы 
пы тались начать атаки еще до оконча
ния зимы.

О пасения за столицы заставляли 
русское командование группировать 
резервы  по преим ущ еству (13  корпу
с о в  из 16) севернее П олесья, на п у т я х  
в  П етроград и в М оскву. Н а северном 
и западном фронтах русские войска 
располож ены  были наиболее густо. 
Естественно, на н и х и вы пала задача 
•перехода в наступление. Северный 
■фронт решил наносить удар  из Якоб- 
пгтадского укрепленного района, где 
мы владели обширной предмостной 
позицией на левом берегу Двины, в 
направлении на Поневеж. Однако, гон. 

Ё уроп атки н , главнокомандующий фрон
том, малоспособный к энергичным а к 
ти вн ы м  действиям, не разви л н аступ 
л ен и я  за пределы сильной демонстра
ции. Западны й фронт, вместо того, 
чтобы избрать наиболее выгодный для 
у д а р а  район, во имя взаимодействия 

-с северны м фронтом, решил) наступ ать 
своим правы м крылом, граничившим *с 
северны м фронтом, от района озера 
Нарочъ н а  Вилькомир. Но так  как 
■стык м еж ду фронтами леж ал в без
дорожной болотистой местности, то 
■это направление крайне затрудняло 
успеш ное развитие активны х действий. 
А таковавш ая здесь груп п а ген. Б а л у 
ева (V  арм., II Си б. и X X X V I  арм. 
корпуса) в промежуток 18— 28 м арта 
имела небольшие у сп ех и : на фронте 
около б километров неприятель был 
потеснен на 2—3 километра назад. 
А така велась, по ф ран цузском у образ
цу, на узком  фронте, значительными 
массами; германцы ле>гкю брали под 
перекрестный огонь наступавш ие части 

т  подходившими подкреплениями без

затруднения питали короткий атако
ванный участок. Н ачалась оттепель и 
распутица, реки вскры лись, поля и до
роги обратились в сплош ное болото, и 
наступление захлебнулось в грязи. 
Через две недели герм анцы  к о н тр ата
кой отбросили нас в исходное поло
жение. '

Потери, достигавш ие в  некоторых 
частях 50% , сам и по себе нб пред
ставляли грозного явления. Х уж е было 
то, что германцы , одерж ав в преды ду
щем го д у  ряд успехов в наступ атель
ных операциях, теперь на своем ср ав
нительно слабом западном фронте от
били начисто несерьезно подготовлен
ную, н е  во время начатую , но крупную  
наступ ательную  операцию р усски х 
войск. В  расш атан ны х у ж е  (морально 
войсках позиции, заняты е германской 
пехотой, начали расцениваться, как 
неприступные. Отдых, обучение, соот
ветственная подготовка могут преодо 
леть такой предрассудок среди солдат и 
младшего командного состава^ Но такой 
же боязливостью и почтением к про
тивнику проникся и вы сш ий команд
ный состав, во главе с ген. Эвертом, 
главнокомандующим западны м  фрон
том. В  этих условиях весенняя н еу
дача 19 16  года обрекла на бессилие в 
течение всего года главную  мас-су р у с 
ских войск. К  северу от П олесья мы 
располагали двойным превосходствам 
в  силах— 1.220 тыс. против 620 тыс., 
а к ю гу от П олесья незначительным— 
5 12  т. против 441 тыс. (по данным к 1 
февраля 19 16  г.), и при этих 'Группиров
ках сил активные действия— и весьма 
энергичные, были развиты  нами только 
южнее П олесья, а северный и западный 
фронт сы гр ал и  только роль р езер в уа
ра, откуда черпались силы для под
крепления ю го-западного фрогата. З а
падный фронт произвел лишь две 
попытки прорыва, обе в  районе к се
веру от Александровской жел.-дороги, 
на фронт, заняты й германо-австрий

скими войсками Войрш а. Первая атака, 
удачно начатая 13  іш ш і внезапны м 

ударом гренадерского корпуса, обо
ш лась ем у в 8.000 чел., а вторая, в ко
торой приняла участие вся  4 армия, 
и которая затянулась на 7 дней, 2 -~  
8 июля, вы звала потери в  80 тыс. чв*



91 Ч ет ы р ех л е т н я я  в о й н а  1914 — 1S18 г.

ловек. Н еприятель ввел  в бой все силы  
до последнего чело-века; несколько 
больш ая друж н ость и энергия с наш ей 
стороны—и вм есто тягостной н еудачи  
возмоясен был большой успех. Это н а
ступ лен ие совпало по времени с н ача
лом битвы н а Сомме и должно было 
подтвердить солидарность м еж ду со
юзниками. П оследствием  его было п ре
кращ ение контр-атаки герм анцев под 
Л уцком , так  как приш лось иіз К овеля 
часть резервов направить н а поддерж ку 
слабевш их частей фронта Вой р т а ,  к 
сев ер у  от Барановичей (Скробово).

Е сл и  такова бы л а скромная у ч асть , 
постигш ая зам ы слы  наш его главного 
командования в главном  ударе, то со
верш енно неожиданны й у сп ех  вы пал на 
сторону второстепенного ю го-западно
го фронта, долж енствовавш его д ем о н -, 
стрировать ю жнее П олесья. Начало 
демонстрации Б р уси л о ва  было уско ре
но кризисом, который был вы зван н а
ступлением  австрийцев из Тироля во 
фланг и ты л итальянским  -главным си
лам н а  р. Бзонцо. Н аступление а в 
стрийцев началось 15  м ая и сопрово
ж далось крупны ми усп ехам и  (40 тьгс. 
пленных, 300 орудий в первые три не
дели). И тальянское правительство об
ратилось к р усском у с  самыми настой
чивыми просьбами о помощи. 5 июня 
началось н аступ лени е русских, и  уж е 
на четверты й день наступления а в 
стрийцы были вы нуж ден ы  начать п е
реброску дивизий из Тироля в  Г ал и 
цию. 17  июня австрийское командова
ние, в  в и д у  грозного оборота, который 
приняли события н а  русском  фронте, 
вы нуж дено было ликвидировать столь 
опасное для итальян цев наступление. 
Постепенно все лучш ие австрийские 
части перекочевали обратно с и тальян
ского ф ронта н а  русский, что позволи
ло даж е и тальян цам  «в шестом» ср а
жении н а Изонцо (6— 12  августа), одер
ж ать некоторый у с п е х  —  захвати ть 
предмостное укрепление у  Герц а; этот 
усп ех , вплоть до р азв ал а австро-вен
герской армии, представляет почти 
единственную , хо тя  и скромную, «по
беду» итальянцев.

Русский юго-западный фронт имел 
против себя почти равные силы про
тивника; ко так как во время сербского

похода м еж д у  австрийским  и гер м ан 
ским командованием произош ли к р у п 
ные недоразум ения, *) то германское- 
командование оттянуло с  австрийского' 
фронта находивш иеся там  германские* 
войска; к  моменту р усской  атаки  оста
валось ср еди  австрийцев только д в е  
герм анские дивизии. Т ак  как инициати
в а  бы ла захвач ен а русским и, то к п у н 
ктам  атаки: они, могли сосредоточить 
более крупн ы е силы. Ген. Брусил ов, 
реш ил организовать наступ ление на, 
у ч а ст к а х  в с е х  четы рех армий своего' 
ф ронта; но тогда как  ц ен тральны е 
армии —  1 1 - я  (С ахарова), 7-я (Щ ерба- 
чева) вели ат а к у  к аж д а я  только одн им  
корпусом, левоф ланговая—9-я арм ия 
Лечицкого— вела а т а к у  д в у м я  к о р п у са
ми, а  правоф ланговая— 8-я арм и я К а л е
дина, получи вш ая наибольш ие под
крепления, атаковал а 4 корп усам и . 
З д есь ж е, н а  правом кры ле атаки, бы л 
собран кавалерийский к о р п у с  Г и л л ен - 
ш м идта д л я  набега в  ты л противника.

4-го июня н ачал ась артиллерийская: 
подготовка, которую приш лось вести  

в  очень скромны х р азм ерах. 8-я армия,, 
наносивш ая главны й у д а р  и обеспе
ченная лучш е други х, и м ела всего* 
596 п олевы х орудий и 74 тя ж е л ы х. 
В есь  ю го-западны й фронт имел всего  
15 5  тяж . орудий, т.-е. в 12  р аз м ен ьш е, 
чем англо-ф ранц узы  во врем я и х  н а 
ступ лен и я осенью  19 15  го д а  в  А р т у а , 
и Ш ам пани, при двойном протяжении: 
атакуем ы х участков непри ятельских 

[укреплений. Австрийский фронт был 
укреп лен  весьм а основательно. 5-гО’ 
июня н ач ал ась  атака. П осле уп ор н ы х 
боев, атаки  7-й и 1 1-й  армий, равн о к ак  
и Гилленш мидта, были отраж ены . Но*

*) О напряженности отношений м е 
жду австрийским и германским коман
дованием в начале 19 16  года можно су
дить по тому, что решение атаковать- 
Верден было сообщено австрийцам 
лишь непосредственно перёд открытием 
огня Равно и австрийцы, зная, что1 
Германия отнесется весьма' неодобри
тельно к ослаблению фронта, обращен
ного против России, и к авантюре в 
Тироле, подготовляло Тирольскую опе
рацию в полном секрете от германского*- 
командования.
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в 8-й и 9-й армии ру-еские успехи  полу
чили совершенно неожиданное для 
обоих сторон развитие (см. схем у №  7).

Район Л у ц к а  защ ищ ала 4-я австрий
с к а я  армия под начальством бездарного 
эрц-гѳрцога И осифа-Ф ердинанда. Прор
ванн ая на широком фронте, арм ия в 
течение первого дн я потеряла полно
стью все дивизии, находивш иеся на 
атакованном фронте, а  в  течение 6 и  7 
июня эрц-герцог И осиф-Фердинанд д ал  
целиком разгромить и имевш иеся у  
него резервы . Л уц к был прикрыт силь
ными укреплениями, но т у д а  сбежались 
в полном расстройстве остатки всей а р 
мии; установить какой либо порядок 
среди них не удалось. Вечером 7-го 
июня р усски е взяли Л уцк. Перед н а
ш ей 8-й армией противника не было—
4-я австрийская армия была истреблена 
и рассеяна.

Исчезновение 200 тыс. ар май (по 
Ф алькен гай н у—300 тыс.) явилось для 
немецкого командования тяжелой вн е
запностью. М ежду австрийским и гер
манским- фронтом появилась зияю щ ая 
ды ра. Если  бы ген. Б русилов направил 
бы теперь свои усили я на развитие 
у сп ех а  по линии наименьш его сопро
тивления— энергично охваты вая с  се
вера остальные австрийские армии, то, 
весьм а вероятно, в  течение ближай
ш их д в у х  недель все австрийские вой
ска в  Галиции были бы истреблеиы. 
Вы ставив заслон на Ковельском н а
правлении, надо было устрем иться на 
Л ьвов и южнее. Однако, ген. Брусилов, 
несмотря на свой неслы ханны й усп ех , 
стремился остаться на втором плане 
по сравнению с западны м фронтом, ко
торый, по первоначальной мысли Став
ки, должен был -вести главный удар. 
Ген. Б русилов не только не просил 
подкреплений, которые теперь к нему 
направлялись со всех  сторон, но отка
зы вался от них; его основным стре
млением явилось застави ть атаковать 
морально неспособный к крупному на
ступлению  западны й фронт, и вместо 
того, чтобы концентрировать своо вни
мание налево, н а ' разгроме австрий
цев, он направил все усилия направо, 
на Ковельское направление. В  случае 
у сп е х а  на последнем Брусилов грозил 
бы ф л ан гу  и ты лу германцев, стоявших

против западного фронта, и заставил 
бы их отступ и ть; но, несомненно, у  
Брусилова господствовала мысль, что 
теперь, за  сЬою победу н ад  австрийца
ми, как и осенью 19 15  года, ему при
дется расплачиваться, имея дело с 
германскими резервами, которые по
дойдут со стороны  Ковеля, и он изго
товлялся встретить их удар .

Перенос наш их усилий н а Ковель- 
ское направление явился спасением, 
для неприятеля. Болотисто-ліесистая 
южная окраина П олесья не представ
ляла удобного района д л я  разви ти я 
активных действий русски х войск; 
Стырь и Стоход образовывали удобные- 
рубежи, н а которы х немцы могли со
бирать спеш но подвозимые из Ф р ан 
ции и Л итвы  резервы. Р ека Припять 
довольно надеж но прикрывала герман
ский фронт от развития русского про
рыва.

В се германские усилия были напра
влены на то1, чтобы возможно скорее- 
организовать контр-атаку против на
шей 8-й армии. С 16-го июня по 5-е июля 
образованный здесь фронт ген. Линзин- 
гена, из сосредоточенных здесь армей
ских групп М арвица, Фалькенг&йна,. 
Бернгарди, пы тался опрокинуть 8-ю- 
русскую  армию концентрической ата
кой с ю го-запада, северо-запада и се
вера. Но русские вы держ али этот на
тиск в упорны х боях и перешли в. 

энергичные контр-атаки. Отчаянное 
.положение фронта Войрш а, атакован
ного к северу от Барановичей 4-й р у с 
ской армией (зап. фронт) вынудило 
Линзшнгена послать ем у на, помощь 
бригаду X  корпуса. 3-я р усская  армия 
прервала германский фронт южнее 
Полесья, на нижней Стыре, и в боях
4—9 июня заставал а  герма,нцев отойти* 
о большими потерями з а  Стоход.

Германские силы, весьм а значитель
ные, должны были Линзингеном вво
диться разновременно в бой, и, несмо
тря на крайние усилия, не смогли до
биться у сп е х а ; с  5-го июня Линзипгее 
дум ал только об обороне, что ему в 
дальнейшем и удалось, благодаря все 
новому притоку сил.

Пока события развивались так па. 
правом крыле Брусилова, приковывая 
к себе внимание и подкрепления обоях
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•сторон, 9-я русская армия системати
чески развивала свои успехи. Противо
стоявш ая Лечицкому австрийская ар
мия Пфланцер-Балтина имела свой пра
вый фланг примкнутым к северо-запад
ному вы ступ у  румынской территории. 
Первоначальные успехи  Лечицкого бы
л и  скромны — ем у удалось захватить 
три линии окопов на некоторых участ
к ах  неприятельского фронта, где в те
чение д в у х  дней он отбивал австрий- 
•сагие контр-атаки; только на пятый день 
•боя (10 июня) уд ал ся  значительный 

ироіръів ш  правоту берегу Днестра. 
Австрийская армия оторвалась от р у 
мынской границы, ж фланг австрий
ского фронта повис в воздухе. Д л я  
нашей 9-й армии открывались блестя
щие перспективы—в упорном бою про
тивник біьт  разгромлен, и так как 
гборъба под Л уцком на долгое время 

. -притягивала все пере бр&сыв а (умьгѳ не
приятелем подкрепления, то перед 9-й 
;армней открывалось свободное полѳ 
.действия. Впоследствии указывали, что 
если бы наша 9-я армия сосредото
ченно двинулась в северо-западном на
правлении м еж ду Днестром и Прутом, 
в  обход с  юга уцелевш ей части ав
стрийского фронта, то можно было бы 
добиться огромны® результатов. Но 
центробежные силы брали верх в юго- 
западном фронте: вместо того, чтобы 
•охватить в свои об’ятия—  справа 8-й, 
слева 9-й армиями весь австрийский 

«фронт, Брусилов двинул 8-ю армию в 
расходящ емся направлении на Ковель, 
а  9-й армии позволил р&етечься по 
•всему пространству м еж ду румынской 
границей, Каріпатами и Днестром. З а 
х в а т  больших городов (Черновицы) и 
пространства, огромньпе трофеи, сотни 
тысяч пленных явились в результате 
такого использования успеха 9-й ар
мии; но крупная операция—на уничто
жение всего австрийского фронта, нѳ 
состоялась. Переправа через Прут 
X I и X II корпусов и взятие Черновиц 
18 июня дали м ассу  трофеев; в  страте
гическом отношении успехи были го
раздо меньше, чем могли бы быть.

В  связи с  успехам и фланговых ар
мий юго-западного фронта, ш аг s a  
тпагом начали поддаваться, постепенно 
подравниваясь с  ними, и центральные

армии фронта. М ежду 10 и 24 июля 
происходит некоторый переры в в р аз
витии активных действий: германо-шз- 
стрийцы- решительно переш ли к  обо- 
р ш е, а русские (сильно израсходовали 
свои силы и выжидали подхода под
креплений. З а  первые 35 дней энер
гичных победоносных боев потери 
юго-западного фронта достигали ре
кордной цифры полумиллиона солдат; 
в этот подсчет не вошли, крупные по
тери в июле іна западном (только 7 
діней боя севернее Барановичсй—80 
тыс.) и северном (3—9 июля под Ригой 
— 15 тыс.) фронтах. Принося такие 
жертвы, командование фронтом все же 
стремилось достигать не реш ительных, 

а второстепенных задач. Утеш ением 
нам являлось то обстоятельство, что 
потери противника, благодаря сотням 
тысяч пленных, еще превыш али наши.

15 июля было уж е известно решение 
Румы нии ©ступить в войну. П редста
влялось для нас чрезвычайно вы год
ным—обождать с нашим наступлением, 
чтобы в августе одновременно с р у 
мынскими армиями произвести сокру
шительный натиск н а Австрию. Не
сомненно, мы могли добиться у ж е  в 
1916 году общего развала Австрии, ко
торый, вероятно, быстро отразился бы 
и на боеспособности Германии. Однако, 
умение поставить во вр ем я  точки после 
одержанного успеха требует высокого 
искусства. Ген. Алексеев решил веста  
наступление на русском фронте н еза
висимо от действий румын. 25 июля 
началось новое наступление ю го-за
падного фронта, отмеченное несравнен
но меньшими успехами. 28 июля ср а
жение шло по всем у фронту юго-за
падного фронта: 1— 5 ав гу ста  всл ед
ствие несогласованности и  неподготов
ленности наступления, пришлось с д е 
лать перерыв. 8—10 ав гу ста  бьш а с 
огромными потерями отбита на Ковель- 
еш м  направлении атака В и 8 армий 
и гвардии; переправа через Стоход ре
шительно не удалась. Теперь наступил 
новый перерыв; русская армия, истек
ши кровью, решила обождать вступ ле
ния в войну Румынии. 27 ав гу ста  
последняя начала официально мо
билизацию, а  3 1 ав густа  ю го-западный 
фронт сделал новое, уж е сильно ш ед-
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ішое на убы ль, усилие: в центре ,и на 
правом крыле оно оказалось абсолют
но бесплодным; с  большими потерями 
несколько удалось продвинуться толь
ко наиболее южным армиям— 7-й и 9-й. 
К  3 сентября юго-западный фронт окон
чательно выдохся. Попытка возобно
ви ть наступление 30-го сентябряь-2 ок
тября привела к нескольким разроз
ненным атакам  и должна была быть 
.ликвидирована, ©следствие дружного 
•сопротивления дальнейш ему развитию 
•активных действий со стороны (началь
ников и войск. А  начиная с октября, 
пришлось широко черпать из всех 
р усски х фронтов резервы  на помощь 
Румы нии.

25. Вступление в войну Румынии. 
Е сл и  бы летняя кампания 19 15  года не 
«ложилась бы столь тяжело для р у с
ской армии, вероятно, Рум ы ния всту
пила бы в войну вскоре после Италии. 
В  момент окончания кампании герма- 
йо-австро-болгар (против сербов, в кон
це ноября 19 15  года, весьм а легко могло 
«случиться, что Германия предъявит 
Румы нии ультимативное требование— 
присоединиться к центральным’ держ а
вам, под угрозой оккупации. Однако, 
к этому моменту русские собрали в ты
л у  Румы нии значительные резервы 
(7 армия); нарушение Германией ней
тралитета Румынии еще сильнее обо
стрило бы миршое (возбуждение, вы з
ванное нарушением нейтралитета Б ель
гии; м еж ду Австро-Венгрией и Герман
ским  командованием происходили 
крупные трения. Поэтому центральные 
держ авы  решили использовать времен
ное наличие на Балкан ах больших сил 
.лишь для производства сильного ди
пломатического нажима к а  Румынию, 
в  целях возобновления экспорта р у 
мынского хлеба и нефти в центральные 
государства. Румы ны  пошли на у сту п 
ки; но это давление сильно усилило 
■позицию дружественного Антанте ми
нистерства Братиану, у  которого яви
л о сь  лишнее доказательство в  пользу 
невозможности сохранить нейтралитет. 
У ж е  22 ян варя 1916 года Братиану, на 
случай  угроізы Германии, спешил обес
печить себе русскую  помощь и обра
тился к ген. А лексееву с  вопросам—на 
•какую помощь с русской стороны в та

ком случае он может рассчитывать, на 
что он получил ответ, что русские го
товы продолжить свой фронгг и на 
северную Молдавию. Переброска гер
манских и австрийских войск с Балкан
ского полуострова во Францию  и Ти
роль успокоили Братишну.

Непосредственный интерес к вовле
чению в войку Румы нии проявила 
Франция. В  течение последней недели 
февраля обруш ивш иеся на Веірдеи гер
манские атаки грозили получить ката
строфическое развитие, и мысль ген. 
Ж оффра ср азу  сосредоточилась на том, 
чтобы вновь отвоючь внимание герман
ского командования на восток. На 
вероятность прорыва германского фрон
та русскими армиями ген. Жоффр нѳ 
мог твердо рассчиты вать. Но, несомнен
но, в  случае удлинения русского 
фронта на 600 километров румынской 
границы и вы ступления 2г>0 тыс. 
руімынской армии, дела могли принять 
совершенно другой оборот. Начиная 
с 28 февраля, на русскую  С тавку сы п
лются предложения—взять на себя 
обеспечение Румынии с  тыла, для чего 
выставить в Добрудж е 200 тыс. армию; 
на таких условиях Румы ния, вогвсе .не 
желающая воевать с Болгарией, о  
гласна начать вторжение в Трансиль- 
ванию. Ген. Алексеев, считавший себя 
обязанным держ ать центр тяжести 
руоских сил к севіеру от Полесья, ре
шительно откаізался от этой комбина
ции. В  выступлении Румынии, которой 
придется помогать нашими военными 
запасами и подкреплять все время 
нашими войсками, он видел для веде
ния войны Россией скорее минус, 
плюс, и отказался купить помощь Ру- 
мынии ценой выделения таких круп
ны х сил на второстепенный театр 
Доб-руджи.

Успехи, (Достигнутые под Луцком и 
в Буковине, выставивш ие в большом 
блеске мощь русских войск, развал 
Австро-Венгрии я  ослабление Герм а
нии значительно облегчали для Р ум ы 
нии принятие решения о вступлении 
в войну. В  то же время, вследствие 
того, что события помимо волп А лек
сеева перенесли центр тяж есгп р ус
ского наступления к ю гу от Полесья, 
выступление Румынии приобретало для

4
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нас значительно большую  ценность, 
.так ш к  приводило к  глубокому охвату  
атакованного нами австрийского фрон
та, Ж оффр, накануне -начала н аступ
ления на Сомме, так лее стремился те
перь д ать событиям самый реш итель
ный оборот и 28 июня вновь обратился 
к А лексееву  с  просьбой договориться 
с  Румынией. Р ум ы ны  надеялись теперь, 
что грозное для центральны х держ ав 
положение заставит Болгарию сохра
нить нейтралитет, и решили удовлетво
риться со стороны Д обруджи страхов
кой в размере 2 п т .  и  1  казачьей р у с 
ских дивизий. Эти силы, плюс 150 тыс. 
румы нских плохо организованных тре- 
тъелинейных частей на Д уиае, должны 
были охранять тыл Румынии. Генерал 
Алексеев гораздо осторожнее подходил 
к вопросу о Болгарии; сначала он со
глаш ался на проектированное Жоффром 
совместное наступление Салоникской 
арімии Сарай ля ж рум ы н в Болгарию, 
затем, когда румы ны  решительно от
казались от активных действий против 
Болгарии, а  усиление армий Сарайля 
подвигалось очень медленно, Алексеев 
хотел завязать с  Болгарией 'сепарат
ные переговоры, но по -настоянию Ж оф
фра, от 5 августа, должен был и от них 
отказаться.

Переговоры с Румы нией продолжа
лись; Братиану, видимо, хотел оттянуть 
вступление в войну до уборки урож ая, 
но, по категорическому требованию А н 
глии, должен был согласиться вы сту 
пить не позже 27 августа. 17  августа  
в Б ухаресте  была подписана военная 
конвенция. 27 ав густа  последовало об*- 
явление войны и мобилизации, которая 
имела лишь дополнительный хар ак 
тер, так  как рум ы нская армия бы 
ла в течение войны мобилизована 
исподволь. Н а следую щий же день 
после об’яв л ш и я войны, застигнувш ей 
врасплох центральные державы, р у 
мы нская армия вторглась в Трансиль- 
ванию (см. схем у №  8).

Генерал Алексеев, тщательно откло
нявший от себя) всякую  инициативу 
вовлечения в войну Румынии, видел в 
румынском вы ступлении невозмож
ность . решительного охвата всего ав- 
стро-гермашского фронта, а  удлинение 
на 600 верст фронта неприятельских

позиций, что должно было сущ ествен 
но р азгр узи ть русский фронт и позво
лить на нем придать действиям более, 
реш ительный характер. В  этой оценка' 
он глубоко ошибся: поры в ю го-запад
ного фронта был уж е истощен, нуж но 
было начинать новую операцию, а  не, 
надры вать свои силы попыткой ож и
вить уж е .конченное н аступ лени е; р у с 
ский фронт не только не был обеспечен. 
Румы нией, но был ослаблен необходи
мостью растян уться  до Д у н а я  на про
тяжении лиш них 400 километров; по
требовалось выделение, в  общей слож 
ности, 16  армейских и трех кавалерий
ских корпусов на помощь Румы нии. 
Если бы хоть третья часть отих сил. 
быіла бы во-время направлена в  Р ум ы 
нию, вы ступление последней могло бы 
получить самое реш ительное зн ачение; 
но русские войска приняли серьезное 
участие только в ликвидации к ата
строфы.

Герм анцам  необходим был месяц* 
чтобы сосредоточить в  Трансильвании 
армию для отпора рум ы нском у втор
жению. Но в Северной Болгарии уже- 
через неделю  у  них бы ла собрана из 
болгарских, турецких и небольш их 
герм анских -сил арм ия М акензена,. 
которая -и переш ла в  наступление- 
дем он страция на Татар-Базардж ик. 
(Добрик) привлеікла к н ем у  внимание 
составленного из очень слабы х частей; 
47-го русского корпуса Зайончковского, 
а  главны е силы М акензена 6 сентября, 
атаковали предм осш ы е укрепления у  
Туртуісая, 9-го сентября у  Силистрш і, 
13  сентября— вы нудили бое,м отход кор
п уса  Зайончковского. Р ум ы н ы  стояли 
тылом против болгар-; лучш ие части  
их наступ али  в Трансильванию, а на 
Д у н а е  находились войска ополчен
ского достоинства, плохо снабж енны е; 
в  предмостны х позициях н а  Дунае- 
сдались целы е дивизии. Эта н е уд а ч а  
заставила рум ы н оттянуть из состава 
армий, н аступ авш и х в Трансіиільваінию,
4 дивизии на Дунайский фронт. А лек
сеев, со своей стороны, счел возможным 
усилить Зайончковсзсого только одной: 
(115-й) третьеочередной дивизией.

В  промеж уток м еж ду 26 сентября и< 
10  октября 9-я германская армия Фа.-іь- 
кенгайна, которого на п осту  начал ьн ика
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генерального штаба сменили Гинден- 
бург—Людендорф, ликвидировала все 
успехи рум ы н в  Трансилъваш ш ; р у 
мыны н а всем фронте были отброшены 
на Карпатские перевалы. 9-я русская 
армия продолжала медленное наступ
ление на своем фронте; русское ко
мандование отнюдэь не использовало 
открывавш иеся для него возможности 
обхода занятой австрийцами части 
Карпатского гребня через Молдавию.

З а  этими неудачами последовал по
гром в Д обрудже Дунайской армии 
Зайончковского, образованной из р ус
ского 47-го корпуса и слабых румы н
ских дивизий. 19 октября, получив в 
подкрепление одну германскую  диви
зию, М акензен пфеш еш  в (наступление; 
к  28 октября Макензен захватил! линию 
Черноводы-Ксшстанца и наиал укреп
ляться севернее ее. Д унай ская русско- 
румы нская армия собиралась в север
ной Добрудже.

Эти несчастные события, продолжа
ю щееся сосредоточение германских и 
австрийских сил, просьбы Ж оффра, на
стояния румын, наконец, неудачная 
попытка последних переправиться че
рез Дунай в тылу у  Макензена, чтобы 
облегчить давление последнего в Доб
рудж е, все это заставило, наконец, 
направить в Добрудоку на поддержку 
находивш ихся там 3 пех. и 1  кав. диви
зий, еще 5 пех. и 1  кав. дивизию. Но 
прибытие этих подкреплений могло 
состояться только в конце іноября. На
значались они для Добруджи. -В то же 
время, чтобы позволить румынам более 
надежно прикрыть наиболее опасное 
направление германского удара—Крон
штадт—Враилов, 9-й армии указано 
было протянуться влево и 2 корпусами 
Е'зять на себя защ иту северной Молда
вии; 10  октября даны были указания, 
только 3 ноября началось прибытие 
русских войск.

Соглаш аясь на эти жертвы, ген. 
Алексеев пред’явил -в октябре союзни
кам и энергичное встречное требова
ние значительно усилить армию Са
райля и перейти к активным действиям 
н а Балканах. 20 октября французы 
согласились направить в Салоники еще 
полторы дивизии. .Начальник итальян
ского генерального штаба генерал

Ьадорна спер-ва 9 ноября сдался на 
энергичные увещ евания союзников, но 
через неделю решительно отказался 
увеличить расход на Балканах сил 
итальянской армии. В  этих условиях 
ген. Сарайлю с  армией В1 14U тыс. шты
ков удалось, благодаря энергии серб
ских частей, нанести значительное 
поражение болгарам и 18 ноября занять 
Монастырь; однако, затруднения, пред
ставляемые зимой македонским теат
ром, скудость путей сообщения и не
достаток сил не позволили союзникам 
развить этот успех.

Таким образом, уж е в  октябре все 
опасности, вытекавшие для Австро- 
Венгрии из вступления в  войну Рум ы 
нии, были ликвидировали успеха-ми 
Фалькентайіга и М акензена. Однако, 
постепенное затиш ье, устанавливав
шееся на других фронтах, видимая не
охота, с которой русские посылали под
крепления в Румынию и явное истоще
ние румынских 'войск выдвинули перед 
Людендорф ом положительную задачу— 
нанесения Румынии решительного уд а
ра и захвата ее территории для ис
пользования ее богатых средств'. В  (на
чале ноября, благодаря энергичному 
напряжению, были собраны достаточ
ные для вторжения в Румынию силы.

- С потерей большей части Добруджи, 
Валахия представляла длинный язык, 
вторгающийся меж ду Венгрией и Бол
гарией, условно обеспеченный с севера 
Карпатами, с юга Дунаем. Ген. Алек
сеев особенно опасался, что германцы 
срежут этот язык у  основания; наш а 
Дунайская армия (ген. Сахарова) и от
части левое крыло 0-й армии могли 
противодействовать такой операции, 
которая грозила полным окружением 
всех румынских войск. Но Людендорф 
наметил операцию, которая не обещала 
столь блестящих результатов, но зато 
направлялась по линии наименьшего 
сопротивления. Удар был намечен про
тив наиболее выдвинутой, западной’ 
оконечности Валахии, где румынам 
всего труднее было собрать для от
пора надлежащие силы. 1 1  ноября на
чалось вторжение через перевал В у л 
кан частей армии Ф альк енгайна, скоро 
распространившееся на весь западный 
участок Карпат от Орсовы до: Ротеи-
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турма. Р ум ы н ам  в  течение недели 
(21—27 ноября) удал о сь  задерж ать 
немцев на реке Ольте. Ио навстречу 
Ф алькен гай н у на тал развиваться удар  
М акензена. Последний, оставив З-ю 
болгарскую  армию в  Д обрудж е, собрал 
новую «Д унайскую » армию на Д ун ае 
у  Систова, в  220 километрах к  зап ад у , 
и 23 ноября, перещхавивппгсь на левый 
берег, н ачал наступление m  Бухарест., 
1 —3 декабря русско-румы нские вой
ска произвели энергичную  контр-атаку. 
Д унайской армии грозило полное по
ражение. П одош едш ая турецкая диви
зия позволила М акензену удерж аться  
до м о м е н т  подхода леш по крыла 
Фалыеенгайна. 4 декабря (наступление 
германцев возобновилось, и в н-очь на 
б декабря был занят Б ухарест . Столи
ца Румы нии была обеспечена совер
шенно устарелы м и и слабыми долго
временными укреплениями; в ви д у  
полного расстройства румынской ар
мии, он а бы ла оставлен а без боя.

В  середине ноября-, под Давлением 
союзников, крайне недовольных ген. 
Алексеевы м, последний отправился для 
поправления действительно расстроен
ного здоровья в Кры м, передав вре
менно исполнение своей должности 
ген. Гурко. В  конце ноября последо
вали крайне настоятельны е представ
ления П уан каре об оказании непосред
ственной помощи Румы нии. С 28 но
ября, когда неминуемость катастрофы 
на Рум ы нском  фронте у ж е  вы яснилась, 
началась лихорадаічная отправка под
креплений, и в  первую  очередь, конни
цы, так  пеане румы нские железные до
роги работали отвратительно, и дви
жение походным ш рядком- давало- ско
рейшие результаты .

30 ноября было решено сосредоточить 
на Рум ы нском  фронте новую  4-ю ар 
мию ген. Р агозы  из 3 арм. и 1  кав. кор
пусов. 7 декабря, после потери Б у х а 
реста, был сформирован новый южный 
фронт, которым управлял, под номи
нальным главенством румынского коро
ля, ген. С ахаров. Русски е подкрепле
ния начали собираться только во вто
рой половине декабря. М ежду тем, к 
16  декабря рум ы н ская армия ум ень
ш илась до 70 тыс. чегаовѳк; из 23 р у 
мынских дивизий, совершенно потеряв

ш их боеспособность, оказалось во з
можным оставить на фронте только 6, 
остальны е были отправлены  в  ты л для 
гіер сформирования.

Р усски е войска, находивш иеся в пе
риоде сбора, отстаивали рум ы нскую  
территорию ш аг за шагом. 13  декабря 
отряд Д еникина был в-ыібит из Б у з е о ; 
чтобы продвинуться вп еред на 30 кило
метров и овладеть Ф окш ан ам и (8 я н 
варя), герм анцам  приш лось затратить 
25  дней и привлечь на помощь и З-ю 
болгарскую  -армию из Д обрудж и. Р у с 
ск ая  «Дунайская» (переименованная в
б-ю) арм ия ещ е раньш е бы ла оттян ута 
из Добруджи для защ иты  р. Сѳрета. В  
начале ян вар я русские армии твердо 
стояли на С ерете; германское н а ст уп 
ление остановилось, М олдавия бы ла 
спасена, В а л а х и я  с  ее (нефтяными про
мыслами, капитально разруш енны м и 
англичанами, была оккупирована гер 
манцами.

26. Действия в  Турции. В  19 15  го д у , 
когда требовалось крайнее напряж ение 
сил д л я  преодоления сил на главней 
ш их театрах , англичане попы тались 
взять Месопотамию и  Иран, стрем ясь 
захвати ть в свои руки  М оесульскую  
нефть. Английский ген ерал Т ау н сх ен д , 
наступавш ий вверх по Т и гру, водны й 
п у ть  которого являлся единственной 
артерией его снабжения, 23 ноября 19 15  
года подош ел к Б а гд а д у , но здесь по
терпел чувствительную  н еуд а ч у  и ото
ш ел к своим ближайшим складам  на 
Тигре у  К ут-Э ль-А м ары , где был обло
жен туркам и, под руководством  и звест
ного германского генерала (автора т р у 
да «Вооруж енны й народ»), старика 
ф он-дер-Гш ьца.

Д л я отвлечения сиіл турок от ан гли
чан, наш а кавказская арм ия переш ла в  
наступление. В  декабре 19 15  года т у р 
ки были вы теснены  из .пограничных 
уездов К авказа. 16 ф евраля 19 16  г. бы 
ла взята ш турмом у ста р е в ш а я  ту р е ц 
кая крепость Эрзерум, в  начале м ар 
та— М уш  и Битлис, в апреле—Т рапе- 
зунд и Эрзинджан. Ген ерал  Баратов, с 
казачьими отрядами, в ян варе очистил 
значительную  часть территории П ер
сии от турец ки х войск и при бли зи лся  
на 130 километров к М о ссул у  и Б а г 
даду.
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армия ген. Эмлера сум ела »подойти на 
10 километров ж осажденным в Кут- 
Эль-Амаре, но не сумела здесь пре
одолеть сопротивление турок. Отбив
ший наступление английской выручки 
фон-дер-Гольц умер от сыпного тифа 
еа иесколько дней до 26 апреля, когда 
10 тыс. англичан в Кут-Эль-Амаре сда
лись туркам. Этот крупный успех над 
англичанами позволил туркам перетер
петь удар, нанес, русскими в Армении.

27. Общая оценка 1916 года. 1916-й 
год .представляет последнюю блестя
щую вспыш ку энергии и мощи старой 
Петровской русской армии, час 
исторической смерти которой близил
ся. По замы слу верховного германского 
командования, центр тяжести действий 
в 1916 году должен был лежать на з а 
паде; однако, прорыв юго-западного 
фронта в начале июня нарушил все 
расчеты Фалькенгайиа и Конрада, 
заставил их вновь перебросить .резер
вы на восток, разохотил Румынию 
вступить в войну, заставил германцев 
вновь на 20 месяцев отказаться от ак
тивных действий на западе. Верден, в 
окончательном результате, был спасен 
русскими усилиями, заставившими гер
манцев перейти под Верденом к 
обороне; русские усилия позволили 
аигло-француізам в очень выгодных 
условиях начать .наступление на Сом
ме против лишенного резервов герман
ского фропта, страдавшего от недо
статочного количества тяжелой артил
лерии и снарядов. Такое тягучее на
ступление, в форме борьбы ш  измор, 
при громадном превосходстве техни
ческих средств англо-французов, иред- 
ставляло для них много выгод. Нельзя 
сказать того же о нашем юго-западном 
фронгге. Важнейш ая ошибка нашего 
командования заключалась в  том, что 
оно не сумело обратить его сразу  в 
общее поражение четырех австрийских 
армий, а  затем не сумело в июле 
прервать его. Наше командование, 
смущенное началом сражения на Сом
ме, загоняло войска в атаку  на пози
ции против сильнейшей артиллерии 
до того момента, пока войска, подбод
ренные весенними успехами, продол
жали слуш аться приказапий.

В начале апреля 1916 года 7 0 %  
русских сил находилось к северу от 
Полесья, 30% к югу. В  конце декабря 
мы имели севернее Полесья только 
57% общего числа штыков, а 'несмотря 
на громадную убыль юіго-западного 
фронта и в Румынии, число штыков к 
югу от Полесья реш и л ась 43%. Этот 
громадный сдвиг русских сил к югу, 
к сожалению, был выполнен не плано
мерно, а  под влиянием событий. Массы 
русских войск частью бездействовали, 
частью запаздывали. Стратегическая 
проблема была решена -неудовлетвори
тельно.

Выступление Румынии позволило 
Германии добиться в самом конце 
кампании, при общем истощении и 
жажде отдыха, крупного успеха. Энер
гию Людендорфа, предпринявшего 
зимний поход в Валахию, можно срав
нивать с  энергией Ф ридриха Великого, 
который в  1757 г. обрушился на ав
стрийцев, устроившихся на зимовку в 
Сиілезіш, и в  декабре разбил их под 
Лейтеном. Средства Румынии нужны 
были Людеыдорфу для дальнейшего 
ведения войны, как Фридриху Вели
кому нужны были средства Силезии 
для продолжения Семилетней войны.

Со стороны союзіников вступление 
в войну Румынии было обставлено са
мым безобразным образом. Генерал 
Алюксеев понимал, что Румыния -но 
облегчит русский фронт, а явится для 
него огромной обузой, увеличит долю 
общих усилий коалиции, выпадающую 
©а русскую  армию. Поэтому, совершен
но законной является его позиция в 
первой половине 1916 года, когда он 
противился вовлечению Румынии в 
войну. Но нельзя оправдать его дей
ствий во второй половине, когда он 
поддался соблазну взять н а  себя эту  
обузу, и вместо того, чтобы обставить 
вступление Румынии в  войну самым 
выигрышным: дая  общего усп еха со
юзников образом, начал наводить стро
жайшую экономию в расходе войск 
на этот «второстепенный», по его мне*, 
нию, театр войны. Румынский театр 
войны мог быггь или решающим для 
союзников, или катастрофическим. 
В  оправдание ген. А лексееву может 
только служить стратегия крайнего
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эгоизма, которую  проводили: остальные 
государства А нтан ты , требовавш ие от 
России больш их ж ертв к а  Балканском 
полуострове, а  сам и  считавшие его 
слишком маловажным, чтобы расходо
вать ваі него силы своих армий. В  
нездоровой атмосфере интриг ф ран
цузской военной миссии в Румы нии и 
взглядов союзников н а  русскую  ар
мию, как на подчиненное им орудие, 
долж енствую щ ее истечь кровью, под
готавливая и х  окончательный усп ех , 
при общем несогласованном направле
нии держ ав в вопросах Балканской по
литики, едва ли представлялось воз
можным правильное решение стратег 
гической проблемы, поставленной в с т у 
плением в войну Румы нии. Единствен
ный раз sa  всю  войну р усское у п р ав
ление попы талось провести в общем 
направлении войны точку зрения, ко
торая п р ед ставл я ет  бы  интересы  нѳ j 
коалиции, а  интересы  России. Но поли, j 
тика эгоизма у д а л а сь  дом  еще в м ень
шей степени, чем политика самопожер
твования. К ак  раз в данном случае эко
номия р усски х сил на чуж ды й нам р у 
мынский фронт бы ла «неуместна и  тя
жело отозвалась н а  дальнейш ем ходе 
войны, и, преж де всего, на русской ар
мии и русском государстве.

Ц арская Р осси я сум ела преодолеть 
тяж елы е испытания, вы павш ие на нее 
в 19 15  году. П ервоначальны й июньский 
усп ех 19 16  года, возбудивш ий такие 
надежды, ликование плохо разбирав
шегося в стр атегаи  и  политике обще
ства, вы званное вступлением  в войну 
Румынии, и последовавш ее горькое р а
зочарование, вследствие каж ущ ей ся 
бесплодности гром адны х потерь, н а
ступивш их экономических лишений и 
румы нской катастроф ы , нанесли ста^ 
рай русской  государственности  послед
ний у д ар .

Что (касается центральны х держ ав, 
то, по видимости, они справились с 
большими усилиями, которые были 
произведены  Антантой, чтобы сломить 
в 1916 г. и х сопротивление. Но герм ан
ские победы  19 16  года отличаются от 
побед 19 14  и  19 15  годов тем, что это 
были успехи , одерж анные из послед-; 
■них сил, Пирровы победы, после кого- і 
.р ы х не хватает  ни средств, шеи энергииі

воспользоваться их плодами. Люден
дорф не обманывался: Германия встре
чала 19 17  год более слабой и истощен
ной, чем когда-либо, и наступающий 
19 17  год открывал перед немцами са
мые мрачные перспективы.

1917-й год.
28. Общая обстановка и русский 

фронт. Эффектный коиец боевых дей
ствий в 19 16  г., успех напряжения по
следних сил под занавес, перед зим
ним антрактом, Германия попыталась 
использовать для того, чтобы предло
жить Антанте вступить в мирные пе
реговоры. Посредничество Вильсона, 
однако, дало отрицательный резуль
тат. Блеск внешних успехов не скрывал 
от Антанты внутреннего ослабления 
Германии. Германские войска вымота
лись, крупных резервов не было, пе
риод зіимнего отдыха был сокращен 
до минимума. В 19 17  году на всех су
хопутных фронтах центральным дер
жавам приходилось думать только об 
обороне. Находясь в отчаянном поло
жении на суше, Германия решила 
перейти в наступление на море и на
чать подводную блокаду Англии в виде 
об’явления запретных зон, где подвод
ные лодки будут топить все суда, нѳ 
считаясь с ш  национальностью и 
гріузом. По расчетам германского ге
нерального штаба, в течение 6 месяцев 
Англия, вследствие перерыва подвоза 
и голода, должна была сдаться; по рас
чету выходило, что, если подводные 
лодки будут тошвгь около полумиллио
на тонн пароходов в месяц, то насту
дит общий кризис мирового тоннажа.
■ Решаясь на это мероприятие, Гер
мания сознательно шла на разрыв с 
Америкой. Последняя уже обратилась 
в огромную фабрику, поставлявшую 
Антанте военное сырье и снаряжение, 
и, конечно, перерыв сообщений с Ан
глией и Францией противоречил инте
ресам влиятельных кругов. Но в 19 17  
году американцы были бессильны вы
ступить в Европе со своими войсками; 
таким образом, в ближайшем будущем 
Америка не являлась грозным против
ником. В дальнейшем же, если бы 
удалось вызвать кризис мирового 
тоннажа, то перевозка американских 
гюйск на европейский континент дол
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ж н а  бы ла вызвать непреодолимые 
затруднения.
• Расчет на подводную войну оказался 

■ошибочным. Соединенные Ш таты , а  за  
ними многие американские и азиат

ские государства, об'явили войну Гер
мании. Реквизиция германских судов, 
находивш ихся ъ  их гаванях, уступ ка 
•нейтральными государствами своего 
тоннажа Англии, усиленное судострое
ние в Америке, переход Англии на рас
пределение продуктов среди населения 
по карточкам, значительное увеличение 
посевной площади в Англии помогли 
преодолеть создавш ийся кризис. П рав
да, Англия была на ©олосок от гибели. 
Начав свою деятельность в феврале, 

-sa 1 1  месяцев 19 17  года гер м ан ц ы  уто
пили 9.125.000 т о ш , за 9 месяцев 1918  
года они утопили 5.198.000 тонн. Мак
симальный успех был достигнут в 
июне 19 17  года, когда было пущено 
«ко дну за месяц свыше миллиона тонн. 
Однако, понемногу англичанам удалось 
^организовать борьбу с подводными 
лодками; число гибнущих с каждым 
рейсом германских подводных лодок 
все увеличивалось; новые подводные 

лодки не увеличивали общее их число, 
•а только позволяли пополнять потери. 
В 1918  году потери- в тоннаже Антан
ты  постепенно уменьш ались с  689.000 
тони в месяц до 420.000.

В  19 17  году в Германии начал дей
ствовать закон о трудовой повинности 
<от 2 декабря 1916 г.) «о вспомогатель
ной службе на родине». Людендорф, 
взяв в свои руки верховное командо
вание, провел «программу Гин}ден- 
бурга»-нбазировавш ийся на «военном 

социализме» проект планомерного ис
пользования всех материальных рес

у р с о в  и раібочей силы Германии для 
усиления снабжения армии. В  действи
тельности Людендорфу не удалось 
преодолеть ни стремление предприни- 
•мателей к увеличению прибыли, ни 
мобилизовать все трудовые силы. Гер 
мании; (развилась спекуляция, появи

л и сь  мародеры тьшга, замена бюрокра
тическим: усмотрением хозяйственного 
расчета обошлась Германии увеличе
нием месячны х военных расходов с 2 
миллиардов (.1915 г. и  весна и лето 
19 16  года) до 4 миллиардов марок

(с осени 19 17  г.). Это увеличение во
енных расходов скоро сказалось н& 
обнищании широких масс и на росте 
дороговизны. Повидимому, экономиче
ские мероприятия Людендорфа, стре
мившиеся к более широкому исполь
зованию в целях воины всех средств 
Германии, подорвали хозяйственный 
организм Гермашии и обусловили ско
рейшее наступление развала.

В  сильной степени положение цен
тральных держав было облегчено ре
волюцией, начавшейся g  марте 11)17 
года в России и обусловившей дли
тельную  бездеятельность и ускорение 
процесса разложения русской армии, 
пережившей летом 1916 года свой по
следний под ’ем. Несмотря на видимое 
ослабление боеспособности русской 
армии, Людендорф не пы тался повер
нуться в 19 17  году тылом к  русской 
армии для энергичного перехода в на
ступление на западе, а  решил продол
ж ать обороняться на западе, с  тем, 
чтобы добиться во что бы то ни стало 
конечной развязки войны на востоке. 
Откладывая еще ‘ira год решительное 
наступление на западе, теперь, кагда 
Америка, с ее огромными материальны
ми', финансовыми и людскими р е с у р 
сами собиралась на помощь Франции. 
Людендорф делал усп ех его еще сом
нительнее.

Германское правительство находило 
неосторожным подрывать атакой р ус
ских позиций те мирные тенденции, 
развитие коих так ярко проявлялось 
в русском народе, в  русской армии и 
в  Петроградском Совете. Тем  не менее 
Людендорф не удерж ался, чтобы не 
пожать деш евые лавры при атаке 
в аяііреле нашего предмостного укреп
ления на Стоходе.

Состояние русской армии ясно требо
вало отказа от каких-либо широких, 
наступательны х планов. Однако, Ке
ренский, стоявший во главе прави
тельства, и Брусилов, ставший верхов
ным главнокомандующим, не отдавали 
себе в этом отчета. Они стремились 
поднять значение России в глазах 
Антанты успеш ным наступлением:. 
Дипломатические представители Ан
танты оказывали соответственное дав- 
ление; напрасно некоторые более опыт-
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ньье французские военные представи
тели предупреж дали об опасности пе
ретягивать »струну.
• «Наступление Керенского» началось 
1  июля, в  момент, когда 'большое фран
цузское наступление было уже отбито, 
и франция не была способна к н асту
пательным действиям. Серьезной цели 
оно не преследовало и не могло до
стичь. В  р ядах русской армии, с мо
мента наступления, ш л а граж данская 
война. Н аступление »намечалось по обе 
стороны Д нестра, на юго-западном 
фронте.

Только полной негодностью австрий
ских войск можно об’яслить, что на 
некоторых участках атаки имели част
ный успех. Особенный успех вы падал 
ка долю S-й армии ген. Корнилова, ко
торая в период б— 15  июня овладела 
значительным районом к ю гу от Д н е
стра и захвати ла г. К алуш . Этот усп ех  
едва не -сорвал! намеченного Люден- 
дорфом контр-удара на Тарнополь, на 
участок непосредственно к северу от 
русской ударной группы. 3 пехотных 
и 1 кавал. дивизии германцев, из числа 
перебрасываемы х с запада, пришлось 
направить к К алуш у. Если бы не об
наруж ились явные ігршна.ки разложе
ния и в армии Корнилова, германский 
кош р-удар  был бы отменен вовсе. Но, 
в ви ду декоративного характера р у с 
ского наступления, германцам все же, 
с опозданием па неделю, удалось со
брать, при помощи резервов с западного 
фронта, груп п у  в 9 пех. дивизий с 600 
орудиями и 180 минометами и 19 июня 
пірорвать без тр уд а 11-ю  русскую  
армию. В есь юго-западный фронт, от 
Брод до Карпат, дрогнул. П реследова
ние продолжалось до 4 августа. Р у с 
ские очистили Буковин у и занятый 
участок Галиции и отошли за погра
ничную реку Збруч. Пленных, несмотря 
я  а разлюжене русской армии, было 
взято немного. Постепенно русское со
противление, вследствие сознания н а 
висшей над всем югом катастрофы 
нарастало; энергичные меры против’ 
беглецов, -принятые Корниловым, стали 
сказы ваться.

При отступлении русские взры вали 
железные дорога; австрийцы и при 
преследовании сум ели  потерпеть не

сколько неудач. В се эти соображения- 
заставили Людендорфа приостановить 
наступление, которое ем у хоте
лось разви ть в  ви де большой 
операции —  вторжения в М олдавию 
с севера, с одновременным про
рывом фронта на нижнем Серете- 
Макензеном со стороны Валахии. При
шлось отказаться  от того, чтобы неме
дленно вы вести Румы нию  из войны. 
Н а этот отказ повлияла и значитель
ная боеспособность, которую  проявила;, 
рум ы нская армия, сам а переш едш ая 
24 июня в наступление в направлении 
на Валахию . Н аходивш иеся в Рум ы нии 
русские войска такж е лучш е сохрани
лись; М акелзен.у шжгр-атаіками у д а 
лось лиш ь сохранить равновесие н а  
своем фронте.

Р усски е ат в ш  в районе Крево (за
падны й фронт) и Двинсюа, после пер
воначального скромного усп еха , закон
чились возвращ ением русски х войск в; 
свои околіы.

Довольно сомнительными операция
ми, имевшими целью вы звать беспо
койство за Петроград, явилась атака 
Риги, с переправой 2 сен тября через; 
Двину у  Ижскюля; посжолько герм ан
цы стремились отрезать русски е вой- 
.ска, занимавш ие левобережные пози
ции, э ту  операцию, тщ ательно подго
товленную и предпринятую  с большими 
средствами, следует признать и е у д а ®-  
ш ейея. Д л я  проведения ее бы л а сосре
доточена зн ачительная артиллерия и 
резервы  из Тарню пола 2 1  сентября 
германцы  атаковали и овладели Я»коб- 
ш тадской предмостной позицией, а. 
12-—18  октября герм анская эскадра, 
при помощи дессанта, в  составе одной 
дивизии, овладела островами Эзель, 
Моон и Д аго. Надо очень внимательно 
изучить весь ход русской  революции 
в 19 17  году, чтобы вы сказать с у ж д е 
ние о том, ускорили или затормозили 
окончательный развал  старого р у с 
ского государ ства эти активные дей
ствия Людендорфа. Н ам  представляет- 
ся ч что германцы  в значительной сте
пени тратили даром врем я и средства, 
на русском  фронте, а наносимые ими 
у д ар ы  только усиливали позицию во
енной партии. Без контр-удара ів Г а 
лиции и атаки Риги немыслимо было»
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б ы  выступление Корнилова против.Ке
ренского; правда, оно не имело под со
бой никакой почвы, но если бы Люден
дорф развил -бы еще .большую деятель
ность на русском фронте, положение 
Корнилова на внутреннем фронте ста
ло бы сильнее.

26 ноября 19 17 (года новый русский 
верховный главнокомандующий, Кры
ленко, запросил германское командова
ние, согласно ли оно на переговоры 
об установлении перемирия. Местные 
перемирия начали заключаться со 
2 декабря, хотя уж е за много меся
цев до этого на миагих учіастках 
фронтов установилось «братание». 15  
декабря в Брест-Литовсіке подписан 
был договор о перемирии. 22 декабря 
начались мирные переговоры © Брест- 
Литовске.

29. Итальянский фронт, 18 августа 
началось 11-е  сражение на Изонцо. В  
течение свыше месяца итальянская 
армия вела атаки т .  70-верстном фрон
те; свыше 1500 американских и ан
глийских орудий прибыли на усиление 
итальянской артиллерии. Сражение да
ло несущественное продвижение италь
янской армии, ш  настолько истощило 
австрийскую армию, что австрийское 
командование призгаало себя неспособ
ным отразить своими силами новый 
напор итальянцев. 7 © обращ ающ ихся 
с русского фронта германских диви
зий, заимствованных © запада для тар- 
нюшльскогю прорыва и взятия Риги, 
были направлены н а Изонцо, где они 
развернулись у  Тольмиво, севернее 
пункта, где оканчивалась ударная 
группа итальянских войск. 24 октября, 
после короткой артиллерийской подго
товки, германцы перешли в наступле
ние. Сражение при Капоретто кончи
лось бедственно для Каідорны. Через 
семнадцать дней остатки итальян
ской армии, уступи ® большую часть 
Венецианской области, при поддержке 
140 тыс. англо>-фрадщузов (6 дивизий 
под начальством Фоша), собрались 
в 150 километрах позади, на р. Пиаве. 
М есячная гастроль 7 .немецких дивизий 
обошлась итальянцам © 10 тыс. уби
тых, 80 тыс. раненых, 294 тыс. плен- 
гаых; австро-германцы захватили 3152 
пушки, 1732 миномета, 8000 пулеметов.

Взятыми запасами австрийская армия 
питалась 3 месяца. Рекорд трофеев в 
мировую войну был достигнут в бою 
с итальянцами. Однако, австрийские 
войска и здесь не смогли развить из 
Тироля достаточно энергичного на
ступления, что позволило англо-фран- 
цуѳам поспеть для обороны р. Пиавыі. 
Несмотря на весь блеск этого удара,, 
он не выівел немцев на простор Лом
бардской равннініьк, что могло бы вы 
нудить Италию стать на путь мирных, 
переговоров. Несколько сот тысяч раз
бежавшихся по всей Италии солдат’ 
вскоре были вновь собраны, и италь
янцы в дальнейшем стали соответ
ственными партнерами для оконча
тельно выдохшихся австрийцев.

30. Боевые действия на Западе. А и- 
гло-французы в начале 1917  'года явно 
вели подготовительные работы, чтобы 
ранней весной 1917 года приступить 
на Сомме к продолжению наступления. 
Германское командование, в  результа
те истощения, явившегося следствием 
усилий, сделанных в предшествовав
шем году, было вынуждено в 1917 году 
продолжать на западе строго оборони
тельный образ действия. Чрезвычайно 
ш ш ю  было для усталой германской 
армии продолжить по воеможности 
срок зимнего перерыва военных дей
ствий. С этой целью Людендорф ис
пользовал то обстоятельство, что гер: 
м&нсшй фронт на Сомме все еще обра
зовывал вы ступ на общем протяжении 
германского фронта. Людендорф -за
благовременно распорядился об укре
плении тыловой позиции, названной 
позицией Зигфрида, которая составля
ла меж ду г. Аррас и р. Эн хорду этого 
выступа. Этим немцы достигали со
кращения своего фронта во Франции; 
позиция Зигфрида имела протяжение 
всего в 125 километров вместо 170 ки
лометров по выступному фронту. Но* 
главная сила позиции Зигфрида за
ключалась ів том, что вся полоса м е
жду ней и старым германским фрон
том, глубиной до 40 километров, под
верглась систематической обработке,, 
чтобы сделать ее негодной для жизни, 
транспорта и боевых действий: были 
уничтожены все селения, дороги, мо
сты* вырублены деревья, испорчена
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молодцы, все население было эвакуи
ровало. (Эти работы по подготовке об
щего отступления ведись в глубокой 
тайне и получили условное название 
*А л ьб ер ш > . 'По составленному заранее 
календарному плану, на них требова
л о сь  яшть недель. 9 ф евраля бышо пер
вы м  днем работ Альберих, а  16 марта 
начался отход немцев на воем фронте 
Соммы. Оборона германского фронта 
теперь стала мнш о легче, так  как р ас
тянуты й и наиболее угрож аемы й у ч а 
сток фронгга стал  теперь коротким и 
безопасным. Невыгоды для германцев 
•заключались в  том, что на полосе А л ь
берих наступление являлось теперь 

затруднительны м  и для ®и х . Это они 
уж е почувствовали ®  марте 19 17  года, 
когда им пришлось отказаться ют мы- 

-с.ти нанести преследую щ им французам 
ш н тр-удар, вследствие препятствий, 
■которые -создавали работы Альбериха 
для массового п о тр еб л ен и я  здесь 
войск. Но окончательно опустошение 
•этой территории отомстило за себя 
немцам чэерез год, когда большое н а
ступление Лю дендорфа в марте 19 18  
ярда потребовало прохождения герман
ск и х  масс, через эту п ш о с у ; длитель
ное пребывание здесь гермшнкжях 
войск обессилило и разложило их.

Уже осенью 19 16  г. французское пра
вительство, через своих представите

лей , убедилось, что силы царской Р ос
сии быстро и дут на убы ль, и что ле
том 19 17 г. можно оясидать полного 
выхода России из войны. В  этих усло
виях время, казалось, начинало рабо
тать больше в пользу германцев, чем 
Франции; расчитанная ш  вы держку 

»стратегия Ж оффра, с  ослаблением Р о с
сии, на которую взваливалась главная 
работа, теряла смысл. Поэтому, во 

•французском командовании были про
изведены перемены: Жоффр и глава 
іпколіы ведения позиционых боев н а 
измор, Ф о т , руководивш ий сражением 
■на Сомме, были сменены. Главнокоман
дующим был назначен генерал Ни- 

■вель, герой стремительны х контр-атак 
п о д  Верденом, полагавш ий возможным 
•одним броском прорвать всю глубину 
германских позиций и перейти к~ ма
невренной войне. Таким  образом, 

ослабление России заставило Францию

перейти от измора к стратегии сокру
ш ен и я

Новая обстановка., создавш аяся на 
фронте, несколько задерж ала н а ст уп а
тельный действия а н т а ь ф р а н ц у з ш . 
Вновь атаки  быш і нацелены на те у ч а 
стки старого фронта, которые с  обоих 
флангов примыкали к  неуязвимой по
зиции Зигфрида. Первыми © иступили 
англичане, которые доляаны бьтли о т 
тянуть внимание немцев к  северу. У 
А рраса, 9 апреля, по обоим берегам р. 
Скарны, на фронте в 30 километров, ан 
гличане, после короткого энергичного 
обстрела, провели чрезвычайно удачную  
атаку, которая смяла фронт 6-й герман
ской армии. Геірманские резервы  н ахо
дились на значительном удалении; од
нако, -недостаточная тактическая подго
товка не позволила англичанам быстро 
использовать вы годны е мгновения, ко
гда фронт перед ними остал ся без обо
роны. Н а следую щий день начали под
ходить германские резервы, и борьба 
затян улась до 1 1  мая. Н а атакованном 
участке англичане сумели продвинуть
ся  только на 8 километров в> глубину.

Неделю сп устя  после н ачал а ан 
глийского наступления, 16  апреля, 
французский главнокомандующий Ни- 
вель бросил большие м ассы  ф ранцузов 
в наступление в районе р. Эн, на фрон
те около 70 клм. Первым ударом  у д а 
лось отбросить немцев на гребень во
дораздела м еж ду p.p. Эн и Элет, нося
щий название Ш мен-де-Дам; в некото
ры х м естах французам  у д ал о сь  зац е
питься за  этот гребень, но п о п ы ж и  пе
ревалить через него потерпели реш и
тельную  н еудачу. Одновременно фран
ц узы  повели и вспомогательную  а та ку  
по д р угую  сторону Реймса, в Ш ам па
ни, но здесь успехи и х были ещ е 
скромное. Свы ш е месяца, вплоть до 20 
мая, Нивель упорствовал, требуя, не
смотря на их безрезультатность, все 
новы х атак. Этим он вы ввал очень 
опасн-ое и широко распространивш ее
с я  во ф ранцузской армии бунтарское 
движение: многие полки хотели повер
н уть  фронт против П арижа, надеж н ы х 
частей почти не оставалось. Н ивель, 
получивш ий прозвание кровопийцы и 
занявш ий должность Ж оффра с целыо 
заменить его стратегию  вы ж идания



117 I. Общий обзор  су х о п у т н ы х  оп ер ац и й . 11?

стратегией  решительных . действий, 
^был сменен генералом Петеном; Ф о т  
-был призван на должность начальника 
генерального штаба; благодаря устой
чивости государственного организма 
-Франции, осторожному П етену удалось 
продерж аться в критические моменты. 
Л етом революционное настроение фран
цузской армии пошло на убыль, но 
-к друж ны м ударам  в течение всего 
19 17  года она уж е не бьгла способна. 
■Это состояние смутьг, в котором нахо
дилась ф ранцузская армия в июле, и 
новый поворот французской стратегии 
в  сторону измора (теперь надежды на 
русски х заменились упованиями на 
американцев, которые обещали приве
сти  к июню 1918  года миллион солдат 
во Ф р а н щ т ) , об’ясняют, почему нем
цам  удалось собрать с западного 
фронта войска для контр-удара против 
наступления Керенского, п оттеняет 
всю  бесцельность последнего.

Ф ран ц узам  до конца года удалось 
провести лиш ь две атаки —  под В ер
деном 20—27 августа, -на фронте в 25 
•километров; атака имела скорее харак
тер демонстрации, чем прорыва; более 
’■серьезное наступление было предпри
нято на м есте главной ©есееней /атаки, 
н а  Ш мен-де-Дам. 22 о к т я б р я  оправив
ш имся ф ранцузам удалось уж е завла
деть западной оконечностью этого 
гребея, так называемым угліом Лафо, 
что вынудило 2 ноября немцев очи- 
•стить весь гребень Шмен^де-Дам и 
отойти на 3 километра к  северу, за р. 
Элет.

Англичане, как ©сегда сохранявшие 
•в первую половину кампании свои си
лы, во вторую  половину года начали 
развивать сильный натиск, хотя в 19 17  
го д у  им приходилось действовать поч
ти без поддержки союзников. Если гер
манцы желали обороняться, вы ж идая 
результатов деятельности подводных 
лодок, то англйнане, потерявшие © июне 
19 17  года до миллиона тонн судов, 
•стремились наступлением на суш е 
создать менее (выгодные условия для 
деятельности германских подводных 
лодок; 'чтобы достигнуть этой цели, на
до было оттеснить немцев от бельгий
ского побережья, где германские под
водны е людки имела две ближайших

к берегам Англии базы в портах Остен
де и Зеебрюге.

С этой целью англичане наметили 
прорвать германский фронт во Ф ланд
рии, наступая от Ипра в севорочвдсточ- 
ном направлении. Но так как Мессин
ские вы соты  к ю гу от Ипра (около се
ления Витш ате) представляли часть 
германского фронта, вдаю щ ую ся в ан
глийский фронт, и  мешали разверты
ванию английских резервов у  Ипра; 
то сначала англичане напра/вивщ m  
них вспомогательный удар. 7 июня ан
гличане взорвали на 6-километровой 
дуіге вы ступ а 20 мин, заложенных ш  
большой глубине; впечатление, произ
веденное на защитников высот этими 
взрывами, было очень сильное, и  ан
гличанам удалось овладеть всем (вы
ступом. После этого началась подго
товка англичан к Ф ландрскому сраже
нию. Последнее охватило в общем 
сравнительно узкий 29-километровый 
фронт; англичане начали атаки 3 1  
июля и кончили наступление 10 ноя
бря. В  течение этого времени англича
нам удалось продвинуться всего т а  
глубину в 8 километров —  по полікило- 
метра, в среднем, на ' 16 нанесенных 
ими за три с  половиной месяца уд а
ров. Таким образом, первоначальная 
цель Фландрского сражения — оттес
нение иемцев от побережья — оказа
лась недостигнутой. Все сражение по
лучило характер грандиоізной борьбы 
на измор. Потери англичан ів этом сра
жении достигли 400.000.

Однако, при колоссальной разверну
той англичанами артиллерии, они на
несли соответственные потери и нем
цам. Последние, благодаря Людендор- 
фу, резко изменили свою тактику: в  
19 16  году, н а Сомме, они густо  'зани
мали передовые окопы, цеплялись за 
каждый арпшн местности, прятали вой
ска во время бомбардировки в глубо
кие лиіоъи норы и блиндажи. В  отдан
ны х им указаниях Людендорф пред
писал организовать оборону подвиж
ным образом; передовые окопы зани
мались только редким сторожевым 
охранением; вместо сплошных линий, 
оборона основывалась н а отдельных 
пулеметных гнездах и н а  контр-ата- 
гсах отборных дивизий, собранных по-
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зада, вне райои&, сильно бомбарди
руемого неприятелем. Эта подвижная 
оборона значительно уменьш ила по
тери немцев от артиллерийского ог
ня, а такж е пленными, которые рань
ше не успевали во-время выскочить 
из глубоких лисьих нор и блиндажей 
и доставались, как трофеи, наступаю 
щему, захвативш ем у поверхность зем
ли. Подвижная оборона доставляла 
союзникам много хлопот, пока в гер
манской армии д у х  войск был удовле
творителен.

Союзники в  19 17  году широко ис
пользовали новое оружие — танки. 
П ользуясь тем, что внимание немцев 
быіло отвлѳченю во Фландрию, англи
чане сосредоточили против северной 
оконечности слабо занятой позиции 
Зигфрида, меж ду дорогами, ведущ и

ми из Бапома и Перонньі в Камбре, 
значительные -силы, в том числе свыше 
300 танкові. 20 ноября английские тан
ки в утреннем тум ане прошли через 
проволочные сети и расползлись по 
немецким позициям. З а  ними 'следо
вали пехотные и кавалерийские ча
сти. Артиллерия открыла юихдаъ лишь 
почти в момент начала танковой ата
ки. У сп ех англичан был очень в е л ж , 
но у  англичан опять не хватило ис- 
кусстова немедленно организовать ши
рокое вторжение в открывшуюся в 
германском фронте брешь. В  даль
нейшие дни англичанам не удалось 
пробиться среди собиравшихся гер
манских резервов. 27 ноября н асту
пление англичан было окончательно 
приостановлено, а  ударом во фланг 
прорвавшимся англичанам 30 ноября 
немцы выиграли две трети проигран
ного пространства.

3 1 . Турецкий театр. В  1916 году гер
манскому командованию удалось уб е
дить Эниер-бея, что участь Турции бу
дет реш ена не на турецких фронтах, а  
исходом борьбы Антантыі с  Германией. 
Так как союзники не угрожали непо
средственно Дарданеллам, турецкие 
войска были широко исполь-зованы 
Людендорфом для действий против 
Румынии; один турецкий корпус 
очень недурно держ ался на австрий
ском фронте ів Галиции против атак 
юго-западного фронта. Чтобы не у д а 

рить в грязь лицом перед Европой,. 
Энвер-бей посылал в дивизии, двину
тые на русский фронт, лучшее, чп> 
имелось в турецкой армии. Далее в 
19 17  году наши июльские атаки в. 
Галиции встречали отпор со стороны 
находившихся там турецких дивизий.. 
Такое напряжение сил в пользу чу
жих интересов не могло пройти даром 
для рыхлого организма Турецкой им
перии. Турки оказались не в силах 
защищать свои собственные пределы. 
На Кавказском театре русская рево
люция вызвала затишье, но англичане' 
решили занять удобные позиции, что
бы впоследствии выступить наследни
ками территорий Турецкой империи. 
В феврале 19 17  года, в самое удобное 
время года для операций в Месопо
тамии, они возобновили натиск вдоль 
р. Тигра, чтобы отомстить за Кут* 
Эль-Амарскую капитуляцию и при
близиться к моссульскюй ініефти. i l  
марта англичане прочно заняли Баг
дад. Этот удар произвел в Турции 
сильное впечатление. Турецкое коман
дование предполагало ответить органи
зацией широкого встречного мусуль
манского напора в Месопотамию (Иль- 
дерим).

Германия давала для руководства 
наступлением штаб фронта, во главе с 
бывшим нач. ген. штаба Фалькенгай- 
ном, и приступила к организации осо- . 
бого азиатского корпуса. Но при ту
рецкой разрухе, недостатке сообщений 
и легкомыслии Энвер-бея, который ско
ро вместо Ильдерима стал увлекаться 
идеей завоевания Кавказа, этот контр
удар оказался бумом. Фалькенгайн и 
германские части нашли себе приме
нение не под Багдадом, а в Палестине,, 
куда летом 19 17  года англичане пере
несли центр тяжести действий; 200-ты
сячная армия ген. Аленби наступала 
вдоль побережья Средиземного моря, 
прокладывая за собой из Египта же
лезную дорогу. 7 ноября турки потеря
ли Газу, 17  ноября — Яффу, 9 дека
бря англичане заняли Иерусалим. Ту
рецкий государственный организм едва 
ли мог долго выдержать выпавшие на 
него испытания; Турция ясно начина
ла погружаться на дно.

32. Общее заключение о 19 17  годе.
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'Ещѳ.® 1916 гаду аиглийсгсая армия на 
Сомме являлась бесконечно слабее при 
наступлении, чем французская. В 1917 
году английские войска сложились уже 
в .грозную наступательную силу, и 
если им не хватало еще маневренной 
опытности, чтобы быстро использовать 
выігодньге минуты, то в позиционной 
войне они являлись уже серьезным 
врагом. Борьба с англичанами, вероят
но, вывела из строя в 1917 году не ме
нее полумиллиона лучших германских 
солдат. Впрочем, потери, до которых 
•английский главнокомандующий, ген. 
Хэг, довел свои армии во время 
«фландрских атак, .были очень значи
тельны, подорвали физические и мо
ральные силы англичан, которые в по
следующую зиму не успели от них 
оправиться, и потому не смогли вес
ной 1918 г. оказать достаточного со
противления первым наступлениям Лю
дендорфа, С н̂оября 1914 г. германское 
командование, перейдя к обороне про
тив англо-французов и повернувшись 
лицом к России, давало «время окреп
нуть анігло-французекому фронту. Ан
гличане усилили с-вои армии в течение 
1917 года 60 тыс. португальских войск. 
В декабре 1917 года три американские 
дивизии высадились па территорий 
Франции. Союзники Германии — Ав
стрия, Болгария, Турция — слабелп, 
и капитуляции их можно было ждать 
•ежеминутно. е 

По существу1, каждый день, который 
Германия теряла для активных дей
ствий ва западнам фронте, тжіул ее 
на дно. Несмотря на крушение рус
ской мощи, несмотря на видимость по- 
•бед, положение Германии, по существу, 
становилось все хуже. Отразив рус
ское наступление в Галиции, Людеи- 
.дорф мог бы в августе ограничиться 
оставлением ничтожных заслонов на 
русском фронте и перейти к активной 
•борьбе на французском фронте. Каж
дый дальнейший месяц продолжения 
обороны на западе отзывался весьма 
существенно на понижении духа гер
манской пехоты. Однако, Людендорф 
ю-пасался, что недорубленныій лес под
растет, и поэтому стремился к окон
чательной победе над Росшей, прежде 
Чем об перейдет в наступление на за

падном фронгге. В Брест-Литооекѳ гер
манское командование стремилось раз
говаривать с русскими представите
лями языком победителей .& побежден
ными. Это была глубокая ошибка Лю
дендорфа, который строил «себе фан
тастические картины о возможности 
нового морального под’ема наголодав
шихся народных масс Германии гс пе
реоценил свои силы. Попытка нажить
ся за счет военного ослабления 
России, последовавшего за революци
ей, привела к тому, что Людендорф не 
использовал крупного выигрыша, кото
рый ему послала судьба в 1917 году, 
развязав ему русской революцией ру
ки длія наступления на западном 
фроінте.

800 тыісяч итальянских пленных, бле
стящий конгр-удар под Камбрэ, начало 
Брест-Литовских переговоров — эти 
кариигаы германских побед конца 1917 
года являлись, по существу, лишь 
«Потемкинской деревней», лишь деко
рацией, за которой зрела катастрофа 
Германии. Но э  Германии не было на
лицо Бисмарка, который не поізволші 
бы себя ввести в  обман никакими де
корациями и сразу бы отбросил бред
ни германских генералов об аннексии 
Бельгии, Литвы, Курляндии, Польши, 
Украины, Кавказа. Людендорф протя
гивал -свои руки даже к Ба'ку, когда 
Германия улсе лежала на смертном 
одре.

1918 год.
33. Русско-Румынский фронт. Боль

шая часть австрийских войск и около 
35% всех германских войск были за
держаны в течение года после начала 
ру-сской революции на русском: фрон
те; эти жертвы германское командова
ние приносило с целью добиться па 
востоке определенно «победного» мира, 
и во» имя его же германские сили 
продолягали расходоваться и в 19і8 
году. После заключения Германией 9 
■февраля мира с фалъсифйцирозанвыми 
представителями Украины, ІОіго февра
ля глава русской делегации в Брест- 
Литовске, Л. Д. Троцкий, прервал пе
реговоры, заявив, что между Германией 
и Россией остается состояние ни мира, 
пи войны; демобилизация русской ар
мии продолжалась. 18-го февраля гер-
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лзанцьь перешли в «наступление, но 
встретившее серьезного отпора. 3-го 
марта Советское правительство вынуж
дено было подписать прелиминарный 
мир в Вреет-Литовске, на условиях, 
продиктованных немцами. Для Совет
ского правительства этот мир являлся 
клочком бумажки, который в ближай
шее время потеряет всякую силу. В 
Украине большевистские отрады про
должали оказывать неорганизованное, 
но отчаянное сопротивление оккупаци
онным немецким войскам? вскоре вы
лившееся в форму упорных партизан
ских действий. Это наступление в Укра
шу, начавшееся 18-го февраля >й  в  
начале марта приведшее немцев уже 
на левый берег Днепр#, должно было 
дать центральным державам сьгрье и 
продовольствие. Реквизиции немцев и 
создали основу для широкого развития 
партизаінских действий. Потребовались 
большие силы для оккупирювания 
огромной занятой территории и вое- 
стаіновлешя старого порядка на всем 
протяжении границы Советской Рос
ши. Германские войска были перебро
шены даже на Кавказ, чтобы занять 
Тифлис и Закавказскую дорогу. Целью 
являлась Бакинская нефть и стремле
ние раз’единить формировавшуюся 
Алексеевым на Северном Кавказе До
бровольческую армию от английских 
войск в Персии. Точно также, выса
лившийся в началів апреля в Финлян
дии отряд генерала гр. фон-дер-Гольц 
оказал решительное содействие белым 
войскам генерала барона Манер гейма. 
Здесь, по словам Людендорфа, также 
имелась в виду операция против Мур
манской дороги, чтобы не допуѳтить 
дессант Антанты до оккупации Пет
рограда, но за эту задачу энергично 
взялось само Советское правительство.

Таким образом, летом в пределах 
бывшей Российской империи действо
вали не две, а три взаимно враждую
щие стороны: советская власть, Антан
та и Германия; в политическом отно
шении такая обстановка являлась явно 
фальшивой. По существу, германское 
командование защищало не националь
ные интересы, а проводило классовую 
политику и всеми силами добивалось 
того, чтобы большевистское правитель

ство примкнул» к союзу с Антантой,. 
Если бы не близорукость дипломати
ческих представителей Антанты  ̂ также- 
сбитых с правильного политич. пути 
классовыми интересами, еще в 1918 г- 

Іна востоку могли бы вновь возникнуть- 
для Германии сильные осложнения, 

j Так же неудачны была действия Гер
мании по отношению к Румынии. 5-га 

! марта был заключен предварительный 
■мир в Буфтеа, и только 7 мая под
писан Бухарестский мир. Румыния, 
пользуясь тем, что германские в ой ст  
были частью распылены по огромному 
пространству России, а частью креп
ко увязли на западном фронте, выго
ворила право оставить себе часть сво
ей армии в Молдавии и Бессарабии п& 
демобилизованной, якобы, для защиты 
от большевистской опасности. В Вала
хии немцам пришлось оставить 4 диви
зии. Они не рискнули поставить во
проса об отречении румынского коро
ля и о высылке из Румынии диплома
тических представителей Антанты и 
должны были ожидать здесь серьезных 
осложнений, в случае кризиса на глав
ном театре.

Бесполезный расход сил и энергии 
Германии на востоке имел крайне от
рицательное влияние на внутригершш- 
ские политические отношения. Классо
вая точка зрения германского коман
дования по огношеншо к Советской 
власти, естественно, вела-и к обостре
нию классовой борьбы внутри Герма
нии.

34. Второстепенные театры. Войн* 
на истощение в 1918 году’должна была 
привести к капитуляции центральных 
держав. Уже в 1917 году наиболее по
литически слабые из «их—Австро-Вен
грия и Болгария—переживали серьез
ный кризис. Граф Чериин, стоявший 
во главе австро-венгерского правителъ- 

, ства, настойчиво останавливался на 
мысли о сепаратном! мире, и только 
ощущение полной беспомощности и 
зависимости от Германии останавли
вало его. В первой половине 1918 год* 
только призрачная надежда на тот 
«штурм мира» который представляли 
атаки германской армии во Франции, 
поддерживали моральеые силы союз
ников Германии на второстепенных те
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атрах. Когда же, во второй половине 
июля, ясно обозначился неуспех гер
манских армий, кризис на второсте
пенных театрах получил быстрое раз
решение в пользу Антаінты.

Второстепенным театром, прикры
вавший  ̂ с флангга германский фронт 
во Франции, /было все пространство 
от Швейцарии исключительно до Пале
стины включительно. Здесь иміелоюь 
три фронта—итальянский на р. Пиаве, 
балканский в центре, палестински ft па 
востоке. Прежде всего Антанте удалось 
на Балканах прорвать центр и отде
лить Австро-Венгрию от Турции.

Болгарская армия несла на себе по
чти всю-тяжесть борьбы на Балканах. 
Болгарский народ, по расчету, прим
кнул к союзу с Германией; этот союз 
оставался устойчивым только до того 
момента, пока Германия продолжала 
оставаться в выигрышном положении 
и побеждать. В Болгарии не было ни
какого желания упорствовать, раз пар
тии становилась проигрышной, и в 
1018 году агитация и золото Соединен
ных Штатов нашли здесь благодарную 
почву. 15 сентября французский гене, 
рал Франше д’Эсперэ, командовавший 
силами Антанты на Балканах, перешел 
в решительное наступление. 7 француз
ско-сербских дивизий на правом берегу 
Ваірдара и в долине р. Черной почти 
ие [Встретили сопротивления. Болгар
ские дивизии открыли фронт и дви
нулись на родину. Германское командо
вание, три германские дивизии и тех
нические части оказались бессильными 
остановить 'быстрое наступление союз
ников. Новый фронт Германия и Ав
стро-Венгрия, без помощи болгарской 
армии, могли создать не ранее начала 
ноября, ценой очищения выдвинутых 
позиций в Украине, на Кавказе и ь 
Турции. Уже 2-го октября новый бол
гарский кабинет Малинова, сменивший 
германофильский кабинет Радославова 
после летних неудач Германии, заклю
чил перемирие с  Антантой. Царь Фер
динанд отрекся от престола в пользу 
своего сына Бориса.

На палестинском фронте генерал 
Алленби перешел в решительное на
ступление на 3 дня позже, чем после
довала атака на Балканах. Начальник

германской военной миссии в Турци/:,, 
генерал Лиман фон-Сандерс, удержав-* 
ший в 1915 году Дарданеллы, коман
довал теперь, вместо Фалькенгайна, 
палестинским фронтом  ̂ на котором 
были развернуты германский азиат
ский корпус и 4, 7 и 8-я турецкие ар
мии. Положение их было самое пла
чевное, так как последние силы и 
средства Турции Эввер-бей направлял 
не на усиление их, а на завоевание 
Армении, Закавказья, Северной Персии. 
В конце сентября, одновременно с бол
гарами, рассылались и разбежались, 
и турецкие армии. В начале октября 
англичане, почти не встречая сопро
тивления, быстро продвигались и за
няли Дамаск и Бейрут. 26 октября был 
занят Алеппо, а дессант захватил. 
Александр ету.

Турция, угрожаемая теперь со сто
роны болгарской границы войсками 
Франше д’Эсперэ, а с юга Алленби, 
истощившая все силы и средства, 31 
октября капитулировала перед Антан
той и заключила перемирие. Вслед за  
прорывом на Балканах кольцо вокруг 
центральных держав стянулось значи
тельно туже.

В связи с попыткой Людендорфа 
придать наступлению во Франции ре
шительный характер, Австро-Венгрия 
произвела попытку опрокинуть италь
янский фронт на р. Пиаве. 15-го июня 
началась чрезвычайно недружіпя атака 
австрийских войск. За б дней наступле
ния австрийцы насчитали 40 тыс. 
пленных итальянцев, что показывает, 
что итальянская армия недалеко ушла 
от уровня слабой энергии австрийцев. 
На 8-й день австрийцы отошли в ис
ходное положение, понеся, с своей 
сторонЫ', значительные потери плен
ными. Неспособность австрийской 
армии отвлечь внимание союзников от
паян ого театра войны заставило Лю
дендорфа попробовать ноггоередсгвешю- 
использовать австрийские подкрепле
ния для борьбы во Франции. 4 лучших 
австрийских дивизии отправились от
стаивать чужую границу и чужие за
воевания, что не мало способствовало 
дальнейшему развалу Австрии. Центро
беленые стремления брали верх нал- 
призрачными остатками австрийской.
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государственности. 17-го октября им
ператор Карл издал манифест о том, 
'что Австрия обращается <в федератив
ный союз отдельных государств, в 
котором домогательства отдельных на
циональностей получат удовлетворе- 
гаіЕе. Но час судьбы австрийской импе
рии уже пробил: 23-го октября англо- 
итальянские армии перепели в реши
тельную атаку на Пиаве.- Быть может, 
•еще существовала (некоторая возмож
ность ѳатянуть сопротивление, отойдя 
■без ібоя к пограничным горцам. Но ав
стрийское командование затянуло со
противление до 29 октября, и когда, 
•наконец, отдалю приказ об отступлении, 
последние связи в  австрийской армии 
-были уже порваны; создалось лолюже- 
ние, аналогичное тому, которое имело 
место месяц тому назад в Болгарии— 
-солдаты уходили в с ш  провинции, к 
своим колокольням и их интересам—об
щей австрийской государственности 
больше не существовал». Итальянцам 
без всяких усиілий досталось 7.000 ору
дий и 450 тыс. пленных.

4-го ноября было заключено переми
рие. Территория Австро-Венгрии нахо
дилась почти в полной неприкосновен
ности, так как Дунай и Сава еще н« 
б̂ыли форсированы -генералом Франше 

.д’Эсперэ, а итальянцы проникли толь
ко в Тироль, Карпнтшо и на побережье; 
но вся мировая война, эта необычайно 
обостренная борьба на измор, /нашла 

•свое решение не путем территориаль
ных захватов, а в плос-иости разруше
ния неприятельской государственности.

35. Борьба во Франции. Несмотря на 
то, что после заключения Ерест-Литов- 

•ского мира значительные части гер
манских войск продолжали расплы
ваться в виде масляного пятва іго об
ширной территорий Финляндии, Эст- 
ляндии, Латвии, Белоруссии, Украины 
и Кавказа, что германские войска 
продолжали оккупировать Литву, Поль
шу, Валахию — Людендорф у удалось 
добиться к марту 1918 года на фран
цузе/ком фронте небольшого перевеса 
•в силах Однако, Антанта значительно 
превосходила Германию в количестве 
-имевшихся пополнений, и первые лее 
потери должны были сравнять силы 
обоих сторон. Сверх того, в течение

1918 г. до полуюра миллионов амери
канских солдат должны были выса
диться во Франции. Антанта имела 
превосходство в запасах продоволь
ствия и, главным образом, в «средствах 
местного транспорта; в германской ар
мии лошадей было мало, и вследствие 
недостаточного корма они не могли 
дать удовлетворительной работы; гру
зовые автомобили без резиновых шин 
быіс-тро приводили в негодность далто 
лучшие шоссе, бензира было недоста
точно.

В первой половине 'ноября 1914 года 
германские войска отказались от мыс
ли искать наступлением решения вой
ны во Франции. Участие в войне России 
заставило Германию отложить реши
тельный переход в наступление на три 
с половиною года. За это время ан
глийская армия успела сложиться в 
крупную силу, Соединенные Штаты 
подготовили большие подкрепления; в 
тактическом отношении Антанта мно
гому научилась, ее жажая техника 
уопела превзойти германскую, а Гер
мания потѳрша миллионы своих луч
ших солдат и офицеров, государствен
ный организм ее быіл крайне истощен, 
напряжение внутренней политической 
борьбы наростало, в армии на-лицо 
имелись несомненные признаки разло
жения. ‘В 1917 году задача возобновле
ния на западе наступления могла быть 
решена гораздо легче, чем в 1918 г., а 
в 1915 году—еще много легче, чем в 
1917 году. Но время бьгло безвозвратно 
потеряно на «успехах» Людендорфа и 
Гофмана в России до Брест-Литовского 
мира включительно. Устланная побе
дами на русском фронте дорога вела 
Германию к гибели.

Теперь до французском фронте сто
яли последние силы Германии. Ее со
юзники находились на. той грани, за 
которой должно было последовать их 
отпадение. В этих условиях расходова
ние последней энергии Германии было 
допустимо лишь для достижения таких 
целей, которые могли значительно 
улучшить ее положение.

Таковой целью могло быть лишь на
несение полного поражения англий
ской армии и захват северного побе
режья фракции. Подводная война, на
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которую Германия сделала решитедь- но остановил французскими резервами 
дую ставку в 1917 году, на которую она наступления. Единственным важным
пошла ценой вовлечения Соединенных 
Штатов в число своих врагов, шла на 
убыль. Захват немцами Дюнкиркена, 
Кале, Булони — побережья Ламашпа,

объектом іна этом направлении мог быть 
Антантьг, пока Фош, вступивший здесь 
в командование для объединения уси
лий английских и французских войск,

открыл бы перед германскими подвод- j Амьен—железнодорожный узел, с по- 
ными лодками новые возможности.1 терей коего Антангэ теряла лучшие 
Здесь, между морем и (верхним тече-іцути сообщения для связи между ан- 
ііием реки Лис, на направлении Ліиль- глийскими и французскими армиями 
Булонь, кадо бьшго бросить вперед гер- Амьена взять немцам не удалось 
манские армии. Была захвачена обширная, но опусто

Однако здесь находились главные, шенная год тому чазад немцами тер 
-силы английских армий. Англичане по-1 рнтория (работы Альбериха). Было за- 
.каізали себя в конце 1917 года такими хвач-еяо много пленных и трофеев, но 
упорными и стойкими .противниками, [ лучший порыв германцев был истра- 

.нанесли такие потери германцам, что1 чей; германские армии занимали ела- 
Людендорф >не решился сразу же об-'бый, охватываемый с двух сторон, нѳ
ратиться к достижению важнейшей 
цели. Все его победы достигались до

укрепленный фронт, ©место сильных и 
вдвое более коротких позиций Зиг-

<сих пор в направлении ударов по ли-; фрида; пути сообщения в тылу у нѳ<- 
нии наименьшего сопротивления; в мецких ©ойск отсутствовали: войска 
разгадывании слабого места у против-1 терпели большие лишения. Правда, уда- 
лика, в сосредоточении на -нем усилий'лось нанести поражение двум англий-
-И в достижении эффектного ушеха Лю- 
.дендорф не имеет себе равных. Поэтому 
п во Франции, весной 1918 года, он 
остановился на мысли нанести первый 
.удар по линии наименьшего сопроти
влений, с позиции Зигфрида, перед 
•которой был наиболее слабо укреплен
ный и слабо з-ашитый участок неприя
тельского фронта. Центр тяжести на
ступления должен был находиться се
веряне реки Соммы. Отсюда Людендорф

ским армиям. Следовало удовлетво
риться этим результатом, не позясэ 
ВО марта прервать атаки, вывезти тро
феи и отойти в исходное положешѳ. 
Людендорф не нашел в себе мужества 
на такое решение. Пои, бесплодные для 
немцев, затянулись до 4 апреля, и не
мецкие войска застыли на невыгодном 
фронте, случайно создавшемся во вре
мя наступления.

Теперь у Людендорфа не было боль-
надеялся свернуть фронт наступления ше причин отказываться от нанесения
на северо-восток, на Булонь. 21 марта 
.50 лучших германских дивизий—4 ар
мии (17, 2, 18, 7-я) обрушились на 80- 
жилометровом фронте на 28 английских 
.дивизий—2 армии (3-я и 5-я)—правое, 
»более слабое и растянутое крыло ан
глийского фронта. В резерве следовало 
■еще 20 германских дивизий. На менее 
важном южном участке поля сражения 
германцы имели полный успех, на се- 
.верном—меньший. В окрестностях Ар
раса и Альбера очень скоро появились 
■свежие английские резервы. Людендорф 
не удержался на свое-м намерении до
живаться здесь .решения, а покатился

главного удара на участка Ипр—-р. Лис. 
Долина р. Лис в достаточной степени 
подсохла. Эта важнейшая атака была 
начата 9 апреля, вдвое мсныпимй" си
лами; в состав атакующих германских 
дивизий были включены многие диви
зии, отнюдь не имевшие ударйого ха
рактера. В этих условиях немцам в ие- 
риод 9—25 апреля удалюсь достигнуть 
лишь успехов второстепенного харак
тера; они продвинулись только т  20 
километров. Важный узел Хазебрук 
остался в полупар ехоце перед их 
фіронтом. Людендорф, змея в виду до
биться на этом участке окончательного

по линии наименьшего сопротивления і успеха над англичанами, продолжал 
вдоль Соммы и южнее ее. В общем, | здесь подготовку атаки, по ігредвари- 
термшнцам .удалось здесь проникнуть тельно хотел оттянуть с- этого участка 
m  65 километров ©глубь расположения. английские и французские резервы. С

5
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этой целью через месяц, когда герман
ская армия (несколько восстановила 
свои силы, он решил, произвести де
монстративный удяр к западу от 
Реймса, -в ближайшем к Парижу районе. 
27 мал каталась великолепно подго
товленная атака через Шмен-де Дам. 
К 30 мая германцы продвинулись на 
55 километров и достигли Марны близ 
Шато-Тьери. Одновременно новое чудо 
техники—пушки, стреляющие іиа -ди
станции свыше 100 километров—начала 
обстрел Парижа.

8а эти три наступления немцы за
хватили 200 т. пленных и 2.500 пушек. 
Силы Антанты были сильно напряже
ны-; весь тоннаж был направлен на 
скорейшую перевозку американской ар
мии. Так как число пароходов б-ыло 
очень ограничено, то американцы не 
везли с собой ш  лошадей, ни обоза; 
у прибывавших американских войск 
было только носимое па солдатах сна
ряжение; остальное снаряжение они 
должны были получить уже в Европе 
из французских иі английских еапаоов. 
Этот способ переброски американской 
полуторамиллионной армии, с нагруз
кой солдат на пароходы в три раза 
теснее против принятых для расчета 
норм, жестоко разочаровал германский 
генеральный штаб, предполагавший, 
что операция потребует много больше, 
времени. Правда, если-бы война затя
нулась, то необходимость для амери
канской армии жить и драться за счет 
французских материаііьііых средств 
сказалась бы на общем понижении 
уровня насыщенности снабжения тех
ническими средствами; однако, собы
тия скоро приняли решительный обо
рот.

Людендорф и после майской угрозы 
Парижу шходил, что англичане дер. 
жат еще слишком сильные резервы се
вернее реки Лис, и потому решил, дав 
полуторамесячный отдых германской 
армии, нанести еще сильный удар по 
обе стороны Реймса и затем немедлен
но перебросить тяжелую артиллерию 
и резервы в район западнее Лиля и 
обрушиться на англичан, пробиваясь 
к Ламанхпу.

Этому глашоіму удару так и не су
ждено било состояться. Атака по обе

стороны Реймса, имевшая место 15 ию
ля, не удалась. В Шампани французы 
своевременно ушли ініа вторую укреп
ленную полосу, и немцы израсходова
лись на атаку почти пустой первой 
линии. На Марне немцы переправились 
с боем через реку, во застряли перед 
второй французской линией в 5» ки
лометрах к югу от реки. Людендорф 
на третий день прервал наступление 
и приказал в ночь на 22 июля отойти 
т  северный берег Марны. Одешш,. 
французы не дали германскому коман
дованию времени оттянуть назад дви
нутые сюда резервы. Уже 18 июля на 
германский фронт обрушился первый 
удар ф'ранко-американцев, на участке 
Суасон-Шато-ТьеріИ'. В атаке участво
вало большое количество танков, соб
ранных в лесу Виллер-Котере. Некото
рые германские дивизии оказали очень 
слабый отпор. С трудом истощенным 
германским <аршшмі удалось спра
виться с этим прорывом. Пришлось, 
собирать резервы отовсюду—инициа
тива перешла к Фошу. Людендорф у  
теперь пришлось вовсе отказаться от 
мысли нанести решительный удар ан~ 
глийской армии. Так как выдвинутые 
наі Марне позиции германских войск 
бесцельно растягивали1 фронт и явля
лись опасными, то на 2 августа было- 
назначено- пер-вое сокращение герман
ского фронта—отход с Марны на реку 
Вель, к северу от линии Суасон-Реймс.

Надо было ожидать продолжения 
атага Форша. Самое ріазумніое было бы 
для немцев — сосредоточить свои силы 
на обороне самого сильного рубежа 
на западном фронте, каким являлся 
фронт Антверпен—Намюр и далее па 
реке Маасу. Нужно было всеми сила
ми укреплять еш, эвакуировать из рас
положенной перед ним полосы наибо
лее ценные запасы, а необходимый 
для этих работ месяц времени выга  ̂
дать на обороне лучшей германской, 
позиции во Франции — того фронта,, 
с которого 21 марта 1918 года началось- 
германское наступление. Людендорф,. 
потерявший к этому моменту равно
весие, остановился на том, чтоОы обо
ронять занятую часть французской 
территории шаг за шагом оса сделал 
ту же ошибку, что и русское каиаида-
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вание летом 1915 года. Однако, рус
скою командование имело больше сил 
для производства частных контр-атак; 
оно своевременно распорядилось об 
устройстве целого ряда тыловых по
зиций, оно опиралось на .несравненно 
меиее разложенную, чем германская, 
армию и, в результате, ценой больших 
потерь справилось со своей задачей 
в 1915 году успешнее, чем Людендорф 
со своей — в 1918 году. При этом надо 
помнить, что, несмотря на двойныо 
силы Актанты, .германские армии на 
западном фронте все еще насчитывали 
около 3 миллионов солдат, т.-е. были 
вдвое сильнее русской армии летом? 
1915 года, и с этими силами приходи
лось держать ф(ронт, (несколько пре
вышавший 500 километров, т.-е. вдвое 
меньший, чем русский; и сами фран
цузские и английские войска отнюдь 
не отличались свежестью и предпочи
тали много стрелять, а не энергично 
штурмовать; что же касается американ
ских войск, то в ник еще было много 
задора^ но в тактическом отношении 
пи начальники, ни 'Солдаты не воз
вышались даже на уровень посред
ственности. Хотя, в общем, ни русский 
фронт в 1915 году, ни германский 
фронт в 1918 году не удалось против
нику разорвать ш  части, но герман
ский фронт был приведен .атаками 
Антанты в положение, столь близкое 
к катастрофическому^ что с середины 
августа Людендорф поставил прави
тельство в известность о том, что нет 
никаких шансіов принудить Антанту 
к заключению мира чисто военными 
методами. Моральные силы германско
го народа и армии разлагались тем 
скорее, что не оставалось никаких на
дежд Ш  возможность изменить ход 
событий. Силы германской государ
ственности начали быстро слабеть под 
влиянием развернувшейся беспросвет
ной перспективы .будущего.

8-го августа англо-французы нанес
ли жестокий удар к югу -от Альбера 
шк слабо укрепленный и занятый не
надежными дивизиями 25-километро
вый участок германского фронта. 7 
германских дивизий были наголову 
разбиты; в первый же день- наступаю
щим удалось продвинуться на 14 ки

лометров вперед. К 10 августа фронт 
атаки расширился на весь участок от 
Соммы до Уазы. За первые два дня бы
ло взято 24 т. пленных и 300 пушек. 
Германское командование расходовало 
последние резервы, чтобы сдержать от
ход, С 20 августа последовали! новые 
атаки, расширившиеся на фронт до 
реки Эн. Только 9-го сентября герман
ские войска были отведены на позиции 
Зигфрида, что сліедкшалю сделать на 
5 недель раньше. 3-го сентября герман
цы принуждены были начать отход и 
на участке реки Лис. Таким образом, 
в первой половине сентября, приблизи
тельно, было занято исходное положе
ние, с которого германцы начали кам
панию 1918 годе. Но духовные силы 
германских -войск были настолько ис
тощены, что уже 11 сентября Люден
дорф возбудил перед правительством 
настоятельное требование скорейшего 
заключения перемирия.

В трудных обстоятельствах командо
вать много труднее, чем когда еже
дневно с радио-телеграфа получаются 
копии веек неприятельских оператив
ник распоряжений. Только в- дачале 
сентября германское командование 
приступило к осуществлению эвакуа
ции в широком масштабе. Только 8-го 
сентября началось очищение выступа 
у  С. Миель (к югу от Вердена); сокра
щение здесь 70-километрового участка 
фронта іна 40-километровую позицию 
(позиция Михеля) представляло боль
шой выигрыш; работы по эвакуации 
еще были в полном разгаре, когда 12 
сентября выступ, с ослабленным во
оружением, был атакован, с  одной сто
роны, американцами, с другой—фран
цузами, в результате чего немцы бес
цельно потеряли сотни орудий и де
сятки тысяч пленных.

26 сентября началось общее наступ
ление армий Антанты; через три дня 
англичанам-удалось прорвать позицию 
Зигфрида. В начале октября франко- 
амер-июаицк произвели сильный натиск 
в районе Вердена и между Маасом іт 
Эномч а также в Шампани. Фош стре
мился прорваться вдоль Мааса в се
верном направлении, что привело бы 
к окружению в Бельгии большей части 
германских войск. Эта задача ему

5*
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безусловно не удалась. До середины 
октября, за 85 дней, истекших со вре
мени отхода немцев на их исходное 
положение, и за три недели последнего 
решительного наступления, Аігсонтѳ 
удалось оттеснить германский фронт 
на .25—40 километров. Во многих ме
стах германской пехоты ка нолях 
сражений уже не было видно, но пу
леметные части, с большим: яроцзятом 
офицеров и унтер-офицеров, успешно 
останавливали наступление выдохших
ся союзников; часто бой велся лишь 
между небольшими кучками, людей -с 
'обоих сторон. Вследствие опасности 
немецкому отступлению, угрожавшей 
от сосредоточенных в районе Вердена 
больших масс Антанты, германское 
командование, .с уходом Людендорфа 
в отставку, последовавшим 26 октя
бря, ускорило отход армий на фроня 
Антверпен-Шарлеруа—р. Маас; этот 
рубеж был достигнут германскими ар
миями к 4 ноября, sa  день до начала 
германской революции; к 11 иоября, 
когда было заключено перемирие, гер
манские войска продолжали его зани
мать, а Фош собирал силы для .пере
хода в наступление на Лотарингском 
фронте, чтобы вновь попытаться отре
зать находившиеся в Бельгии герман
ские армии от Рейна.
: Только 5-го октября германское пра
вительство обратилось к президенту 
Соед. Штатов Вильсону с просьбой о 
содействии заключению перемирия. 
Вильсон, провозгласивший 8-го января 
1918 года знаменитые 14 пунктов буду
щего, основанного на праве, мира, в 
своих ответах на германские ноты от 
8, 14 и 23 октября все далее и далее 
уклонялся от выставленного им иде
ала и в конце штреббвал от Германии 
заключения перемирия на таких усло
виях, которые бы не допускали воз
можности возобновления военных дей
ствий, т.-е. обезоружения! германского 
государств*.

В связи с германской революцией, 
нанесшей, окончательный удар, старому 
порядку в армии, Германии были яред- 
рдены (необычайно жестокие условия 
перемирия: очищение левого берега 
Рейна в течение 30 дней, выдача 5.000 
тяжелых орудий, 80.000 пулеметов,

5.000 локомотивов и 150.000 вагонов (по
следнее нанесло жестокий удар тран
спорту), интернирование военного фло
та и т. д.

Это перемирие, утвержденное 11 но
ября 1918 года, являлось достойным 
прологом к Вѳріс-альскому миру, нод- 
писаному 28 июня 1919 года. Франция, 
оттягивавшая приступ к мирным пере
говорам, затянула и ратификацию его 
до 10 января 1920 года.

36. Мировая война изучена пока лишь 
по внешности. Нам известны лишь 
хронологическая последовательность, 
геометрическая проекция наступлений 
и отходов на географическую карту, 
отчасти—мотивы, которыми руководи
лись ответственные начальники и, 
очень неполно, статистические данные. 
Мы наблюдаем резкое изменение стра
тегических и тактических форм боевых 
действий в течение войны, но делаем 
еще только первые шаги, чтобы осмыс
лить гигантские уроки войны. Мы 
должны подчеркнуть, что в основе 
планов почти всех полководцев ми
ровой івойны лежала Наполеонов
ская идеология —- сащрушить врага 
помощью одного решительного толика, 
в который вкладываются все усилия— 
и нигде эта стратегия не имела успеха. 
Не удивительно-ли, что даже Сербия, 
стертая с карты Европы к началу зи
мы 1915 года, продолжала оставаться 
опасным 'врагом Австро-Венгрии, ком
плектуя остатки своей армии за счет 
австрийских пленных, и в сентябре 
1918 года, прорывом: болгарского фронта 
сербскими дивизиями открыла реши
тельную брешь в расположении цен
тральных держав?

Мировая война являлась, прежде все
го, испытанием государственной проч
ности—ни германская, ни австро-вен
герская, ни болгарская, ни турецкая 
армии не получили смертельного уда
ра в лицо, а закончили свое существо
вание разложением, пришедшим с ты
ла. Это была первая большая упорная 
война, в которой у всех противников, 
армии комплектовались но общей во
инской повинности. (В Англии—с 17 апр.
1916 г., в Со един. Штатах — с 29 аир.
1917 г.). Вощнояая повинность позволяла 
быстро пополнять немыслимые раныпѳ
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потери в боях, но установила самую 
тесную зависимость боеспособности 
войск от настроения тыла. Отсюда, 
значение тыла во время войны возрос
ло в сильнейшей степени. Потребленное 
армиями во время войны ‘снабжение 
приблизилось к половине общей ценно
сти всего национального капитала; ра
зумеется, эти огромны/е запасы снаб
жения не могли быть заготов
лены © мирное время — орудие 
для войны гаьтѳ -преимуществ о п- 
но изготовляется во время самой 
войны. Тылом армии становится все 
государство, средствами ведения вой
ны является все национальное богат
ство, заключающееся в материальных 
ценностях, © крови мужчин, в рабочей 
силе женщин, подростков, стариков.

Отсюда, неприятелем во время ми
ровой войны являются не только ком
батанты, которых выставляет враждеб
ное государство, как это утверждал три 
века назад Гуго Гроций, а1 «весь вра
ждебный народ в целом. Голодная бло
када Германии, которую установила 
Англия, оружие, (направленное против 
женщин и детей, явилась существенным 
методом борьбы. Захват нефтяных и 
угольных бассейнов, лромьип ленівых 
районов, хлебородных провинций, под
рывающий экономические возможности 
неприятеля, выдвигается, как одна из 
важнейших целей войны.

Борьба, шла на срок — кто дальше 
выдержит. Жоффір отчасти разгадал 
этот секрет, дав Франции после Марны 
почти двухлетний отдых. Китченер еще 
яснее и раньше усмотрел характер за
тяжной войны. Но Жоффр поостерегся 
поделиться с нами своим секретом. Со
бытия на французском фронте освеща
лись обманчивым светом. О схватках 
за лачугу паромщика (maison du pas
seur) французские официальные сооб
щения разглагольствовали, как о боль
ших сражениях. Только русское пра
вительство, только русское командова
ние не вело борьбы на выдержку, а в 
угоду представителям Антанты выжи
мало последние силы из рурской 
армии.

Важнейшая задача руководящего по
литика и полководца в начале войны— 
разгадать характер будущей войны и

'соответственно сообразовать программу 
внешней и внутренней политики и стра
тегии. Лозунга «в Берлин» или «в 
Ве,ну», относительно которых спорили 
русские генералы, оба шли в разрез 
с реальными условиями мировой вой
ны. Оккупация Восточной Пруссии и 
Галиции—методы пограничной войны 
XVIII века—были бы много уместнее.

Сосредоточение в тч ал ѳ  главных 
сил Германии на французском фронте 
возложило на Россию задачу наступле
ния в Германию. Трудности э^ой зада
чи ускользают от поверхностного исто
рика войны. Успешное стратегическое 
наступление является результатом 
лишь здоровой наступательной, поли
тики, предпосылкой же здоровья пос
ледней являются обіщее исторической 
наступление«—нации, капитала, класса, 
революции. Россия уже свыше столе
тия перешла к исторической обороне на 
своей западной границе. Относительно, 
мы являлись политически подготовлен
ными к наступлению против умиравшей 
Австро-Венгрии. И ни идейно, ни мате
риально мы не были подготовлены к на- 
несению решительного удара Германия. 
Наша дорожная сеть, наша дислокация, 
наша артиллерия, не приспособленная 
к атаке крепостей, наша инженерная 
подготовка—все было основано на идео 
обородаыі и все это дало себя реши
тельно знать в катастрофе, постигшеа 
армию Самсонова.

Исторически к .наступлению гаа Герма
нию была подготовлена лишь Англия: 
она иі создала враждебную для Герма
нии группировку держав, а в 1914 году 
смогла организовать и переход от по
литического к военному -наступлению.

Германия поставила себе задачу со
крушения одним ударом Франции, во 
не сумела ни сформировать достаточ
ной для этого вооруженной силы, ни 
осуществить с Наполеоновской энерги
ей план Шлиффена. В течение войны 
она не сумела вернуться к нему до 
1918 года. Фалькенгайн переходил к 
стратегии измора, Людендорф еще в 
1918 году носился с  идеей сокрушения 
не стоявшей ему на пути России.

Змеиная мудрость французской 
стратегии и Англии, «мыслящей мате
риками», при русской доверчивости,
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позволили Франции и Англии выйти 
победителями. Но Версальский мир— 
только момент длительного историче
ского процесса.

Л и т е р а т у р а :  Русские оригинальные 
исследования концентрируются в трудах 
Военно-Исторической комиссии: „военно
исторические сборники“ № 1 —4 (1819 — 
1921 гг.); „стратегический очерк войны 
1914—1918“ в 7 частях и добавочная часть 
по Румынскому фронту (1920 — 1924 г.г.); 
отдельные монографии—„Луцкий прорыв“, 
1924 г., „Потеря нами Галиции в 1915 г.“ 
(ч. 1—1921 г.), Н. Жданова, »Русские воен
нопленные в мировую войну*, А. Мани- 
ic о в с к и й. „Боевое снабжение русской 
армии в 1914 — 18 г.г.* (3 части, 1920 — 
1923 г.г.). В работе комиссии по 1921 г. 
принимали участие: А. Све чин,  Ц и х о - 
вич,  Н е з н а м о  в, Кл е мб о в с к ий ,  
Б о н ч - Б р у е в и ч ,  Че рк а с о в ,  В л а- 
д ис л а в с кий ,  С. Ко т л я р е в с к и й  
(Австро-Венгрия в годы мировой войны). 
На русском языке заслуживают вни
мания след, переводные труды: Л юде н- 
д о р ф, „Мои воспоминания“, 2 т. 1923 г.; 
Фа л к е н г а й н ,  „Верховное командование 
1914—1916 в его важнейших решениях“, 
1923 г.; Мо з е р ,  „Краткий стратегический 
обзор мировой войны*; Дюпон,  „Высшее 
германское командование“; Лодзинское сра
жение (перев. монографии, составляющей 
часть агитационного издания, предпринятого 
во время войны Людендорфом). Кроме того, 
имеется целый ряд переводов исторических 
трудов, охватывающих лишь отдельные от
расли техники: Б р у х м юл л е р ,  „Герман- 
ская артиллерия в мировую войну*; Г а с к у- 
э н, „Эволюция артиллерии в мировую вой
ну*; Л е-Э н а фи Б о р н е  к, „Франц. желез
ные дороги и война“; Фр а й с  и Вест,  
„Химическая война*; Фуллер,  „Танки". 
М. S c h w a r t e ,  „D. Grosse Krieg 3914— 
1918*, L e i p z i g  (Капитальный труд в 10 
томах; события войны рассматриваются 
с германской и австро-венгерской точки зре
ния. т. 1, 1921 г., доводит изложение до 
весны 1915 г ; т. И, 1923 г.,—события 1915—
1916 г.; т. ІУ, 1922 г.—действия на морях 
и в колониях; т. V, 1922 г.— участие в 
войне Австро-Венгрии; VIII т., 1921 г., 
IX, 1922, X, 1923 г.—охватывают органи- 
зац. вопросы и работу тыла во время вой
ны; в 1924 г. должны выйти т. III—1917 и 
1918 г. на германских фронтах, т. VI — 
пролог войны, т. VII — политическая исто-
^ия войны); G é n é r a l  Pal at .  (Pierre 

ehautcourt), „La Grande Guerre s. 1. Front 
Occidental“, Paris, Chapelot. (в течение
1917 — 1922 г.г. вышли первые 9 томов, 
охватывающие события войны до 1915 г. 
включительно; работа принадлежит перу 
известнейшего французского военного исто

рика и продолжается дальше); Ar t h u r  
Co n a n  Do y l e ,  „The British Campaign in 
France and Flandre“, London (в промежуток 
времени 1916—1919 г. Конан Дойль, по по
ручению военного ведомства, выпускал от
дельными томами историю каждого похода, 
пользуясь официальными материалами. 
Центр тяжести заключается в описании от
дельных боевых эпизодов, а не в критиче
ском исследовании всей кампании); Con
s t a n t i n  Hi er l ,  „D.Weltkrieg in Umrissen“, 
Berlin. I. Teil, 1922; II T. 1928, (за смертью 
талантливого автора очерки закончились на 
1915г.); Herman S t e g e m a n n s ,  „Geschi
chte d. Krieges“, Stuttgart 1917—1921 (со
лидное 4 т. издание швейцарского истори
ка, писавшего во время самой войны, при 
известном содействии прусского генер. шта
ба, очень широко распространенное, не ли
шенное достоинств, но ныне устарелое); 
„D. Schlachten u. Gefechte d. Grossen Krie
ges 1914—1918“. Quellenwerk V. Grossen 
Generalstab, Berlin 1919 (первоисточнгк, 
указывающий, какие немецкие части и в 
какие дни участвовали в сражениях). Во
просы работы прусского военного министер
ства во время войны освещены в трудах: 
Er ns t  v. Wr i s b e r g ,  „Wehr u. Waffen 
1914—1918 r.* Leipzig, 1922 г., того же ав
тора „Heer u. Heimat,“ 1914—1918, 1921 г. 
и „Der Weg z. Revolution“, 1921 г.

Труды, охватывающие отдельные опера
ции или вопросы войны: V on F r a n ç o i s ,  
„Marneschlacht u. Tannenberg“, Berlin, 1920 г. 
(труд ценный, но описание подвигов I прус
ского корпуса под командой автора состав
лено с крупными преувеличениями; цифры 
пленных преувеличены, ніпример, вдвое); 
He r ma n  v. Gi ehr l ,  „Tannenberg“, Ber• 
lin, 1923 (лучшее описание действий нем
цев во время Самсоновской катастрофы); 
Maj or— G е п е г а 1 М о n t g о m e г у, „The 
Story of the hundred days, August 8 th. to 
November 11 th. 1918 r.“ 1920, London (по
дробное и систематическое описание послед
них 100 дней на фронте IV английской 
армии); V. Z w e h 1, „D. Schlachten im 
Sommer 1918 an d. Westfront“, Berlin, 1921; 
W i l h e l m  Mü l l e  r—L о e b n i z, „D. Wen
depunkt d. Weltkrieges“, Berlin, 1921 (марн- 
ское сражение, как поворотный пункт ми
ровой войны); He nr i  G а 11 i, „L'offensive 
française de 1917“, Paris; P a u l  P a i n l e v é ,  
„Comment j’ai nommé Poch et Pétain* (в 
этом труде французский министр—прези
дент вскрывает внутренние трения в ру
ководстве войной в 1917, давая отповедь 
генералу Манжену); G é n é r a l  Dupo nt ,  
„Le Haut_ Commandement Allemand en 
1914“, Paris, 1922 (очень искусная и ин
тересная критика германского высшего 
командования в первый период опера
ций); G é n é r a l  Man gin,  „Comment finit
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За guerre“, Paris, 3920 (талантливый труд; 
много передержек в статист, цифрах, нападки 
фашистского генерала на недостаточно пра
вых политических деятелей); E d mo n d s ,  
„Military Operations, France and Belgium, 
1914я, London, 1922 (действия англичан в 
-августе—октябре 1914 г.).

Труды, имеющие характер мемуаров или 
отчетов: F e l d m a r c h a l l  Conrad,  „Aus 
meiner Dienstzeit 1906—1918е, Wien (весьма 
ценные мемуары бывшего начальника ав
стрийского генер. штаба Конрада в первых 
3 томах, выш. к 1922 г., охватывают 
подготовку Австрии к войне; изд. продол
жается); G e n e r a l o b e r s t  H e l l m u t h  
v o n  М о 11 k е, „Erinnerungen, Briefe, Doku
mente (1877—1916)“, Stuttgat, 1922 (издан- 
mie вдовой Мольтке—младшего, руковод. 
подготовкой и началом войны, рисуют весь
ма отрицательно Вильгельма II и открывают 
картину интриг в германском генералитете, 
а также трагической беспомощности Виль
гельма в день об‘явления войны); „Field-  
marshal  V i s c o n n t F r e n c h  of Ipres“, 
II изд., 1919, Лондон; A uf fe n b e r g —Ko
rn а г о w, „Aus Österreich—Ungarns Teilnah- 
tm am Weltkriege*, Berlin 1920 (очень лю- 
6 опытный труд бывш. австрийск. военного 
министра, победителя под Томашовым, ко- 
т -рого обрекли в жертву за Галицийское 
пээажение); G é n é r a l  Sar r a i l ,  „Mon 
commandement en Orient (1916—1918)“, Pa
ris, 1920; V. S a n de r s ,  „Fünf Jahre in 
Türkei“, 1923 (воспоминания Лимана ф 
€андерса, начальн. немецкой военной мис
сии в Турции, очень ценны для оценки 
Турции и для истории попытки англичан 
овладеть Дарданеллами); А 1 f r e d v. T i r- 
pi t z ,  „Erinnerungen*, Leipzig, 1920 r. 
іочень широкие взгляды виднейшего мор
ского мин. Германии делают его воспоми
нания очень ценными); F i e l  d—M a r s h а 1 
.Sir Wi l l i a m  Ro b e r t s o n ,  .From Pri 
vate to Field—Marshal“, Лондон, 1921 (Po 
Зертсон начал службу рядовым; Китченер 
выдвинул его в декабре 1915 г. на долж
ность начальника имперского генер. штаба; 
в 1918 г. из за столкновения с Ллойд-Джор
джем он покинул этот пост); „М e m о i r e s 
du g é n é r a l  G a l l i e n  і", Paris (очень 
резкое изложение растерянности француз 
ского правительства и командования в пе
риод, предшеств. Марне, и вопросы защиты 
Парижа).

Работы по отдельным вопросам: 
S c h w a r t e ,  „D. Technik im Weltkriege“, 
Berlin, 1920; Ge o r g  Pa ul  Ne u ma n n ,  
,̂D. deutsthen Luftstreitkräfte im Weltkriege“, 

Berlin, 1920; W. N i c o l a i ,  „Nachrichten
dienst, Presse u. Volkstimmung im Weltkriege“, 
Berlin, 1920; B o u c h e r i e ,  „Historique du 
corps de cavalerie Sordet“, 192S, Paris; M. v. 
P о s e с k, „D .deutsche Kavallerie im Belgien

u. Frankreich 1914“, Berlin, 1922; El s a  
B r ä n d s t r ö m .  „Unter Kriegsgefangenen in 
Russland u. Sibirien 1914 — 1920% Berlin, 
1923 (едва ли объективное исследование, 
скорее обвинительный акт царскому пра
вительству за содержание германских воен
нопленных); L a n r e z a c ,  „Le Plan de cam
pagne français“, Paris, 1919 (жестокая и 
заслуженная критика Жоффра).

Тесно связанные с ходом военных дей
ствий экономически-политические вопросы 
освещаются в Tpyflax:Helferich, „D.Weltkri
eg“, Berlin, 1919 (солидный 3 томн. труд 
мин. и преемника Мирбаха на дипломат.посту 
в Москве); Ar t h u r  Dix,  „Wirtschaftskrieg 
u. Kriegswirtschaft,* Berlin, 1920 (лучшая 
работа по военной экономике); С о n s e 11, 
„The Triumpf of unarmed Forces 1914—1918*. 
London, 1923 (вопросы блокады Германии 
здесь получают освещение со стороны ад
мирала, во время войны игравшего в Скан
динавии роль английского Аргуса в Норве
гии и наблюдавшего попытки торговых 
прорывов в Германию). А .  С вечин .

II. РАЗВИТИЕ ТАКТИКИ В МИРО
ВОЙ ВОЙНЕ. Тактика, т.-е. способ дей
ствия войск при разрешении боевых 
задач зависит от двух данных: техни
ческих средств—как-то,: оружия, кото
рым вооружены войска, средств транс
портных, средств -связи и т. п .— и 
свойств бойца, его дисциплинирован
ности, искусства, знаний, самоотверже
ния, проистекающих от политической 
обстановки, психо - физиологических 
предпосылок, характеризующих сра
жающихся, и организованности обще
ства, выдвинувшего армию. Наконец, 
тактика зависит также и от шличества 
бойцов, выдвинутых армией для дости
жения цели ©ойпьт. Так. обр., тактика, 
в конечном итоге, является! прямой про
изводной от состояния технического 
прогресса и промышленности б стра
не, с другой-же стороны, от политиче
ского состояния страны, наличия или 
отсутствия в ней гражданок, мира и т. п.

Влияние развития техники на тактику 
в мировой войне. Если стать па 
эту точку зрения, то нам сташг со
вершенно ясна причина такого резкого 
изменения тактики в мировой войне, 
что некоторые исследователи считают 
тактику 1914 г. более лшожей па так
тику 1S70 г. (последней перед мировой 
войной борьбы Германии и Франции), 
чем на тактику 1918 г., т.-е., что за че-



m Четырехлетняя война 1914 — 1918 г.
тырѳ года мировой войны тактика 
пошла вперед больше, чем за 45 лет, 
в течении которых были войны русско- 
турецкая, англо-бурская, балканские, 
руоско-японская и ряд колониальных. 
Это быстрое изменение тактики У я с 
няется, прежде всего, гигантским раз
витием технических средств, как: 
а) расширение влияния машинного ору
жия; б) увеличение количества и каче
ства артиллерии; в) использование для 
борьбы двигателя внутреннего сгора
ния — танки, авиация, автомобили; 
г) использование химических средств 
борьбы.

Машинное оружие. К иачалу миро 
вой войны пехота и кавалерия были 
вооружены скорострельной винтовкой 
с дальностью до 3.200 шагов (около 
2 т. метров) и скоростью стрельбы 
около 10 выстрелов в минуту. Кроме то
го, полки имели некоторое количество 
(6—8) пулеметов, стрелявших на ту-же 
дистанцию, что и винтовка, со скоро
стью 500—600 пуль в минуту (пулемет 
Максима был наиболее распространен). 
На 16-ротный полк, по 230—250 бойцов в 
роте, таких пулеметов имелось 6—8. С 
началом войны и жесточайшими поте
рями, до 90% боевого состава, п-олков 
пехоты, (появилось стремление заме
нить живую силу механическими сред
ствами поражения. Отсюда — спрос 
на увеличение числа автоматиче
ского оружия в рядах пехоты, кото
рое достигло к концу /войны на полк 
24—82 пулеметов', стрелявших со стан
ка (500—600 пуль в минуту). Кроме 
того, в ротах бышо введено от 6 до 12-ти 
пулеметов более легких, 20—30 фунт., 
стрелявших с руки или сошки, ео 
скоростью 250—300 пуль в минуту, и 
автоматических ружей 15—20 на роту  ̂
весом до 15 фунтов, и выпускавших 
до 150 пуль. Эта машинизация пехоты 
позволила значительно сократить жи
вую силу; число бойцов в роте было 
уменьшено с 250 до 150—180, число рот 
в полку с  12—16-ти до 9-ти. Так. обр., 
состав полка с  4 т. бойцов опустился 
до 1.000—1.500 чел., но огневая сила, 
считая по числгу выпускаемых в м й - 

нуту пуль, поднялась в ІУЬ—2 раза 
(старый пол:. — около 45 тыс. пуль в 
минуту; полк 1918 г.—до 80 тыс.). Такое

усиление огневой мощи пехоты позво
лило перейти,- к новым построениям, 
в бою. В 1914 г. для использования? 
возможно большего числа стрелков: 
главным боевым построением была 
стрелковая цепь, в которой стрелки 
располагались в 2—5 тагах один от 
дріугого. В иаиболес важных точках их 
подкрепляли пулеметы. К 1918 г. бое
вое построение стало слагаться из. 
боевых групп, вооруженных каждая 
пулеметом и располагавшихся на зна
чительных интервалах (100—300 ша
гов) одна от другой. Огневая сила по
строения от этого не уменьшалась,, 
но цели, которые пехота представляла, 
артиллерии врага, а, значит, и потерн 
в бою, значительно, понизились.

Введение на вооружение большого- 
количества автоматического оружия 
вызвало к жизни потребность в лет
ком, но мощном орудии, ‘которое мог
ло бы, двигаясь вместе с  пехотой  ̂ сби
вать неприятельские пулеметы и от
крывать дорогу наступлению. Поэтому 
к концу войны мы, видим на вооружении 
пехоты легкие (10—15 пудов) пушка 
Маклена и Розенібеірга с  дальностью- 
2—2Чі версты, бомбометы и минюметы,. 
которые своим огнем успешно вели 
борьбу с пулеметами врага. Кроме 
того, пехоту пришлось вооружить руч
ной гранатой, а в последнее время 
гранатой с приспособлением для броса
ния ее газами, развиваемыми ружей
ным выстрелом — ружейными граната
ми, бомбометами и даже минометами,, 
стрелявшими минами до 2-х пудов ве
сом на расстояния до 2 килом. Сила, 
машинного огня, с которым приходит
ся считаться на полях сражений, вы
нудила обратиться к укрытию бойцов 
в земле—к созданию окопов. Достать 
укрывшихся за земляное укрытие- 
бойцов врага при помощи пулемета 
или винтовки нет никакой возможности* 
Но, перебросив (перекидной огонь) че
рез насыпь окопа гранату, бомбу или 
мину, можно либо перебить защитни
ков окопа, либо заставить их покинуть 
его. Т. обр., пехота, которая к началу 
войны была однообразно вооружена и 
одинаково действовала, к концу войны 
сделалась собранием самого разного 
вооружения, начиная е небольшой
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пушыси и миномета, кончая гранатой и 
револьвером, но не отказываясь от 
винтовки, значение которой в бою на 
близких дистанциях до 400 шагов не 
только не уменьшилось, но возросло«.

Вооружение пехоты можно -разделить 
на 2 части. Легкое, т.-е. то, которое 
составляет вооружение рядовою бойца 
и несется им на себе, как-то«: винтовка, 
граната  ̂ автомат и ручной пулемет, 
и—тяжелое оружие, которое нуждается 
в обслуживании нескольких человек и 
ведет бой с особых станков или ла
фетов—это станковый «пулемет, пехот
ная пушка, бомбомет и миномет. Все 
искусство боя «пехоты заключается в 
умелом сочетании того и другого ору
жия. Мощное тяжелое оружие пехоты 
ведет борьбу с огневыми машинами пе
хоты врага. Оно заставляет их замол
чать, перебивал стрелков, разрушая 
самое оружие. Бойцы с легким ору- 
жігем (продвигаются, пюлъзуясь этим, 
вперед, до тех пор, пока тяжелое ору
жие поддерживает их, и врат молчит. 
ІІо юак только враг оживает, движение 
приостанавливается, бойцы зацепляют
ся за местность, закалываются и под
тягивают ніа вшювь завоеванное про
странство тяжелое оружие, которое 
вновь уже при содействии легкого 
оружия, обрушивается на врага и за
ставляет его замолчать. Это движение 
напоминает движение гусеницы, кото
рая вытягивает вперед сівое туловище, 
зацепляет передние лапки и тогда 
подтягивает туловище и задние лапки 
вперед. Одновременно, наткнувшись на 
сопротивление, пехота, как поток воды, 
встретивший преграду, стремится про
сочиться в щели препятствия обтечь 
его по сторонам, и, 'навалившись со 
всех сторон на преграду, смести ее со 
своего пути. В этом использовании огня 
и маневра заключается современная 
тактика пехоты, развившаяся во время 
мировой войны под влиянием все ос
ложнявшегося и совершенствовавшего
ся вооружения ее.

Рост артиллерии. Армии всех евро
пейских страд к началу жировой вой
ны располагали на .армейский корпус 
в 25—30 тыю. пехоты, примерно, 100— 
120 легкими 3-дюймов, скорострельными 
орудиями с дальностью в 6 верст,

бросавшими 10—15 гранат или шрап
нелей в минуту, весом в 10—12 фунтов, 
и дававших (шрапнель) 200—300 пуль
на площадь 10 саж. в ширину и 100 
саж. в глубину. Граната бросала 
свои осколки m  площ&да 10 X Ю са
женей. Кроме легкой пушки на воору
жении корпуса были легкие 4-дюйм, 
гаубицы с  тою-же дальностью, стре
лявшие навесным огнем, и тяжелая, 
полевая артиллерия—4-дюйм, пушки и 
6-дюйм, гаубицы, стрелявшие до 8—12’ 
верст и располагавшие снарядом (гау
бица) до 25 фунтов весом. Эта артил
лерия очень мощная и действительная 
в палевом бою, наносившая громадные- 
потери открыто действовавшим вой
скам, оказалась бессильной, когда пе
хота прибегла к применению форти
фикации и закопалась в землю. Артил
лерийские средства всех враждующих 
стран стали быстро рости. Так, в- 
1914 г. в северной группе армий на- 
французском фронте на 1 миллион 
пехотинцев было 400 тыс. артиллери
стов. В 1918 г. на 800 тыс. пехотинцев 
было 600.000 артиллеристов, т.-е. в 
начале войны был 1 артиллерист на 
4 пехотинцев, в конце — почти один 
на одного. Относительное количество- 
артиллеристов увеличилось вчетверо. 
Усиление артиллерии шло преимуще
ственно за счет создания тяжелых 
батарей 6"  и 8" калибров, особенно 6",. 
оказавшихся с первых-же боев наибо
лее сильным средством нолевой войны. 
Если в начале войны на решающих 
точках поля сражения, на фронте в
5—6 верст, развертывалась артилле
рия корпуса-, 100—150 орудий, преиму
щественно легкой, то в 1918 г. такое 
же количество орудий ставилось на 
каждой версте, причем уже со вре
мени сражений под Верденом (весна 
1916 г.) количество тяжелой артилле
рии превышало легкую. Развитие ар
тиллерии в мировую войну прошло 
следующие стадии. К началу войны 
считалось, что артиллерия должна пре
кратить огонь артиллерии и пехоты 
тем, что вынудит бойцов противника 
скрыться за возвышенности местности, 
в окопы, и тем потерять возможность- 
вести огонь. Но опыт войны показал, 
что пехота, спрятавшись от огня не-
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•приятеля, в последнюю минуту, когда, 
из юпасеиия поражать своих, артил
лерия переносит огонь вперед, подни
мается над окопами и встречает ата
кующих пулеметным огнем в упор. 
Мала того, большое число бойцов ста
ло скрываться в глубоких убежищах 
под солидными закрытиями и выходить 
из них невредимыми с тем, чтобы спо
койно уничтожить атакующую пехоту 
врага.

Тогда, в конце 1015 г., артиллерии 
•была поставлена задача йодного уни
чтожения живой силы врага. Для этого 
количество орудий сталю уве личивать- 
■Ся до такой степени, чтобы иметь по 
1 тяжелому орудию на 10 саженей 
фронта атаки, а число снарядов до 
10 — 6" снарядов на каждую сажень 
фронта. Тате как пехота обратилась к 
содействию фортификации с требова
нием создать цропятствия со пути 
(атакующим, и проволочные сети за
плели все -поля сражения, то самое 
решительно© требование -было выдви
нуто к артиллерии—шроложить дорогу 
через препятствия. Это также потре
бовало громадного запаса снарядов', 
расчитываемого по 250—300 снарядов 
на каждый требуемый проход в,про
волоке. Эти требования дошли /До сво
его максимума в 1916 г., а особенно— 
в 1917, когда сражения на Сомме и 
под Верденом начинались 5—10-днев
ной артиллерийской подготовкой, во 
время которой выбрасывались сотни 
тысяч тонн металла и шрывчатого ве
щества «на расположение врага, с 
целью уничтожить вс'« живое и все 
преграды. Однако, даже таікая под
готовка нѳ давала нужных результа
тов и не была в состоянии сломить со
противление врага. Часть бойцов, не- 
■смотря на 10-дн'евную подготовку, 
все-же оставалась на позиции; но, 
главное, за время этой длительной 
подготовки противник іиімел время со
средоточить резервы, ‘встречный удар 
-которых останавливал всякое насту
пление, уничтожая весь эффект артил
лерийского огня.

Это положение вещей было учтено, и 
весной 1918 г. артиллерия прибегает 
тс новому способу действий, расчитан- 
яому: а) на внезапность, б) на нейтра

лизацию неприятельского огня на вре
мя атаки, но не на уничтожение всего 
живого и в) тесное сотрудничество 
артиллерии с наступающей пехотой, 
при движении вперед продвигающейся 
вперед колесами, а не только перенося 
віперед сівой огонь. Этим достигалось 
быстрое поражение всех целей, кото
рые препятствовали наступлению. Для 
достижения такого эффекта артилле
рия стала пользоваться точными с ’ем- 
ками расположений врага, дополненны
ми фотографическими с’емками с аэро
планов, и расчетами влияния плотно
сти воздуха, сырости, температуры на 
табличные данные стрельбы, с тем 
чтобы (по (всем этим данным сразу 
определять прицел и угломер орудий, 
и вести стрельбу на. поражение без 
предварительной прислреліш, которая 
обнаруживала подготовку атаки. Для 
корректировки стрельбы широкое при
менение получило наблюдение с воз
душных шаров и самолетов.

Нейтрализация огня врага достига
лась сравнительно коротким, но очень 
мощным обстрелом, с применением 
большого количества газовых снаря
дов. Наконец  ̂ тесное сотрудничество 
с пехотой достигалось, во-первых, тем, 
что батареи, закончи® разрушение по
зиции врага, стали, по мере движений 
пехоты вперед продвигать перед ней 
разрывы своих снарядов с тем, чтобы 
образовать подвижной барьер из огня 
и стали, который уничтожил быі всякое 
сопротивление на ее пути. Кроме того, 
взаимодействие достигалось путем 
передали батареи и даже орудий в 
прямое подчинение пехоты для унич
тожения отдельных пулеметов, танков 
и т. п., которые уцелели-бы от подвиж
ного заградительного огня.

В развитии артиллерии надо отме
тить появление на поле сражений ар
тиллерии большой мощности 10", 12" 
и 16" калибров, позволявших обстре
ливать тылы, высадочные станции 
штабьг, склады, подходящие резервы, 
города на дальностях 12—15, 25 и даже 
в 1918 г. до 100 верст позади фронта 
врага.

Возросшая сила артиллерийского 
огня имела следствием значительно 
повысившийся % потерь от артилле-
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рийских снарядов. По данным франц. 
.журн. «Revue d’artillerie» потери на 
.50—60% 'причинены артиллерией в то 
время, как во время Японской войны 
потери от артиллерии .достигали 16,4%, 
ют ружейного огня—82% и 1,6% от хо
лодного оружия.

Двигатель внутреннего сгорания. 
Двигатель внутреннего сгорания -внес 
на вооружение армии 3 крупных новых 
фактора: а) самолет, б) бронесилы — 
танки и бронеавтомобили, в) автомо
бильный транспорт.

Самолеты. К наічалу мировой войны 
.каждая из враждебных армий обладала 
воздушным флотом .силой 200—300 
аппаратов, 'снабженных достаточным 
обслуживающим персоналом и перево
зочными средствами для своих запасов, 
мастерских и горючего, чтобы следо
вать за войсжами в полевой войне. Ап
параты эпохи 1914 г. обладали скоро
стью 90—110 верст в час, под’емной 
силой до 5 пудов, несли на себо запас 
горючего гаа 2—3-часовой полет и мог
ли подниматься на 1—2.000 метров. Ап
параты быши безоружны и могли нести 
только службу разведывания. За время 
войны мощность аппаратов значительно 
возросла. Скорость превзошла 200 кил., 
под’емная силіа 25—30 пудов̂ , высота 
тпод’ема до 8 тыс. метров. Аппараты 
стали вооружаться пулеметами, сбра
сывать бомбы до 1—3 пуд. Свер»х этого, 
самолеты стали снабжаться (радио
телеграфом, что дало новые возможно- 
юти ів (быстроте доставки донесений, и,
-с другой стороны, возможность с воз
духа руководить огнем артиллерии. 
Наконец, снабжение самолетов фото
графическими аппаратами, позволив
шими крайне уточнить разведку^—все 
•это сделало авиацию мощныім средством 
•современной тактики.

Кроме разведки, самолеты, сведен
ные в отряды по 10—12 аппаратов, и 
•эскадрильи по 3—5 отрядов получали 
задачи атаки земных целей в реша
ющие міннуты боя. Такое употребление 
а-виации, впервые широко примененное 
в боях 1916 г. на Сомме, развернулось 
■к 1918 г. настолько', что самолеты ус
пешно решали задачи ио задержании 
подходящих к полю сражения колонн, 
подавлению огня артиллерии, уничто

жению конницы, подготавливавшейся 
к прорыву; особенно страдали тыловьге 
станции, склады, органы управления, 
города, подвергавшиеся как дневным, 
таік и ночным налетам воздушных сил 
врага. Содействие авиации сказалось 
мощно в деле управления артиллерий
ским ошем, поддержания связи с 
быстро наступающими боевыми частя
ми, иногда даже в снабжении паредо
вых частей патронами и консервами. 
Ріоличество авиационный: сил в связи 
с этим чрезвычайно івозросло. Так, гер
манский воздушный флот с 4.1300 
чел. вырос до 66 тыс., составлявших 
более 300 отрядов; из них свыше 100 
истребительных, 150 разведывательных, 
60 бомбардировочных. Числоі самоле
тов, построенных за время войны, до
шло до 45 тыс. штук.

Такое мощное влияние авиации на 
ход боя уже в 1916 г. повело к созда
нию специальных аппаратов, взлвппіх 
на себя борьбу за господство ів возду
хе и соединявшихся в эсікадры истре
бительной авиации.

Использование авиации в борьбе по
требовало от командования самого 
тщательного расчета сил и согласова
ния действий земных и воздушных 
сил. Наравне с планом земной опера
ции производилась разработка дей
ствий воздушные сил, -выделяя само
леты для ©сех видов деятельности и 
в то же время сохраняя воздушные 
силы в резерве старшего (командова
ния на случай особо выгодных атак по 
сомкнутым частям врага, для задержки 
наступления в$ага, пока не (подойдут 
резервы на. земле. Мало того, каждая 
земная операция потребовала исполь
зования авиации, как для обеспечения 
земных войск от воздушных атак вра
га, так и для содействия войскам на 
земле со стороны авиации.

Опасность с воздуха вызвала пот
ребность в противовоздушной защите 
не только истребительной авиацией, по 
и артиллерией на земле, поставленной 
на специальные установки, частью на 
автомобили. Число цротивосамолетной 
артиллерии было доведено в герман
ской армии до 2 тыс. орудий, причем 
стрельба по воздушным аппаратам де
лалась год от года успешнее. Так, во
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всех армиях '(зарегистрировано в 1914 г. 
51 аэроплан и 2 управляемых воздуш
ных шара, а в 1918—798 самолетов, сби
тых с земли артилл. стрельбой.

Бронесилы. Другим мощным сред
ством, которое тактика получила в 
связи с появлением и развитием дви
гателя внутреннего сгорания, были 
бронесилы. В начале войны их значе
ние бьтло очень ограничено; появля
лись в ограниченном количестве бро
неавтомобили, но они двигались толь
ко по шоссированным дорогам и были 
малочисленны. Влияние их было ни
чтожно. Но со времени приспособле
ния для движения гусеничного хода 
вместо юолес, броневая машина полу
чила возможность двигаться без до
рог, и значение ее стало возрастать 
изо дня в день. Первое применение 
их в 1916 г. было неудачно. Механи
змы были несовершенны и действо
вали они в небольшом числе. Но с 
1918 г., когда французы и англичане 
стали употреблять их группами в не
сколько сот штук, 'Зіначение их сде
лалось громадным. Они придали пе
хотной атаке способность бросаться 
на врага внезапно, без артиллерий
ской подготовки, проходить все искус
ственные препятствия, проникать на
сквозь боевой порядок противника. 
Атаки французов 18 июля у леса Кот
тере и англичан 8 августа впереди 
Амьена, в числе 200—300, привели к 
полному крушению боевого фронта, 
юоторый можно было восстановить 
лишь подводом новых дивизий из ре
зерва.

В борьбе с танками применялись 
артиллерия, пушечные танки и броне
машины, препятствия в виде фугасов, 
волчьих ям, метание гранат. Особенно 
сильно было воздействие танков на 
ход боя, ;ес»ли удавалось применить 
их под прикрытием тумана или ис
кусственной дымовой полюсы.

Грузовые автомобили. Применение 
автомобилей для перевозки войск при
менялось с первых дней войны, когда 
целые дивизии были переброшены) из 
Парижа против фланга обходивших на 
Марне немцев. Чем далее длилась ми
ровая война, тем шире применялись 
грузовые- машины. Достаточно на

звать массовые переброски войск к 
Вердену из Франции на помощь Ита
лии в 1917 г. К 1918 г. армейские и 
фронтовые резервы имели при себе 
автомобильные транспорты дл«я бы
строй подачи первых частей на ата
кованные участки. Можно с уверен
ностью сказать, кроме того, что то 
массы артиллерийских, инженерных^ 
авиационных и продовольственных 
груізш, которые нужны современным 
армиям, не могли быть во-время по
даны к войскам без наличия грузок 
вых машин, а, следовательно, и самое* 
ведение боев должно было принять, 
иной характер. Применение двигателя 
внутреннего сгорания в этих трех об
ластях имело такое значение, что 
справедливо выражение будто побе
да союзников была одержана на вол
нах нефти. 'Немцы не располагали та
кими запасами нефти, кале государ
ства Антанты, они были стеснены © 
ее расходовании, и германская тактика 
от этого значительно уступала, осо
бенно в 1918 г., тактике их враго®.

Химические средства борьбы. Сле
дующим фактором, оказавшим тжое 
же важное влияние на изменение так
тики, было использование химических 
средств борьбы. Впервые во время ми
ровой войны, в апреле 1915 г., немцами 
около Ипра волны газов были выпу
щены из баллонов и при посредстве 
попутного ветра перенесены в окопы 
врага. Не имея никаких средст© защи
ты, англичане жестоко пострадали от 
этой первой атаки. Однако, вскоре бы
ли изобретены противогазы, и с этого- 
дня началось соревнование между но
выми и новыми средствами химиче
ской борьбы и противогазами. Кроме 
удушающих газов, были применены 
ядовитые дымы и туманы, вызывающие- 
лишь раздражение слизистых оболо
чек, но твердые частицы которых про
никали через обычные противогазы. 
Чихание или боль в глазах вынуждали 
срывать маски, а новая волна ядови
того газа убивала противника, остав
шегося без защиты. Наиболее сильным 
газом был — горчичный, поражавший 
не только дыхание, но и кожу, вызывая 
ожоги, с трудом поддававшиеся) лече
нию. В. 1918 г. влияние химических
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•средств, бросаемых в неприятеля нѳ 
только из баллонов, но в артиллерий
ских снарядах, из .минометов и газо
метов, получило такое значение, что 
27% потерь американской армии были 
причинены химическими средствами. 
Ныне химическая сторона борьбы при
обрела совершенно такое же значение, 
как роль пулеметов или авиации, и 
при всякой операции использование 
своих химических средств и борьба с 
таковыми у  противника приобретала 
часто решающее значение.

Кроме газов, поражающих врага, из 
химических средств- борьбы необходимо 
отметить дымовые завесы, помогаю
щие скрывать свои действия, огнеме
ты для поражения врага за  закрытия
ми, в убежищах, и фосфорные бомбьг, 
развивающие, как сильный дым, так 
и пламя, сжигающее все, что окажется 
близко от разрыва этой Оомбы. Веде
ние химической войны давало Герма
нии крупные преимущества, ибо она 
располагала блестяще развитой хими
ческой промышленностью, которую ис
пользовала для целей войны,-

Таковы, в общих чертах, важнейшие 
■средства техники, оказавшие револю
ционизирующее влияние на развитие 
тактики.

■Не маиее существенное значение 
имел другой фактор — выход на театр 
войны народных масс, измерявшихся 
миллионами. В армиях союзников, 
включая всех военных служащих в 
тылах, ко времени перемирия с немца
ми, в ноябре 1918 г., находилось 25 мил
лионов людей. В России было мобили
зовано -свыше 18 милл. людей. Эта мас
са людей, придя в армию с темя яа- 
•строаниями и политическими убежде
ниями, в которых она жила до войны, 
под влиянием тягот войны стала эво
люционировать. Если в начале войны 
•смысл и цели ее не возбуждали сомне
ний в массах, то непрерывная смер
тельная опасность и лишения на фрон
те, а особенно лишения тылового на- 

■ селения, поставили во весь рост во
прос: «За что идет война?». Для того, 
чтобы? поддержать дисциплину перед 
лицом смерти, понадобилась энергич
ная политическая кампания в рядах 
;войск. Методы политической борьбы

сплелись с приемами тактической под
готовки, и с 1917 г. во .всех армиях 
уделялось большое внимание тому, 
чтобы <нѳ образовалось трещины в по
нимании целей войны, веры в победу 
и готовности идти в бой. Русская и 
германская армии в той же мере по
страдали от поражений в сражениях, 
как и под влиянием политического 
разложения, охватившего войска. И 
войска воткнули штьжи в землк>, с ло
зунгом: «Лучше страшный конец, чем 
страх без конца». Во французской ар
мии, после неудачного наступления 
весной 1917 г., свыше 100 частей поте
ряли боеспособность, арестовали офи
церов и, если бы немцы знали об этом, 
то, конечно, более благоприятной об
становки для наступления трудно бы
ло бы найти.

С другой стороны, увеличение чпс- 
ладыюсти сражающихся привело к це
лому ряду чисто технических особен
ностей в тактике мировой войны. Чис
ло бойцов было настолько велико, что 
поля сражений растянулись на весь 
фронт границ между шс-ударствами, 
от моря и ДО' моря или до нейтральной 
страны, каковыми были Швейцария, а 
до 1916 г. Румыния. Войска постепенно 
заполнили все промежутки и стали 
друг против друга сплошны/м, непре- 
рывающимся сотни верст, фронтом. 
Это», прежде всего, изменило основную 
форму боя, которая в предшествую
щую эпоху была преимущественно об
ходом фланга и выходом <на сообщения, 
в мировой ж© войне стала — проры*- 
воім. Эта же особенность крайне стес
нила работу конницы, которая начала 
всюду встречать сплоппнюй фронт пу
леметов и орудий и оказалась сте
сненной в маневре.

Изменение форм боя. Постепенный 
рост численности и силы вооружения и 
развития техники повел к резкому 
изменению тактических форм, которые 
мшено разделить на три резко разли
чающихся периода: маневренный пе
риод 1914 ігода позиционная война 

-1914—17 гг. и новый выход к мане
вренной войне в 1917 г. на восточ
ном фронте и в 1918 г . — на западном 
театре войны. Первый период характе
ризуется громадными маневренными
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боями на обоих театрах войны, пока по
степенно весь фронт, истощенный, как 
в живой силе, так и расходом снаря
дов, не замер на долгие годы. Позици
онный период войны характеризуется 
целым рядом грандиозных наступа
тельных операций, веденных то одной, 
то другой стороной. В этой борьбе, в 
которой материальная мощь противни
ков все время возрастала, психология 
войск год -от года падалей /Воля к по̂  
беде, готовность к самопожертвова
нию падала до тех пор, пока войска 
России в 1917 г., а Германии—в 1918 г. 
перестали оказывать прежнее сопро
тивление *), и наступающий получил 
возможность выбить оборону из ее за
стывшего в оборонительной системе 
положения.

Попробуем в кратких чертах просле
дить эволюцию ф'орм главнейших ви
дов боя в эти три периода.

'Оборона строила свою силу в 1914 г. 
на огне стрелковой цепи, расположен
ных за ией батарей; если противни
ку удавіашось проірвать линию огня, то 
положение стремились восстановить 
контр-аташй резервов. При этой си
стеме оборона имела резко очерчен
ную первую линию, которая должна 
была сломить огнем аталсу врага. Эта 
линия с небольшими промежутками 
тянулась 'непрерывно по всему фронту 
обороны.

По мере усиления артиллерийских 
средств атакующего, к лету 1915 года 
на западном фронте и к зиме этого го
да в России, оборона приобрела иные 
формы. В борьбе с артиллерией атаки 
обороняющийся использовал фортифи
кацию, создавая, прежде всего, проч
ные убежища, непробиваемые огнем 
врага, и »создание проволочных сетей, 
которые должны были задержать ата
кующего непосредственно перед стрел
ковой линией и дать время обороняю
щемуся расстрелять атаку. Кроме 
этого, оборона, не надеясь на способ
ность первой линии отразить врага,

*) Анализ причин этого  явления, целиком леж а , 
щ ий в области  стратегии  и п оли тики , здесь не 
даете*. У казы ваю тся лиш ь последствия их в области 
тактики . П онять ж е их мож но лиш ь при вним атель
нейшем изучении  эконом ических и  политических 
ф акторов, влиявш их реш аю щ им  образом  на психо
логию  масс.

стала создавать 2-ю и З-ю линии па. 
расстоянии пушечного выстрела (4— 
б кил.) одна от другой, соединяя их 
поперечными линиями с тем, чтобы 
при прорыве врага на одном участке 
можно было бы остановить его разви
тие в стороны на хорошо подготовлен
ных линиях. На такой системе оборо
ны придерживались в сражениях 1915- 
и 1916 г.г. под Верденом и на Сомме;, 
такова оборона австро-германцев про
тив наступления Брусилова.

Опыт этих боев принес сознание' не
обходимости не только «развивать обо
рону в глубину, но и маскировать ев 
от наземного и воздушного наблюдения 
врага, которое, привлекши на помощь 
фотографию, стало во всех деталях, 
обследовать тыл обороны, расположе
ние артиллерии, резервов, тыловых по
зиций и т. п. В виду этого особое вни
мание стали уделять, во-первых, мас
кировке, а, ©or вторых, устройству т. 
наз. передового поля. Передовым полем 
в боях 1917 и 1918 г.г. называлась 
полоса местности впереди той линии* 
на которой было решено оказать со
противление, так называемой главной 
линии сопротивления, занятой неболь
шими частями пехоты; которая должна 

• была сдерживать наступление врага,, 
если оно шло без подготовки арт. 
огнем, оповещать защитников 1-й ли
нии о начале серьезной атаки и за
медлять наступление врага.

1918 г. дал наступающему новые 
средства—танковую атаку, уменье ата
ковать без длительной подготовки, мощ
ное развитие химической войны и мас
совое употребление авиации, как сред
ство на/падения с воіздуха на земные 
цели.Эти новые средства -атаки, позво
лявшие наступающему продвигаться 
через укрепление врага со скоростью 
8—10 кил. в день, сламывая сопроти
вление укреплений, пулеметов, артилле
рии (химическими снарядами), вынуди
ли оборону к еще большему эшелони
рованию >в глубину. Бели -некоторая 
часть артиллерий стояла в 1—2 вер- 
стах от пехоты, то другие артиллерий
ские грунты отодвигали на 5—6 килч 
чтобы успеть подготовиться к отпору 
в то время, когда 1-я линия под не
ожиданным ударом врага будет ело-
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мана. Против химического нападения 
стали создавать убежища, непроница
емые для газов, в борьбе с таиками 
стали применять стрельбу орудий пря
мой наводкой, ловушки для танков, 
фугасы и т. п.

Очень сильным приемом обороны 
явился выход из под удара атаки цс? 
ее начала на заранее подготовленные 
позиции на 4—6 кил. назад, оставив 
на старой позиции лишь боевое охра- 
яение. Такоеы отход немцев в 1917 г. 
на позиции Зигфрида, армии Гуро под 
Реймсом © июле 1917 г. и т. п.

По мере усиления пехоты пулеме
тами, стаяшовыіми и ручными, пехота 
получила (возможность еще совершен
нее маскировать свое оборонительное 
положение, Вместо длинных цепей 
можно было получить ту лее силу огня 
2—3 пулеметами, занимавшими не
большую шющадь и легко маскируе
мыми. Оборона линейная стала оборо
ной групповой. Мало того, наличие 
большого числа пулеметов позволило 
отнести часть их в глубину, образовав 
не линию, но полосу обороны в 2—3 кил. 
глубинЬй, преодолеть которую без 
больших средств не было возможности.

Наконец, сильнейшими средствами 
обороны остались контр-агаки резер
вов в крупных силах, перебрасываемых 
к месту атаки по жел. дороге, на авто
мобилях и пешком. Резервы эти, усили
ваемые мощными группами резервной 
артиллерии (частью на механической 
тяге), сламывали самое сильное на
ступление и под Верденом, и на Сомме, 
и в 1918 г. после того, как сила насту
пающего расходовалась на 'борьбу с 
оборонительной линией.

Т. обр., несмотря на усиление средств 
атаки, оборона во все время войны 
сохраняла свое значение'. Но не пас
сивная оборона, расчитывающая на 
стрельбу и фортификацию, а манев
ренная оборона, отвечающая на удар 
ударом и применяющая широко обман 
и внезапность для своих (действий.

Эволюция наступления. В связи с 
расширяющейся мощью технических 
средств на вооружении арімии происхо
дила эволюция наступления. Манев
ренный период 1914 г. (характерен /по
явлением мощного средства наступле

ния — тяжелой полевой артиллерии, 
которая в тесном взаимодействии с- 
легяой артиллерией, забрасывая расг 
положение обороны своими мощными 
снарядами, уничтожала обороняющихся,, 
заставляла их ослабить огонь и 
позволяла пехоте, 'наступавшей цепями,, 
своим огнеім окончательно сломить 
сопротивление врага и ворваться в ого 
расположение. Усиление оборонитель
ных средств фортификацией в период, 
длительного стояния на месте позици
онного периода войніы надолго обес
силило наступление. Наступающий 
стремился увеличением числа орудий, 
и количеством снарядов, выброшенных 
в неприятеля, уничтожить его сопроти
вление. В 1915 г. атаки на западном 
фронте, в Шампани и Артуа, были оста
новлены потому, что атаіна разверты
валась на узких фронтах 4—6 верст^ 
что позволяло обороне, остановив на
ступающих с фронта на 2-й оборони
тельной линии, взять ігх в перекрест
ный артиллерийский огонь и отбрсѵ 
ситъ ударом резервов. В 1916 г., когда 
артиллерийские средства атаки усили
лись и стало возможным атаковать 
фронт до 25 кил., артиллерийская под
готовка потребовала нескольких дней. 
За эти дни, когда уже бышіо ясно места 
атаки, оборона сосредоточила нужные, 
резервы, особенно артиллерии, и оста
новила атаку на всем фронте. Приме
нение газовых нападений не дало ата
ке крупных преимуществ, ибо изобре
тение противошза ослабило действие, 
химических средств нападения. Прав
да, работа в противогазах стесняла 
артиллерию и пулеметчиков, но все жѳ. 
они могли действовать, хотя и с  пони
женной точностью.

Мощное влияние на ход наступления- 
оказали воздушные силы, которые в 
сражении 1916 г. на Сомме выступали, 
как боевая сила против земных целей, 
а не только как разведчик и артилле
рийский наблюдатель. Нападение воз
душных сил на колонны, спешившие к 
полю сражения на выгрузочные стан
ции, где подходили резервы, вынудило 
все маневры по сосредоточению про
изводить под покровом темноты, а все, 
что могло подвергнуться бомбардировке.' 
с івоздуха—артиллерию, штабы, скла,-
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ды и т .п.—маскировать. Тем не менее, 
весь 1916 и 1917 г.г. наступление, опи
равшееся ш  уничтожение обороны 
количеством выброшенных «материа
лов»—«Materialschacht»* требовало для 
подготовки дней, а за это віремя обо
рона успевала подвести резервы и их 
встречным ударом остановить атаку.

Коренной переворот в методах атаки 
•был иіріоизведен в 1918 г. введением
1) внезапной артиллерийской подго
товки, имевшей целью лишь нейтрали
зовать, заглушить пехоту и артилле
рию обороны, пока пехота атаки не 
.уничтожит их, подойдя вплотную;
2) возросшей самостоятельностью пе
хоты, научившейся при помощи своих 
пулеметов, приданных ей легких ору
дий, ручных гранат и средств химиче
ской борьбы (фосфорные бомбы) сла
мывать огонь неприятельской пехоты;
3) усовершенствованием взаимодей* 
ствия пехоты, артиллерии и авиации 
в борьбе с  врагом; 4) массовым упо
треблением танков; 5) массовым при
менением химических средств и 6) при
менением авиации в крупных силах.

Все эти средства позволили начинать 
атаку внеза.пно и сразу достигать 
■крупных (результатов, парализовать 
-силы вгр-ага химическими «средствами и 
останавливать подход подкрепления 
врага к атакованному участку. Сово
купность всех этих ■средств, в «связи 
<î упавшей силой 'Сопротивления ©ойск 
к концу мировой войны, сделала то, 
что позиционная война вновь перешли 
в маневренную. В мартовские бои 1918 
года наступление шло по 8—10 кил. в 
•сутки. Таковы же были бои на Эн и 
Марне в мае, встречные удары 18 июля 
и 8 августа. Как и .в обороне, понадо

билось гибкое сочетание искусства и 
техники для того, чтобы дать реши
тельные результаты.

С неменыпей силой мировая война 
разбила течение, существовавшее еще 
с шестидесятых годов XIX века, чгго 
человека можно заменить машиной. 
•Сила человека безмерно возрастает от 
применения машин, но машина—ничто 

•без умного и мужественного бойца, го
тового жертвовать собой. Мировая вой
на еще раз с полной силой подтвердила 

-старую сербскую пословицу: «Бой ве

дет ие оружие, а сердце героя». Со
временная война иначе понимает «серд
це героя». Герой современной такти
ки не только вождь, но и каждый бо
ец, каждый начальник. Победа в со
временном сражении—это победа само
отвержения масс. А . В ерховски й .

III. ТЕХНИКА В МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
Небывалая, по размерам принявших в 
ней участие человеческих масс и по 
напряжению, мировая война предста
вляет собою исключительную картину 
и в отношении применения техники.

іВ первую о»чередь, наибольший ин
терес представляют собою те техниче
ские средства, которые имеют о з н а 
чением непосредственное применение 
их для самой борьбы на суше, на море, 
в воздухе; однако, этими «военными» 
техническими достижениями далеко 
не исчерпываются все стороны техни
ки, без использования маковых совре
менная война была бы немыслима. 
Всякого рода вспомогательные сред
ства борьбы, пути и средства сообще
ния, предметы продовольствия, оде
жды, снаряжения, технические возмож
ности их заготовления и использова
ния — все это, при том размере, ко
торый принята мировая война, полу
чило столь большое значение, что име
ло решающее влияние не только на 
ход, но даже на самую возможность 
выполнения боееых операций. Наряду 
с этим, мировая война с неопровержи
мой очевидностью показала, что совре
менные боевые столкновения гвраждую- 
щих сторон перестали быть столкно
вением, в котором принимает участие 
только часть населения, © виде борю
щихся армий. Возможность (военного 
окружения целых государств в виде 
блокады, или, по крайней мере, нару
шение свободных сношений их с внеш
ним миром, ставившее их населения в 
условия существования в осажденной 
крепости; необходимость возмещения 
отвлеченных для непосредственной 
борьбы лучших работников другими 
элементами населения; наконец, на
пряженнейшая деятельность всех ви
дов промышленности, как для снабже
ния арімий средствами борьбы, таік и 
для поддержания существований! насѳ-
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лоігия внутри государства — все эт& 
привело к тому, что в  современной 
войне, помимо армий, принимает уча
стие все (население страны в целом.

При наличии указанных условий, 
•естественно, что мировая война пред
ставляет собой большой интерес и в 
'отношении ' тех применений техники, 
каковые служат для снабжения армии 
всем необходимым, поддержания жи
зни гражданского населения и наи
большего развития тех отраслей про
мышленных <сил государства, которы
ми обеспечиваются ©се подобного рода 
потребности.

Указанное значение техники было на
столько очевидно, что уже после пер
вых недель от начала войны, когда яс
но обнаружилась невозможность ее 
■окончания в тот короткий срок, какой 
намечался для нее лучшими военными 
и экономическими авторитетами, когда 
^быстро иссякли те запасы боевых 
средств, которые были заготовлены в 
'мирное время, и армии враждующих 
сторон начали устанажгиваться друг 

'Против друга в виде двух нескончае
мых укрепленных линий — для всех 
стало ясно, что победителем окажется 
тот, кто откажется сильнее не только 
в отношении численности своих войск, 
но и в средствах и силах св о ей  техни
ки. Недавняя задача всякой ©ойньь— 
разбить вооруженную силу противни
ка — вылилась в новую форму борьбы 
'■на истощение, под которым разумелось 
пне только истощение армии, но и все- 
то населения страны, всех ее запасов, 
как военного, так и гражданского на- 
•значения, и всех ее технических 
^средств и возможностей.

Результаты войны в достаточной 
•мере подтвердили правильность подоб
ного -значения техники. В особенности 
•решю сказывались отдельные ее до
стижения, появлявшиеся во время са
мой войны у одной из борющихся сто
рон © то время, как другая., ими не 
располагала. К ташвым можно, напри- 

:мер, отнести ©сем известное первона
чальное применение ядовитых газов, 
выступление в последние годы войны 
танков. Эти факты склоняют даже мно
гих к заключению о столь всесильном 

.•значении техники, что, по их мнению,

самая личность челювока © вооружен
ной борьбе начинает отходить на вто
рой план. К оказанному положению не
малой поддержкой служит основное 
свойство всякого технического сред
ства усиливать обладающего им чело
века, замещая его и даже превосходя 
по результатам своего действия. Так, 
три механических трактора с двенад
цатью рабочими в 36 часов могут вспа
хать столько земли, сколько с трудом 
могли бы взрыть лопатой 560 человек 
в течение целого сезона; один пуле
мет по силе оігня, не говоря уже о 
большей точіности и надежности тако
вого, равносилен, по меньшей мере, 
взводу пехоты. При крайнем увлече
нии высказанными положениями неко
торые даже мечтают о войне будущего, 
как о войне чисто механической, в ко
торой вся борьба должна будет све
стись к борьбе машин и я истощению 
средств для их поддержания. Более 
умеренные взгляды, отдавая должное 
человеку, все-таки видят преимуще
ственное значение в технических сред
ствах, считая, что роль человека сво
дится, главным образом, к управлению 
ими и к их обслуживанию.

Та же мировая война дает нагляд
ное опровержение подобным увлече
ниям. Известно, что ко времени заклю
чения мира Германия располагала 
еще половиною всех тех запасов, не
обходимых для ведения войны, кото
рые были ею заготовлены перед нача
лом ее, и потому, казалось бы, мог
ла продолжать борьбу еще столько же 
времени, сколько длилась мировая вой
на; известно также, что, 0 сущности 
говоря, ее армия до самого чсонца не 
была іни разбита, ни побеждена в во
енном отношении. Тем не менее, Гер
мания не могла больше продолжать 
борьбу, и в этом первенствующую роль 
сыграло ее население, личный состав 
ее армии. Позлее аналогичное подтвер
ждение дала наша гражданская вой
на, в которой полуодетая, полуголод
ная и весьма скудно снабженная боле
выми средствами Красная Армия ока
залась победительницей против белых 
войск, располагавших в широких раз
мерах всеми силами современной тех
ники.

6
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Значение техники в массовой воору
женной борьбе огромно. Ее нельзя се
бе представить сколько-нибудь успеш
ной без использования всевозможных 
ее современных достижений. Однако, 
роль человека, как борца, осталась 
столь же незыблемой и непоколеблен- 
ш й, как и в первобытные времена.

Мировая война дает этому убеди
тельное подтверждение. Несмотря на 
колоссальнейшее развитие средств 
дальней борьбы, никогда еще столь 
значительные по численности армии 
не сходились на такие близкие рас
стояния, какие имели место повсюду 
во время длительного периода пози
ционной борьбы; число и размах уда
ров открытой живой силой были ни
чуть не меньше, чем в прежние вре
мена, и каждый раз, когда почему-ли
бо подобные удары отсутствовали или 
выполнялись не с должным напряже
нием. не было и решения боевой за
дачи; целые месяцы длительной и на
пряженнейшей работы техническими 
средствами не давали никакого ре
зультата; несмотря на богатейшее 
снабжение ©семи силами и средства
ми техники, таи одна из сторон не от
казалась, да и никогда и не откажется 
в будущем, от рукопашноію оружия, 
пригодного только для борьбы при не
посредственной встрече открытой фи
зической силой. Разница только в том, 
что рукопашное оружие, определяемое 
неизменной физической природой че
ловека, давно уже достигло предель
ной степени своего усовершенствова
ния и потому остается неизменяемым 
в то время, как всевозможные техни
ческие средства, опирающиеся на все 
развивающиеся познания человечества, 
непрестанно прогрессируют и будут 
прогрессировать в будущем.

В частности, относительно техниче
ских средств, назначаемых непосред
ственно длія самой борьбы, из них, в 
первую очередь, предметов вооруже
ния и боевого снабжения и всевозмож
ных вспомогательных средств, мировая 
война дает широкую область для ис
следования. Естественно, что устрой
ство и изготовление подобного рода 
средств осюхвьпваетея, пре?кде всего, 
на общем развитии человеческих по

знаний и культуры, в особенности же* 
на технических силах промышленно
сти, и потому неизбежно должно по
стоянно прогрессировать. В течение' 
промежутков мирного времени между 
войнами, как бы длительны они ни бы
ли, всякое государство не может укло
ниться от подобного усовершенствова
ния своего вооружения и средств- 
борьбы, так как иначе рискует быть 
отставшим, в случае ее возникновения, 
по сравнению со своими возможными- 
противниками. С этой точки зрения,, 
мирные промежутки времени, в сущ
ности, обращаются в периоды подго
товки к будущей войне, в течение ко
торой не раз приходится отмечать,, 
что то или иное государство, не имея’ 
вовсе в виду ближайшего будущего* 
столкновения, тем не менее, бывает 
принуждено тратить огромные мате
риальные средства для перевооруже
ния своей армии новым типом оружия,, 
восполнения необходимых боевых за
пасов и других средств. Как ни велик: 
опыт минувших войн, на основании ко
торого выполняются все подобного ро
да нововведения, как ни мощны при
меняемые с тою же целью научные' 
познания, только непосредственный 
опыт войны может дать им справедли
вую и исчерпывающую оценку, тем бо
лее, что подвергшийся нападению, уже- 
в силу одного только чувства самосо
хранения, неизбежно выдвигает про
тив каждого из средств нападения1 
соответствующие средства или методы 
защиты и противодействия, предусмо
треть которые так же невозможно, каіг 
невозможно предусмотреть и самое^ 
развитие средств нападения. С другой1 
стороны, полное напряжение всех сил 
во время самой войны не только в ар
мии всякого государства, но и в ее1 
населении, не исключая и области? 
науки и техники, выдвигает на оче
редь новые проблемы всевозможных; 
достижений в области средств борьбы- 
и в гораздо большей степени, чем в̂  
мирное время, способствует скорейше
му их осуществлению. Весь опыт вой
ны и современное состояние науки вг 
техники, в совокупности, ставят начер
тания на будущее время.

В виду этого, анализируя опыт миро-
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вой войны, можно отдать себе отчет, 
насколько оказались оправдывающими 
ожидания, возлагавшиеся на дости
жения военной техники, предусмо
тренные в мирное время, оценить их 
развитие в течение военного времени 
и наметить дальнейшие их пути на 
будущее.

Наряду с предметами чисто воешю- 
го назначения не меньший интерес 
предоставляют собою предметы и мате
риалы общей потребности, необходи
мые для поддержания существования 
населения взамен нормальных, кото
рых та или иная из воюющих стран 
была лишена в-большей или м&ныней 
мере по военным условиям. Хотя исто
рия прошлых времен и дает нам в этом 
отношении некоторые указания, отно
сящиеся к осадам крепостей, однако, 
толіько во время мировой войны подоб
ного рода задачи обеспечения насе
ления целого государства на протя
жении нескольких лет всем необходи
мым проявились в столь широком раз
мере. И в этом отношении во время 
мировой войны технике пришлось со
вершить весьма большую работу.

Наконец, не лишним будет отметить, 
что ѳіце перед самым началом мировой 
войны никто не верил в (возможность 
столь большой ее продолжительности, 
и потому все готовившиеся к вей го
сударства предполагали выполнить ее 
на те запасы вооружшия и всего не
обходимого, какие были заготовлены 
в течение длительного промежутка 
мирного времени. Действительность 
опрокинула все ожидания, как в отно
шении чрезвычайного расхода всех 
запасов, так и в отошееии длительно
сти времени, в течение которого в них 
ощущалась все возрастающая необхо
димость. Вместо умеренного расходо
вания, запасенного заблаговременно, 
пришлось встретиться с вопиющей по
требностью во многом, от отсутствия 
чего пришлось приостанавливать и из
менять самую сущность предположен
ных боевых операций. Вместе о тем, 
пришлось разрешать труднейшую за
дачу об организации производства 
всего необходимого для- борьбы за-ново, 
в размерах, превосходивших всякие 
предварительные расчеты, и при том

силами и средствами преимущественно 
своей страны; большинство государств 
сами испытывали нужду, так как при
няли участие в столкновении, или же 
заготовление извне не всегда могло 
быть доставлено вследствие блокады; 
Вместо войны на запасы мирного вре
мени пришлось воевать на производи
тельность государства во время са
мой войны. При разрешении этой но
вой задачи технике пришлось про
явить высшее напряжение,

В частности, относительно различ
ных предметов и средств, длія ведения 
войны на суше и на море, и различных 
предметов и материале®, для их изго
товления и для поддержания существо
вания населения, можно отметить сле
дующее.

Перед мировой войной главным ро
дом войск считалась пехота, и основ
ным ее вооружением — винтовка, с 
щшмкнутым постоянно штыком, как 
это было принято у нас, или со шты
ком, носимым отдельно в ножнах и 
піримыкавшиадся только в предвидетши 
штыкового удара. Во всех государ
ствах на вооружении состояли вин
товки различных образцов и разного 
калиібіра (см. ручное оружие), от 6,5 до 
8 миллим., введенные преимуществен
но в течение 90-х годов мкнуівшего 
столетия. Несмотря на указанное раз
нообразие, все эти образцы ©интовок, 
в общем, обладали вполне пригодными 
для боя качествами, а именно: дально
стью стрельбы до 2.000 метров, мага
зинным заряжением, обыкновенным 
прицелом с целиком и мушкой. Все до
военные усовершенствования своди
лись исключительно к тому, чтобы при 
том же образце, путем принятия) пули 
более совершенной формы и соответ
ствующего веса, достигнуть улучшения 
баллистических «качеств винтовки, пре
имущественно на ближних дистанци
ях. Этим достигалось драгоценное ка
чество винтовки—возможность стрель
бы на ближние дистанции (до 300 мет
ров) без изменения прицела. Наряду 
с этим велись опыты по созданию но
вого типа автоматической винтовки, 
самозаряжающейся после каждого 
выстрела, Однако, несмотря на успеш
ные достигнутые результаты, ни одно
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государство йе решилось принять на 
вооружение этот новый тип, вследствие 
того, что многие стороны его примене
ния, в особенности возможность доста
точного питания патронами, не были 
выяснены, а, главным образом, потому, 
что подобное перевооружение, неиз
бежно связанное и с переменой всего 
запаса патронов, потребовало бы колос
сальных расходов. В области примене
ния ружейного огня существовало не
которое увлечение стрельбою на боль
шие дистанции. Кавалерия, назначае
мая по существовавшим тактическим 
воззрениям и для действия в спешен
ном строю, была также вооружена вин
товкой (и ташкой), мало чем разли
чавшейся от пехотной винтовки.

Мировая война вполне оправдала 
ожидание от винтовоік, состоявших на 
вооружении различных армий. Оказал
ся малосостоятельным дальний ружей
ный огонь, отчасти вследствие того, что 
на дальние дистанции стрелковые за
дачи много успешнее разрешались ар
тиллерией и пулеметами, отчасти же 
потому, что при тех огромных попол
нениях, которые на-спех пришлось вли
вать в ряды армий, невозможно было 
ожидать хорошего их обучения стрель
бе, без которого стрельба на дальние 
•дистанции теряет всякую ценность. 
Нельзя не отметить драгоценного ка
чества нашей винтовки обр. 1891 г., со
служившего нашей армии большую 
службу, заключавшегося в так назы
ваемой взаимо-заменяемости отдель
ных частей винтовки, достигавшейся 
-чрезвычайно точным их • изготовле
нием. Вследствие этого качестве, в слу
чае порчи какой-либо части винтовки, 
вместо нее легко могла быть поставле
на запасная, хотя бы изготовленная 
імного лет тому назад, и при том без 
какой-либо дополнительной работы по 
пригонке, . Это качество особенно 
.было пригодно для наших усло
вий, так как при малом развитии 
надпей промышленности и неизбежном, 
■вследствие, этого, недостатке опытных 
слесарей, мы не могли бы вблизи бое
вых позиций исправлять винтовки, а 
.•должны были бы посылать их для ис- 
.ирдаения на оружейные заводы.

;Нр если в огцошенш? .образцов, винто

вок до-воеиная тохиика оказалась ка 
должной высоте, то нельзя того лее ска
зать в отношении их численности, ко
торая с первых же дней войны превзо
шла все расчеты мирного времени и 
ставила некоторые іармии в катастро
фическое положение, в отношении край
него недостатка винтовок. Технике 
пришлось разрешать одну из наи- 
труднойших задач по увеличению 
производства винтовок, изготовлению 
которых отличается большою сложно
стью и длительностью, требуя рабочих 
самой высокой квалификации. Для на
шей армии в первые же месяцы войны 
потребовалось вдвое больше вш-ітовок 
против запаса, заготовленного в те
чение длительного ряда лет, а в общем, 
потребности войны превысили этот 
расчет в четыре раза; в Германии, в 
течение всего периода войны было из
готовлено вновь более 10.000,000 вся
кого ручного огнестрельного оружия.

Чтобы составить себе хотя беглое 
впечатление о той сложности и затруд
нениях, с которыми сопряжено массо
вое заготовление винтовок, можно при
вести следующие числовые данные и 
соображения. Наша русская 3-лин. 
винтовка обраеца 1891 года (см. іручное 
оружие) состоит из 106 отдельных 
частей. Даібы изготовить все эти части 
вполне однообразно, машинным спо
собом, который только и возможен три 
•массовом заготовлении, каждую из 
этих частей приходится приготовлять 
путем постепенной отделки первона
чальных грубых частей из сырых . ((ис
ходных) материалов). Полной отделки 
на одном станке, или путем одной ка
кой-либо операции,. выполнить нельзя, 
почему каждая из частей изготовляет
ся рядом последовательных операций, 
для выполнения нооторых она передает
ся с одного станка на другой; каждый 
из . этих станков выполняет свою 
стереотипную долю работы по отделке. 
То же приходится производить и при 
оборке частей вингговски, ее проверке 
и проч. Каждая из подобных операций 
носит техническое наименование «пе
рехода», так как для выполнения каж
дой из .них, изготовляемая чіасть вин
товки должна «перейти» с одного стан
ка на другой. Для. изготовления всех
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частей винтовки, сборки их и проверки 
приходится осуществить 1.443 перехода. 
Так как нее части винтовки, в особен- 
нюсти ври условии требования их 
взаимо-заменяемости, должны быть из
готовлены весьма точно по размерам 
и (правильно собраны, а рабочие части 
станков от работы постепенно изнаши
ваются, то каждую из частей и сборку 
винтовки приходится неоднократно 
проверять особыми шаблонами или, 
так называемыми, «лекалами». Число 
таких лекал для наптей винтовки со
ставляет 540, и ими приходится про
извести 812 обмеров. Точность отделки 
некоторых частей достигает 0,001 дюй
ма; но так как лекала с течением вре
мени от работы стираются (после 2.000 
обмеров), то и самые лекала приходится 
время от времени проверять по образ
цовой их серии и заменять »новыми. 
Изготовление лекал доступно только 
рабочим самой высокой квалификации. 
Из изложенного достаточно ясно видно, 
какую огромную и тонкую подготови
тельную работу необходимо выполнить 
раньше, чем явится возможность при
ступить к изготовлению хотя бы одной 
винтовки «массового» заготовления, и 
какое напряжение требуется затем от 
рабочих высокой квалификации для 
поддержания пополнения лекал. Для 
пополнения крупной недостачи винто
вок пришлось использовать всевозмож
ные устаревшие образцы, снятые с во
оружения армий, но еще сохранив
шиеся в складах. К этой мере молено 
было прибегнуть особенно 'вследствие 
того, что при стрельбе на близкие ди
станции их худшие баллистические 
качества не сказывались столь резко. 
Пользование трофейным оружием ста
ло правилом даже для таких сильных 
промышленностью и техникой госу
дарств, к каковым принадлежит Гер
мания; трофейным оружием эворужа- 
лись целые войсковые части.

У нас в России, кроме состоявшей на 
вооружении винтовки образца 1891 года, 
части первой линии вооружались япон
скими винтовками Арисака, снятыми 
уже в японской армии с вооружения 
ее армии, трофейными германскими и 
австрийскими винтовками, американ
скими винтовками Винчестера, изго

товленными под наш патрон, а .тыло
вые части —нашей старой винтовкой 

Бердана и аналогичными с ней италь
янскими винтовками Веттсрли, фран
цузскими Лебеля, Гра, и Гра-Копа- 
чека. Более сильные техникой го
сударства стремились усовершенство
вать прежние обіразны переделками, 
в особенности приспособлением к одно
зарядным ружьям магазина. Огромные 
технические усилия были приложены 
к .исправлению винтовок, собираемых 
с полей сражения. Тем не менее, не
смотря на крайне напряженную дея
тельность внутри страны и широкие 
заказы за границей в нейтральных 
странах, недостаток в винтовках уда
лось пополнить только с течением дли
тельного времени и то, для более сла
бых по технике государств, не в пол
ной мере.

Роль пулеметов (Юм.), правильно на
меченная еще после Русско-Японской 
войны, окончательно и бесповоротно 
обрисовалась войной мировой. Это ору- 
жие прекрасно компенсирует недостат
ки -ружейного огня, как в отношении 
большого количества выстрелов при 
малом числе действующих бойцов, так 
и в-■ отношении надежности направле
ния выстрелов в требуемую цель, хотя 
бы и на далекие дистанции. Такие их 
качества сделали их (необходимейшим 
оружием не только при развившейся 
борьбе в условиях укрепленных по
лос, но и при наступлении. Из круп
ных войсковых соединений к которым 
пулеметы придавались но организа
ции, существовавшей до войны, пуле
меты постепенно стали внедряться в 
батальоны, роты, взводы, до мельчай
ших их. падраізделений. Наступление 
без пулеметов стало невыполнимым,. а 
вместе с тем стала чувствоваться их 
сравнительная тяжесть, не допускав
шая относительно свободаого выдви
жения их в передовые боевые линии. 
Техника ответила на .эту боевую по- 
требность лешими образцами, но зато 
менее совершенными по сравнению с 
основными в отношении скоро
стрельности, уверенной . стрельбы 
на дальние, дистанции. Частью 
это были системы, существовавшие, 
но недостаточно оцененные в мир-
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ігое время, отчасти они были проек
тированы вновь. Эти не столь совер
шенные образцы оказались весьма по
лезными и даже необходимыми для 
усиления огня передовых частей, без 
поддержки которого немыслимо никакое 
наступление. С другой стороны, эволю
ционировала магазинная винтовка, вы
ливаясь © вйЕоговку автоматическую, 
еще менее совершенную, чем облегчен
ны« пулемет, но за то еще легче сопут
ствующую передовым частям. В общем-, 
кроме основного оружия — (магазинной 
винтовки — части пехоты к  конницы 
оказались вооруженными станковыми 
<тяжелыми) пулеметами, обладавшими 
наилучшими качествами, допускавшими 
дальнюю стрельбу ч)ерез головы своих 
войск, ручными (легкими) пулеметами, 
менее совершенными, но за  то более 
подвижными, и небольшим числом 
автоматических винтовок.

Технические качества всех этих ви
дов автоматического оружия оказались 
ве-сьма удовлетворительными, в особен
ности пулемета системы Маіксима, при
нятой у нас и во .многих других госу'- 
дарствах; но в отношении их численно
сти, борющимся странам пришлось ис
пытать тот же недостаток, что и в от
ношении винтовок. Достаточно будет 
сказать, что, по расчетам мирного вре
мени, в большинстве государств на 
каждую дивизию полагалось только 
по 24 станковых пулемета, тогда как 
к концу войны) іих было на дивизию же 
в германской армии—108 станковых и 
216 ручных, а во французской—то же 
число станковых и 576 ручных и авто
матических ружей. Годовая производи
тельность их в одной Германии до
стигла к концу войны 18.000 штук.

Изготовление пулеметов еще сложнее 
чем изготовление винтовок. Например, 
принятый у  нас пулемет системы 
Максима состоит из 282-х частей, изго
товляющихся путем 2.488 переходов, 
требующих для проверки и сборки 
830 лекал, которыми производится 
1.054 обмера. Точность изготовления 
превышает требования точности изго
товления частей винтовки; для «неко
торых частей требуется: щшпшгфовка 
соприкасающихся поверхностей вплот
ную. Кроме принятого у нас пулемета;

заграницей пришлось заіготовлять пу
леметы Льюиса, Кольта, Гочкиса% Шсь- 
ша, Мадсена (см. рис. 1, 2 и 3).

(В общем, в отношении автоматиче
ского оружия мировая война явно под
черкнула его необходимость, как -неза
менимого вооружения пехоты, и поста
вила требование возможно большего 
уменьшения его веса. Этим подтверди
лось намеченное еще в мирное время 
стремление к автоматизации вооруже
ния пехоты, почему, надо полагать, 
что в будущем это стремление должно 
разрешиться принятием автоматиче
ской винтовки для каждого стрелка, 
после чего надобность в ручных пуле
метах сама собой отпадет.

Развитие броневых машин, вылившее
ся окончательно в форму танков, по
будило к проектированию мощных пу
леметов, калибром в 13 милл., пуля 
которых могла бы пробивать броіі-ію. 
Те же пулеметы назначались для дей
ствия против снижающихся самолетов, 
которые под конец войны также стали 
слегка бронироваться.

Патроны для стрельбы применялись 
те же, какие были в употреблении и в 
мирное время, с обыкновенною и бро
небойною (стальною) пулей. С первых 
же дней войны германцы и австрийцы 
стали применять разрывные пули, как 
будто бы в качестве пристрелочных, 
так как при ударе такие пули дают 
заметное облачко пыли. Этим было 
нарушено основное положение всех 
конвенций мирного времени, на осно
вании которых не допускались к упо
треблению разрывные снаряды и пу
ли, весом меньше одного фунта. Для 
направления выстрелов по быстро дви
жущимся воздушным целям стали при
меняться пули, оставляющие на полото 
дымный след, так называемые траси- 
рующие, а для зажигания аэростатов, 
наполненных водородом или баков с 
бензином гаа самолетах — зажигатель
ные пули, в конструкции которых глав
ную роль играл легко воспламеняю
щийся желтый фосфор.

Вспомогательное оружие пехоты —- 
ручные и ружейные гранаты, бомбо
меты и минометы различного типа — 
получили свое развитие во время Ми
ровой войны толшо при переходе ев
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в  стадию позиционной. Только ручные 
гранаты были разработаны еще ів мир
ное время под влиянием Порт-Артур- 
хіких урожов; но им придавалось ис
ключительно крепостное назначение, 
почему для снабжения полевых войск 
юііш предназначались в весьма огра
ниченном количестве. Ружейные гра
наты были разработаны мало, так как 
практически весьма трудно было ре
шить удовлетворительно вопрос о вы
брасывании такой гранаты из любой 
винтовки, обыкновенным патроко/м, не 
.рискуя испортить самой винтовки и 
гарантируя безопасность подобной 
'Стрельбы. Бомбометов в мирное время 
-не существовало вовсе. Минометы тя
желого типа, бросавшие мины (тонко- 
-стеяшые снаряды о большим количе
ством взрывчатого вещества), с весом 
«разрывного ■ заряда до 100 килогр., 
в глубокой тайне были разработаны 
только в Германии и имели назначе
нием действие при осаде крепостей, в 
условиях ближней борьбы, для уни
чтожения различных построек и пре
пятствий. Они, действительно, оказа
ли германцам большую помощь при 
взятии бельгийских крепостей.

Коігда маневренная война вылилась 
т позиционную форму, с огромным про
тяжением фронтов, при большом числе 
-сражавшихся, потребность во всех 
-этих вспомогательных средствах воз
никла сразу ів столь больших разме
рах, что с нею не в состоянии были 
справиться даже столь сильные в про
мышленном отношении страны, как 
Германия. Первоначально вопрос об 
изготовлении этих средств стал раз
решаться самими войсками, которые 
начали устраивать гранаты из коро
бок от консервов и других подходя
щих сосудов, снаряжая их взрывчатым 
веществом и снабжая соютветствующи- 
•ми приспособлениями для воспламене
ния при падении. Для бросания их, 
■вместо огнестрельных специальных 
•орудий, стали применяться пустые па
тронные гильзы, всякого рода трубы. 
Постепенно все эти средства совершен
ствовались и получали правильно раз
работанный вид.

Ручные гранаты применялись са
мых различных конструкций. Только

при этих условиях возможно было 
удовлетворить огромную потребность, 
в них, достигавшую в одной Германии 
до 9.000.000 в месяц. Наилучшим при
знавался образец с рукояткой, с вос
пламеняющимся приспособлением, за
горавшимся в мюмент бросания, го
ревшим на полете и дававшим взрыв 
к его концу. Такой именно образец, 
весьма безопасный в обращении, был 
разработан и принят у  нас еще ів- мир
ное время. Однако, нуіжда заставля
ла в широком размере применять и 
другие образцы, менее совершенные и 
безшасные. Ружейные ігратты во 
время войны не получили особенно 
широкого развития.

Бомбометы, совершенствуясь посте
пенно из первоначальной примитивной 
формы, которую они получили в са
мих войсках, и которой вначале дол
жна была придерживаться и промыш
ленность государства, и без того пе
ребуженная дріугими, более ответ
ственными и трудными, задачами, по
лучили наиболее разработанный вид 

в Германии. Этому, в значительной 
мере, способствовала необходимость 
добиваться возможно более точной 
стрельбы, в видах экоеомии снарядов 
и взрывчатых веществ, в которых 
Германия ощущала большой недоста
ток. Под конец войны для бросания 
бомб из бомбометов был применен сжа
тый воздух, что дало (ВОЗМОЖНОСТЬ до
стигнуть большой точности стрельбы 
на разные дистанции и избежать зву
ка выістрела.

Минометы получили самое широкое 
развитие; достаточно указать, что про
изводительность их в одной Германии 
достигала 4.300 штук в месяц. Кроме 
тяжелых минометов вскоре потребо
вались более подвижные и легче уста
навливаемые в окопах минометы сред
него типа, бросавшие мины с 50 килгр. 
взывчатого вещества, а затем и легкие 
минометы, со снарядами всего в 
4,5 килгр., оказывавшие большую по
мощь пехоте уже не только при пози
ционной войне, но и при наступлении 
маневреняоич) характера. Особенное 
распространение получил миномет Сто
кса, весьма простого устройства, но, 
тем не менее, дававший до 25 выстре
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лов в минуту. Для бросания мин при
менялся также и сжатый воздух. Не
малую услугу минометы оказали при 
борьбе с танками. Как могучее сред
ство, они применялись таясже для вы
брасывания большого количества ядо
витых газов-, почему этот тип миноме
та получил даже наименование газо
мета. Помимо специальных миномет
ных войсковых частей, легкими мино
метами были снабжены все части пе
хоты (см. рис. 4 и 5).
- Столь широкое применение миноме
тов об’ясняются не только их боевьши 
качествами, но и экономическими и 
техническими соображениями. Неболь
шая дальность стрельбы и крутость 
траектории дают возможность исполь
зовать его с самых близких дистан
ций при условиях, при которых при
менение тяжелых мощных орудий, мо
гущих действовать только с большого 
расстояния было бы трудно осуще
ствимо. В то же ©ремя малый заряд, 
достаточный для бросания мины на не
большое расстояние, позволяет приме
нять стволы и снаряды с тонкими 
стенками из материалов не столь вы
соких качеств, испш ьзуя вес снаряда 
преимущественно для помещения боль
шего количества взрывчатого вещества. 
Последнее также не требует особенно 
высоких качеств в отношении стойко
сти при выстреле, так кате толчок, по
лучаемый при этом миной, не столь 
велик. В техническом отношении из
готовление минометов и мин, во вся
ком случае, много люгче, чем изготовле
ние артиллерийских орудий и снаря
дов. Вот почему минометы и мины 
могли быть изготовлены в столь боль
ших количествах. Применение их в 
сотнях и далее тысячах экземпляров 
на позициях небольшого протяжения 
производило подавляющее действие 
на противника, почему они были при
знаны одним из наиболее ужасных 
средств войны.

Несмотря на то, чтоі противные сто
роны вступили в войну с весьма силь
ной артиллерией, значение ее не было 
дооцевзено. Война выдвинула ов первую 
очередь вшрооы о ее численности, 
подвижности, мощности.

В отношении численности еще до

войны уже отмечалась склонность отой
ти от прежней нормы—около пяти ору
дий на 1000, установленной уже с дав
них времен и в особенности подтвер
жденной наполеоновскими и после
дующими войнами. Такая норма опре
делялась возможностью передвижения: 
усилиями лошадей по любым доро
гам и местности, доступным действию« 
полевых войск, наибольшего, но не
обременительного для передвижения 
количества орудий и боевых припасов- 
Однако, даже при этом ограничиваю
щем условии, несомненно, что посте
пенная культура театров военных дей
ствий в отношении улучшения путей 
сообщения давала возможность исполь
зовать артиллерию в большем отно
сительном числе даже при маневрен
ной войне; по такому пути и шла пре
жде всех Германия, имевшая еще до 
войны наибольшее число орудий на ЮОО 
пехотинцев и в том числе значитель
ную по относительному количеству тя
желую полевую артиллерию большей: 
мощности сравнительно с легкой. По
зиционный характер войны, естествен
но, дал возможность самому широкому 
применению артиллерии в отношении 
ее количества, так как значение под
вижности отошлю при этом на второй 
план; с другой стороны, необычайное- 
развитие всевозможных фортификаци
онных сооружений во время эгою  пе
риода войны настойчиво потребовало» 
и огромных артиллерийских сил для 
их разрушения и поражения укрыячхго 
ва ними противника. Из этаго станет 
понятным, почему, если еще было мо
жно примириться с нормами артилле
рии, установленными в мирное время- 
на период войны маневренной, то в по
зиционной войне количество орудий* 
содействовавших пехоте, доходит до* 
чудовищных размеров, выражаясь- 
сотнями орудий на каждый километр* 
атакованного фронта. Нет сомнения, 
что и для будущего времени, хотя бьг 
для маневренной войны, относительная 
численность артиллерии будет увели
чена, так как опыт мировой войны с 
достаточной очевидностью доказал- 
пользу и необходимость широкого при
менения фортификационных сооруже
ний, хотя бы временного характера,.



даже в условиях кратковременного 
боя; а таковые не могут быть осилены 
без могущественного содействия ар
тиллерии.
• Другим мощным фактором, способ
ствующим использованию более силь
ной не только в количественном, но и 
в качественном отношении артилле
рии, служит применение к передвиже
нию орудий механической тяги. Перед 
войной попытки в  этом отношении сво
дились только к незначительным опы
там. Война, в свяізи с требованием 
огромного количества артиллерии, не
обходимостью применения весьма мощ
ных и потому тяжелых орудий на всем 
фронте, при недостатке и многих не
удобствах использования лошадей, 
особенно чувствительных для стран, 
принужденных транспортировать свои 
войска через море, во всей остроте 
поставила вопрос о применении меха
нической тяги в артиллерии. Уже во 
время войны техника дала новые 
образцы механических двигателей, 
вполне приспособл. для передвижения 
артилл. в условиях полевого боя, по 
плохим дорогам и даже вовсе без до
рог, до сыпучих песков и болота вклю
чительно. Применением механической 
тяги поставлен в новую фазу разре
шения, считавшийся до последнего вре
мени неразрешимым, вопрос о соотно
шении между могуществом и подвиж
ностью артиллерии: могущество, опре
делявшее вес артиллерийской системы, 
а потому и ее подвижность, бышо до 
крайности ограничено природными пре
делами силы применявшихся живых 
двигателей и незыблемыми свойства
ми местности. В связи с применением 
механической автомобильной тяги и 
усовершенствованием быстрого строи
тельства железнодорожных путей ши
рокой и узкой (колеи, явилась возмож
ность вывезти в поле орудия любой 
мощности и веса, до самых жруіпнэых 
образцов крепостной, береговой и су
довой артиллерии включительно. Ме
ханическая тяга стала применяться 
или в виде тракторов, тянущих орудия 
и артиллерийские грузы на прицепке, 
или, под конец войны, © виде само
ходных артиллерийских -конструкций, 
в которых автомобиль, перевозящий
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орудие, в то же время служит ему и 
лафетом для стрельбы. Артиллерия 
железнодорожного типа состояла из 
систем или перевозимых по железной 
дороге только в качество гр-уэа, ио 
устанавливаемых на местности ддя 
стрельбы на специальных основаниях,, 
или приспособленная дли стрельбы с 
самой железнодорожной платформы,, 
одной из разновидностей которой бы
ли бронепоезда. Только применение 
механической тяги позволило исполь
зовать в течение войны столь мощные 
орудия  ̂ к каковым можно отнести из
вестную германскую 42-сант. гауби
цу и пушку, стрелявшую по Парижу 
с расстояния свыше 100 километров- 
(см. рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14).

В отношении мощности различного' 
рода орудий надлежит отметить, что 
противные стороны встретились вна
чале с несколько неравными силами. 
Так, французская полевая пушка, не
сомненно, превосходила германскую по- 
своим качествам; но, с другой сторо
ны,'французская армия сделала роко
вую ошибку в мирное время, не при
няв на вооружение орудий навесной: 
стрельбы, столь необходимых для дей
ствия по фортификационным соору
жениям, и уступая германской в ко
личестве тяжелой артиллерии. Техни
ческие силы обоих сторон принужде
ны были в спешном порядке испра
влять эти ошибки; германцы совер
шенствовали свою полевую пушку,, 
французы принуждены были использо
вать огромное количество, к счастью’ 
для них, имевшихся в запасе орудий 
устаревших систем, снятых уже с во
оружения, вводя в них возможные- 
улучшения. Разработка и снабжение 
новыми системами во время войны бы
ла не под силіу ни той ни другой сто
роне. Нужда в огромном числе по 
возможности мощных орудий повсюду 
была настолько велика, что для дей
ствия на фронте было привлечено всег 
что, по выражению одного из совре
менников, могло «нести смерть или 
разрушение», к каким бы устаревшим 
образцам эти орудия ни относились. 
Были использованы всевозможные на
резные орудия, остававшиеся в скла
дах, неосажденных крепостях; были:
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.даже частью сняты орудия с военных 
■судов, лишь бы они обладали доста
точной мощностью.

Особое значению яюлучила дальность 
•стрельбы и сила действия снаряда по 
прочным фортификационным сооруже
ниям. Увеличение дальности стрельбы 
•стало необходимым, прежде всего, в 
том отношении, чтобы не дать возмож
ности противной стороне, располагав
шей более дальнобойными тяжелыми 
«орудиями, безнаказанно поражать дру
гую, не имевшую их на вооружении. 
В частности, с тою же целью необхо
димо было сравнять, а по возможности 
даже превзойти, дальность стрельбы, 
при одинаковых типах орудий. Это 
могло быть достигнуто во время войны 
только применением снаряда новой 
«формы, способствующей лучшему его 
прониканию в воздухе и, следователь
но, более дальнему полету, а также 
изменением конструкции лафета, при 
которой представилась бы возможность 
придавать орудиям большие углы воз
вышения по сравнению с теми, на ка
кие эти лафеты были рассчитаны при 
:их -создании. В  .крайнем своем проявле
нии дальность стрельбы была осуще
ствлена в германском орудии сверх, 
дальней стрельбы, обстреливавшем 
Париж, что было достигнуто, гл. 
-обр., необычайной длиной пушки, чем 
.достигалась огромная начальная ско
рость, /которую она сообщала своему 
-снаряду. При этих условиях явилась 
возможность выбросить снаряд за пре
делы осязаемой земной атмосферы, по
чему он и мог лететь, почти без сопро
тивления, на столь большое расстоя
ние. В отношении наибольшей мощно- 
-сти снаряда в той же Германии осу
ществлена, разработанная еще в мир
ное время, но хранимая в тщательном 
секрете, 42-сант. гаубица, бросавшая 
•снаряд весом © 900 -килогр. Противная 
^сторона ответила осуществлением по
добных же орудий, еще более мощных 
•по действию.

Наряду с этими колоссами артил
лерии, война выяснила крайнюю необ
ходимость в малокалиберной артилле
рии ближнего боя, придаваемой пехоте, 
получившей поѳтому наименование пе
хотной, полковой или, у нас, «стрелко

вой» артиллерии. Оказалось, что, не
смотря ни на какие заблаговременные 
подготовки атаки позиций противника 
самою мощною артиллерией, продви
жение пехоты вперед невыполнимо без 
ближайшего содействия, хотя бы весь
ма слабых по мощности, орудий, кото
рыми можно бы біьгліо парализовать 
неожиданно появляющиеся пулеметы, 
танки и другие препятствия для на
ступления. Нормальная артиллерия 
этому помочь не может, в виду невоз
можности стрельбы по столь близким 
к своим войскам целям через их головы 
и вследствие нарушения связи атаку
ющей пехоты со своей артиллерией в 
период штурма. В качестве стрелко
вой артиллерии были созданы вновь 
образцы малокалиберных орудий, и ис
пользованы подходящие типы крепост. 
и судовых малшалиб. пушек. Несмо
тря на то, что обе стороны обильно 
были снабжены этого рода орудиями, 
вполне удовлетворительного образца, 
их во время войны выработать не 
удалось.

Появившаяся незадолго до мировой 
войны авиация, получившая за годы 
войны весьма сильное развитие по
требовала от артиллерии новых типов 
орудий для борьбы с воздушным про
тивником. Новость задачи, к тому же 
весьма трущіной, вследствие чрезвычай
ной быстроты движения целей, большой 
их поворотливости и малой уязвимо
сти, не дала возможности разрешить 
этот вопрос вполне удовлетворительно 
за время войны ни в теоретическом, 
ли в практическом отношении. Там не 
менее, было разработано и осуществле
но не мало специальных образцов ору
дий для борьбы с воздушными целями, 
снабженных весьма сложными при
цельными приспособлениями1 для уй- 
реждения цели разрывом снаряда в ее 
перемещении за время полета снаря
да; много также было разработано из

мерительных приборов всякого [рода, 
назначавшихся для определения дан
ных о движении цели, на основании 
которых можно бы было рассчитать это 
упреждение. Кроме специальных ору
дий для стрельбы по воздушным це
лям, необходимость противопоставить 
им хотя бы палиатввную артиллерий-
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-скую оборону побудила применять 
.обыкноветіыіе полевые орудия, с раз
личными приспособлениями для при
дания им 'большого угла ’возвышения и 
•плавной поворотливости в стороны, 
дабы иметь возможность стрелять в 
•высоту и следить за целью <в горизон
тальном направлении (см. рис. 15).

Расход снарядов превзошел самые 
«смелые ожидания, почему уже через 
месяц-двіа войны повсюду стал ощу
щаться столь большой их недостаток, 
что приходилось отказываться от того 
или иного оперативного решения. Так, 
■одной из причин остановки германской 
«армии на Марне и перехода к (позици
онной войне надо считать истощение 
запасов снарядов у обоих сторон. Тех- 
•яеокѳ и промышленности пришлось 
еапречь все силы для восполнения 
•этого запаса и обеспечения артилле
рии на будущее время войны. Насколь
ко велик был расход боевых припасов, 
можно судить хотя бы по тому, что в 
течение нескольких дней боя одной 
только группой войск, участвовавших 
в бою, снарядов расходовалось много 
больше, чем их тратила вся армия цело
го государства в течение всего време
ни таких войн, как война 1870—71 или 
-1877—78 годов. При таком общем боль
шом расходе он был велик к для каж
дого орудия в отдельности, почему 
пришлось принять энергичные меры и 
£с восполнению расстрелянных орудий. 
Одна Германия »изготовляла их до 3.000 
© месяц. Технике пришлось приложить 
все усилия, чтобы удовлетворить этой 
■потребности, идя на всевозможные 
уступки в отношении требований от ка
честв и сорта металла и технических 
условий для приемки изделий. Если 
ж этому добавить еще огромную потреб
ность в остальной материальной части 
артиллерии, порохе и всякого рода 
взрывчатых веществах для снаряжения 
снарядов, то, по справедливости, при
ходится признать, что артиллерия из 
-бывшего когда-то боевого средства, 
-имевшего скорей вид предмета ро
скоши, заводимого постепенно в тече- 
■ние длительных периодов мирного 
времени, обратилась в пожира- 
•тельницу всего промышленного до
стояния государства, истощающую его

силы до основания. Особенно значи
тельных размеров расход снарядов до
стиг в боях в период позиционной вой
ны, когда огромное количество их при
ходилось затрачивать для разрушения 
прочных фортификационных сооруже
ний, прежде чем оказывалось возмож
ным воздействовать на скрывшегося за 
ними противника. Статистка показы
вает, что при бояіх подобного рода на 
каждого убитого приходилось затрачи
вать до 400 снарядов и на каждого ра
неного—до 80-и. Естественно, что при 
вынужденном понижении качеств сна
рядов несколько ухудшилась и их дей
ствительность, почему качество при
шлось возмещать количеством, что еще 
больше расширяло потребность. Ухуд
шение качеств неблагоприятно сказа
лось и на безопасности стрельбы, что 
выразилось в увеличении числа раз
рывов и порчи орудий от собственной 
стрельбы. Только поате настойчивых 
изысканий и «научной работы технике 
удалось выработать более надежные 
боевые припасы, удовлетворявшие 
условиям безопасности стрельбы, при 
пониженных требованиях, сравнительно 
с требованиями заготовлений в мирное 
время. Отчасти к упрощению типа бое
вых припасов, в особенности трубок и 
взрывателей, пришлось прибегнуть 
вследствие того, что с течением време
ни из строя выбыл подготовленный в 
мирное время личный состав, хорошо 
владевший сложною материальной ча
стью артиллерии; для заменившего его 
состава, наскоро обученного в (военное 
время, приходилось прибегать к более 
простым, хотя бы и менее совершен
ным, образцам боевых припасов, что 
также отражалось на увеличении их 
расхода. С другой стороны, новые видьг 
целей и новые методы борьбы, появив
шиеся во время самой войны, требо
вали и йового типа снарядов и боевых 
припасов. Так, для поражения воздуш
ных целей пришлось вести изыскания 
для замены прежней дистанционной 
трубки (воспламеняющей разрывной 
заряд снаряда на полете через по
средство загорающегося при- выстреле 
дистанционного порохового состава), 
трубкою механического устройства, в 
которой воспламенение выполнялось бы
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часовым механизмом; трубки с порохо
вым составом оказались неудовлетво
рительными (при действии в высоких 
разряженных слоях атмосферы, до ко
торых достигают современные само
леты. Большое применение «получили 
снаряды с дымородными веществами, 
назначаемые для образования дымовых 
завес с целью маскировки. Наконец, 
весьма большое распространение полу
чили химические снаряды, снаряжае
мые -всякого рода ядовитыми веще- 
'стваш.

Широкое применение артиллерий
ских средств потребовало колоссаль
ных количеств пороха и взрывчатых 
веществ для снаряжения снарядов и 
мин; независимо от этого взрывчатые 
вещества требовались в большом коли
честве для мин, применяемых для за
граждения, морских мин, минной вой- 
еы и для гражданских надобностей в 
горном деле. Между тем, производство 
и пороха и почти всех взрывчатых ве
ществ требует огромных количеств та
ких исходных материалов, производ
ство которых основывается на хорошо 
развитой химической промышленности, 
а частью на материалах, месторождение 
или изготовление которых не находится 
в пределах всякого из государств; да 
и вообще добыча таких исходи, мате
риалов, в большей или меньшей мере, 
представляется ограниченной далее в 
мировом масштабе. Таік, для указанной 
цели, в первую очередь, необходимы 
азотная и серная кислоты, из которых 
первая в огромной своей части изго
товлялась из самородной селитры, за
лежи которой имеются в Чили, на -Цей
лоне и в некоторых других местах, а 
вторая готовилась из самородной серы : 
или серного колчедана  ̂ также имею
щихся не везде. Для приготовления 
пороха нужен хлопок, глицерин, добы
ваемый из животных жиров, спирт, : 
выгоняемый преимущественно из кар- ; 
тофеля, камфара, составляющая пред- ] 
мет производства ‘японской промыш- ] 
ленности. Наилучшим взрывчатым ве- і 
ществом для снаряжения . снарядов < 
считался * тротил (или тол), изгото- : 
влявшийся из толуола — продукта от- ; 
гонки из каменного угля при его коксо- і 
вании. Для приготовления капсюлей <

• необходима ртуть, месторождение ко- 
. торой находится далеко не всюду.. 
: Многие из этих исходных материалов;
• одновременно весьма необходимы для
• мирных целей: селитра — для удобрз- 
[ ния, серная кислота — для всякого ро

да мирной промышленности, хлопок— 
для одежды, картофель, жиры — для 
питания, толуол — для изготовления

. сахарина. В то время, как государства,.
■ принимавшие участие в войне, не стес-
• ненныіе блокадою, могли добывать все 

подобного рода материалы в сравни-
■ тельно достаточном количестве, хотя 
. и не всегда без труда, Германия с -са

мого начала войны была поставлена ь 
необходимость надеяться только на 
те запасы привозных материалов, ко
торые ей удалось заготовить заблаго
временно, а вслед затем изыскивать 
новые пути для их создания внутри 
страны или замены какими-либо дру
гими. При этом ей больше чем какому- 
либо другому государству .приходилось 
принимать во внимание и гражданские 
потребности в тех же материалах. В  
виду этого наибольший интерес пред
ставляют собою те достижения -в этой 
области, которые были осуществлены 
прекрасно развитой германской хими
ческой промышленностью, давшей изу
мительные результаты.

Для получения азотной кислоты не
обходимо какое-либо химическое сое
динение азота, как, например, есте
ственная селитра, представляющая со
бой азотно-кислую соль калия (Ка N 03)r 
натрия или кальция, или аммиак (NHS)- 
в котором азот химически связан с во
дородом. Из этих соединений, путем 
раз личных химических реакций можно 
получить азотную кислоту (HN03). Ам
миак содержится, между прочим, в про
дуктах отгонки каменного угля, полу
чаемых или при его коксовании, или 
при сжигании в генераторах, б которых 
уголь предварительно превращается в 
газ. Аммиак улавливается пропуска
нием продуктов отгонки через серную* 
кислоту, с которой он жадно соединяет
ся, образуя сернокислый аммоний. Гер
мания старательно улавливала амми
ак из своих коксовых и генераторных 
печей, при чем к концу войны добыча 
связанного азота, в виде сернокислого;
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аммония (считая чистый азот), дости
гала в год 110.000 тонн из коксовых пе

чей и 44.000 тонн—из гѳвераторньпх. Из 
числа различных искусственных спо
собов получения связанного азота осо
бенно широкое распространение полу
чили спос-оібы Франка-Каро и Габера; а 
в  странах, богатых природной водяной 
«илой и потому дешевой электриче
ской энергией (Швеция, Норвегия)—*" 
способы окисления азота атмосферным 
кислородом помощью вольтовой дуги. 
По способу Франка-Каро первоначально 
в электрической печи сплавляется из
весть с коксом. Получаемый при этом 
кальций-карбид, столь известный в 
деле получения газа ацетилена для 
освещения, поджигался электрическим 
током, и на него пускалась струя азо
та. При этом получалось химическое 
соединение, называемое кальций-циан-, 
л  ми дом, в котором азот уже оказывался 
«химически связанным». Из этого 
химического соединения уже можно 
было получить азотную кислоту. Опо- 
соб Габера, особенно широко осущест
вленный на германских заводах Сода- 
А'шлиновой Компании а  Бадене, зза
ключался в том, что при пропускании 
<смеси азота с водородом через трубы, 
нагретые до 500°—550°, при давлении 
350—200 атмосферч в присутствии не
которых веществ (катализа/торов), как, 
жьпример, платина, осмий, уран, раз
личные окиси железа и оаиккеля, молиб
дена и друг., оба эти газа вступают в 
химическое соединение, образуя ам
миак. И для того и для другого способа 
•азот добывается из атмосферного воз
духа  или путем- сжигания угля, после 
чего получается смесь азота с угле
кислотой, который после этого от нее 
отделяется, или ожижением воздуха, 
шри чем более легко ожижаемый кисло
род отделяется от азота. Эти пути по- 
.лучения связанного азота, сравнитель
но легко осуществляемые в небольших 
■размерах в лабораториях, потребовали: 
больших изысканий и напряжения хи
мической технологии для постановки 
производства в широких размерах. Осо
бенно сложен и труден, в  этом отно- 

■шении, оказался способ Габера. Тем не 
женее, Германия, имея оба эти способа 
добывания иеірод войной только в не

больших размерах, выражавшихся в
- 10.000 тонн (в год азотистой извести;
і добытой по способу Франка-Каро, и
■ только 3.000 тонн аммиака, получаемого
■ по способу Габера, к концу войны добы

вала 126.000 тонн чистого (связанного) 
азота, по способу Франка-Каро и
270.000 тонн его же, по способу Габера. 
Жидкий кислород и жидкий воздух, 
образующие в смеси с углем взрывча
тые смеси, применяются для подрывных 
работ в горном деле, чем достигается 
экономия в обыкновенных взрывчатых 
веществах, необходимых для целей 
войны,. Аммиачная селитра, в смеси с 
другими взрывчатыми веществами, 
восполняет их недостаток для снаря
жения снарядов; в смеси с углем—ча
стью заменяет недостаток бездымного 
пороха для стрельбы из артиллерий-

, скшг орудий. Недостаток хлопка* иа 
которого обычно приготовляется без
дымный пироксилиновый порох, был 
возмещен специально подготовленным 
волокном древесины (целлулоза). Для 
восполнения -недостатка тротила, кото
рого не хватало и другим государ
ствам, был предложен целый ряд раз
личных взрывчатых веществ. 'Гремучая 
ртуть, столь необходимая для капсю
лей всевюзможного рода, была отчасти 
заменена аналогичными соединениями 
свинца (азидами). В производстве по- 
рохов и взрывчатых веществ были при
менены всевозможного рода упроще
ния и сокращения времени тщательно
сти выполнения различных операций, 
что зачастую давало продукты, хотя и 
годны® для немедленного употребле
ния, но недостаточно стойкие при хра
нении, а потому применимые только в 
течение коротких сроков войны.

Всевозможные оптические та измери
тельные приборы,, применявшиеся для 
наводки орудий, наблюдения, освеще
ния и других целей еще до войны, по
лучили широкое распространение и 
развитие. Все современные орудия, за 
исключением разве орудий ближнего 
боя, снабжаются оптическими прице
лами; в некотором числе такие прице
лы применялись и для винтовок, с 
целью особенно точной стрельбы по 
отдельным людям, для пулеметов, для 
аппаратов,, служащих для прицелива-
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ння при бомбометании с аэропланов. 
Оптические трубы для наблюдения 
изготовлялись с увеличением, доходя
щим до 72-х. Дальномеры, применение 
которых также началось до войны, 
получили широкое распространение в 
пехоте, в особенности в пулеметных 
командах, для стрельбы по быстро 
движущимся воздушным целям.

Значительное развитие получили во 
время войны оптические приборы, да
ющие возможность производить наблю
дения из-за-закрытия, так называемые 
«'перископы» (иногда «эпископы»). Пер
воначально, еще в  мирное время, 
крайняя необходимость в такого рода 
приборах появилась с осуществлением 
подводного плавания, дабы дать воз
можность погруженной в воду подвод
ной лодке видеть и наблюдать то, что 
происходит на поверхности вода. Да
лее, необходимость в такого рода прибо
рах выяснилась для артиллерийских 
батарей, располагавшихся на закрытых 
позициях, т>е. за какими-либо мест
ными предметами или возвышенно
стями, через которые можно бы было 
перебрасывать снаряды, но нельзя бы
ло видеть цели. Наконец, особенно 
большую нужду в перископах армии 
начали испытывать при переходе к 
позиционной войне, при близком рас
положении окопов противных сторон 
друг против друга, дабы иметь воз
можность наблюдать из-за бруствера 
за противником, не показываясь из-за 
него и не рискуя подставить себя 
под близкий выстрел. В простей
шем случае, когда наблюдение произ- і 
водится только по одному направле1- 
юда, например, из-за бруствера окота, 
и величина вертикального укрытия не
велика, ©опрос разрешается довольно 
просто—применением зеркал: одно зер
кало ставится под углом в 45° к на
правлению лучей, идущих от наблю
даемого предмета, отражением повора
чивает их вниз, цдѳ они попадают на 
второе такое же зеркало, также постав
ленное под углом в 45°, которое вновь 
поворачивает их горизонтально и на
правляет к наблюдателю. Но если вы
сота закрытия достаточно велика (нес-, 
колько метров), и в задачу прибора : 
входит—дать возможность наблюдения.

по различным направлениям, по больг 
шей части по окружности всего окру
жающего горизонта (как, например, в. 
подводных лодках), вопрос весьма 
усложняется. Не трудно убедиться, что* 
зеркала при этих условиях могут дать 
только очень ограниченный участок 
обзора. Для разрешения вопроса к 
этом случае приходится применять, 

i 'сложные системы призм и оптических, 
стекол, и конструкция приборов стано
вится осуществимой только при очтіь 
высотой степени развития оптической 
техники. Наилучшие образцы подобных, 
перископов во время войны были осу
ществлены в Германии (см. рис. 16„ 
17 и 18).

Прожектора применялись в особен
но широком! размере для борьбы с воз
душным противником в ночное время- 
в равной мере для той же цели была 
конструированы сигнальные световые 
приборы, помощью которых можно бы. 
было предупредить о приближении 
воздушного противника. Фотография 
имела большое применение для сним
ков неприятельского расположения изг 
дали, при помощи оптических труб 
(теле-фотография) и в особенности для 
воздушных снимков с аэропланов. Оп
тика и точная механика нашли себе- 
широкое применение для всякого рода 
измерительных приборов для опреде
ления положения и элементов движе
ния целей, автоматических расчетов 
данных и поправок для стрельбы.

Применение различного рода форти
фикационных сооружений (см. форти
фикация), впервые сыгравшее столь зна
чительную роль во время Русско-Турец
кой войны 1877—78 г.г. и проявившееся 
затем в виде первой позиционной 
войны во время РуссіиьЯлонской кам
пании, получило небывалое развитие- 
Напрасно некоторые авторитеты, не
смотря на примеры прошлого, предпо
лагали, что в случае большой евро
пейской войны позиционная война не 
должна повториться, и относились к 
ней с некоторым пренебрежением. По
сле того, как огромные армии против
ных сторон развернулись полностью к  
принуждены были, вследствие тех или 
иных причин, приостановиться, сила, 
современного огня сделала свое дело:
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она дала возможность, с малыми, срав
нительно, силами, но при содействии 
фортификационных закрытий, останав
ливать наступление более сильного 
противника. В поисках обходных пу
тей, армии развертывались все больше 
и больше, пока не сомкнулись в сплош
ные линии, упиравшиеся своими кон
цами в естественные или политиче
ские преграды (моря, чужие нейтраль
ные страны). Начиная с ничтожных 
окопов, вырытых в одну НО'ЧЬ, эти ли
нии крепли с каждым днем все боль
ше и больше, разростались в виде 
сложнейших лабиринтов, состоявших 
из нескольких линий окопов, соеди
нявших их ходов сообщений, всевоз
можных убежищ, наблюдательных и 
командных пунктов, опорных пунктов, 
поперечных (траверзных) позиций, на 
случай прорыва, и пр. Были изрыты 
тышчи верст. Всякое перемещение сра
жавшихся вызывало постройку новых 
лабиринтов. В предвидении отхода, в 
тылу подготовлялись заблаговремен
ные позиции, покрытызе целыми сетя
ми укреплений; сближение сторон, до
ходившее зачастую до нескольких де
сятков шагов, достигалось новы/ми зе
мляными работами. И в этих построй
ках, полупивших общее наименование 
«окопов», принуждены были жить и 
сражаться, под постоянным обстрелом 
мощными снарядами, целыми месяца
ми и даже годами, миллионы совре
менных армий (см. рис. 19, 20, 21 и 22).

Естественно, что все эти гигантские 
сооружения, от которых к тому же за
частую требовалось весьма большое со
противление действию снарядов круп
ных орудий, возводились при широ
ком содействии техники. Где только 
бьюго возможно, армии государств с 
хорошо развитой техникой применя
ли для рытья окопов соответствующие 
машины. Для постройки требовались 
всякого рода материалы: естествен
ный грунт, огромное количество іземля- 
ньих мешков для еасыпных брустве
ров, бетон, дерево для укладки в не
сколько рядов, с целью прикрытия от 
разрушительного действия снарядов, 
доски для обшивки отлогостей окопов, 
железо, стальные щиты. Для доставле
ния всех этих материалов устраива

лись целые заводы, в том число бе
тонные; внутри государства загото
влялись мешки, готовые бетонные пли
ты, всякие железные конструкции- 
Подпочвенная вода отводилась водоот
ливными средствами. Для жизни в. 
окопах и в тыловых помещениях, на
оборот, устраивалось водоснабжение,, 
подводился электрический ток, устраи
валось отопление, оборудование, вен
тиляция Для этой жизни и борьбы В" 

окопах, техника выработала множество 
различных предмете® и для обихода,, 
и для боя. С целью прикрытия пози
ций от непосредственой атаки, быліг 
раскинуты нескончаемые сети из ко
лючей проволоки: в одной Германии ее' 
было истрачено за время войны столь
ко, что ее хватило бы 65 раз окру
жить все государство. В тышу и га. 
самых позициях приходилось прово
дить множество всякого рода дорог, 
устраивать заново мосты, жилые іг 
этапные пункты, госпиталя, склады,, 
далее театры и кинематографы. При
менявшаяся местами минная война по
лувала содействие от техники, в ббдо 
специальных машин для рытья под
земных галлерей, вентиляторов, прибо
ров для подслушивания работ против
ника.

Автомобильная техника дала шзмолг- 
ность -воскресить древние боевые ко
лесницы, в виде броневых машин, во
оруженных пулеметами или орудиями 
небольшого калибра, и танков. Перво
го рода машины получили свое начало- 
только перед самой войной. Они обла
дали большой скоростью движения,, 
которая должна была спасать их от- 
действия артиллерии, и тонкой броней,, 
прикрывавшей от ружейных пуль.. 
Двигавшиеся на колесах, с необходи
мостью применения резиновых шин,, 
хотя бы, так называемых, гусматиче- 
ских, неуязвимых при проколах или' 
попаданиях пуль, броневые машины 
могли применяться только при нали
чии хороших, доступных для аоэтомо- 
бильного движения, дорог. Вследствие- 
этого, они имели некоторое значение' 
только ©о время маневренного периода 
войны, как вспомогательное средство1 
для разведки, внезапных нападений' 
на тыловые части, расположенные на.
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отдых, при отсутствии надлежащей 
охраны, и в других мелких случаях. С 
переходом к позиционной войне дея
тельность их должна была прекратить- 
*ся. Однако, к концу ее французской 
и английской технике удалось вновь 
івозродить идею броневой машины, но 
.уже в виде, так называемого, «танка» 
<tank — псх-аиглийсіш, в сущности, 
«означает водоем, чан, лохань). Перво- 
іначальная идея танка заключалась в 
том, чтобы, отказавшись от колесного 
хода и использовав, так называемый, 
•«гусеничный», при котором машина 
ікак бы ползает по местности по на
стилаемому ею же самой бесконечно
му стальному полотну, состоящему из 
«отдельных звеньев, дать ей возмож
ность двигаться по любой местности. 
Мощный двигатель, большой вес тан- 
жа и сравнительно большая длина по
зволяли ему не только сокрушать на 
■своем пути всякого рода препятствия, 
в виде небольших деревьев, брустве
ров, проволочных сетей, но переходить 
даже через рвы окопов небольшой ши
рины. Защищенные броней от ружей
ного и пулеметного огня, под прикры
тием раннего утра или даже иокус- 
■ственной дымовой завесы, танки име
ли возможность идти «напролом» на 
•шопы укрепленной позиции, открывая 
.дорогу наступающей вслед за ними пе
хоте и поражая о б о и м и  пулеметами и 
•орудиями ошеломленного внѳзапног 
стью их появления противника. Вес 
гэтих сухопутных броненосцев доходил 
.до 2.400 пудов, скорость движения бы
ла незначительная (около 7 километр, 
■в час), район действия, определяемый 
возможным запасом горючего, ограни
ченный. Их приходилось подвозить 
почти к самому месту действия по же
лезной дороге. Наряду с  этими тан
ками тяжелого типа, во время войны 
'зародился и другой, более легкий тип, 
тоже с гусеничным ходом, обладавший 
меньшей проходимостью через пре
пятствия, но зато большей скоростью 
движения и большим районом дей
ствия. По своим свойствам этого рода 
;танк сзорѳе приближается к броневым 
машинам дорожного типа, но только 
может двигаться без дорог. Есте
ственно, что кроме внезапности танки

могут оказать содействие штурмующей 
пехоте только при значительной их 
численнности (одновременное действие 
нескольких сот танков), так как мест
ный прорыв нескольких танков не мо
жет иметь сколько-нибудь серьезного 
результата. Несмотря на полную не
подготовленность к появлению этого 
нового боевого средства в бою, герман
цы скоро освоились с ним, почему при 
последующем их применении ташси 
несли большие поражения от артил
лерийского огня и огня специальных 
противотанковых орудий и пулеметов. 
Рожденное во время позиционного пе
риода мировой войны, это новое боевое 
средство далеко еще не достигло сво
его полного развития и усовершенство
вания. Несомненно, что и в будущем 
оно вряд ли получит особенно круп
ное значение; однако, в дальнейшем 
•надо ожидать, что оно не .сойдет с  по
лей сражения в качестве вспомога
тельного средства .для пехоты, нѳ 
только для позиционных действий, но 
и для маневренной войны (см. рис. 
23 — 28).

Только при наличии современной 
сети железных дорог могли быть осу
ществлены мобилизация, сосредоточе
ние и развертывание тех миллионных 
армий, которые приняли участие в ми
ровой войпе, их питание, подвоіз все
возможных бое&ых средств, грузов, 
материалов, эвакуация многих тысяч 
раненых и пленных. Железные дороги 
позволяли германцам перебрасывать 
в несколько дней целые корпуса с за
падного фронта на восточный и об
ратно. Но, .кроме этого назначения су
ществовавших до войны железных до
рог и всякого рода других путей со
общения, известного по опыту прежних 
войн и потому тщательно использо
ванного заблаговременной подготов
кой еще в мирное время, обширный 
размах операций потребовал энергич
ного содействия железнодорожной тех
ники и всякого рода средств сообще
ний, в виде нового строительства. 
Строились заново линии железных до
рог всякого рода: обыкновенных, уз
кой колѳи, с паровой или конской тя
гой, канатных, электрических; восста
навливались пути и дорожные coop у-
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'( Рис* L  Пулемет Льюиса.

К рис. /. Английский руч
ной пулемет Льюиса (прпме- 
нявш. я в нашей армии). Ствол 
пулемета, скрытый ва фотогра
фии внутри кожуха, неподви
жен. В передней части его, 
внизу, имеется боковое отвер
стие, через которое часть по
роховых газов проходит в по
мещенную под стволом газо
вую камору раньше, нежели 
пуля успеет вылететь из ство
ла; эти газы толкают назад 
находящийся в каморе пор
шень. Этим толчком сжимается 
особая пружина, действием ко
торой затем приводятся в дви
жение части замка. При этом 
замок открывается, гильза вы
брасывается, в ствол вклады
вается новый патрон из поме
щенного сверху пулемета бара
бана, самый барабан поворачи
вается и, после того, как патрон 
вложен и замок снова закрыт, 
производится новый выстрел.
Для охлаждения ствол окружен 
ребристым радиатором, заклю
ченным в кожух, видный на фо
тографии. Вылетающие из ство
ла пороховые газы увлекают 
за собой воздух из промежутка 
между стенками кожуха и ра
диатором и тем еще больше 
способствуют охлаждению. Вес 
пулемета 26 фунтов.

К  рис. 2—3. Один из германских пулеметов, приспособленный для стрельбы по 
низко летящим самолетам. Вместо мушки поставлен прозрачный кружок, облегчаю*

Рис 2.
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Рис. 3.

щи;! возможность наводки вперед летящего самолета, в зависимости от направления 
его движения и расстояния от стрелка, о которых приходится судить ко положению 
и кажущейся величине самолета. Отдельно (рис. 3) показана схема различных 
положений самолета, проектирующегося на кружок, относительно окружностей, на 
нем прочерченных, и относительных величин самолета, соответствующих тем совме
щениям кружка с самолетом, при котором*можно*рассчитывать упредить его^пулеи.

Рас. 4.

К рис. 4—5, На фотографиях изображены германские тяжелый и легкий мино
меты. Тяжёлый мііпомет представляет собой очепь короткое орудие, установленное 
на прочном клепанном небольшом лафете и солидном основании. Легкий ...миномет»
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Рас. 3.

наоборот, имеет примитивное устройство, по за то вес его весьма невелик. Минометы 
бросают мины, под очень большими углами к горизонту, что дает возможность ставить 
их весьма укрыто от противника и стрелять из-за закрытия, если бы даже миномет 
был расположен к нему весьма близко (из рва окопа).

Рис. 6. Чертеж траектории.

К рис. 6— 14. Орудие сверх-дальней стрельбы было осуществлено германцами, 
опираясь на то свойство слоя земной атмосферы,, что плотность ее, а вместе с ней и 
сопротивление движению снаряда, по мере под'ема вверх, сравнительно быстро убы
вает и на высоте 20 километров над уровнем моря столь невелика, что практически 
может считаться близкой к нулю. Вследствие этого, на столь большой высоте любой 
снаряд будет двигаться, почти не утрачивая своей поступательной скорости. Из 
формулы внешней баллистики, связывающей дальность X, начальную скорость сна
ряда У0 и угол возвышения »

X =  A l Sin Ъь
легко определить, что дальность получится наибольшей при угле возвышения в 45°, 
при чем, если желательно, чтобы она была равна 100 километрам, необходимо, чтобы 
начальная скорость Ѵ0 была около 1000 метр.: сек. Таким образом, задача 
сверх-дальней стрельбы сводится к тому, чтобы выбросить снаряд под углом в 45° 
с этой скоростью, на высоте 20 километров Y/W£. 6). Очевидно, что па земле скорость
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снаряда должна быть больше 1000 м.: сек., так как при проникании через плотные 
слои атмосферы часть ее будет утрачена. Вместе с тем и угол возвышения должен 
быть несколько больше 45°, а именно, как показывает вычисление, около 55е. 
В германской пушке начальная скорость снаряда достигла 1500—1600 метр.: сек.,

Рас. 7. Разрез и общий вид тела ору дач.

каковая величина почти вдвое превышает величину наибольших начальных скоро
стей, применявшихся в наиболее дальнобойных орудиях. Столь большой начальной ско
рости германцы достигли применением весьма большого заряда и небывалой длиной ору
дия—в 180 калибров (рис. 7). Для изготовления последнего было использовано 38 сант.

морское орудие, внутренность которого была рассЕерлена и в него была .вставлена 
труба меньшего диаметра, вновь нарезанная для снаряда калибром в 21 сант. 
К нарезному стволу присоединялась еще гладкостенная часть в 6 метров длины. 
Общая длина орудия получилась в 37 метров. Стальной снаряд (рис. 8), снабженный



Техника в мировой войне. 5

Рис. 9 . Перевозка орудия.

в головной части полым баллистическим наконечником, назначаемым для лучшего 
проникания снаряда в воздухе, имел две ударных трубки, из которых одпа была 
ввинчена в дно, а другая в поперечпую перегородку внутри снаряда; это обеспечивало 
вполне разрыв снаряда при падении. Для сообщения вращения снаряд имел два 
пояска, составлявшие с ним одно целое, с готовыми выступами; а для предотвращения 
прорыва газов за каждым п.з этих стальных поясков кроме того помещался поясок 
из красной меди, врезавшийся в нарезы при выстреле. Перевозилось орудие на 
специальном транспортере по железной дороге, часть которэго представляла собой 
лафет (рис. 9). Эта часть устанавливалась па специальную установку, на бетонном 
основании (рис. 10 и 11). Данпые для установки орудия в требуемое положение при 
стрельбе находились вычислением, при чем приходилось не только тщательно сорти
ровать снаряды по их весу, положению центра тяжести, принимать во внимание 
давление барометра, температуру, влажность воздуха, направление и силу ветра 
в различных слоях атмосферы в день стрельбы, но учитывать также кривизну .земли 
и ее вращение около оси. Если принять во внимание, что, несмотря на принятые 
меры, начальные скорости различных снарядов все-таки колебались в пределах 100 
метров в секунду, то точность указанных определений надо признать очень высокой, 
так как из 303 выпущенных по Парижу снарядов за 44 дня бомбардировки 183 попали 
внутрь обвода его стен (рис. 12, 13 и 14). После каждых 50 выстрелов стенки канала 
орудия получали сильные выгоры, и стрельба становилась мало меткой. Орудие от
правляюсь на завод, вновь рассверливалось на 2 сантиметра и нарезалось, почему 
стрельба производилась сначала 21-сант. снарядами, затем 23-с-ант. и, наконец, 25-сант. 
Стрельба из подобного рода орудий может иметь ценность только при действии по це
лям крупного размера и большого политического (или стратегического) значения, 
каковым в данном случае являлся Париж. По целям небольшим стрелять из таких 
орудий нецелесообразно, так как нет никакой возможности рассчитывать достигнуть 
большей точности попадания при столь значительных дистанциях. Вес тела орудия 
достигал 144.000 клгр.; за все время стрельбы было убито 256 и ранено 620 человек.
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12—14. План Парижа с попаданиями снарядов. Рис. 12. В 1-й день.

Рис. 13. В последний день.
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Условные овозн&чения:

-f.) ф-ф -Легмая батарея̂ еіс̂  
Sj ©-© - Тоже — (запасная) 
5 )  ф-ф -Тяж. морг. баг. (Ъеист) 

tfj Ф-Ф -  Тоже -  (запсьсная) 
5^ A -  f / a  блюд, пун кт  л е з-  

''кой батареи.
6J А - Тоже - тяжелой.

-  Окопы наши.
немецкие. 

З̂плААйюлм -ХоЪ, сообшснір
суи̂ естеуюг  ̂

-Вновь проло

женная Хорога

Рис 19. Небольшой ѵчасток фронта трепленной полосы, на котором виден лабиринт наших и германских окопсе.
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Рис. 14. Места разрывов 183 снарядов, 
упавших внутри обвода стен за 44 дня 

бомбардировки.

К  рис. 15. Один из многочислен
ных типов орудия для стрельбы по воз
душным целям. Калибр 75 милл. Орудие 
укреплено на тумбе, вокруг которой может 
вращаться. Откат поглощается компрес
сором, видным на фотографии сверху тела 
орудия. Угол возвышения придается по 
зубчатой дуге помощью специального ма
ховичка; другой назначается для враще
ния орудия на тумбе вместе с наводчи
ком. Наводка производится по оптической 
трубке, сломанной так, что наводчик, глядя 
в окуляр сбоку, видит в трубке цель 
летящую в воздухе. Подобного рода орудия 
укреплялись на платформах автомобилей, 
с которых непосредственно и производи
лась стрельба. ,



К рис. 16. На фотографии 
■ изображены простейшие типы 
окопных перископов (эписко
пов): посредине перископ с верх
ним открытым зеркалом, выста
вляемым из-забруствера, укре
пленным на двух стержнях, 
с-крепленных: с нижним ящиком, 
в котором помещено второе зер
кало, видное внизу фотографии 
прибора. Правая фотография 
изображает перископ такого же 
типа, в котором оба зеркала 
заключены в ящик. Наконец, 
слева изображен перископ б 
лее совершенного образца, в 
котором в нижней части ящи
ка, против нижнего зеркала, по
мещенного внутри, укреплены 
две трубки Галилея, составляю
щие обыкновенный бинокль: 
этим достигается непосред
ственное увеличение изобра» 
жения, видимого в зеркале.

Р ис . 16.

К рис~ 17. Гер
манский полевой пе
рископ, дающий воз
можность наблюдать 
через закрытия высо
тою до 15 метров. На 
фотография изображе
но его положение для 
работы. Сбоку пока
зана схема внутрен
него устройства и со
четания призм и сте
кол. Для перевозки 
полая мачта, состоя
щая из нескольких 
колеи трубчатого се
чения, разбирается и 
укладывается па дву- 
колку, которая в то же 
время служит основа
нием для установки 
перископа при рабо- 

. те. Из схемы видно, 
что, поворачивая по
степенно верхнюю по
движную часть мачты 
(трубы), можно в оку
ляре получать изобра
жения всех точек го
ризонта, окружающего 
место расположения 
перископа.

Рис. 17.
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К  рис* 18. Для подводных лодок, которым в момент появления их на поверх
ность воды, да и во время дальнейшего их пребывания в полупогруженном поле* 
женин* когда на поверхность моря выглядывает только верхняя часть перископа* 
крайне необходимо видеть одновременно всю окружающую панораму. В виду этого 
конструкция перископа еще сложнее. Разработанные типы дают решение указанной 
выше задачи, для чего верхняя часть перископа снабжается кольцом из оптического 
стекла* наружная и внутренняя поверхности которого сопоставлены так и отшлифо
ваны при соблюдении такой их кривизны, что все лучи, идущие от всех точек 
окружающего горизонта, отражаясь от поверхностей кольца, направляются вниз по

Рис. 18.

трубе перископа и дают действительное изображение всего горизонта. Внизу, путем 
оптических призм и стекол, эти лучи поворачиваются к наблюдателю и дают кольцевое 
изображение всей окружающей панорамы, почему такого рода перископы и называ
ются „панорамическими". Такого рода конструкция дает изображение всей панорамы 
в слишком мелком виде, поэтому, для лучшего наблюдения за желаемым участком 
панорамы, кроме того устанавливается система призм и стекол, дающая увеличен
ное изображение этого участка панорамы. Эта система может быть направлена 
для обозрения любого участка. Фотография изображает то, что наблюдатель подвод
ной лодки видит в окуляре:' кольцевое изображение всей окружающей панорамы, а 
в центре — увеличе.шое изображение небольшого участка ее, на который направлена 
угеличивающая часть перископа.



К рис. 20. Небольшой участок окопов, одетых деревом, с козырьком для при
крытия от пуль шрапнели, с переходным мостиком (настилом).

Рис. 20. I

К рис, 22. Разрез 
убежища, предохраня
ющего отдействия сна
рядов больших калибров 
(6 дюймов), построенного 
пз бревен, с прослойкою 
из камня в прикрыва
ющей насыпи.

Рис. 22.



рас. 21. Один ilз про тешііого вида наблюдательных пунктов*
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Рис. 25. французский танк системы С.-Шлмон.

Рис. 27.
К  рис. 27.а — цепь, b — передний направляющий шкив, с — задний надравлякь 

щіш шкив, d—тележка для катков, £— главный тормоз,поварачивающаяся башня 
для пулемета,^ — тормозное приспособление для управления, /г—зубчатая передача., 
/—двигатель, k—конденсатор (холодильник), /—сцепление, /'—педаль, действующая.на 
механизм сцепления, m —бак для горючего, п—приспособление для увеличения длины 
танка (для опоры при крутых под'емах), о—шофер, /7—пулеметчик, д—рычаг упра
вления, г—рычаг дтя включения двигателя, 5—дверь.



16 Техника в мировой войне.

I г% Ѵ 'к I а иЬ) sä я о о
а а «  
О *  g

! ^  I
! !

I V* Ч<i й %2 ! m -И
й j» Е 
& Na &В j 1 и
_8а 3

■ *  üк  ,î=a ge 

М- Й

Й
ö  

_ й  :* О'
я, о ; ы> м* 2 1 Э> Ш

N g та
Кэ к Оо -

И §  2
! .  ѣ §

“ н
? л» я

$  о  
в  Й

1 3Сй н рз «
§  3=1
и ^Sä И
S  >рэ td
2  tsj

CD

й и *о « >ѳ< '! я -5 _  ы >«<■ w2  я
S  S5 м£г* я
tf ja
2 S з=*

В  gо _ ^
3-1 аО ^  05.-та g  н
S * ^5 Оѵ °И 2 4 и  p  Ё о

В  !й та

i l  f  F'

» g  

H К !
3  J ? ’

Чэft

Hr?
- " Ö Ja Kj Й v|
^ î s HI CD CD

та 
g  sa

OV .!

24 &І 04
5  g  S  

*  a  !
f c ”* I

И

8 g  3
«p 2  *3
w Э s

•f* Sb

j в та! <i g p ш

5 § 
, S
f  gm я
1  'SU  E2 и

в  Й w  т а
W P  
W* W

3 2  Й

w
® KoH Сд о
tS таa J-. *<i С Oй  В  )ч Ö g

о  я та -H . Ьэ̂ і.® S Эе »  *T g  №Ko {a
ъ  SЯ Oта w» » J*

i>i l та "< « «



193 111. Техника в мировой войне. 194
жения, разрушенные противником; 
применялись всякого рода двигатели 
по шоссейным путям, эксшіоатирова- 
лись водные пути. Государства, рас
положенные вне Европейского кон
тинента, должны были использовать 
огромные средства морского тран
спорта, находившегося под ударами 
противника, требовавшего все время 
пополнения новыми судами, взамен 
потопленных. Все железнодорожные 
-сети перешли в ведение военного ко
мандования; железнодорожная техника, 
■техника всякого рода сухопутных и 
в-одных сообщений была вынуждена 
работать во все время войны с полным 
напряжением. Особенно широкое .раз
витие получило применение автомо
бильной тяги, для которой были ис
пользованы десятки и даже сотни ты
сяч всякого рода машин. Война на за
падном фронте являет нам примеры 
переброски с одного участка фронта 
па другой целых десятков дивизий 
войск, даже с лошадьми, для перевоз
ки которых устраивались специальные 
повозки. Во время операции под Вер
деном, огромное автомобильное движе
ние было организовано с необычайной 
точностью, допускавшей прибытие ма
шин, в течение нескольких суток под
ряд, через несколько секунд одна по
сле другой. Изнашивание дороги при 
таком движении было настолько силь
ное, что для обеспечения исправности 
пути, одновременно с движением ав
томобилей, нагруженных необходимы
ми ігрузами военного назначения, дви
гались целые колонны их с матери- 
риалами для починки пути. Мировая 
война показала, что этому новому 
средству сообщения и в будущем пред
стоит широкое применение.

Огромные современные армии, раз
бросанные, к тому же, на весьма боль
ших протяжениях, требовали для 
управления постоянных, надежных и 
многочисленных средств связи. Про
волочный телеграф уже давно приме
нялся для этой цели, почему армии 
вступили в мировую войну, имея в 
•своем составе специальные телеграф
ные войсковые части. Все сколько-ни
будь крупные войсковые соединения, 
до полков включительно, непременно

связывались телеграфом. Применя
лись всякого рода аппараты, начиная 
от простейшего аппарата Морзе, пере
дающего телеграмму помощью точек 
и тире, и кончая буквопечатающими 
аппаратами всяких систем, которые 
устанавливались между штабами бо
лее крупных соединений. Теле
графные органы штабов армий и фрон
тов, имевшие связь со всеми подчи
ненными им частями, имели зачасгую 
состав, представлявший собой крупную 
телеграфную контору. Для передачи 
использовывались «готовые просода 
обыкновенного гражданского телегра
фа и телеграфными частями прокла
дывались новые, на шестах, помощью 
кабеля и проводника различного рода. 
Все телеграфные средства военного те
леграфа приспособлялись для весьма 
быстрой их прокладки. На короткие 
расстояния в некоторых армиях дей
ствовал земной телеграф боз провод
ников. Телефон, имевший до мировой 
войны сравнительно не столь большое 
применение, за исключением разве 
русской армии, в которой его приме
нение было несколько ппфе на основа
нии опыта Русско-Японской войны, 
стал необходимейшей принадлежно
стью всякой, хотя бы маленькой, вой
сковой части. Не только для управле
ния ее подразделениями, для связи с 
тыловыми частями и учреждениями, 
ио и для командования без телефона 
невозможно было обойтись. В особен
ности широкое применение получил 
он в артиллерии, которая обычно рас
полагалась на закрытых позициях, с 
командным и наблюдательским соста
вом, удаленным от батарей па сотни 
сажен, который поэтому не мог упра
влять огнем орудий иначе, как при по
средстве телефона. Конечно, во время 
позиционного периода войны, когда 
имелась воѳможность и время для про
водки многочисленные: линий, и укры
тие их -от разрушения выстрелами 
проводкою в земле, а мноа ообразная 
связь стшіа столь необходимой, теле
фонное сообщение развилось необы
чайно. Применялись телефонные аппа
раты различных типов, специально 
выработанных для военных целей. 
Для большей надежности между стан-
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днями проводились двойные и даже 
многократные линии, почему располо
жение всякого войскового соединения 
опутывалось ими, как паутиной. Б 
большинстве случаев, применялся оди
ночный провод, так как в качестве 
другого пользовались землею. Это да
вало возможность помощью специаль
но устроенных аппаратов производить 
подслушивание телефонных разгово
ров противника, если они производи
лись в незначительном расстоянии 
(килом. РА). Для службы подслуши
вания были организованы специальные 
команды и порядок службы. Против 
этого принимались различные меры 
в том числе и технические, например 
в виде проводки двух проводников с 
выключением земли.

К этого же рода приборам можно от- 
нестивсевозможныезвукомѳтрическиѳ 
аппараты и станции, назначаемые для 
определения места расположения 
укрытых батарей противника по звуку 
их выстрелов, или напрпвления поле
та и расстояния до приближающегося 
неприятельского самолета или дири
жабля. Последнего рода аппараты иг
рали большую роль в деле обнаруже
ния ночных полетов, когда зрительное 
наблюдение бездействовало.

Радио-телеграф, получивший начало 
своего применения еще во время Рус
ско-Японской войны, также служил 
постоянной связью между войсковыми 
соединениями, в особенности в тех слу
чаях, когда никакие другие сред
ства связи не могли быть осуществле" 
ны. В большинстве армий им снаб' 
жались не только штабы корпусов, но 
и дивизий. Применялись станции раз
личной мощности и дальности дей
ствия, в зависимости от размеров вой
скового соединения и вероятного раз
мера района его сношений: постоян
ные, перевозимые, вьючные, перенос
ные. Радио-телеграф весьма успешно 
связал аэропланы и морской флот с 
сушей. Помимо сношений со своими, 
приемные станции улавливали отправ
ные станции противника, что служило 
целям разведки. Подбирая соответ
ствующую длину волны, соответ
ствующую аппаратам противника уда
валось мешать его переговорам. Радио

техника постоянно север шонствсиа-
лась, борясь с этими недостатками ра
дио-телеграфа. Под конец войны по
явились сведения об удачном разреше
нии вопроса о радио-телефоне.

Кроме электр. средств связи, войска 
пользовались средствами световыми* 
основанными на отражении луча солн
ца, миганием которого можно было вос
производить азбуку Морзе (гелио
графы); в ночное время для той же це
ли пользовались искусственными ис
точниками света. В ограниченном раз
мере применялась сигнализация неви
димыми лучами спектра — инфракрас
ными (тепловыми), действовавшими на 
фосфоресцирующий экран или на. те
лефон, и ультра-фиолетовыми. Для по
дачи звуковых сигналов применялись 
специальны© аппараты с жидкой угле
кислотой, которая, испаряясь, воспро
изводила звуки из труб прибора. При 
нарушении всяких средств связи, на
пример, ©о время штурма, передовые 
части, проникшие в расположенно про
тивника, подавали сигналы цветными 
ракетами или звездками. Для тревож
ных сигналов пользовались всякого ро
да кострами, факелами и пр. В широ
кой мере применялась евлзь ординар
цами, посыльными, велосипедистами,, 
мотоциклистами, почтовыми голубями 
с постоянными и подвижными стан
циями, собаками.

Крупным порождением миро-вой вой
ны представляется военно-химическое 
дело, не только приковавшее сразу все
общее внимание, но быстро завоевав
шее столь серьезное значение, что 
многие склонны приписать ему такую- 
же большую ценность, как и изобрете
нию пороха. История передает, что- 
первая мысль об отравлении против
ника была предложена английским 
лордо-м Дендональдом, во время Крым
ской кампании, который, © поданном 
им проекте воздействия на защитников 
Севастополя, предлагал использовать 
продукты сжигания серы. Повидимому, 
мысль эта все-таки не пропадала окон
чательно, так как постановлением Га
агской конференции в 1899 году было 
решено пѳ применять удушающих и 
ядовитых средств. Общественное мне
ние приписывает нарушение этого по
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становления Германии, так как именно 
с ее стороны газовьге средства были 
впервые применены в крупном разме
ре в апреле 1915 года. Немецкие писа
тели, наоборот, утверждают, что пер
вые попытки применения снарядов с 
химическими веществами были произ
ведены с французской стороны, под
тверждая свои положения тем, что 
впоследствии союзники столь быстро 
освоились с новыми средствами борь
бы, с защитой от них и с применением 
их для активных целей, что это мог
ло иметь место только при заблаговре
менном знакомстве с делом. Вероятнее, 
что инициатива в применении химиче
ских средств для боевых целей при
надлежит Германии, так как они обла
дают мощным свойством поражения 
живого противника в местах, недо
ступных действию самых могучих сна
рядов; а, между тем, с переходом к 
позиционой войне, для Германии не 
оставалось никакой надежды осилить 
противников, укрытых окопами, по
мощью обыкновенных снарядов. Кро
ме того', Германия вообще ощущала 
весьма большое затруднение в снаб
жении армии обыкновенными сред
ствами поражения, а ее богато разви
тая химическая промышленность «от
крывала широкие возможности в ис
пользовании для целей войны нового 
боевого средства. Во ©сяком случае, 
широкая эволюция военно-химического 
дела за время короткого периода ми
ровой войны с достаточной убедитель
ностью говорит о его новизне и боль
шом значении.

Первоначально, для активных целей 
начал применяться обыкновенный 
хлор, добывание которого для целей 
промышленности существовало п в 
мирное время. Его природные свой
ства — способность сгущения в жид
кость при небольшом давлении и нор
мальной температуре, больший удель
ный вес по сравнению с атмосферным 
воіздухом — делали его весьма удоб
ным для применения в боевой обста
новке. Он подвозился в передовые ли
нии позиций © баллонах, которые уста
навливались втайне от противника, и 
при попутном слабом ветре тяжелое 
облако выпускалось для его удушения. ;

По мере развития средств защиты, 
хлор заменялся другими газами, как, 
например, фосгеном (соединение оки
си углерода с хлором), обладающим 
чрезвычайно ядовитыми свойствами. 
Большая зависимость атаки газовым 
облаком от общих и местных метеоро
логических условий, рельефа местно
сти, очертания фронта и возможность 
собственного отравления при внезап
ном изменении направления ветра, 
вскоре побудили применять газы, а 
впоследствии и другие отравляющие 
вещества, для снаряжения снарядош, 
которыми можно было образовать от
равлений район в пределе досягаемо
сти артиллерийских орудий, в любом 
месте, в -гораздо меньшей зависимо
сти от состояния погоды. С большими 
результатами начали снаряжать хи
мическими веществами мины, выбра
сывая их в огромном количестве из спе
циально устроенных газометов про
стейшего устройства, и образуя в же
лаемых районах расположения про
тивника облака газа весьма густой 
концентрации. Такими же веществами 
стали снаряжать ручные гранаты, аэро- 
планные бомбы. Попутно, чрезвычайно 
быстро развилось производство и при
менение различного рода химических 
веществ, разнообразных по своему со
ставу и воздействию на живой орга
низм. -В последнем отношении их можно 
подразделить на удушающие, ядовитые, 
слезоточивые (лакриматоры), нарыв
ные (производящие ожоги на коже), 
чихательные (производящие нестерпи
мое раздражение оболочек носа и 
глотки). Кроме сгущенных газов и 
жидкостей, распыляемых при взрыве 
снаряда или при выпускании из бал
лонов, стали применяться твердые ве
щества, обращаемые в мельчайшую 
пыль при разрыве снаряда и образую
щие облака ядовитого тумана. Неядо
витые дымы и туманы нашли себе при
менение в артиллерийских снарядах, 
шашках, ручных гранатах, дымовых 
свечах, с целью прикрытия действия 
своих войск и для введения противни
ка в заблуждение относительно при
менения ядовитых дымов и газов. 
Сильно горючие вещества стали при
меняться в зажигательных гранатах

7*
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или в виде горящей струи, в пламе- 
метах (огнеметах). По своим тактиче
ским свойствам эти разнородные ве
щества могли быть подразделены на 
активные, служивапие для целей напа
дения, и пассивные, назначаемые для 
предотвращения действий противника. 
Попутно с развитием средств нападе
ния, развивались и средства защиты: 
индивидуальной — в виде всевозмож
ных типов масок для людей, дававших 
возможность дышать в отравленной 
атмосфере, и для животных, несших 
боевую службу (лошадей, собак), за
щитной одежды, и коллективных — в 
виде газоубежищ, всевозможных 
средств для предупреждения о появле
нии газа, ликвидации его действия в 
отравленном районе.

Едва ли в какой-либо другой области 
военного дела наука и техника оказа- 
зали столь интенсивную помощь, <как в 
деле военно-химическом. Приходилось 
начинать дело с  научных теорий и 
опытов, перебирая десятки и сотни 
всевозможного рода химических соеди
нений, искать вначале научные пути 
их образования, всесторонне исследо
вать их свойства и пригодность для 
военных целей, затем разрабатывать и 
организовывать способы валового за
водского производства, для получения 
избранного вещества в количестве де
сятков и даже сотен тысяч тонн. По
путно приходилось вырабатывать и 
новые меры защиты? на случай, если 
новое вещество будет использовано и 
противником. Организовывался целый 
ряд научных и опытных лабораторий, 
станций, полигонов, «отроилось много 
мощных заводов, приспособлялись к 
производству новых химических ве
ществ существующие заводы химиче
ской промышленности. Сосредоточив
шись преимущественно в снаряжении 
артиллерийских снарядов, к концу ми
ровой войны военно-химическое дело 
получило необычайно широкое разви
тие: ежемесячно изготовлялись мил
лионы химических снарядов; в отдель
ных боях расход их превышал сотню 
тысяч. Начавшись во время мировой 
войны, военно-химическое дело, несмо
тря т  столь широкое развитие, далеко 
не сказало своего последнего слова,

и, -нет сомнения, что, несмотря ни на 
какие договоры мирного времени, оно 
не сойдет больше с полей сражения 
ни на ауше, ни нги море, ни в  воздухе. 
Этому, пожалуй, немало будет способ
ствовать и то обстоятельство, что, су
дя по некоторым данным, при всех 
ужасных сторонах своего воздействия, 
химические ©ещества оказываются, как 
будто, более гуманными по послед
ствиям, наносимым живым органи
змам, в особенности по количеству 
смертельных исходов, при условии 
применения надлежащих, развиваю
щихся параллельно с ними, средств 
защиты.

Применение газов, действие которых 
во многом зависит от состояния пого
ды, стремление учесть состояние ат
мосферы для нужд артиллерийской 
стрельбы., полетов воздушных аппара
тов, да и вообще предсказание пого
ды, в свяізи с соображениями о пред
полагавшихся операциях, повлекли за 
собой необходимость в солидной помо
щи метеорологии, в виде организовад- 
ной постоянной военно-метеорологиче
ской службы. .В 'особенности требования 
газозащиты и (газонападения, находя
щиеся в сильной зависимости от мест
ных метеорологических условий, за
ставили организовать органы метеоро
логического наблюдения во всех вой
сковых частях. В поисках возможной 
внезапности поражения и экономии 
снарядов, артиллерия начала стре
миться обходиться без пристрелки, 
принимая все меры к заблаговремен
ному определению всех условий, ока
зывавших влияние на изменение даль
ности и направления стрельбы, в чи
сле которых особенно существенными 
представлялись плотность воздуха и 
направление и сила ветра, но при том 
не только близ земли, но и в высоких 
слоях атмосферы. Теми же данными 
была заинтересована авиация. Для 
исследований атмосферы в высших 
слоях были организованы солидные 
метеорологические станции, произво
дившие регулярные наблюдения в те
чение суток, сообщаемые постоянно 
войсасам. Для исследований применя
лись обычные приборы, в ;виде проб
ных шаров, шар ob-зондов и другие;
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но, кроме того, пришлось раз
работать не мало новых, приспо
собленных специально для военных 
целей, например, для определения, так 
называемого, баллистического ветра,
сила и направление .которого опреде
лялись, как некоторые -средние, из си
лы и направления еіго на различной 
высоте от земли. Работа этих станций 
совместно с общей гражданской метео
рологической сетью давала данные для 
предсказания погоды.

Большая действительность артил
лерийского, пулеметного и ружейного 
огня, улучшение средств и способов 
наблюдения и необходимость возмож
но большего проведения принципа не
ожиданности действий послужили ж 
большому развитию военной маскиров
ки. Помимо того, что, ка® и прежде, 
она осталась постоянным спутником 
всякого боевого действия, как круп
ных войсковых соединений, так и мел
ких, до отдельных бойцов включитель
но, стало необходимым выделить ее, 
кроме того, в особую специальность, 
выполняемую войсковыми маскировоч
ными частями. На обязанности послед
них лежало, отчасти, инструктирова
ние остальных войск в делѳ коллек
тивных приемов маскировки, а отча
сти — выполнение самостоятельных 
работ, имевших целью маскирование 
расположения путей сообщения или 
действий войсковых соединений из 
разных родов войск. В течение войны 
развился обширный отдел технической 
маскировки, распадавшийся на маски
ровку изобразительно - строительную 
(краско-маскировка, камуфлаж, полевая 
декорация, скульпто’-маскировка), расти
тельную, пиро-химичеокую (звуковая) 
и военный грим. Для выполнения тех
нических задач этого- рода понадоби
лось содействие научных исследований 
над цветностью и видимостью различ
ных цветов, в которые окрашены есте
ственные предметы или искусствен
ные маски; опыт различного рода -спе
циалистов по живописи и скульптуре; 
помощь строительного искусства и са
доводов для возведения всякого рода 
декораций, укрытий, различного рода 
масок, достигавших такого совершен
ства, что удавалось скрывать не толь

ко от наземнот, но и от воздушного 
наблюдения целые -дивизии и крупные 
узлы железных дорог в периоды са
мой кипучей их деятельности по пе
ревозке войск.

Всякого рода строительная техника 
имела большое применение по устрой
ству тыловых и этапных учреждений, 
по заготовлению для их постройки раз
личных материалов, выполнению самой 
постройки, водоснабжению, освещению 
и проч.

В войне на море техника имеет слиш
ком очевидное значение, в сравнении 
с деятельностью и личностью челове
ка. Не только на современных колос- 
сах-броненосцах, но и на -более мелких 
судах, іза исключением старшего ко
мандного состава, остающегося в ро
ли руководителей, весь остальной эки
паж выполняет роль обслуживающей 
механизмы прислуги. Основные свой
ства всякого военного юорабіля—пла
вучесть, устойчивость, непотопляе
мость, скорость хода, защита, актив
ные боевые средства, в виде артилле
рии и минного вооружения — все раз
решаются техническими соображения
ми и механизмами, которые или вовсе 
не находятся в пределах воли челове
ка после их осуществления или же за
висят от нее только, в той мере, в ка
кой вообще зависит действие всякой 
машины от обученности, внимания и 
искусства обращения с нею. Даже 
стрельба, и та в современной стадии 
ее развития во флоте централизована, 
механизирована и этим путем почти 
всецело передана в руки одного руко
водителя, так что людям, обслуживаю
щим орудия, приходится только слепо 
выполнять указания стрелок авто-ма-- 
тически действующих механизмов.

Основные боевые задачи военного 
флота и характер его боевых столкно
вений с противником также налагают 
особый отпечаток на техническую сто
рону создания и развития его еди
ниц. Сохраняя пассивность, флот мо
жет составлять постоянную угрозу для 
противника, воздействуя постоянно на 
его морские пути и тем постепенно 
подрывая силы всего государства; или 
же, наоборот, он может искать встре
чи с противником и боем достигнуть
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полного обладания над морем. Если в 
первом случае 'относительная числен
ность и совершенство боевых единиц 
флота, до некоторой степени, могут 
быть отнесены на второй план, то в 
случае морского боя -они, несомненно, 
играют решающую роль. Всякий флот 
всегда должен расчитывать на возмож
ную неизбежность открытой встречи 
с противником, и потому военные фло
ты всех крупных государств всегда 
строятся с расчетом на такую встре
чу. Морские бои, даже такие ‘крупные, 
как беспримерный Ютландский (в Ска- 
гераке), весьма кратковременны и не
избежно приводят к решительному 
результату, если не в отношении ко
личества материальных потерь, то, во 
всяком случае, к моральной победе, 
после которой противник утрачивает 
свою боеспособность в открытом мю- 
ре: после боя в Скагераке блестяще 
выдержавший его германский флот, не
смотря на относительно незначитель
ные потери, признал себя побежден
ным и отказался от дальнейших по
пыток открытого состязания с про
тивником. Подготовка же к бою, т.-е. 
постройка судов, выполняющих столь 
короткую боевую службу, весьма дли 
тэльна и для больших судо© исчисляет
ся годами. Если <к этому добавить, что 
при современном развитии техники вы
строенные суда быстро устаревают 
что устаревшие суда не поддаются 
сколько-нибудь существенным улучше
ниям, и что в то же время использова
ние судов устаревших типов в со
ставе эскадр более современных не 
только не приносит пользы, но может 
быть даже гибельно — то станет еще 
более понятным, насколько числен
ность и техническая современность 
единиц боавого флота имеет большое 
значение. Совершенствование военного 
флота ведется этапами, рядом плано
мерных судостроительных программ, 
соображенных, прежде всего, с техни
ческими достижениями и промышлен
ными и экономическими воз-можностя- 
ми. Раз принятая к исполнению судо
строительная программа, по крайней 
мере в области крупного судострое
ния, не поддается сколько-нибудь су
щественному видоизменению.

Из сказанного ясно, что возникшая 
мировая (война в области морокой тех
ники .прежде всего могла только побу
дить к спешному продолжению нача
того в мирное время судостроения и к 
дальнейшему увеличению числа боевых 
судов, ве отличающихся существенно 
от прежнего типа. Только в области 
мелкого судостроения могли сказаться 
те или иные условия сложившейся 
стратегической обстановки. Несомнен
но также, что ъ деталях осуществления 
больших судов, и в более крупном раз
мере для мелких, могли быть приняты 
позднейшие достижения техники. Даже 
боевой опыт морских сражений не 
может оказать быстрого влияния на из
менение техники, так как его резуль
таты могут быть всесторонне оценены 
и проведены в жизнь только после дли
тельного всестороннего изучения и раз
работки новых технических решений.

Обращаясь к подробностям техниче
ских сторон военного флота, прежде 
всего, приходится отметить, что все 
государства лихорадочно продолжали 
свое судостроение, пополняя ряды все 
новыми и новыми крупными судами. 
Годами, и даіже, пожалуй, десятилетия
ми, продуманные и проведенные в 
жизнь проблемы военного судострое
ния получили решительную проверку 
в Ютландсіком бою. Наиболее трудная 
из них — наивьггоднейшее сочетание 
между вооружением, защитой и ско
ростью корабля, ограничиваемыми в 
совокупности заданным водоизмеще
нием— бьша характерно освещена. В 
то время, как германский флот, счи
таясь с обычно туманными горизонта
ми Северного моря, где могла ожи
даться вероятная встреча с противни
ком, предрешал бой на сравнительно 
меньших дистанциях и потому забо
тился не столько о мощности воору
жения и скорости хода, сколько о за
щите, флот английский превосходил 
его в силе и дальности огня и в ско
рости, уступая в защите. В действи
тельности, суда германского флота ока
зались изумительно стойкими против 
действий снарядов и мин, в то время, 
как английские иногда гибли ката
строфически. Тем не менее, герман
ское командование флотом признало,
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что «большие боевые суда должны раз
виваться далее путем увеличения ка
либра орудий, повышения скоростей и 
усовершенствования защиты», подчер
кивая тем, что, несмотря на результа
ты блестящего испытания технических 
идей, лежавших в основании устрой
ства германского флота, для достиже
ния преимуществ требуется обратить 
внимание и на вооружение и скорость, 
оставляя для защиты только усовер
шенствование, Основной (вывод был 
•сделай, но техника была бессильна про
вести его в жизнь немедленно, и гер
манский флот, не будучи не только уни
чтожав или іраэбит, а даже, .пожалуй, 
одержав тактическую победу, откаши
вается от дальнейшей открытой борь
бы. В то лее время англичане открыто 
принуждены 'были признать несовер
шенство их судов в отношении защиты 
и  методов и искусства стрельбы.

Разрешением основного вопроса о 
дальнейшей боевой деятельности фло
та определялись и остальные стороны 
.морской военной техники. Естествен
но, что при отказе от открытого стол
кновения одна сторона не могла прида
вать главного значения дальнейшему 
«судостроению крупных кораблей и 
должна была обратить все силы техни
ки на разрешение таких заданий, ко
торые наилучшим образом позволили 
бы выполнить постоянное воздействие 
на морские пути противника; дру
гая должна была противодействовать 
этому воздействию. Как известно, в 
этом направлении Германия пошла по 
пути всемерного усиления судов под
водного плавания, достигнув в этом но
вом деле, едва возникшем незадолго до 
войны, блестящих результатов. Техника 
устройства подводных лодок к концу 
войны превзошла знаменитую лодку 
«Deutschland», совершившую плавание 
ъ  Америку и обратно. Другие лодки 
совершали плавание из Северного моря 
в Константинополь, при чем одна из них 
сделала переход ш  Катаіріро до Кон
стантинополя исключительно под водой. 
В поисках противодействия этому но
вому тину морского боевого .средства, 
техника выработала целый ряд актив
ных и пассивных мер, приборов, и 
«средств, которыми достигалось обнару

жение приближения подводной лодки 
издали, и выполнялось ее уничтожение.

Помимо постройки и усовершенство
вания всевозможных судов военного 
флота, изготовления для них предме
тов вооружения и боевых припасов, 
всякого рода аппар., приборов, средств 
связи и проч. для борьбы на море, 
технике пришлось еще выполнить ши
рокие задания по пассивной обороне 
берегов путем минирования прибреж
ных вод, по постройке специальных 
судов для выполнения этого миниро
вания и вылавливания неприятельских 
мин. Так же как и для нужд сухопут
ной армии, все 'судостроительные за
воды, верфи, доки должны были рабо
тать с полным напряжением не только 
для создания нового, но и для попол
нения потерянного.

Огромные потребности армии и фло
та настолько отвлекли все силы про
мышленности от нормальных произ
водств предметов первой необходимо
сти, что даже в самых богатых и наи
лучше обеспеченных странах, через 
больший или меньший промежуток вре
мени от начала войны, когда первона
чально оказавшиеся в наличии запасы 
стали иссякать, ©се население начало 
ощущать недостаток различных пред
метов первой необходимости. Если 
страны, не стесненные блокадою или 
вообще затруднениями в пополнении 
запасов, могли не столь интенсивно 
реагировать на этот недостаток, огра
ничиваясь в первое время только повы
шением заработной платы или мате
риальною поддержкою семейств воен
нослужащих, ушедших на фронт, то 
для таких государств, как Германия, 
которая оказалась почти в полной бло
каде, этих мер было недостаточно. Ни
какими денежными средствами нельзя 
было приобрести то, чего нехватало; 
приходилось приложить все усилия к 
тому, чтобы помимо строжайшего уче
та и экономии найти выход из создав
шегося положения, восполняя недо
статки какими-либо косвенными путя
ми. Вот почему деятельность промыш
ленности и техники Германии в этом 
отношении представляет особый ин
терес. Только настойчивая продуман
ная работа спасла германскую армию
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и население от голода в течение четы
рех лет войны, даю ей в то же время 
возможность в течение столь длитель
ного срока выдерживать еще беспри
мерную борьбу с превосходящим ее 
по силам и средствам противником.

Достижения германской промышлен
ности и техники в этой области чрез
вычайно разнообразны и обширны. Так, 
прежде всего надо отметить приспо
собление всевозможных: производств к 
менее опытному составу рабочих, в том 
числе и женщин, заменивших лучший 
привычный элемент, поступивший в ря
ды армии и флота. Д ж  этой цели боль
шое число производственных опера
ций было расчленено на простейшие, 
снабжено 'приспособлениями, соответ
ствовавшими силам и опытности нового 
рабочего элемента. Для обеспечения 
пищевыми продуктами применялись 
всевозможные способы (консервирова
ния, стерилизация продуктов, с целью 
возможно долыиего сбережения запа
сов, использовали© прежних отбросов 
или веществ, вовсе не употреблявшихся 
в пищу. Так, недостаток белковых ве
ществ восполнялся мясом и колбасой 
из конины, коз, кроликов, тюленей, 
китов, ворон и даже ракуипек; кофе за
менялся зернами сушеных злаков, чай— 
листьями ежевики, малины, земляники, 
цветами вереска; из дикого каштана 
выжималось масло и готовилась мука; 
были попытки готовить муку из опи
лок и соломьг, превращая их химиче
ской обработкой в крахмал, не увенчав
шиеся успехом; спирт 'Приготовлялся 
из древесины; кости и всевозможные 
отбросы боен тщательно собирались для 
переработки в пищевые продукты; ма
сло выжималось не только из сурепи
цы, мака и горчицы, для которых были 
разведены целые плантации, но из 
зерен тыквы, винограда, дико
го каштана, желудей бука и даже из 
зародышей зерен злаков, раньше от
брасывавшихся в отруби; на муку раз
малывалось 94% зерна, а хлеб выпекал
ся исключительно с подмесью карто
феля. Недостаток волокнистых веществ 
для тканей возмещался волокнами из 
крапивы, искусственными волокнами 
из бумажной массы, из торфа; кожа 
заменялась водонепроницаемыми тка

нями, толстые сорта—суррогатами из 
дерева и бумаги, пропитанными смо
лами; был разработан способ «получе
ния искусственного каучука, хотя и не
высоких качеств. Недостаток металлов, 
в особенности мед®, столь необходимой 
для многих предметов военного снаб
жения, восполнялся различного рода, 
сплавами и, в особенности, железом, 
которым Германия богата, хотя для 
этого пришлось переделывать кон
струкцию и производство; развита поч
ти вновь огромная добыча алюминий- 
Особенно крупное завоевание герман
ской техники приходится отметить в 
области добывания связанного азота из 
воздуха.

В области санитарии мировая война 
породила огромную потребность во 
всякого рода медицинских препаратах,, 
лекарствах, перевязочных и дезинфек
ционных средствах, протезах; пришлось 
оборудовать и даже создать вновь 
целый ряд' госпиталей, лазаретов, ле~ 
чебных станций, санаторий, лаборато
рий. И на эту потребность наука 
и техника дали исчерпывающий ответ..

Даже этого краткого очерка техники 
в мировой войне достаточно, чтобы су
дить, насколько ©сеоб’емлющее зна
чение она имеет в современных воору
женных столкновениях человеческих 
масс; но, вместе с  тем, видно, насколь
ко (в то же время велико и непоколебимо 
значение интеллекта и культуры чело
веческой, от которых всецело зависят 
ее достижения.

Лит е р а т у ра :  S c h wa r t e .  Die Tech
nik im Weltkriege. S c hwa r t e .  Die militä
rischen Lehren des Grossen Krieg s. Herr.  
L’artillerie. А . Фрайс я  К , Д .  П ест . Хими
ческая война. А . М а н т о в с к и й .  Боевое сна
бжение русской армии в войну 1914—18 г. 
и проч. С м ы сло вски й .

\Ѵ. РОЛЬ КРЕПОСТЕЙ В СВЯЗИ 
С ОПЕРАЦИЯМИ ПОЛЕВЫХ АРМИЙ. 
1. Подготовка театров войны к обороне 
при содействии крепостей, и состояние 
последних ко времени ее начала. А) Су. 
хопутные театры войны. К 1914 году 
территория европейских госудаірств, 
много лет и систематично готовивших
ся к 'неминуемому мировому пожару, 
была основательно подготовлена к 
защите от -вторжения вероятных вр&-
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гов наличием не только достаточного 
количества штыков, но и крепких пун
ктов —крепостей.

Учитываемая стратегией, при состав-1 
лснии плана войны, необходимость ъ 
подготовке, прежде всего, обороны | 
собственной страны, заставляет прочно1 
укреплять известные пункты и районы 
■своей территории, с целью ли содейство
вать армиям предотвратить вторжение 
противника или, «напротив!, облегчить 
и найти опору в их собственных на
ступательных операциях. При подобной 
подготовке обороны страны принимает
ся во внимание географическое и -по
литическое еѳ положение в ряду дру
гих смежных государств, протяжение 
границ, населенность, экономическое j 
состояние и рост культуры вообще я' 
состояние военной силы и вероятный1 
рост ее в 'будущем.

В ниже приведенной таблице сгруп
пированы некоторые существенные 
сравнительные далзіные о количестве 
крепостей и укрепленных пунктов в 
Германии, Австрии, Франции и России, 
какое ночли нужным иметь и содер
жать, и кмсие были налицо в августе 
1914 г., т.-е. ко времени возникновения 
мировой войны.

К р е п о с т е й .

Ф
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ия

.

Г
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ия
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ияа,но
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си

я.

Б о л ь ш и х  к р е п о 
с т е й :

сухопутны х . . . . 12 14 9 7

прим орских . . . . 5 4 1 3

И т о г о .  . . 17 18 10 10

М а л ы х  к р е п о 
с т е й :

с у х о п у т н ых . . . . 17 11 12 ѣ

прим орских  . . . . 12 10 7 1

И т о г о . .  • 

М е л к и х  у к р .

29 21

1

19 6

п у н к т о в :

с у х о п у т н ы х . . . . 45 13 5 -

п рим орских б-рей. 2 1 1 -

И т о г о  . . . 47 14 6 -

В с е г о  . . . . 93 53 35 16

К р е п о с т е й .
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ия

.
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м
ан

ия
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А
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тр
ия

.
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Р
ос

си
я.

Д л и н а  г р а н и ц  
в верстах.

сухопутны х . . . . 2.900 3.400 4.700 4.500
морских ................. 1.700 900 7.000

В с е г о  . . . . J 4.500 5.100 5.600 11.500

О д н а  б о л  ь ш  а я  
крепость п риходилась 

на длину границы  в 
верстах:

а )  для сухопутной  
границы  .......................... 133 240 520 650

б) для м орской  г р а 
ницы .................................. 530 420 900 2.300

в) дл всей  границы 260 280 560 1.150

Один укр. пункт при
ходился на длину всей  
границы  в в е р стах  . . 48 96 100 720

П ри  мирном со ставе  
арм ии в : .......................... 650 т . 400 т. 1.200 т.

Н а  каж дую  больш ую  
крепость  п риходилось 
человек: .......................... - 36 т . 40 т. 120 т .

В настоящем расчете' не приняты
во внимание многие мелкие пункты', как 
в Германии и Австрии, так и во Фран
ции ('напр., укрешгения горных прохо
дов в Карпатах, в австр. Тироле и т. п.).

Т. обр., Германия (Юхема 1) на Рус
ском сухопутном фронте с опорными 
пунктами в тылу фронта имела 7 боль
ших и 15 малых крепостей разного 
типа; Австрия—8 больших и б малых, 
а всего, против Русской Европейской 
границы стояло 36 укрепленных пун
ктов, в том числе 15 больших крепо
стей.

Этим 36-ти укр. пунктам наших 
противников было противопоставлено 
на рассматриваемой границе лишь 11, 
считая в том числе и такие старые укр. ■ 
пункты, юак Киев и т. п.

На Французском фронте Германия 
имела крепости по Рейну: Кельн, Коб
ленц, Майнц, Страсбург и передовую 
активную базу в укрепленном районе 
Мец-Тионвиль, на самой границе Фран
ции. Как могущественный стратегиче
ский капонир, этот райоін оберегал Эль
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зас-Лотарингию от вторжения, сам 
угрожая французам вторжением гер
манских полчищ в первые же дни по 
об’явлении войпы.

Операционное направление Мец — 
Париж было кратчайшим, но не «удоб
нейшим», ибо преграждалось оборони
тельной завесой (Rideau défensif) Во- 
гезского хребта и Маасских высот, за
щищенных крепостями Верден, Туль, 
Эпиналь и Бельфор и радом фортов- 
застав между ними. С обеих сторон на 
этом фронте вторжение противника, на
чавшего наступление первым, немину
емо должно было -быть задержано не
обходимостью расчистить себе путь 
(ж.-д. коммуникации) овладевавшем кре
постями, т.-е. значительной затратой 
времени и боевых средств.

Не менее надежно укреплена бы была 
и северная граница Франции (схема 2) 
по мысли тех из стратегов французской 
армии, которые после 1870 г. имели в 
виду организовать между p.p. Самброй, 
Шельдой и Скарпом прочную централь
ную позицию, усиленную крепосгями 
Мобеж, Конде, Валансьен, Мод (Ма- 
ulde), Флин (Flines) и Лилль. Позиция 
эта позволила бы переменить фронт 
развертывания армий по западной гра
нице на фронт по северной в лучших 
условиях, в случае решение герман
цев нарушить нейтралитет Бельгии и 
двинуться по левому берегу Мааса. В 
случае же вторжения в свободный про
межуток у Шиме (Trouée de Chimay), 
та же позиция, прикрывая сосредоточе
ние, позволила бы броситься во фланг 
вторгающихся германских армий. Но в 
1913 году, настоянием местных властей 
и парламентскими постановлениями, 
противно доводам военных авторите
тов, Лилль, Мод, Флин и Конде были 
упразднены. Оставлен один Мобеж, 
который -в 1914 г. был в весьма зача
точном состоянии работ по его усовер
шенствованию. Лилль сохранил eine 
свои укрепления к -началу войны, но, 
противно настоянию и протестам ко
менданта этой, пока еще ш  бумаге 
упраздненной, крепости, генерала Жер- 
ме (гарнизон 60.000), 23 августа 1914 г. 
военный 'министр, ген. Мессиіми, при
казал «рассматривать Лилль открытым 
городом іи вывести войска е фортов я '

укреплений». Таким образом, граждане 
города Лилля и парламентские деятели 
наивно поусердствовали помочь нем
цам в начальном успехе их вторжения 
в северные богатейшие департаменты 
Франции через Бельгию.

План ген. Шлиффека, осуществлен
ный германским командованием в 
1914 г., явно был связан с  соображени
ями о роли крепостей Франции, рас
положенный: по западной границе и 
прикрывавших собою сосредоточение и 
развертывание французских армий.

Ударить им во фланг и в тыл, вне
запно вторгнувшись через Бельгию, 
слишком было соблазнительно. Нейтра
литет Бельгии не позволял этой ма
ленькой стране заблаговременно при
ступить к мобилизации и привести, в 
надлежащее состояние обороны свои 
крепости: Льеж, Гюи и Намюр по реке 
Маасу (схема 6) и организовать по 
этой реке прочную оборонительную 
позицию, (которая быліа біы способна 
надолго задержать германские армии 
и не позволить им воспользоваться пу
тями по левому берегу Мааса, пролега
ющими в местностях богатых и насе
ленных, предоставляя им бездорожные, 
малонаселенные, изобилующие лесами 
(Арденны) провинции правого берега 
(Trouée de Chimay).

Германский штаб слишком хорошо 
знал состояние крепостей и мобилиза* 
ционные условия во Франции и Бель
гии, в особенности слабую обороноспо
собность бельгийских крепостей и, на
против, достаточно сильную—крепостей 
по восточной границе Франции, для 
чего не нужно было особого тайного 
сыска или усиленной работы контр
разведки, так как в военной и повремен
ной общей печати слишком откровенно 
обсуждались во Франции и Бельгии 
условия войны с Германией. Достаточ
но было бы проштудировать труд ге
нерала Herment: ,,L’ état des Forteresses 
belges et sa repercussion sur la defense 
de notre frontière du Nord“. Paris, 
1913 г., чтобы из мнений ряда военных 
авторитетов обеих стран немцы могла 
выяснить себе настоящее положение 
вещей.

Итак, вследствие двусмысленного по
литического и военного положения



Бельгии, нейтралитет которой в раь* 
ной мере обеспечивался Англией, Фран
цией, Россией, как и державами трой
ственного союза, несчастная страна 
эта и ее армия попали между молотам 
и наковальней, и ни армия, ни крото
сти не были готовы воспротивиться в 
должной мере тому, хотя и ,предвиден
ному, но, в существе своем, возмути
тельнейшему насилию, '.какому подвер
гла ее Германия, избрав, по плану гон. 
Шлиф фена, местом для перехода через 
барьер Вогезских крепостей Франции.

Французы, с своей стороны, с пре
дупредительностью достойной луч’лей 
участи, поспешили убрать с пути гер
манских армий те камни .преткновения, 
какие могли бы помочь французским 
армиям, развертывавшимся на восточ
ной границе под прикрытием пресло
вутой оборонительной за.весьг крепо
стей, переменить фронт и развернуть
ся по сев.-вост. границе. «Обществен
ное мнение» и парламент заставили 
военное министерство упразднить ряд 
существовавших крепостей, названных 
выше, работы по усоівершенствованшо 
которых, с целью именно предотвра
тить вторжение через Бельгию, были 
начаты еще с середины девяностых го
дов и производились почти до откры
тия военных действий в 1914 г.

Так, «рассудку вопреки, наперекор 
стихиям», совершились затем события, 
в которых еще в мирное время крэ* 
■пости Бельгии и Франции проявили 
свою роль и влияние на составление 
планов войны и последующие операции 
полевых армий обеих враждующих сто
рон.

Как же решались аналогичные опе
ративные вопросы в связи с ролью кре
постей, как стратегического элемента, 
на другом конце готовившейся к ми
ровой войне Европы—на границах Рос
сии и Австро-Германии?

Россия. Уже в 1873 г. на стратегии, 
совещании под -председательством им
ператора Александра И, фельдмаршал 
граф Берг счел долгом заявить, что при 
беззащитности наших западных преде
лов, в случае наступления противника  ̂
германцев и австрийце®, мы (вынужде
ны будем быстро очистить (утратить) 
Царство Польское. Военный министр
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rjp-аф Д. А. Милютин потел еще да« 
лее. Во всеподданнейшей записке сво
ей 1881 г. ои говорит:

«Берлинский конгресс не установил 
мира в Европе. Напротив, івсе его уси
лия были направлены к тому, чтобы 
устранить положительные, мирные ре
шения, созданные Россией, и заменить 
их несправедливо-условными с задат
ками для возобновления борьбы. Все 
происходящее в Европе свидетель
ствует, что мы переживаем лишь пере
мирие и, быть может, очень непродол
жительное. Благо России требует от
срочки политических столкновений; 
этой цели посвящены все заботы 
и помыслы вашего величества Но 
результаты мудрых правительствен
ных усилий неизбежно будут зависеть 
от той твердости к встрече историче
ских событий, какую проявит Россия и 
какую признают за нею ее противники».

Указывая- далее на приведенное выше 
заявление графа Берга, граф Милю
тин продолжал:

«Успехи ташпх западных соседей 
усугубили это положение и нет сомне
ния, что легкость, с  какою может быть 
нанесен решительный удар России, 
служит действительным поощрением не 
только для их воинственных замыслов, 
но и для открытых выходок, затраги
вающих достоинство отечества.

«Пока мы беззащитны на Западе, пе
ремирие может ежеминутно перейти в 
роковую борьбу и разом вновь разру
шить все заботы- правительства о раз
витии народного благосостояния. Толь
ко с непіромедлительным и прочным 
обеспечением безопасности империи, у 
нас явится более надежная гарантия к 
сохранению целости владений, непри
косновенности достоинства государства 
и к упрочению столь необходимого для 
нас мира»; и далее:

«При современной быстроте мобили
зации и сосредоточения миллионных 
армий, даже самая могущественпая 
страна, не огражденная как следует 
крепостями, может быть почти внезап
но подавлена, своим противником».

В той же записке гр. Милютин ука
зывал, что в то время, как мы отпу
скали на наши западные крепости от
носительно совершенно ничтожные сум

с операциями полевых армий. 214
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мы герімавдьг после войны 1870—71 
г.г. нѳ останавливались перед расхода
ми на кре-пости, в сравнении с коими- 
наши ассигнования на них были со
вершению ничтожны. В 70-х и начале 
80-х годов Германия, независимо от 
ежегодного крепостного ремонта, ас
сигновала на крепостные нужды 142 
милл. руб. и сверх того из особых ис
точников перестраивала Магдебург и 
Кенигсберг. По* данным 1914 г. Герма
ния вновь реізко увеличивает ассигно
вания на крепости, особенно на крепости 
восточного своего фронта. Так, в 1912 г. 
было ассигновано 26.892.351 мар., в 
1913 г.—96.295.116 мар., в 1914 г.— 
66.539.978 імар'. и особо на казарменное 
строительство в восточных крепостях—
26.000.000 мар. *). С 1900 по 1914 г. все
го истрачено на крепости 471.848.481 
мар., кроме того, на морские крепости—
30.350.000 м. и ка тяжелую артиллерию—
131.500.000 мар. В рассматриваемый 
период особо развиты были работы 
по усилению Меца и Мецкого укре
пленного района на французской гра
нице и Кенигсберга—на нашей.

Франция даже .превзошла Германию, 
затратив »в 8-летн. период после войны 
1870 г. 164 мил. р. на крепости, и, путем 
гласного обсуждения в военной лите
ратур о и негласного—-во всевозможных 
военных и парламентских совещаниях, 
пришла к необходимости развить защи
ту своих боевых фронтов, распростра
нив ее и на северную границу, в пред
видении возможного нарушения гер
манцами нейтралитета Бѳлыши (план 
Шлиффена). Но, как указано было ‘Вы
ше, перед самым началом войны 1914 г. 
вместо деятельного усиления крепостей, 
началось их упразднение, небеспричин
ное (в (начальных катастрофах, постиг
ших французские армии.

Не тоже ли со стороны России было 
предпринято на нашем западном фрон
те в министерства генералов Редигера 
и Сухомлинова, Результатом записки 
графа Милютина было учреждение 
особой распорядительной комиссии по 
постройке и усовершенствованию не
сших крепостей не только по западным

*) „Крепости восточного фронта Германви“. Се
кретное издание Главного Управлении. Генштаба 
1914 г.

границам, но и в Туркестане, на Кав
казе и на Дальнем Востоке; однако, 
несмотря па крайнее протяжение наших 
границ и огромность территории, за 
время с 1882 по 1894 г. —время суще
ствования названной комиссии — было 
ассигновано всего 55.700.000 р., что 
ежегодно давало на каждую большую 
крепость всего ок. 1 милл. рублей. После 
упразднения распорядительной комис
сии, Военный Совет определил нор
мальный ежегодный отпуск © 11.078.000 
р. на новые строительные работы, 
причем на крепости из этой суммы 
шла лишь половина. Добавочные от- 
ауски шли на новые народившиеся по
требности, на постройку мертворожден
ной Либавы, на Владивосток и передо
вую обоірону Кронш тадт (форты «Крас
ная горка» ш «Ино»), отпуска же на кре
пости западной границы сократились 
до минимума. Так, в Варшавском воен
ном округе, этом передовом и главном 
театре предстоящей борьбы, на каждую 
крепость, в среднем, начали давать по
180.000 Р'. в год.

Можно себе представить, как туго 
подвигалась там работа по подготовке 
театра войны в  инженерном отношении. 
Проблеском был период министерства 
Куропаткина, когда развивалась пла
номерно идея Обручева — образования 
из передового театра сильного кулака, 
способного оградить Россию не только 
от германского вторжения, но создать 
сильный плацдарм, как клин, вреза
ющийся во вражеские территории (схе
ма 3), способств. русским армиям по 
сосредоточении развить наступление, 
имея операционную линию на Берлин. 
План этот, как нельзя более, отвечал ус
ловиям франко-русского союза и дол
жен был властно помешать осущест
влению планов Мольтке и Шлиффена в 
короткий срок разгромить вооружен
ные силы Франции с тем, чтобы вслед 
за сим броситься на русские армии, 
запаздывавшие в  мобилизации и со
средоточении.

Т. обр., на обоих фронтах Германии, 
восточном и западном, и на -соответ
ственных фронтах главных ее против
ников крепости учитывались, как стра
тегические элементы первостепенной 
важности.
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При военном министре Куроп-атшно 
не только усиливаются все крепости, 
существующие на западном фронте, но 
строятся новые — Гродно и Ломжа, и 
проектируются Владава и Рига.

Во иреает русско-японской войны 
1904—5 rJP. император Вильгельм лю
безно он; предусмотрительно обеспечи
вает нам мир на западе и тем спо
собствует не только затрате на восто
ке нашей артиллерии осадных парков, 
но частью обезоружению и самых кре
постей.

В министерство ген. Редигера, ради 
уменьшения расходов на крепостное 
строительство, поднимается вопрос об 
упразднении излишних (?) крепостей 
{Иван-города, Дуб-но и др.) путем до
клада Думе, составленного ® управле
нии генерального штаба 2-м обер-квар- 
те-рмейстером Борисовым *). Сухомли
нов пошел в 1910 г. дальше и убедил 
царя в необходимости отказаться от 
обороны даже и передового театра, т.-е. 
Привислянского края, идя вразрез со 
всеми своими предшественниками: им
ператором Николаем I, Милютиным, 
Обручевым, Куропаткиным. Были уп
разднены крепости Ивангород и Варша
ва на Висле, Зегрж и Ломжа на Наре- 
ве, также все форты, соединявшие кр. 
Зегрж с Варшавой по восточному фрон
ту Вислю-Наревского укрепленного рай
она (Варпіава-Новошоргиевск-Зегрж) и 
все долговременно укрепленные мосто
вые переправы через Нарев, как-то: 
Пултуск, Рожаны, Остроленка. Взор
вать и срыть эти крепо-сти и укрепле
ния предписано в кратчайший срок. 
Олнако, на уничтожение крепостей 
нужны тоже деньги, и недостаток ас
сигнований, а отчасти глухое сопро
тивление местных властей, были при
чиною того, что к августу 1914 года бы
ли взорваны лишь боевые казематы в 
фортах Варшавы, прочие же сооруже
ния сохранились в прежнем уста
релом виде, т.-е. неспособным]» к 
сопротивлению новым средствам 
осадной артиллерии. Оставлен на 
передовом театре лгить Новоігеор- 
гиевск — «ак тройной ть^-де-пон при 
слиянии Буро-Нарева с  В^с-до®. За

*).BoftHà и ьірлин , 1923 г., *&7, стр. 6і *

период 1912—1914 г.г. ка усовершенство
вание прочих крепостей ассигновыва
лись весьма скудные средства, несмот. 
ря на требования думской комиссии 
государственной обороны — привести 
последнюю в надлежащее надежное 
состояние. Лишь на Владивосток асси
гнования эти отпускались довольно 
щедро, до 15 милл. в год. Таким об
разом, после урока Японской войны 
и Порт-Артура, наша далыіе-восточная 
окраина обращала на себя большее 
внимание военного министра Сухомли
нова и начальника штаба Мышлаевско- 
го, чем .граница западная и Привис- 
лянский край; что же касается погра
ничного района с Австрией и Румы
нией, то в нем, от Брест-Литовска до 
берегов Черного моря, не существовало 
никаких укрепленных пунктов, кромь 
крепости-склада Киев.

Оставление нетронутым. Новогеор- 
гиевска становилось стратегически не
понятным. Действительно, упразднение 
всех крепостей передового театра зна
меновало решение отнести назад, 
вглубь страны-, развертывание и сосре
доточение наших армий. Ради «исполь
зования обширности территорий» дол
жно было прикрываться на правом 
фланге р. Неманом с оставленными 
крепостями Ковно и Гродно и крепо
стью-заставой — Осовец іна р. Бобре 
среди ее болот, запирающей ж. дорогу 
от Граево «а Белосток, и с левого 
фланга—жрепостыо Брест-Литовск на 
р. южн. Буге, превратившейся по стра
тегическому значению из редута пе
редового театра в крепость перволи
нейную.

На совещании, оЗтлапозагсном под 
председательством нач. Генерального 
Штаба* Гернгросса из ген.-инспекторов 
и авторитетнейших чинов всех главных 
военных управлений, для* выяснения 
требуемого усиления сохраненной кр. 
Новогѳоргиевска (Схема 4), так и оста
лась неясной поставленная этой кре
пости задача: «сохранить перепра
вы на Нареве и Висле». Полагая, что 
задача эта имеет стратегическую цель, 
а именно, воспользоваться крепостью, 
как наступньгм плацдармом для пере
броса русских армий на правый берег 
Нарева и левый берег Вислы, когда
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сосредоточенные, наконец, армии этп 
отбросят вторгнувшегося в передовой 
театр врага, совещание постановило 
раскш-рить крепость, как с целью уда
лить артиллерию противника на рассто
яния от мостов не допускающие их раз- 
рушения, так и для образования внут
ри крепости 'значительных, обеспечен
ных от бомбардирования, площадей для 
бквакирования войск, назначенных для 
активных действий, так и для того, 
наконец, чтобы выиграть и занять под
ходящие для перехода в наступление 
позиции.

Являясь на заседания, военный- ми
нистр Сухомлино© горячо протестовал 
против какого бы то ни было увели
чения крепости, ІІО; не будучи © со
стоянии оспорить логику доводов з* 
расширение, заявил, "что испросит на 
то указания государя императора.

На другой день он вновь явился на 
заседание ш об’ясил: «его величеству 
угодно было приказать крепостного об
вода Новогеоргиевска іш в каком слу
чае не расширять».

Против ‘такого стратегического до
вода, конечно, возражать было уже не
возможно. Это происходило в 1913 і\, 
когда грядущая © близком будущем 
война уже горячо чувствовалась. Оста
валось лишь принять меры по возмож
ному усилению Новогеоргиевска толь
ко в техническом отношении, согласно 
данным опытов 1912 г. на о-ве Березани 
близь Очакова, определивших конструк
цию казематированных помещений, 
способных выдержать бомбардирование 
из 32 см., 38 см. и 42 'см. гауібиц. В 
строительные периоды? 1913 и 1914 г. 
в пределах имеемых ассигнований 
часть фортов Новогеоргиевска и была 
соответственно усиле-на, а промежутки 
между ними надлежаще укреплены уже 
в  мобилизационный период, так что по 
боевым своим достоинствам кр. Ново- 
георгиевск не только не уступала, но 
технически была силы-ree французской 
крепости Верден и имела полные про
довольственные запасы и огнестрель
ные на наличные 1.680 орудий разного 
калибра.

Упраздненный Зегрж был подчинен,
• в смысле производства подрывных ра
бот по егр уничтожению, начальнику

! инженеров Новогеоргиевской крепости. 
Еще летом 1914 г. начальник этот, ин- 

, женер ген.-майор Гиршфельд, получал 
настойчивые запросы, когда же будет 
приступлено к работам. Взяв на себя 
ответственность, он отписывался, на 
верки Зегржа предусмотрительно со
хранил к началу войны, оставляя 
дальнейшее уже т а  усмотрение Штаба 
Верховного Командования.

Форты кр. Варшавы были подорваны, 
так же как и форты восточного фронта 
ранее упраздненного Висло-Нареві- 
ского плацдарма. Упраздненная кре
пость Ивангород сохранилась в преж
нем устарелом виде: не нашлось еще 
денег на ее уничтожение. То же и по 
той же причине случилось и с  укреп
ленными переправами на р. Нареве. Кр. 
Ломжа была еще только в постройке 
(по новым типам), но брошена в зача
точном состоянии работ. Кр. Ковно по
лучила кое-какие усиления бетониро
ванием в| старык кирпичных фортах 
.левого берега Немана, отстоявших все
го на 1—1Уз версты от центральной ог
рады, и, следовательно, осталась уста
ревшею, несмотря на то, что служила 
оплотом правого фланга северо-запад
ного фронта развертывания русских 
армий. Кр. Гродно строилась заново, на 
фортах кое-какие из охранительных 
казематов были готовы, но ірвьі лишь 
начаты в работе и при мобилизации 
получили лишь проволочные препят
ствия. Осовец бьші достаточно силен1 и 
имел часть казематов безопасными 
даже от 16 дм. бомб. Наконец, Брест- 
Дитовск, как опора центра нашего за
падного фронта, имел! к открытию во
енных действий некоторые из новых 
фортов уже обороноспособными и зна
чительно усилился в течение 1915 года, 
т.-е. уже во время войны. На юго-за
падном фронте оставалась крепость- 
склад Киев без всякого усиления, но 
стратегическое ^значение Киева, как 
уізла ж. дорог и средоточия мостовъпг 
переправ ва  Днепре, сразу же выяви
лось для штаба ю.-з. фронта, как толь
ко австрийские части перешли русскую 
границу, и с  4/17 августа начинается 
составление проекта обширного «ар
мейского» тет-де-пон,а в Киеве, а Шзд- 
нее в Канете и Черкассах, осуществлен-



ных средствами полевой и позиционной 
фортификации л и т ь  в 1915 и 1916 годах.

Но сила крепостей, по издревле соз
данному представлению, заключается 
не только в силе верков, но в огне с 
них, неиоколе&шой воле комендантов 
и духе гарнизонов. В этих отношениях 
русские крепости были совершенно 
слабы, и если надо отдать должное вы
соким военным достоинствам комендан
тов Брест- Литовска (ген. Лайминг), 
Ивангорода (ген. Шварц) и Осовца 
(ген.-л. Вржозовсжий), то нельзя того 
же сказать о комендантах Новогеор
гиевска (ген. Бобырь) и Коены (ген. 
Григорьев), малодушие которых могло 
привести их только на скамью подсу
димых. Вооружение 'Новогеоргиевска, 
Брест-Литовска и Ковно было соответ
ственно табелям вооружения усилено 
еще добавком батарей крудно-кали- 
берных и дальнобойных орудий судо
вого и берегового типа 6 дм. Канэ и 
10 дм., но в ограниченном количестве. 
Ивангород получил сравнительно сла
бое вооружение крепостными орудия
ми, взятыми из Брест-Литовска, по
следний же щедрою рукою раздавал, 
по приказу Главного Командования, 
свое вооружение и для формирования 
осадной артиллерии, необходимой при 
осаде Перемышля и Кракова, и для во
оружения позиционных батарей. Гар
низоны во всех названных крепостях 
были импровизированными и состояли 
из второочередных частей и ополчен
ских бригад старых возрастов, мало 
боеспособных, недостаточно вооружен
ных (не хватало ружей) и совершенно 
не знакомых с крепостями и долго
временными верками и тактикою кре
постной борьбы. Правда, усилиями ко
мендантов войсковые части, по мере 
возможности, сколачивались, обуча
лись, практиковались в обороне и ата
ке укреплений и фортов, но, обучен
ные тотчас же распоряжением глав
ного командования, отправлялись на 
усиление полевых армий, а  в крепости 
вводилось новое сырье. Некоторые кре
пости сменили так свой пехотный гар
низон до б раз (Брест-Литовск, Осовец).

Т. обр., русские сухопутные крепости 
по западной границе, за  исключением 
Новогеоргиевска, Врест-Литовска и
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Осовца, получивших значительные усо
вершенствования в фортификационном 
отношении отчасти до начала войны, 
в течение 1913 и лета 1914 г., а, глав
ным образом, в течение конца 1914 г, 
и начала 1915 года, были весьма мало 
подготовлены к борьбе во -всех других 
отношениях.

Франция. Крепости Франции могут 
быть в этом отношении поставлены ь 
параллель с русскими крепостями. В 
1900 г. особым законом крепости были 
разделены на 3 категории. К 1-ой ка
тегории отнесены четыре больших кре
пости—Верден, Туль, Эпиналь и Бель
фор и несколько фортов-застав, свя
зующих их между* собой; крепости эти 
снабжались наиболее совершенными 
средствами обороны. Ко 2-ой категории 
отнесены Мобеж, Монмеди, Лонгвн, 
форты Мааса и пр. — они сохранились 
в прежнем своем состоянии. Отнесен
ные ж 3-ей категории Лилль, Реймс, 
Ирсон, Айвель (у Мезьера) упраздни
лись, но верки их сохранялись, как 
оборонительные, постройки, «которые 
могут пригодиться при случае, т.-е. 
могут быть использованы войсками, 
как полевые или временные построй
ки» *). Предусматривалось возможное 
очищение крепостей 2-ой категории, 
напр., Монмеди, Айвеля, Реймса. Таким 
образом, как и в России, крепости 
упразднялись, т  переставая, однако, 
существовать, и при военных опера
циях в их районах могли служить ис
точником больших недоразумений, в 
то лее время как, при известных усло
виях боевой обстановки, могли быть 
использованы командованием при опе
рациях полевых армий, о чем будет 
указано ниже. Упраздненный Лилль со
хранился нетронутым до войны, и ко
мендант крепости, генерал Горме, имел 
60-тысячн. гарнизон и мог бы сов
местно с сепарировавшей ® округе ар
мией д’Амада, силой в 4 дивизии тер
риториальных войск и 2 резервных ди
визии, «действовать на сообщения гер
манцев и стеснять их операции, как до, 
та'к и после Маряыи. и, если бы крепость 
была подготовлена и умело использо
вана, могла бы поправить около 22 авг\

*) La Vérité de la perte de fort de Douaumond. Co
lonel Chené. Mercure de France, 1922 r.
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наши дела на левом фланге огромного 
ноля сражения, или, по крайней мер%, 
сыграть ощутительную роль на после
дующее 'развитие операций». *).

Очищение Лилля является конечным 
результатом шагов, предпринятых еще 
до войны представителями Северного 
департамента, шагов, которые выли
лись © проект закона, -внесенного » 
палаты воен. министром, ген. Мессими, 
7 ноября 1911 г., предусматривавшего 
упразднение ограды Лилля и всех да
же новых фортов, несмотря на доводы 
всех генералов, командовавших Лил
лем и требовавших полного сохране
ния крепости. Так как этот зопрос не 
был еще вотирован, то крепость при 
мобилизации находилась в стадии под
готовки к упразднению. Шаги, пред
принятые 22 августа 1914 г. мэром, 
префектом и сенаторами, встретили 
решительный отказ коменданта, но 
тогда парламентские деятели обрати
лись на след, день к правительству, 
и генерал Мессими, который три не
дели назад грозил расстрелять гене
рала Фурнье, коменданта Мобежа, за 
то, что он указывал на плохое состоя
ние крепости, получил в 5 ч. вечера 
■23 августа от главной квартиры теле
фонное приказание, адресованное ге
нералу Герме: «рассматривать Лилль 
■открытым городом и вывести войска с 
фортов и укреплений».

Т. обр., буржуазпые интересы бли
зоруких горожан Лилля восторже
ствовали над чисто боевыми ин
тересами государства, находящегося 
в войне, и  в момент весьма рис
кованного положения французских 
армий военное ведомство нѳ нашло 
возможным отстоять свою точку зре
ния, выработанную еще со времени 
ра'бот «Комитета по обороне страны» 
под председательством ген. Серре-де- 
Ривьера, созданного после войны 
1870 г.

Крепости были в доошиой мере снаб
жены огнестрельными и продоволь* 
ственныіми припасами и вооружены по
ложенными орудиями .В фортах боль
ших крепостей имелись промежуточные 
тсапониры, называемые французами

*) Доклад комендант* Лилля генерала Герме.

Casemâtes de Bourge, Для фланкирова
ния промежуточных между фортами по. 
зиций, и броневые скрывающиеся ку
пола для той же цели шс для действия 
при отбитии штурмов. Такие же бро
невые установки имелись и в фортах- 
заставах восточного фронта, но уста
релой конструіщии, также как и самыо 
форты, тогда как форты больших кре
постей: Верден, Эшшалъ, Туль и Бель, 
фор были усилены бетоном, но по иной 
системе, чем принятая в 1912 «г. ів Рос
сии, так что менее были способны вы
держивать огонь 16 дм. гаубиц. Кре
пости имели предназначенные ям  по
стоянные гарнизоны и технические 
части.

5 августа 1915 г. крепости Верден, 
Эдиналь, Туль и Бельфор были упразд
нены, ибо «оборонительная завеса» по 
восточному фронту с’ьщэала уже свою 
роль, заставив германцев обойти ее, на
правив главный всесокрушающий удар 
через Бельгию. За год позиционной 
войны выяснилось огромное значение 
тяжелой артиллерии в борьбе за силь
но укрепленные позиции, я  французам 
нужна была этоіго рода артиллерия, 
ибо заводы не успевали еще выпускать 
нужного количества. Из упраздненных 
крепостей вывезено 4.000 хорошо снаб
женных орудий, из которых 2.000 тя
желых. Если по ходу военных опера
ций выяснилось, что крепости Эпиналь 
Туль и Бельфор не могут подвергнуть
ся атаке, то этого же нельзя было ска
зать про Верден, долженствовавший слу
жить опорою правого фцанга общего 
фронта англо-французских армий. Од
нако, декретом- 5 августа, вместо Вер 
дена, организуется укрепленный райок 
R- F- V. (Region fortifiée Yerdun), в ко
торый входят от Вердена лишь форты 
левого берега Мааса (схема 5), а все 
правобережные форты и верки очищены 
от гарнизона и артиллерии и приго
товлены к взрыву. Гарнизон крепости, 
знавший ее и  напрактикованный в обо
роне ее твердынь, присоединен к поле
вой армии; комендант, ген. Кутан-со, 
и чины штаба крепости получили иноо 
назначение, а остатки крепости Верден 
подчинены ген. Дюбайль, командовав
шему восточной группой армии. Вот 
в каком положении находились крепо*
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сти Фралгции до и в самый разгар; 
войны, к началу 1916 года. Обнаружи
вается известное шатание ©о візглядах 
высшего командования' на использова
ние существующих крепостей*). Так, 
франц. полковник Шене в труде своем 
говорит, что, напр., ген, Эрір, комендант 
Ведоеінкжоіго укірктліаниого р&йюиа, «ие 
был -свободен от предубеждений отно
сительно фортификации, широко рас
пространенных в штатах».

Крепости маленькой страны нѳйтр. 
Бельгии (схема 6) были не многочис
ленны. По плану подготовки страны 
исключительно к обороне, с. целью за
щиты своего нейтралитета, немного
численная бельгийская армия находи
ла себе опору в крепостях Льеж и 
Намюр на реке Маасе с фортом Гюи 
между ними и ів крепости Антверпен, 
с оставлявшей общий редюит страны н 
вместе защищавшей-порт, облегчавший 
сношения Бельгии с внешним миром, 
и место пребывания короля) и прави
тельства. По опраінице с  Францией кре
постей не было, и указанное расположе
ние их имело явною целью избавить 
страну от вторжения со стороны Гер
мании. Крепости эти были 'созданием 
известного бельгийской инженера 
генерала Бриальшша и построены по 
■его проектам и чертежам. Она отлича
лись от прочих крепостей на Европей
ском континенте своеофазныім устрой
ством (сх. 7 и 8), не имея ни цент
ральной оградьт, кроме Антверпена, ни 
подготовленных к обороне промежу
точных между фортами позиций. Кроме 
того, вся тяжелая крепостная артил
лерия помещалась в фортах, в  броне
вых башнях, вкрапленных в бетонные 
массивы, и была сосредоточена в цен
тре фортов, представляя видимую и 
уязвимую цель для осадной артилле
рии; <5 приведением же этой артилле
рии к молчанию, промежуточные по
зиции оставались без артиллерийской 
обороны. Ошибка ген. Бриальмона за
ключалась в излишке доверия и расче
те на неуязвимость броневых куполов.

*)„Правда о потере форта Douaumont*. Военно-ин
женерный зарубежник. Л* 4, 1922 г.

Col. Tomasson, „Les préliminaires de Verdun. Août 
.1916, 25 Febr. 1918 г. изд. Берже-Левро.

„Journal du commandant Raynall“ Fort de Vaux. Paris. 
G. Hannotau. „Histoire d« la guerre“.

Антверпен отличался большою оборо
нительною силой, и кроме старой дол
говременной ограды, окружавшей го
род по правому берегу Шельды, и та
ких же фортов, имел еще значительно 
удаленную от центра линию внешних 
фортов, новых, но такого же типа, как 
форты Льежа и Намюра. Особую про- 
тивоштурмовую силу Антверпену при
давали обширные наводнения. Посто
янный гарнизон рассчитан был лишь 
для фортов, усиливаемый при мобили
зации территориальными и действую
щими войсками. Антверпен должна бы
ла защищать вся бельгийская армия.

Стратегически обдуманная и  рацио
нальная группировка крепостей и рас
положение их в качестве тѳт-де-понов 
на р. Маасе создавали из последней 
трудно отделимую для больших войско
вых масс врага преграду, как вторже
нию в самую страну, защищаемую раз
вернувшейся по Маасу армией, тале и 
беспрепятственному проходу через 
Бельгию широким фронтом, для втор
жения во францию через северную 
границу последней.

Но, что касается до фортификацион
ного устройства кротостей и системы 
обороны глшвной крепостной позиции— 
линии фортов, то она не выдерживала 
критики, ибо ближняя оборони не была 
отделена от дальней, артиллерийской 
обороны, как это, путем постепенного 
совершенствования крепостей, достиг
нуто было в России прежде всего, sa- 
тем во Франции, Германии и Австрии. 
Только Румыния следовала идеям Бри
альмона, и согласно им был укреплен 
Бухарест и оборонительная заівеса у 
Фокшаи.

Германия (Ісхема 1) в подготовке 
страны к войне в инженерном отноше
нии испытала в свою очередь ряд эво
люций. Главное решающее значение в 
отношении плана использования: кре
постей, -так стратегических элементов, 
содействующих операциям полевых ар 
мий, иімеліа комиссия .государственной 
обороны, собранная в 1885 г. из семи 
компетентнейших лиц *) иод првдее-

*) Председатель-кронпринц Прусский, члены: 2 
корпусных командира, гвн.-лейт. граф Вальдерзее, 
нач. инженеров ген ф. Браиденштейн, ген.-инсп. ар- 
тил. ф. Фойгт-Ретц, директор общего департамента. 

‘ военного министерства ф. Хепиш.
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дательством императора Вильгельма. 
Комиссия эта высказалась за усиление 
11 сухопутных крепостей и всех бере
говых укреплений и за  управднениѳ 
остальных. Император, однако, не со
гласился с мнением комиссии, и при
казал сохранить все крепости, за ис
ключением двух, при чем менее важ
ные крепости должны были быть обес
печены и вооружены лишь против ата
ки полевых войск, поддержанной аршл- 
лерией нѳ свыше 6-дм. калибра; «за
труднения —сказано в соответственной 
записке—которые менее важные крепо
сти могут создать неприятельской ар
мии и в. будущем, должны оценивать
ся достаточно высоко, чтобы оправдать 
сохранение их. На этом основании и 
допускаю упразднение отдельных ук
реплений и частей их лишь постольку, 
поскольку этим достигаются непосреД' 
с/гвенные выгоды для обороны—лучшее 
сосредоточение средств борьбы, повы
шенная действительность огня, большая 
безопасность от -нечаянного нападения».

Следствием такого решения явилось 
сохранение таких устаревших сухопут
ных крепостей, как сухопутный фронт 
Данцига, Глац, Нейсе, Глогау, Кюст- 
рия, Шпіаінщаіу, Магдебург и всеіх мел
ких крепостей по Рейну, отнесенных 
к категории менее важных, т.-е. ко 2-й 
категории. Крепости 1 категории дол
жны, были находиться в состоянии со- 
піротивля-еімости постепенной атаже,1 
тогда как 2-ой—только атаке открытою 
аидкхй. «Это пришашие апервддаішсіго 
зналеивд зіа такими уістаірелымги крепо
стями ирияио ударжалоюь до 1914 г. *), 
несмотря іна усиление технических 
средств борьбы и появления тяжелой 
полевой артиллерии. Более того, к со
храняемым устаревшим крепостям на
чали постепенно присоединяться но
вые, «менее важные», крепости, возво
димые по тому же. заданию, наприм., 
ІСульм, Фордон, Мариенбург, Грауденц 
и - Бреславль. Наконец, появилась и
3-я категория укреплений, рассчитан
ная, повидимому, только на задерж ку 
кавалерийских рейдовых налетов: ли
ния блокгаузов Руджоньг— Ортельс- 
бург и подобных же блокгаузов и ба
тарей по линии Мазурских озер, а т а к - ,

*) Крепости восточного фронта Германя». Изда
ние 1914 г. Гл. Упр. Ген. Штаба, стр. 8 .

же мостовые укрепления в виде башен 
и мостов на Висле, у . Фор дона, Дир- 
шау, Мюнстервальде.

Из больших крепостей к началу ми- 
ровой войны особое усиление получили 
на западном фронте Мец, Тионвиль- 
(Диденгофен), Бич и Страсбург, а на 
восточном фронте Кенигсберг, Грау- 
деніц, из одностороннего тет-де-понгѵ 
обращенного в двусторонний построй
кой новых секторов на. лев. берегу 
Вислы, затем Торн и Познань. Особое* 
внимание уделяется крепости Мед. 
(схема 9), которая получает новый об
вод созданием внешней линии из- 
групп фортов и батарей, иазванных. 
Feste, что придает Мецу значенпо^ 
наступеого плацдарма на самой грани
це Франции, плацдарма расширенного 
связью его фортами же с  Тионвилем. 
Включая Страсбург и Бич, этот плац
дарм получает -огромные размеры и,, 
в связи с операциями армий, имеет 
целью до крайности затруднить »ак
тивные операции французских армий 
в Эльзасе. Знаменательно, что герман
цы продолжали усиливать Мец и Мец 
ский плацдарм и в течение войны, до- 
1916 г. включительно, усиливая, глав
ным образом, внешнюю линию построй
кой фортов, связующих Feste между со
бой, и, местами, сплошных преград- 
препятствий между ними.

Ка восточном фронте особому уси
лению подвергся Кенигсберг, как кре
пость с обеспеченным морским тылом 
(Пилау) и висящая на сообщениях 
русских сил, наступающих в  восточной 
Пруссии, с целью ее полного захвата 
и перехода нижней Вислы. Этой опе
рации создан барьер на самой Висле и- 
нижнем ее течении, усиленный кр-ми 
Торн и Грауденц с тет-де-понами у  
Кульма, Фордона и Мариенбурга. Д ля 
вторжения © пределы Силезии русским 
армиям пришлось бы наступать в 
промежуток между кр. Торн и Познань*, 
остающимися на флангах. Опираясь на 
них, а  с севера и на Бромберский канал, 
германцы угрожали бы флангам и 
тылу русских и заставили бы их или1 
заняться осадою этих двух крепостей, 
или их обложением, или, наконец, вы
делить достаточные заслоны т.-е. так. 
или иначе значительно ослабить себя.

Усиление, особенно в последние пѳ*



ред войной годы, крепостей именно на 
восточном фронте, в противность вы
сказанному в 1866 г. мнению Мольтке— 
«Франция является наиболее опасным 
соседом, и потому крепости на Рейно 
важнее крепостей на Висле» —явилось 
следствием вхер.емейы стратегической 
обстановки и перехода Германии к под
готовке к осуществлению нового плана 
войны на два фронта., именно к плану, 
выработанному Шлиф феном, по кото
рому с наступательными операциями 
против России надо было обождать до 
разгроми Франции.

Таким образом, Германия шла не
уклонным путем в преследовании вы
полнения раз выработанного плана 
подготовки страны к обороне в инже
нерном отношении и использования 
крепостей, как в целях оборонитель
ной, так и наступательной войны, для 
содействия операциям своих армий. В 
ее штабах и главном командовании не 
было ни шатаний, ни недоуменных во
просов, как и зачем можно и нужно 
воспользоваться той или иной кре
постью, независимо от того, была ли 
она устарелой или усовершенствован
ной, соответственно новым условиям и 
средствам крепостной борьбы; ее  было 
того, можно сказать, сумбура мнений 
и бестолочи, что обуревали штабы ар
мий Франции и России, как до, так 
и во время самой мировой войны.

Что касается до Австрии (сх. 14), то 
по отношению главного своего против
ника, России, она озаботилась подгото
вить к обороне лишь равнинную часть 
Галиции, созданием крепостей Кракова 
и Львова (Лемберга) и укреплений по 
Днестру у Миколаева, Галича и За- 
лещиков. Последние укрепления были 
скорее временного характера, ничтож
ные по своей фортификационной силе, 
и имели назначением прикрывать мо
сты на Днестре от покушений с лево
го берега реки. Не только тяжелая, но 
и легкая полевая артиллерия способ
на была бы сделать их ^обороноспо
собными, как и оказалось в действи
тельности. Крепость Львов оказалась 
стратегическою загадкой, вследствие 
того, что, имея важное стратегическое 
значение, как расположенная в цен
тре Галиции и в важнейшем узле же
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лезнодорожных и шоссейных путей, 
на местности чрезвычайно благоприят
ной для обороны, она неминуемо дол
жна была бы остановить перед собою 
победоносного врага. Но обвод ее ли
нии фортов был мал, центральной 
ограды не существовало, а самые фор
ты представляли собой так-наз. полу- 
долговременныо укрепления, неспособ
ные сопротивляться огню артиллерии 
даже 6 дм. и 4-8 лин. калибров. Запасов 
огнестрельных и продовольственных 
припасов во Львове не было-, да не бы
ло и гарнизона, а только штаб поле
вого корпуса, который предусмотри
тельно и покинул крепость при при
ближении победоносных войск группы 
армий под командованием генерала. 
Рузского, войска коего 21 авг. ст. ст. 
вошли (во Львов, не встретив ни ма
лейшего сопротивления, а, напротив, 
приветствуемые кликами городского 
населения.

Перемышль являл собою крепость, 
более отвечающую своему назначе
нию—запирать пути в венгерские до
лины через горные проходы Карпат и 
держать обеспеченную переправу на 
р. Сан. Вместе с  мостовыми укрепле
ниями у  Ярослава, он должен был со
действовать австрийским армиям за 
держать дальнейшее продвижение про
тивника на оборонительном рубеже на
званной капризной, то мелководной, 
то бурной и полноводной реки.

Вели мостовью укрепления у  Зале- 
щиков, Галича и Николаева должны бы
ли задержать противника на сильной 
от природы преграде, представляемой 
р. Днестром, и тем содействовать ор
ганизации обороны входных в Кар
патские проходы горных путей, то на 
самих Карпатах никаких укреплений 
долговременного характера в роли за* 
став не существовало.

Перемышль (схема 10), как крепость, 
представлял собою хорошо применен
ную к местности круговую позицию 
фортов долговременного характера, ти
па инженера ген. Лейтнера, извест
ного из военной литературы. В фор
тах имелись противошггурмовые и на
блюдательные броневые купола и бро* 
не-казематные промежуточные капони

ры, поддерживающие надежную огне- ;

с операциями полевых армий. 230
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вую связь фортов меж ду ююбою. Про
межуточные позиции пехоты и крепост
ной артиллерии были оборудованы 
удовлетворительно. Центральной огра
ды  тоже нѳ существовало, но зато, как 
редюит обороны, можно было рассмат
ривать сильную группу фортов, вхо
дящих в  состав общей их линии, на
зываемую Седлиска. Эта группа со
стояла из большого форта Седлиска б 
центре и ряда малых фортов и долго
временных и временных батарей и 
окопов, его окружающих и хорошо об
стреливавших дальние и ближние под
ступы к позициям, занимавшим наи
более возвышенную часть крепости. 
Овладение этой .группой, как коман
дующей всей крепостью, могло бы ре
шить в пользу осаждающего участь 
всей крепости.

'Кроме июстошіного гарш зота , в Пе- 
ремыішль, к периоду его обложения, от
ступили и частью в нем задержались 
•н полевые войска, перед тем разбитые 
русскими в поле.

Еще более сильною крепостью яв- 
.лялся Краков, на верхней Висле. Его 
северные форты расположены были 
почти на самой русской границе. Име
лась сильная, ио устаревшая централь
ная ограда и две линии фортов, внеш
няя из которых имела форты совре
менного типа и сильные промежуточ
ные позиции. Имелся также постоян
ный охранительный гарнизон.

Прочие крепости и укрепленные пун- 
«ты Австрии расположены были по 
границам с  Румынией, Сербией и Ита
лией. Из них сыграли существенную 
роль горные форты и бетонные блок
гаузы в области австрийского Тироля, 
запиравшие жел. дороги, шоссе и гор
ные проходы со стороны Ломбардии и 
южных предгорий Альп в пределах 
Аш'сяро -Щ талъвдстпа теіаітгріа войны. 
Береговая оборона по Адриатическому 
побережью у  Триеста, Фиуме и Полы 
■с успехом прикрывала операции и да- 

■ вала убежище боевым судам слабого 
флота Австрии.

Б) Состояние обороны морских воен
ных портов и морских побережий и 
районов. В России, в пределах Европы, 
из 11.500 верст ее границ 7.000 омы
ваются морями Черным, Балтийским,

Белым и Ледовитым океаном, через во
ды которого она и сохранила во время 
войны свободное, хотя и трудное, но 
наиболее обеспеченное, сообщение со 
своими западными союзниками. Ясно, 
что оборона с моря против вражеских 
флотов всегда играла особо важную 
роль в вопросе «б обороне страны, а 
после Японской войны 1904 года тем 
большую, что линейный и эскадрен
ный флот почти не существовал, и 
огромные ассигнования шли на вос
становление этого флота, как наиболее 
существенного активного средства мор
ской обороны -аналогичного с армией 
на суше. Но для активного эскадрен
ного и минного флота нужны были 
порты-базы хозяйственные, — базы 
снабжений и оперативные для  содей
ствия морским операциям флота. Со 
вступлением Турции в число врагов 
России, Дарданеллы и Босфор стали 
доступны германским боевым кора
блям, и Черное море из внутреннего 
стало внешним. Германский флот, 
единственный враг русских морских 
сил, ікібо туреіщіиій, по нпгчтшжес.тву его, 
в расчет нельзя было принимать, во 
много раз превосходил русский, а в 
Балтийском море, если бы мог быть 
сосредоточен, быстро задавил бы его, 
и все побережье этого моря стало бы 
доступным для дессантов, т.-е. рас
ширило бы фронт нашего соприкосно
вения с врагами на суше. Однако, это
му препятствовало отвлечение главных 
морских сил Германии в Северное мо
ре для борьбы с флотами Англии и 
Франции. При таких условиях оборо
на Балтийского побережья стала по си
лам возрождающемуся русскому фло
ту, который нашел себе оплот в укре
пленных базах на его берегах. Тако
выми были хозяйственные базы в 
Кронштадте и отчасти в Выборге и 
оперативные базы: в Ревеле-Парнала- 
уде *), создавшие непроходимый барь
ер через Финский залив — для эска
дренного, линейного флота, и на Ал- 
ландских островах и в Монзунде, вме
сте с Рижским заливом и кр. Усть- 
Двинск, —* базы минною и подводного 
флота.

*) Иначе называемая „морская крепость Петра 
Великого“



Незамерзающие воды Рѳвельского 
порта играли особо важную роль и 
позволяли боевому флоту оперировать 
круглый год. В свое время с сказанной 
целью и по ■указанной причине была 
избрана Либава и надлежаще укрепле
на с моря и от внезапных нападений 
с суши, но, с приступом к созданию 
оперативного порта в Ревеле,—упразд
нена.

В Черном море Росісщ® издавна име
ла укрепленные порты для своего фло
та — главную оперативную базу — 
в кр. 'Севастополе, хозяйственную — 
в Николаеве на Буге, прикрытую сла
бой крепостью Очаковым, запирающеіі 
Днепровско-Бугский лиман, и базу 
миниото и подводного флота и как 
порт-убежище — в Батуме или Михай
ловской крепости. Керчь .давно уже 
была упразднена, но верки ее не были 
уничтожены. Важные порты Черного 
моря: Одесса, Феодосия, Новорос
сийск и Поти—оставались открытыми. 
Но с обнаружившейся вероятностью 
появления из Босфора германских ’бое
вых судов, тотчас же было пристуклз- 
но к постройке временных батарей во 
всех названных портах и к вооруже
нию их орудиями не свыше б дм. ка
либра, снятыми с судов. Скудный по 
числу судов боевой черноморский флот 
стоял в Севастополе. В тот же период 
были заложены обширные минные за
граждения перед входами в названные 
крепости и открытые порты.

В Белом море и по берегам Ледо
витого океана не существовало ни 
укреплений, ни береговых батарей. 
Открытые и незамерзающие, под влия
нием Гольфстрема, воды Ледовитого 
океана давно соблазняли к созданию 
там (в Мурманске или Екатериненсвоіг 
гавани) коммерческого и военного пор
та, и неоднократно поднимался и об
суждался в высоких совещаниях во
прос об этом, но ко времени возникно
вения войны ничего еще не было пред
принято, и только с началом ее чрез
вычайно энергично были двинуты и 
закончены работы по сооружению 
Мурманской жел. дороги к Кольскому 
заливу. В военное время в Архангель
ске и по берегам названного залива 
поставлено было несколько батарей
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для воспрепятствования германским 
боевым судам захвата этих важных 
портов, как исходных для сношений о 
западными союзниками и приемных 
для всего посылаемого России на под
могу боевого материала. Это не по
метало, однако, германцам забросать 
множеством мин узкости Белого моря 
и тем вызвать, несмотря на постоян
ное траление, гибель многих грузовых 
судов и английского крейсера «Орлан- 
да». Таким образом, отсутствие актив
ного боевого флота в водах Ледовы 
того океана дало себя знать самым 
чувствительным образом.

Германия, в мечтах ее императора,, 
стремилась стать не только могуще
ственнейшей европейской державой, но 
стремилась и к мировому господству, 
для достижения коего неустанно уси
ливала свой боевой флот, достигший к 
1914 году значительного и угрожающе
го для морских держав размера. Базы  
этого высоко активного флота в пре
делах побережий Балтийского и Се
верного морей были сильно укрепле
ны. Хотя длина этого побережья со« 
ставляло всего около % границ сухо
путных (1.700 верст), но на нем (име
лись укрепленные порты Данциг, Коль- 
берг и Киль в Балтийском море и Кукс- 
гафен (устье р. Эльбы), Вильгельме* 
гафен (устье р. Везер) и Гельголанд— 
на о>-ве того же имени. Последние три 
крепости создавали огромный укре
пленный морской район на Северном 
море, в широкой степени способство
вавший активным операциям всего 
германского флота. Кильский канал 
(между портами-крепостями Киль и 
Куксгафен), доступный для прохода по 
нему дредноутов, позволял, по мере 
надобности, сосредоточивать силы 
флота в обоих морях, Северном и Бал
тийском, в обход проливов Зундов, на
ходившихся в пределах нейтральных 
стран. Однако, во время войны гер
манцы не постеснялись минировать 
эти проливы, для воспрепятствования 
английским кораблям проникать в 
Балтийское море для усиления рус
ского флота.

Кроме того, с целью использовать 
воды заливов Балтийского моря ТСу- 
ришгафа и Фришгафа, принимающих

; операциями полевых армий. 234'
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воды развилины р. Вислы, выходы из 
них у Пилау и Мемеля были защище
ны батареями, обеспечивающими, ме
ж ду прочим, морские сообщения и Ке
нигсбергского укреплен-ого района. 
Эта хорошо продуманная и неуклонно, 
в мирною время, вриведашяая и  исшш- 
нение система береговой обороны со
хранила на все время войны берего
вые границы Германии свободными от 
каких-либо покушений, а германскому 
боевому флоту—полную свободу мане
врирования и активных действий, как 
линейного, так и подводного флотов л, 
вместе с тем, не вызывала затраты 
значительных сил сухопутной армии 
для наблюдения и охраны по-бережья,

2. Роль крепостей, а) Западный фронт. 
Бельгийские крепости. По бельгий

ским стратегическим соображениям, 
крепость Антверпен рассматривалась, 
как укрепленный лагерь и убежище— 
редуит всех вооруженных сил.

Крепости на р. Маасе Льеж и На
мюр должны были служить застава
ми, тет-де-понами и опорными пун
ктами для войск, развертывающихся 
на фронте против Германии. По мир
ной дислокации бельгийская армия, 
состоявшая всего из б-ти пехотных и
1-й кавалерийской дивизий, имела в 
виду сопротивление по всему контуру 
ее границ, а именно: 1-ая или Фландр
ская дивизия (Гент, Брюгге, Остенде и 
йпр) — против Англии; 2- ш  дивизия 
составляла гарнизон кр. Антверпен;
3-я — гарнизон Льежа (частью) и ча 
етью стояла в Гассельт и Вервье;
4-ая — частью -гарнизон Намюра, а 
также в Ш арлеруа; 5-ая дивизия сто
яла в Мотгсе, Турне и Ат; 6-ая — в 
Брюсселе.

Т. обр., в сущности, на 'направлении 
английского вторжения и по француз
ской границе расположены были по од 
ной дивизии, на германском направле
нии — 2 дивизии и 2 дивизии (2-ая и 
6-ая) в резерве, одна в Антверпене, 
другая в Брюсселе. Кроме полевых 
войск имелись еще постоянные гарни
зоны в крепостях, включая и крепост
ных артиллеристов. Армия начала мо
билизацию 31 июля, а 2 августа вече
ром! последовала германская нота с тре
бованием свободного пропуска герман

ских войск по территории Бельгии, на 
которую последовал энергичный отказ 
и заявление, что «правительство коро
ля воспротивится всеми средствами, 
какие в его власти, всяким поползно
вениям Германии на права Бельгии», 
а вместе с тем, что подобное же со
противление последует и по отноше
нию Франции, если она нарушит ней
тралитет Бельгии. 4-го авт., тотчас по 
получении уверенности в намерении 
Германии форсировать проход черзз 
Бельгию, принято решение: 3-й .диви
зии оказать упорное сопротивление на 
Маасе, «опираясь на кр. Льеж» *).

4-ой див. поручается оборона крепо
сти Намюр. 1-ая дивизия из Гента на
правляется в Тирлемон, 2-ая из Ан
тверпена в г. Лувен, 5-ая — из Монса 
в Первез и 6-ая — из Брюсселя в Вавр, 
Все эти передвижения совершаются 
под прикрытием 3-ей дивизии, «опи
рающейся на кр. Льеж». (Весь состав 
мобилизованной бельгийской армии о 
волонтерами насчитывал до 135.000 че
ловек, способных к операциям в 
поле **).

Весьма характерно то, что в призы
ве к нациям, гарантировавшим ней
тралитет Бельгии, между прочим, ска
зано: «Бельгия счастлива, имея воз
можность заявить, что она обеспечит 
защиту своих крепостей». Таким обра
зом, с самого наіч-ала ©ойньг в план 
оперативных действий вошла идея ба
зирования полевой армии, неспособ
ной к сопротивлению подавляющим си
лам Германии в поле, s a  стойком со
противлении крепостей, из которых 
Льеж и Намюр составляли тет-де-поны 
на р. Маасе и стесняли продвижение 
германских полчищ по правому бере
гу Мааса, а Антверпен, включив в се
бя всю бельгийскую армию, при не
пременном условии сохранения связи

*)В оффициальных документах обнаруживается не
которая несогласованность в понятиях, а именно: 
то Льеж именуется крепостью (place forte), то ук
репленною позицией (position fortifiée). По суще
ству устройства, Льеж, не имевший центральной 
ограды, ни глубокой долговременно подготовлен
ной обороны, т.-наз. промежутков, скорее был дол
говременно укрепленною круговою позицией, чем 
крепестью. Тоже нужно отметить и по поводу кр. 
Намюр.

**) „L'action de l'Armée, Belge pc-urla défense du 
s et le respect de sa neutralité“, 
апорт командования армии. Период с 31 Июля 
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с союзными армиями, составил бы, 
при надлежащей активной ©го обороне, 
серьезную угрозу тылам и сообще
ниям германской армии, вторгнувшей
ся во Францию, что на самом деле и 
заставило германцев заняться его оса
дою и связать этим в сумме до З-х 
корпусов.

Быстрое отступление на Антверпен 
предвидится бельгийским высшим ко
мандованием лишь в случае вторжения 
превосходнейших сил германцев, да
бы избежать окружения и сохранить 
•армию для последующих действий со
вместно с союзными французской и 
-английской армиями.

В случае, если вторгшиеся силы про
тивника были бы равны бельгийским, 
предполагалось «атаковать неприяте
ля в благоприятной обстановке, имен- 
по: или когда он займет слишком рас
тянутое расположение, или временно 
■будет ослаблен. Однако, это не исклю
чает защиту укрепленных позиций 
Льежа и Намюра, так же, как и укре
пленного лагеря Антверпена». Но эти 
соображения значительно были нару
шены событиями на р. Маасе и у Лье
жа.

Утром 4 авг. две кавалерийских гер
манских дивизии (2-ая и 4-ая—12 пол- 
«ов) перешли границу и заняли район 
Негѵе» обойдя укрепленную позицию 
Льежа с “севера. Найдя мост через р. 
Маас у Визе разрушенным, они пере
правились несколько севернее, у ме
стечка Ликсѳ (Lixhe), и заютадашж обой
денные части бельгийцев отойти к -кре
пости Льезк. За кавалерией перешли 
границу по фронту ВошЪауе—Негѵе— 
Remouchamps VII, VIII, IX, X и XI кор
пуса, а за ними — III и IV корпуса. 
Эти 7 корпусов, в числе 300.000 чело
век, сгруппировались, таким образом, 
на путях вторжения, которые запирала 
укрепленная позиция Льежа, ибо все 
■прочие переправы через р. Маас были 
•уничтожены и дороги испорчены.

5 авг. в Lixhe немцы навели мост, 
а  кавалерия заняла г. Тонтр, в 10 клм. 
в тылу Льежа. Другая часть (поліс) 
ее заняла местеч&о Пленво к югу от 
Льежа, всего в В клм. от форта Бон 
юель, в секторе между p.p. Маас и Ургі, 
ж тотчас же парламентер предложил
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коменданту открыть свободный про
пуск через Льеж. На категорический 
отказ немцы ответили атакой откры
той силой (без надлежащей артилле
рийской подготовки) фортоів Шодфон- 
тен, Флерон, Эвнэ, Баршон и Понтис. 
С большими потерями со стороны нем 
цев атака была отбита путем энер • 
гичной контр-атаки, отбросившей ата 
кующего даже за исходные позиции 
в участке форт Баршон — р. Маас. 
Ночью с 5-го на 6-е августа свежигс 
силы немцев пытались форсироватг, 
участок между p.p. Маас и Урт, и X 
герм, корпусу удалось -сначала сбить 
части 3 дивизии с позиций на проме
жутках, но с подоспевшей частью J5 
бригады 4-ой дивизии из Гюи части 
9 и 12 бригад отбили атаки, сами пе
рейдя в наступление. Тем временем 8 
кавалеристов с 2-мя офицерами во 
главе проникли в гор. Льеж, пытались 
арестовать коменданта, но все они бы
ли убиты.

Учитывая крайнее утомление войск, 
дравшихся с 4-го числа, комендант, 
генерал Леман, решил упразднить по
зиции Льежа, как крепости, и прика
зал каждому форту защищаться и ра
ботать, іка-к форту-заставе, и сам со 
штабом 6-го авг. в 12 час. дня поме
стился в наиболее тыловом (западном, 
левобережном) форте Лонсен (Loncinb 
продолжая руководить обороною. По
левые войска собрались в промежутке 
между этим фортом и соседним — 
Гол ошв, — а вечером того же числа
3-я дивизия ушла на соединение о 
главными силами армии на р. Гетту, 
чего и достигла без помехи со сторо
ны противника.

Т. обр., кр. Льеж превратилась в 
группу одиноких фортов-застав, заня
тых постоянным их малочисленным 
гаіргашном (130 чел. пегшш) и ф о ш - 
купольнай артиллерией (12 орудий). В 
приказе по армии король Альберт, ука
зав на мужественную боевую работу 
офицеров и солдат и благодаря за 
нее, заканчивает его так: «Солдаты 
бельгийской армии, не забывайте, что 
вы составляете лишь авангард огром
ных сил в этой гигантской борьбе, и 
что мы ждем лишь прибытия наших 
братьев, чтобы и іти  к победам».

с операциями полевых армий. 233
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Это значило, что верховное команде 
вание бельгийской армии приступило, 
в виду подавляющих сил противника, 
к выполнению 1-го, т.-е. соответствую
щ ее плана операций: прежде всего 
сохранить армию до соединения с ар
миями союзными. Таким образом,
участь Льежа и вместе Намюра,
пока еще не покинутого, была предре
шена. Эти крадюсти или, звеіреео, укре
пленные позиции, рассматривавшиеся 
тем же командованием, как опора 
войск, защищавших оборонительный 
рубеж реки Маас, потеряли свое зна
чение, как таковые, вследствие обна
руженных соотношений сил противни
ков, потеряли его для бельгийской
армии, но, как ув'вдзм ниже, дале
ко не потеряли значения, особенно 
Льеж, для дальнейших операций гер
манских полчищ, спешивших навод
нить Францию и предупредить своим 
появлением на фланге и в тылу фран
цузских армий, развернувшихся по 
плану войны на восточной границе 
Франции, перегруппировку и перемену 
фронта.

Ставшие одинокими фортами-застава
ми, форты Льежа в течении с 6-го ио 
12-е августа не переставали обстрели
вать германские войска, проходившие 
в пределах дальности стр-ельбы из 
орудий (12 см., 15 см. пуш. и 21 см. 
гауб.), но 12-іго, около полудня, ата
кующий начал жесточайшую бомбар
дировку орудиями большого калибра:
30,5 см. австрийскими гаубицами и 
42 см. новыми германскими мортира
ми, и тем проявил явное намерение 
овладеть крепостью, препятствовавшей 
свободе продвижения германских 
масс, ибо Льеж прикрывал 10 мостов.

На форты Льежа, построенные по 
бриальмоновсвому типу, бомбардиров
ка эта произвела всесокрушающее 
действие, которому ничто не препят
ствовало. Артиллерия германцев, вой
сками окруживших форты, каждый в 
отдельности, так как промежутки 
между ними были свободны и изоби
ловали мертвыми зонами, могла распо
лагаться даже против горжевых, весь
ма слабо вооруженных, фасов и дей
ствовать концентрически и сосредото
ченно. Малое число мощных орудий

заставило последовательно бомбарди
ровать один форт за  другим, и лишь 
17-го августа пал последний, именно 
форт Лонсен, вследствие взрыва поро
хового погреба. Под развалинами фор
та погиб весь гарнизон: из 500 чел.— 
Э50 были убиты, остальные тяжело 
ранены.

Комендант'крепости, ген. Леман, при
давленный обломками и отравленный 
удушливыми газами, был взят в плен. 
В течение 2 дней бомбардировки гар
низон вел себя с самоотвержением и, 
несмотря на потери и страдания от 
удушливых газов, готов был к отраже
нию штурма, но указанный взрыв по
решил дело.

Итак, совершенное овладение Лье
жем потребовало, с 5-го по 17-е авг.,— 
всего 12 дней, однако, германские ис
точники сокращают этот срок до 6-ти,, 
т.-е. считают 12-ое число уже решив
шим дело, а дальнейшие бомбардиров
ки — доканчиванием разрушения фор
тов.

В указанных условиях бомбардиров
ка эта  скорее носила хэдржте/р поли
гонной стрельбы, и Льеж уподобился 
Страсбургу 1870—1871 г.г., когда, без 
особой нужды, немцы вели постепен
ную атаку по всем правилам искус
ства, более с целью выяснить и прове
рить на опыте приемы ое ыри нали
чии нарезной артиллерии.

Между тем, 6-го августа достигнуто 
сосредоточение бельгийской армии в 
четырехугольнике Тирлемон—Лувен— 
В&Бр—Оервеіз, ш в  тызлу Льежа, таа лев;, 
бер. Мааса накопляются большие мас
сы германских войск. Король Альберт, 
в надежде на подход союзных войск, 
решает продержаться некоторое вре
мя на линии р. Жетт, позициях между 
Первез и Намюром, и на Маасе до 
пограничной французской устарелой 
крепостцы Живе. Производится спеш
ная подготовка и укрепление занятых 
позиций, а крепость Намюр рассматри
вается, как опорный пункт, и для за
щиты ее назначается 4-ая полевая ди
визия.

К 18 августа выяснилось, что на тер
ритории Бельгии сосредоточилось О 
германских корпусов первой линии и 
5 корпусов резерва, всего до 500.000
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солдат па левом бер. Мааса, помимо 
тех германских сил, которые направля
лись еапо^редстееіьщо ік пределам 
Франции через бельгийские провин
ции Люксембург и Намюр.

Эти подавляющие силы, разумеется, 
не могли быть остановлены в своем 
движении ничтожной бельгийской ар
мией, растянувшейся на ‘названные 
позициях, н опасения за  охват с лево
го фл&ніга и возможность быть отре
занными от своей единственной базы 
снабжения и своего редюита—кр. Ант
верпен, а также значительное еще 
удаление союзных войск, заставило 
бельгийцев вернуться к выполнению 
основного решения — к постепенному 
сворачиванию на Антверпен, куда ар
мия и прибыла 20 авг. без особых по
мех со стороны противника. Протяв- 
шгк, следуя частью сил по пятам бель
гийской армии, перешел французскую 
границу лишь 24 авг., т.-е. на 23-й деиь 
мобилизации во Франции.

Крепость Намюр. Кроме 4-ой диви
зии, в состав гарнизона входили 4 кре
постных полка (12 бат.), 4 пулемеш. 
роты, легкий артиллерийский дивизи
он, 12 крепости, батарей, саперный ба
тальон и обозн. рота, всего до 25.000 
человек, под 'командою ген. Мишель. 
Первые столкновения разведыватель
ных частей в окрестностях Намюра 
произошли между 5 и 7 августа. Не
мецкий отряд из состава VII резервн. 
корпуса ген. Бюлова 15 авг. пытался 
форсировать р. Маас в Динане, в 18 
клм. южнее фортов Мобежа, но фран
цузский отряд, защищавший здесь до
лину реки, отбил нападение. К 19 авг. 
все части 4-ой дивизии, находившие
ся впе верков Намюра, в Гюи и Ан- 

'денах, уничтожив мосты, сосредоточи
лись в укрепленной позиции Намюра, 
и того лее числа немецкие части всех 
родов оружия обнаружены в районе 
крепости, у Фо (Fauls), в 5 клм. от фор
та Андуа на прав, берегу Мааса и у 
Рамильи — Орфюс, в 12 'клм. от форта 
Коньеле на л. берегу реки. Части эти 
непосредственно сопровождались ба
тареями самой тяжелой артиллюрии. 
20 аэг. обнаружены батареи против 
фортов Мезере, Андуа и Дав восточ
ного сектора. 21-го началась бомбар

дировка Намюра на обоих берегах, на
хватав сразу 4 форта: Андуа, Мезере,. 
Ма<ршшіеілетт и Какьело. Полешія тя
желая артиллерия била по промежут
кам и частью по городу, а самая тяже
лая («Берты») по фортам. Фоірты и их 
купольная артиллерия быстро прихо
дили аз разрушение; бомбардировка 
продолжалась и ночью. 22-го все ак
тивные попытки гарнизона не приво
дили ни к чему, а атака распростра
нилась и >на форт Дав. Подкреплен
ный прибывшими 3-мя батальонами 
французских войск, гарнизон попытал 
новую вылазку, но, не поддержанный 
сбитой' немцами артиллерией, выну
жден был отойти назад. Бомбарди
ровка продолжала свое дело разруше
ния, и форт Мезере, а также ф. Мар- 
шовелетт должны были быть эвакуи- 
рованы. 23-го огонь осадных батарей 
усилился и, после отбитой первой пе
хотной атаки, ф. Коньеле был взяг 
штурмом, а бомбардировка перенесена 
на прочие форты северного сектора; 
обороняющийся еще держался на про
межутках, но и здесь окопы подвер
гались разрушению, и шойсиса обоих 
секторов свернулись к городу. В это 
время 4-ой дивизии, отрезанной на 
обоих берегах Мааса, оставался еще- 
свободным выход через сектор между 
Самброй и Маасом, который она и ис
полнила в ночь с  23 ка 24 авг., поки
нув крепость и потеряв лишь свой 
арьергард у  м. Ерметон-сюр-Биерт. 25 
августа воя белъгийсіюаи -аірмия сосре
доточилась в Антверпене.

На изложенных событиях окончилась 
роль обофошгшшюи линии (реки Ма
аса с ее опорными пунктами, не то 
уікршлеініяыімііі оозтщшт, те то кре
постями — Льеж и Намюр и, каза
лось бы, от кратковременного сопро
тивления последних мощным разруши
тельным средствам и подавляющим 
силам «огромныіх маюс гефмаідашх войск, 
не было помощи слабой бельгийской 
армии. Тем ие в эти дни задерж
ки общего тступлшия гермаиешх. 
полчищ, бельгийская армия без ощути
тельных потерь и без особой помехи 
со стороны противника успела выпол
нить преднамеченный маневр отхода 
в пределы укрепленного лагеря Ант-
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вѳрпен. В то же время соответствен
ное плану войны продвижение но роз 
северную часть Бельгии 11-ти герман
ских корпусов (II, IV, IX от голланд
ской границы у Диеста и Тирлемои, 
III, VII и X — перешедших Маас в пре
делах Льеж—Гюи и за ними 5 корп. 
во второй линии) было отсрочено на 
несколько дней сопротивлением креп. 
Льеж, прикрывавшей 10 мостов на р, 
Маас и узел железных дорог, ведущих 
через Бельгию во Францию.

Вот как оценивается в германской 
военной ліите-ратуре полуофициально
го характера эта кратковременная за
держка *):

«Не может быть двух мнений о том, 
что попытка взять Льеж внезапным 
штурмом (Gewaltsame Angriff) приве
ла к почти полной неудаче. Запоздание 
только на несколько дней его падения 
привело к крушению германского на
ступления в самом начале. Только 
энергичная операция генерала Люде-н- 
дорфа спасла полояеение; в против
ном случае было бы совершенно без
различно, являлся ли Льеж современ
ной или устарелой крепостью».

Для того, чтобы поспеть захватить 
французские армии врасплох в пери
од совершаемой ими перемены фрон
та и обойти их л. фланг, разобщив их 
от англичан и помешав высадке по
следних, нужно было проследовать по 
путям через Бельгию эшелонами в 
поездах, как в своей стране. Но Льеяе 
запирал важнейший узел железных до
рог: Кельн-Остенде, Берлвн-Лариж и 
Льеж — Герве, Льеж — Утрехт и 
Льеж—Мастрихт и прикрывал 10 ро
стов, связующих оба берега реки Маас, 
Овладетъ им надо было с налета в тот 
же день, как подошли к нему передо
вые части: 5 сводных, немобилизован- 
ных бригад из состава VII, VIII, IX, X, 
и XI корпусов с соответственной тя
желой корпусной артиллерией, под на
чальством лично знакомого с Льежем 
ген. Эммиха, б. ком. X корпуса, и пы
тались штурмовать форты и проме
жутки, но безуспешно, несмотря на 
большие потери (15—20.000 убит, и

*) «Der Weltkrieg 1914—1918 Jahre“, под ред. генер. 
Шварте. Также см. Мемуары германского полк. 
Бауера и генерала Молыке.

ран.). Пришлось ожидать прибытия 
крупно-калиберной артиллерии. Таким 
образом, элемент «внезапности» был 
потерян германцами, и обстоятель
ство это привело к конечному краху 
план Шлиффена.

Намюр сыграл сравнительно с Лье
жем уже ничтожную роль. Атакован
ный на 2 недели позлее Льежа (20— 
21 авт.), он продержался всего 4 дня 
и помог лишь 4-ой бельгийской диви
зии в порядке отойти и присоединить
ся к главным силам армии. Однако жо, 
овладение крепостью задержало под 
нею целый корпус (VII резервный) Бю
лова на 5 дней.

Антверпен (схема 11). С 20 августа 
бельгийская армия отошла на позиция 
по p.p. Рюпгіель и Нета, имея особый 
отряд у  Термонд, и, имея основной и 
ближайшей своей базой крепость, оста- 
иоівилаоь на линии фортов, составляю
щих главную ©радостную позицию, ибо
2-ая линия фортов представляла собой 
совершенно устарелые постройки так 
же как и ограда, подлежавшая совер
шенному срытию. Из фортов 1-ой ли
нии, фортов сильных по устройству и 
вооружению (купольная артиллерия), 
перемежающихся со слабыми проме
жуточными, только некоторые были 
закончены постройкой. Таковы форты 
Вавр—С. Катрин и Стабрек и, веро
ятно, форты: Эртбранд, Браскат и К ео 
сель. Остальные форты, равно, как не
которые из возведенных промежуточ
ных редутов, насколько молено су
дить по некоторым данным описания 
боевых действий в крепости, носили 
временный или полу долговременный 
характер. Заблаговременного оборудо
вания промежутков между фортами, 
в том виде, как это было выполнено в 
некоторых французских, немецких и 
частью русских крепостях, не бьгло, и 
укрепление соответственных позиций 
исполнялось в мобилизационный пери
од и далее во время самих боев. В кре
пости был собственный гарнизон нз 
крепостных батальонов, саперных ча
стей и крепостной артиллерии, а ввод 
целой полевой армии из 5-ти дивизий 
(4-ая обороняла переправы у Термоя
да и по Шельде) придавал ее оборо
не высоко-активный характер. Таким;



образом, обеспечивались от захвата 
провинции Антверпен и Фландрия, а 
вместе береговая полоса с Остенде и 
Ньюпор, чем обеспечивалась, вместе с 
тем, связь с союзниками. По соображе
ниям бельгийского командования, со
гласованного с союзным, армия у 
Антверпена «должна была подчинить 
все ©вон действия совместным операци
ям французской и английской армий, и 
ее непосредственная роль должна за
ключаться в том, чтобы привлечь на 
себя и возможно долее удержать воз* 
можно большие германские силы». 
Опираясь на крепостные позиции Ант
верпена, бельгийская армия рассчи
тывала действовать активно, т. к. 
оставленные против нее и Антверпена 
■силы немцев почти не превосходили 
бельгийских, и последние получили 
перевес лишь после 25 сентября. Вме
сте с тем, имелось в виду никоим обра
зом не позволить противнику пере
рвать связь бельгийской армии с со
юзными, а именно зкел.-дорожной ли
нии на С. Николас, Гент и далее и, в 
случае решительной тому угрозы, 
своевременно и без потерь отойти к 
р. Изер.

С 21 авг. перед Антверпеном распо
ложилась особая обсервационная ар
мия из III и IX резервных корп., тогда 
как 13 резервн. дивизия и одна или 
две дивизии ландвера находились в 
Льеже. Прочие германские силы устре
мились к границам Франции, где за* 
вж ались крупные бои на Самбре и у 
Монса. Таким образом, подавляющие- 
силы немцев были далеко, и поэтому 
25 и 26 авігуіста бельгийцы решают ата
ковать III и IX корпуса, пока те не 
успели еще закрепиться на своих по
зициях. Операция была произведена 
всеми 5-ю дивизиями и имела лишь 
частичный успех, ибо немцы успели 
закрепиться, и хотя 6-ая дивизия и 
захватила Нофштадт, а 1 и 5 взяли 
Сикрет, Берде и Ѳппѳгем, но 2-ал ди
визия не смогла дебушировать нза во
сточный берег Лувенского канала, а
6-ая, в центре, овладеть Элевайт. При
шлось отойти на свои позиции.

4-го сентября противник атаковал 
Термонд, взял его, перешел на л. бе
рег Шельдьт, создав тем большое опа-
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сениѳ за линию связи с союзниками, 
почему тотчас же высланные 1 и С 
дивизии заставили противника отсту
пить и возвратить Термонд. К уди
влению, нужно отм*етить, что немцы 
после этого никогда уже не пытались 
создавать угрозы с этой стороны, со
ставлявшей поистине ахиллесову пяту 
бельгийской армии.

7-го и 8-го сентября обнаружилось, 
что из III и IX резервн. корпусов три 
дивизии отправлены во Францию, на 
поддержку отступающих на р. Эн, по
сле проигранного Марнского сраже
ния германцев. Хотя эти три дивизии 
и были заменены одной морской ди
визией и 26 и 37 біригэдщміи лашдв€|ра, 
во бельгийское -командование почло 
момент благоприятным для перехода 
в наступление, в расчете заставить 
вернуть убранные силы обратно. «Вы
лазка» (la sortie) тачалась 9-го сентя
бря и вновь всеми 5-ю дивизиями и 
сначала шла успешно, и были захва
чены не только все переправы на р. 
Демер и р. Диль, но занят Армот 
(25 клм. от г. Лиер и реки Хеймса), и 
взвод 4-го полка конных стрелков про
ник в г. Лувен. Немцам пришлось в 
этот момент вернуть 6-ю дивизию III 
корпуса, отправленную во Францию, 
и задержать на два дня движение ту
да же всего IX рез. корпуса. Актив
ные операции гарнизона Антверпена 
не ограничились этим, и решено было 
предпринять целый ряд экспедиций, 
имеющих целью воздействие на пути 
сообщения германцев. Эти операции 
начались 22-го сентября, и каждый от
ряд имел свою определенную зону. 
Большой части их удалось проник
нуть сквозь неприятельские линии, до
стигнуть намеченных пунктов и пере
резать важнейшие жел. дороги Лим
бурга, Брабанта и Гено и в значитель
ной мере затруднить этим немецкий 
транспорт. Большая часть этих отря
дов возвратилась обратно. 25 сентября 
высшее командование союзных армий 
сообщило о желательности, в виду же
стоких боев на р. Эн и левом фланге 
фронта, воізіде йствов&ггъ ш  еш бщ еш е 
германцев. Но, вследствие усиления 
осадного корпуса, активной части гар
низона Антверпена пришлось ограни

с операциями полевых армий. 215
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читься только перемещением к юго-за
паду главной массы войск и атаковать 
37-ю бригаду ландвера, направляю
щуюся к Термонду, но последней при 
наступлении темнюты удалось выр
ваться из засады.

К концу сентября осадный корпус 
получил подкрепление из всех родов 
оружия, преимущественно же в артил
лерии крупного калибра, и начал осад
ные действия. Осадный корпус состо
ял из III рез. корпуса, 26 и 37 бригад 
ландвера (одна дивизия), одной диви
зии морской, 4-ой эрзац-дивизии, 1-ой 
рез. дивизии, одной баварской диви
зии, бригады пешей артиллерии и бри
гады сапер, — всего до З-х корпусов.

Осадные действия начались с 28-го 
сентября бомбардировкою 42 см. мор
тирами фортов Уелем и Вавр—С. Кат
рин. Учитывая результаты действия 
подобной артиллерии на фортифика
ционные постройки типа, принятого в 
Бельгии, по опыту Льежа и Намюра, 
высшее бельг. командование признало 
в своих дальнейших соображениях 
невозможность дальнейшего пребыва
ния армии в укр. лагере Антверпена, 
что могло бы привести ее к неминуе
мой сдаче, и решило б&зу свою пере
нести более на юго-запад — в Остен
де, с коим соединяла Антверпен лишь 
одна жел. дюдэога, шедшіая etna С. Ни
колас и Гент. С 29 сентября по 7 октя
бря это удалось выполнить, пропуская 
поезда по ноча-м. Вместе с тем нужно 
было подготовить 'Для армии оборони
тельные позиции, которые помогли бы 
сдерживать противника арьергардом, 
а  в то же вреші возможно долее удер
живать саму крепость. Однако, надо 
было прочно держать левый берег р. 
Дандр и, в случае ее форсирования, 
л. берег Шельды, чтобы обеспечить 
себе сообщения с союзниками. Задача 
эта оставлена на 4-ю дивизию и на 
кавалерийскую дивизию, прочие же си
лы (5 дивизий) продолжают содейство
вать гарнизону в отбитии настойчи
вых атак противника на 3-й и 4-й се
кторы крепости.

Напомним, что в кр. Антверпен, как 
и в Льеже и Намюре, не было иной 
крепостной артиллерии тяжелых кали
бров, как только под броневыми вупо-

лами фортов, в расчете на ее неуязви
мость. Этот крупнейший недочет, отме
чаемый многократно в иностранной 
(особенно в русской) военной литера
туре еще до войны, не мог быть устра
нен с ее [возникновением. Поэтому с 
постепенным и быстрым разрушением 
фортов уже 3-го октября для продол
жения борьбы оборона располагала 
лишь полевой артиллерией и 15 см. 
гаубицами, да еще двумя броневыми 
поездами с 12 см. пушками, и дни со
противления крепости были уже сочте
ны, тем более, что командующий осад
ным корпусом генерал ф.-Безелер, быв
ший в мирное время, года за два, ге~ 
нерал-инспектороім крепостей и инже
нерного и пионерного -корпуса, счи
тался в Германии человеком большой 
эрудиции в крепостном деле. Ген. ф.-Бе
зелер повел атаку энергично и с край
ним напряжением. Позиции р. Неты бы
ли форсированы, немцы врезались кли
ном во внутренний район крепости и 
грозили второй линии фортов, несмо
тря на юонтр-атаки 1, 2 и 5 дивизий,, 
подкрепленных резервами от 3-й и 
6-ой, и бригадой английских моряков. 
Однако, тем временем, в течение 5 и 6 
октября, немцы, перейдя р. Дандр, ста
ли серьезно угрожать Термонду, что 
имело бы последствием перерыв сооб
щений армии, да назрели и другие- 
события. Отброшенные от Марны и 
угрожаемые с правого фланга, герман
цы протянули свой фронт к началу 
октября до Лилля (к началу войны 
упраздненного, как крепость). От Лил
ля до Ньюпора на бер. моря было все- 
то 60 клм., а от расположения бель
гийской армии — 140 клм., и бельгий
ская армия легко могла быть отреза
на. Поэтому назрел момент спешить, 
итти на соединение с англо-францу- 
зами, пока это еще было возможно, и 
в ночь с 6-го на 7-ое октября, по при
казанию короля, армия перешла на л. 
берег Шельды. Для продолжения обо
роны крепости оставлены гарнизоны 
фортов, несколько полков крепостной 
пехоты, 2-ая армейская дивизия и три 
бригады английских моряков. Немцы 
спешат, в свою очередь, перерезать 
пѵть отступающему и форсируют 
Шельду в Шонерде, появляются их



отряды против Гента и далее в Наза
рете; однако, бельгийцам всюду удает
ся их предупредать и отбить, а линию 
ж. дороги охранять от покушений ча
стями гражданской стражи, эскадро
ном жандармерии и четырьмя баталь
онами волонтеров. Несмотря на все 
усилия немцев (в сумме до 4 дивизий), 
им не удается развить свои операции 
гга л. бер. Шельды, и отход бельгий
ской армии совершается беспрепят
ственно. Тем временем Антверпен про
должает упорно сопротивляться и про
должает удерживать большую часть 
немецких сил, и комендант, т т .  ген. 
Дегиз, едает крепость лишь 10 октя
бря, а 15 -октября бельгийская армия 
уже на р. Изер и вошла в общий фронт 
о англичанами — от Ныопора до Ипра.

Таким образом, если всего 6-дневное 
сопротивление крепости Льеж повлия
ло решительным образом на успех 
выполнения германского плана внезап
ного вторжения во Францию и приве
ло его. к крушению, если крепость На
мюр сыграла частную роль, облегчив 
отдых армии и ее сосредоточение, то 
Антверпен дал армии, во-первых, вре
менное убежище и опору для ее актив
ных операций, в .связи с положением 
дел на французском фронте. -Во-вто
рых, служа базой снабжения, он дал 
ей все необходимые боевые средства, 
в-третьих, он избавил ее от (несомнен
ного разгрома в поле подавляющими 
•силами немцев или, в лучшем случае, 
интернирования в Голландии. В-чет
вертых, своим сопротивлением в тече
ние 4-х дней, с 7-го по 10-ое, после 
оставления армией крепости, он удер
жал у  себя главные силы осадного 
корпуса (армии) и облегчил отход ар' 
мии на соединение с аівгло-француза- 
ми. Но ріоіль эта -раіегаростріанилас.ь да
леко и за  пределы Бельгии, повлияв 
на исход боев на Марне, удержав У 
себя III .и IX рез. корпуса до 7 сентя
бря и III до 10 октября, а таете  до 6-ти 
дивизий второочередных войск. Вместе 
с тем, дюйуісгшв ®озмоионоіоіъ бельгий
ской армии избежать разгрома и со
хранив ее целой, крепость Антверпен 
способствовала активным операциям 
ее и воздействию на тыл и сообщения 
шрмаошгоях пшчиіщ, шишшеом одаісісив-
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пых, чтобы по быть к тому чувстви
тельными. А таковые операции в коп 
це сентября отражались и на опера
циях на р. Эн на французском фроятс. 
Таким образом, далеко пе совершенные 
по фортификационному своему устрой
ству, устарелые и теорией осужден
ные еще в мирное время, крепости 
Бельгии сыграли свою роль в соответ
ствии с теми стратегическими задача
ми, какие возлагались на них бель
гийским высшим командованием, и за
ставили помцев признать (после вой
ны), что «решающее значение имеет но 
то, пала ли под конец крепость и ля 
нет, или, как долго сама по себе ока
зывала она сопротивление неприятен 
лю, а  то — выполнила ли крепость 
поставленную ей высшим командова
нием задачу, как в рамках общего 
оперативного плана, так и в связи Ф 
отдельными операциями войск. ЕсЯй 
да — крепость оправдала свое зтазнй* 
чеиие, хотя бы, в конце концов, при
шлось ее добровольно сдать, и затра
ченные на нее издержки, таким обра
зом, окупились». При таких условиях 
становится не столь существенным, 
бьгла ли крепость устарелою или нет.

2. Крепости Франции (схема 2). Се
верная граница. Еще в конце прошло
го века, в 80-х годах, как результат 
работ образов, после войны 1870—71 г. 
совещания, решено было не только 
создать западную «оборонительную 
завесу», ио и северную, по границе с 
Бельгией и Люксембургом. Решено 
было создать укр. район, между p.p. 
Саморой и Шельдой, устроив плотины 
для наводнения долин многочислен
ных речек и ряд фортов-застав: Мальд, 
Флин, Конде, Куржис, Kenya и уси
лить юр. Моі5ѳж. С л е т  июдшеіжала у ш - 
J3ciiïiiï!io дар. Лиишь іи береговая Дкюпяир- 
хен. Справа, в районе между p.p. Сам- 
брой и Маасом, используя горную 
группу Арден и арденские леса, со
хранили старую цитадель Живо (фор г 
ІЙарлемои), охранявшую железную до
рогу от Намюра к Мезьеру, а в про- 
ме*еутке возвели форт-заставу Гир- 
сон — узел ж.-д. путей. К востоку, для 
обстрела важной ж.-д. линии « а  Реймс, 
начата постройка сильного форта-за
ставы Айвель, а для защиты входя-

с операциями полэвых армий. 250
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іцих в пределы Франции из Бельгии 
второстепенных ветвей, с о х р ан и т  ста
рые крепости Монмеди и Лонгви. В 
тылу оставалась прикрывающая Па
риж группа: Ла-Фер, Реймс и форты- 
заставы Леникур и Монберо. Но в 
1900 г., три  .новом рассмотрении вопро
са об укреплении сев. границы, Лилль, 
Реймс, Ирсон и Айвель отнесены к
о-ей категории, т.-е. таких, которые мо
гут пригодиться лишь при случае и 
использованы полевыми войсками, как 
поліевые или временные укрепления. 
Точно так же Мобеж, Монмеди, Лонгви 
и все форты-заставы по Маалу отне
сены ко второй категории и оставлены 
без усовершенствования в положения 
status quo, и лишь 4 крепости по во- 
сгго<чшюй лраиицѳ: 'Верден, Туль, Эпм- 
наль и Бельфор и некоторые из ф.- 
застав, как, например, Трайон к югу от 
Вердена, были отнесены к первой ка
тегории, т.-е. подлежали полному усо
вершенствованию всех их средств обо
роны.

Кроме' того, крепость Лилль была 
упразднена вн-ачале самой войны по 
требованиям политическим, которые 
Ганото имел мужество разоблачить в 
своей истории мировой войньк Этим 
было сыграно, разумеется, в руку гер
манцам.

Крепость Мобеж, устаревшая (см. 
выше) и недостаточно подготовленная 
к обороне (донесения коменданта ее, 
ген. Фурнье, в первых числах августа), 
была обложена уже 3-го августа, 
удержав у себя целый герм, корпус 
до 8 сентября, когда сдалась. Корпус 
этот весьма пригодился бы немцам на 
Марне в период развязки Марнского 
сражения. Комендант •был: предан су
ду. На суде главнокомандующий, ге
нерал Жоффр, заявил: «Сопротивление 
Мобежа отвратило от моей •армии не
сколько неприятельских дивизий и, 
особенно, всю артиллерию, которая 
бомбардировала крепость».

Итак, Мобеж, даже и в том плачев
ном состоянии своей подготовки к 
обороне, в каком застала его война, ис
полнил (предназначенную ему роль и 
способствовал: победе на Марне.

Что же касается до сопротивления 
французских малых и устарелых кре-

постѳй-застав этого фронта и роли ими 
сыгранной, то, по германским источ
никам, Лонгви «приковал к себе 1 У% 
пех. бригады и специальные части от 
5 гер. армии, во время весьма крити
ческого для французов сражения в ее 
окрестностях». Живе, устарелый форт- 
застава, «в течение иескольких дней 
приковывал к себе целую дивизию».

Роль прочих мелких долговременных 
укреплений рассматриваемого фронта, 
пока остается невыясненной.

Восточный пограничный район рас
пространялся' от крепости Лонгви до- 
крепости Бельфор у Швейцарской гра
ницы. Наступательные операции гер
манцев велись в этом районе, т.-е. в. 
области «оборонительной завесы» Фран
ции в весьма ограниченном размере и, 
напротив, район этот служил во вре
мя войны исходною базой частич
ных наступательных операций фран
цузских отрядов, ибо главные и ре
шающие операции ©елись в северном 
районе, и, кроме упомянутой ,кр-цы 
Лонгви* да еще совершенно устарелой 
пограничной кр-цы Мановилъе, запи
равшей жел. дорогу от Страсбурга в 
Нанси и, по германским источникам, 
«задержавшей все же наступление 5 
гер. армии», оставался с юга до пре
делов Верденского укрепленного района 
(R. F. Ѵ-—region fortifiée de Verdun) не
тронутым. Но это не значит, чтобы 
созданная здесь оборонительная заве
са крепостей и фортов-застав между 
ними не сыграла никакой роли. Напро
тив, она сыграла решающую роль, но 
не во время самой великой войны, а 
еще в мирное время, ибо, по мнению 
германских стратегов, она должна быть 
рассматриваема, как данная стратеги
ческая величина и, «независимо от то
го, насколько крепостные сооружения 
были современными или устаревшими, 
сыграла решающую роль в выработке 
Шлиффѳном операционного плана», 
т.-е. плана вторжения во Францию че
рез Бельгию с нарушением нейтра
литета последней.

Таким образом, все последующие 
операции крепости Верден являются, 
в известной мере, частичными, вылив
шимися из создавшейся боевой обста
новки, когда крепость эта явилась



правофланговым устоем развернувших
ся против германского нашествия 
французских армий.

Крепость Верден (»схема 5). Опе
рации йод Верденом до 23 февраля 
1916 года все теротокали вне собствен
но крепостного района и не носили 
характера крепостной борьбы, а сам 
Верден, как крепость, даже и пе су
ществовал Крепость Верден, наряду 
с крепостями Туль, Эпиналь и  Бель- 
фор, декретом 5 августа 1915 г. (Ин
струкция от 9-го августа того года) 
была, ікж указано было выше, упразд
нена. Однако, в период боев на 

Марн крепость Верден оставалась 
ке атакованной при движении герман
ской дг.-флаиговой 5 армии, имевшей 
перед собой 3 французскую генерала 
Серайлъ; последняя, в период с 24 ав
густа по 5 сентября 1914: года, нашла *в 
этой крепости с нетронутым еще ее 
гарнизоном ту «стратегическую ось», 
которая позволила ей, опираясь на кре
пость правым флангом, при .непрестан
ном напоре германских корпусов, от
ступать, заворачивая центр к левому 
флангу назад (схема № 12), не теряя 
связи с 4 французской -армией ген. 
Ланігль-до»-Кари и, накоідоц, стать в 
период самых решительных бое© на 
Марне с 5-го по 9 сентября во флан
говое положение к общему фронту гер
манского наступления, занимая поло
жение от Юбекура, к ю.-з. от Вердеда, 
до Ревиньи, в 15 клм. к зап. от Бар- 
ле-Дюка. Мало того, крепость Верден 
и ряд фортов-застав к югу от нее, как- 
то: Женикур, Тройон, С.-Миель, созда
вали прочный оплот тылам армии Се- 
райля, положение которой особенно 3 
сентября было, можно сказать, отча
янное, ибо обнаружилось явное намере
ние германцев прорвать завесу фор
тов-застав, и форт Тройон был аташ ван 
войсками 6 гер. армии при поддержке 
тяжелой могучей артилліерии. Ген. Се- 
райль приказывает ішміеыданту форта 
Тройон держаться «во что бы то ни 
стало», дорог каждый день и  чал, что
бы выгадать время поддержать его, 
ибо с падением форта Тройон былі бы 
открыт тыл 3 армии.

Положение французских правофлан
говых армий было настолько тяжело,
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что главное командование разрешило 
ген. Серайлю отойти к югу и предо- 
ставить Верден собственной участи. 
Но доблестный ген. Серайль не вое- 
пользовался этим разрешением, ибо ф.. 
Тройон все еще держался, и, учитывая 
необычайно выгодное стратегическое 
положение своей армии и сопротивле
ние, какое мог бы» оказать Верден, ко
торый немцы начали бомбардировать 
(ф.ф. Мор-том и Буа-Буррю), он упо
требил в-се меіры к тому, чтобы под
крепить Тройон; последний стойко дер
жался, отбил три штурма, а с  поддерж
кой из 2 армии (13 рез. и 2-ой кав. 
дивизии) заставил немцев прекратить- 
свои приготовления к переправе у Ла- 
Круа-Оюр-Мёз.

Боевые действия 3 французской ар
мии в дни сражения на Марне,—пишет 
ігроф. В. Ф. Новицкий, *) «явлшотся 
поучительным образцом активной обо
роны полевой армии, опиравшейся на 
крепость». Отступая в Аргопах под на
тиском превосходных сил противника,, 
ген. Серайль правильно оценил, по 
мнению названного стратега, то значе
ние, которое могли иметь для исхода, 
всей операции тесная связь между 
крепостью и полевой армией и их взаи
модействие вне границ крепостного- 
района. В самые трудные минуты сра
жения, теснимый с фронта, обходимый 
с фланга и угрожаемый с тыла, коман
дующий 3 армией настойчиво стремит
ся к поставленной себе цели: не разлу
чаться с Верденом, но не потому, что
бы не бросать крепости, тогда еще 
полной силы и с комендантом ген. 
Кутансо во главе, на произвол судьбы,, 
предоставив врагу отрезать ее от поле
вой армии, а потому, что, сам отрезан
ный, он мог быть отброшен далеко к  
югу соединенными силами 5 и б <гер- 
ман. армий. Ведь в том-то и выявляет
ся значение крепости, как талсовой, на 
данном театре операций, чтобы быть 
способной остаться изолированной и  
сопротивляться попыткам противника 
быстро овладеть его без обложения 
и подвоза тяжелых средств осады, со
противляться, м. б., только несколько 
дней, которые необходимы для мане

*) „Боевые действия в Бельгии и Франции осекыо- 
19 14 г.,“ 1920 г.

: операциями полевых армий. 254
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вра и подхода ожидаемых подкрепле
ний полевой армии.

Такова оперативная роль Вѳрідена за
1-ый период войны и во время Марп- 
•сшго сражения, кончившегося отступ
лением германских армий на р. Эн (16 
сентября). Левый фланг этого герман
ского обширного фронта, т.-е. 5 армия 
осталась, однако, у  Вердена,, за
слоненного войсками частью 3 франц. 
армии, частью войсками Верденского 
укрепленного района. Наступил период 
позиционной борьбы, в которой прохо
дит весь 1915 год вплоть до 5 авгу
ста  1915 г., когда последовал пршеаз 
главного команідовашші об упразднении 
крепости Верден, как таиовой, и эва
куации (öcex оборонительных сред
ств, включая и постоянный гарнизон с 
его комендантам ген. Кутансо во главе. 
Все форты на правом берегу Мааса 
(схема 5) были минированы и приго- 

■ тоіБЛбны ж взрьиву по первому прика
занию; главнейшие форты первой ли
нии Дуомон и Во подверглись той же 
участи, лишь в первом оставлена ко
манда в 58 человек для обслуживания 
двух броневых башень 75 мм, іі 155 мм. 
орудий, способных действовать по 
.долине Вевра, т.-©. форт Дуомон пре
вратился в »маленькую батарею. Форт 
этот подвергся бомбардировке »первые 
еще в кшпце 1914 г., лоівтореіншй 23 фе
врали 1915 г., піо уже из 42 см., шртир, 
также и ф. Во и город. Но эта стрель
ба была пе более, как пристрелоч
ной*)- Верден исчез, и образовался 
Верденский укрепленный район—R. F. 
у., подчиненный армии ген. Лангль-де- 
Кари, который очистил Веврскиѳ по
зиции. С одобрения и настояния гаіг. 
Кастельно, противно -мнению гон. Жоф
фра, решено было т  покидать правого 
берега Мааса, .а держаться впереди 
брошенной фортовой ж нии и по «Маас- 
ским: высотам».

Фоірты совеіршсппо игнорированы, их 
пе включают даже, как опорные* пун
кты полевых позиций. Это удивитель
ное решение, откосящеодя к февралю 
1916 года, требует еще более деталь
ного изучения; но, по мнению фран
цузского автора, полковника Щепе, 
«было ничем иным, как следствием

*) Lieutenant Colonel Thomosson. Les préliminaires 
de Verdun. Paris, Août 1918 r.

фатального декрета от 5-го августа 
1915 года».

После того, как крепость Верден 
сыграла такую выдающуюся роль в 
1914 г. в период Мариского сражения, 
после декрета 5 'августа 1915 г., попав 
в распоряжение командующих армиями, 
она анулируется и не принимает
ся в (соображения, и один ганерал 
командовавший восточной грушгой 
армии, предусматривал, как ука
зано выше, очищение правого бере
га Мааса, а когда 21 февраля 1916 г. 
началась германская атака, То заме
нивший его генерал, командовавший 
группой армии центра, предлюжил 24-го 
февраля очистить Вевр и предложил 
главной квартире очищение всего пра
вого бер. Комендант Верденювого укр. 
района, ген. Эрр, энергично оборонял 
местность, но между ф р он том  войск и 
линией фортов Вердена, т.-е. впередиее; 
но он никогда не имел в виду оборо
нять опорные пункты в  виде фортов, 
«потому-ли,—как пишет подполк. Шене* 
что находился; под влиянием идей, гос
подствовавших в штабе групп армий 
центра, или же скорее потому, что не 
был свободен от предубеждений отно
сительно фортификаций, широко рас
пространенных в штабах. Его намерен
ный отказ от обороны этих опорных 
пунктов чуть не повлек 25 февраля па
дения всей крепости Верден».

Но 26 февраля 1916 года принял ко
мандование 2 армией и Верденским 
районом генерал Петен, и мероприятия 
по обороне' Вердшеких укреплений 
приняли другой оборот. Руководящими 
для этого генерала, которому Франция 
обязана сохранением Вердена, были 
слова маршала Ф ота: «Не отступать, 
сражаться на месте, цепляться за 
местность, держаться за нее, нѳ усту* 
пать ни полоотни сантиметров (местно
сти, помнить октябрь 1914 г. (бои на 
Изере)». Очевидно, Петей, в отличие от 
других генералов (Лангль-Кари, Эрр, 
Кретьен), понял, что тем опаче надо 
цепляться за долговременные форты, 
раз они были на-ліицо. Правда, форт 
Дуомон между ними, после последней 
бомбардировки ігод назад, быіл не топ 
и претерпел большие разрушения; но 
вое же его верки были обороноспособ
ны), хоітя ой оставался без гарнизона.
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Полковник Шене пишет, что: «вероятно, 
генералу Кретьену, командиру 30 кор
пуса, были известны взгляды генерала 
Эрр, командовавшего войсками R. F. V-, 
.на форты и укрепления, sac поэтому он 
намеренно не -предписал занятие фор
та Дуомоиа, входившего в состав по
зиции». Подполковник Тардье сообщает: 
«При всяком положении вещей, войска 
•Г. Дели'ныв .(нач. дивизии), которые за
няли сектор накануне, могли и должны 
•были занять форт, без получения на то 
••специального распоряжения. Кажется, 
.никому и в голову не приходила мысль 
об этом, настолько, если можно так 
выразиться, отвыкли от долговремен
ной фортификации. В течение четырех: 
дней сражались ів полевых укреплени
ях, и, видимый йа некотором расстоянии 
■фоірт Дуомон, несомненно, казался 
грудой развалин1, из которых нельзя 
извлечь пользу». По словам главного 
артиллериста, оставленного в форте 
при броневых башнях, сержанта Шено, 
«ген. Эрр .во время своих посещений 
форта- перед атакой никогда не* зани
мался обороной форта, а лишь возмож
ностью его разрушения».

После 25 февраля 1916 г. германцы 
ожесточенно атакуют подступы к фор- 
•ту и оттесняют ок. 16 час. французов 
(306 бригаду), и команда немцев, пере
одетых в серые французские шинели, 
^беапреиятстазенко входит в форт, лишен
ный гарнизона, и за-ншает ело без вы- 
•стр ела.! Германские радио оповещают 
мир, что « форт Дусімш пал!». Германия 
-ликует по поводу захвата этого, ключа 
крепости и восхищается доблестью сво
их войск, Франция впадает в уныние...

Нельзя не отметить этих деталей в 
исследовании роли .(крепостей, в связи 
•с действиями полевых армий, ибо они 
так явно выявляют и подчеркивают то 
влияние, какое оказывает, в отноше
нии истоль зовш-тя крепостей,предвзя
тость мнений, заблуждение и даже 
полное непонимание существа долго
временной фортификации в целом и 
крепости в частности, какое проявля
ют высший, а за ним и низший состав 
полевых войск, и  как опасно вверять 
участь -крепостей воле командующих 
войсками в смежных с крепостями рай
онах, без надлежащих точных дирек- 
•тив главного командования^

Эа фартом Дуомш  могла пасть и вся 
крепость, но, судя по германским источ
никам, на день 25 февраля немецкие 
атакующие- войска имели задачу овла
деть пространством лишь до ближай
ших подступов к линии фортов, а с 25 
февраля генерал Петен энергичшо 
спешно принял меры к восстановлению 
крепости, и, несомненно, ему принадле
жит ч^сть удержания ее во власти 
французов, столь чреватой последстви
ями, ибо спохватившееся германское 
йг-ааавдошииѳ устремилось ж ссорено- 
точению всех сил и средств, возмож
ных <к выделению с фронта, в распо
ряжение 5 армии (кронпринца), для 
овладения этим оплотом правого флан
га с.-в. французского фронта, оплотом 
левого фланга фронта восточного. Воз
никшая борьба за восстановленную 
крепость Верден затянулась до конца 
войны, и победа в ней стала не только 
вопросом стратегической необходимо
сти, но вопросом чести двух вражду
ющих стран. Говорить после примера 
Вердена о потере значения крепостей 
пюсліеі мировой войны, значит быть 
стратегически глухим и слепым. Надо 
прозреть и всемерно стремиться к внед
рению в командном составе надлежа
щих понятий о сущности крепостей, 
как стратегических іи< долговременных 
укреплений, как тактических элемен
тов, чтобы оии умели ими пользоваться 
и отдавали себе отчет в том, что они 
могут дать *при данной операции — 
независимо от того, новые они. или 
устарели, большие или малые— как 
себе, так и противнику, если ои овла
деет ими.

Париж (схема 13), как крепость, 
как укрепленный, жизненный центр 
всей Франции, сыграл не меньшую, 
по нашему мнению, если не большую, 
роль в исходе Марнского сражения, 
чем Верден. И вот почему. Париж не 
укрепленный, не представляющий со
бою обширного укрепленного лагеря, в 
сущности З-х таких лагерей, -сю старыми 
верками ограды Парижа времен 1870 го
да в центре, конечно, служил бы непо
средственным об’ектом массового на
ступления германцев, и союзники вы
нуждены были бы заслонить его свои
ми армиями.

9



Как крепость,—Париж мог быть вре
менно оставлен в стороне; что касается 
германского плата, то, следуя заветам 
старого Мольтке, германский генераль
ный штаіб ставил своим армиям, по 
мнению В. Ф. Новицкого, правильную 
задачу, указывая им важнейшую цель 
на пути к достижению победы,—т.-е.: 
отброс отступающей союзной армии к 
югу, если не попутный разгром ее, ибо 
тогда изолированный Париж мог оы* 
саро стать жертвою победителя. Вот 
почему правый фланг германского 
фронта не шел далее меридиана Па- j 
рижа (1 армия Клроа), задачей которого і 
ставилось охватить левый фланг союз
ного фронта, к тому же занятый мало
стойкой английской армией Френча, 
явно склонной к чересчур быстрому 
отступлению. Кроме того, ио сообра
жениям германского главного командо
вания, далее к западу ікак бы было пу- і 
стое от войск пространство, и имев
шаяся там группа войск под нач. re-j 
нерала Манури в расчет не принима
лась и не без основания, ибо, по сви
детельству Гальеіни, генераліа-губерпа- 
тора (коменданта) Парижа» войска Ма
нури, после испытанных поражений, 
спешно отстукали от Арраса на Париж, 
были утомлены и деморализованы. Он 
даже не допустил их до Парижа и, опа
саясь деморализующего их влияния, не 
принял их ів состав Парижского гарни
зона, чрезвычайно ничтожного, но оста
новил в районе Домартена, ік северу 
от крепости. Здесь войска Манури бы
ли пополнены, отдохнули и реоргани
зованы в 6-ю французскую армию, о 
чем германский штаб, повидимому, 
осведомлен не был. Дело это—дело 
предоставлений и рук Гальен®, явив
шего, с  первых же дней своего назна
чения на пост генерал-губернатора 
Парижа, удивительную предусмотри
тельность, прозорливость, такт (удале
ние правительства) и, по моему мне
нию, полководческий гений, несмотря 
на его преклонные лета.

Опасаясь за изоляцию Парижа, кото
рый ни по состоянию устаревших вер
ков, ни по вооружению, ни по силе и 
качеству гарнизона ие мог бы долго 
сопротивляться, генерал Гальени умо
лял английского командующего, гене
рала Френча* ие отрываться от Пари
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ка (вспомним Серайля под Верденом в 
?е же дни) и ген. Жоффра придержать 

отступательный порыв англичан. Но 
напрасно: в ответ ему прислали на уси
ление гарнизона одну цветную дивизию. 
Отлично отдавал сеібе отчет в происхо
дящем вокруг, Гальени улавливает 
момевгг и решает действовать активно, 
силам® 6-й армии Манури и собствен
ного гарнизона, и 6 сентября) атакует 
ІУ рез. корпус из армии Клука, оста
вленный последним на правом берегу 
р. Урка для прикрытия своего фланга 
и тыла. Превосходными силами Ману
ри тесінит ІУ  рез. корпус, имея дирек
тиву на Шато-Тьери, и этот деінь, 6 
сентября, надо считать начальным днем 
тех четырехдневных (6—10 сентября) 
маневренных боев на всем фронте от 
крепости Вердена до Парижа в побед
но выпученной со стороны германцев 
дуге, протяжением до 120 верст, ніа іюот. 
скопилось 5 германских и 6 союзных 
армий или до 1.300.000 бойцов, с пре
восходящими силами на 'стороне союз
ников—боев, известных под названием 
боев на р. Марне. Этот первый день 
в то же время был и решающим днем,, 
поворотным днем, в пользу союзников, 
всей кампании 1914—1918 г.г., столь 
победно начатой германцами и столь 
трагически потерянной ими. Не зна
менательно ли, что в те же дни другой 
талантливый французский генерал, Се
райль, уцепившись со своей 3-й ар
мией за  крепость Верден, занимает по- 
отношению ф р о н т  германского наступ
ления то же угрожающее положение 
флангу и тылу германцев, как и 
армия Манури, несмотря на приказание 
главной квартиры отойти к югу, и эта 
знаменитая дуга, на площади ш ей 
разыгралось Марнсноѳ сражению, ш -  
•бы виснет на двух опорных точках: 
двух крепостях Верден и Париж! Надо- 
полагать, что только уверенность 
главнокомандующего Жоффра в стой
кости крепости Верден, даже изолиро
ванной, позволила ему отобрать 6-п> 
числа 4-ый корпус от армии Серайля 
и по ж. дорогам перебросить его на ле
вый фланг для усиления армии Ма
нури. Ни от какой другой из средин
ных армий он отобрать целый корпус,, 
разумеется, был бы ие в ссстошжж Вы-
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ше отмочено, что удар по тылу 1 гер
манской армии Клука войсками Манури, 
базирующимися на Париж, нанесенный 
6 сентября, был началом и вмесггѳ кок- 
цо'м Марнского сражения', ибо в ре
зультате этого удара, хотя и  тщюведеи- 
йо г о без надлежащей смелости и ре
шительности со стороны Манури, яви
лось приказание по герм, глаівн. квар
тире отступать на р. Эн. Событие это, 
наряду со стойкостью Вердена и 
укрепл. района «Hauts de Meuse», при
вело к позиционной ©ойне, затянув ■■ 
шейс-я на несколько лет, в течение коих 
крепость Верден приковала к себе ар
мию кронпринца германского и стала 
вытяжным пластырем для всего фрон
та. Оперативное значение вдреи остей 
Вердена и Парижа так велико, что о 
роли прочих крепких пунктов по вое- 

•точной границе Фря-нции не стоит и 
говорить. Они остались в тылу 1 и 2 
<#ранц. армий и служили лишь базами 

■их активных операций.
в) Восточный фронт.
Кре-пости Германии все, за исключе

нием Лётцен-Бойеш, оказались по хо
ду операций вне досягаемости враже
ских армий. Та роль, какая предназна
чалась им по оперативным соображе
ниям германского генерального штаба 
и плану войны, разъясненному в гла
ве 1, выполнена ими в полной мере в 
смысле активном, т.-е. они послужили 
базаміиі наступательных операций гер
манских армий. Таковы Мец на запад
ном фронте и крепости по восточному 
ее фронту, и подобно французским 
крепостям Туль, Эпиналь Бельфор, эти 
последние, напр., Познань и Бреславль, 
выделили свои .гарнизоны, в виде одно- 
именных корпусов, для усиления ар
мии Гиндепбурга в период Лодзинской 
операции и наступления его в Польше. 
Торн и Кенигсберг, а вместе и ©есь 
укрепленный участок нижней Вислы, 
обеспечивая от проникновения русских, 
в начале войны победоносных, войск 
из восточной Пруссии в Померанию, 
вместе с тем послужили базою актив
ных операций Лииденбурга, с появ
лением его в роли главдокомаидующего 
йа восточном фронте,—тех операций, 
которые привели к катастрофам, у Соль 
дау-Таненбурга и в Августовских ле
сах, стоивших нам потери почти четы-
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рех корпусов. Исправив обстановку 6- 
восточной Пруссии, Гинденбург заду. - 
мал новое наступление <в Польшу, в 
целью полного разгрома русских, х о т . 
и в полтора раза превосходных, сил,- 
несмотря ira победоносное их шествие 
в Галиции и значительные потери, ис
пытанные австро-германскими войска^- 
ми в Галиции и под Лодзью. Союзни
ки сначала решительно отступают по- 
взаимному соглашению по ©сему фроь- 
ту и совершают перегруппировку для - 
сбора и сосредоточения сил, для нане
сения русским армиям решительного * 
удара с охватом их флангов. С этойг 
целью (охвата левого фланга) сосре
доточивается в районе крепости Кра- 

: ков армия Макензена, усиленная I и 
XXV' резервными корпусами из 8-ой 
армии Бюлова, оперировавшей против 
10-й русской армии в Восточной Прус
сии. Ослабленная этим 8 армия должна 
была по плану Гинденбурга, в случае 
русского напора, обороняться на ли
нии реки Ангернап—кр. Летцен. (В по
следнем назначении и выразилась опе
ративная роль этой, по существу ни
чтожной и устаревшей, бастионного 
начертания крепости-заставы, стоявшей 
в важнейшем из проходюв между груп
пами Мазурских озер.

Крепости Австрии (схема 14). Их 
было на площади Галицийского театра 
войны: три: Львов (Лемберг), Пере
мышль и Краков; что касается до Га
лича, Миколаева и Ярослава, ' то в 
этих пунктах, как оказалось, имелись 
лишь небольшие тет-де-поны времен
ного или полудолговременного харак
тера.

Крепость Львов пе подверглась- 
осаде и покинута австрийцами без ' со
противления. 20 августа 1914 года в  
нее вошел казачий раз’езд, нё встре
тив противника. 21-го в’ехал во Львов- 
командующий 3 армией, ген. Рузский, 
с восторгом встреченный ■населени
ем, ио тогчаіс же отбыл в Раву Русскую^ 
•для командования группой армий, а, 
Львов поступил в распоряжение 8 ар
мии ген. Брусилова, и тголудолговре
менные укрепления! еіго вошли в состав 
фронта 8 армии, овладевшей 23 авгу
ста также и Миколаевым на Днестра 
Укрепления не были ©зорваны, а  во
енная добыча была ничтожна, склады

с операциями полевых ермий. 232
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пусты  Несмотря на то, что форты 
Львова были* ра-шошажены кольцом. во
круг города, к самостоятельной обороне 
он был -совсем не приспособлен, 
а промежутки между фортаміа подготов
лены наспех и слабо. Штаб австрий
ского корпуса, занимавшего Львов, бро
сил крепость так поспешно, что кор
пусный командир забыл свой мундир 
с орденами, а офицеры штаіба не успе
ли еахватить своих чемоданов. При 
явной деморализации австрийских 
івойск после разгрома их на p.p. Золо
той и Гнилой Липе, оставление Львова, 
по устройству своему и подготовке к 
обороте не заслуживавшего и назвонил 
крепости, было со стороны, командова
ния вполне благоразумным.

Сведения о состоянии Львова, важ
нейшего узла дорог Галиции, как креп
кого пункта, были в штабе ю.-з. фрон
та явно преувеличены и иѳ проверены, 
•ибо имелась в виду его осада, и дела
лись соответственные распоряжения. 
Представление о силе -верков Львова, 
оставалось преувеличенным и далее, 
ибо тотчас по его занятии была получе
на директива обратить его в опору фрон
та армий на случай их отступления, 
и лишь настойчивое 'представление ген. 
Брусилова о невозможности оборонять 
Льво© пшг изоляции его заставило 
Ставку ю.-із. фронта переменить реше
ние. Приостановившись на фронте Мп- 
колаев—Львов—Фельтин, 8-ая армия 
тотчжі же закрепилась, а (западный и 
прилагающие сектора Львовских ук
реплений были ішешно приведены ъ 
обороноспособное состояние и дополне
ны новыми укреплениям»; укрепления 
же восточного сектора подготовлены к 
взрыву. Сделано это было своевремен
но, так как после- подвоза подкрепле
ний австрийцы предприняли энергич
но веденную контр-атаку для обратного 
овладения Львовом, но были остано
влены и отбиты, отступив к Городку и 
понеся поражение. 8-я армия пресле
довала отступающих по пятам и 6 сен
тября была уже под с те н а м  Перемыт- 
ля. Затем, вплоть до июня 1915 года, 
укрепленный рубеж: Миколаев—Львов 
—Фельтин—Рава-Руоская продолжал
усиливаться, и Львов рассматривался, 
как главный его опорный пункт. К 
этому времени подошла ко Львову и

ж.-дорога, связавшая его с Владимир- 
Волынским. Но, подобно тому, как ав
стрийцы в 1914 г. бросили Львов без 
его обороны, так и мы в 1915 г. С-го 
июня бросили его при общем отступ, 
лешии из пределов Галиции, но не как 
крепость, а как укрепленную позицию, 
для оібороиы которой не хватало шты
ков, а были,1 лишь палки.

Крепость Перемышль (Ісхема 10) 
вошла в рамки боевых операций в 
конце сентября 1914 года и послужила, 
оплотом отступающих іпод ударами 
наших армий (В, 4 и 8-ой) австрийцев 
и избавила их от полного разгрома и 
вторжения в долины Венгрии, за ко
торым мог последовать сепаратный 
мир с Венгрией, как о том упоминает 
в своих донесениях Главкоюз. Под 
впечатлением успеха ускоренных атак 
на -бельгийские крепости Льеж и На
мюр, командующий 8-й армией Бру
силов решает взять крепость Перь- 
мышль штурмомі. Но Перемышль яв
лял собой крепость в значительной 
мере подготовленную к обороне. Общий 
план крепости был в руках командо
вания и, составленный еще © мирно в 
время по данным контрразведки, он 
вполн-е соответствовал действительно
сти. Но детальное устройство фортов и 
укреплений не было известно, а при
сланные чертежи оказались вздорными 
и фиктивными. Ни гарнизоны, нь 
вооружение ее в точности также не бы
ли изиестньг. Но загго надо было и 
молено было расчитывать на демора
лизацию противника и расстройство 
частей, понесших целый ряд пораже
ний в кровопролитных боях с большим» 
потерями,—частей еще не пополнен
ных и не снабженных. Перемышль 
являл собою крепость долговременного 
характера, а  для воздействия іна дол
говременные укрепления нужна была 
осадніая артиллерия большого калибра 
и тем более> что форты были бето
нированы. и имеіли броне башенную 
противоштурмовую артиллерию, а рвы 
оборонялись из кофров и капониров.

Для атаки был избран ключ крепо
сти, — командующая группа фортов 
«Седлиска», руководство штурмом вве
рено талантливому и энергичному ге
нералу Щербачеву. Вверенные ему 
войска были полны наступательного
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порыва..., но и© было придано соответ
ственной задаче тяжелой артиллерии, 
и повторные штурмы окончились пол
ной неудачей, стоив -нам огромных по
терь (до 20.000). Долговременная фор
тификация здесь оправдала себя в той 
же мере, как и в  Вердене. Пришлось 
прибегнуть к обложению и приступигь 
к мероприятиям аналогичным с посте
пенною атакой и добывать крупные 
калибры осадной артилларии до 9—11 
дм. калибра (ив крепости Брест-Ли
товок) и организовать инженерную и 
артиллерийскую часть блокадной сна
чала 3-ей, а потом новой 11 армии. На 
все это потребовалось время; (от сен
тября до марта, т.-е. 7 мес.), за како
вое крепость успела получить подкре
пление и войсками в избытке и снаб
жением. 11 армия (5 дивизий), таким 
образом, иммобилизовалась, а Карпат
ские проходы на кратчайшем напра
влении к Вене и Будапешту остава
лись все же закрыты. После неудач
ных попыток к прорыву то в западном, 
то в восточном (на Львов) направле
нии, комендант, геи. Кусманек, сдал 
крепость из опасения голода (до
100.000 солдат и 3.000 генералов и офи
церов). Весь указанный срок Пере
мышль оставался в тылу нашего фрон
та, продвинувшегося до Тарнова и под 
кр. Крамов.

Задержав продвижение русских войск 
в Венгерские долины и сковав пять 
дивизий, кр. Перемышль, с точки зре
ния немецких исследователей ее зна
чения, сыграла следующую (Шварте) 
роль: «Отнюдь несовременная крепость 
приковала к себе всю 3 русскую армию, 
а после временного подкрепления и вто
ричного русского наступления, в те
чение 5-ти месяцев—всю русскую 11 ар
мию. Положение на Карпатском фрон
те уже без этой армии было крайне 
напряженным, общее положение и по. 
полнение людьми у  центральных дер
жав совершенно не позволяло перебра
сывать дальнейшие подкрепления в 
Венгрию. Благодаря затем возмож
ности рашоряж&ться расположен
ными под Перемшшіем корпусами, 
русским удалось осуществить втор
жение через Карпатские перевалы. 
Когда в конце марта. 1915 года 
Перемышль пал, он свою задачу

уже выполнял: центральные дер
жавы смогли беспрепятственно за
кончить свои приготовления к переходу 
в общее наступление со стороны Гор
лицы-Тар нова, а затраченные на Пе
ремышль средства и жертвы, тшким 
образом, окупились».

Крепость Краков. Подготовка к 
прорыву ударом от Горлицы-Тарнова и 
сосредоточение здесь .австрийских а 
годтянутых им в помощь германских 

сил с тяжелой артиллерией исполнена 
была под прикрытием крепости Кракова 
и через Краков, как узел дорог и тет- 
дѳ-пон на верхней Висле. По ѳапиоке 
гее. Ю. Данилова, от 15 ноября 1914 г., 
поданной им на совещании главкомов 
в Оедлеце, собранном с целью выре
шить вопрос о вторжении -в Силезию, 
указано, каж задача армиям ю.-з. 
фронта: «Левым флангом удариггь в 
направлении на Опельн (Ополье), что 
можно было исполнить лишь через Кра
ков, т.-е. надо было овладеть Краковом 
или потратить большие силы, чтобы 
заслониться от .него. И вот из Ставки 
Верховного поручается инженеру ген.- 
майору ф.-Шварцу разработать соот
ветственные соображении, как буду
щему ная. инженеров осадной армии. 
С своей стороны, замышляя иовый на
ступательный удар с л. берега Вислы, 
германское командование иміело в ви 
ду охватить оба фланга общего фронта 
русских сил, справа опиравшихся на 
Неманские крепости и слева у Черно- 
виц на нейтральную Румынию. Начи
ная с  февраля 1915 года, план этот при
водится © исполнение через Гииден- 
бурга в отношении северной части 
фронта и через піринца Леопольда Ба
варского в центре н Макензена на 
юге (Южные армии) совместно с ав-. 
стрийц&м®, защищавшими Карпатские 
проходы.

Русские армии, ослабленные в боях, 
лишенные ружей, недостаточно снаб: 
жш№ве артиллерией, осюбеяио тяже
лой, с истощенными запасами снаря
дов, с частями, вследствие пополнений, 
разбавленными до почти полного ис
чезновения кадров офицерского и ун.- 

! офицерского состава, с маршеівыми 
частями, являвшимися вместо ружей с 
палками, не в состоянии оказались 
выполнить задуманного в ноябре 1914
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года удара т  участок Чевзстохш — 
Краков. В приготовлениях, бесконеч
ных колебаниях Славки в- пользу то 
одного, то другого фронта, прошло 
врѳмя, чем неукоснительно восполь
зовались цеишральные державы для 
со ответственных перегруппировок и 
сосредоточения, и нетронутая кр. 
Краков — послужила, базою для ав 
етр о - германского вторжения в пре
делы, казалось, тірснно занятой нами 
Галиции. Разгром русской 3 армии и 
ее быстрое отступление до р. Сана по
служило началом общего отхода на вс?' 
сток русского фронта и очищения Га
лиции.

Крепости России (схема 3). Печаль
на роль, сыграная русскими крепо- 
стями. Из главы 1-ой явствует, какой 
сумбур был в соображаниях о роли, 
значении и системе их при подготовке 
в мирное еще время к служению тем 
стріатеігичѳеким оперативным задачам, 
к какому предназначались они на слу
чай войны. Этот удивительный, -ню, 
конечно, для руководителей подготов
ки плана войны мировой державы с 
таковыми же — сумбур непроститель
ный, особенно характерно выявляется 
также в статье ген. Борисова в бер
линском русском журнале «Война и 
мир», № 7.

Из оставшихся в пределах Польского 
театра войны подвергся атакам Ново- 
георгиевск, а в пределах сеіверного 
фронта—Ковно, Гродно и Осовец. Сы
грал ниже очерченную роль и упразд
ненный Ивантарод. Странно читать в 
выше приведенной записке геп.-кварт. 
Данилова от 15 (28) ноября 1914 г., что: 
«Создаваемая группа (из З-х корпусов) 
®а Млавском направлении должна 
прочно обеспечить за нами обладание 
укрепленным районом Варпгавьт — Но- 
вогеоргиевск — Зегрж — и нижним На- 
ревом до Рожай включительно». Здесь 
сплошной вопросительный знак. Каза
лось бы, прежде всего, что русский 
стратег, бывший начальник крепостной 
части главного штаба, геи. Ю. Данилов, 
должен был бы зналъ, что названного 
им укрепленного района нѳ существо
вало, ибо крепости Варшава и Зегрж 
упразднены, и форты первой взорваны, 
а  затем, что не армии или группы дол
жны обеспечивать обладание крепо

стями или укреіпл. районами, а, наобо
рот, те и другие должны поддерживать 
соотв етственные операции армии й 
гр уп п . Это лишний раз подтверждает 
шатание оперативной мысли в штабах, 
как .главковерха, так и главкомов, ре
ально выразившееся, например, в спеш. 
ном приведении в оборонительное со
стояние упраздненной и устаревшей 
крепости Ивангород в пеіриод лево-бе
режных боев на Висле с посылкою 
туда значительного количества кре
постных орудий из крепости Брест-Ли- 
товск и 'назначении комендантом инж. 
ген.-М. ф.-Швадоца (отлиічивш-егося при 
^защите Порт-Артура). Или—срочная 
посылка автора настоящего исследова
ния самим главковерхом, личным сло
весным приказанием 20 октября 1914 г. 
в Барановичах $а р. Нарев для обсле
дования, в каком состоянии обороно
способности находятся тет-де-поиы у 
Рожан, Пултуска, Остроленки и Ломжи, 
когда все эти полудолговремениые тет- 
де-поны были давно упразднены, что 
не могло быть неизвестно Ставке. 
Когда я доложил главковерху, что 
верки упраздненной крепости-заставы 
Зегрж еще не взорваны и в исправно
сти (сильные бетонные форты), вслед
ствие умышленной затяжки их унич
тожения со стороны начальника инже
неров крепости Новогеоргиевск, ген. 
Гиршфельда, несмотря на повторенные 
приказания военного министра и от
пущенные на то кредиты, главковерх 
саркастически заметил: «Ах, вот кале!? 
Что же, его за это не расстреляли? 
Возвращайтесь скорее и доложите мно 
лично». Спрашивается, каковы же бы
ли соображения о плане войны, если 
постоянные опасения за  правый фланг 
и тыл Вислянского фронта сковывали 
(с октября 1914 года по февраль 1915 
года) трезвые мысли -Ставки в нано- 
сении удара германцам с лев. берега 
Вислы для разгрома германских ар
мий и вторжения в пределы Германии, 
как главной цели войны. Вместо на
длежащего закрепления за  собою пере
прав через Нарев долговременными 
укреплениями современного характера 
и окончания начатой постройки крепо
сти Л омжіш—все эти укрепления были 
упразднены. Не более понятию и 
упразднение Висло-Наревского укр.
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плацдарма (Варшава-Новогеоргиеівск- 
Зогреж) и сетования ген. Борисова 
(см. выше) о том, что на Млавском на
правлении не было .крепости у самой 
границы. Приведение в оборонитель
ное 'состояние в тот лее период време
ни взорванных долговременных фор
тов Варшавы — копание окопов в тол
ще их земляных брустверов и усиле
ние промежутков между ними, не ме- 
иоѳ показательно для оценки того хао
тического состояния, в каком заходи
лась и бродила стратегическая мысль, 
как до, так и во время самой войны. 
Имеющиеся документальные данные 
(<■ Труды Военно-Исторической Комис
сии». М. Бонч-Бруевиіч. Потеря нами 
Галиции в 1915 г.) с несомненностью 
показывают, что никто из главных ру
ководителей операции в районах воз
можного и желательного влияния на
ших крепостей нѳ отдавал себе ясного 
отчета о возможном их значении и 
даже еачаетую не знал об их обороно
способности. Трудно выявить при та
ких условиях действительно сыгран
ную ими роль.

Если бы главкозап, геи. Алексеев, 
действительно сознавал то значение, 
какое мог бъг иметь Новогеоргиевск, то, 
решив предоставить іего собственной 

участи, он должен был, прежде всего, 
■сменить его малодушного и панически 
настроенного коменданта, ген. Бобыря, 
не допускать смены пат. штаба, ген.’ 
Елчавинова, сведу ющего в свойствах 
и приемах обороны этой крепости на 
новичка почти накануне ее осады и, 
главное, позаботился бы снабжением 
крепости, хотя бы частью обстрел ен- 
ных и выдержанных войск, а не новы
ми, третьеочередными формированиями'. 
Логика решения бросить все Висло- 
Наревскиѳ крепости в 1915 году и оста, 
вить Новогеоргиевск не укладывается 
ни в  какие понятия, не отвечает ника
кому серьезному стратегическому за
мыслу в обстановке этого периода 
войны.

Неизменный спутник гее. Алексеева, 
•его, так сказать, стратегический желу
док для переваривания разного рода 
■намечаемых в той или другой обета- . 
новке стратегических комбинаций, ген. 
Борисов, об’ясняет решение ген. А л е к 
сеева сохранить Новогеоргиевск тем,

что ему просто жалко было бросить 
лучшую из наших крепостей, прекрасно 
оборудованную, снаібжеішгую и в техни
ческом отношении подготовленную к 
обороне I Конечно, подобные стратеги
ческие соображения насколько иного 
порядка, чем соображения Гинден- 
бурга, Малсензена, Жоффра или Фоша. 
Что касается мнения .немце© о рус
ских крепостях, то оно таково: «Русское 
верховное командование поступило, 
якобы, вполне правильно, когда в 1915
г. добровольно очистило большинство 
своих крепостей, как только им стала 
угрожать опасность Обложения. Эти 
крепости, якобы, не могли долго проти
востоять германскому приему ускорен
ной атаки. Они не остановили общего 
наступления армий центральных дер- 
жаів; в них скопилось только много 
войск и в изобилии военные матери
алы, которые потом без всякой пользы 
были русскими утрачены. В конце кон
цов, по мнению немцев, и не соответ
ствовало плану русского высшего ‘ко
мандования оказывать дальнейшее 
■сопротивление в царстве Польском, 
вследствие общего положения дел».

Посмотрим, однако, какую роль все 
же сыграли те из русских крепостей, 
которые попали в сферу операций по
левых армий и не была добровольно 
эвакуированы.

Крепость Ивангород (схема 15, см. 
также 3 схему, выше в -ст. А. Свеічиеа). 
Еще в 1890 г. Ивангород почитался 
крепостью большого значения, как 
узел и конечный пуінкт нескольких 
линий железных дорог от Варшавы, 
Радома, Кракова, Люблина, Лукова 
и Брест-Литовска* и нескольких шос
сейных дорог, а также, как прикрытие 
мостов на р. Висле. Тогда же присту- 
плено к ее усилению с левого берега 
бетонными фортами и к составлению 
проектов дальнейшего ее расширения 
и усиления, ибо, по выражению нач. 
штаба Варшавского округа, ген. Пузь®- 
ревского, при такой первичной стадии 
ело раізвшшя «Йшінігсірод—и не город 
и не крепость». Но вместо осуществле
ния проектов расширения и усиления 
крепость Ивангород в 1909 году была 
упраіздніша и до войны (оставалась 
без ремонта* В 1913 году вновь верну
лись к идее усиления крепости и вновь.
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ш 'зиаяш и  коімеінданта, гарнизон (пож 
и две легких батареи) и  8 тяжелых ору
дий, из коих 4 не «стреляли. В таком 
виде заістала крепость в о й т  и ее но* 
вый комендант ф. Шварц 26 авг. 1914 г. 
(новое подтверждение шатания стра- 
тешчвской мьизли). Кршосггь быива под
чинена 9 армия Леч-ищюого, опериро
вавшей можду Ивангородом и Любли- 
ным, и тотчас же оказала ему поддер
жку’ 6 дм. гаубицами в бою у Ополья 
9-го окт. (н. ст.). Неприятель появился 
перед крепостью, к этому дню значи
тельно усиленной выносом сильной 
позиции впере д от х  бер еле. укр еп ле
ний, гарнизоном и артиллерией (из 
Брвст-Литовска и частью из Новогеор- 
гиевена). Крепость поступила под ко
мандование 4 армии геи. Эверта. До 
появления »противника под крепостью, 
гренадерский корпус Мрозовского был 
уже на левом береру, перейдя по мо
сту, спешно построенному средствами 
крепости. Противник ранее атаки на 
позиции гренад, корпуса обрушился на 
Ивангород, предприняв атаку с сла
бой артиллерией по методу ускоренной, 
видимо, опасаясь возможного удара из 
крепости -по его л. флангу и ты-лу. Ата* 
ки 9 и 11 сент. были отбиты, и за это 
время огнем 10,5 см. орудий крепость 
помогла грен, корпусу, заставив от
ступать лев. фланг немцев, его тес
нивших.

Третий кавказский корпус ген. Ирма- 
ш  оставался бездеятельным © кре
пости, ею когда ген. Ирман самостоя
тельно решился к активной операции 
на левом берегу противника, гренад. 
корпус с большими потерями уже 
отошел на правый берег и снял мосты

В ѳто время немцы сильно укрепи
лись против лев. бер. сектора, с яв
ным намерением не допускать актив
ных операций из крепости, и предпри
няли бомбардировку моста и цитаде'ли 
с предельных дистанций. Огонь их по 
батареям, вследствие хорошей маски
ровки последних, был) безрезультатен. 
13 октября ген. Ирман предпринял удар 
по левому флангу немцев, частью через 
крепость, частью «севернее по постро
енному мосту, каковой операции гар
низон крепости способствовал вылаз
кой. Однако, положение одной из диви
зий этого корпуса было рискованным,

но, по просьбе ген. Ирміша л комен
данта от мимо проходившей 5 ар^  
ген. Пліеве послал XVII корпус на вы
ручку. Под защитой верков крепости,, 
корпус этот перешел (Вислу и поддер
жал корпус Ирмана, вследствие чего 
немцы оттяиули часть сил от Ив а иго - 
рода. Затем немного севернее перебро
шен был на левый берег еще и XVI 
корпус, что заставило германцев отой
ти от крепости для усиления своих 
сил на Радомсшм направлении. Гер
манцы были заменены австрийской ар
мией Дашля. Вслед за сим в Ново- 
алексанщрии перешел на левый берег 
Вислы и XXV корпус ген. Рогозы, а 
в крепость прибыла 1 гвард. бригада 
и, наконец, и XIV' корпус. Все ука
занные операции происходили в сфере 
влияния крепости и © постоянных боях 
с австрийцами с 22 по 24 октября при 
активном участии гарнизона крепости 
и его дальнобойной артиллерии.

Фон Шварц пишет: «Когда один из- 
моих соседей нуждался в помощи кре
постной артиллерии, мои артиллери
сты ценой невероятных усилий подви
гали вперед свои батареи на 5—6 тслм. 
даже за главную оборонительную ли
нию; за это и я  никогда не получал: 
отказа, когда какой-либо из моих уча
стков нуждался в пехотной помощи»- 
Наконец, дружными совместными уси
лиями русских корпусов и гарнизон** 
крепости австрийская армия была раз
б и т  и принуждена к беспорядочному 
отступлению. 15.000 пленных были эва
куированы через крепость.

Гарнизону Ивангорода были постав
лены Главкоюзом две задачи: в на
чале сентября довольно неопределен
ная — «защищать переправу через 
Вислу», вторая—в ніа/чале октября—при 
приближении от Радома немцев: «Во 
что бы то гаи стало сохранить плац
дарм на левом берегу Вислы». Обе эти 
задачи крепость Ивангород выполнила 
и тем дала возможность 4, 5 и 9 арми
ям переходить на левый берег Вислы* 
чему способствовал лево-бережн. плац
дарм, а появление трех армий на лев., 
берегу оттянуло на них значительны«* 
силы германцев в период развития 
Лодзинской операции.

Плохой оборот, какой приняли наши: 
дела ів Галиции и на Неміане (раз-
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гром 3 и 10 армий), и недостаток в бое
вых припасах, ружьях и артиллерии 
побудили Ставку 'бросить польский те
атр войны и свернуться на меридиан 
Ковно, Гродно, Брест-Литовс.к, Дубно, 
Черновицы. 18 июня последовало реше
ние эвакуировать крепость Ивангород, 
почему с этого дня термин «крепость» 
исчезает, а  в официальную переписку 
вводится новый: «Ивангородекие укреп* 
ления». Таковыми они и были с са
мого начала, потому что сила их бази
ровалась. не ніа еиле фортификацион
ных верков, а на необычайной энергии, 
знании дела и искусстве коменданта, 
сумевшего в течение короткого време
ни создать такой гарнизон и воору
жение и так развить при помощи по
левых укреплений, снабженных в 1915 
году даже бетонными убежищами, ряд 
п ссвдж , защищающих подступы к 
юрюокжуш и не ташыкю с  левюіго бсір'. Вч-ис- 
лы, но, в мае^-июне 1915 года, такж& 
и с прав, бер., что Ивангород стал спсь 
собным (к сопротивлению в случае изо
лирования, т.-е. приобрел свойство 
крепости. Ставка (ген. Алексеев), од
нако, йа имела в  виду этим восполь
зоваться и заставила эвакуировать 
Ивангород, несмотря на упорное проти
водействие и убеждения ген. ф. Швар
ца, и лишила ѳго гарнизона. Тем -не 
менее Ивангород в широкой стелен т 
помог 4 армии, прижатой к Висля, "из
бежать катастрофы и перейти на прав,
б., -где мог бы оказать ей 'содействие 
в защите Вислы, если бы 16 корпус пе 
прозевал переправы* немцев в ночь на 
30 июля, севернее Ивангорода у дер. 
Рычіавол (шва паромах) и ш зо р ш  до
пустил их закрепиться, навести мост 
и развить операцию далее. С 21 июля 
левоі-бережп. укрепления подверглись 
обстрелу и яростным атакам немцев, 
но путем искусной и высокоактивной 
обороны, .остатками гарнизона комен
дант продолжал сощютивлшие до 31 
числа, заставив противника подвести
30,5 см. гаубицы, стрельба из которых 
не причинила особого вреда. Так вы
сок был дух гарнизона, несмотря) на 
деморализующее действие приказа об 
эвакуации, которая исполнена была, в 
конце концов, в несколько последних 
дней. Комендант покинул крепость 
лишь по строгому приказу, с возложе-

273 IV. Роль крепостей в связи

,ш тм  на него полной ответственности, 
взор-вал- все форты, сжег цитадель, 
взорвал мосты, оставив гаротиняику 
буквально одни развалины и ни одного 
трофея, а сам с последними частями 
гарнизона (саперами) вышел из кре
пости в 20-верстный промежуток между 
германцами, наступавшими севернее 
Ивангорода, и австрийцами—с юга.

Заслуживает особо отметить, что ко
мендант крепости, ген. ф.-Шварц, по
сле 10-месячн. совместной работы с 
полевыми армиями пришел в своих 
воспоминаниях к такому печалыніому 
выводу: «Если наши начальники в 
стратегических комбинациях не прида
вали надлежащего значения роли фор* 
тификацйошвых сооружений, то испол
нители их планов—командиры корпу
сов и начальники дивизий—совершен
но не понимали их тактического значе
ния. Они, может быть, знали тактику 
своих войск, такую, 'как учили их пе
ред войной, наверно знали о полезно
сти фортификационных построек с 
точки врения уменьшения потерь, но 
смысл иеобходимого сочетания форти
фикации и современной тактики, был 
долго чужд большинству из них».

Крепость Осовец (схема 16) — кре: 
поеть-застат. Она запирала железную 
дорогу из Лыка через Лраево на Бе
лосток, при переходе этой дороги по 
мосту через реку Бобр, текущую в ши
рокой и болотистой долине. Она со
стояла из больш ого  центрального форта 
№ I, связанного оградою с водяными 
рвами с фортом III, и имела еще на 
правом неприятельском бер. форт—II— 
Заречный, прикрывавший мост. Ниже 
по течению имелся еще малый форт— 
Шведский, и протянутая до иего пе
хотная позиция от форта III. Наличие 
форта II на прагв. бер. Бобра придава
ло Осовцу известное еіначенме © смы
сле допущения возможности играть не 
только пассивную, но и активную 
роль.

Других путей, кроме прегражденного 
крепостью Осовец из Восточной Прус
сии через пограничный городок Граев 
к важному, железнодорожному узлу в Бе
лостоке не было, вследствие чего упор
ное сопротивление Осовца, в случае 
атаки его, приобретало особо важное 
значение, таж как при выяснившемся

с операциями полевых армий. 274
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ненадежном состоянии 10 армии и 
управления ее операциями, армии пра
вофланговой, на которую должен был 
обрушиться удар Гш-ьденбурга, с целью 
■сначала разбить ее и ізатем охватить 
прав, фланг всего русского фронта, 
немцы могли выйти н а  сообщение на
шего центра. Но для этого надо было 
сломить сопротивление, какое могла 
оказать эта армия на среднем Немане, 
ггри поддержке двух крепостей Коівно 
и Гродно. По немецким источникам, 
трудности, сопряженные іс овладением 
этими крепостями, заставили Гинден- 
бурга распространить охват к северу 
при посредстве 8 армии Бюлова. Дру
гой путь перерыва тыловых сообще
ний был через верхний Нарев и Бобр 
по фронту Ломжа—Осовец к Белосток- 
скому железно-дорожному узлу.

После боев 25 дек. и  16 янв. на линии 
Иогаиисібург, Лискен, Винцента часть 
русских сил (одна дивизия) отошла на 
Осовец, войдя в состав ее гарнизона, 
части же 10 армии, занимавшей Иосга- 
ішсбург, теснимые противником, обна
жали ст. Граево, еще иѳзакончившую 
эвакуацию и прав, фланг лево-фланго
вых частей &рмии. Комендант Осовца 
организовал Граеівсясий отрад из соста
ва гарнизона под нач. полк. Катаева, 
который и занял Граево, где и укре
пился с целью преградить шоссе Щ у
чий—Граево—Грайгород, (которыми мог 
воспользоваться противник для своих 
передвижений по фронту. С этого дня, 
30 января, началась широко-активная 
работа гарнизона на івсем простран
стве <хг ІѴаюва до Заречного форта 
(25 верст), где был создан р>яд укре
пленных позиций, из коих ближайшая 
к крепости Сосненскаи позиция явля
лась уже пере до-вою и могла получать 
поддержку крепостной тяжелой артил
лерии. Этой упорной борьбой з а  впере- 
ди-лежащую местность удалось оття
нуть иа себя значительные силы (нем
цев и заставить (в силу опыта неудач
ной 1-ой бомбардировки в сентябре 
1914 года) подвести до 68 тяжелых, 
осадного типа, орудий, © том числе 
16—8 дм., 16—12 дм. и 4—16 дм. Несмо
тря на ничтожный плацдарм, предста
вляемый крепостью, эта вторая бом
бардировка, начатая 9 февр. и  длив

ш аяся  до начала марта, немало не по
вл и ял а  ва  сопротивляемость крепости. 
ІСудя по донесениям, вот какие резуль
т а т ы  достигнуты противником за ме
сячный срок: сохранены все бетонные 
постройки жизненного и боевого ха
рактера, вследствие чего гарнизон, 
расположенный в фортах и плацдарме, 
понес ничтожные потери; все старания 
немцев разрушить (как выразился при
бывший на фронт император Виль
гельм в одном из своих приказов) иг
рушечную крепость в течение 10 дней 
.не привели к указанной цели. По ре
зультатам бомбардировки с уверен
ностью можно сказать, что крепость 
Осовец выдержит еще такую же бом
бардировку, при которой число выпу
щенных снарядов доходило до 80.000.

Таким образом, надлежаще организо
ванная и искусно веденная оборона 
Осовца (комендант арт. ген. Бржозов- 
ский) при наличии соответственно
устроенных бетонных казематирован
ных сооружений ие убоялась 42 см. 
мортир и 30,5 см. гаубиц в противность 
бельгийским крепостям, но, подобно 
Вердену, подтвердила о том, что «дол
говременная фортификация в мировую 
войну выдержала экзамен». В описа
нии обороны Осовца (М. Свечников и 
В. Буняковсжий) сказано: «Осовец пер
вый развеш ал сложившееся убежде
ние о действии немецкой тяжелой ар
тиллерии и доказал, что, пока гарни
зон крепок духом, ничто не может за 
ставить сдать крепость». Не то же ли 
показал и Ивангород? Необходимо до
бавить, что противник ее  преминул 
действовать и удушливыми газами, 
но сам от них гиб (до 1.000 человек) 
и успеха не достиг, вследствие отчаян
ных контр-атак гарнизона. Повторные 
его штурмы отбивались с большими по
терями, а  (попытки обойти крепость с 
севера и юга не увенчались успехом, 
своевременно предупреждаемые флан
говыми же операциями гарнизона, ко
торый протянул свой фронт за  Бобром 
почти на 48 верст. Упорная защита пе
редового прав, бережн. плацдарма, 
глубиною до 12 верст, увеличила силу 
фронтального соцротивлеитя крепости 
и создавала крайне благоприятные 
условия к переходу в наступление в



чрезвычайно важном направлении на 
Граево-Лык, в разрез между группами 
противника, действовавшего против со
седних -с крепостью армий. Осовец за
слонил со-бой 50-верстный интервал 
между армиями фронта и оказал им 
поддержку ігод искусным и мужествен
ным руководством коменданта, ген. 
(артиллериста) Бржоізовского, сменив
шего геп. Щульмана, столь же доблест
но отбившего в 1914 году первый 4-х
д.неш-іый штурм. По приказу Главь. 
.командования 9 авг. 1915 г. в  11 час. 
ночи гарнизон покинул крепость, со
ставив сводный корпус под командой 
того лее ген. Брожозовского, уничто
жив 'йренгаотъ, и за шел пшве-вую аішиіцеіо 
в 13 верстах к востоку.

Оборона «игрушечной крепости» 
Осовца столь же блестяща, как и обо
рона французами большой маневрен
ной крепости Верден, и роль ею сыг
ранная в таіктическом и в стратеги
ческом отношениях оправдала, в свою 
очередь, произведенные на сооруже
ние ее издержки и те жертвы, какие 
понос ее доблестный гарнизон.

Крепость Новогеоргиевск (схема 
4) тоже подверглась осаде, но обо
рона ее составляет полную противопо
ложность крепости Осовец. Новогеор
гиевск представлял собою сильную 
крепость, и если в нем были форты ста
рого устройства до 1912 года, то с  это
го времени вплоть до его осады в 1915 
году он был усилен новой линией фор
тов, составивших главную оборонитель
ную линию с общим обводом в 45 верст 
(см. выше). Особенно усилен был пра- 
во-бережн. сектор, где в части его за 
рекой Вкрой, впадающей в Буіго-На- 
рев, были так наз. Головицюая группа 
(ф. XIV), группа Царский дар (ф. XV*), 
далее к Чарнову форт XVI. Все эти 
форты, хотя и не законченные, без к. 
эскарпов, промежуточных капониров и 
без кофров в некоторых рвах, все же 
получили надежные бетонные казар
мы, способные сопротивляться огню 42 
см. мортир. За ©ремя приведения кре
пости в оборонительное состояние бы
ли тщательно оборудованы промежу
точные позиции между фортами, и 
укреплен ряд позиций передовых. Ар
тиллерийское вооружение и припасы 
в изобилии; непосредственно перед
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обложением крепость получила 2 милл. 
ружейн. патронов. Две линии фортов, 
ограда и цитадель, с множеством ка
зематированных помещений в нижних 
подвальных этажах, 'совершенно недо
ступных бомбардированию, создавали 
обстановку для стойкого гарнизона, 
управляемого крепким духом комендан
том, вполне способствующую упорной 
обороне (пример: Ивангород, Осовец). 
1:1а деле же гарнизон, сборный из 
вновь введенных в крепость разных 
второочередных частей и ополчения, 
но знал крепости и не понимал сути 
обороны долговременных верков.

Только специальные части (артилле
ристы, саперы, минеры) знали свое 
дело.

Что касается до коменданта, то его 
личность и качества характеризуются 
тем, что, быстро поняв слабость его 
духа, в гарнизоне возникла мысль аре
стовать его и избрать другого. В ре
зультате, при ускоренной атаке кре
пости, проведенной выписанным сю
да с зал. фронта «покорителем крепо
стей» геи. Безелером, Новогеоргиевск, 
лучшая из наших крепостей, бесславио 
сдался в несколько дней, предоставив 
в руки врага 80.000 пленных, более 
700 годных орудий, множество пулеме
тов, огромные запасы огнестрельных 
и продовольственных припасов и вер
ки в іьочти полной исправности.

Т. обр., предоставленный глав, коман
дованием своим собственным силам, 
т.-е. долженствовавший выполнить из
вестную стратегическую роль, Новоге
оргиевск ее не выполнил. Но, как ска
зано выше, ни в  Ставке, ни в штабе 
зап. фронта ее не понимали и, как ука
зано было выше, не понимали? ие толь
ко во время войны, но и до нее. Недо
умение вызывают в этом отношении и 
комментарии переводчиков генераль
ного шта'ба Г. М. и Ф. Г. книжки Ганса 
Ниманоа: «Поход Гинденбурга в Рос
сию». В одном месте говорится: «Назва
ние крепость в полном об’еме отвечало 
готовности к обороне только Новогеор- 
гиевска». А э  другом месте: «Быстрое 
падение этой сильной крепости обго
няется, Ікак слабым ее начальством, 
так и скверным составом частей ее гар
низона; предвидя печальную участь 
Новогеоргиевска, наше управление но
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оставило коменданту крепости ки од
ной хорошей полевой дивизии». Не зна
чит ли это, что если бы в сильную 
крепость вівед|ен был лучший гарни
зон, то она- сопротивлялась бы долго, 
т.-е. то, что глав, командованию ню же
лалось! Так вновь опросим: зачем же 
Новогеоргиевск не бьгл эвакуирован на 
ряду с прочими крепостями? Напомним 
еще раз, что геверал Борисов об’ясня- 
ет, что ген. Алексеев решал этот во
прос «так себе» — «жалко было» (?). 
Характерно также то вначение, какое 
все-таки (Придавалось Ставкою вер
ховного Новогеоргиеівску. В запис
ке от 15 ноября «о ближайших 
мероприятиях для обеспечения ус* 
иеха дальнейших военных опера
ций», после Лодзинского сражения, 
когда силы наши были вдвое больше, 
чем германские (34% дивизий прошв 
16), на совещании гл-щих в Седлецѳ 
указывалось на «очень серьезное зна
чение, какое придается ускорению ра
бот на лев. бер. Вислы по укреплению 
плацдармов в районах Варшавы и 
Ивангорода (это. упраздненных-то кре
постей!) и по укреплению линии На- 
рева (тоже)», -и далее, имея в виду обра
зовать сильную группу войск на Млав-і 
ском направлении для наступления на 
Сольдау, с целью облегчить продви
жение 10 армии, говорится, что эта 
группа «прочно обеспечит за нами об
ладание укреп л. районом Варшава— 
Нов огеоргае век—З-аігрж и Низшим На- 
ревом, примерно, до Рожан включи
тельно». Опять с-мешениѳ понятий: 
укрепленный район, разумеется, не 
должен бы нуждаться ів своем обеспе
чении какою-то группой войск, а сам 
должен был Обеспечивать своим актив
ным гарнизоном действия Млавскои 
группы, служить ее базою и обеспечи
вать тем же путем переправы через 
Нарев до Рожан.

Судя по немецким источникам, так 
и смотрел Гинденбург на роль Ново
георгиевска, почему и предпринял его 
осаду. Не явствует ли отсюда, что бо
лее длительное сопротивление ©гой 
«сильной крепости» -могло бы надолго 
отсрочить в 1915 году форсирование 
ншцами Нарева и тем значительно об
легчить последующий отход наших ар
мий западного фронта на линию Брест-

Белосток, которая, может быть, была 
бы сохранена, и не потребовалось бы 
дальнейшего отхода, если бы неман
ские крепости Ковш  и Гродно испол
нили свое назначение.

Что касается до крепостей Ковно и 
Гродно, то, конечно, они призваны бы
ли играть при любом стратегическом 
плане существеия.уго роль, служа опор
ными пунктами на флангах средне
неманского рубежа, о&сяоняишш) со
бою тыл и сообщение западного фрон
та. Так и смотрели, судя по немецким 
источникам, на эти крепости германцы, 
но, вероятно, не были точно осведо
млены о состоянии их обороноспо
собности.

Ковно $ыл& крепостью совершенно- 
устарелою, усиленной лишь рядами пе
редовых позиций, устроенных во вре
мя войны там, где собственно должна 
была пролегать главная крепостная 
позиция с долговремеными фортами. 
Комендант ее, ген. Григорьев, еще в 
мирное время зарекомендовал себя, как 
неспособнейший генерал и руководи
тель обороны.

Гродно, как крепость, задумана и 
проектирована была широко, как ма
невренная крепость тет-до-пон на Не
мане, но лишь за  год до войны начата 
постройкой; ів ней не было ни надле
жащего вооружения, ш  гарнизона и 
ни в каком смысле крепостью в 1914 
году считаться не могла, хотя так 
называлась и имела коменданта.

Тем не менее, Гинденбург, задумав 
окончательно уничтожить уже надор
вавшую Ю армию—оплот прав, фланга 
нашего общего стратегического фронта 
и заслон на иутях к Петербургу, и 
опасаясь, что о т  найдет надежную 
опору в Немане и неманских крепо
стях, предпринял средствами 8 армии 
ген. Белова, охват ее с севера через 
Лифляншию. Это заставило протянуть 
наш фронт до моря и еще более рас
тянуть в кордон корпуса. Сравнитель
но слабое сопротивление, встреченное 
германцами, и явная деморализация 
войск 10 армии, измена полк. Мясое- 
дова и растерянность и неумелое уп
равление этой армии, растерянность, в  
известной мере распространившаяся 
и до Верхош. Командования, которому



одгхвзр'гйгенио желалось итти та  Буда
пешт за Карпаты и на Берлин через 
Бреславлъ и  Краков, и вытеснить нем
цев из Восточной Пруссии,—все эти 
обстоятельства, побудили Гинденібурга 
в сущности демонстративную операцию 
обратить в решительную, и обе кре
пости были позорно эвакуированы 
после бое© на доступах к их долговре
менным -позициям. Ковно была брошена 
комендантом и ее штабом, а Гродно 
эвакуирована по приказу свыше.

Как тут выудить из хаоса положе
ний, замыслов и намерений трех пре
пирающихся -и разноголосых штабов 
фронтов, с придачей 4-яго штаба вер
ховного главнокомандующего, и при 
наличии неспособности. & маневрирова
нию командармов, роль, какую могли 
бы -сыграть и сыграли креп-ости на 
русском Фронте-

M. Бонч-Бруевич в книге своей: «По
теря нами Галиции в 1915 г.» (Труды 
Военно-Исторической Комиссии) при
ходит <к 'Справедливому заключитель
ному выводу: «Уроки 1915 года на юге 
и ‘на севере не должны «оставаться для 
нас без последствий; надлежит твердо 
усвоить раз навсегда, что не может 
быть войны без общей цели, без ясно
го представления и определенной по
становки ее ближайшей задачи; не мо
жет быть ни одной операции без вну
тренней связи с ближайшей задачей 
войны, без еамыела — по цели и на
правлению, проводимого полководцем 
в течение всей «подготовки» операции 
и в течение всего периода ее «реше
ния».

Такова же печальная история иі под
готовки к в'ойне озозможніьгх театров 
боевых действий в- погфличйых (зо
нах России,—подготовки крепостей ее 
e обороне и использования их в тече
ние самой івойнЫг

Е . Величко.

V. БОРЬБА НА МОРЯХ. Борьба на 
морях во время войны 1914—18 г. опре
делялась в своей основе задачами и 
положением морских сил английского 
и германского флотов. Флоты осталь
ных союзников разрешали задачи, хотя 
н очень серьезные, но скорее местного 
и временного харшстера. Сама, полити
ческая и военнад подготовка к войне

281 IV. Роль крепостей в связи

1914—18 г. была в ееачительной ме
ре обусловлена соперничеством в со
здании морских сил между Англией и 
Германией. За несколько недель до на
чала войныі, сэр Эдуард Грей в своей 
мидландской речи указывал), что суще
ствующий характер морских вооруже
ний Англии и Германии сам по себе 
является угрозою миру и свидетель
ствует о возможном и 'близком возніш- 
новешіии кровавой борьбы. По его сло
вам, в морской политике соревнования 
между Англией и Германией находится 
глаэный симптом приближающегося 
конца миру.

Аііглиші с начала XIX века мирно 
пользовалась плодами великой Тра
фальгарской победы Нельсона и вла
дела морями мира. Она была заинте
ресована в сохранении этого положе
ния, которое давало ей громадные вы
годы и позволяло ое капиталистам на
коплять колоссальные богатства. Ее по
литика была политикой1 консерватив
ной во вне. Это положение оставалось 
неизменным в течение всего минув
шего века, но уже в 1898 году іьояви 
лись тревожные' признаки. Германское 
правительство отказалось от бисмарк- 
ского принципа континентальной по
литики и перешло к осуществлению 
принципов политики мировой. Герма
ния начала приобретать колонии в эк
зотических странах, приступила к эко
номическому экипированию заморских 
рынков и, одновременно с этим, есте
ственно, должна была вступить па 
путь морских усилений. Задача со
здать боевой флот была поручена ад
миралу Тирпицу, который в 1898 году 
получил пост морского министра им
перии. Сохраняя неизменно свой пост 
до самой войны, Тирпиц успел достиг
нуть совершенно невероятных успехов 
в порученном ему деле. За 16 лет 
Германия превратилась из континен
тальной державы в государство с силь
нейшим флотом, который уступал пер
венство только одной Англии. Еіце в 
1890 году главная сила германского 
флота определялась двумя маленьки
ми броненосцами типа «Зигфрид» в 
4.100 тонн водоизмещения. В 1913 г. 
германский флот имел более миллиона 
тонн общего водоизмещения, а числен
ность личного состава флота доросла
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до 73.000 человек. За  время Тирпица 
Германия пр овела у себя ряд  морских 
законов, из которых каждый все боль
ше и больше усиливал положение им
перии на морях. Это были законы 
1900, 1906, 1908 и 1912 годов. Послед
ний закол устанавливал силу герман
ского флота в 41 линейный корабль, 
20 броненосных крейсеров, 40 легких 
крейсеров, 144 эскадренных миноносца 
и 72 подводных лодки. Перед самой 
войной германское правительство 
стало предпринимать ряд  мер іс 
тому, чтобы его флот находился в 
состоянии наибольшей готовности к 
войне; с этой целью оно уменьшило 
число своих судовых резервов, переве
дя их в действующий флот. В 1912 г. 
Герйштия. поревела свою третью эскад
ру из (резерва в состояние действую
щего флота, укомплектовала ее пол
ностью и законодательной иовеллою 
1912 года установила, что все три эс
кадры должны находиться в состоянии 
полной боевой готовности и пребывать 
мобилизованными в течение 12 месяцев 
в году. Эти мероприятия, разумеется, 
находили полный отклик в английской 
морской политике. Великобритания в 
течение всего этого периода вела уси
ленное военное судостроение и лихо
радочно готовилась к войне. Хара
ктерно, что начало войны не застало 
флот вракшлох. В средине лета 1914 го
да английский флот «провел пробную 
мобилизацию в неслыханном масшта
бе, собрав е а  спитхедеком рейде 493 
вымпела -полностью мобилизованных со 
всеми чіетырьмя эскадрами активного 
флота, двумя эскадрами первого ре
зерва и двумя эскадрами второго ре
зерва. Люди после пробной мобилиза
ции были задержаны на -судах, и вой
ну 1914—18 года английский флот на
чал в  такой готовности, в которой оя 
ни разу за всю свою историю ни одной 
©ойны не начинал.

Основная стратегическая задача ан
глийского флота во время войны от
нюдь не носила активного и наступа
тельного характера. Флот Англии не 
задавался целью принудить к бою и 
уничтожить флот Германии. Его цель 
заключалась в том, чтобы, пользуясь 
превосходством в  силах и выгодным 
географическим положением англий

ских Островов у входа в севереые во
ды Европы, установить блокаду гер
манского •побережья и заставить Гер
манию вести войну в состоянии пол
ной изоляции от остального імир«а. Гер
мания, находясь под гнетом блокады,, 
должна была лишиться возможности 
получать извне сырье, вывозить фабри
каты, нужные для получения валюты, 
и не иметь возможности использовать 
морские пути для нанесения противни
ку ударов сухопутными войсками на 
транспортах. Если бы эта блокада уда
лась, то Германия оказалась бы при
говоренною к голоду во время войны. 
Германское правительство отдавало се
бе ясный отчет в этом положении. Еще 
за два года до войны, © об’яснительнои 
записке рейхстагу, правительство го
ворило, что войну надо будет закон
чить молниеносным ударом на суше 
в несколько недель; затяжка же войны 
на суше, если при этом Германия не 
окажется в возможности сорвать ан
глийской блокады, «приведет страну 
к великому национальному бедствию». 
Эта фраза германского документа ока
залась пророческой.

Германский флот, в противополож
ность флоту Англии, естественно, дол
жен был получить задачу активную 
и наступательную'. Его целью явля
лось сорвать блокаду, которую наме
чала морская -сила Британии. Его срав
нительная слабость диктовала необхо
димость вызвать разделение морских 
сил противника с тем, чтобы посте
пенными ударами и постепенным 
ослаблением достичь более или менее 
равновесия сил, и тогда использовать 
свои тактические преимущества в смы
сле лучшей обученности людей, и на
нести решительный удар английским 
эскадрам. Эта наступательная задача 
немцам за время войны не удалась.

Австрийский флот, по словам доку
мента, подписанного австрийским ад
миралом графом Монтеккуколи (на
чальником флота), доліжен был поддер
жать Германию в том отношении, что
бы совместно с турецкими судами 
установить господство центральных 
держав в восточных воідах Средизем
ного моря и Черноморского бассейна. 
При помощи германских средиземно
морских судов, он имел целью обеспе-
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Ч'Ить возможность удара сухопутными 
силами на русский Кавказ и, кроме то
га, возможность удара на северном 
берегу Черного моря, в тыл левого 
фланга развернувшихся вдоль своей 
западной границы русских армий. По 
отношению к России, германский флот 
в сеіверных водах Европы -.имел задачу 
установить господство на балтийских 
водах с Финским и Рижским залива
ми, угрожал непосредственно тылу 
правого фланга развернувшихся рус
ских войск, равно как и русской сто
лице на берегу Невы. Кильский канал 
представлял в этом отношении воз
можность для (германцев вести одно
временно борьбу и против русского и 
против английского флотов, так как, 
по примеру прошлых лет, в Берлине 
считалось, что английский флот в 
перівыѳ недели войны будет парали
зован хроническими его трудностями 
морской мобилизации и постоянными 
недостатками в личном составе. Гер
манская ставка на балтийском театре 
была обусловлена расчетом на задер
жку мобилизации английского флота. 
Ставка эта была бита, так как ан
глийский флот оказался мобилизован
ным с момента об’явления войны За
дачи французского флота, соответ
ственно с вышеизложенным, определя
лись противодействием флоту австрий
скому и отдельным германским судам 
на театре Средиземного моря. Австрий
ский флот, по основному замыслу со
юзников, должен был быть заблокиро
ван в Адриатике -французами, подобно 
тому, как германский флот на севере 
должен был быть заблокирован англи
чанами. Французскому флоту его зада
ча в значительной мере удалась, н ав
стрийские суда не оказались в состоя
нии выйти в восточные воды Среди
земного моря и к Босфору. В Черное 
море удалось прорваться только двум 
германским крейсерам — «Гебену» и 
«Бреслау».

Первые военные действия на море 
развертывались в соображении с этими1 
вышеизложенными основными сообра
жениями. 1 августа Германия об’явила 
войну России, и уже 2 августа герман- 
сішѳ (кірсйсеіра, «Аугсбург» и «Магде
бург» обстреляли Л'ибаву. Германские

суда производили разведку в Финском 
заливе, причем крейсер «Магдебург» 
27 августа наскочил там на мель и был 
уничтожен р у с с к и м  В Средиземном 
море крейсера германского отряда «Ге- 
беи» и «Брсслау» обстреляли гавани в 
Алжире, с целью затруднить посадку 
французских африканских войск на 
транспорты, в  затем направились на 
Мессину для пополнения угольных за
пасов. 10 ав-густа оба эти ісрейс-ера уже 
вошли в Черное море.

В тот же день Франция об’явила 
войну Австро-Венгрии, и через 6 дней 
французский флот уже начал свои опе
рации против австрийского флота в 
Адриатике, причем в Бока-Катарекой 
бухте французы утопили австр. крей
сер «Дента». На Северном море эти же 
первые дни ознаменовываются попыт
ками германцев вести активные дей
ствия против английского флота, 5 ав
густа германский минный заградитель 
«Королева Луиза» оказывается у усть
ев Темзы для постановки тут ш итого  
заграждения. Но еіго атакует и тонит 
английская флотилия миноносцев, ко
торую сопровождает английский крей
сер «Амфион». Последний, впрочем, тут 
же нарывается на одну іиіз гермапіских 
мин и взрывается. В течение первых 
недель на Северном море продолжается 
эта борьба между вспомогательными 
силами английского и германского' фло
тов. Действуют пока подводные лодки, 
миноносцы и легкие крейсера. Чаять 
из них достигает некоторого успеха, 
часть гибнет. 28 августа разведочный 
германский отряд сталкивается с по
давляющими силами англичан возле 
Гельголанда. В произошедшем бою 
германцы теряют три крейсера и один 
миноносец.

Наряду с действиями в Северном, 
Балтийском и Черягоод морях, Германия 
стремится теперь организовать напа
дение иа англичан в открытых районах 
океанских путей, при помощи своих 
крейсеров и вооруженных пароходов. 
Это важно потому, что, таким образом, 
можно рассчитывать вызвать разделе
ние английских морских сил, часть ко
торых должна будет выйти в океан 
для защиты сюоей торговли и морепла
вания. Первым военным событием на 
'Сікеаівах (оказывается бой между а н*



287 Четырехлетняя воина 1914—1918 г. 288

глийским крейсером «Хайфлаиер1» и 
германским крейсером- «Кайзер- Виль
гельм дер Гроссе», у берегов западной 
Африки. Германский крейсер потопло м. 
28 августа Япония об’являет войну 
Германии, и теперь начинаются за
хваты гермаиск. владений на Тихом 
Океане. 31-го августа інад германскими 
островами Самоа поднят английский 
флаг. Во второй половине сентября 
германский крейсер «Кенигсберг» уни
чтожил в бою у Занзибара, в афри
канских водах, английский крейсер 
«Пегасуіс». В это же время германский 
крейсерский отряд появился у фран
цузского порта Таити, в Тихом океане, 
потопил одно французское военное 
судно и обстрелял порт и гавань. Гер
манский крейсер «Эмден» подошел к 
индийскому порту Мадрас и обстрелял 
его портовые сооружения. Австралий
скими войсками на транспортах тогда 
же были заняты германские колонии 
у Новой Гвинеи. В 'продолжение следую
щих месяце© эта борьба на океанских 
путях ведется с чрезвычайной энергией 
и  смелостью, л,о с переменным успехом 
в тактическом отношении. В стратегиче
ском отношении цель -германцев остает
ся недостигнутою: английский флот
продолжает сохранять свое господ
ствующее положение иа Северном море 
и блокирует германские оортьг.

На северных европейских морях 
разыгрывается ряд событий, не имею
щих никакого решительного характе
ра. Германцам удается потопить под
водною лодкою три больших англий
ских броненосных крейсера — «Абу
кир», «Кресси» и «Хоог». Кроме того, 
другой лодкою о-ни тш ят  ан-гл. 
легкий крейсер «Паггфайндер» у самых 
шотландских берегов. Еще одна лод
ка в это же ©ремя топит в Финском 
.заливе русский крейсер «Паллада». 
17 октября происходит в Северном мо
ре еще одно сражение между герман- 
скими миноносцами и английским от
рядом, в реізультате которого 4 гер
манских миноносца оказываются рас
стрелянными и тонут. В конце октя
бря германской подводной лодке удает
ся  атаковать и потопить английский 
крейсер «Гермес» в самом Английском 
ІСанале. На Черном море этот же мо

мент знаменуется нападением турец
кого флота на рад русских портов, 
причем гибнут два русских военных 
судна вспомогательного знаічения, 
«ІІрут» и «Кубанец».

В последующем, главными события
ми этой эпохи оказываются: бой 1 но
ября у чилийских берего© между ан
глийской и германской крейсерскими 
эскадрами, в «котором англичане теря
ют два больших броненосных крейсера, 
«Монмаут» и «Гууд Хскжі»; затем—пер
вый обстрел англичанами Даірданель- 
ских укреплений; бой между англий
ской и германской крейсерскими эс
кадрами у Фалкландских островов, 
причем, на этот раз, победа оказывает
ся на стороне англичан: немцы поте
ряли все свои суда, за исключением 
легкого крейсера «Дрезден'»; вместе с 
германскими судами гибнет почти 
в-есь их личный состав во главе с самим 
адмиралом фон-Шпее. На Дальнем 
Востоке в это время заканчиваются 
японские1 операции против Цинтао, 
іщ:і:неім -германцы сами варишют не
сколько своих военных судов и -находив
шийся таімгже австрийский 'юрейсер 
«Кайзерин Елиэабет». Именно в этот 
период союзникам удается ликвидиро
вать все крейсерские операции герман
цев в экзотических водах. Крейсер «Ке
нигсберг» «обнаружен и обезврежен в 
одной из рек восточной Африки. Крей
сер «Эмден» иосліе ряда славных под
вигов, среди которых ніадр отметить 
уничтожение им русского крейсера 
«Жемчуг» и французского истребителя 
«Муске», оказывается вынужденным к 
бою с австралийским крейсером «Сид
ней» и потопленным. Германские коло
нии захватываются союзниками одна за 
другой, и экзотическая империя герман
цев теперь уже разрушена. Война 
сосредоточивается отныне в европей
ских водах, где положение для герман
це® остается фатально для них неиз
менным: блокада продолжается.

Германские крейсера начинают свои 
наібеги против английских портов, оро- 
должают подбрасывать миньг заграж
дения © английских водах, отправляют 
подводные лодки на пути к выходам 
из баз английского флота. Все это име
ет целью достигнуть ослабления ан
глийского флота для уравнения сил к
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для возможности в последующем—от
крытого боя. Английский флот, однако, 
остаются ©срішім лоетавле-кіыюй еіміу за
даче: іге искать открытого ооя, укло
няться от .-него и продолжать блокаду 
фактом своего существования в бри
танских портах, которые столь выгод
но расположены в географическом от
ношении.

В ноябре англо-французский флот 
предпринимает свою неудачную опера
цию против Дарданелл. Второштх заду
манная, недостаточно подготовленная, 
эта операция продолжается долгое 
время, (поддерживается потом «сухопут
ными силами союзников, сопровож
дается т а т е  соответствующими дей
ствиями русского флота в Черном мо
ре, но, в окончательном итоге, -сводится 
к полному фиаско и к 'большим поте
рям, понесенным, ікак «союзным флотом, 
так и их •сухопутными экспедицион
ными войсками. Английское командо
вание впоследствие указывало, что 
операция (против Дарданелл имела 
целью захватить Константинополь, за
ставить Болгарию отказаться от -при
соединения к центральным державам, 
открыть Черное море для ввоза необ
ходимого русским военного снабжении 
и для вывоза русского хлеба. Ошибка 
союзников заключается в том, что они 
своими первыми действиями при по
мощи одного только флота дали воз
можность туркам и германцам забла
говременно подготовиться, и поздней
шее прибытие сухопутных войск 
оказалось запоздалым.

На севере начало второго года войны 
'ознаменовалось в январе большим 
сражением у Допгер-банки между 
’германской разведочной эскадрой и 
•'английскими силами. €  обеих сторон 
погибло по одному большому крейсеру, 
причем англичане потеряли линейный 
крейсер-дредноут «Тайгер», а  немцы 
крейсер «Блюхер»; кроме того, англи
чане потеряли 3 миноносца. Борьба за  
аслаблонее- английского флота путем 

. предварительных нападений подвод
ными лодками, миноносцами и минами ; 
заграждения, ведется теперь самым 
энергичным' образом. Англичане еще 
в ноябре 1914 годаі объявляют «военной 
зоною» все Северное море, для облег
чения своей блокада; германцы в фе

врале 1915 года отвечают на это об’- - 
явлением (военною зоною всех ■ вод, 
окружающих Британские Острова, и 
предупреждают нейтральные суда о 
том, что против английских транстор
тов с  войсками и со снабжением, от
правляющихся во Францию, они будут 
применять «все имеющиеся средства 
войны» без ограничения. Вместе с тем, 
18 февраля германцы) вагаинают свою 
знаменитую «войну подводными лод
ками против английского торгового 
флота». Таким образом, немцьг, в ответ 
н»а английскую ібшюкаду, начинают 
свою подводную блокаду английских 
берегов. 20 февраля подводной лодке 
удается утопить первый английский 
пароход.

Весна 1915 (года знаменуется ожив
лением борьбы германских лодок про
тив английской торговли и, вместе с 
тем, борьбы английских судов против 
германских подводных лодок. Наряду 
с этим, германцы ведут операции в 
Балтийском море, где флот поддержи
вает наступающие германские войска 
при очищении Мемеля и .позже, в мае, 
занимают Либаву при помощи флота. 
В Средиземном море продолжаемся раз: 
витиѳ Дарданельской операции,. и в 
мае союзники, наконец, высаживдют 
первый доссант на полуострове Галии 
полли, а русский флот в это время об̂  
отр сливает Босфор. Турецкий флот 
старается проявить деятельность в 
Черном море, причем в апреле турец
кий крейсер «Меджидие» гибнет возле 
Одессы. Оживление боевых действий в 
южных водах сопровождается усиле
нием работы противников в Адриатике, 
причем в апреле австрийской подвод
ной лодке удается утопить- француз
ский броненосный крейсер «Леон-Гам- 
бетта». Уже в мае положение францу
зов в Адриатическом море оказывается 
значительно улучшившимся. Дело в 
том, что Италия, до сих пор сохраняв
шая нейтралитет, выходит из неіго и 23 
мая об’являет войну Австро-Венгрии. 
Деятельность австрийского флата про
тив нового врага знаменуется на пер
вых шаігах некоторыми небольшими 
тактическими успехами/ но в стратеги
ческом отношении дело и ѳдесь остает
ся на прежнем положении: австрийский 
флот не может выйти из Адриатичо-

10
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ского моря, что, впрочем, для него те
перь уже и бесполезно, т.-к. надежды 
на возможность прорыва в Босфор от
пали в связи с  нахождением крупных 
союзных морских сил в  восточной части 
Средиземного моря. Между тем, в райо
не Дарданелл англичане теряют ряд 
крупных сіудов. Это — броненосцы 
«Голиаф», «Триумф» и «Маджестик». 
Зато английская подводная лодка, про
рывается в Мраморное море и здесь 
топит рад неприятельских судов и 
транспортов, проникая даже на рейд 
Константинополя. >На севере немцы пу
скают в ход новое оружие морской вои
ны и атакуют англичан своими воз
душными кораблями. Эти воздушные 
корабли появляются у  устья Темзы, ' 
нападают на Калэ, на Дувр и на Гель- ] 
сингфорс. В ночь с 1-го на 2-ое июня 
корабли сбрасывают бомбы на вѳрфи 
и гавани Лондона. Через два дня они 
атакуют Гембер и военный порт Гар- 
вич. Эти воздушные атаки продолжа
ются в течение всего июня, но англи
чане принимают свои меры противо
действия, и атаки в своем успехе огра
ничиваются, в конце концов, разве 
только психологическим впечатлением.

Начало июля не вносит ничего но
вого в сложившуюся на севере обста
новку. Только русский балтийский флот 
празднует победу, одержанную его 
крейсерами над отрядом германских 
крейсеров между островом Готланд и 
Виндавою, причем, одно германское 
судно, «Альбатрос», терпит ав-арию и 
вынуждено выброситься на беірег Гот
ланда. Кроме того, в Балтийском море 
оказываются прорвавшиеся сюда ан
глийские подводные лодки, которые 
начинают деятельно помогать русским. 
Целый ряд германских -пароходов, тран
спортов и военных судов терпит удары 
со стороны английских подводных ло
док на всех путях Балтики. В продол
жение затем' всего лета, осени и на
чала зимы борьба продолжается на 
всех театрах вспомогательными сила
ми обеих сторон. В Адриатике гибнет 
ряд судов, как итальянских, так /и ав
стрийских, в подводных атаках и иа’ 
минэ,х заграждения В Балтийском морг* 
продолжаются операции тоже, главным 
образом, подводных лодок и минных 
заградителей, всячески старающихся

незаметно подойти к портам неприя
теля и там набросать мины загражде
ния. На Северном море продолжается 
борьба этими же средствами и, кроме 
того, ведется борьба между блокирую
щими малыми судами англичан и  гер
манскими легкими судами, которые 
стараю тся нанести ущерб 'блокирую
щим; во время этих действий, возле 
Оркнейских островов, германскому 
вспомогательному крейсеру «Метеор» 
удается атаковать английский крейсер 
«Рамзей» и уничтожить его.

К середине лета англичане заканчи
вают постройку своих специальных 
судов, мелкосидящих, тихоходных, но 
с большой артиллерией (мониторов), 
и 23 августа английские мониторы, по
являются впервые перед германскими 
береговыми укреплениями на бш ьгий- 
ском ішбережьи возле Зеебрюге. В 
августе же германские морские силы* 
в соответствии с действиями и с  об
становкой на сухопутном театре вой
ны, прорываются в Рижский залив, и 
здесь происходит бой между ними и 
русским флотом. Германцы потеряли 
здесь два миноносца погибшими в бою 
против русского миноносца «Новик», 
а с русской стороны біыли потеряны 
небольшие суда — «Сивуч» и «Кореец». 
Ничего решительного ни на одном из 
театров морской войны не происходит 
в дальнейшем до самого декабря 1915 
года. Налеты воздушных сил, напа
дения подводных лодок, крейсеров, ми
ноносцев продолжаются, но не вносят 
ничего нового. 19 декабря начинается 
! ликвидация дарданельской операции: 
в результате сухопутного успеха, одер* 
жанного турками на этом театре, вой
ска союзников ночью были посажены 
на транспорты и упглші 9 января 191$ 
года английские и французские войска 
окончательно очистили полуостров 
Галиполли.
■ Первая половина 1916 года знаме
нуется резким усилением деятельно
сти германских подводных лодок и на
летов германских воздушных сил на 
английские порты. Уже 1 марта вво
дится в действие постановление гер
манского правительства о потоплении 
вооруженных пароходов «без преду
преждения». В ночь на 1 апреля гер
манские воздушные корабли атаковали*
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Лондон и заводские районы восточного 
побережья Англии. Атаки эти продол
жались несколько дней. Кроме англий
ских баз, германские летчики в это же 
Еіремя производили ряд атак на базы 
русского флота в Моонзунде. Союзни
ки ведут оборонительную войну против 
этик, налетов и нападений подводных 
лодок, причем сами переходят в на
ступление, атакуя своими воздушными 
силами неприятеля. Уже в конце 
марта огромною силою в 65 аппаратов 
союзники нападают иа германский 
аэродром в Зеебрюге. В середине 
апреля они производят воздушное на
падение на Константинополь и на 
Адрианополь. Но с обеих сторон все 
эти действия не оказывают и  не моігут 
оказать сколько-нибудь решающего 
влияния на исход войны. Англия же
стоко страдает от подводной войны и 
от налетав, но это страдание в то вре
мя Отнюдь не оказывается еще такого 
характера, который смог бы заставить 
ее подумать о конце. Она только уси
ливает свои меры противодействия, и 
эти меры, в конечном итоге, сильно за
трудняют энергию и предприимчи
вость германцев. Значительно хуже 
оказывается положение Германии*, ко
торая никак не может сбросить ига 
морской блокады, удушающей страну 
в момент величайшего напряжения. 
Личный состав ге/рмайского флота в 
это время уже очень резко ощущает 
сознание своего бессилия помочь стра
не. В печати и в обществе Германии 
создается настроение, враждебное сво
ему флоту, который, мол, не выходит в 
море, не ищет случая принудить англи
чан к решительному бою и не хочет 
собою пожертвовать для спасения ро
дины от смертельной опасности про
должающейся блокады. Правительство, 
в свою очередь, >соз.нает необходимость 
что либо-предприінять для того, чтобы 
нанести радикальный удар британско
му боевому флоту и снять, наконец, 
блокаду с побережья Германии. Но все 
старания остаются безрезультатными, 
ибо английское морское командование 
нисколько не заинтересовано в бое. Вой 
англичанам не нужен. Им нужна воз
можность продолжать блокаду и измор 
Германии. ' Бели в английском общест
венном мнении и 'появляются тенден

ции, аналогичные тем, которые выска
зываются в германском обществе, т<* 
пресса искусно успокаивает пыл, об’- 
ясняя обществу, почему англичане не 
нуждаются ни в  каких тактических 
эффектах, и почему для іних самым 
выгодным является продолжение су
ществующего положения с его строгой 
изоляцией германских портов. Наобо
рот, германский флот в этот период' 
особенно остро ощущает необходи
мость вызвать англичан и принудить- 
их к бою. В апреле германские броне- 
іносные крейсера производят набег не
английское побережье с целью выз

вать на бой хотя бы часть английского- 
флота. Но этот набег стратегически 
остается безрезультатным. Только 31 
мая, наконец, этот желанный бой про
исходит возле Ютландского побережья^ 

Великий Ютландский бой, явля
ющийся по величине принимавших ъ  
нем сил самым крупным из морских 
беев за всю историю человечества, 
явился всецело результатом инициа

тивы немцев, которые искали его. К  
этому времени «беспощадная подвод
ная война», которая' успела потопить 
несколько миллионов тонн англий
ских торговых пароходов, была уже 
ослаблена из-за соображений внешне
политического свойства: Герміакіш
тогда не хотела еще ссориться с  Сое
диненными Штатами Северной Амери
ки. Ослабление гаодводной войны оста
вило германский флот как бы в сто
роне от участия в военной работе вс^іг 
страны, и флот в своем личном соста
ва это чувствовал самым болезненным 
образом. И офицеры, и команды гер 
мансюих судов рвались в бой, сознавая,, 
что их толкает к тому общественное 
міненіие. Вот обстоятельство, которое 
надо непременно иметь в виду при оцен
ке шаічения Ютландскюаю аражеаашк: 
инициатива к нему скорее была создана 
моральной необходимостью, чем холод
ным стратегическим расчетом. Одна
ко, и этот расчет здесь, конечно, при
сутствовал. Основная идея германского- 
чсомандования сводилась к следующему».: 
произвести демонстрацию вблизи ан
глийского побережья; демонстрацией 
этой заставить английский флот, или- 
ч&сть его, выйти в море и там поста
раться уничтожить противника. Здесь.

10*
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кнтерѳсіню привести слова самого ко
мандующего германским флотом, ад
мирала Ш еера: «Обстрел 25 апреля
1916 года германскими броненосными 
крейсерами английского побережья 
произвел сильное впечатление на ан
глийское общественное мнение. Обще- 
ство было .разочаровано тем, что бри
танский флот не может предупредить 
нападения германских моряков на пор* 
ты королевства. Поэтому, первый лорд 
адмиралтейства, Бальфур, счел себя 
вынужденным заявить, что, если гецъ 
майские суда посмеют снова появиться 
в английских водах, то английский 
флот их строго накажет. Вот на этом- 
то мы и решили сыграть». Обстрел 
быстроходными линейными судами ан
глийского побережья являлся испытан
ным средством, и в данном случае 
должен* 'был вызвать англичан в от
крытое море. Предполагалось обстре
лять Сундерланд, вызвать за крейсе
рами погоню отдельных частей англий
ского флота и затем навести их на 
главные силы германского флота в 
море. Второй вариант операции заклю
чался в том, чтобы, вместо бомбарди
ровки, крейсера вышли ж побережью 
Норвегии* дали бы себя обнаружить и 
тем побудили бы англичан к пре
следованию. До начала операции нем
цы отправили к портам Англии 26 под
водных лодок, которые должны быіли 
ослабить английские отряды ів момент 
их выхода в морс для погош  за гер
манскими крейсерами. 30-го мал было 
решено приводить в исполнение вто
рой вариант. Крейсерские силы адми
рала Гиппера' вышли из порта Яде 31 
м ая в 4 часа утра; главные же силы 
германского флота должны были вый
ти позднее и соединиться с крейсерами 
-к 1 июня. ,Во второй ' половине дня 
31 мая германские крейсера встрети
лись с английскими крейсерами адми
рала  Битпж В английской эскадре на
ходились лучшие и. сильнейшие крей- 
•сер-аг—сверх-дредноуты. Около 6 часов 
германская эскадра сблизилась на 
действительное расстояние артиллерий
ского огня с  противником, и начала 
«бой. Уже через *24 минуты один' из 
английских крейсеров, «йндефати- 
габль», потонул под рѳрманским огнем, 
ш  в 6 ч., 20 м.. к англичанам подошло

іновое подкрепление в виде дивизии 
новейших быстроходных линейных ко
раблей с 15 д. артиллерией. Герман
ский адмирал, (продолжая артиллерий
ский бой, бросил на англичан 'свои 
миноносные флотилии под прикрытием 
легких крейсеров, но миноносцы не 
смогли подойти для атаки, потому что 
их встретили английские миноносцы1 со 
своими легкими крейсерами. Между 
ними завязался также бой. Около 
6 ч. 30 м. на англйском крейсере 
«Куин Мери» произошел взрыв, и ко
гда дым рассеялся, то крейсера уже 
не было. Германский адмирал, ведя 
бой, так располагал курсами, чтобы 
пакости английские силы на главную 
часть германского флота, который в это 
время шел навстречу. Задача герман
ских главных аил теперь заключалась 
в том, чтобы поскорее придти на по
мощь своим біроненосным крейсерам 
я вынудить английские- крейсера и 
находившиеся с ними линейные кора
бли к бою. В 6 ч. 32 м. главные силы 
германского флота пришли к месту 
боя, и в 6 ч. 45 м. смогли открыть огонь. 
Следующая за этим фаіза боя оказа
лась предследованием англичан, кото
рые повернули и стали уходить от 
главных сил германского флота. Скоро 
стала наступать вечерняя темнота, но 
бой на црееледовании продолжался, 
■когда вдруг віпереди показались, не
ожиданно для германцев, главные си
лы английского флота. Вместо того, 
чтобы иметь дело с частью британских 
морских сил, германцам пришлось уви
деть против себя полностью весь ан
глийский флот. Германский адмирал 
говорит: «Вся дуга горизоінта от норда 
до оста внезапно »превратилась в ог
ненное море; самих кораблей еще не 
было видно, но на дыму, который оку
тывал горизонт, ясно выделялся огонь 
английских орудий». Сперва герман
ский адмирал не имел сразу намерения 
повернуть, чтобьи избегнуть боя с по
давляющею силою неприятеля; наобо
рот, он развернулся для боя на парал
лельных курсах; но, разумеется, долго 
продержаться германцы не (могли, в 
виду громадной силы английского 
огня. Скоро они повернули, и тотчас 
же после поворота артиллерийский 
огонь прекратился. Однако, бой на от-
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ступлееии для герм-адоц-ез мог оказать- 
ся отсны м , так как концевые корабли 
германского флота, несомненно, погибли 
бы. Поэтому германский адмирал ре
шил повернуть на неприятеля с та
ким, однако, расчетом, чтобы обеспе
чить своим миноносцам возможность 
атаки на английские суда. Маневр этот 
должен быт быть неожиданным и, по 
соображению германского командова
ния, должен был разрушить планы ан
гличан и помочь немцам оторваться от 
врага на ночь. Благодаря помощи мин
ных флотилий, цель этого удара была 
достигнута, и  германский флот полу
чил возможность безопасно начать от
ступление при помощи третьего пово
рота. Это произошло в 9 ч. 17 м. Вско
ре после поворота англичане прекра
тили огонь. В 9 ч. 50 м. немцы поворо
тили и легли курсом на юг. Ночной 
поход сопровождался минными атака
ми, причем здесь имели место некото
рые потери среди судового состава. С 
утра германцы начали производить 
разведку своими воздушными корабля
ми. Но видимость была очень плохая 
из-за туманности. Германский адмирал 
говорит, что он охотно пошел бы назад 
для продолжения боя, но найти неприя
теля из-за плохой видимости горизон
т а  боыио трудно. Поэтому он решил 
возвращаться домой. Ютландский бой, 
інесмотря на превосходство англичан 
в силах, оказался для них чреватым 
гораздо большими потерями, чем для 
германцев. Англичане потеряли 1 ли
нейный корабль, 3 линейных крейсера 
(дредноуты), 4 броненосных крейсера, 
2 легких крейсера и 13 миноносцев, а 
германцы потеряли 1 линейный ко
рабль старого типа, 1 линейный крей
сер, 4 легких крейсера и 5 миноносцев 
Общая сумма водоизмещения англий
ских потерь достигла 169.200 тонн, а 
общая сумма водоизмещения потерь 
германских всего только — 60.730 тонн. 
Германцы на этом основании считают 
Ютландский бой за свою победу, и если 
смотреть на дело только о тактической 
точки -зрения, то они, пожалуй, и пра
вы. Но со стратегической точки зрения 
п-обеда, разумеется, осталась за ан
гличанами. Блокада германских пор
тов после боя ие прекратилась. Ан
глийский флот сохранил свое положе

ние и свою возможность блокировать 
Германию*. Таким образом, цель гер
манцев не была выполнена. Цель ан
гличан — продолжать блокаду — со
хранилась в своем выполнении пол
ностью.

После Ютландск. боя немцы уже боль
ше ни разу не пытались вызвать англ, 
главные силы на бой со своим флотом. 
Вместо того, они усилили опять подвод
ную войну, которую стали проводить в 
жизнь с исключительной энергией 
и беспощадностью, пренебрегая инте
ресами нейтральных государств. Эта 
подводная война оказалась официаль
ным предлогом дли того, чтобы 3 фев
раля 1917 года правительство Соеди
ненных Штатов прервало дипломати
ческие сношения с германским прави
тельством, а  6 апреля об’явило Герма
нии войну.

В последних числах августа 1916 го
да число воюющих держа© увеличилось, 
так .как Италия об’явила войну Герма
нии; Румыния об’явила войну Австро- 
Венгрии; Германия об’явила войну Ру
мынии, и Турция об’явила войну Ру
мынии; в сентябре Болгария об’явила 
войну Румынии, и теперь остро встал 
вопрос о положении Греции. Греция, 
однако, находилась под непрерывною 
угрозою .средиземноморского флота со
юзников, который в любую минуту мог 
изолировать страну от морских путей 
и задушить ее блокадою. Поэтому гре
ческое -правительство должно было при
держиваться уступчивого образа дей
ствий, и когда в  начале октября 1916 го
да союзники потребовали выдачи все
го греческого флота, за исключением 
трех военных кораблей, то это требо
вание было принято.

В продолжение всего остального вре
мени 1916 года и в 1917 году операции 
продолжались на всех театрах, причем 
германские лодки топили суда не толь
ко в северных водах, но и в Атланти
ческом океане и в Средиземном море; 
воздушные силы продолжали произво
дить свои налеты на порты Великобри
тании; летчики союзников отвечали 
немцам тем же самым, производя ряд 
атак на Зеебрюге, иа Брюгге и на. 
Гент. Американский адмирал Симс 
приехал в Англию за  несколько дней 
до выступления Америки, несмотря
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я а  то, что пароход, на котором он шел, 
ш орвался на мине заграждения, и 
здесь, как он позже рассказывал, за
стал  английское адмиралтейство в 
смущении. Англия переживала крити
ческий период войны, из-за результа
тов беспощадной войны подводными 
лодками. Сам адмирал Джеллико на 
вопрос адмирала Симса: «Неужели
же немцы могут выиграть войну?» 
ответил американцу: «Они ее выигра
ют, если только мы не сумеем 
уменьшить наши потери и не сумеем 
сделать этого в кратчайшее время». 
Дело осложнялось теперь еще при
ближением лета с его светлыми и 
короткими ночами, при которых дея
тельность германских подводных лодок 
-еще облегчалась. Опасения Симса бы
л и  настолько велики, что, когда он до
ложил американскому послу в Лондо
не свои соображения, посол спросил 
своего адмирала: «Как же мыз встретим 
поражение англичан»? Сам адмирал 
Джеллико сознавался позже, что за 
последние 200 лет Англия никогда не 
•бывала в большей опасности, чем в 
1917 году. Однако, духом англичане не 
пали. С необычайной энергией они со
здавали средства борьбы против под
водных лодок, и уже ;е началу 1918 го
д а  стало ясно, что опасность для Ан
глии начинает уменьшаться. Оконча
ние войны не дало возможности про
явить лротивоподво дно л  одо чную борь
бу  до тех размеров, которые были на
мечены, я, по словам адмирала Джел- 
лико, значительное количество ново
изобретенных средств еще не было вве
дено в действие, когда обессиленная 
Германия вышла из войны. Уже после 
лзсйны выяснилось, что Германия, в об
щем, потеряла 186 подводн. лодок, при
мем из этого числа 35 лодок погибло от 
противолодочных бомб; 35 лодок погиб
ло  на минах заграждения; 25 лодок 
были уничтожены артиллерийским ог
нем и тараном специальных судов; 5 
лодок попались на буксирные тралы; 
от судов-ловушек подводных лодок 
немцы потеряли 12 лодок; от тарана 
боевых судов — 4 лодки; торговыми 
судами было потоплено 4 лодки; аэро
планами было уничтожено 7 лодок; 
интернировано, после аварий, было б

3-ья
4-ая » »
1-ая четв. 1918 г.
2-ая » »
3-ья » »
октіязбрь 1918 года

лодок; кроме того, 30 лодок погибли 
от невыясненных причин. Соответ
ственно с успехом войны против гер
манских подводных лодок уменьшалось 
и число их жертв. Это обстоятельство 
характерно показуется следующей 
таблицею:
Гибель торгового тоннажа по четвертям 

года
1-ая четв. 1917 г. . . .  1620 тыс. тонн.
2-ая » » . . . .  2237 тыс. тонн.

» . . . .  1497 тыс. тонн.
1273 тыс. тонн.
1143 тыс. тонн.
962 тыс. тонн. .
915 тыс. тонн.
177 тыс. тонн.

Наряду с применением разнообраз
ных средств'борьбы против подводных 
лодок, союзники резко увеличивали "у 
себя торговое судостроение для того, 
чтобы бороться с уменьшением тонна
жа, причем в одном 1918 году по чет
вертям пода было выстроено:
1-ая четв. 1918 г. . . . 870 тыс. тонн.
2-ая » » . . . .  1243 тыс. тонн.
3-ья » » . . . .  1384 тыс. тонн.

Таким образом, во второй и в третьей
четвертях 1918 года постройка судов 
уже покрывала их убыль. Соединенные 
Штаты, вступив в число воюющих дер
жав, естественно, были в высшей сте
пени заинтересованы в том, чтобы по
сылаемые ими подкрепления и войско
вые транспорты были бы защищены 
от подводных лодок. Ими была, поэто
му, принята система так называемых 
«конвоев». Система эта оказалась чрез
вычайно действительной, и мы, напри
мер, видим', что по 1 августа 1917 года 
более 10.000 торговых судов прошли 
по океану в составе конвоев, причем 
потери, понесенные судами, определя
лись всего лишь в полпроцента. Аме
риканцы прислали в европейские воды 
огромное число миноносцев и других 
судов, которые приняли деятельное 
участие в борьбе против подводных 
лодок и помогали английским -судам 
поддерживать блокаду германского по*

Что касается театра Балтийского мо
ря, то здесь германский флот осенью 
1917 года стал проявлять оживленную 
деятельность, сообразуясь с общим хо



301 V. Борьба на морях. 502
дом сухопутной кампании. В связи с 
занятием Риги, германский флот полу
чил приказание произвести операцию 
занятия прибалтийских островов.

На германский флот тут ложилась 
задача обеспечить правый фланг дес- 
сантного корпуса и оборудовать транс
портный флот для перевозки 23.000 
человек с сильным снабжением и обо
зом. Прежде всего, им приходилось 
очистить подводы с моря от щ  да
бы избежать потерь в транспортах. 
•9 октября состоялась посадка войск на 
транспорты, и 11 октября флот под кон
воем линейных кораблей и легких 
крейсеров вышел в море. Неблагопри
ятная погода в море сильно задержала 
операцию траления мин заграждения. 
Тем не менее, германцам довольно лег
ко удалось справиться с сопротивле
нием батарей на Кинасте и Хундсорте. 
В Ирбенсюом проливе тральные рабо
ты под обстрелом русских батарей про
должались до 13 октября, и вечером 
этого дня германские морские силы 
находились ужо перед южным входом 
в Моонзуид. 17 октября -германцы полу
чили сведения, что русские отходят на 
север, и, таким образ-ом, к этому вре
мени Моонзуінд весь был уже в руках 
германского флота. В высшей степени 
характерно, что германцы решились на 
значительное отвлечение своих сил на 
операции в Балтийском море, имея в 
Северном море постоянную угрозу со 
стороны англичан,- которые, конечно, 
могли бы своим появлением заставить 
германский флот прекратить операцию 
против русских прибалтийских остро
вов. Помощь русским уже не входила, 
очевидно, в расчеты Англии. С заня
тием прибалтийских островов, морская 
война на Балтийском море была окон
чена. С тем большей интенсивностью 
она продолжалась на западных теа
трах, выражаясь в борьбе подводными 
лодками и против подводных лодок. 
По мере ослабления деятельности гер
манских подводных лодок, Германия 
теряла последнюю надежду на то, что 
ее морские силы окажут помощь стра
не в смысле избавления ее от «голод
ной блокады». В скором времени перед 
германским командованием стало -оче
видным бессилие, «подводной блокады>,

об’явленной в ответ на английскую 
«голодную блокаду». В ноябре 1918 г. 
германцы приняли предложенные им 
условия перемирия, и затем война 
окончилась. У лее летом 1919 г. герман
ский флот, по условию, заключенному 
с союзниками, был сдан англичанам и 
должен был придти в бухту Скшпа- 
Флоу. Здесь значительная часть гер
манских судов была, в июне 1919 щца, 
потоплена своим же личным составом, 
а остальные суда были взяты англий
скими командами. В дальнейшем гер
манский флют (так же, как и флот ав
стрийский) был распределен между со
юзниками; следующие цифровые дан
ные показывают конечную судьбу бое
вых флотов обоих центральных дер
жав: в Скапа-Флоу было потоплено 10 
германских линейных кораблей, 5 гер
манских линейных крейсеров и 5 лег
ких крейсеров. В распоряжение Ан
глии досталось: 5 германских кораблей 
и б австрийских кораблей; 2 австрий
ских крейсера; б германских легких 
крейсеров и 6 австрийских легких 
крейсеров; 90 германских и австрий
ских миноносцев. В распоряжение 
Франции были предоставлены: 1 гер
манский и 3 австрийских корабля»; 5 
германских и 1 австрийский крейсер; 
12 германских и 3 австрийских мино
носца. В распоряжение Италии были 
предоставлены: 4 австрийских линей
ных корабля, 3 германских легких крей
сера и 2 австрийских легких крейсера,
3 германских миноносца и 22 австрий
ских миноносца. В распоряжение Япо
нии были предоставлены: 2 германских 
линейных корабля, 1 германский лег
кий крейсер и 4 германских миноносца. 
В распоряжение Соединенных Штатов 
было предоставлено: 1 германский ли
нейный корабль, 1 германский линей
ный крейсер и 3 германских миноно
сца. Кроме того, несколько германских 
миноносцев и небольших австрийских 
судов бышю передано в состав флотов 
других союзников.

Когда, через 4 гада и 331 день после 
начала войны был подписан, 28 июня 
1919 г., мирный договор в Версале, то 
здесь от морской Германии не бьгло 
оставлено яичѳго. 119-й'параграф лишил 
Германию всего ее заморского достоя-
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ішя: «Германия отказывается от всех 
своих прав в заморских владениях». 
Следующие параграфы, поименно и де
тально разбирая каждый пункт, лиша- 
.ли Германию всех ее прав, привилегий 
и преимуществ, приобретенных ею в 
каких бы то ни было договорах с вне- 

. европейскими государствами: Египтом, 
Марокко, Сиамом, Либерией, Китаем и 
др. После Версальского договора за 
морем Германии не оставлялось ровно 
ничего. Но и на самом море в европей
ских  -водах Германия оказалась ослаб
ленной до крайней степеш . Параграф 
181-й запрещает Германии иметь мор
скую силу, большую шести линейных 

. кораблей, поименно названных и совер
шенно устарелого типа «Дейтшланд» 
или «Лоторинген». Эти корабли заклад- 

- ки 1901—1903 г.г., никуда негодные с со
временной точки зрения. Их. водоизме
щение 13.200 тонн; скорость хода около 
15 узлов; вооружение нз четырех 11 д. 
орудий и четырнадцати 6,7-дюймовых 
пушек при 9-дюймовой броне в сред
ней части нижнего- пояса; вдобавок к 
этим абсолютно непригодным для вой
ны судам, Германии разрешается еще 
иметь 6 легких крейсеров, 12 эскадрен
ных миноносцев и 12 малых минонос
цев. Подводные лодки, так же, как и 
линейные крейсера-дреідноуты, запре
щены вовсе. Мало того, специальный 
параграф категорически воспрещает 
Германии иметь какую бы) то ни было 
военную авиацию в составе своих мор
ских сил. Конечно, в таком виде гер- 

• манский флот оказывается теперь со
вершенною ненужностью — никакой 
войны и ни против кого вести он не 
в состоянии. Но дело не ограничива
лось одним судовым составом. Герма
ния была также обезоружена и в смы
сле своих баз для флота. Гельголанд, 
являвшийся вершиною германского 
стратегического треугольника в Се
верном море, был демилитаризован. 
Разор ужение же Кильскопо канала, об’- 
яснеиное в параграфе 195-м целью «обес
печить свободный вход в Балтийское 
мюре для кораблей всех наций», низве
ло положение Германии в Балтике к 
абсолютной ничтожности. В результа
те этого договора, Германия из - госу
дарств* морского была превращена

в государство только приморское: она 
имеет морскую границу, но военным 
достоянием на море обладать не мо
жет, точно так же, ка.к не может 
иметь и каких-либо политических опе
рационных линий в заморских земляк. 
Тот военный флот, который был ей 
оставлен, оказался лишенным всех со
временных средств морской войны: в 
составе флота нет ни одного дредноута, 
т.-е. ни одного корабля, вооруженного 
единым калибром крупной артиллерии  ̂
нет подводных лодок; нет морской 
авиации. В таком виде германский 
флот может отчасти лишь служить це
лям учебным для плавания подготав
ливаемого личного состава, но не 
больше.

Еще радикальнее распорядились по
бедившие союзники с морской Ав
стрией. Это государство лишилось 
всех своих морских границ и лиши
лось целиком всего своего военного 
флота. Австрия имеет право содержать 
только три небольших полицейских 
катера для речной службы на Дунае; 
но, мало того-, и самый-то Дунай в пре
делах австрийского государства Оыл 
интернационализирован. Таким обра
зом, Австрия теперь не имеет ни фло
та, ни какого-либо водного простран
ства, ни морского, ни речного-, который 
находился бы в распоряжении госу
дарства.

Англия достигла своей цели, по
скольку ей надо было устранить с пу
ти Германию, как государство, стре
мившееся оспаривать мировую гегемо
нию британского флота. В Европе Ан
глия осталась к началу XX века без 
соперников, и, с этой точки зрения, ее 
задача была выполнена: консерватив
ные задачи сохранения того положе
ния, которым Великобритания пользо
валась в XIX веке, после Трафальгар
ского боя, оказались разрешенными. 
Но это — только в  Европе. По суще
ству же дела, Англия -но выиграла от 
войны ровно ничего в морском отно
шении. Освободившись от европейско
го соперника в лице Германии, Англия 

г обрела нового соперника, бесконеч
но более могучего и гораздо менее уяз
вимого—в лице Соединенных Штлтоз. 
Северной Америки. Война имела своею
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задачею сохранение мировой гегемо
нии англичан на водных путях плане
ты. Гегемонии этой в настоящее время 
Англия не имеет. Ее «соперниками ока
зываются теперь Соединенные Шта
ты Северной Америки и Япония, кото
рые в то же время вынуждены сопер
ничать друг с другом из-за господства 
на водных путях Тихого океана, ве
дущих к Китаю. Центр мировой мор
ской политики, © результате войны, 
переместился именно в Тихий океан, 
и здесь Англии в настоящее время 
приходится обеспечивать свое поло
жение, пользуясь существующими ба
зами в Гонконге и £ Сингапуре.

Б. Доливо-Добровольский.
VI. ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ. Появление 

воздушного флота на полях сражений и 
театрах военных действий—одна из 
характернейших особенностей мировой 
войны. Одиночные случаи военного ис
пользования аэростатов и самолетов, 
имевшие место до нее, представляются 
совершению незначительными! сравни
тельно с феерическим развитием воз
душного флота в 1914—18 г.г. Лишь ми
ровая война выявила значение этого 
нового мощного оружия, которое накла
дывает свой отпечаток на военное ис
кусство нашей эпохи. Выявление его 
значения произошло не мгновенно: воз
душный флот вступает в войну в мла
денческом состоянии и в начале ее (ма
невренный период 1914 г.) мало влия
ет на ход военных событий; с каждым 
месяцем область его применения рас
ширяется, принимая все новые и но
вые формы, и к концу войны он де
лается всеоб’емлющи'м, обволакиваю
щим борющиеся армии и флоты, влия
ющим на всю их боевую деятельность, 
начиная с мелких тактических эпизо
дов и кончая стратегическими пере
бросками миллионных армий. Однако, 
линия его развития далека от прямой: 
свойства воздушного оружия еще 
слишком не в-ыяснены, ему приписы
вается то слишком большая, то слиш
ком малая действительность. Позицион
ный характер борьбы на западном 
театре и необходимость удовлетворять 
запросам дня вызывают гипертрофию 
одних задач и недостаточное выявле

нию других. Точно так же на ход раз
вития воздушного флота оказывают 
свое влияние и техника авиации и воз
духоплавания, недостаточно развитая 
к началу войны, и состояние произ
водства, лишь во время войны от ку
старного переходящего к массовому, и 
условия комплектования личным со
ставом.

Создание военного воздушного флота 
в годы мировой войны носит все чер
ты блестящей импровизации, но те- 
же импровизации. Поэтому в богатые 
событиями для воздушного флота 
1914—18 г.г., в нам быстро сменяются 
•и тжтичес-кие и оперативные идеи, и 
техническое их воплощение, и органи
зационные формы: История этой, почти 
калейдоскопической, смены до сих пор 
еще научно не разработана, как но 
разработана еще и история боевых 
действий воздушного флота. Несмотря* 
на то, что вся его военная история на
чинается с 1914 г. и протекла ш  гла
зах большинства из нас, а может быть,, 
именно поэтому, многое в ней «темно 
и баснословно». Литература военного- 
времени и первых лет после войны ха
рактеризуется возведением в непрелож
ный шаблон опыта 1918 г. иа западном 
фронте, и лишь теперь, сквозь толіцу 
официальных реляций и хвастливых 
мемуаров, начинает намечаться исто
рико-критический подход к наследию 
мировой войны в области воздушного 
флота. Поэтому сейчас невозможно 
пытаться дать связный военно-игстори- 
ческий очерк развития воздушного 
флота в мировую войну — можно лишь 
указать главнейшие этапы 'проделан
ной им эволюции в отношении: а) так
тики, б) техники и в)организации.

Тактика. Перед мировой войной воз
душный флот рассматривается почти 
исключительно, как средство развед
ки—единственно к этой задаче име
лась некоторая подготовка мирного 
времени (в большинстве европейских 
армий воздушный флот участвует в 
больших маневрах примерно с 1912 г.). 
Принималась во внимание также воз
можность метания .взрывчатых ве
ществ с самолетов и аэростатов (вос
прещение его было внесено даже в. 
текст Гаагской конвенции), но не
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было ни выработанных его приемов, 
«и соответствующих снарядов. В те
чение миро-вой войны постепенно вы
явился ряд чіговых задач воздушного 
флота, совокупность которых может 
быть разбита на три группы:

1) обслуживание войск и войсковых 
штабов—здесь к воздушной разведке 
добавилось использование 'воздушного 
флота для нужд артиллерии и пехоты 
и его применение, как средство связи 
я  транспорта;

2) борьбу с земным противником, вы
лившуюся в формы: а) атаки его ты
лов, ближних и дальних, и б) непосред
ственного вмешательства в борьбу иа 
поле сражения;

3) борьбу с воздушным противником, 
.явившуюся естественным результатом 
■стремления помешать воздушному фло
ту противника выполнить указанные 
.выше задачи и обеспечить их выпол
нение своим воздушным флотом. Это 
привело к веібывіаілому в прошлых 
войнах явлению—̂борьбе в воздухе над 
театром военных действий. Из плос
кости война перешла в пространство.

Все эти три вида боевой деятель
ности воздушного флота наиболее пол
но выявились на главном театре — 
французском, где на фронте около 600 
.км. были сосредоточены главные міаоеы 
воздушных флотов противников. Здесь 
кровавым опытом вырабатывалась так
тика авиации и воздухоплавания, 
.носившая резко выраженный отпечаток 
позиционной борьбы на малых про
странствах, насыщенных земными и 
воздушными силами, при развитой 
технике и промышленности столкнув
шихся (противников. Почти такой же 
характер носила война на итальянском 
театре-. Русский фронт в отношении 
воздушного флота представляет мало 
интересного. Та же позиционная война, 
но на растянутом и бедном техникой 
фронте, при малой численности воз
душных сил и их технической отстало
сти (союзники снабжали нас самоле
тами, снимаемыми с вооружения на за- 
.паде, отчасти мы копировали их на на
ших заводах; немцы посылали на рус
ский фронт молодые или измотавшие
ся ва французском фронте части), не 
дала ни полностью выявиться «создан

ным на западе тактическим формам, 
ни создать новые. К тому же здесь от
сутствовал наиболее интересный 
опыт второй половины 1917 и ©сего 
1918 г. Гораздо более ценными пред
ставляются действия воздушного фло
та, преимущественно английского, на 
второстепенных театрах, европейских 
и внеевропейских — Македонском, Ме
сопотамском и Палестинском. Здесь 
иной масштаб пространств и сравни
тельно малая численность оперирую
щих войск в значительной степени со
хранили маневренный характер вой
ны, и действия -авиации, особенно в 
1918 г., приобрели1 весьма отличный 
от западного фронта уклон. На море 
характер морской войны существенно 
изменяют действия воздушного флота: 
он выполняет те же три основных за
дачи, но сравнительная их важность и 
приемы выполнения— иные, что за
ставляет отдельно рассмотреть дей
ствия морского воздушного флота.

А. Обслуживание армии. 1) Воздуш
ная разведка. Ценность, как разведчи
ка, самолета и дирижабля, быстро про
никающего в расположение противника, 
и быстро возвращающегося обратно, 
почти независимого от свойств местно
сти и земных сил противника — была 
очевидна к началу войны. Предпола
галось, что дирижабли с их большей 
продолжительностью полета., а, следо
вательно, и большим р-адиусом дей
ствия, будут выполнять глубокую (стра
тегическую) разведку для главного 
командования, самолеты же-^ближтою 
ра/зведку для армий и корпусов. Опыт 
1914 г. сразу же показал непримени
мость тоцдапших дирижаблей для целей 
ріазведки: потери, которые они несли 
от огня с земли, быстро прекратили их 
разведывательную работу. Наоборот, 
воздушная разводка с самолетов дала 
в маневренный период войны ряд от
дельных ценнейших данных, как на за
падном, так и  ва  русском фронте (так, 
налр., первые сведения об уклонении к 
западу двигавшейся на Париж аірмии 
фон-Клука были 3—4 сентября достав
лены французскими летчиками). Усло
вия производства разведки в этот пе
риод были идеальными и не повторя
лись более на европейских театрах;
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войска двигались огромными массами,' 
не принимал никаких мер, чтобы 
укрыться от воздушного разведчика, 
противосамолетная артиллерия была в 
зачаточном состоянии, воздушного про
тивника не было. Однако, воздушная 
разведка не оказала такого влияния на 
ход военных действий, какое можно 
было ожидать: количество самолетов 
сбыло крайне незначительным, они 
<шльно зависели от погоды, разведка 
не была планомерной т велась слу
чайно и бессистемно, а, главное, вой
сковое командование нѳ доверяло до
несениям летчиков и . ожидало под
тверждения их другими видами раз
ведки. Картина совершенно изменилась 
с переходом к позиционной войне: про
тянувшиеся по фронтам сплошные про
волочные заграждения ограничили дея
тельность войсковой разведки передним 
краем первой укрепленной полосы про
тивника; переход агентов через фронт,
•если не сделался совсем невозможным, 
то очень сильно затруднился. Самолет 
явился единственным средством раз
ведки расположения противника. В 
связи с характером войны, потребность 
в  дальней разведке сильно сократилась, 
зато особое значение приобрело де
тальное изучение позиций противника 
и его ближайших тылов. Не приходи
лось более наблюдать движение круп
ных колонн и т. п., зато нужно было 
точно выяснить место каждого орудия, 
пуліе-метяого гнезда, убежища. Здесь 
особенно ценным оказалось свойство 

самолета позволять рассматривать объ
ект разведки в плане и фиксировать 
результат наблюдения фотографирова
нием. Воздушная фотография получила 
широкое развитие и постепенно сдела
лась основным методом разведки, на
блюдение же глазом сделалось вспомо
гательным, в особенности тогда, когда 
под влиянием огня зенитной артилле
рии, а еще более—истребительной ави
ации противника, высота разведыва- 
•тельных полетов поднялась ва нашем nmTAT;rrp 
фронте до 3.000, .а «ни западном—до 
•6.000 метров. Обыкновенная! воздушная 
фотография давала точный план мест
ности: для ТОШ, чтобы получить ее 
рельеф, стали прибегать к стереоско
пическому фотографированию. Воздуш- 

приобрела такое знач:е

нив', что 'создалась обширная обла-сть 
военного дела — маскировка, которая 
стремится не только скрыть истинное 
положение, но и создать видимость 
ложного, обманув воздушного развед
чика. Маскировочные меры принима
ются тактического и технического ха
рактера: в ближнем тылу «войска пере
стают двигаться сколько тгбудь круп
ными колоннами (но немецкому настав
лению—не более роты и нескольких по
возок), крупные переброски произво
дятся ночью, движение по прифронто
вым железным дорогам днем также 
/прекращается. Не менее крупными яв
ляются и технические маскировочные 
мероприятия; различного рода масками 
скрывались истинные батареи, склады, 
аэродромы, даже дороги, и при помощи 
накрашивания и макетов создавались 
целые позиции. Особенно грандиозны 
были маскировочные постройки' немцев, 
которые во фландрии -создали громад
ные сараи для помещения целых пе
хотных дивизий, сверху (подогнанные 
под вид местности. Взору воздушно
го разведчика представлялась мест
ность или совершенно пустая, (1-я 
стадии маскировки), или живущая мни
мой, ложной жизнью (2-я, более углуб
ленная, стадия). В этих условиях оди
ночная воздушная разведка не давала 
уже результатов: лишь длительное по
вторное наблюдение и фотографиро
вание, особенно при стереоскопическом 
изучении фотоснимков, выявляло ряд 
демаскирующих признаков. В послед
ние годы войны широкое- применение 
получила также ночная разведка, про
изводимая посредством освещения 
местности прожектором или мощными 
ракетами с самолета и часто раскры
вавшая то, что удавалось скрыть днем. 
Близкой к разведке является т .,наз. 
служба командования, сводившаяся к 

1 вьБсылке в момент боя самолета, для 
поля сражения и быстрого 

ориентирования командования в его 
ходе (часто соединялась с задачами по 
связи).

В такие формы работа разведыва
тельной авиации вылилась на запад
ных театрах. На русском фронте она 
была мейее напряженной, меньшее раз- 

: зитие у нас имела и маскировка, кото-
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рой стали заниматься только в І91? г. 
(до этого маскировались преимущест
венно артиллерийские позиции). На 
внеевропейских театрах воздушная раз
ведка долго сохранила, характер 1914 г., 
но, благодаря лучшим типам самолетов 
и 'большей планомерности, давала бо
лее ценные и полные результаты. При 
отсутствии хороших карт большое зна
чение иногда имела разведка местно
сти, позволявшая при помощи фото* 
с’емки пополнять и освежать топогра
фический материал

2) Обслуживание артиллерии. Маски
рование артиллерии в сражениях ми
ровой войны очень остро поставило во
прос о наблюдательных пунктах: их 
никогда почти не удавалось найти на 
земле в достаточном количестве для 
леткой и полевой тяжелой артиллерии, 
разрывы же дальнобойной вообще ча
сто не могут наблюдаться с  земных на
блюдательные пунктов. Воздушное на
блюдшие стреиыб-ы артиллерии поѳтому 
стало необходимым, и к нему были при
влечены привязное воздухоплавание и 
ашпря, Прй'вшйюй аэростат значи
тельно усовершенствованный во время 
мировой войны, представляет собою 
искусственную вышку высотой в 600—
1.500 метров, расширяющую кругозор 
наблюдения на 12—20 им. Наблюдение 
с аэростата может вестись непрерыв
но, связь с  землей поддерживается 
телефоном. Самолет может наблюдать 
цель на любом расстоянии от фронта, 
причем наблюдает ее в плане. Зато вре
мя пребывания его в воздухе ограни
чено, и связь с землей затруднена: пер
воначально пользовались сигналами, 
ракетами, затем перешли к подаче сиг
налов с самолета ,на земшю—радиоте
леграфом, a с земли на самолет—вы
кладыванием полотнищ в разных ком
бинациях; к концу войны получил не
которое распространение двусторонний 
радиотелеграф. Вся работа по обслу
живанию артиллерии распределялась 
между аэростатами и самолетами, ра
ботавшими в тесной связ®. Задачи, 
возлагавшиеся на воздушный флот, 
были следующие: а) целеуказание —
разведка артиллерийских целей и ука
зание их батарее, б) корректирование 
стрельбы—т.-е. ведение пристрелки по 
цели и в) контроль стрельбы на пора

жение и прекращение огня после до
статочного разрушения цели. Широкое 
применение при работе воздушного 
флота с артиллерией имела воздушная 
фотографии — обычно, при ведении 
стрельбы, батарея и самолет (аэро
стат) имели одинаково разграфленные 
снимки цели; фотос’емкой же фиксиро
вались результаты стрельбы. При по
мощи тщательной организации работы 
радиотелеграфа удавалось достигать 
одновременной работы 2 самолетов на 
1 км. фронта. К концу мировой войны 
корректирование стрельбы сделалось, 
одной из наиболее разработанных об
ластей применения воздушного флота 
и без воздушного наблюдения работа 
артиллерии была невозможна. Одним 
из особых видов обслуживания авиа
цией артиллерии были так наз. mis
sions de surveillance- На поле сраже
ния появляются подвижные и быстро 
исчезающие цели—войска, танки и т. 
п. Для борьбы с ними выделяется 
часть батарей. Во время боя самолеты  ̂
непрерывно сменяя друг друга, -дер
жатся над полем сражения и при по
явлении таких целей указывают их 
координаты батарее, которая открыва
ет стрельбу.

3) Обслуживание пехоты. Уже к 1915 
г. артиллерийский и автоматический 
огонь достиг такой мощи, что всякая 
наземная связь между /передовыми ча
стями пехоты и командованием рва
лась. Поэтому в боях под Верденом 
французы впервые применили для вое- 
становления этой связи самолеты. 
Служба этих «самолетов пехоты» окон
чательно вылилась в определенные 
формы в боях на Сомме в 1916 г. и 
была перенята немцами. Низко лета, 
ющий (не выше 500 метров) над бое 
вой линией самолет наблюдает продви
жение передовых частей пехоты, кото
рые выкладыванием небольших полот
нищ или зажиганием бенгальских ог
ней обозначают («жалонируют») ему 
свое положение. При помощи радио и 
сбрасывания донесений он передает 
свои наблюдения коміаядованию и ар
тиллерии, при помощи ракет подает 
простейшие сигналы пехоте. Служба, 
«самолетов пехоты», требующая дли
тельного нахождения в сфере действи
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тельного ружейного и пулеметного ог
ня, привела (сперва у немцев) к легкому 
бронированию самолетов снизу и с 
боков. Очень хорошие результаты дало 
также поддерживание связи с ігехо- 
той посредством поднимаемых на поле 
сражения «пехотных аэростатов». На 
русском фронте «-служба -пехоты» не 
применялась—события 1917 г. помеша
ли подготовлявшемуся ее осуществле
нию.

4) Служба связи и транспорта. Те же
•свойства самолета, которые делают его 
.ценным средством разведки, позволяют 
использовать его и как средство свя
зи. Применение -самолетов с этой целью 
имело особое значение п,ри -маневрен
ной войне на внеевропейских театрах, 
для установления связи между груп
пами войск, разделенными большим 
расстоянием, труднопроходимой мест
ностью или противникам. Особо следует 
отметить случаи поддержания связи с 
осажденными крепостями (австрийцы— 
Перемышль, англичаіне—Кут-Эль-Ама- 
ра). На европейских театрах задаічи по 
связи обычно выполнялись сбіріасыва- 
нием донесений и приказаний, попутно 
с выполнением других задач (напр., 
«службы командования»). В некоторых 
•случаях самолеты применялись и как 
■транспортное средство: так, в послед
нем периоде мировой войны ©а запад
ном театре «самоліеты пехоты-» часто 
сбрасывали на парашютах оторвавшим
ся от боевой линии группам пехоты 
провиант, воду и огнеприпасы. Наи
более грандиозной попыткой использо
вать воздушный флот, как транспорт
ное средство, была посылка немцами 
цеппелина L59 в ноябре 1917 г. в Вост. 
Африку, для доставки сражавшимся там 
войскам 14 тонн оруж/ия и медикамен
тов. Дирижабль выотетел из Ямболи 
(Болгария), но по дороге был отозван 
обратно, т. к. стало известно о капи
туляции немецких войск в Африке. 
Большую роль в мировую войну сы
грало применение самолетов для до
ставки агентов в тыл противника, став
шее необходимым вследствие сплошно
го франта. Выполнение этой задачи 
■требует посадки в тылу1 противника; в 
некоторых случаях самолет возвра
щался -в назначенное время и место 
для обратного приема агента. Иногда

агентам давались не только разведы
вательные, до и активные задания 
(взрыв в̂ажных # сооружений и т. .п.). 
Подобные полеты применялись обоими 
противниками на французском и италь
янском фронтах, а на русском—нем
цами, особенное же развитие получили 
на Македонском, где французы и ан 
гличане высаживали в тылу болгар, 
сербских офицеров и четников для ор 
ганизации восстаний. Широкое приме
нение на всех фронтах имело разбра
сывание с самолетов прокламаций и 
литературы, являвшейся одним из на
иболее важных и надежных -средств их 
распространения.

Б. Борьба с земным противников. 
Сбрасывание одиночных небольших 
бомб с самолетов, попутно с выполне
нием разведки, началось с первых же 
дней войньг. Точно также Германия, 
единственная из воюющих, обладавшая 
развитым управляемым воздухоплава
нием, после первых неудачных попыток 
применения дирижаблей для разведки, 
стала использовызать их грузопод’ем- 
ность для бомбардирования тыла про
тивника. Постепенно и самолеты стали 
посылать со специально бомбардиро
вочными задачами, компенсируя их не
достаточную грузопод’емность -действи
ями в группах, и в 1915 г. воздушное 
бомбометание приняло организованные 
формы. Причиной этому послужила 
віысокая оценка способности самолетов 
и аэростатов проникать глубоко в тыл 
противника, нанося удар через голову 
борющихся на фронте армий по пун
ктам в глубине страны, и тем значи
тельно расширять зсяніу боевых дей
ствий, об’ектом которых теперь стала 
не только армия, но и значительная 
часть мирного населения. Воздушный 
флот стал рассматриваться как «сверх
дальнобойная артиллерия». Предпола
галось, что он сможет разрушить во
енные склады», заводы, железные до
роги и т. п. в тылу противника. Еще 
выше расценивалось моральное •значе
ние глубоких налетов — рассчитывали, 
что бомбардирование с воздуха круп
ных политических центров вызовет па
нику и давление общественного мнения 
на правительство в целях скорейшего 
заключения мира. Эта идея независи
мых от операций на суше и море дей
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ствий воздушного флота впервые яви
лась у немцев, когда в 1915 г. стало 
ясно крушение плана Шлиффена, и 
война приняла затяжной характер. Ею 
были продиктованы начавшиеся с 
марта 1915 г. ночные налеты сперва 
цеппелинов, а когда последние стали 
нести слишком /большие потери (в 1917 
году)—больших самолетов на Лондон, 
английское побережье и Париж. Одна
ко, нанесенные материальные повреж
дения были сравнительно ничтожными, 
нервы же современных народов оказа
лись крепче, чем предполагалось. На
оборот, в Англии воздушные налеты 
немцев были попользованы, как один 
из главных и наиболее убедительных 
для обывателя аргументов в вербовоч
ной кампании. Таким офавом, налеты 
на политические центры, как средство 
достижения решающих результатов, 
оказались вполне неудачными. Зато, 
как демонстративные действия, они 
сыграли большую роль, оттягивая с 
фронта значительные силы, как непод
вижной (зенитная артиллерия, про
жектора), так и подвижной (истреби
тельная авиация) воздушной обороны, 
в десятки раз превосходившие силы, 
которыми велись налеты. В большом 
масштабе применялись также маскиро
вочные мероприятия: так, в несколь
ких км. от затемненного настоящего 
Парижа был создан ложный, для при
влечения своими огнями воздушных 
бомбардировщиков. В этом отношении 
действия против Лондона были более 
удачны, чем действия против Парижа; 
по общему положению стратегии, для 
успеха демонстрации, она должна про
изводиться в направлении, достаточно 
удаленном от основного операционного 
направления—условие, -которому удов
летворял Лондон и не удовлетворял 
Париж. Части, прикованные для оборо
ны Лондона, были потеряны для фрон
та, тогда как к содействию обороно Па
рижа широко привлекалась фронтовая 
авиация и наземные средства воздуш
ной обороны. Значительное удаление 
административно-лолитических центров 
Германии от фронта ие позволило со
юзникам ответить немцам их ж© ору
жием, и первое время они ограничива
лись оперативно-бессмысленными «бом
бардировками возмездия» прирейнских

городов. Когда на фронтах установи
лось длительное равновесие, и война 
явно приняла характер борьбы на 
истощение, явилась мысль ускорить, 
исход ее давлением иа германскую 
промышленность, увеличивая тем дей
ствительность блокады. В 1917 г. ан
гличанами и французами были выделе* 
ны крупные воздушные силы для систе
матического бомбардирования промыш
ленных центров Германии (к этому 
времени относится газетный лозунг 
«самолет — оружие, которое окончит 
войну»). В отдельных случаях были 
достигнуты эффектные результаты, 
но в общем задача оказалась невыпол
ненной: живучесть промышленности во 
много раз превышает разрушите льну к> 
мощь воздушного флота. Так, напр.„ 
сосредоточенные действия почти всей 
французской бомбардировочной авиа
ции в 1918 г. по району Бриё в Лота
рингской 'промышленной области лишь 
шг несколько процентов уменьшили 
добычу железной руды»—результат, со
вершенно не оправдавший заі]раченных 
усилий. Интересный и более ранний 
вариант этой же идеи представляют, 
также оказавшиеся безуспешными, по
пытки выжигания зажигательными сна
рядами с самолетов- созревших хлебов- 
на германских полях, осенью в 1915 г., 
производившиеся, как на западном, так 
и на русском фронте. Это была един
ственная попытка «независимых дей
ствий» воздушного флота на русском 
фронте. В 1917 г. немцы подготавли
вали налеты цеппелинов на Петроград, 
но н-е осуществили их.

Параллельно с «независимыми» дей
ствиями воздушного флота развивался 
другой вид его действий против зем
ного противника, имевший часто те же 
тактические формы, іно совершенно 
иное оперативное значение—это бое
вые действия воздушного флота на по
ле сражения и в ближнем тылу, в 
связи с действиями земных войск. 06’- 
ектами действий здесь являются же
лезные дороги, особенно станции и 
мосты, склады, штабы и, наконец, сами 
войска. Здесь уже не нужно полного 
разрушения целей, нужно лишь -вре
менное их выведение из строя, для 
развития успеха земными войсками.

Перерыв в несколько часов работы
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железнодорожного узла или крупного 
штаба, вды® фронтового ошескліада 
часто оказываются решающими в ходе 
операции. В противоположность «неза
висимым действиям», которые дали 
меньше, чем от них ждали, действия 
воздушного флота в связи с- земными 
войсками дают крупны» успехи и по
степенно завоевывают себе все боль
шее и большее значение. В организа
ции их у французов и англичан, с од
ной стороны, и у немцев, с другой, за
метна существенная разница: первые 
широко применяют как ночное, так и 
дневное бомбометание, немцы же почта 
исключительно придерживаются ноч
ного. Кроме бомбардировки мертвых 
целей, в 1917 и 1918 г. об’ектом ата
ки авиации становятся войска. Сначала 
низко летающие «пехотные самолеты» 
тгуиіеіміегпнъіім огнем вмешиваются в 
борьбу ка шею ©разивши, затем 
переходят к массовым действиям ави
ации, с маліой высоты (несколько де
сятков метров) атаковывающей легки
ми бомбами и пулеметным огнем пе
хоту противника в  боевом порядке, 
заставляющей временно замолкать его 
батареи и нападающей на подходящие 
к полю сражения колонны, с целью 
их задержать и рассеять. Немцы для 
этой цели выделяют специальные «бо
евые самолеты», союзники пользуются 
разведчиками и истребителями. В по
следний год войны обычно каждая пе
хотная, а особенно танковая атака 
производятся при точно согласованной 
по времени и -месту подде-ржке само
летов. Здесь авиация выступает в ро
ли уже но «ісізеірх-даільіьгоб̂ йіліой», а 
«сааерх-легкой» артиллерии, -подвиж
ность ее используется в полной мере. 
Как наиболее маневроспособііый ре
зерв старшѳго начальника, ода приме
няется, на;пр., при ликвидации проры
вов в 1918 г. Еще более выпукло по
следнее свойство авиации выступает 
на второстепенных театрах. Англичане 
широко применяют авиацию для атаки 
войск противника в Македонии и Па
лестине. Наличие“ значительных кон
ных масс повышает производитель
ность действий авиации—от інее осо
бенно терпит конница .противника, и 
она оказывает существенную поддер
жку своей коннице. Наиболее ярко это

выявляется при преследовании ,отхса
дящего противника (болгарской армии- 
у До иракского озера и турецкой в Па
лестине, оба оз) сентябре 1918 г.), где 
авиация в течение нескольких дней 
атакуя втянувшиеся в горные дефиле 
отступающие колонны, вносит в них 
смятение и замедляет их движение, 
подставляя их под удар своей, веду
щей параллельное преследование, кон
ницы.

В. Борьба с воздушным противником.
Столь широкая деятельность воздуш
ного флота не могла не вызвать про
тиводействия. Наиболее ,ранее по вре
мени появления средство борьбы с 
івоздушным флотом—артиллерия: пер
вые типьг специальных орудий для 
стрельбы по аэростатам и самолетам 
(зенитные орудия) были сконструи
рованы еще до войны. Они были зна
чительно улучшены и умножены, кро
ме того широко использовались обык
новенные полевые орудия на специаль
ных установках, позволявших прида
вать им большие углы возвышения.. 
Когда самолеты и аэростаты нача
ли“ летать ночью, зенитной артил
лерии стали придавать прожектора и 
слуховые приборы, позволяющие опре
делить положение самолета по звуку 
мотора. Прогресс зенитной артиллерии 
тел параллельно прогрессу авиации;- 
наибольшие высоты, на которые зенит
ная артиллерия могла вести огонь, вое- 
время превышали потолок самолетов. 
Однако, трудности стрельбы, по воз
душным целям вызывают малый % 
попадания: по медленно двигающимся*, 
имеющим низкий потолок и легко уяз
вимым (большие размеры, наполнение 
легковоспламеняющимся водородом),, 
дирижаблям стрельба артиллерии бы
ла столь удачной, чгго в 1915 г. изгнала 
их с сухонутиык теащрюга; по самолетам 
результаты Ібыли значительно хуже: 
по несомненно преувелижейным дан
ным в 1918 г. один сбитый самолет 
приходился на 6.000 выстрелов. Вслед
ствие своей неподвижности зенитная 
артиллерия является пассивным сред
ством обороны, и всего района, где воз
можно появление самолетов противни
ка, она охранить не может; ей удалось, 
осуществлять лишь оборону некоторых 
важных точек |В тылу. Несмотря на
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малое протяжение фрю-нта и крупные 
артиллерийские средства, даже на за
падном театре не удалось -создать по 
фронту оплошную завѳеу зенитного 
огня. Другие земные сродства воздуш- 
I Iой обороны: пулеметный и р у ж е й н ы й  

огонь с земли и воздушные заграж
дения (про-волочны-ѳ сети, поднимае
мые на п-рящязных аэростатах) дей
ствительны': первый — лишь для не
посредственной охраны войсковых ча
стей от -низко-летающих самолетов 
(ниже 1.200 м.), а вторые — применимы 
только при обороне тыловых пунктов 
в ночное віремя. Поэтому с первых же 
месяцев войны начали стремиться ис
пользовать для борьбы с дирижаблями 
и самолетами—-самолеты же. После 
нескольких неудачных попыток тара- 
нить неприятельские самолеты своим 
самолетом, воздушный бой стал чисто 
огневым. Первоначально экипаж само
летов брал с собою -ручное автомати
ческое оружие, потом начали ставить 
пулеметы. Наконец, явилась идея со
здать специальную машину для воз
душного боя, придав ей повышенную 
-скорость и маневренность. При тогдаш
нем состоянии авиотехшіки единствен
ным средством для этого был отказ 
от наблюдателя; так, в качало 1915 г. 
-были созданы первые одноместные 
истребители, где летчик является одно
временно h  »стрелком, стреляя из не
подвижно установленного на самолете 
пулемета. Появление истребителей по
ставило выполнение разведывательных 
и бомбардировочных задач в зависи
мость от противодействия воздушного 
противника, который оказался значи
тельно действительнее зенитной артил
лерии. (Из общего числа сбитых в вой
ну самолетов, примерно 15% обито ар>- 
■тиллерией, остальные 85%—в воздуш
ных боях). Уже в 1915 г. вод Верденом 
• французы -были лишены возможности 
воздушного наблюдения, т.-к. немец
кие истребители почти парализовали 
•работу французской авиации—здесь 
©первые имела место борьба за преоб
ладание в воздухе, под знаком которой 
проходит в дальнейшем вся мировая 
война.
. Преобладание в воздухе заключается:
1) в лишении неприятельского воздуш
ного флота . свободы действий, как в

отношении наблюдения, так и боевьпх 
действий по земле и 2) в обеспечении 
этой свободы своему воздушному фло
ту. Первоначально преобладание в 
воздухе понималось в форме абсолют
ного господства. На западном теа
тре по фронту выставлялась воз
душная завеса — барраж — из па
трулей истребителей, которые дол
жны были охранять свои само
леты от нападений противника и не 
пускать его в свое расположение. 
Такой барраж имеет все свойства кор
дона, который в  воздухе оказался еще 
невыгоднее, чем на земле, вследствие 
трехмерности воздушного простран
ства и ограниченности времени пребы
вания самолетов в воздухе (для истре
бителей—над фронтом VA—IV2 часа). 
Во всех случаях, когда противник в 
определенное время на определенном 
участке бросал в воздух массирован
ную авиацию, ему без труда удавалось 
опрокинуть барраж. Поэтому на западе 
скоро отказываются от этой идеи; на 
других театрах—(русс-ком и пр.—про
тяжение фронта и сравнительная ма
лочисленность авиации о самого начала 
не дают ей осуществиться в чистом 
виде. Другая форма достижения господ
ства в воздухе, уничтожение самолетов 
противника бомбардированием его аэро-: 
дромов — также дает скромные резуль-' 
таты: потери в материальной части 
и летном составе, наносимые бомбарди
рованием, обычно не велики и легко 
пополняются из тыла* атакующий же, 
'вынужденный ■принимать бой в невы
годных условиях (над аэродромом' 
противника), часто несет серьезный 
урон. Это заставляет принять бо-. 
лее условное понимание преобладания 
в воздухе: обеспечение свободы сво
ей авиации и лишение ее против
ника может быть достигнуто лишь на 
определенном, сравнительно неболь
шом, участке фронта на короткое вре
мя (несколько дней или даже часов). 
Это достигается получением безуслов
но численного превосходства, массиро
ванием' на избранном участке истреби
тельной аівиации. Время и место тако
го . массирований определяется ходом 
земных операций, его стараются до
стигнуть над полем сражения в реша-
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ющий момент. Равным образом, глубо
кие налеты в тыл противника также 
производятся воздушными массами: 
бомбардировщики идут, группами в 
сомкнутом -строю, (представляя -собою 

•огневую фалангу, часто охраняемую с 
тыла и флангов -сильными патрулями 
истребителей. Широкое применение 
для бомбардировочных, а в конце вой
ны, отчасти, и {разведывательных, за
дач получают ночные полеты, при ко
торых деятельность истребителей -сво
дится к нулю (лишь в самые послед
ние месяцы войны появляются ночные 
истребители), а артиллерии—сильно по
нижается (немцы, .напр., почти все бом
бометания производят ночью). Однако, 
этими массовыми действиями борьба 
в воздухе не ограничивается: для
борьбы с одиночными -самолетами, 
напр., разведчиками, как в своем тылу, 
так и в тылу противнику ведется не
прерывное воздушное партизанство, 
получившее у французов характерное 
название chasse libre—лучшие летчики 
истребители («асьг») вылетают без 
определенного задания, с целью унич
тожения каждого встречного неприя
тельского самолета. Многим удается 

достигнуть здесь большого искусства: 
лучший немецкий «ас», Рихтгофен, 
уничтожил 80, лучший французский— 
Фопк—-75 самолетов. Целью борьбы 
здесь является не уничтожение опре
деленного числа самолетов противника, 
а надлом его духа; действительно, 
иногда работа хорошей истребительной 
части, руководимой выдающимся асом 
(«цирк Рихтгофена» у немцев и «эс
кадрилья Аистов» у французов), а по
рою и одного такого «аса», парализует 
работу авиации противника на значи
тельном участке фронта. На русском и 
второстепенных театрах эта форма 
воздушной борьбы является основной.

Воздушный бой до конца войны ве
дется почти исключительно пулемет
ным ргнем на коротких дистанциях. 
Разведывательные и бомбардировочные 
самолеты только обороняются, напада
ют же исключительно одноместные 
испрсбители. Пользуясь своим пре

имуществом в скорости и поворотли
вости, они стремятся встать в; «мерт
вый конус» атакуемой машины и, бу
дучи, таким образом, неуязвимыми для і

нее, расстрелять ее с минимальной 
i дистанции. Особое значение имеет вне

запность нападения. При столкновении 
истребителей между собой (решающее 
значение имеет перевес в скорости,

. хотя бы в 2 км., поэтому мировая (вой
на характеризуется бешеной погоней 
за скоростью истребителей, достижения 
в области которой определяют собою 
перевес в воздухе до появления у про
тивника болеѳ быстроходных машин. 
Широков применение получает сжига
ние истребителями привязных аэро
статов.

Г. Воздушный флот в морской войне
Основными обстоятельствами, вы

звавшими особенности боевой работы 
воздушного флота на море, являются: 
а) сравнительная малочисленность об- 
ектов наблюдения боевых действий 
(морокой флот противника) и их хо
рошая видимость; б) большая ско
рость их движений, сравнительно с су
хопутными войсками и в) слабость в 
открытом море, сравнительно с сухо
путными фронтами, противодействия 
зенитной артиллерии и истребительной 
авиации. Воздушная разведка на мо
ре вылилась в две формы: а) разведка) 
по курсу -своей эскадры при выходе 
ее в море и б) наблюдение за опреде-ѵ 
ленными участками моря, и сделалась 
совершенно необходимой для действий 
морского флота. В обоих случаях ши
рокое применение имели управляемые 
аэростаты, с честью ‘несшие на море 
свою службу всю войну; здесь особен- 
но ценной оказалась их способность 
держаться в воздухе десятки часов и 
иметь надежную двустороннюю радио
связь с боевкіми судами и берегом. 
Прозрачность воды при наблюдении 

по вертикали, позволяющая видеть на 
довольно большую глубішу, дала ши
рокое применение для самолетов и 
аэростатов при разведке фарватеров, 
обнаружении минных заграждений, а 
особенно в борьбе с подводными лод
ками. Многочисленные самолеты и не
большие мягкие дирижабли использо
вались, особенно у англичан, как наи
более действительное фіедіство обна
ружения подводных лодок (а также и 
атаки их особыми «гидростатическими», 
рвущимися на определенной глубине 
■иод -водой, бомбами). Самолеты, дири-

11
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жабли, a также привязные аэростаты 
широко. (применялись для охраны ком
мерческих судов ют атак подводных 
лодок. В Дарданельских операциях 
1915 г. были сделаны попытки приме
нения привязных аэростатов, поднимае
мых с судов для корректирования огня 
судовой артиллерии.

Что касается действий по морским 
судам, то мировая война знает лишь 
случаи потопления бомбами с воздуха 
мелких надводных судов и подводных 
лодок; крупные боевые суда от воз
душного бомбардирования чувствитель
но не страдали. Зато на море воздуш
ный флот стал применять другое ору
жие морского боя — еамодвижущисся 
мины, первые опыты сбрасывания (ко
торых с «самолетов относятся к той жѳ 
Дарданельской операции.

А. Самолеты. Техника. До начала вой
ны авиационная техника стремилась со
здать лишь машину, способную летать 
с некоторой степенью надежности; 
специально боевых требований к ним 
не првд’являлось, и технически разно
образные самолеты вступивших в вой
ну держав тактически были, примерно, 
рашоценныі Они обладали скоростью 
90—100 км. в час (лишь у некоторых 
французских монопланов она доходи
ла до 100—115 км.) и? потолком (пре
дельная высота под’ема—2.000—3.000 м., 
все двухместные. Некоторая разница 
замечалась в конструкции бипланов: 
немцы с самого начала строили их с 
тянущим винтом и фюзеляжем, тогда 
как французы—с толкающим винтом и 
ажурной хвостовой фермой. Самая су
щественная разница была в моторах: 
французы пользовались моторами ро- 
татизяыми, с воздушным охлаждением, 
боліее легкими и нежными, *) немцы 
же с самого начала ставили на свои 
самолеты более тяжелые, но и более 
надеясныэ моторы, стационар пью, с во
дяным охлаждением (облегченного ав
томобильного типа). Нормальной мощ
ностью мотора было 80—100 сил. В 
общем, на первом месте стояла Фран
ция, Германия незначительно ей усту
пала, но шла вполне самобытным пу
тем, в Англии самостоятельная по

*) По опы ту м ировой  войны  м ож н о  сказать , что  
р о тативны е м оторы  о к аза л и с ь  более  надеж ными, 
чем это п редполагали  до войны .

стройка самолетов' только: начиналась 
и она .была под сильным французским 
влиянием, Россия же имела только 
французские машины, за одним лишь 
исключением: она одна к началу войны 
обладала громадными,, по тому времени 
четырехмоторными самолетами «Илья- 
Муромец», из которых (развилась ьсяе 
тяжелая авиация. Дальнейшая быст
рая эволюция авиотехшши во время 
войны определяется: а) увеличением 
мощности моторов (а также и их числа 
—строятся двух-и четырехмоторные 
самолеты) и б) специализацией само
летов, с развитием у них преимущест
венно одного качества за счет других 
(скорость—у истребителей, грузопод- 
емность—у бомбардировщиков и т. д.). 
Смена типов происходит так быстро,, 
что на западном театріе' машина через: 
несколько месяцев после своего поя
вления становится уже устаревшей. К 
концу войны мощность мотора повы
шается до 400 сил, скорость—до 220 км_ 
в чаю (у истребителей), потолок до
7.000 м. (у них же), полезная груяопод’- 
емность до 4.000 кгр. (у больших бом
бардировщиков); наиболее распростра
ненным типом является биплан с тя
нущим винтом и фюзеляжем. Немцы 
впервые применяют крылья толстых 
профилей (моношіаиные), а также це
ликом металлические, дюраллюминевые,. 
самолеты (Юнкере). Сташиоварвъгѳ мо
торы полностью вытесняют ротатяв- 
ные. Дифференциация типов приводит к 
следующему:

1) разведчик, применяемый также и 
для корректирования артиллерийской 
стрельбы, наиболее сокративший свой
ства прежнего универсального самоле
т а — двухместный, с .оборонительным 
вооружением, полным оборудованием 
(фото и радио), скоростью в 1918 г. 
в 150—180 км. (Бреге и Салъмсон — у 
французов, Хэвшіенд — у  англичан и 
американце®, Гальберштадт и Эльфау- 
ге—у немцев). Иногда тип разведчика 
видоизменялся, в зависимости от того, 
предназначался ли он для ближней 
(корпусной) или глубокой (армейской) 
разведки.

2) Истребитель—одноместный, воору
женный исключительно для нападения 
(неподвижно установленные стреляю
щие вперед пулеметы), скорость в 1918 г.
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в 200—220 км., потолок—свыше 7.000 м. 
(на этих высотах «необходимо дышать 
уже искусственным кислородом). Спад 
и Ныопюр—у французов, Мартинсайд 
и Сопвич-Снайп — у англичан, Фоккер 
и Альбатрос—у немцев). Французы и 
англичане стремятся к достижению 
максимальной скорости горизонталь
ного іполета j немцы к быстрому набира
нию высоты. Были попытки постройки 
двух-и даже трехместных истребите
лей, но они не привились.

3) Бомбардировщик. Развитие это
го типа шло различно у обоих против
ников: французы и англичане созда
вали оба типа—'дневного и аочного 
бомбардировщика, первый .о сильным
оборонительным вооружением, доста

точной скоростью и потолком, сравни
тельно небольшой грузопод’емкостью, 
близкий по свойствам к дальнему раз
ведчику (часто он и являлся его не
значительным изменением: Бреге — у 
французов, Хэвиліеа-ід—у англичан); 
второй—тяжелый, неповоротливый поч
ти безоружный, но зато с громадной, 
относительно, грузопод’емностыо. Нем
цы шли только по второму пути. Именно 
к ночным бомбардировщикам относятся 
все крупные многомоторные самолеты, 
часть из которых несла боевую работу 
в 1917 и 1918 г.г. (английский Хэндли- 
Педж, французский Кодрон, немецкий 
Гота, итальянский Капр они), часть 
(более крупные) не успела попасть на 
фронт (английский Виккерс-Вими, не
мецкий Сименс-Шукерт, французский 
Фарман-Голиаф).

4) Самолеты малых высот—для обслу
живания пехоты и атаки земных войск 
—получили развитие преимущественно 
у немцев и отчасти у англичан. Само
лет этого типа—это тот же разведчик 
но или облегченный, чем увеличивает 
ся скорость и поворотливость (немец
кий Гальберштадт, английский Брн- 
столь-Файтер), или бронированный сп. 
ружейного« огня снизу и с боков (не
мецкий Юнкере, английский Осжнзич- 
Саламандра).

Морская авиация по характеру сво
его базирования делилась на берего
вую й корабельную. Первая опирается 
на береговые станции, вторая—на спе 
циальные корабли—«авиоматки». В вой 
ну основой морской авиации были

гидросамолеты, взлетающие и  садя
щиеся на воду. Вместо колесного шасси 
они снабжались поплавками, или жо- 
фюзеляж самолета представлял собоао 
лодку. В большинстве воюющих стран 
были црѳдста-влены и тот и другой 
тип (почти все тяжелые гидросамолѳ-- 
ты были типа «летающей лодки»). На
личие поплавков или лодіш понижает 
аэродинамические качества самоле
тов, они обладают меньшими скоро
стью и поворотливостью, чем совре
менные им сухопутные самолеты; Йо 
этому обычно в состав береговой 
авиации, кроме гидросамолетов, вхо
дили и сухопутные (колесные) истре
бители. В корабельной авиации в- 
конце войны также стали применяться» 
небольшие колесные самолеты, взлета
ющие с палубы судов—они обычно 
садились на воду и держались ва ней 
при помощи пневматических мешков. 
Обратные посадки на палубу в миро
вую войну не вышли из стадии опы
тов. Кроме тех тшгов> самолетов, кото
рые имелись на сухопутных театрах, 
на море создался еще один—«воздуш
ный миноносец» (торпедоплан), воору
женный самодвиіжущейся миной, сбра
сываемой на воду (у англичан—Сошшч- 
Куку).

Б. Аэростаты. Серьезное управля
емое воздухоплавание к началу войны 
было только у Германий, обладавшей 
Тівіумяі типами дирижаблей, выдержав- 
чтх боевое испытание — жесткими 
гиростатами Цеппелина и Шюттв- 
ГЬаінц. За время войны к тот, и другой 
гип подверглись существенному у луч- 
нению. Так, у цеппелинов емкость воз* 
>асла с  22.500 до 68.500 км., общая’ 
мощность моторов с 610 до 1.560 сил,, 
скорость с 75 до 120 км. в час, пото
лок (статический) с 2.000 до 6.600 м., 
’олееная грузоподъемность с 8.700 до
51.000 кгр. Рекордный полет цеппели- 
та продолжался около 100 часов (L 59). 
Зависимость дирижаблей от ветра по
тела к сооружению огромных вращаю
щихся эллингов, необходимость з  
соторых сильно связывала боевое 
римѳвениѳ этих «воздушных кораб
лей». Англия и Франция, но-е ло
то чти мгіновеішого схода со сцены 
ix довоенных дирижаблей мягкого 

типа, лишь в конце войны перешли г*.
И*
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усиленному" строительству многочис
ленных маленьких дирижаблей для 
береговой патрульной службы, -ем
костью в 1.000—2.000 кіб. м. Особую из
вестность из них получил английский 
тип Si S. (Submarine Scout)* В начале 
войны в отношении привязного возду
хоплавания'немцы также обладали не
сомненным превосходством, вследствие 
наличия у ш х продолговатых «змей- 
кшых> аэростатов Пароеваля, емкостью 
около 1.000 к. м.-, устойчивых на. вет- 
Р.У (французы выступили на войну со 
•сферическими • аэростатами, о которых 
даже при -слабом ветре нельзя вести на
блюдение). В .1916 г., однако, француз
ским ■ офицером Како изобретен тип 
- змейкового ’аэростата, который іцри той 
же емкости ■ »значите ль но иревосходил 

■.Ііарсеваля, -как по устойчивости (навет- 
■“РУ до 30 м/сек), так-и по высоте ш>дѵ  
ема (до 1.500' м.),- быстро вошел в упо
требление в армиях • Антанты, а затем 
был скопирован и ■ немцами. До конца 
войны, главным. бичем аэростатов яв

лялось их наполнение горючим водоро
дом, что позволяло самолетам сравни
тельно легко/ их сжигать. Для того, 
чтобы воздухоплаттели могли поки
нуть атакованный аэростат, был изо
бретен ряд 'парашютов.
• В. Вооружение. Основным вооруже
нием для воздушного боя в течение 
всей войны был пулемет. Первотачаль* 
•но ставились обычные земные пулеме-

* ты, затем они пер еюкструируіотся пу
тем облегчения и отказа от водяного 
охлаждения. •Применяются, как мага
зинные пулеметы (Лыоис), так и лен-
• гочжѳ (Виккерс, Гочшс, Парабеллюм). 
Пулеметные установки—двух типов: 
а) неподвижные, для стрельбы вперед 
(стреляет летчик, на-водка телом само- 
■лета), сперва устанавливаются ва 
веірхн'ей плоскости, зачтем для -стрель
бы через винт, посредством особого
• прлспособлземиа, залерживающеш вы- 
: стрел при прохождении лопасти винта— 
перед дулом пулемета; б) подвижный 
(в конце войны т.-н. турель), где пуле
мет имеет движение во всех ттрех из
мерениях и большой сектор обстрела 
(стреляет наблюдатель). И подвижные

, il неподвижные .пулеметы к концу вой- 
ны- обыкновенно устанавливаются па
рами. Вследствие больших относитель

ных скоростей противника в ’воздуш
ном бою, изобретаются особые прицелы, 
как для .неподвижных (коллиматоры), 
так и для подвижных пулеметов (кор
ректоры). Кроме обыкновенных пуль, 
применяются бронебойные, разрывные, 
зажигательные и т.-н. «трасеры», с ви
димой дымовой траекторией, облегча
ющей -наводку. Делаются попытки уста
новки на самолеты мелкокалиберных 
пушек (37 м.м.) со 'С нарядам и удаіріного 
и картечіного действия, но успех их во 
время войны был кратковременный и 
широкого применения они не нашли. , 
Специально для сжигания азростатов 
применяются особые ракеты с электри
ческим запалом, которые, однако, скоро 
вытесняются пулеметными зажигатель- 
ными нулями. Дирижабли для самообо
роны также вооружаются пулеметами 
и  небольшими пушками, размещенными 
в гондолах и на особой площадке на
верху аэростата.

Для действия против земных целей 
применяются бомбы, свободно бросае
мые -с самолета или аэростата и при
обретающие скорость за счет падения 
с высоты. Вес бомб за время войны 
растет с 5 до 1.000 кгр. (у немцев, со
юзник® остаются далеко позади), у 
крупных бомб разрывной заряд до
ходит до 60% общего веса.'По дейст
вию своему бомбы разделяются на 
фугасные и зажигательные — для 
действия ш  сооружениям, и »осколоч
ные—для действия по живым целям. 
Легкие бомбы сбрасываются из каби
ны о рук, тяжелые с особых бомбосбра
сывателей, помещаемых под крыльями 
и фюзеляжем самолета. Трудность. 
учета сил инерции, сопротивления воз
духа и сноса ветром ведет к конструк
ции многочисленных прицелов для 
бомбометания—в лучшем случае точ
ность попадания доводится до немно
гих десятков метров. От практиковав
шегося одно время сбрасывания с са
молетов нуль и стрел быстро отказыва
ются, ввиду шчтожно'го % попадания.

Г. Оборудование. Наиболее важной 
составной частью боевого оборудования 
самолета считается фотографический 
аппарат—разведка на западном фрон
те производилась преимущественно 
фотографическая. Фотоаппараты уста
навливаются на самолете или подвиж-
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но, для производства перспективных 
снимков, идя неподвижно', для фотогра
фирования по вертикали вниз, что дает 
плановые снимет. Последний способ 
имеет гораздо большее значение. Фото
аппарата применяются о постоянным 
фокусом и "большой 'светосилой об Ак
тива ( 4  )• Так как масштаб
шимта зависит от высоты полета и 
фокусного расстояния, то по мере уве
личения боевой высоты, для получения 
снимков крупного масштаба, переходят 
от фокусных расстояний в 20 см. к 50 
я 120 см. Для получения непрерывного 
фотографического плана всего марш
рута самолета, фотографирование про
изводят на длинной пленке перематы
вающейся часовым механизмом. Радио
телеграф находит себе применение пер
воначально в виде самолетного пере
датчика, а затем в виде самолетного 
приемника — широкому распростране
нию последних препятствует большое 
отвлечение внимания, которого радио
прием требует от наблюдателя. На 
многоместных самолетах и дирижаблях 
двухсторонний радиотелеграф устанав
ливается нормально и «применяется 
кроме прямого назначения—связи с 
землей—также для определения, осо
бенно ночью и в тумане, положения 
воздушного корабля посредством за
сечек земных радиостанций (радиопе
ленгация). Для связи с землей приме
няются цветные ракеты. При ночных 
полетах на самолетах устанавливается 
электрооборудование, в виде сигналь
ных огней, освещения кабины, прожек
торов. Широко пришівшотся разного 
рода навигационные приборы для опре
деления в полете высоты (альтиме
тры), направления (компасы), скорости 
относительно воздуха (анемотахоме
тры), крена продольн. и поперечн. и т. п.

Организация. Количественный рост 
воздушного флота в годы войны ие 
уступает его техническому прогрессу. 
Таж, Франция начинает войну с 25 
отрядами и 158 самолетами, а © день 
перемирия имеет на фронте 258 отря
дов и 3.608 самолетов. Для Германии 
соответствующие цифры 41 отряд — 
232 самолета и 334 отряда —2.075 само
летов (по другим данным 2.700). Англия 
к концу 1914 г. имеет во Франции 51

самолет, а в 1918 г. около . 1.700. *), 
Этот могучий численный рост вьгов-ал 
к жизни новые организационные фор
мы; можно оказать, что всю мировую1 
войну воздушный флот провел в ста
дии длительной реорганизации. Они жо 
пред’яви ли непредвиденны© в. мирное 
время требования к снабжению и тылу.

А. Полевые части и управление, К иа-' 
чалу войны во всех странах морской и* 
сухопутный воздушный флот существу - ‘ 
ют раздельно: в армии авиация и воз-’ 
духоплавание входят в состав. инженер
ных войск. Организационной единице]! ‘ 
являются отряды из 4—8 самолетов, 
нормально приданные корпусам, так же 
как и воздухоплавательные отряды с'
1—2 привязными аэростатами. В 1915 г. 
повсюду происходит разделение авиа
ции на роды: выделяются разведыва
тельная, истребительная и бомбардиро
вочная авиация. В последних родах 
авиации отряды сводятся в более круп-' 
ныѳ соединения. Не останавливаясь на" 
переходных организационных формах, ' 
к концу войны организация воздушно
го флота в главнейших государствах 
представляется в следующем виде: 
1) Франция. Основная единица во всех 
видах авиации-—эскадрилья (e?cad-‘ 
rille) в 10 самолетов—разведывательная’ 
и 15—бомбардировочная'и истребитель-' 
пая. Разведывательная авиация отдель
ными эскадрильями придается короту-' 
сам по ір&счету: 1 эскадрилья на кор-' 
пус и по 1 эскадрилье на 2 дивизии. ' 
Аомшг и группы тяжелой кртшшверии ' 
импют сво-и эскадрильи' Работа авиации . 
в корпусе и армии, с приданными им ' 
воздухоплавательными частями, об*-’ 
едішяется соответствующими началь
никами алшаитш ' (Comm and ants (Ь 
f  aéronautique). Истребительные н бом- ' 
бардировочные эскадрильи по 3 сво
дятся в группы; группы также по 3 в 
эскадры, но часть их существует са- 
мостоятельню. В бомбардировочной 
авиашт существуют эскіатфы дневного _ 
и ночного бомбометания. Вся. истреби
тельная и бомбардировочная авиация 
подчиняется верховному командованию 
и пои дается во временное подчинение

*) С опоставление этих  циф р, даж е без. уч ета  И та
лии и  Соединенных Ш татов, показывал«* насколько 
в конце войны нем цы  были численно сл аб ее  сою з
ников в воздухе.
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армиям и группам армий. Кроме того, 
в руках верховного командования 
имеется резерв разведывательной ави
ации. В 19І8 г. образуется, ка/к манев
ренный резерв командования—воздуш
ная ди-визкя (division aérinne) из 2 
бригад, каждая из 1 истребительной и 
I дневной бомбардировочной эскадры. 
К моменту перемирия эта авиационная 
масса насчитывает 732 самолета* В те* 
чение войны воздушный флот ігри- 
енается пятым родом войск (cinquième 
arme)- Всѳ фронтовые части подчиня
ются начальнику воздушной службы 
в ставке, тьгл остается в подчинении 
военного министерства, морская авиа
ция—морского командования. 2) Англия: 
-организационная единица — отряд 
(squadron) в 21 с&молегг, деляющийся на 
3 звена (flights); высшие соединения:— 
жрылья (wings) и бригады; каждой ар
мии придавалась бригада, состоявшая 
из армейского, корпусного и воздухо
плавательного крыльев; организация 
управления .на фронте — примерно, как 
у французе®. В 1918 г. также образу
ются со стадиальной целью действия 
по глубоким тылам немцев «независи
мые воздушные силы-» (Independent 
Air Force), подчиненные непосредствен
но верховному междусоюзническому 
командованию и. состоящие из 10 отря
дов. В том жо 1918 г. делается реши
тельный шаг к полному об’едиаению 
Еоздутных флотов сухопутного и мор
ского, как на фронте-, так л в тылу: 
они сливаются в единые Королевские 
воздушные Силы (Royal Air Force), 
и создается особое воздушное мини
стерство (Air Ministry).

О) Германия. Сравнительная малочис
ленность воздушных сил заставляет 
широко применять их переброску, в 

=крторой немцы достигают большого ис- 
ікусства. Разведывательные и артилле
рийские оірядьг (Fliegerabteilungen)—
2 типов: по, б и тсо 9 самолетов. В истре
бительной и бомбардировочной авиации 
отряд (Staffel) имеет б самолетов, бом
бардировщики сводятся в эскадры (Ge
schwader) по 3 отряда, истребители — 
в группы переменной численности. 
Отдельно выделяются «боевьш» отряды 
для атаки земных войск на поле сра
жения (Schlachtstaffeln), сводимые по 
4 в группы. Работой авиаіцш в армиях

i я группах руководят начальники 
авиации (Komandeure der Flieger). В 

i привязном воздухоплавании основной 
i единицей является отряд (Feldluftschif- 
! fen — Abteilung), обычно из 3 взводов 
с аэростатами. Во главе всего сухопут
ного воздушного флота с 1916 г. стоит 
командующий воздушными силами 
K o m ma n d i e r e n d e r  Gener a l  der 

; Luftstreit Kräfte), которому подчиняется 
не только весь фронт и тыл, но и всѳ 

'средства воздушной обороны (зенитная 
'артиллерия и пр.). Морская авиация 
стоит совершенно независимо, подчи
няясь морскому же командованию. Ему 
же подчиняются и все дирижабли, по
сле их неудачных выступлений на су* 
хопутном фронте.

4) Россия. Организация характери
зуется дробностью и недоразвитостью. 
Все время войны единицей остался 
авиационный отряд восьмисамолетного 
состава, придававшийся корпусу (на 
все корпуса не хватало). По появлении 
истребителей они были включены по 2 
в состав корпусных отрядов, но затем 
выделены в особые отряды, по 1 ва 
армию. Бьгла сделан®, также попытка 
разделения разведывательной авиации 
на корпусную и армейскую, а также 
началось формирование отдельных ар
тиллерийских отрядов. Все авиочасти 
армии об’единялись в дивизион, коман 
дир которого, равно каж и инспектор 
авиации фронта, обладали не команд
ными, а лишь инспекторскими и снаб
женческими функциями. Лишь в 1917 
году были созданы более крупные со
единения!—истребительные- группы по 
3 отряда. Воздухоплавание имело та
кую же, шіраллельнуто, но не связан
ную с авиацией, организацию. Их об’- 
единял -Полевой Генерал-Инспектор 
авиации и воздухоплавания при Став
ке. Вне подчинения ему и в неіттосред- 
ственном распоряжении верховного ко
мандования находилась эскадра воз
душных кораблей (ИльгаьМуромцыО. Ты
лом ведало, входившее в состав Воен
ного Министерства, Управление Воен
ного Воздушного Флота. Морская ави
ация, подчиненная всецело морскому 
командованию, состояла из рааведыва- 
тѳльвых и истребительных отрядов, 
сводившихся в дивизионы, бригады и 
воздушные дивизии морей.
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Крайне быстрое увеличение воздуш
ного флота и отсутствие «старших офи
церов с довоеі-шым авиационным ста
жем выдвинуло во всех странах на 
.высшие посты в воздушном флоте лю
дей, не служивших в нем ранее; на
оборот, (командиры авиационных частей 
и і.исшііх их еоедйііі‘&іии'й всюду .назна
чались из летного состава — во Фран
ции, Англии и России — из летчиков, 
а Германии из «наблюдателей. Летчики 
комплектовались, как офицерами, так 
л солдатами (в Германии почти исклю
чительно последними), наблюдатели — 
только офицерами.

Б. Тыл и снабжение. На тыл в- войну 
легла двойная задача: обеспечить
фронт, как личным составом, пак и 

материальной частью. Наиболее остро 
обстоял вопрос с летным «составом, ме
сячная потребность в (пополнении ко
торого доходила дЬ 15%; не говоря 
уже о новых формированиях и потерях 
вследствие аварий, авиация на запад
ном фронте ио % потерь в бою (и лет- 
пом сосггаве) стояла непосредственно 
за пехотой и впереди всех других ро- 
до© войсяс. Это вызвало широкое раз
витие сети многочисленных летных п 
наблюдательских школ, начальных и 

•совершенствования!. Довоениые методы 
кропотливого обучения отдельного уче
ника сменились массовой подготовкой 
.летчиков в кратчайший срок. Среди 
нелетного состава развитие воздуш
ного флота выявило ряд новых соеци- 
альностей; приспособлений к ним лиц 
схожих мирных профессий (мотористов, 
фототрафоів) или обучение им вновь 
'также вызвало к жизни разнообразные 
школы и учебньгѳ части. Не менее серь
езно обстоял вопрос с материальной 
частью. Жианъ самолета на фронте 

•определяется в несколько (3—4) меся
цев; быстрая смена типов» заставляла 
иногда снимать их с вооружения и 

раньше; некоторые типы устаревали» нѳ 
дойдя еще до фронта. В общем, на каж
дый самолет на фронте приходилось в 
школах, тіарках и т. п. 2—3 сам о лота в 
тылу. (Поэтому общая продукция авио- 
ттромыпгленности выражалась десят
ками тысяч самолетов» и мотооов Дово- 
чзьжые заводы, имевшие характео полу
жу старных мастерских, нѳ могли, т- 
ш чво, удовлетворить этим потребно

стям: можно сказать, что авиационная 
промышленность, как таковая, создала 
мировой войной, которая одна позво
лила перейти к сериальному производ
ству. Был создан ряд новых заводов, 
приспособлены к авиопроизводству де
ревообделочные (самолетов) и автомо
бильные и судостроительные (моторов). 
Война указала на совершенную невоз- 
можнюсть в военное время базировать
ся только па авиозаводы мирного вре
мени: стратегической базой авиации во 
время войны является вся промышлен
ность страны. Наибольшего развития 
авіиопромышлеііиость достигла во 
Франции, которая за время войны вы
пустила 61.000 самолетов и 93.000 мо
торов, широко снабжая не только свой 
воздушный флот, но и союзников (осо
бенно моторами). Германская промыш
ленность дала за войну около 46.000 
самолетов и около 40.200 моторов, а 
также 120 больших дирижаблей. Ан
глия, позднее начавшая мобилизацию 
промышленности:, вскоре довела еѳ 
продукцию до 55.000 самолетов и 41.000 
моторов. 'Наоборот, Соед. Штаты, при
ступившие к созданию воздушного 
флота лишь в 1917 г., несмотря на гро
мадные ассигнования (свыше полутора 
миллиардов долл.), ограничились в об
ласти самолетостроения копированием 
одного типа английских самолетов ф .
Н. 4.) и постройкой учебных машин; 
американские экспедиционные силы 
были вооружены преимущественно 
французскими самолетами. В области 
моторостроения американцам удалось 
создать свой тип и выпустить 42.341 
моторов. В России за время войны было 
построено около 3.000 самолетов по 
французским образцам; самолеты Си- 
кор ского (Ильи-Муромцьг) и Григоро
вича (летающие лодки) были един
ственными ценными русскими кон
струкциями. В значительной части 
русская авиация пополнялась ввозом 
французских, а затем и английских са
молетов; точно так же все моторы были 
заграничного происхождения^

Громадное потребление авиацией вы
сококачественного жидкого топлива 
выдвинуло остро нефтяной вопрос. Ан
танта, не имевшая собственной нефти, 
широко снабжалась ею Америкой, в
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Германии жѳ, несмотря на захват ру
мынских нефтеносных районов и пре
имущественное, .наравне с подводными 
лодками, удовлетворение требований 
авиации, недостаток бензина во вто
рую половину войньб ограничивал и 
численность и интенсивность полетной 
работы немецкой авиации.

Л и т е р а т у р а :  Общие труды: Ortlieb 
L’aéronautique hier—demain, '920 г. (вышел 
русский перевод 1924 г.); Сборник Laéro- 
nautique pendant Ja guerre mondiale, 1920; 
J. Мог ta ne, Histoire de la guerre aérien
ne, 2 тома: Rayleigh. The war in the air. 
Vol I, 1922 (доведена только до 1915i; 
Ne u ma n n ,  Deutsche Luftsreitkräfte im 
Weltkriege. 1920; Mo p p n e r ,  Deutschend’s 
Krieg in der Luft, 1 21. Имеется некоторое 
количество работ, пос ященных истории 
отдельных частей (Chavagnes, Le grouppe 
des Cygognes, 1^20; fc-й том австралийской 
официальной истории войны: Australian Air 
Force in 1914— 19 i 8 л т. п. (мемуаров 
Рихтгофена и др.) и отдельных монографий, 
а также уставы и наставления военного 
времени. По русскому фронту историче 
ская литература отсутствует. Имеется не
сколько бр шюр военного времени (наибо
лее выдающиеся Ткачева и Крутеня) и на
ставления: сухопутное 1916 г. и'морское—
1917 г* С. Покровский.

VI!. PÉÛFrАНИЗАЦИЯ АРМИЙ И 
СОВРЕМЕННОЕ ИХ УСТРОЙСТВО.
Крупные измешвия в военном искус
стве, т.-е. в стратегии и тактике, всег
да выізывают соответствующие 'переме
ны и в устройств© армий. Со второй 
тшжины прошлого веяса, люд влиянием 
быстрого прогресса тесшитш, началась 
та эволюция и военном искусстве, ж> 
торая юродолж&ется и в настоящее 
время я которая, до мировой войны еще 
только оамѳчалась, а в период ее, с 
появлением мітагочислешпъБх новых 
средств борьбы, стала обрисовываться 
с полной яюно-стыо. Эта эвожоция про
исходит в трох наорав левшх: мате- 
риалшащи, деімократігзаіцщі и огрубе
ния во-евного искусства.

Материализация выражается в широ
ком использовании всевозможных бое
вых машин и технических средств. Ар
мия как бы насыщается техникой, или, 
употребляя современное выражение, 
она «машинизируется». В военном де
ле применяется общий принцип орга
низации производства, состоящий в

том, чтобы «всюду, где это возможно,, 
заменять труд человека работой маши
ны». Личный состав армии постепенно 
обращается в своего рода прислугу 
при машинах. По словам Фоша: «Ар
мия завтрашнего дня должна строить
ся на машинной базе, а не на челове
ческой». В прежнее время, при про
стоте и однообразии тогдашних средств: 
борьбы, превосходство вооружения не1 
играло столь большой роли, в совре
менной же войне самый лучший воин, 
без соответствующей машины, чув
ствует себя беспомощным. Напр., к: 
концу мировой войны, на психику 
германских войск, сражавшихся .на 
зшадном фронте, •сильно влияло со
знание все возрастающего превосход
ства неприятеля в области техники.. 
Тем не менее, большую ошибку де
лают и те, которые, на основании ука
занной материализации, приходят к 
отрицанию настроения армии. Каков, 
бы ни был прогресс техники, человек, 
как представитель ума и воли, все-такіг 
навсегда останется главным деятелем 
на войне; без хорошо обученных и му
жественных солдат самые совершен
ные боевые машины окажутся несо
стоятельными. Т. обр., оба эти факто
ра, человек и машина, не могут быть 
противополагаемы, они взаимно до
полняют друг друга и в отдельности 
немыслимы.

Демократизация заключается в рас
средоточении власти и, т. ск., в рас
крепощении личности. Было время, 
когда вся армия действовала как одно* 
целое, управляемая командами полко
водца; затем она постепенно, расчле
нялась иа отдельные всс более мелкие* 
части, начальникам коих предоставля
лась известная свобода действий; в: 
настоящее время даже «боевые груп
пы», т.-е. основные ячейки, из которых 
складывается весь боевой порядок,, 
живут самостоятельной жианью; мало 
того, даже отдельные бойцы пользует
ся небывалой прежде независимо
стью. Военное искусство как бы демо- 
кратизуется. Сохраняя до известного 
предела об’единяющую волю, оно пе
рестраивается на принципе самодея
тельности мелких групп и отдельных 
людей. Дух самостоятельности и ини
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циативы проникает весь организм ар
мии, что не только выізывается требо
ваниями техники, но и находится в 
полном соответствии с общими усло
виями народной жизни.

Огрубение военного искусства яв
ляется результатам непомерного уве
личения численности армий, которые 
вследствие этого (несмотря на теле
граф, телефон и другие средства 
св -яряг) становятся тяжелым®, веіпово- 
ріотливыми и трудноуправляемыми. 
Армия небольшая, подвижная и 
гибкая, способна к быстрым мар
шам, к неожиданным переменам опе
рационной линии, к стратегическим 
обходам, к действиям по внутренним 
операционным направлениям (даже без 
помощи железных дорог), к демон
страциям в самом широком смысле, 
короче, ко всей той маневренной дея
тельности, в которой наиболее полно 
и разнообразно проявляется творче
ский -гений полководца; но массовая ар
мия должна поневоле оставить все эти 
тонкие приемы искусства/; как орудию, 
несравненно более грубому, ей свой
ственны и способы действий более 
грубые и однообразные. Первые при
знаки этого явления можно было на
блюдать еще во Франко-Прусскую 
войну (1870—71 г.г.). В начале 90-х г.г. 
известный французский военный писа
тель ген. Леваль в своем «Вступлении 
к положительной части стратегии» 
сказал: «Крайне важное изменение
произошло в ведении войны; широко 
задуманные операции, эффектные сюр
призы, молниеносные удары отжили 
свой век, масса заменила расстояние».

С гораздо большею ясностью про
явилось огрубение военного искусства 
в мировой войне. Уже составленный 
Шлиффеном первоначальный план 
•вторжения во Францию отличался 
своей тяжеловесностью; но Маряская 
операция показала, что даже при 
столь упрощенных формах стратегии, 
управление современными массами не
посильно для средних- людей.

Еще более топорными были военные 
действия на западном фронте во время 
позиционной войны, когда иа тесном 
пространстве столпились миллионные

армии наиболее цивилизованных госу
дарств, и нагромоздилась военная тех
ника всего мира. По этому поводу сам 
Гинденбург в своих «'Воспоминаниях» 
говорит: «Такого рода битвам у пае 
дали название «материальных сраже
ний» («Material-schlachten»). О точки 
зрения наступающего их можно было 
также назвать тактикой тарана, пото
му что в управлении ими отсутствова
ло всякое вдохновение. Механические 
и материальные элементы боя слиш
ком выдвигались вперед, между тем, 
как духовное управление черезчур 
отступало на задшій план». Совсем 
другой характер носили некоторые 
отдельные операции того же Гин- 
денбурга на восточном фронте, 
ко*гда он действовал сравнительно не
большими силами на обширном театре.

Описанная выше эволюция военного 
искусства и указанные новые -сред
ства борьбы (III. Техника в мировой 
войне) потребовали радикального пе
реустройства армий, а потому, по 
окончании мировой войны, все цивили
зованные государства приступили к 
коренной реорганизации своих воору
женных сил. Эта огромная работа по
ка еще нигде не закончена; больше 
всех сделала в этом отношении Фран
ция, армия коей является образцом 
для других. В виду этого, для озна
комления с устройством современной 
армии необходимо французскую ар
мию описать наиболее подробно, дове
дя исследование до се первичных орга- 
низац. ячеек; описание нее армий 
остальных великих держав может быть 
ограничено сравнительно более круп
ными войсковыми подразделениями.

Французская армия. Во Франции 
различают пять родов войск: пехоту,, 
артиллерию, кавалерию, инженерны о 
войска и воздушный флот. Из них 
главным родом войск, как и повсюду* 
признается пехота. Французы форму
лируют свой взгляд на значение пехо
ты так: «Победа есть овладение мест
ностью: это способна сделать лишь пе
хота, которая занимает, организует » 
закрепляет местность». В этом отно
шении французы сходятся со своими 
недавними противниками—немцами. 
Новый германский устав для подго-
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товки пехоты, в п. 40, прямо говорит: 
«Пехота решает бой. Задача других 
родов оружия — сделать возможным 
и облегчить успех пехоты».

Пехота. Тактической единицей и, 
вместе с тем, первичной организацион
ной ячейкой франц. пехоты является 
«боевая группа», состоящая из легко
го пулемета с необходимой прислугой 
и прикрытием из небольшого числа 
стрелков. Численный состав боевой 
группы с ее командиром равен ГЗ чел. 
и никогда не должен быть меньше 10 
чел. Боевая группа разделяется на два 
звена: пулеметное и стрелковое. Пу
лем. звено включает: командира зве
на—жапрала, пулеметчика и 4 поднос
чиков патронов. На вооружении: 1
ручн. нулем., 4 штуцера и 2 автомат, 
пистолета (у пулеметч. и ст. подносч. 
патрон.). Стрелк. звено состоит из: ко
манд.-капрала, 1 метателя ручных 
гранат, 1 стрелка ружейн. гранат и 3 
обыкнов. стрелков. 'На вооружении: 5 
винтов., 1 штуцер и 1 автомат, пист. 
(у метателя ручных гранат, кроме 
штуцера).

Люди, входящие в состав боевой 
группы, должны быть подготовлены 
к действию из всех тех родов оружия, 
которые имеются в группе.

Боевой группой -командует унтер- 
офицер, вооруженный винтовкой. Взвод 
состоит из 3 боевых групп, причем 
им командует офицер. В роте 4 ли
нейных взвода и 1 командный. Все ли
нейные взводы одинакового, указанно
го выше, состава.

Командный взвод, под начальством 
фельдфебеля, делится на группу рот
ного командира и группу боевого обо
за. Гр. ротн. команд, состоит из: «а- 
ггпала-за ведав. сі-габжеіж-ем, 4 6-ара
ба нщ. и сигналист., 1 самоката, 8 сапер,
2 сипналыц., 4 конн. ординар, и 1 ко
нюха, всего 22 ч. Гр. боев. об. вклю
чает в себе: 1 упт.-офиц.-счетовода, 1 
повара и 6 обозных, всего 8 чел. На 
вооружении: 2 автомат, пистолета (у 
командира взвода и счетовода) и 28 
винтовок.

Средства связи: а) Сигнальное звено 
роты располагает одним 10-см. аппара

том, двумя сигн. флагами и 2 сигн. 
(световыми) пистолетами, б) Каждый

/рядовой снабжен прямоугольным сигн. 
полотнищем, в) Телефонное звено при- 
командир., по мере надобности, -от пол
ка. г) Радио-станция и земной теле
граф также предаются полкам.

Носимый запас (на людях): на пуле
мет по 2.048 патрон., на винтовку—74 
патр., на автом. пистол. — 27 патр., на 
гранатомет — 37 ружейных гранат, 
ручных гранат —* 1.250, световых па
трон — 80, продовольствия на 2 дня. 
Возимый запас (в обозе): патр.—11.500, 
ручных гранат — 600, сигн. патр. — 
120, световых патр. — 80, бенгальск. 
сигнальных и световых ракет — 20, 
продов. на 1 день. Следовательно, ро
та военн. времени имеет: 12 ручн. пу- 
лем., 164 винт, и штуцера, 43 автомат, 
пистол., 12 муфт для руле, гранат, 2 
сигн. (световых) пистол.

Из изложенного видно, что франц. 
рота слагается из 12 совершенно оди
наковых, по составу и силе, ячеек с 
легким пулеметом. Каждая ячейка при
способлена, преясдѳ всего, к ведению 
огневого боя, но может также действо
вать и холодным оружием.

Батальон состоит из штаба, команд
ной группы, 3 линейных рот указанно
го выше состава, 1 нулем, роты и 1 
взвода артиллерии сопровождения. 
Штаб батальона включает команд, бат., 
ад’ютанта и старшего бат. врача.

Командная группа, подчиненная ад’- 
ютанту (он же начальник связи), со
стоит из группы батальонного коман
дира и боевого обоза. Группа бат. ко
мандира имеет: 1 команд, группы — 
унт.-офиц., 1 младш. врача, 1 конн. ор
динарца—унт.-офиц., 1 конн. трубача,
1 старш. санитара, 16 санит.-носилыц.,
3 сигнальщ., 3 самоісатч. и 4 чел. для 
ухода за почтов. голубями. В боевом 
обозе команд, группы числятся: коман
дир обоза — унт.-офиц., 8 обозных и
4 самокатчика.

Пулеметная рота состоит из коман. 
взвода и 4 пул ем. взводов. Ком. взвода, 
под начальством фельдфебеля, подраз
деляется на группу ротного команд, и 
боевой обоз. Первая включает: команд, 
группы—унт.-офиц., 1 старш. конн. ор
динарца, 3 самокатч., 1 капрала по 
снабжению, 1 дальномерщика, 1 оруж. 
мастера и 1 санит. В боевом обозе чис-
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•лятся; 1 унт.-о;ф.-счетовод, 2 конн* ор
удии., 12 обозных и 1 повар.

Пулеметный взвод, под командой 
•офицера, составляется из 2 пулем. 
трупп. Пулем, гр. делится на огневую 
группу, в составе 2 тяжелых пулеме
тов с 4 челов. прислуги при каждом и 
иа эшелон, состоящий из 2 однокон
ных двуколок для перевозки пулеметов 
и .запаса патронов к ним. Группой ко
мандует унт.-офиц. Средства связи: 
телеф. средства св., по мере ©адобности, 
из штаба полка; средства сигнализ., 
как в пех. роте. Всего пулем. рота 
имеет: 16 тяжелых пулем. с 28.511 па
трон. на каждый, 143 штуцера с 56 
патрон, на каждый и 10 пистол. с 27 
латр. на каждый.

Взвод артиллерии сопровождения в 
мирное время, а также и на войне вне 
•боя, входит в состав штабной роты 
полка и состоит из: командной груп
пы, пушечной гр.—одна 37-м,м. пушка 
образца 1916 г. и минометной гр.—две 
81-мм. мортиры Стокса образца 1918 г. 
(одна запасная). Всего во взводе: 1 
офицер, 1 унт.-оф., 2 капрала, 16 рядов, 
и 4 повозки. На вооружении: 1 пушка.
2 морт., 4 автом. пистол. и 16 штуце
ров. Взвод имеет при себе: на пушку 
'384 гранаты, на мортиру—192 гран, и 
мипы и 192 свет, снаряда, на штуцер 
•по« 56 патр., на пистолет по 27 патр.

Полк состоит из штаба полка, штаб
ной роты и 3 батал. указанного въгше 
состава. Штаб полка состоит из команд 
тголка и из 14 офиц. и чиновн., среди 
коих имеются особые офицеры: по т«- 
леф. части, саперный, по снабжению, 
по газовой части, по сбору военной 
.добычи и по транспортир, пленных.

Штабная рота делится на 6 взводов,
-а именно: 1й- взв.,—собранная вне боя 
артиллерия сопровождения; 2-й взв.— 
музыкантск. команда, выполняющая во 
ъремя бо-я обязанности сапит.-носиль- 
щиков; 3-й в.—обозный, подраздел, на 
группу боевого обоза и на гр. продо- 
вольств. об.; 4-й в.—командный, в со
став коѳго входят: а) канцелярия, б) 
полк, отряд связи, состоящий из те
леф. взв., радио-взв., сигн. группы и 
■звена по уходу за почт, голубями; в) 
полковая развѳдыват. группа из 12 
жадных разведч.; г) персонал при офи

цере по газовой части; д) полк, сапер
ный отряд подраздел, на артиллер. 
рабочую группу, инжен. взвод и бом
бард. взв.; 5-й взв.—по сбору военной 
добычи; 6-й взв. — по транспортир, 
пленных.

Средства связи: а) телефон: 14 стан
ций, 4 юомм-утат. и 14 клм. кабеля; в 
резерве—6 станц., 3 комм, и 16 клм. 
каб.; б) радио: 1 переносн. станция с 
радиусом действия до 8 клм и 5 радио
станций для телеграфир. череп землю 
с рад. действия до 2 клм.; в) сигнали
зация: 3 опознават. полотнища для 
обозначения номера полка и места на
хождения полк, штаба; один 35-см. пе
реносный прожектор с радиус, действ.: 
днем до 10 клм. и ночью до 20 клм.; 
два 10-см. оптич. аппарата с рад. дей
ствия: днем 7 и ночью 16 клм.; 4 сигн. 
пистолета; 6 муфт для стрельбы кап
сюлями с донесениями; г) почтовыо 
голуби—4 поста по 25 гол. на каждый.

Противогазовое имущество: а) на
каждого бойца по 2 маски; б) 10 масок 
Шиссо для лиц, находящ. на передов, 
постах; в) 10 аппаратов для вдыхания 
кислорода для спасат. команд; г) 5 
пульверизат. для очистки отравленной 
газами местности; д) 5 детекторов, опре
деляющих газовую атаку и род газа; 
е) 10 пар газовых перчаток на слу
чай соприкосновения с предметами, 
отравленными особыми ожигающими 
газами; ж) 10 пар траншейных бочок с 
предохранит, растворами; з) специ
альная одежда.

Наконец, по проекту, в состав пехот
ного полка решено включить 2 лег
кие танковые роты из 25 танк, каждая.

Из приведенных данных видно, что 
франц. пехотный полк, при численно
сти военного времени около 3.000 чело
чек (считая и весь командный состав), 
имеет на вооружении: 3 пушки, 6 
мортир, 48 тяжелых пулем., 108 легких 
пулем., 2.375 винтовок и штуцеров, 123 
муфты для стрельбы гранатами, 486 
автомат, пистолетов, 11.400 ручных 
гранат и 50 легких танков. Кроме то
го, этот полк обильно снабжен всеми 
новейшими технич. усовершенствова
ниями, особенно в области связи.

Подобная пехота в настоящее время 
получила название «машинизирован-
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ной», так как она настолько насыщена 
машинами и всякой техникой, что 
люди в ней играют роль, гл. о., обслу
живающего машины персонала.

Основным оружием пехоты, как во 
Франции, так и повсюду, теперь при
знается пулемет, причем огневая си
ла пехоты измеряется, преимуществен
но, числом пулеметов. Сравнивая в 
этом отношении франц. полк начала 
мировой войны с современным, полу
чим, что первый располагал 6-ю, а вто
рой— 156 пулем., т.-е. число пулеметов 
увличилось в 36 раз.

Кавалерия. В основу организации 
современной французской кавалерии 
положена мысль, что нормальным спо
собом действий ее является пеший 
бой, и только в особых случаях ма
лые части, не больше эскадрона, мо
гут действовать в конном строю хо
лодным оружием. Взвод является так
тической единицей для коиного боя и 
при полных 16 рядах имеет 32 сабли. 
Эскадрон, представляя, как сказано 
выше, самую крупную часть для боя 
в -конном строю, заключает в себе 4 
взвода, т.-е. 128 сабель. Общий состав 
его: 5 офиц., 151 нижн. чин, 2 повозки, 
149 лошадей, 4 самоката.

При спешивании, 1-й и 3-й взводы, 
имеющие по 1 легкому пулемету, обра
зуют каждый одну боевую группу, а 
2-й и 4-й взв., имеющие по 2 легких 
пулем., -образуют каждай 2 боевые 
группы. Боевая гр. является тактич 
единицей для пешего боя. Спешенный 
эскадрон формирует полуроту из 2 
взводов по В боевые группы в каждом 
и, сверх того, выделяет людей для коно
водов и в командные группы команди
ров рот и батальонов.

Дивизион состоит из 2 эскадр, и при 
спешивании образует роту, которой 
командует старший из эскадр, коман
диров. Полк заключает в себе 4 эскадр., 
2 взвода тяжел, пулем. и 1 штабной 
взвод. Его состав: 35 офиц., 788 еижн. 
чин., 881 лошадь и 50 повозок. Для пе
шего боя полк образует 2 роты, при 
4 тяжелых пулем.

Кавалер, бригада является высшим 
чисто кавалер, соединением, состоя
щим из 2 полков и штаба бригады; по 
наименованию различаются бригады |

гусарские, драгунские и кирасирские,, 
имеющие отдельную нумерацию. При 
спешивании, бригада образует баталь
он из 4 рот при 8 тяжел, пулем.

Вся кавалерия частью придана ар
мейским корпусам, частью входит в. 
состав легких (бывш. кавалер.) диви
зий, о чем будет сказано ниже.

Из приведенных данных видно, что 
кавалерии, как таковой, во француз
ской армии нет, а существует маши
низированная ездящая пехота. Кроме 
того, общая численность кавалерии,, 
ио сравнению с прошлым, значитель
но уменьшилась. В начале мировой 
войны, с окончанием мобилизации, во 
французской армии было 589 эскадр.,, 
а теперь должно быть 184 эскадр., т.-е. 
произошло уменьшение более, чем в
0 раза.

Артиллерия. По проекту, артиллерия 
разделяется: на «войсковую артилл.»,. 
входящую, по нормальной организа
ции, в состав дивизий и корпусов, и 
на «главный артиллер. резерв». Линей* 
ная (прежн. пехотная) дивизия имеет 
3 легких дивизиона из 75-мм. пушек и.
1 тяжелый дивиз. из 155 мм. гаубиц.. 
Дивизион состоит из командной -груп
пы, 2 батарей и муниционной колон
ны. В бат. 4 орудия и 6 зарядн. ящи
ков; ее состав — 3 офиц., 125 нижн. 
чин., 100 лошадей, 14 повоз, и 2 само
ката. Всего в линейной дивизии 24 
пушки и 8 гаубиц. Артиллер. парк- 
дивизии состоит из командной группы,, 
пѳхотн. отдел., артиллер. отдел, и ре
монтной мастерской. Легкая (б. кава
лер.) дивизия имеет 1 конно-артиллер. 
дивизион 3-х-батар. состава, всего 12. 
орудий.

Артиллерию корпуса образует тяже
лый артиллер. полк (конной или механ.. 
тяги), состоящий из: командной груп
пы, 2 дивизионов 155-мм. пушек образ
ца 1917—18 гг., 2 дивиз. 10-5-мм. пушек 
обр. 1913 г. и автотрансп. колонньт. Ди
визион состоит из командной группы,.
2 батарей и муниционной колонны. Ба
тареи 4-х-орудийн., причем снарядов 
при них не возится. Всего корпусная 
артиллерия имеет 32 тяжелые пушки- 
Авто-трансп. колонна состоит из 2 
секций: секция звукоизмерительн-ая,
для определения расстояний до бата
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рей противника при помощи электри- . 
ческих звукоизмерігт. станций, и сек
ция измерения расстояний 'средства
ми земного наблюдения. Корпусный 
артиллер. парк, передвигаемый авто- 
моб. тягой, состоит из командной груп
пы и 2 секций: одна для 155-мм. и 
одна для 105-мм. снарядов.

В состав главного артиллер. резер
ва входит многочисл. артилл. разных 
калибров и образцов, а именно: легкая 
(от 65-мм. до 75-мм.); тяжелая гаубич
ная (от 155-мм. до 220-мм.); тяжелая 
пушечная (от 105-мм. до 155-мм.); тя
желая большой мощности (от 164-мм. 
до 520-мм.); траншейная, вооруженная 
малокалиберн. орудиями и миномета
ми (от 155-мм. до 240-мм.), и, наконец, 
зенитная. Вся эта разнообразная ар
тиллерия организована в артиллер. 
полки из 3—4 дивизионов, с конн. или 
механич. тягой, а частью с установ
кой на автомобилях.

Всего франц. артиллерия, по мирно- 
.му составу, имеет около 10.500 разных 
орудий.

Вообще в новой армии относитель
ное количество артиллерии—этой глав
ной представительницы огневого боя— 
чрезвычайно возросло, по сравнению с 
прошлым. Французы начали мировую 
войну, имея 4.098 легких и 389 тяже
лых орудий, а окончили ее с 6.618 лег
кими и 7.100 тяжелыми орудиями. Т. 
обр., для легкой артиллерии произо
шло увеличение более, чем в полтора 
раза, а для тяжелой артиллерии—® 18 
слишком раз. Полагают, что в буду
щей войне, благодаря развитию своей 
военной промышленности, Франция 
сможет выставить до 40.000 орудий, 
гл. обр., тяжелых.

Инженерные войска делятся иа соб
ственно инжен. войска и войска связи.

В состав первых входят: саперно- 
минные, сап.-понтопные, мостовые- 
обозные, инженерно-парковые, минные- 
электротехн., прожект, и саперно-рабо
чие роты. Войска связи состоят из: 
телеф.-телегр., радио-телегр. и сиг- 
нально-прожект. рот, станций голуби
ной почты и отрядов посыльных с об аж.

В мириое время все перечисленные 
части сведены в отдельные инженер
ные полки, а во время войны они при

даются крупным войсковым соедине
ниям. Вследствие огромного развития 
техники, относительное количество ин
женерных войск в современной армии 
гораздо больше, чем прежде, причем 
появились новые, до сих пор не суще
ствовавшие, виды их.

Воздушный флот. Основной едини
цей в возд. фл. является отряд, иначе, 
эскадрилья.

По назначению, отряды делятся на: 
1) истребительные—для действия про
тив воздушных целей; 2) бомбардиро
вочные — для действия против зем
ных целей в районе поля сражения;
3) бомбардировочные большой грузо
подъемности — для действия против 
земных целей в глубоком тылу про
тивника; 4) осведомительные, которые, 
в свою очередь, разделяются на: а) на
блюдательные — для работы с друг, 
родами войск и б) разведывательные— 
для производства разведок в глубоком 
тылу. Смотря по назначению отряда, 
состав его колеблется от 4 до 10 аэро
планов.

Несколько однородных отрядов обра
зуют группу, причем в бомбардиров, 
группы включаются по одному истре
бительному отряду. Состав группы — 
от 2 до 4 отрядов, в зависимости от 
типа отрядов.

Соединение бомбардир., наблюдат. и 
разведыв. групп с истребит, группами 
образует авио-полк. Состав полка—от 
2 до 4 групп. Высшими соединениями 
в ®оад. фл. являются: дивизия из 2 бри
гад и бригада иіз 2 полтов. Во Фран
ции пока сформированы 2 взвод, диви
зии и 3 отдельные воздушные бригада.

В мирное время общее число военных 
аэропланов составляет около 5.000, из 
коих аэропл. первой линии, выстроен
ных после мировой войны, числи
лось, к 1/1 1924 года, около 1.800. Сверх 
того, Франция располагает широко раз
витой авиационной промышленностью 
и самым сильным аэ мире коммер- 
ческ. возд. флотом, который явится, -в 
случае войны, материалом для форми
рования второочередных частей воен
ного возд. флота. Ввиду этого, Фран
цию называют, в настоящее время, с 
полным основанием, «владычицей воз
духа».



m Ч ет ы р ех л е т н я я  в ой н а  1914— 1918 г. 3 4 8

Танковые войска. Реорганизация их 
пока еще нѳ закончена, но по своей 
численности и значению они, бесспор
но, составляют особый род войск, во 
'всяком случае, более важный, чем ка- 
'валерия. Они сведены в легкие и тя
желые танковые полки. Легкий танко
вый полк состоит из 3 батальонов и 
танкового резерва, всего 150 танков. 
Баталыж делится на 3 роты и танко
вый резерв; рота — на 3 взвода. Тяже
лый танковый полк имеет ту же орга
низацию, что и легкий, отличаясь от 
него лишь типом танков. Кроме того, 
существуют легкие танковые эксадро- 
иы, которые, в случае войны, будут 
приданы легким (б. кавалерийским) 
дивизиям. Наконец, к танковым вой
скам принадлежат бронированные ав
томобили и бронепоезда. В настоящее 
время французская армия имеет около
3.000 танков, 100 броневых автомоби
лей и 50 бронепоездов, а в случае вой
ны число их предположено* 'значитель
но увеличить, для чего военная про
мышленность представляет широкие 
возможности. Старая армия имела в 
небольшом числе броневыіе автомобили 
и бронепоезда, но танков не зналха, 
так как они появились только в 1916 г., 
во время мировой войны.

Кроме описанных родов войск, пред- 
назн. дж  борьбы с внешним врагом, во 
Франции, существуют войска особого 
назначения, к коим относятся жандар
мерия и корпус республик, гдардии. 
Жандармерия, подчиненная военному 
министру, образует 27 легионов, по
2—5 рот в каждом, общей численно
стью около 1000 офиц. и 30000 нижн. 
чин., при 15.000 лошадях. Назначение 
ее — охрана порядка внутри страны, 
гл. обр., в селах и деревнях. По тре
бованию гражданских властей, она 
употребляется для подавления восста
ний и беспорядков, так как полевые 
войска для этого принципиально не 
посылаются. В военное время жандар
мерия частью остается на местах, а 
частью выделяет особые роты полевых 
жандармов в распоряжение корпусов 
и армий. Корпус республик, гвардии 
состоит из 3 батальонов пехоты и 2 
дивизион, кавалерии, всего около 4.000 
чел. и 1.000 коней. Он пополняется осо

бо обученными и воспитанными людь
ми и имеет специальным назначением! 
борьбу с рабочим .классом в городах.. 
В военное время он остается на своих; 
местах, гл. обр., в Париже и Лионе.

Высшие войсковые соединения. Стра
тег. единицей является дивизия-линей- 
ная или легкая. Линейная дивизия (б. 
пехотная) состоит из 3 пехотнъих пол
ков и 4 артиллер. дивизионов. Легкая 
дивизия (б. кавалер.) имеет 3 кавалер, 
лригады (1-я гусарская, 2-я драгунская 
и 3-я кирасирская), 1 коно-артиллер. 
дивизион 3-х-батарейн. 'состава (12 ору
дий) и 2 полубригады (т.-е. 2 полка), 
егерей на самокатах и грузовиках. 
Всего по проекту должно состоять 32: 
линейные дивизии и 5 легких дивизий.

Высшим войсковым соединением в 
мирное время является корпус из Z  

линейных дивизий, одного тяжелого 
артиллер. полка и одного 4-х-эскадр. 
кавалер, полка. Из последнего по од
ному эскадрону придается дивизиям,, 
в качестве дивизионной кавалерии.

Всех корпусов во Франции 16, е со
ответствии с чем страна разделена на. 
округа комплектования. В военное 
время, в зависимости от оперативных 
задач, в состав корпуса может быть, 
включено до 5 дивизий, причем кор
пуса обыкновенно соединяются в ар
мии, а последние — в группы армий.

Общий резерв. Все войска, не вошед
шие в состав дивизий и корпусов (воз- 
душн. флот, танковые войска, стрелк. 
батальоны, оставшиеся егерские ба
тальоны, некот. техн. части и пр.), обра
зуют общий резерв в распоряжении 
верховного командования, которое-
пользуется им для усиления той или 
другой части действующей армии.

Комплектование. Французская армия 
комплектуется на основании всеобщей 
личной воинской повинности всего 
мужского населения Франции в возра
сте от 20 до 48 лет. Для облегчения 
белых эта повинность со времени ми
ровой войны распространена на ту
земное население некоторых колоний. 
Льгот по отбыванию воинской повин
ности не существует: освобождаются 
от службы только лица, имеющие- 
серьезные физические недостатки. Об
щий срок службы 28 лет, из коих: дей*
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ствит. служба — Ш  года (в колониях 
3 года), в распоряжении военного ми
нистра — 2 года*); в первом резерве— 
16% лет и во втором резерве—8 лет.

Комплектование производится по 
террнтор. системе. Среднее количество 
призываемых в самой Франции около
250.000 чел. ежегодно, из коих до 10.000 
чел. освобождаются по физической не
годности. Особое внимание обращено 
на привлечение в армию сверхсрочных, 
число коих положено довести до 100.000 
чел. Унт.-офиц. подготовляются в унт.- 
офиц. школах. Офицеры выходят из 2 
историков: a,) as С.-Сиірской школы
и Политехникума, куда поступают мо
лодые люди с законченным средним 
образованием, и б) из многочисл. офи
церских школ, пополняемых исключ. 

унт.-офиц. войсковых частей. Для под
готовки офицеров запаса существуют 
особые школы. Генеральный штаб по
полняется офиц., прошедшими курс 
военной академии (école supérieure 
de guerre), которые по окончании ее, 
до причисления к генеральному шта
бу, прикомандировываются на 2 года 
к разным родам войск.

Численность вооруженных сил. По 
проекту, численность французской ар
мии мирного времени должна соста
влять 659.000 чел., из коих: 460.000 
французов ( в том числе 100.000 сверх
срочных), 189.000 туземцев колоний и
10.000 человек иностранного легиона. 
Из установленного количества 32 ли
нейных дивизий — 23 белых и 9 сме
шанных. В смешанной дивизии—2 пол
ка цветных и 1 полк белый; в цветных 
полках белые составляют лишь ко
мандный состав и кадр около 500 чел. 
Общая численность обученного запаса 
в метрополии и колониях достигает
4.000.000 чел.

В случае войны, вооруженные силы 
Франции должны составить около
3.000.000 чел., широко снабженных, как 
бы насыщенных, самыми разнообраз
ными орудиями истребления и разру
шения. В этом отношении, техника 
конца мировой войны представляется

*4 Эта к атего р и я  м о ж е т  бы ть снова п р изван а на 
с л у ж б у  просты м  р аспоряж ени ем  военного  министра 
с  п оследую щ ей  с а н к ц и ей  п ар л ам ента.

игрушкой, по сравнению с тем, что 
нас ожидает в будущем..

План действий. Франция готовится 
к войне, в первую очередь, с Германи
ей, причем, наученная горьким опы
том, предполагает сразу перенести зо- 
енные действия на неприятельскую 
территорию, дабы избавить свою стра
ну от опустошения. С этой целью вой
ска т. н. «армии прикрытия» («l’armée 
de couverture»), расположенные в во
сточной пограничной полосе и в гер
манских областях по Рейну, содержат
ся в усиленном, почти военном соста
ве. С об’явлением войны, они должны 
немедленно вторгнуться в пределы 
Германии для воспрепятствования про
изводству там мобилизации и для за
хвата возможно большего района, в 
коем затем должна развернуться глав
ная масса вооруженных сил Франции. 
Описанное устройство современной 
французской армии явилось результа
том изложенной выше эволюции воен
ного искусства, т.-е. глубоких пере
мен, происходящих в тактике и стра
тегии под влиянием быстрого прогрес
са техники. Другие цивилизованные 
•государства» в пределах имеющихся фи
нансовых и технических средств, пере
страивают свои армии -по тому же обще
му типу, с небольшим! лишь изменения
ми, Еъгаышеміьгми (местными условиями.

Английская армия. Вооруженные си
лы Англии состоят из постоянной ар
мии и территориальной армии.

Постоянная или регулярная армия.
Пехота. В пехоте отдельной частью 

является батальон, состоящий из шта
ба, пулеметного взвода и 4 рот. В ну
лем. взводе 4 отдел, по 2 тяжел, пу
лем. в каждо-м, всего 8 тяжел, пулем.
В роте — 4 взвода. Во взводе—і  отде
ления, причем 2 отдел, стрелков и 2’ 
отдел, с легкими пулем. Всего в ба
тальоне 28 офиц. и 860 унт.-офиц. и 
стрелков. Полк — соединение только 
тактическое; ни административных, ни 
хозяйственных обязанностей командир 
полка не несет. В полку штаб и 2 ба
тальона. Бригада — соединение так
тическое. В бригаде штаб и 2 полка, 
точнее, 4 батальона. Всего в англий
ской пехоте 10 гвард. и 122 линейных, 
и стрелк. батальонов.



Кавалерия. Отдельной частью являет
ся полк, в котором штаб и 3 эскадр. 
При штабе взвод противоаэропланных 
орудий и пулеметный взвод. Во взво
де прогивоаэрошг. орудий—2 пушки 
Гочікиса; в полковом пулеметном взво
де 2 отдел., по 2 вьючных пулем. Гоч- 
кпса в калсдом, всего 4 пулем. Эскадр, 
состоит из 3 взводов всадников и пу
лом. взвода. Во взводе всадников 4 от
дел. В пулем. взводе 4 отдел., по 2 пу
лем. Гочкиса в каждом. В эскадроне б 
офиц. и 152 н. чина. В полку всего 23 
оф. и 527 н. чин. Бригада имеет штаб 
и 3 кавалер, полка. Всего в англий
ской кавалерии 2 гвард. и 20 линейн. 
(гусарских, уланских и драгунских) 
полков.

Артиллерия. В постоянной армии 
имеется артилл.: конная, горная, поле
вая легкая, среднего калибра, тяже
лая, сверх-тяжелая и береговая. Основ
ной единицей является батарея.

Конная батарея состоит из 6 орудий. 
Всего имеется 1(3 конн. бат., из коих 
10 бат. сведепы в 5 бригад, а б бат., 
расквартир. в Индии, входят в состав 
британско-индусских войск.

Горная батарея (вьючная) имеет 4 
орудия. Горя. бат. всего« 23, причем 
они сведены: в 3 горные бригады—12 
бат., в  одну противоаэропл. горн, бри
гаду—3 бат., в одну резервную горн, 
бриг.—*2 бат. и, кроме того, б отд. бат. (в 
Индии). Нормально в бригаде горной 
артиллерии 3 гаубичных и одна пу
шечная бат.

Полевая легкая батарея имеет 6 
орудий. Всего в армии 127 бат., кото
рые сведены: в 29 полевых, 1 противо- 
аэропл. и 4 резервных бригады. Нор
мальный состав бриг. — 4 бат., из них 
3 пушечн. и 1 гаубичн. Резервные и 
противоаэропл. бригады — з-х-бат. со
става.

Батарея артиллерии среднего кали
бра — 4-х-оруд. Всего 35 бат., сведен
ных в 12 полевых и одну резервную 
бригады. Бригады средн. калибра раз
личи. состава: нормальная бригада — 
3 гаубичных и 1 пушечная бат., мор
тирные бриг. — З-х-бат.; 6-дюймовые 
пушечные — 4-х-бат. Батареи тяжелой 
и сверх-тяжелой артиллерии—2-х-оруд. 
Они сведены в бригады по 6 бат. в
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каждой, береговые батареи — разного 
состава, всего их 27.

Инженерные войска. Имеются след, 
инжен. части: 15 полевых рот, поле
вой эскадрон, пионерный взвод, 22 кре
постные роты, 2 железнод, роты, 3 
с’емочные роты, 1 понтонный парк, 1 
опытная рота и 1 маскиров. рота.

Танковые войска. Самое крупное со
единение танков—батальон. Существу
ют 4 танк, батал. Батал. делится на 

штаб и 3 роты. В роте — 4 взвода, во 
взводе — 2 отдел. В отдел. — 2 танка, 
во взводе — 4 танка, в роте 16 танков, 
в батальоне — 48 танков. Броне-авто- 
мобилей 2 группы, по 4 роты в каж
дой, и, кроме того, 3 отдельные авто- 
моб. роты.

Войска связи. Отдельной частью яв
ляется рота, заключ. в себе от 2 до 9 
взводов. Средства связи: флаги, гелио
графы, световые сигналы, ракеты, по
лотнища, телеграф, телефон, телеграф 
и телефон беспроволочные, велосипе
ды, мотоциклы и посыльные.

Войска особого назначения — воен
ная полиция. Всего на 1923—1924 бюдж. 
год численность постоянной англий
ской армии определена в 170.800 чел

Территориальная армия. Первона
чальное назначение—защита собствен
ной территории; но в мировой войне 
войска территор. армии принимали 
деятельное участие наравне с войска
ми постоянной армии. Организация их 
такая же, но численный состав не
сколько меньше, а именно: в пехотном 
батальоне — 658 чел., в кавалерийском 
полку1—296 ч. Территориальная армия 
выставляет 14 дивизий пехоты и 12 
полков кавалерии с соответственным 
количеством артиллерии и вспомога
тельных войск. В мирное время частя 
территориальной армии собираются 
лишь на ежегодные учебные с(Торы: 
постоянно содержатся лишь штабы, 
состоящие из 1 офицера и нескольких 
инструкторов. Общая численность тер
ритор. армии, по бюджету на 1923— 
24 г., определена в 180.200 чел.

Организованные резервы. Назначе
ние их — дать обученный контингент 
на пополнение постоянной и террито
риальной армий, для чего резервисты 
проходят в особых лагерях краткие
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курсы обучения. Точная организация 
не установлена. По военному бюджету, 
число организованных резервистов 
определено в 73.000 человек.

Высшие войсковые соединения. Пе
хотная дивизия, существующая как в 
мирное, так и в военное время, состо
ит из: 3 пех. бригад (12 батал.), 3 ар
тилл. бригад (12 бат.), 4 траншейных 
бат., 1 эскадр, кавалерии, 3 инжен. рот 
и 3 рот связи. Кавалер, дивизия суще
ствует только в военное время и со
стоит из 2 кавалер. (8 полков) и 2 кон- 
иоьартиллер. бригад (4 бат.). Корпус- 
соединение только военного времени, 
состоит из 2 или 3 пех. дивизий, при
чем ему придаются 2 тяж. бат. Все 
танк, войска, в том числе и все бро
невые части, об’единены в особый 
танк, корпус. Во время войны форми
руются армии из 2—3 и более корпу
сов.

Комплектование. Обязательной воин
ской повинности нет. Армия попол
няется добровольцами, записывающ. 
иа службу нормально в возр. от 18 до 
25 лет. Срок службы обыкновенно 12 
лет (в некоторых случаях может быть 
продлен до 21 года). Из них от 3 до 9 
лет на действит. службе, а остальное 
время в резерве армии. Срок записи 
нормально на 3 года, после чего мож
но записываться вновь. В каждом воен
ном округе имеются террито,р. офи
церы, хорошо знающие мостное насе- 
.ление; они ведут агитацию между мо
лодежью и производят самую запись. 
Поступившие добровольцами в течение 
6 мес. проходят курс одиночного обу
чения при рекрутских депо, после че
го рассылаются в разные войсковые 
части, расположенные в метрополии и 
колониях.

Во всей Британской империи широ
ко практикуется досрочное военное 
обучение молодежи; в Англии, Канаде и 
Индии оно добровольное, в Австралии, 
Новой Зеландии и Юяшой Африке обя
зательное. На территории Соединенно
го Коволсвства существует ор-гашша- 
ция бой-скаутов, коим в военном мини
стерство ведется учет. Всего ио спи
скам 1921 г. состояло 2.423 роты, заклю
чавшие в себе 118.893 бой-скаутов.

Около 85% всех офицеров англий

ской армии комплектуется из окончив
ших школы: в Сендхерсте — для пехо
ты и кавалерии — и в  Вуличе — для 
артиллерии и инженерных войск. За
тем 10% офицеров получается из окон
чивших университеты и 5% произво
дится из унт.-офиц., по прохождении 
ими особого курса в Сендхерсте.

Для подготовки к званию офицера 
военного 'Времени ученики средн. школ 
и студенты высш. учебн. зав. прохо
дят курс в офицерском учебном кор
пусе, формируемом на время учебного 
сбора при дивизиях. Офицерами генер. 
штаба армия пополняется из Военной 
Академии. Общая численность воору
женных сил, выставляемых в военное 
время, неизвестна, но в течение миро
вой войны Соединенное Королевство 
мобилизовало 4.970.872 чел.

Армия в Индии. Вооруженные силы 
Индии состоят из: а) постоянной регу
лярной армии, б) вспомогательной ар
мии, в) территор. туземной армии и 
г) войск отдельных государств.

В состав постоянной армии входят: 
1) английские войска, находящиеся в 
Индии и Адене, всего 45 батальонов, 
50 эскадронов, 60 батарей и 7 танков, 
и брон. отрядов, общей численностью 
от 60 до 65 тысяч чел.; 2) туземные 
части, коих имеется 130 батал., 90 эска
дрон., 30 горных батар., 24 ишкен. ро
ты и 14 рот связи, числен, до 160 тыс. 
чел. Английские и туземные части со
единяются в бригады, по 4 батальона 
в каждой. 3 бригады образуют диви
зию из 12 батал. Вспомогательная ар
мия — непостоянная. Она должна со
стоять из англичан и туземцев, и в 
ней предполагается 23 пех. батал., 10 
кавалер, полков, 20 батарей, 1 рота свя
зи и 12 железно-дор. батальонов.

Территор. туземная армия ныне 
лишь формируется, на тех же основа
ниях, как и английская территор. ар
мия. Войска отдельных индийских го
сударств;—«численностью до 80.000 чел.

Вся индийская армия содержится на 
средства Индии, кроме тех случаев, 
когда части находятся вне пределов 
страны; в последнем случае содепжа- 
ніие их оплачивается Соединен. Коро
левством. Армия комплектуется добро
вольцами, причем продолжительность
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службы от 3 до 18 лет. Офицеры из 
англичан и туземцев. До войны по
следние не могли быть в чине выше 
капитана. Но нынѳ 10 туземцев еже
годно командируются в военную шко
лу в Сендхерсте, по окончании кото
рой производятся в офицеры и полу
чают права, одинаковые с англичана
ми. Сначала английские офицеры на
значаются в индийскую армию на 4 
года. Если в течение этого времени 
они выдержат особый экзамен, м. пр. 
и по одному из туземных языков, то 
они могут быть оставлены на более 
долгий срок, но не более, чем на 32 
года. Служба в Индии дает офицерам 
большие материальные преимущества. 
Во время мировой войиьг Индия моби
лизовала 1.161.789 чел.

Вооруженные силы доминьонов. До- 
миньоны должны защищать себя сами. 
Английских войск на их территории 
нет. Вооруженные силы всех доминь
онов состоят из постоянной и терри
тор. армий. Постоянные армии везде 
крайне незначительны; они комплекту
ются добровольцами, и глазная задача 
их заключается в военной подготовке 
населения. Военное обучение граждан 
обязательно, кроме Канады, которая, 
по примеру Англии, сохранила прин
цип добровольного обучения военному 
делу. Устройство войск везде сходно с 
английским, имея в виду их совмест
ные действия.

Армия Канады имеет чисто милици
онную организацию и состоит из ак
тивной милиции и резерва милиции. В 
акт. милиции часть находится в по
стоянной боевой готовности — около
4.000 офиц. и солдат, причем их слу
жба сводится, гл. обр., к прохождению 
курса различных военных школ, а 
другая часть призывается лишь на 
ежегодно учебн. сборы, продолжит. 12— 
16 дней. В ней числится 2.800 офиц. и
111.000 солд. Вступление в милицию 
вообще добровольное. В резерве ми
лиции числятся все способные к вой
не граждане, в возр. от 18 до 60 лет, 
призываемые лишь во время общей 
мобилизации.

Всего воешіо-обязанных в Канаде 
около 2.200.000 чел., разделенных на 
4 класса. При мобилизации формирует

ся действующая армия следующего со- 
става:

а) Пехота: 24 пех. бригады, по 4 ба
тал. в каждой, и 24 отдельных батал.,. 
всего 120 батал. б) Пулеметные части: 
2 автомоб. пулем. бриігады, из 5 бат. 
по 8 пулем. каждая, всего в 2 бригадах 
80 пулем.; 12 пех. пулем. бригад, в. 
каждой по 3 роты, в роте по 3 бат.— 
в батарее 8 пуле,м. всего s  12 брига
дах 864 пулем.; 1 пулем. эскадрон — 
12 пулем. в) Кавалерия: 7 кавалер, бри
гад, по 3 -полка в 'каждой, и  12 отде-яьн. 
к-аеал. полков, івсего 33 тсавал. іполта. 
г) Артиллерия: 20 полевых артилл. 
бригад, 20 отдельных полев. батарей, 
22 тяжелые батареи и 9 рот крепостной 
артилл. д) Инженерные войска: 7 поле
вых полков, 33 полев. роты, 13 электр.,. 
тракторных и других технических рот. 
е) Разведывательные части: 13 вело
сипед. рот. ж) Части связи: 12 батал.,.
7 отдельных рот, 2 крепости, роты и 
4 артилл. или наблюдательные секции. 
Все эти части соединяются в 11 пех. 
и 2 кавалер, дивизии.

При организации вооруженных сил 
стараются привлекать в активную ми
лицию лучших офицеров и солдат экс* 
педиционной армии, принимавшей уча
стие в мировой войне, а равно также- 
сохранять названия и традиции ча
стей этой армии. В продолжение ми
ровой войны Канада мобилизовала 
628.964 чел.

Армия Австралии. Постоянная армия 
состоит из 3.000 офицеров и солдат. 
Территор. армия состоит из 4 пехот,.
2 кавалер, дивизий и 3 смешанных 
бригад, из коих может быть сформи
рована пятая пехотная дивизия. Чис
ленность территор. армии—ILS.00С чел.

Военная служба обязательна с 18 
до 25 лет. В течение первого года во
енной службы молодые люди призы
ваются на учебный сбор на 70 дней* 
на 2-й, 3-й и 4-й годы — ежегодно на 
16 дней; с 22 до 25 лет еовсем не при
зываются. Офицеры получают воен
ную подготовку в военной школе в 
Дентхуне. Всего может быть выставле
но для войны 270.000 чел.

Армия Южной Африки. Вооружен
ные силы разделяются на войска пер
вой линии й войска второй линии, или-



резервы. К составу первых относятся 
постоянные войска и гражданские си
лы. Постоянные войска состоят из: 5 
полков ездящей пехоты, 5 бат. полев. 
артиллерии, 2 горных бат. и 1 крепост
ного саперн. отделения, всего 5.000 
чел., из коих — половина белых, а 
остальные туземцы. Постоянные вой
ска комплектуются добровольцами.

Гражданские силы, которые созыва
ются лишь на время учебных сборов, 
состоят из: 7 батал. пехоты, по 4 роты, 
2 батал. пех., по 5 рот, 4 полков ездя
щей пехоты, по 4 эскадр., 1 полка тя
желой артиллерии и 1 бат. полевой ар
тилл., всего 6.300 чел. Гражданские 
силы комплектуются добровольцами, 
которые в возрасте от 17 до 25 лет 
обязуются пройти 4 периода обуче
ния — один в 30 дней и три по 21 день.

В войсках 2-ой линии (резервы) чис
лятся: 1) граждане, служившие в по
стоянных войсках; 2) гражд., бывшие 
в гражданских силах, причем они 
разделяются на два класса: кл. А (от 
26 до 45 лет) — 44.500 чел. и кл. Б 
(от 45 до 60 лет) — 82.200 чел.; 3) все 
граждане от 17 до 60 лет, нигде не 
служившие, причем они получают под
готовку в стрелк. обществах, где обя
заны пробыть 4 года. Всего, в случае 
войны, может быть призваяго 135.000 
чел., из коих половина белых.

Армия Новой Зеландии. В постоян
ной армии — 100 офиц. и 600 унт.-офи- 
церов и солдат. В территор. армии, со
бираемой лишь на время учебных сбо
ров, находятся: 12 батал. пех., 9 пол
ков 'конн., 21 батарея, 3 депо иижен. 
войск, 3 депо железнодор. войск и 3 
депо нестроевых и обозных войск. При 
мобилизации все эти части формиру
ют 1 пехотную дивизию и 3 бригады 
конницы. Всего в территор. армии чис
лятся 1.000 офиц. и 22.000 солдат.

В территор. армии обязательно со
стоят все граждане с 18-летн. возра
ста. Все молодые люди с 14 до 16 лет 
получают сначала предварит, подго
товку, а с 16 до 18 л. — элементарную 
военную подготовку. Для этого они со
единяются в кадетские батальоны, при
чем обучением руководят офицеры, 
закончившие курс школы в Трентхане. 
В возрасте от 18 до- 25 л., граждане,
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состоящие в территор. армии, призы-- 
ваются в учебные сборы на 2—6 по-- 
дель. Всего, в случае войны, может' 
быть выставлено 63.000 чел.

Английский воздушный флот. ІІа 
основании опыта мировой войны, Ан
глия, первая в мире, признала во-зд. 
фл. самостоятельным элементом во
оруженных сил, наравне с сухопутной 
армией и морским флотом. Во главе* 
возд. фл. стоит воздушное минист-о* 
(статс-секретарь по возд. делам), в ве
дении которого находятся как военный,, 
так и гражданский возд. флоты, а так
же вся метереолог. служба страны:- 
Единицей воздушных сил является 
отряд, состоящий, в мирное время из 
12, а в военное время из 24 действую
щих аэропл.; кроме того, в состав от
ряда входят запасные аэропл. Отряд 
делится на звенья, по 4 аэропл. в каж
дом. Отряды не имеют названий по 
назначению, хотя и состоят из одно
родных аэро-пл. По принятому проекту 
должно быть: в метрополии 35 отрядов, 
в колониях 25 отр., для совместных 
действий е сухопутя. армией 20 отр. 
и для совместных действий с флотом 
также 20 отр. Численность военного 
воздушн. флота — до 1.500 аэропл., в> 
том числе, к 1/1 1924 г., состояло около 
600 аэропл. первой линии, новейших 
систем. Доминьоны имеют самостоят. 
управления возд. флота.

Англия является первой в мире стра
ной, открывшей у  себя в 1922 г. Ака
демию Генер. Штаба Возд. флота. На
значение ее подготовлять высший ко
мандный и штабной состав возд. сил. 
Гражданский возд. флот Англии пока 
был не велик, но теперь на это обра
щено серьезное внимание, вследствие 
чего, при правительствен, субсидиях 
и высоком состоянии промышленности, 
можно рассчитывать на быстрое его 
развитие.

Итальянская армия. Сухопутные во
оруженные силы состоят из настоян
ной армии, колониальных войсяс и 
войск общественной безопасности.

Постоянная армия. Пехота еостшт 
из: лин., гренадер., альпийск. и бер- 
сальерских полков и танк, отрядов. Ли
нейный и гренад. полк состоят из: 
штаба, полковой штабной роты, и трех

i со в р ем ен н о е  и х  у ст р о й ст в о . ЗЗ З4
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'батальонов, из коих один в кадровом 
составе. Ножовая штабная рота со
держит всо органы командования, 
средства связи и лиц администр.-хоз. 

■ и санитарной -службы. Батальон со
стоит из: штаба, батал. штабной роты, 

' трех стрелк. рот и одной роты тяже
лого оружия. Батальонн. штабная ро
та имеет: саперный взвод, взвод свя
зи и смешанный взвод. Стрелковая ро
та состоит из 3 стрелк. взводов и 1 
смешанного. Стрелк. взвод разделяет
ся иа два отделения. Каждое отдел, 
имеет два звена: одно стрелк., а дру- 

' гое пулеметное, с одним легким пуле
метом.

Смешанный взвод заключает в себе: 
а) лиц командования, связи, хозяй
ствен. и санит. службы и б) резерв по
полнения (1 сержант и 11 рядовых), из 
коего пополняется убыль в роте. 06- 

' щая численность стрелк. роты: 5 офи- 
цероб, 4 унт.-офиц. и 155 солдат при 
6 легких пулом. Рота тяжелого ору
жия состоит из 3 пулеметных, 1 пу- 

' шечного и 1 смешанного взводов. Пу
леметный взвод имеет два отдел., по 
одному тяжелому пулемету в. каждом. 
Пушечный взвод разделяется иа 4 от
деления, jb каждом по одной 37-мм. 
пушке. Смешанный взвод состоит из 

' командования, связи, хозяйств-, и са
нит. службы, а также резерва попол
нения. Всего- в роте тяжелого оружия: 
5 офиц., 4 унт.-офиц., 185 солдат, 6 тя
желых пулем. и 4 пехотных 37-мм. 
пушки. Пехотный батальон указали, 
состава обладает большой самостоя- 

' телыіостыо в тактическом отношении, 
так Ткак имеет 'артиллерию, тяжелые и 
легкие пулеметы, орган связи и инжеп. 
часть. В общем, численный -состав ба
тальона: 26 офиц., 20 унт.-офиц., 758 
солдат, б тяжелых нулем., 18 легких 
нулем, и 4 нех. 37-мм. пушки.

На пехотный полк, при общей чис
ленности £ 2.623 чел., приходится: 54 

' легких пулем., 18 тяжелых пулем, и 
12'тушеік 37-мм. калибра». Всего, в армии: 
102 'лній№г. (полка и 2 гренадер, полва.

Альпийские полки предназначены 
для действий в горах. Они имеют по
3 батальона; каждый бат. из 4 рот при
4 пулем. Рота" им-еет 2 взвода при 2 
"нулем. • Взводы ’ состоят из 4 отдел.

Полки, батальоны и роты имеют вьюч
ный обоз. Всего имеется. 9 аль- 
пийск. полков. Берсальерскиѳ полки 
представляют стрелк. части. В полку 
3 батальона, из жоих 1 содержится в 
полном составе, а 2 в кадровом. Всего 
имеется 12 полков берсальеров, из ко
их 6 полков на самокатах. Организа
ция обыкновенного- берсал. полка мало 
отличается от линейного. Батальон 
берс.-самокатчиков состоит из 3 рот 
при 4 пулем. Самокатная рота имеет 
5 офиц., 150 нижн. чинов на велосип. 
и 2 легких пулем. В составе всех ли
нейных, греьгад., альпийских и бер
сал. полков содержится депо, то-есть 
кадр запасной части. Танковые вой
ска входят в состав пехоты и подраз
деляются на отряды танков и отряды 
брониров. автомобилей. В настоящее 
время происходит реорганизация этих 
войск.

Конница, под влиянием опыта ми
ровой войны, сильно сокращена; в ар
мии осталось всего лишь 12 кавале
рийских полков. Полк состоит из: шта
ба, двух эскадронных групп, пулемет
ной секции и депо: Эскадронная груп- 
па состоит из двух эскадронов. Нор
мальный состав эскадрона 4 офицера 
и 150 нижних чинов, но в мирное вре
мя эскадроны содержатся в составе 
24 рядов.

Артиллерия разделяется на: поле- 
вую-легкую, горіную-ковную, полевую- 
тяжелую, тяжелую, береговую и.проти- 
восамолетную. В поле вой-легкой артил
лерия-—27 полков, приданных п е х о т  
дивизиям. Полк состоит из штаба, 5 
групп батарей и депо. Группа бат. име
ет 3 бат., из коих одна содержится в 
кадровом составе. Батареи — 4-оруд. 
и делятся на 2-оруд. эшелона и эше
лон зарядных ящиков. В полку: 1-я и
2-я группы вооружены легкой пушкой,
3-я гр. — гаубицей, 4-я гр. — горной 
пушкой и 5-я гр. — гаубицей с авто- 
тягой. Всего полк в мирное время 
имеет 60 разных орудий. При мобили
зации группа горных батарей и гр. 
гаубиц с авто-тягой будут выделены 
из полка, после чего в нем останутся 
три гр., т.-е. 36 орудий. При депо раз
вернется запасный артиллер. полк та
кого же состава, как и полевой.
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Горная артиллерия состоит из 3 
полков. В полку: штаб, 3 группы бата
рей и депо. Группа из 3 бат. В бат.-— 
4 орудия. Всего в полку 36 горных ору
дий.

Коииая артиллерия состоит из 1 коы- 
но-артилл. полка, оргаиизов. почти так 
же, как полк горной артиллерии. По- 
левая-тяжелая артиллерия состоит из 
14 полков. Организация полка тожде
ственна с организацией полевого-лаг- 
кого артиллер. полка, но с придачей 1 
авто-отр-яда. Батареи поставлены иа 
тракторы. Тяжелая артиллерия состо
ит из 6 полков с тракт, тягой. В полку: 
штаб, 4 группы батарей и депо. В 
группе—3 батареи, из коих одна со
держится в кадровом составе. В бат.—
4 орудия. В береговой артилл. числит
ся 4 полка, организация коих тожде
ственна с организацией полков тяже
лой артиллерии. Противосамолетная 
(зенитная) артиллерия состоит из 10 
групп, по 3 батар. в каждой. Группы 
распределены между 3 учебными депо.

Инженерные войска состоят из: 10 
корпусн. инжен. групп, 1 радио-теле- 
графи. полка, 1 понтонно-лагунного 
полка и 1 железнодор. полка. В состав 
корп. инжен. группы входят: саперн. 
батальон, телегр. бат., минная рота и 
депо, Радио-телегр. полк имеет: штаб,
5 батал., парк и депо. Понтонно-лагун
ный полк состоит из: штаба, 3 понтон
ных батал., лагунн. батал. и депо. Ла
гунный батальон назначается для пе
ревозки войск через Венецианские ла
гуны. Железнодор. полік имеет: штаб, 
2 железнодор. батал., несколько желез
нодор. отрядов, отделение железнодор. 
движения и депо.

Колониальные войска. К ним прина
длежат как части, составленные из 
итальянцев, так и туземные цветные 
войска. Вообще все колон, войска ком
плектуются исключительно вербовкой 
и имеют своим назначением службу в 
колониях. Наиболее многочисленны ко
лониальные войска в Либии, Эритрее 
и Сомали. Самыми крупными войско- 

■ выад. частями для колой тоіюк явля
ются: в пехоте — батальон; в кавале
рии — эскадрон; в артиллерии — ба
тарея. Общая численность этих войск 
более 100.000 чел.

Войска общественной безопасности..
В состав их входят: корпус карабине- ; 
ров, финансовая стража и доброволь- 
пая милиция национальной безопасно
сти.

Карабинеры (военная полиция) нахо
дятся в двойном подчинении: военно-. 
му министру и мин. внутр. дел. Вся. 
страна разделена на 21 территор. ле-. 
гион (военно-нолиц. участки), кото-, 
рые об’единены в 7 групп легионов- 
(военно-полиц. округа). Кроме того, в' 
крупных городах стоят т. н. подвиж
ные батальоны и эскадроны караб.- 
Всего имеется 18 батал. и 3 эскадр. 
Подвижной батал. состоит из: штаба,. 
3 рот, 1 самокатной роты, 1—2 пулем.. 
отдел, (по 2 пулем.) и 1 отдел, мелко
калиберной артиллерии, Рота состоит; 
из 4 взводов; самокатная рота— из 2 
взводов. Состав батальона: 15—16
офиц. и 743—764 унт.-офиц. и рядо- 

: вых. Общая численность корпуса ка
раб.: 1.400 офиц. и 63.000 нижн. чинов.-

Финансовая стража подчиняется ми
нистру финансов и несет тамож, и по
граничную службу. Она состоит из 8- 
легионов и 1 учебн. лег. Организация 
ее тождественна <с организ, караб. Во 
время войны она переходит в подчине
ние военному мин. и привлекается к-, 
участию в боевых действиях. Общая 
численность фин. стражи — 35.000 чел.

Добровольная милиция националь
ной безопасности состоит исключит, из 
надежных фашистов в во-зрасто от 17- 
до 30 лет. Прием рядовых членов про-* 
изводится премьер-министр. Муссоли' 
ни, которому эта милиция подчиняет-* 
ся. Офицеры назначаются и повышав 
ютея по службе королевскими декре
тами, Никакого денежного вознагра
ждения как рядовым членам, так н. 
офицерам не полагается. Общая чис
ленность фашистской милиции опреде
лена декретом в 80.000 чел.

Высшие - войсковые.-.-соединения. Са
мым крупным тактическим 'соедине
нием пехоты является бригада из 2- 
пехотн. полков. Таких бригад в Ита
лии 52. из коих 1 гренадерская. Конни
ца сведена в 3 кавалер, бриг, ио 4 пол
ка в каждой. Артиллерия и инжен. ча
сти соединений выше артилл. полка и 
инжен. группы пе имеют, В мирное



время существует 27 пех. дивизий. В 
састав каждой входят: управление, две 
пех. бригады и полк полевой-легкои 
артилл. Дивизия военного времени со
стоит из: управления, 2 пех. ^бригад, 
4 пулем. рот, 1 полка полевой-легкой 
артилл., 1 группы полев.-тяжелой ар
тилл., саперы, батальона, телегр. роты, 
авиац. отряда, отделения карабин, и 
разных . тыловых учреждений. Состав 
пехотной дивизии военного времени: 
423 офиц. и 15.700 нижн. чинов.

Альпийская группа состоит из 8 аль- 
пийск. полков и горного артилл. пол
ка. Таких групп — 3. Корпус- в мирное 
время является территор. подразделе
нием. В «состав его входят все войска 
и учреждения, расположенные в кор
пусном округе.

Полевой корпус в военное время со
стоит из: управления корпуса, 2 пех. 
дивизий (иногда В), 1 группы горной 
артилл., 1 полка полевой тяжелой ар
тиллерии, 1 эскадрона кавалерии, 2 
телегр. рот, радио-телегр. отдел., ави- 
ац. частей и всевозможных учрежде
ний тыла. Общая численность корпуса 
около 50.000 чел. В военное время кор
пуса соединяются по 3 и 4 в частные 
армии. Кроме корпусов, в армию вхо
дят: многочисленная артиллерия, ави- 
ац. отряды, конница и разные техни
ческие части.

Комплектование. Военная служба 
есть личная и общеобязательная по
винность для вех мужчин, которым в 
текущем году исполн. 21 год. Общая 
продолжительность службы — 19 лет, 
т.-е. до 39-лѳтнего возраста. Этот срок 
распадается на: а) действит. службу- 
18 месяцев (одинаково во всех родах 
войск); б) состояние в запасе — 6 лет 
и 6 мес. и -в) пребывание в милиции- 
11 лет. Призыв новобранцев совершает
ся 1 марта, а увольнение в запас 
осенью Toto же года, вследствие чего 
летом армия находится в усиленном 
составе. Система комплектования экс- 
территор., кроме альпийских полков и 
горной артиллерии, которые пополня
ются из альпийских областей. Колони
альные войска комплектуются исклю
чит. вербовкой. Возраст добровольцев: 
для рядовых от 18 до 28 лет и для 
унт.-офиц. до 32 дет. Срок обязатель-
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пой службы—2 года. Пополнение унт.- 
оф. в итальянской армии происходит 
из окончивших корпусные унт.-оф. шко
лы. Для привлечения унт.-офиц. на 
сверхсрочную службу установлен ряд 
материальных преимуществ.

Офицеры пехоты пополняются: а) вос
питанниками Моденского военного 
училища, б) подпоручиками запаса, 
имеющими аттестат зрелости и 
сдавшими экзамен, равный вы
пускному при Моденском уч. и в) 
унт.-офиц., прослужившими 4 года и 
прошедшими особые курсы при Мо
денском уч. Офицеры кавалерии по
полняются на тех же основаниях, как 
и пехотные, но по окончании Моден
ского уч. они, сверх того, проходят 
курс кавалер, школы в Пинероло. Офи
церы артиллерии и инжен. войск по
полняются выпуском из Туринского 
артилл. и инжен. училища, а также 
подпоручиками запаса и унт.-офиц., на 
основаниях, тождественных с пехотой. 
Для дальнейшего усовершенствова
ния офицеров всех родов войск суще
ствует ряд школ, но только для млад
шего, но и для среднего командного 
состава. Офицеры ген. штаба получа
ют образование в Высшей военной 
школе. Для подготовки офицеров за
паса существуют 6-мес. корпусные 
курсы.

Численность вооруженных сил. По
бюджету, итальянская армия должна 
•остоять из: 13.855 офиц., 12.400 унт.- 

офиц. и 197.000 рядовых. Сюда не вхо
дят указанные выше колон, войска п 
войска обществ, безопасности. Обучен
ный запас составляет 3.300.000 чел., а 
общее число лиц призывного возр. пре
восходит 5.000.000.

Воздушный флот. По проекту Мус
солини создан особый комиссариат воз- 
цутпн. флота, состоящий из 2 управле
ний: военного и гражданского. Во гла
ве этого отдельного ведомства стал сам 
Муссолини, со званием комиссар-а возд. 
флота. Независимые возд. силы, нахо
дящиеся в непосредственном подчи
нении высшему командованию, состо
ят из 6 стай. Стая — из 2—3 групп. 
Группа — из 2—4  эсадрилей. Эскадр,— 
из 3 ячеек. Ячейка — из 4—6 аэропла
нов. Стаи вооружены однотипными
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аэропл. и разделяются на: 1) истреби« 
тельные, 2) дневной бомбардировки, 
.3) ночной бомбардировки, 4) воздуш
ной обороны и 5) специальные. Общее 
число военных аэропл. в Италии около
1.000, из коих 370 аэропл. 1-й линии, 
выстроенных после мировой войны.

Армия Северо-Американских Соеди
ненных Штатов. В состав сухопутных 
вооруженных сил входят: регулярная 
армия, национальная гвардия и орга
низованные резервы.

Регулярная армия. Пехота. Отдель
ной частью является полк. Числен
ность его в мирное время 55 офиц. и
1.500 нижн. чинов. В военное время— 
102 офиц. и 2.950 унт.-офиц. и -солдат. 
Полк имеет штаб и 3 батальона. К 
штабу относятся: командная группа, 
нестроевая рота, вспомогат. рота и ро
та орудий сопровождения. Вспомогат. 
рота состоит из В взводов: 1-й в.—-раз
ведчики, 2-й в.—саперы, 3-й в.—разі-іые 
виды связи. Рота орудий сопровожде
ния делится на 3 взвода. Каждый в. 
имеет одну 37-мм. пушку и 2 миномета 
Стокса; всего в роте 3 пушки и 6 ми
нометов.

Батальон — исключительно боевое 
•соединение. В нем 3 стрелк., 1 пулем. 
и 1 вспомогая*, ротьл Стрелк. рота 'со
стоит из В взводов; взвод — из 2 от
дел.; отдел. — из 3 звеньев. Всего в 
роте 5 офиц., 200 солдат, 138 винтов., 
18 легких нулем., 23 автомат, пистолет, 
и 18 муфт для стрельбы ружейн. гра
натами. Пулем, рота разделяется на 
2 взвода; взв. — на 2 отдел.; отдел1.— 
на 2 звена; всего в роте 8 тяж. пулем. 
(Вспомогат. рота батальона такого лее 
•состава, как в полку, но меньшей чис
ленности. Полки по два сводятся в 
бригаду, в состав коих входят еще 
штаб и вспомогат. рота. Всего в бри
гаде, по военному составу, 218 офиц. 
и 5.988 низш. чинов’. Две пех. бригады, 
•с придаічей других родов войск, обра
зуют пех. диілзию, о коей будет ска
зано ниже.

Кавалерия. Отдельной частью яв- 
.ляется полк, состоящий из штаба, 
штабного эскадр., вспомогат. эскадр, и 
двух дивизионов; всего в полку 52 
офиц. и 1.052 н. ч. Дивиз. состоит из 

.штаба и 3 эскадр. В эскадр.—& конных

взв. и 1 выочно-пулем. взв. В конном 
взз. 3 отдел. В пулеметном взводе 
также 3 отделшвд, по 2 леопшх пулш. 
в каждом. Всего в эскадр. 5 офиц., 126 н. 
чин. и 6 легк. нулем.

Два полка образуют бригаду, в со
став коей входят, кроме того: штаб, 
штатной эскадрон и пулем. команда. 
Пулем, ком. имеет 3 эскадр.; в эскадр. 
3 взвода, во взв. 3 отд.; в отд 2 пулем. 
Всего в пулем. ком. 19 офиц., 358 н. ч. и 
54 тяжел, пулем. Кавалер, бригада — 
соединение тактическое, в ней 131 офи
цер и 2.552 н. ч. Две кавалер, бригады, 
с придачей других родов войск, соста
вляют яавал. дивизию, состав которой 
будет указан ниже.

Артиллерия разделяется на горную, 
конную, легкую-полевую, тяжелую-по- 

; левую и береговую. Основная боевая 
единица—батарея. Бат. сводятся в ба
тальоны; батал.— в полки; полки—в 
бригадьг. Бригада легкой полевой ар
тилл. состоит из штаба, штабной ро
ты, 2 артилл. полков и муниционной 
’колонны, всего 170 офиц., 3.227 н. чин. 
и 48 орудий. Полк полевой легкой ар
тилл. имеет: штаб, штабную роту, не
строевую роту и 2 артилл. батальона — 
всего 75 офиц., 1.495 н. чин. и 24 оруд. 
Батал. пол. легк. артилл.: штаб, штаб, 
рота, 3 батареи и артилл. обоз, всего 
23 оф., 607 н. чин. и 12 орудий. Бата
рея — 4 оф., 136 н. чин. и 4 орудия.

Конно-артилл. батальон состоит из: 
штаба, штаб'Н. роты, 3 бат. и артилл. 
парка — всего 30 оф., 760 н. ч. и 12 
оруд. Конная батарея имеет 4 оф., 157 
н. ч. и 4 ор. Половая тяж. артилл. име
ет ту же организацию, ясак и полевая- 
легкая, с тою разницей, что бат. ее — 
двух-орудийн. Береговая артилл. раз
деляется на батареи разного состава.

Инженерные войска. Инжен. полк —
2 батальона и вспомогат. рота. В бат.—
3 роты, в роте—2 взвода, ,во взв.—2 от
дел. Всего в полку 45 оф. и 826 н. ч., 
конно-инжен. батальон—3 роты и адми- 
ннстр.-хоз. взвод. Всего в бат. 17 офиц. 
и 340 п. ч.

Танковые войска. Отдельной частью 
является танк, рота в составе 6 офиц., 
345 н. чин. и 25 танков. Танк. р. соста
вляет одно органическое целое с пе
хотой.
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Войска связи. Рота связи имеет 3 

взвода, — всего 6 офиц. и 150 н. чин. 
Кавалер, взвод связи—3 оф. и 76 н. ч. 
Химические войска. По-ка сформирован ; 
один хим. полк, состав коего неизве
стен. Войска особого назначения. Во- 
еннО'П'Олиц. роты в составе 5 офиц. и 
150 н. ч. каждая.

Воздушный флот. В Сев.-Ам. Ооодин. 
Штатах возд. флот считается родом 
войск и состоит из возд. сил А., возд. 
сил береговой обороны и возд. сил 
морского флота. Тактич. единицей счи
тается отряд, который в военное время 
состоит из 3 звеньев, по 6 аэропл. в 
каждом, т.-е. всего из 18 аэропл. В 
мирное время большинство отрядов 
имеет по 12 аэропл. Администр. еди
ницей является группа из 3—6 отря
дов. Высшую единицу представляет 
крыло, состоящее из 3—5 групп.

іВозд. силы армии состоят из 37 от
рядов: 16 разведыват., 7 истребит., 5 
для атаки земных целей и 9 бомбард. 
Из них 22 отряда сведены в группы 
след, состава: 1-я группа— 4 истребит, 
отряда; 2-я гр.— і бомбардир, отряда;
3-я гр.—4 отряда для атаки земных 
целей; 4-я гр.—из 2 разве дыват. и 1 
бомбардир, отрядов; 5-я гр.—из 1 раз- 
ведыват., 1 бомбардиров, и 2 истребит, 
•отрядов; 6-я гр.—из одного разведыват., 
1 бомбардиров, и 1 истребит, отрядов; 
7-я гр—школьная. Кроме того, в армии 
состоят: 6 воіздухогілават. рот мягких 
дирижаблей; 10 рот привязных аэро
статов*; смешанный отряд из 2 рот ди
рижаблей и 2 рот аэростатов; 13 аэро
фотограф. отделений. Общее число 
военных шропланов более 1.000, из них 
630 аэропл. 1-й линии, выстроенных 
после мировой войны. Гражданский 
возд. флот, в настоящее время, не 
велиж, но імоішная ітромътшеніностъ 
Соединенных Штагшв» позволяет им, 
в случае пу/жды, в короткий срок 
построить большою 'Число аэрш ла
дов.

(Всего регулярная армия заключает 
в себе: 4 пехотные дивизии, 3 отдель
ные пех. бригады, 1 кавалер, дивизию 
и отряды вест-индских и филиппин
ских разведчико-в. По постановл. кон
гресса 1923 г., общая численность ее, 
вместе с личным составом военно

учебных заведений и офицерами гепер. 
штаба, составляет 125.000 чел.

Национальная гвардия. (Нац. гв.—вто
рая составная часть сухопутных во
оруженных сил. Она формируется от
дельными штатами и содержится на 
их средства. Для боевого использова
ния нац. гв. нужна санкция конгресса. 
Личный состав не -несет постоянной 
военной службы, а лишь призывается- 
для отбывания военных учений и ла
герных сборов. Минимум подготовка в 
ігод: 48 учений, по ІѴ2 часа каждое, и 
15 дней лагери, сбора. Штатный оо- 

1 состав нац. гв.—424.000 чел, но налич
ный состав был к 31/Х 1923 г. всего 

1166.000 чел. Организация такая же, как- 
и в регулярной армии. Всего в нац. гв. 

.имеется: 6 перволин. пех. дивизий, 12 
[второлин. пех. див. и 4 кавал. див.

Организованные резервы. Орган, ре
зервы— третья составная ‘часть сухо
путной армии. Они призываются толь
ко в случае крайней нужды, когда си
лы регулярной армии и национ. гвар
дии окажутся недостаточными. Орган.

I шаяделятгт^я на корпус офицеров 
резерва и корпус добровольцев. Обе 
категории сведены в кадры для 38 пех.

I дивизий; но формирование их еще не 
[закончено. В мирное время личный со1- 
1 став орган, рез. не несет постоянной 
службы, а может быть призван еже
годно на срок не более 15 дней. По 
данным к 31/Х 1923 іг. в корпусе офи

церов резерва состояло 70.560 чел.
высшие войсковые соединения. В 

, мирное время самой крупной частью 
: является дивизия. Пехотная див-, со
стоит из: штаба, штабной роты, 2 пех. 

.бригад, артилл. бригады), роты артилл. 
j снабжения, инжен. полка, авчац. ба
тальона, танковой роты, роты связи,
! нестроевой роты и военно-полиц. ро» 
:ты. .В состав кавалер, дивизии входят: 
штаб, штабной эскадрон, две кавалер.

: бригады, конно-артилл. батальон гг 
конно-инжен. бат. Во время войны 3 пе
хотные дивизии образуют корпус. Об
щая численность его, вместе с-o всеми 
вспомогат. частями — 83.850 чел. Кор
пуса предположено соедипить в 6 ар
мий, по 3 корпуса в каждой.

Комплектование. Служба во всех 3 
составных частях армии — добро-воль
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ная, без обязательного состояния в за
пасе. В регулярную армию и в нацио
нальную гвардию добровольцы посту
пают на 1-годичный или на 3-летний 
срок (по желанию), с правом продлить 
этот срок еще на такое же время. Пер
воначальный срок службы в оріганиз. 
резервах: в корпусе офицерш ре:ер- 
ва—<5 лет, а в корпусе добровольцев— 
3 года. Во всех частях ' армии разре
шается продление службы, в общей 
сложности, не более как на 20 лет. 
Унтер-офицеры получают подготовку в 
особых лагерях, причем в это звание 
производятся только наиболее способ
ные, которые могут заменить офице
ров при мобилизации.

Офицеры всех родов войск выходят 
из одного .военного училища в Вест- 
IІошіт (штат Нью-Йорк). Для дальней
шего усовершенствования в отдельных 
специальностях существуют офицер
ские школы, м. т .,  обширная военіго- 
химич. школа в Лэкхорсте (шт. Нью- 
Джерси). Офицеры генер. штаба полу
чают образование в Военной Академии 
в Вашингтоне. Подготовка; офицеров 
запаса производится во многих пун
ктах т. н. «корпусом подготовки офи
церов». Инструктора — офицеры регу
лярной армии; обучающиеся — студен
ты и учен, средн. уч. за,вод, К 30/YI 
1923 г. первых было 51.742, а вторых— 
37.225 чел.

Кроме того, для подготовки волон
теров, на случай войны, существуют 
«гражданские лагери для военного 
обучения». Они функционируют каж
дое лето в1 течение б недель и разделя
ются на 8 категории., для .подготовка 
офицеров, унт.-офиц. и солдат. В эти 
лагери принимаются все желающие 
граждане, причем пребывание в них 
не связано с к.-л. обязанностями по 
отношению к военной службе. Наконец, 
военное обучение энергично .ведется 
во всех высших и средн. уч. завед. 
Америки; за последнее время разви
вается даже обучение женщии-студеи- 
ток .владению ручным оружием.

Численность вооруженных сил. Как 
сказано выше, Сосдин. Штаты содер
жат в мирное время армию всего в
125.000 чел. В -случае войны, они могут 
через 2—3 месяца выставить до

3.000.000 чел. Всего способных к воен
ной службе граждан, в возрасте от 18 
до 45 лет, еще в 1918 г. было зареги
стрировано 24.234.021 ч. Они числятся 
ö списках милиции, но к.-л. подготовки 
для организации ее ие существует.

Японская армия. Вооруженные силы 
состоят из постоянной армии, с ее ре
крутским резервом, территор. армии н 
ополчения. В мирное время содержат
ся лишь войска постоянной армии в 
кадровом -составе и жандармские отря
ды в Корее, Манчжурии, на Сахалине 
и на Формозе. При мобилизации вой
ска постоянной армии укомплектовывав 
ются до штатов военного' времени и, 
сверх того, формируются войска ре
зервные и запасные.

Пехота состоит из: 4 гза.рдейских, 
80 армейских и 2 Формозских трех- 
батал. полков, 1 батальона на острове 
Цусима и 4 батал. охранной стражи 
Манчжурской жел. дор., всего из 265 
батал. В батальоне — 3 роты. <В .каждой 
роте — 3 стрелк. взвода и 1 пулем. 
взвод. В мирное время рота имеет О 
офиц. и 160 нижн. чин.; в военное вре
мя — 5 офиц. и 235 нижн. чин. Сверх 
9 рот в состав пехотн. полка входят: 
3 пулем. роты, из 9 тяжелых пулом, 
каждая, батарея 37-мм. пушек, команда 
связи и кадры для формирования при 
моб'нжгоацни резсірзпого полка и- запад
ного батальона. По штатам мир,його вре
мени! в-полку—85 офиц. и 1.905 нижн. чш.; 
в военное время—78 офиц. и 3.067 <и. ч.

Конница состоит из 1 гвард. и 28 ар
мейских ,кавал. полков. Из них 8 полков 
сведены в 4 отдельные кавалер, бри
гады, а остальные 21 полк приданы 
по одному к дивизиям. Полки отдель
ных бригад имеют по 5 эскадронов, 
причем пятью эскадр.—запасные; пол
ки дивиз. конницы имеют по 3 эскадр. 
Все эскадр, состоят из 4 взводов. При 
каждой из отдельных кавал. бригад— 
по одной пулем. роте. В военное время 
в эскадр.: 6 офиц., 177 н. чин. и 184 ло
шади. В полку дивиз. конницы: 22 оф., 
567 н. чин. и 597 лот. В отдельной ка
валер. бригаде (кроме пулем. роты): 72 
оф'иц., 1.507 п. чин. h 1.587 лот.

Артиллерия разделяется на: по ле
ву ю-легкую, горную, конную, полевую- 
тяжелую и тяжелую. Полевая-легкая
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артилл. состоит из 1 гвардейся, и 26 
армейск. полков. Каждый полк—из 2 
дивизионов, по 3 батар. 4-х-орудийно~ 
го состава, т.-е—из 24 орудий. Полки 
приданы по одному к дивизиям, а 
остальные соединены по 2 в' В отдель
ные артилл. бригады. Предположено 

.довести число батарей в полку до 12, 
а число орудий — до 48. Горная ар
тилл. состоит из 3 отдельных диви
зионов, по В 4-х-орудийные батареи в 
каждом. При мобилизации дивиз. раз
вертываются в полки из 6 батарей. 
Кроме того, на остр. Формоза находят
ся 2 бат. Конная артиллерия — 8 бата
рей по 4 оруд.

Полевая-тяжелая артиллерия состо
ит из 6 полков, по 6 4-х-орудийн. бата
рей в каждом, т.-е. из 36 бат. В воен
ное время формируется еще 36 бат. из 
крепостной артиллерии. Тяжелая ар
тиллерия состоит из: 2 бригад по 2 
полка двух-батальонного состава, 2 от
дельных полков и 11 'Отд. батальонов. 
Батал. имеют 3 роты. При мобилизации 
формируется тяжелая артиллерия ре
зервных войск, а именно 24 бат. 3-х- 
ротного состава.

Технические войска. Саперные ба
тальоны распределены по одному на 
дивизию. Сап. бат. 3-ротн. состава 
и имеет имущество для устройства 
переправы протяжением 80 саж. Бри
гада войск сообщений -состоит из же
ле зчто-дор. полка, воздухоплавательн. 
пелка и 11 рот войск связи. В военное 
время все технич. войска в значитель
ной степени разворачиваются.

Танковые войска находятся в -неболь
шом числе и точных сведений о них ие 
имеется.

Воздушный флот. В 1920 г. было со
здано возд. ведомство, подчиненное 
военному министру. Возд. флот имеет 
7 авио-батальонов, из 3 отрядов каж
дый. В отряде—12 аэропланов. Общее 
число военных аэропл. (считая и мор
ские) — 540, из юоих 330 аэропл. пер
вой линии, новейших систем.

Высшие войсковые соединения. Стра- 
тегич. единицей является дивизия. В 
военное время в состав див. входят:
2 бригады пехоты по 2 полка 3-х-ба- 
тальонного -состава; 1 кавалер, полк 

ліз 3 эскадр.; 1 артиллер. полк из 6 по

лев. легких батарей (24 орудия) и 3 
полев.-тяжелых бат. (12 оруд.); 1 сап. 
батальон; 1 телегр.-телефон. рота; 1 
ло:нтонный парк; 1 жандармский отряд 
и соответствующие тыловые учрежде
ния. Всего в  с-о-ставе дивизии военного 
времени числится 638 офиц., 22.230 и. чин.

В мирное время в Японии — 1 гв. 
и 20 армейск. дивизий. При мобилиза
ции каждая дивизия постоянной ар
мии формирует одну резервную диви
зию, так что в военное время число 
дивиз. повышается до 42. В военное 
время несколько дивизий, в зависимо
сти от поставленных целей, -соединяют
ся в армии.

Комплектование. Армия комплектуется 
коренным японским населением, в воз
расте от 17 до 40 лет, на основании 
всеобщей и личной воинской повин
ности. Полудикие племена, живущие 
на крайнем севере Японии, китайцы, 
туземцы Формозы и корейцы вовсе ие 
призываются.

Во-енная служба распределяется след, 
образом: с 17 до 20 лет молодью люди 
числятся в ополчении 2-го разряда; с 
20-летн. возраста начинается действи
тельная служба, продолжающаяся, в 
зависимости от рода войск, 2 или 3 го
да; по отбытии ее люди на 4 или 3 го
да зачисляются в запас, после чего— 
на 10 лет в территор. армию, а за
тем с 37-летн. возраста до 40 лет — в 
ополчение 1-го разряда. Молодые лю
ди, не принятые на действительную 
службу, вследствие превышения числа 
лиц, ежегодно достигающих призыв
ного возраста над числом несбчти
мым для укомплектования армии, за
числяются в рекрутский резерв. Рекру
ты могут быть призваны на действи
тельную службу для пополнения не
комплекта в постоянной армии; на 
32 году они поступают в ополчение
2-то разр. Обращает на себя внимание, 
что еще в 1916 г. неграмотных ново
бранцев было лишь 2%.

Комплектование производится по 
территор. системе, для чего Япония 
разделена на 20 дивизи-онн. округов; 
гвардия комплектуется из всех окру
гов. Для унт.-офиц. особых школ нет; 
они готовятся в частях и обязаны про
служить в этом зпании не менее 2 лет.
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Большая часть унт.-офиц. действит. 
•службы и только меньшая часть сверх
срочные.

Для первоначальной подготовки офи
церов существует одно, для всех ро

дов войск, военное училище, а для 
.дальнейшего усовершенствования на 
•службе — различные офиц. школы. 
Особых учебн. завед. для подготовки 
офиц. запаса нет; при мобилизации 
потребность покрывается, по большей 
части, производством унт.-офиц. Для 
подготовки к службе генер. штаба и 
;для замещения высших командных дол
жностей существует Военная Акаде
мия в Токио.

Численность воруженнмх сил. В 
1922 г. в японской армии числилось 
18.617 офиц. и 254.167 нижн. чин. За

тем, под влиянием сильного экономи
ческого кризиса, приступлено было к 
сокращению армии до 17.895 офиц. и 
229.604 и. ч. При этом уменьшению 
.подверглись пехота и конница, а тех- 
лич. войска были увеличены. В 'Настоя
щее время опустошения, произведен
ные землетрясением, вызывают Япо- 
-нию к дальнейшему сокращению сухо
путной армии. В военное время чис- 
.ленность армии определяется прибли
зительно в 27.000 офиц. и 950.000 и. ч. 

Юбученного запаса имеется 1.748.000 ч., 
;а общее число лиц призывного возра
ста доходит до 6.500.000 чел. Из сде
ланного очерка видно, что современ
ная японская армия, по своему технич. 
оборудованию, значительно отстала от 
армий др. великих держав. Это обго
няется как ■недостатком финансовых 
средств, так и тем, что в настоящее 
время главное внимание Японии обра
щено на развитие морских сил.

Германская армия. В совершенно ис
ключит. положении находится Герма
ния, которая стеснена в устройстве 
•своих вооруженных сил ограничитель
ными условиями Версальского дого
вора.

Главные из этих ограничений: 1) со
кращение постоянной армии до 100.000 
чел., причем она назначается исклю
чительно «для поддержания порядка в 
-стране и несения полиц. службы на 
границе»; 2) отмена всеобщей воинской 
.повинности и замена ее вербовкой;

3) упразднение большого генер. штаба;
4) сдача союзникам огромного количе
ства разного военного материала;
5) воспрещение иметь на вооружении 
и изготовлять тяжелую артиллерию, 
аэропланы и танки; 6) уничтожение 
крепостей на западной границе; 7) об
щая демилитаризация военной про
мышленности.

Поставленная в  такие рамки, Герма
ния содержит в настоящее время ар
мию в виде «рейхсвера», состоящего 
всего из 7 пехотпых и 3 кавалер, ди
визий, притом сравнительно плохо 
оборудованных в технич. отношении. 
Малочисленность войск и слабость 
техники немцы стараются возместить 
высокими качествами личного соста
ва. Рейхсвер комплектуется доброволь
цами из германских граждан; срок 
службы в нем—12 лет, после чего до
говор может быть продлен. Поступаю
щие рядовыми должны иметь возраст 
от 17 до 23 лет. Добровольцы моложе 
17 и старше 23 лет принимаются с раз
решения начальника дивизии. Унт,- 
офиц. состав пополняется, гл. обр., при
емом на службу унт.-офиц. старой ар
мии, а затвхМ производством из рядо
вых рейхсвера.

Многочисленные прежние унт.-офиц., 
в качестве сверхсрочных, выполняют 
обязанности рядовых, сохраняя содер
жание и нося наружные отличия унт.- 
офиц. Офицеры рейхсвера выбираются 
из лучших офиц. старой армии. Кро
ме того, для подготовки молодых офи
церов существуют военные школы: пе
хотная — в Мюнхене, кавалер. — в 
Ганновере, артиллер. — в Ютерборгѳ 
и инжен. — в Мюнхене. Обращено боль
шое внимание иа дальнейшее усовер
шенствование офиц. во время -слулгбы 
и на подготовку способнейших из них 
к выполнению обязанностей генер. 
штаба.

В настоящее время в рядах 100-тыс. 
рейхсвера находится более 3.000 отбор
ных офицеров и 48.000 унт.-офиц. ста
рой армии, а из остальных—половина 
также имеет унт.-офиц. подготовку. Как 
видно, по своему личному составу ча
сти рейхсвера являются лучшими вой
сками в мире. Немцы смотрят на рейхс
вер, гл. обр., как на кадр, из коего, в
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случае развертьызаиия национальной 
армии, можно будет получить млад
ший командный состав; для этого каж
дого унт.-офиц. подготовляют на дол
жность младшего офиц., а каждого ря
дового — в отделенные начальники. 
Кроме того, в рейхсвере содержатся 
ячейки технич. войск. К рейхсверу 
примыкают скрытые вооруженные си
лы, а именно: офицерские, солдатские 
и полковые союзы; отряды фашистов 
(национ.-социалист. рабочей партии) и 
разные общества гражданской само
обороны.

Эти организации, заключающие в се
бе от 500 до 800 тысяч чел., вполне го
товых к боевому употреблению, нахо
дятся с рейхсвером в договорных отно
шениях, т.-е. обязаны, по требованию 
командования, немедленно стать в-ого 
ряды.

В Германии общее чи-слп обученных 
солдат, в возрасте от 20 до 45 лег, со
ставляет 2% миллиона; всех же при
годных .к военной службе в этом воз
расте — более 5 миллионов. Главным 
недостатком мобилизованной герман
ской армии будет слабость техниче
ских средств, так как имеющиеся в 
стране скрытые склады оружия, оче
видно, окажутся недостаточными для 
удовлетворения всей потребности. Кро
ме того, проведение общей мобилиза
ции для внешней войны затрудняется 
отсутствием специального органа, ве
дающего этим сложным делом.

Красная армия. Долгая и неудачная 
война, приведшая «к потере обширных 
областей, имела своим последствием 
глубокую дезорганизацию царской ар
мии. Достаточно сказать, что перед 
февральским переворотом число дезер
тиров доходило до 2 миллионов. Бли
зорукое упорство' Керенского-, Милю
кова и др.; желавших продолжать 
войну во что бы то ни стало, не
смотря на ясно выраже.ниое нежела 
ние .народных масс, а затем выступле
ние Корнилова, внесло разложение в 
я̂гды войск -л окончательно разрушило 

старые вооруженные силы:.
Т. обр., рабоче-крестьянскому прави

тельству, утвердившемуся в России 
после Октябрьской революции, при
шлось создавать армию заново и при

том ка новых началах. Ядром для нее 
послужила существовавшая уже мили
ция из рабочих, т. н. Красная Гвардия. 
Красно-гвардейские отряды начали ор
ганизовываться на петроградских фа
бриках и заводах еще с апреля 1917 г.. 
Они разделялись на батальоны, си
лою около 400 человек в каждом. В со
став батальона, обыкновенно, входили; 
3 роты (дружины), пулеметная коман
да, команда связи, санитарный отряд, 
а иногда несколько броневых машин. 
Отрядами, батальонами и ротами, по 
большей части, командовали унтер- 
офицеры из рабочих (изредка прапор
щики), а взводами частью рядовые сол
даты, частью же рабочие. Занятия про
изводились по -сменам, одна треть ра- 

• бочих занималась военной подготов
кой, остальные же две трети »продол- 
жали свою обычную работу.

К октябрю 1917 г. Красная Гвардия 
Петрограда уже насчитывала в своих 
рядах от 12 до 14 тыс. человек. По при
меру Петрограда, .красно-гвардейские 
отряды были сформированы в Москве, 
где к октябрьскому восстанию в них 
числилось около 3.000 чел., а также в 
провинции, причем наиболее много
численные отряды существовали в 
Одессе, Донецком бассейне и на Урале. 
Красная Гвардия была достаточна для 
несения гарнизонной службы и для 
поддержания порядка внутри страны, 
но, по своей малочисленности и пло
хой подготовке, она ие была в состоя
нии бороться с внешним врагом.

© виду этого, 15 января 1918 г. был 
издан декрет Совета Народных Комис
саров об организации Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии па принципе до
бровольчества, причем первая красно
армейская часть была сформирована 
23 февраля. Три месяца спустя, 18 
апреля, был издан второй декрет о 
всеобщем военном обучении трудящих
ся. Издавая эти декреты 'Советское 
правительство хорошо понимало, что 
из добровольцев нельзя создать много
численную вооруженную силу, и что 
всеобщее военное обучение, требующее 
обширной предварительной подготов
ки, может быть осуществлено лишь че
рез много лет; не об’явлеш-ше иришдг-- 
пы были единственно возможными--
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при тогдашнем настроении народных 
масс.

Обыкновенно, добровольческие отря
ды состояли из разных родов войск и 
были малочисленны. Наиболее крупные 
из них не превышали 1.000—1.500 чел., 
в большинстве же они имели числен
ность от 100 до 500 бойцов.

■Разразившееся в 1918; г. чехо-словац- 
іѵое восстание побудило Советское пра
вительство издать декрет от 12 июня 
191S г. о замене’ добровольчества обя
зательной службой, причем ів Крас
ную армию допускались лишь лица, 
пеэксплоатировавшио чужого труда. 
Вместе с тем, рядом декретов, издан
ных летом 1918 г., были призваны на 
•службу старые офицеры и разные спе
циалисты. Но поручив этим офицерам 
командование войсками, Рабоче-Крест. 
власть поставила для надзора за ни
ми особо доверенных лиц — военных 
комиссаров; кроме того, для политиче
ского воспитания красноармейских масс 
были созданы при всех войсковых ча
стях политические отделы. Одновре
менно, летом того же года, были раз
работаны и утверждены первые штаты 
Красной армии.

Она была образована из стрелковых 
и отдельных кавалерийских дивизий. 
Стрелковая дивизия состояла из 3 бри
гад; бригада — из 3 полков; полк— из 
3 батальонов; батальон — из В рот. 
Кроме того, в состав дивизии входили: 
1) отдельный кавалер, дивизион из 2 
■эскадронов; 2) 3 легких артилл. диви
зиона, по 3 батареи в каждом; облег
ченный артиллер. дивиз. из 3 бат.; 1 
гаубичных артилл. дивиз. по 3 бат.; 2 
полевых тяжелых артилл. дивиз., из 3 
бат. каждый; противосамолетный ар
тилл. дивиз. из 4 бат. и отдельная .кон
ная батарея; все перечисленные бат. 
были 4-х-орудиййыо; 3) инженерный 
батальон и 3 отдельные саперные ро
ты (по числу бригад); 4) батальон свя
зи и 3 отдельные роты связи (по числу 
бригад); 5) авто-броиевой отряд в со
ставе 4 бронир. автомобилей; 6) авиа
ционный дивизион из 3 отрядов, каж
дый по 6 самолетов; 7) ©оздухоплават. 
отряд из одной наблюдательной стан
ции и 8) всевозможные тыловые учре
ждения.

Стрелковая дивизия указанного со
става являлась вполне самостоятель
ной стратегической единицей, но сла
бость техники и бедность материаль
ных средств не позволили, в полной 
мере, осуществить принятые штаты, 
а потому дивизии, действовавшие в 
гражданскую войну, имели меньший и 
притом весьма разнообразный состав. 
Во всяком случае приведенный штат 
составлял тот образец, по которому 
формировались все стрелковые диви
зии, число -коих :К концу гражданской 
войны доходило до 80.

Отдельная кавалерийская дивизия, 
по утвержденному штату, должна бы
ла иметь: 6 полков, по 4 эскадр, каж
дый; конно-артилл. дивизион из 3 -4- 
оруд. батарей; эскадрон связи; 'Конно- 
саперный эскадрон и соответетв. тыло
вые учреждения. Сформирование кон
ницы встретило большие затруднения, 
гл. обр., вследствие недостатка конско
го состава. Тем не менее, к концу граж
данской войны русская конница насчи
тывала 27 кавалер, дивизий и 7 отдель
ных кавалер, бригад, организованных 
по приведенному штату.

Полевая артиллерия легкого и тяже
лого типа, как сказаіно выше, входила 
целиком в состав стрел®, и -кавал. диви
зий. Что лее касается тяжелой артил
лерии особ, назнач., то она была орга
низована, в зависимости от калибров, 
в батареи и дивизионы различных 
литер и находилась в непосредствен
ном распоряжении главного команду
ющего. К концу гражданской войны 
в Красной армии было: 530 легких, 
137 гаубичных и 149 тяжелых батарей, 
всего 3.194 орудия.

Особенно большие затруднения выз
вало создание технических войск, но 
Советская республика справилась и с 
этим, причем в пределах возмож
ности, допускаемой слабым развитием 
техники, были сформированы: воз
душный флот, броневые силы, желез
но-дорожные войска h войска связи. 
Кроме того были образованы этапные 
и транспортные войска, а также мно
гочисленные запасные части, которым 
пришлось не только высылать марше
вые роты, эскадроны и батареи, но и 
формировать целые полки, бригады и
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дивизии. Для подготовки командного 
состава была устроена целая сеть 
военно — учебных заведений, а для 
усовершенствования различных специ
алистов в войсках бьгли организованы 
учебные части.

Так. обр., в период всего около трех 
лет была создана заново армия, кото
рая к концу гражданской войны (счи
тая необычайно разросшийся нестрое
вой элемент и войска специального на
значения, состоявшие в других ведом
ствах) достигла численности в
5.800.000 чел.

Только крайняя необходимость мог
ла заставить Советское правитель
ство, неоднократно выражавшее свое 
миролюбие, содерлсать столь огромные 
вооруженные силы, а потому, тотчас 
же по миновании внешней опасности 
и с наступившим умиротворением 
страны, было приступлено к их сокра
щению, причем это сокращение рас
пространялось, гл. обр., на нестрое
вой эламеат Кірасной аршш и. на 
юойска, состоявшие в друшх ведом
ствах.

Путем последовательных демобили- 
ваций и связанных с ними реоргани
заций, численность армии была 
уменьшена: к 1 января 1921 г. до
3.800.000 чел.; к 1 января 1922 г. до
1.600.000 чел.; © течение 1922 г. до
800.000 чел. и, ншгонщ, в продолжении 
1923 года до 600.000 чел. Параллельно 
с этим была проведена в пределах 
допускаемых существующей обстанов
кой машинизация армии, вызываемая, 
как мы видели, новыми условиями 
ведения войны.

Дальнейшее преобразование намече
но в направлении постепенного пере
хода от постоянной кадровой армии к 
армии милиционной, т.-е. к -народному 
ополчению, что вполіне отвечает, как 
(внутреннему устройству рабоче-кре
стьянок. государства, так и его внеш
ней политике, чуждой всякой агрес
сивности.

Как известно, милиционная система, 
по сравнению с системой постоянных 
кадровых армий, представляет след, 
главные выгоды:

1) она дает возможность, в случае 
необходимости, привлечь к отбыванию

воинской повинности всех способных 
носить оружие граждан; 2) она в го
раздо меньшей степени отвлекает на
селение от производительного труда 
и 3) ори прочих равных условиях, она 
обходится казне значительно дешевле,., 
ибо, очевидно, что выставленная в. 
поле милиционная армия изівестной 
численности всегда будет стоить мень
ше, чем постоянная кадровая армия 
той же численности.

Зато милиционная армия уступает  
постоянной кадровой армии в отноше
нии: 1) прочности дисциплины; 2) бое
вой подготовки и 3) быстроты моби
лизации. Эти недостатки милиции мо
гут быть ослаблены: соответствующим^ 
политическим воспитанием народа; по
вышением уровня общего образования- 
распространением в массах военных 
знаний; ф-изиіч-еіекой подготовкой щ ж  
яомощи всевозможных спортивных и 
стрелковых обществ и тщательно про
думанной организацией.

Однако, не трудно видеть, что ука
занные меры, в государстве столь, 
обширном и редко насоленном, .как Рос
сия, потребуют для своего проведения: 
долгого времени, и результаты ш: ска
жутся не скоро-.

Вследствие этого и решеио совер
шить переход от постоянной кадро
вой армии к 'Милиционной армии 
постепенно, по мере создания для 
этого перечисленных благоприят
ных предпосылок. В настоящее время; 
почти третья часть дивизий уіжѳ обра
щена в территориальные. Территор. ди
визия имеет, сравнительно с  полевой, 
очень слабый кадр, состоящий лишь из 
командного состава и хозяйственно- 
администр. аппарата, обслуживающего- 
мирную потребность частей. В даль
нейшем число территор. дивизий бу
дет постепенно возрастать, пока их 
округа ие охватят всю страну, а сила- 
кадров будет постепенно уменьшаться, 
пока они не обратятся в контингент 
инструкторов для обучения населения 
военному делу.

При теперешнем -населении CGGP 
в 140 миллионов и при призыве всех 
мужчин от 18 до 49 лет включительно, 
за исключением освобожденных по фи
зической негодности, милиционная ар*-
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мия могла бы заключать в своих ря
дах около 23 миллионов чох, распре
деленных на 4 .категории:

1) в подготовительном разряде, два 
возрастных класса (18 и 19 лет) —
1.450.000 чел.; 2) полевых войск, 12 воз
расти. классов (от 20 до 31 г. включи
тельно) 8.650.000 чел.; 3) резервных 
войск, 10 возр. классов (от 32 до 41 г. 
включ.) — 7.150.000 чел.; 4) местных 
войск, 8 возрастов (от 42 до 49 л. вклю
чит.) — 5.750.000 чел.

В общем, нужно иметь в виду, что 
милиционная система может быггь осу
ществлена в полной мере лишь при 
весьма популярном правительстве, т. 
к. иначе опасно будет вооружать на
родные массы. Энгельс говорит, что 
«только коммунистически организован
ное и воспитанное общество может 
приблизиться к милиционной системе, 
да и то не сразу».

іВ заключение следует сказать, что 
прогресс техники, вызвавший столь 
глубокие изменения в военном искус
стве и в устройстве армий, ие только 
не остановился с окончанием мировой 
войны, а, наоборот, еще ускорился. 
Созданное войной колоссальное ум
ственное и материальное напряжение 
дало как бы толчок в указанном на
правлении, и после 'Версальского мира, 
в предвидении будущего боевого стол
кновения, наука лихорадочно работает 
над изобретением новых, еще более 
действительных средств истребления 
человечества. Хотя каждое государ
ство старается, пасколько возможно, 
скрыть свои достижения в этой обла
сти, приберегая их в виде внезапного 
сюрприза для грядущей войны, но и 
проникающих в печать отрывочных 
сведений уже достаточно, чтобы су
дить о том, насколько ушла вперед 
военная техника. (См. 111. Техника в 
миповой войне.)

Какое же устройство получат воору
женные силы в будущем?

Нам кажется, что существующие 
массовые армии не соответствуют 
условиям нарождающейся обстановки. 
В каждом предприятии, по мере усо
вершенствования машин, число рабо
чих постепенно уменьшается, но зато 
качество их повышается. То же самое

должно произойти и в военном деле. 
Правильная эксплоатация сложных и 
разнообразных боевых машин возмож
на лишь при интеллигентном, хорошо 
обученном и самостоятельном солдате. 
Кроме того, при потрясающей обста
новке современного боя этот солдат 
должен обладать исключительным му
жеством и железными нервами.

Очевидно, такими высокими свой
ствами не может отличаться вся мил
лионная масса граждан, призываемых 
по обще-обязательной воинской повин
ности, а потому в будущем воен
ное искусство снова потребует пе
рехода к небольшой, но зато отборной 
армии, тщательно организованной для 
наиболее рационального использова
ния всех усовершенствований совре
менной техники. Остальная, гораздо- 
большая часть военно-обязанных, не
вошедшая в состав действующей ар
мии, останется в тылу и будет рабо
тать в различных областях военной 
промышленности. При колоссальном 
количестве расходуемых в настоящее- 
время на театре войны разных мате
риалов, люди, создающие средства для 
борьбы, нѳ менее ■нужньг, чем те, .кото
рые сражаются на фронте. С уменьше
нием численности действующих ар
мий, они снова приобретут утрачен
ные ими подвижность, гибкость и удо- 
боуправляемость, вследствие чего ис
чезнет то огрубение военного искус
ства, которое, как было разобрано вы
ше, составляет одну из характерных 
черт совершающейся на надпих глазах, 
эволюции.
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(парлам. отч. по бюджету на 1923—24 г.), 
журн.: „The army Quarterly“, „Jnfantery 
journal“, „Cavalery journal“, „The journal of 
the artillery“; Сборн. „Иностранные армия“,. 
Военно'научн. общ. прй Военной Акад. 
Р.ГС.К.А. 1923 г.; Журн. „Военный Зару
бежник“; Лигнау,  „Значеніе пехоты в. 
соврем, бою; устройство пехоты; средства 
борьбы; свойства пехоты*; Роз ье ,  „Раз
витие военной техники с начала войны.
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1914 г.*; Журн.—„Военная мысль и рево
люция"; Сборник стат. „Милиционное стро
ительство“, изд. „Военн. Вестн.“ 1923 г.; 
Е. И. Мартынов,  „Стратегия в эпоху 
Наполеона I и в наше время“.

Е .  М арт ы нов.
VIII. «ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА». Поро- 

■ад-ашшй шрсхвой войной шшый тер
мин—«жіміиічіеісіісал война», или приме
няемый в одинаікшом зшічеіши с ним 
термин—«газовая война», обнимает со
бой шыятие о различного рода боевых 
средствах, а также о их 'Применении 
для боевых целей, «когда в той или 
жюй форме играет роль химическая 
сущность этих средств. В первую оче
редь к этому понятию, назыв. еще 
также «военно-химическим делом», на
до отнести ©се средства и способы 
нападения на противника, которые 
имеют целью воздействие токсическо
го или раздражающего характера на 
•организм человека (или иримедяшых 
для боевых целей животных), и, вме
сте с тем, ©се средства и способы за
щиты от такого рода нападений. Ком
плекс /сведений по этого рода средст
вам в ©оставляет главную, основную 
сущность химической войны. Наряду 
с этим приходится поставить различ
ного ірюда дымы и туіміаиы, хютя ш вос
производимые весьма часто не с це
лями нападения, а в качестве вспомо
гательного средства, для маскиров
ки, но зачастую и с токсическим воз
действием, и, во всяком случае, путем 
использований тмичіеших реіаікций 
(горения, соединения о влагой), про
исходящих между различными вещест
вами. Более косвенно -сюда же огню* 
еда шякие оШоісюібы борьбы ажтметеім 
и» апвем, в віиіцѳ трпмвйшшя огнеметов 
и всякого рода зажигательных средств, 
где используется теплота, выделяе
мая при химических реакциях. Нако
нец, к понятию военно-химического 
дела относят также различного рода 
осівстдаельніью средства (звэдки, ра- 
кстьв, светящие шарздьг) и шгаалъ- 
Œibie—ріазшцвіетеъкмиі дымами или ог
нями, в которых свет или цвет по
лучается также вследствие химиче
ских реакций.

Одного этого краткого 'содержания 
предмета химической войны достаточ

но, чтобы составить себе предста®ле- 
ние о том широком об’еме и значении, 
которое она должна иметь в ряду со
временных средств и способов борьбы. 
Переименованные ютрасли ее по 'су
ществу не представляют собой чего 
либо гаошло, рожденного томыио миро
вой войной. Воздейсгвне отравляющи
ми ігазаімн восходит ко временам Пеіло- 
понеосквх войн; зажигательные средст
ва могут считать св-оим родоначаль
ником известный «греческий огонь» 
или кипящую смолу, которую некогда 
защитники лили со стен древней кре
пости .на осаждающих; в ближайшее 
нам время идея отравления .волной га
за, распространенной на большом про
странстве, была [предложена англий
ским адмиралом, лордом Дэндюналь- 
дом, во время Крымской кампании 
(1855 г.), но не получила осуществле
ния. Наконец, с  тех пор, как для сна
ряжения снарядов, вместо прежнего 
обыкновенного селитро-утольного по
роха, стали применять современные 
сильно взрывчатые органические (ве
щества (пироксилин, мелинит, тротил 
и пр.), эти снаряды стали уже в сущ
ности отравляющими, так как извест
но, что продукты разложения указан
ных веществ, образующиеся при взры
ве, 'Содержат, между прочим, один из 
ядовитейших газов—ююввоь углерода 
(СО—угарный газ); случаи отравления 
такими снарядами имели место в вой
нах, 'Предшествовавших мировой, ко
гда подобный снаряд разрывался в за
крытом помещении (внутри корабля, 
фортификационной постройки).

Это .отравляющее 'свойство обыкно
венных бризантных и особенно фугас
ных снарядов, несомненно, было хоро
шо известно задолго до мировой вой
ны, чему ярким доказательством слу
жит текст Гаагской конвенции 18 ок
тября 1907 г. о законах и обычаях 
сухопутной войны, касающийся этого 
вопроса: он запрещает применить та
кже снаряды «еіданіственшя цель [ко
торых 'заключается в распространении 
ядовитых (удушливых или смертонос
ных) газов», следовательно, вполне 
санкционирует применение таких, в 
которых отравляющий газ появляется 
не гоазс самоцель, а как неизбежный
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-фактор, сопровождающий шлшие взры
ва. С другой сторойъь, тот же текот за
прещения дает весьма благодарную 
по'чгоу для (применения,—уже © качест
ве самоцели,—снарядов с такими газа
ми, которые-, не обладая никакими от
равляющими свойствами и даже буду
чи -совершенно безвредными для орга
низма, в то же время могут оказывать 
на некоторые органы чешвека всякое 
воздействие, например, сильнейшее 
раздражение слизистых оболочек век, 
которое временно может сделать его 
сшерпешю не-боеотюшбиым. Два дру
гие пункта «запрещений» Гаагской 
конвенции, касающиеся применения 
ядоів, имеют к данному вопросу мень
шее отношение. Смысл одного из них 
говорит об отравлении колодцев, само
го оружия, пуліь іи іmp.; второй пытают
ся оградить от «излишних страданий», 
понятие о которых представляется 
-весьма условным по отношению к лю
бому средству поражения или спосо
бу его применения, когда целью ста
вится уничтожение живой силы про
тивника.

История мировой войны свидетель
ствует, что и французы и германцы ис
пользовали случайную или умышлен
ную недоговоренность текста Гаагско
го запрещения относительно (Примене
ния газов. Фірашщуаы имеши к 'началу 
войны ручную и ружейную газовые гра
наты с раздражающими химическими 
веществами, предназначаемые! ими пре
имущественно для применения в ближ
них боях крепостного характера; по 
некоторым оведешам, в самом начал« 
войны у ник ж© была тсоіпытіка приме
нения таких же веществ в артиллерий
ских снарядах. Германцы уже в октя
бре месяце 1914 года применяли сна
ряды марки Ni (с двойной солыо диа- 
низидина) и несколько позже вещест
ва «T», «М» и «Мп» (юсигаиіл - бромид, 
ксіштлен-бромид, бром-ацетон и др.), 
иаашчюшые ташжѳ давя редцравюаю- 
щего действия. Применение этих 
первых «химических» снарядов, про
изводившееся в небольших разме
рах, не давало сколько нибудь сущест
венных результатов; однако, их появ
ление на полях сражений, несомнен
но, имело глубокое идейное значение

в отношении использования химиче
ских веществ вообще для воздействия 
ва организм человека, как ошмюцеш.: 
трудно и даже, пожалуй; йегвшмшшо 
іт]р:шеісгш границу между вещекзгтшм 
только раздражающим и веществом, 
■производящим более глубокое пораже
ние организма, почему поиски более 
действительных (веществ и сильнейше
го их воздействия неминуемо должшы 
бы быши привести- к ттипичным схимни
ческим» снарядам, производящим уже 
не раздражение только, но и пораже
ние живого организма.

Впрочем, после нарушения Германи
ей’ нейтралитета Люксембурга и Бель
гии и после появления у австрийцев 
в первых же боях против наших войск 
рщрьпвгаык пуль, вооросы шріуш*ешя 
международного права и этики пред
ставляются совершенно праздными. 
Гораздо больший интерес представляет 
первое применение отравляющих ве
ществ, как таковых, в широких разме
рах; и этот почин, несомненно, при
надлежит германцам, которые 22 апре
ля 19*15 года применили шшвдемие /га
зовым юбшаіюом иа заявдвдм фронте, 
между Бикс,шутом и Лашігемаіржом (у 
Ипра), а в мае того же года и на на
шем фронте у ВолигШидловскюй. Есть 
сведения, что с их стороны была по
пытка применения такой же атаки 
много раньше—в конце декабря 1914 
года—на нашем фронте; однако, в этом 
случае газовая атака не удалась, так 
нале ветер пюініас ігаз на распошіажѳшге 
сіамих же (германце®, и ©ыігуск emo был 
превращен. Имемно этот фаікгг приме
нения отравляющих веществ послу
жил поводом ко всеобщему негодова
нию против Германии и открыл широ
кий путь к применению химических 
средств для боевых целей Еще в на
чале марта 1915 года, когда наличие 
снарядов с отравляющими' веществами 
в германской артиллерии было вполне 
установлено, и приходилось уже при
нимать первые меры для защиты от 
них, русское Главное Командование, 
по соображениям морального характе
ра, воздерживалось от каких бы то ші 
было способов применения отравляю
щих веществ; но после Воли-Шидлов- 
ской и у нас вопрос о применении от

13
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равляющих веществ получил -положи
тельное решение.

Представляется странным, что наря
ду -с целым «рядом оправданий по пово
ду обвинений Германии в инициативе 
химической войнъг, германские автори
теты © то же время (совершенно от
кровенно сообщают об ультиматив
ных причинах, которые побудили 
ее к применению в бою химических ве
ществ: недостаточное действие ©сех 
видов вооружения против окопавшего
ся противника, истощение запаса 
взрывчатыіх веществ и, можно доба
вить, мощная химическая промыш
ленность Германии, польз ов-авшаяел 
до войны мировой гегемонией, пред
ставлявшая для армии неистощимый 
запас новых боевых средств.

Иіз вшх сіреиств борьбе, иыдешутых 
неібышлой ио «ішпряіжеініиію и разме
рам (мировой войной, химические средст
ва, в отношении их новизны, внезап
ности применения, и вследствие сопря
женного с этим морального впечатле
ния, бесспорно приходится поставить 
на первое место. В то время, как в дру
гих областях военного дела -приходит
ся встречаться только с развитием 
и усовершенствованием оущѳствоваз- 
шего, ‘военно-химическое дело открыло 
совершенно новые и чрезвычайно ши
рокие перспективы но только в от
ношении сущности химических бое
вых средств, но и в отношении мето
дов ведения боевых операций. Исклю
чительный натиск -обстановки разыг
равшейся мировой трагедии побудил 
химическую войну к необычайному 
развитию в течение ©еоьма краткого 
вір-еіміеші; но для всеіх яісео, что, несмо
тря на ее гигантские размеры в прош
лом, она далеко не сказала всего того, 
что можно ожидать от нее ъ будущем.

Причиной такого развития химиче
ской войны служит, прежде всего, са
мая природа ©оеино-химичеокого дела. 
Как бы ни умшсяшш гарютштиики его 
внаиешія, нельзя но шршншгь, что оно 
несет в себе новый шд воздействия— 
химическое (токсическое), тогда как до 
сего времени для целей войны совре
менные армии пользовались средства
ми, производящими на живую силу 
или иа мертвые сооружения противни

ка воздействие исключительно механи
ческое. По сравнению с -механически
ми, химические способы воздействия- 
на живой организм, пригодные для это
го химические средства и методы их: 
использования чрезвычайно разнооб
разны, что также служит причиной ши
рокого развития военно-химического» 
дела. Наконец, огромное впечатление  ̂
которое оказало внезапное появление- 
химических средств на полях «сраже
ний, возникшая ©след за тем лихора
дочная борьба в деле их применения,, 
напряжение науки и техники, без ко
торого химическая война не могла бы 
достигнуть современного широкого 
развития, и соображения о будущих 
возможных достижениях наложили на 
•нее надолго 'Своеобразный характер 
новизны, который она имеет не толь
ко в суждениях 'специалистов, но и а  
интересах широких масс населения.

Несомненно, что несмотря ни на. 
какие договоры мирного времени, хи
мическим средствам борьбы не сужде
но больше сойти с полей сражений. 
Химическая война, при посредстве 
авиации, угрожает пробраться в самые- 
глубокие тылы борющихся стран, ока
зывать сівоо могучое влияние иа су
ше, иа море, в воздухе. Совершенству
ясь в течение мирного промежутка 
времени, не стесненное теми затрудне
ниями, при которых ей пришлось, 
сюадаватыая з-аівшо во віромія в'эйиы, к 
будущему вооруженному столкнове
нию оніа может ‘выявиться в такие но
вые и неожиданные формы, которые“ 
трудно предвидеть. Не опасаясь впасть 
в крупную ошибку, применение для 
боеівых действий химических средств: 
поражения можно сравнить по -значе- 
шію и іпоісліедетвиіяім с эпіосшй изобре
тения пороха.

Багажи, віеісыміа жрушдай и имгкицей 
выдающееся значение стороной бое
вых химических средств служит то их 
природное свойство, что не только их 
производство, но отчасти даже они са
ми, нарашіе »с военным, имеют огром
ное значение и для мирных целей госу
дарства. Изготовление их покоится на 
тех же исходных химических матери
алах, которые до крайности необходи
мы всякому культурному государству:
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дагя земледелия, различных облаістей 
промышленности, медицины, санита
рии, фотографии. Одновременно с бое
вым -применением многие химические 
вещества могут быть использованы 
для борьбы с вредителями полей, са
дов и лесдв, для обеззараживания .вод, 
даже для лечения некоторых болез
ней. Процессы изготовления химиче
ских веществ, нужных для боя или 
для мирных целей, во многих случа
ях обладают чрезвычайно легкой обра
тимостью, почему государство, бога
тое химической промышленностью 
мирного назначения, может считать се
бя сильным и в отношении военном. 
Это последнее обстоятельство и об’яс- 
няет ту лихорадочную деятельность 
всех государств в области .развития 
своей мирной химической «промышлен
ности, которую можно наблюдать по
всюду после мировой войны.

Переходя к вопросу о средствах хи
мического нападения, в первую оче
редь приходится остановить внимание 
иа обширнейшем и чрезвычайно разно
образном но химическому составу и 
различным свойствам класс© веществ, 
получившем повсюду наименование 
«боевьвс газов» а у нас—«боевых от
равляющих веществ». К этому классу 
относятся ие только собственно газо
образные тешіа, кашне мы лріииьжши 
разуметь под этим наименованием, но 
также я тела жидкие и твердые, обра
щаемые путем ли самостоятельно -иду
щего процесса, или же теплотой, или 
механическим действием заряда 
взрывчатого вещества в газообразное, 
парообразное, дымообразное или ту
манообразное состояние. Первоначаль
но этот класс получил у нас наимено
вание удушающих средств (У.С.), не
сколько позже—отравляющих веществ
(О.В.).

По токсическому действию О.В. мож
но подразделить на: а) Удушающие, 
вызывающие, в зависимости от кон
центрации я времени действия их на 
организм, кашель, воспалительные 
процессы в легких, отек легких и 
смерть от удушения. Типичными 'Пред
ставителями этих газов можно назвать 
хлор (СІ), фосген (СОСЬ), суперпалит- 
дифосген (СІ.СОО.С.СІз). б) Ядовитые

(отравляющие), попадающие обычно в 
српаииізм путем дыхатш, эдрісшіішот в 
■гаршіь, іщршізводя глубокие вдршшніізя 
внутренних органов. Этого рода газы, 
при достаточной концентрации дейст
вуют весьма быстро, но зато пр.и ма
лой вызывают только незначительное 
временное заболевание, которое затем 
проходит совершенно бесследно. Ти
пичными представителями их являют
ся синильная кислота (HCN) и окись 
углерода (СО), в) Слезоточивые (лакри- 
маторы), из которых многие даже при 
ничтожіных концентрациях, будучи 
безвредными для организма, вызыва
ют ншьиносшое іравдріажісіыяіэ сли
зистой обологздаи ©еік и елешгешаяю, 
в кшцшщращшх, оібьпчініыіх для адоіви- 
тых газоів, могут обладать сшшымііі 
ядовитыми свойствами1. Во время ми
ровой войны для этой цели применя
лись івесьма многие вещества: бро
мистый б-ешил (СоНбОНзВг), бро
мистый ©селил (СвН4СНзСН2Вг), брони
рованные кетоньг, например, 'бромметил 
этшіктш (ОН^НЗгОО.СНз), хлореде- 
тон (CH2CI.CO.OH3), брачібенвдлщіиіаятід 
(C5H6CN.CHB), акролеин (CH2-CHCH0), 
хлорацетофенон (CeHsCO.OHaCI), хлор
пикрин (C.CIaNOa), в  др. г) Нарывные 
предетатляющш сабой жвдюоісгпиг с 
въвсюмой тешвершурой гашегашя, ко
торые при ікіріатжісшіремѳніном далее 
соЕрикюсншеиаи» с кожей чешюшша, 
в особенности ©лажшй, в виде 
жидкости или еѳ паіріав, вызывают.’ 
н&рьтоы, имеюіщие xapianareçp сішіъ- 
ных, заживающих продолжительное 
время ожогов; шпадаія »внутрь орга- 
нивма, при .проглатывании -с пищей 
или при вдыхании, производят глубо
кие изменения внутренних сргаінюів че
ловека. Типичным представителем на
рывных веществ является «горчичный 
газ»1, названный так по небольшому 
горчичному запаху (или слабому за
паху чеснока), которым он обладает, 
или, что то же, «иприт» (шившие/ 
присвоенное ему же по месту первого 
•применения его под Ипром)—ди-хлор- 
дн - этил - сульфид [(CICH5CH2XSJ. К кон
цу войны был предлогжш льюизит

[(CHC1:Ch]2AaS ]  обладающий аналогии- 
ными с ипритом свойствами; ио

13*
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только производящий более силь
ные поражения кожи, приобретающие 
гангренозный характер. Испаряемость 
лыоизита слабее, чем у иприта, почему 
парами он действует не столь -интен
сивно. Поражение организма ипритом 
обнаруживается не сразу, через не- 
сікшьйо чаюов, и по большей чіасгги 
вполне излечимо; д) Чихательные, вы
зывающие при весьма слабой концен
трации сильно  ̂ раздражение носа и 
неудержимое чихание, насімоірк, боль 
в ншу я ів нижней чецшсти, и смер
тельные при концентрациях более 
сильных. Этим свойством обл »дают арси- 
ны жирного ряда: метилдихлорарсин
<Ciï8AsCI2), этилдихлорарсин (C2H5AsCI3), 
дифенилхлорарсин [' C8H5)aÀsCl], дифе- 
ішлцианарсин [(C6H6)3AsCN], представ
ляющие собой твердые тела или жид
кости с высокой точкой кипения, 
реюпьшяемиѳ взрывом дааріяра © мель
чайшую пьтль (туман), проникающую 
легко через порошкообразный погло
титель противогаза, если таковой не 
снабжен специальным фильтром (см. 
ниже). По физіичіеісшм свойствам «бое
вые газы» можно подразделить на 
ШШОыСТОШЗІГб (»ила «нестойки©), бист
ро улетучивающиеся или испаряю
щиеся при обыкновенной температуре, 
и стойкие—жидкости с высокой темпе
ратурой .кипения, мало улетучиваю
щиеся при обыкновенной температуре, 
мало разлагающиеся влагой. К перво
го рода газам принадлежит большая 
часть удушающих, ядовитых и чиха
тельных «газов», почему для воздейст
вия необходимо непрерывное насыще
ние им и отравляемого района, по -пре
кращении которого, при наличии хотя 
бы слабого движения воздуха, он ста
новится безопасным (может быть за
нят своими войск&ме). К газам стой
ким относятся газы слезоточивые и в 
особенности нарывные (иприт, лью- 
изит). При сколько нибудь благопри
ятных условиях, как-то: отсутствие 
нагревания почвы солнцем, слабый ве
тер, местность, покрытая растительно
стью,—они могут заражать местность 
в течение многих чашв, дней и даже 
недель (воронки от снарядов). Зараже
ние ослабляется при низкой темпера- 
гуіріѳ атмасфарінюіго воздуха, иащшмер,

ночью, и может снова возродиться под 
влиянием нагревания почвы лучами 
солнца. Вследствие слабой испаряемо
сти эти жидкости обладают весьма 
слабым запахом, к которому к тому 
же обоняние быстро привыкает, поче
му обнаружение их капель на земле 
требует особого внимания. Места, ими 
отравленные, в ближайшие после от
равления дни,, могут быть заняты 
только с особыми мерами предосторож
ности; опасными в отношении отрав
ления представляются всякие предме
ты, на которые попали капли жид
кости (обувь, оружие-, орудии)

По бюшыім свойствам газы мотню под
разделить ва имеющие шшажением: а) 
искажение живой силы оропшшшюа 
■,правлением большей или метшей си
лы, для чего сщрименимы газы уду
шающие, ядовитые, отчасти нарывные 
(испарениями) в чихательные (при 
ливышик ішіщачщр&циш;) ; б) для віре- 
міашодро лишения- противника боѳсш- 
сюібшсшиі, — олѳзотогаиівыіе (даже (при 
ниічтожиыіх ганшзешіраіщщх) ; в) для 
побуждения снять противогазы (если 
они несовершенного устройства) и 
лишения тем защипъв от ядовитых га
зов,—чик&телшью; г) для длшггшъооіш 
піріечраокдешія противнику доступа в 
желаемые районы, без специальных 
мер предосторожности, и создания тем 
отравленных преград, отравления его 
орудий, из которых он ведет стрель
бу—нарывные. Все указанные подраз
деления газов по их свойствам ха
рактеризуют их только в общей фор
ме, так как различные газы часто об
ладают одновременно несколькими 
свойствами, из которых какое нибудь 
одно -представляется преобладающим.

Перечисленный класс боевых отрав
ляющих веществ довольно трудно раз
граничить с различными дьлмами, ко
торые могут быть совершенно безвред
ными и служить только для целей 
маскировки, но в то же время могут 
применяться в смеси с ядовитыми ве
ществами и тогда служить для целей 
специального, или попутного с маски
ровкой, отравления. Маскирующие ды 
мы применяются в виде дымовых ша
шек (для завес), в артиллерийских 
снарядах, в дымовых ручных грана-
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тах, дымовых свечах, сумках; в мор
ском и воздушном флоте, отчасти в 
танках, для их образования пользу
ются специальными аппаратами. В 
качестве дымородных веществ пользу
ются желтым фосфо.ром, хлор-сульфо
новой кислотой (CJS020H), раство
ром трехокиси серы в концентриро
ванной серной кислоте (олеум), сер
ным ангидритом (SOs), четырех хло
ристыми оловом, кремнием, титаном 
(SnCU, SiGU, TiOU), сгаещральяыми дымо
родными смесями (Бергера). Для по
лучения отравляющих свойств- к этим 
дымам примешивают дифенил-дихлор- 
арсин, хлористую ртуть, трехброми
стый мышьяк, хлорпикрин, снаряжая 
этими смесями артиллерийские сна
ряды и мины, или устраивая специ
альные свечи или цилиндры, которые 
при горении дают облака 'отравляюще
го дыма.

В качестве зажигательных веществ, 
•применяемых в аэропланіных бомбах, 
артиллерийских снарядах и .пулях, в 
ручных и ружейных гранатах, поль
зуются желтым фосфором, термитом 
(смесь вмгшшшшя и ш иш  жешша), 
металлическим натрием, или же для 
борьбы пламенем пользуются специ
альными огнеметами (вернее, пламѳ- 
метами), выбр-асывающиім-и, давлением 
сжатого газа струю горящей жид
кости, состоящей из смеси горючих 
масел, на расстояние (в зависимости 
от силы аппарата) от 100 до 400 фут.

Сигнальные цветные дымы, заменяе
мые ночью цветными огнями, и осве
тительные ізвсздки бросаются специ
альными приборами, пистолетами, ра
кетами и артиллерийскими снарядами.

По отношению ко всем вообще отрав
ляющим веществам необходимо отме
тить следующие их свойства, которыми 
они отличаются от обыкновенных бое
вых средств механического действия: 
они способны проникать повсюду, хо- : 
тя бы в помещения недоступные для 
воздействия самых мощных артилле- . 
рийсшик снарядов; они насыщают і 
сплошным образом весь заполненный і 
ими район, воздействуй, таким образом, ' 
на все без исключения живые орга- і 
нвзмы, гасшвпше в пределы этого рай- j 
об а; далее мало стойкие газы облада- <

- ют большей длительностью возденет- 
i вил по сравнению с обыкновенными 
. путями или снарядами, действие ко- 
} торых мгновенно; сильные физиологи.-
■ ческиѳ ощущения, в особенности в;
■ связи с обычной внезапностью, оказы-
■ вают чрезвычайно сильное моральное- 
. воздействие; могут оказывать воздейст

вие на живые организмы не только непо- 
средственш, но и через зараженную 
местность, предметы, одежду, пищу и го
ду; при благоприятных условиях (вла
га), некоторые О.В. действуют па 
металлические части оружия и других 
предметов военного назначения (теле
фоны). Даже при надежной защите 
противогазами, а тем 'более, при ноше
нии сігьецшаільнюй одежды,—{непроница
емой ии для ваашх газсіэ (см. ашже^
О.В. оказывают свое действие пониже
нием боеспособности противника, так 
как даже самый совершенный противо
газ все-таки стесняет дыхание и зре
ние, а специальная одежда крайне за
трудняет испарения кожи. Однако, на
ряду с этиім, надо упомянуть, что 
действия большинства О.В. в значи
тельной едш-еии заівисят от состоя
ния атмосферы, метеорологических 
условий, характера местности, покры
вающей ее растительности и влажно
сти и производят надлежащее действие 
при затрате их в большом количество 
и при том с большим знанием дела в 
уменьем. Во ©сяком случае, химиче
ские средства борьбы находят себе 
большое применение для уничтожения 
или ослабления живой силы противни
ка ши ѳро боеспособности1; для созда
ния районов, недоступных для пребы
вания без потерь или принятия спе
циальных мер, затрудняющих или за
держивающих боевые действия; для 
маскировки, связи и освещения и воз
действия на живую силу огнем или не
посредственно или через поджог за
нятых ими помещений.

После первоначальных попыток при
менения химических (слезоточивых) 
веществ © артиллерийских снарядах, 
но им/еівпгих сущеотвеиньлх результа
тов, германцы первые осуществили 
идею шзошго гааиадеиин шюмощью об- 
ліака таежешого газа, вьшущеннюпо ш  
окопов, находящихся в непосредствен-
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ной близости от противника и движи
мого -на его расположение попутльш 
ветром. Для этой цели они восполь
зовались применяемым в большом ко
личестве для нужд 'Промышленности 
-хлором, как известно-, легко ожижае- 
мым под давлением в жидкость и по
тому удобным для доставки ого к 
месту действия в -стальных баллонах. 
Поднесенные ізабшаговр сменно в око
пы, установленные по их линии за 
бруствером в вырытые для того рвы 
и прикрытые до употребления от вы
стрелов мешками с землей, баллоны 
соединяются шлангами по несколько 
пгтук вместе, что дает возможность 
опорожнять их последовательно через 
шланги, выброшенные з.а бруствер и 
снабженные -специальными распылите
лями. Вытекающий из балшота оод 
давлением жидкий хлор, обладающий 
большим удельным весом по сравне
нию с -воздухом, да к тому же еще 
охлажденный при обращении жидко
сти в газ за счет скрытой теплоты ки
пения, «сливаясь со струяіми соседних 
баллонов, образует оплошное тяжелое, 
облако, метров © 5 высоты, стелющее
ся по земле и движущееся по ветру. 
При достаточном количестве выпускае
мого газа (около 1.200 клгр. иа 1 кило
метр фронта в (минуту), сообразован
ного со -скоростью ветра и атмосфер
ными условиями, облако, концентра
ция которого в начале падает доволь
но резко, сохраняет большую отрав
ляющую способность на протяжении 
до 5 километров в глубину располо
жения противника, и на 10, даже до 
15 километров все-таки оказывает от
равляющее действие на попавшие в 
егс сферу живые организмы.

ПіроизвѳдеЕійая неожиданно -против 
противника, не снабженного средства- 

' ми газовой защиты, подобного рода 
газо-баллонная атака вначале наноси
ла противнику огромные потери. Одна
ко, наряду с этими положительными 
качествами она имеет целый ряд от
рицательных и при том настолько 
серьезных, что даже при позиционных 
условиях уже к концу войны от нее 
стали отказываться. Прежде всего длят 
такой атаки можно использовать толь
ко газы о большим удельным весом,

легко ожижаемые, почему кроме хлора 
удало-сь использовать с той жѳ целью 
только фосген (в смеси с хлором и еще 
некоторыми примесями). Заблаговре
менная устаиошіа огромного іколичѳст- 
ва баллонов в самых передовых ли
ниях весьма -сложна, трудно выполни
ма под огнем, требует большого вре
мени и работ, легко может быть обна
ружена заблаговременно противником. 
Защита от хлора и фосгена наиболее 
легко осуществима помощью противо
газов, а потому противник, снабжен
ный ими и овоювіреіміенніо их ориміееив- 
ший, может часами оставаться в сфере 
газовой волны, без какого либа вреда, 
а ш  прохождении золны, когда ата
кующий вздумал бы вслед за ней 
овладеть подвергшимся газонападению 
участком, он окажется в состоянии от
разить его атаку. Но -самое главное— 
это то, что гажнбалшюіинаія атана (нахо
дится в чрезвычайно большой зіаівиіаи!- 
мюіоти свое только от рельефа и харак
тера імеотіност, р&шолоокениьпх сна ней 
местных предметов-, местных течений 
алмоеферДОго воздуха, іно и от іветріа, 
от шгор. требуется постоянство напр а- 
ления в «сторону иротишиікіа и оіпредел. 
пределы скорости (не меньше 1 и не 
больше 4-х метров в сшуиду). Вот 
почему подобная атака может быть 
осуществлена на на всяком участке 
позиции, только после тщательного 
изучения местных и метеорологиче
ских условий и иногда после целых 
недель ожидания благоприятного вет
ра. К концу мировой войны на газо
баллонную атаку стали смотреть толь
ко как -на вторюешпеиніоіе средство, 
способное нанести нетсот. потери живой 
силе орютмвяіша, заставить его прове
сти трешжніую ночь, -не связывая ео с 
каікіой либо ташичѳокой операдаей. К 
концу войны тевлшса выработала об
разцы более леігшх и легче подвозимых 
баллоно-в. Повидимому, такого рода га
зовая атака >не утратит некоторого 
значения и в будущем, но только в 
качестве вспомогательного химическо
го средства нападения. За волной по
добного тяжелого газа остается цен
ная способность распространяться 
(как бы течь) по оврагам, балкам и ни
зинам на далекие расстояния (до 40
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кил.), не утрачивая в значительной 
мере ■ ѳѳ кіоінщешріациіи, «и оаста'иь 
заться в низких местах, особенно цен
ных для расположения войск в бою. 
При благоприятном направлении та- 
■ких складок местности и ветре, при 
внезапности, в первые минуты газовая 
волна может доставить не мало тре
вог»», а отчасти и потерь противнику.

Указанные недостатки газобаллон
ной атаки, в особенности же чрезвы
чайная зависимость ее от міестныіх и 
метеорологических условий, привели 
•англичан к идее образования газового 
облака вдали от своих окопов в рас
положении противника. Для этой цели 
•они стали применять специальные 
•орудия-газометы, или, как принято 
их называть у нас, химические мино
меты, образец которых, получивший 
широкое распространение, был раз
работан англичанином Ливенсом. Это 
—'Сірудіие простейшего устройства, -со
стоящее из ствола, устанавливаемого 
грубо под требуемым углом или путем 
рисшдожешя его иа боковой поверх
ности специально вырытой канавки, 
или помощью несложной подпорки. 
Газометы располагаются на большом 
«фронте в количестве сотен и даже ты
сяч штук, соединяются в батареи, 
штук по 25, воспламеняемые одновре
менно с помощью электрических запа
лов. Они выбрасывают мины с ожи- 
жоянъчм газам на расстояние до 3.000 
<и даже до 4000) метров, которые, па
дая одновременно на намеченную пло
щадь и разрываясь, образуют газовое 
облако весьма высокой концентрации. 
Если противник застигнут таким об
разом врасплох, потери его неминуе
мы; но если даже он воспользовался 
противогазами, концентрация газа в 
облаке в первое время его образования 
настолько велика, что при несовер
шенном! их устройстве он может «про- 
•окочнть» чеірез их поглотители ш про
извести отравление. Только чрезвы
чайное внимание, своевременная тре
вога, поданная немедленно после того, 
как замечены выстрелы газометов и 
послышался шум летящих мин, мо
гут до некоторой степени предотвра
тить опасность. Однако, время полета 
мин настолько невелико (около 1 ми

нуты) по сравнению с тем, какое тре
буется для передачи тревоги и наде
вания противогазов, что потери почти 
иешбежиы. Первоначально уэтшовка 
газометов требовала 1—2 суток подго
товительных работ, при чем после их 
установки залпы молено было повто
рять. К концу войны уже появились 
более совершенные образцы маневрен
ных химических минометов, возимых 
m  колесах и потому легче сосредото
чиваемых для действия. Этот вид га
зового нападения, повидимому, имеет 
будущность.

Первые не вполне удачные попытки 
применения артиллерийских химиче
ских снарядов не остановили их даль
нейшего усовершенствования; наобо
рот, стрельба ими к концу івойны ста
ла столь существенным видом газо
вого нападения, что, например, -® гер
манской арімии около Ы всех снарядов 
бышэ зимшѳсшк. Стрельба химиче
скими снарядами производится из ору
дий всякого типа и калибра (пушек, 
гаубиц, мортир, минометов, причем 
снаряды могут быть снаряжены лю
бым типом боешпо газа. Устройство 
химических артиллерийских снарядов 
и ©зрьшателей к ним весьма разно
образно. Креме специально химэта- 
ешх, ие содержащих разрывного за
ряда из шріьпвчатого вещества (за 
дашшчением небольшого <еяч> {количе
ства, таазіввачаіемюш для адкріытиія сна
ряда ш ра/спылееня хммическотю веще
ства), к концу войны были выработаны 
типы осколочно-химического действия 
с болъпшім разрывным ваірадом, нано
сящие поражение івѳ толыкю газами, 
но и осіколками. Есть ошовашия пред
полагать, что в будущем всякий ар
тиллерийский '©наряд будет заключать 
в себе хотя бы небольшое количества 
бошого газа.

Стрельба химическими снарядами 
представляется наиболее гибким спо
собом химического нападения, приме
нимым ©о всяких; боевых действиях, 
■за исключением неблагоприятных ме
теорологических условий. Представляя 
собой одну из разновидностей дейст
вия артиллерии, она обладает одина
ковыми боевыми свойствами с обычной 
артиллерийской стрельбой: внезап-
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ностъ, быстрота нападения, действие 
на далекие дакягаінщш ш  любом участ
ке расположения противника, приме
нима на любой- местности. Но на р-яду. 

-с этим все таки .необходимо отметить, 
что при не-стойких газах она нахо
дится в значительной зависимости от 
метеорологических условий: я а откры
том месте ненадежна, если скорость 
ветра рревыішает 3 метр<а в секун
ду, а 'при скорости 7 метров э  сев.— 
на ьсякой местности безрезультатна. 
Она требует для исполнения больших 
знаний, уменья, организации Иг—для 
большинства видов газов и? способов на
падения—весьма большого количества 
снарядов'. Во время! мировой войны 
расход снарядов достигал десятков и 
даже сотни тысяч & деиь боя. Для не
стойких газов лее или заросли увели
чивают ее действительность; боло
тистый грунт, глубокий снег, сильный 
мороз, летний солнечный день—умень
шают, Стрельба стойкими шз,ами 
(ипритом) носит несколько иной ха
рактер; она не требует столь напря
женного огня и сопряжена с меньшим 
расходом снарядов. Но нельзя упу
скать из виду, что зараженный таким 
газом р айон остается газ о опасным и 
на случай продвижения іна него своих 
войск.

В общем, вопрос об артиллерийской 
стрельбе химическими снарядами под
вергается самым различным суждени
ям. Несомненно, что при условиях по
зиционной войны, когда на небольшом 
участке фронта (могут быть сосредо
точены сотни орудий и к ним подве
зш и сотни: тысяч снарядов, она бу
дет иметь такое же значение, какое 
имела к концу мировой ©ойны; но та
кие условия совершенно невыполнимы 
при обстановке маневренной войны. 
Во всяком случае, даже при .манев
ренной обстановке, стреляя снарядами 
с  не-стойкшм газом, можно заставить 
противника надеть противогазы и тем 
понизить его способность к боевым 
действиям, а стойкими газами сде
лать для него невозможным пребыва
ние иа обстреливаемой «площади, без 
риска понести большие потери; по
этому надо ожидать, что и при манев
ренном характере боевых столкнове

ний артиллерийская стрельба хими
ческими снарядами будет иметь зна
чение.

Из остальных разнообразных спосо
бов газового нападения можно отме
тить шриімешнійѳ ручных пратаат, пре
имущественно со слезоточивыми газа
ми, для временного ослепления про

тивника в ближнем бою; ружейную 
гранату, с  дальностью бросания на 
300 — 400 шагов, с такими же газами 
или желтым фосфором, которая при- 

: менялась при борьбе с пулеметными 
шеадаімін; заблатоовр-емеинюе зараже
ние местности стойким гав ом, даійы 
сделать ее непроходимой для против
ника без потерь © живой силе или без; 

.затраты вр-емени и средств на ее обез
зараживание.

Минувшая война не дала примене
ния химических средстз © авиации и 
во флоте, между тем, как такое их 
использование не только вполне целе
сообразно, но может дать весьма бо
гатые результаты. Обладая способно
стью весьма быстрого и глубокого про
никания в пределы страны противни
ка, авиация в аіервьБѲ же часы после- 
начала войны будет атажювытаіть такие- 
ншселшвде, адмішшзстрашивіные, про
мышленные и железнодорожные пунк
ты, которые составляют жизненные 
узлы государства, и поражение кото
рых может до крайности затруднить 
мобилизацию армии, еѳ сосредоточе
ние, снабжение всем иеобход. для бое
вых действий. Піріи еодобнош роща на
падениях, несомненно, будет в значи
тельной мере страдать и мирное насе
ление, з  особенности от газов, защита 
от которых для него крайне трудно 
осуществима. Возможно ожидать, что 
при ожестташюсти войны, которую 
дам прихощятсія наблюдать ори 
современном столкновении .народов, 
противник сознательно будет избирать 
себе целью мирные крупные центры 
населения, стараясь с первых же дней 
подорвать психологическоѳ состояние 
масс, которое, несомненно, должно ото
зваться не только на состоянии духа 
армии, но, может быггъ, даже и прежде
временно предопределит исход столк
новения. Та же авиация найдет широкое 
применение во всякого вида боевых дей



ствиях войск, проникая® глубокие тылы 
противника, отравляя места его распо
ложения на отдыхе', пути сообщения, 
преграждая про-ходы в различных де
филе заражением их стойкими газами, 
поражая сражающихся газами с воз
духа. Образуемые аэропланами дымо
вые завесы, достигающие уже теперь 
1 У2 километров длины и до 200 метров 
высоты, дадут авиации мощные 
средства маскировки в воздушных бо
ях. Произведенные уже после войны 
опыты применения газов против бое
вых судов с достаточной убедитель
ностью доказали, что и суда подверга
ются в значительной, мере отравлению, 
прошшдаміому . мощными бомбами, 
сброшенными с аэропланов. В этом 
случае газовое нападение, понизив 
боеспособность корабля, тем даст боль
шую возможность произвести на него 
более успешное нападение с воздуха 
же фугасными бомбами, сила которых 
в современных образцах столь велика, 
что может вывести корабль из строя 
одним удачным попаданием. Военные 
суда в широкой мере будут пользо
ваться химическими средствами для 
образования дымовых завес и масок 
всякого рода, могущих их скрыть от 
наблюдения с морских и воздушных 
судов противника. Несмотря на боль
шие технические достижения в этой 
новой области применения химиче
ских средств нападения, тем не менее, 
за отсутствием боевого опыта, труд
но предсказать вполне определенно 
их будущее. В течение рада ©акт 
можно наблюдать непрерывное усовер
шенствование и развитие всевозмож
ных средств и способов нападения, 
мирное испытание которых приводит 
некоторых к заключениям о полной 
невозможности борьбы против них; 
■во тем ие менее, мы 'наблюдаем, что 
подобная борьба не только осущест
вляется, но приобретает такие новые 
и при том длительные и упорные фор* ■ 
мы, 'которые невозможно было пред- ' 
видеть. Несомненно только' то, что 
средства химического нападения от
ныне будут столь же иеюбхюдамем 
средством борыбы для всякого рода 
вооруженной силы, каким давно уже 
стало огнестрельное оружие.

4’01

Незыблемый закон о том, что против1 
всякого яда есть противоядие, в  ши
рокой мере оправдался и в деле хими
ческой войны.

Начиная от первых примитивных, 
средств защиты от газа, в виде мок
рой тряпки, покрывания шинелью ил® 
сырой землей* попутно с тірастандем 
и развитием химических средств на
падения -создавались и совершенствова
лись средства и способы газозащи- 
ты. История их развития во время1 
мировой войны представляет собой по
учительную картину «борьбы газа с  
противогазом», аналогичную борьбе- 
пушки с броней, и, вообще, обороны со 
всякого рода нападением. С самого» 
начала газозащита пошла по двум пу~ 
тмн-сір-едств вя&дитдуальтй защиты 
и групповой.

Индивид, защита шагсала выявилась 
в форме повязок, пропитанных нейтра
лизующими газы веществами, надевав
шимися на рот ж нос, и очков, или в 
виде шлемов из мягкой материи, так
же пропитанной противогазов!,ими по
глотителями, покрывавшими всю іх> 
лову, -со стеклами против глаз. Не
удобство таких влажных противога
зов, заключавшееся  ̂ прежде всего, в 
необходимости применения все новых 
и новых нейтрализующих веществ 
против вновь вводимых в действие 
боевых отравляющих веществ, побуди
ло к создожю ташго прютигашза, (ко
торый защищал бы от ©сяшпо боевого 
газа, какова бы ни была его химиче
ская природа. Творческая мысль по
шла по двум направлениям: или соз
дать такой аппарат, который вовсе- 
изолировал бы пользующегося им от 
внешнего воздуха и доставлял бы не
обходимый для дыхания кислород иа 
запасов (хотя бы в химическом соеди
нении), заключенных в том же аппа
рате; или же, считая, что отравленный, 
газами! воздух содержит еще доста
точно кислорода для дыхания, устро
ить такой прибор, через который о® 
поступал бы для дыхания, освобожда
ясь по пути от присутствия всяких га
зов действием особого поливалентно
го поглотителя. Первого рода аппара
ты уже имели применение для мир
ных целей, хотя бы в некоторых слу~

402£V III. Х и м и ч еск ая  война*
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чаях для работы в шахтах или вооб
ще таких местах, которые наполнены 
газами, негодными вовсе для дыха- 
:ния. Одвако, применение их, даже 
•.в виде специально приспособлен
ных для военных требований образ
цов, не могло полупить широкого рас
пространения вследствие их сложно
сти, большого зе:са, малого времени 

.действия и целого ряда других их 
свойств, крайне стесняющих пользо
вание ими в боевых условиях. Аппара
ты этого тина применяются только в 
некоторых случаях специальными 
командами и лицами, которым прихо- 
. дится работать в аяімюофеіро яіастолыно 
•насыщенной боевыми газами, что она 
становится совсем непригодной для 
дыхания. Аппараты второго типа по
лучили конструкцию ін©проницаемой 
для газов маски, плотно надеваемой 
•на лицо, с отверстием, сообщающимся 
лепшредстлвшніо а д  пюмооцыо гибкой 
трубки с торюбйсюй, ін&июлмеінніой по
глощающими газы вещестзами. Про

тив глаз в маске имеются отверстия, 
закрытые стеклами или пластинками 
из прозрачного и небьющегося мате
риала. Принимаются различные меры 
против запотевания •стекол от дыха- 

ш я .  При вдыхании воздух ие может 
попасть под маску иначе, как через 
зооробіку с папшшгелем; ори ввдыиа- 
'нии он направляется или через нее 
•зюэ шж через особый въштусктай кла- 
■ща. В жагаеіетш пюглюяияодя перво
начально у нас, по предложению проф. 
-Зелшискюго, а затем в повсюду, был 
чгришгг мелкий дровешый уіголъ, 
жоторый, как известно, обладает боль
шой способностью абсорбировшъ га
зы и пары. Для увеличения способно
сти к поглощению уголь подвергается 
•особой обработке, увеличивающей его 
’пористость, и в таком виде называет
ся активированным. Наилучшим счи
тается животный уголь, уголь из скор- 
.луіігы ювдсовых сірохюв и вообще -пло
довых косточек, хотя германцы полу
чали хор-ошие сорта активированного 
угля и из сосны. Применение газов 
высокой концентрации, получавшейся 
при газометании, заставило ввести в 
поглотитель еще некоторые химиче
ские вещества, способствующие быст

роте поглощения. Применение арси- 
нов, распыляемых в виде тумана, про
ткавшего через поглотитель и воз
буждавшего такое чихание, что нося
щий противогаз принужден бьтл его 
снимать и оставаться беззащитным от 
других газов, было парализовано вве- 
дешам слецтльЕО'Го фіиіліьтіра, ае про
пускающего тумана. Наконец, допол
нительным усовершенствованием в 
отношении состава химических ве
ществ поглотителя, удалось задержать 
и наиболее опасный газ — окись угле
рода, которую обыкновенные поглоти
тели не могли удержать. В общем, в 
течение мировой войны противогаз 
прошел через целый ряд испытаний и 
усовершенствований, и уже к концу ее 
были юбіразцы, которые настолько ма
ло стесняли дыхание, что носящие их 
могли оставаться в них целую неде
лю, даже во время сна, снимая их 
только на короткое время для приня
тия пищи. После войны все государст
ва настойчиво продолжали работать 
над усовершенствованием противога
за, и из литературы известны совре
менные его образцы, безусловно за
щищающие от всяких газов и паров в 
течение нескольких часов времени. По 
израсходовании поглотительной силы 
коробка противогаза .легко может быть 
заменена новой.

Групповая защита, естественно, не 
могла дать каких либо широких до
стижений ужа © силу того только, 
что обезвредить от присутствия вред
ных газов большое пространство, ими 
зараженное, нет возможности без за
траты больших средств и большого 
времени. Главным деятелем ігри этом 
является сама природа в виде влия
ния атмосферной влаги, ветра, влаги 
почвы и ир. Но небольшие, хорошо изо
лированные от внешнего пространст
ва помещения, в виде газоубежищ, 
крайне необходимые для возможности 
смены противогазов, подачи помощи 
«раиееым и газіошріашпеииыімі, доя орга
нов ущр'швлший и, наконец, просто для 
передышки находящимся продолжи
тельное время во внешней отравлен
ной атмосфере», стали применяться 
после первых же газовых атак. В ка
честве газоубежшц пользуются хор о-
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шо закрытыми от попадания снаря
дов (блиндированными) помещениями, 
снабжаемыми одним: только выходом, 
закрывающимся занавесями из мате
рии, пропитанной веществами, не 
пропускающими вредных газов. Двери 
делаются двойными, с тамбуром, до
статочным для того, чтобы вошедший 
мог в нем предварительно очистить 
обувь и одежду от нарывных веществ,
или чтобы в нем могли поместиться 
носилки с раненым. Помощью специ
альной трубы помещение сообщается 
с фильтром, состоящим из ямы с пере
гнойной землей или опилками, пропи
танными поглощающими газы вещест
вами, со дна которой и идет труба з  
газоубежище, помещаемое обычно ни
же горизонта земли. Внутри газоубе
жища у трубы ставится вентилятор, 
приводимый в действие от руки или эле
ктрической энергией, нагнетающий в 
помещение воздух, прошедший через 
фильтр и освобожденный от вредных 
газов. Таким путем происходит по
стоянная смена воздуха в газоубежи
ще, так как вследствие работы венти
лятора внутри газоубежища образует
ся небольшое давление, побуждающее 
испорченный дыханием воздух выхо
дить наружу через щели дверей. Это 
же давление препятствует наружному 
воздуху проникать в газоубежище че
рез те же щели.

Для обезврежѳния уже отравленного 
воздуха в закрытых помещениях и 
для удаления его из низких мест, в 
которых он обыкновенно накопляется, 
применяются различные вспомога
тельные средства газозащиты: не
большие костры, разводимые іна дне 
запоганенных газом углублений или 
на иолу отравленных помещений, кото
рые, нагревая воздух, способствуют его 
іріркудациіи и оібеюівліѳниію; равбрызіги- 
ваеие поглощающих газы жидкостей 
помощью специальных шдроиулътов; 
шакала, помощью которых удается 
разгонять застоіяшішишя тазы іиз низин ■ 
фвов, • оікшов).

Нарывные отравляющие вещества 
(иприт) в достаточной мере обезвре
живаются хлорной известью, проходя 
через которую пары иприта (но не 
сама жидкость) поглащаются. Из это

го видно, что для обезвреживания 
от иприта какой либо зараженной 
площади требуется не малое коли
чество хлорной извести и достаточное 
покрытие ею отравленного района. 
Пары иприта легко проникают через 
всякую обыкновенную одежду, почему 

I единственным средством предохране
ния от их действия всего тела пред
ставляется одежда из специальной 
материи, вовсе непроницаемой ни для 
каких паров или газов, в том числе и 
для воздуха; во всяком случае, весь
ма необходимы для работающих на 
отравленных .районах, помимо про
тивогазов, иещріойицаемыіѳ перчагтои и 
сіб*увь для людей и такая же обувь для 
лошадей. Довольно удошетворитшьш) 
•предохраняет смавьпвание вюеш тела 
снецшгаьными м&зямщ, прошведешоюе 
до того вреімши, шіюа пришлось по
пасть в отравленный район. Пища 
предохраняется ізавеіртьшалшем в осо
бую иеордаицаемую длія атрита бу
магу.

Животные (лошади, военные соба
ки) страдают от отравляющих ве
ществ несколько в меньшей -степени, 
чем человек; однако, для тех из них, 
которые попадают в районы с высокой 
концентрацией газов, также необходимы 
противогазы, а от нарывных вещѳств— 
обувь, без чего они гибнут. Для поч
товых голубей устраиваются специ
альные газозащитные голубятни, снаб
женные фильтрами.

Одним из существеннейших средств 
газозащиты представляется своевре
менное предупреждение о газонапа- 
дении, после которого возможно бы 
было успеть принять надлежащие ме
ры, например, успеть надеть противо
газ. Это обстоятельство с первых же 
дней породило необходимость в уста
новлении специальной службы хими
ческой обороны, заключающейся в це
лом ряде мероприятий: производится 
специальная химическая разведка 
местности, выясняющая свойства <за- 
нимаемого войсками района в отноше
нии благоприятности газового напа
дения со стороны противника (а так
же разведка его расположения для 
осуществления нападения с нашей 
стороны); устанавливается метеороло-



гическая служба, состоящая из по
стоянных наблюдений за состоянием 
атмосферы помощью метеорологиче
ских «приборов, которыми снабжаются 
наблюдательные посты; в особенности 
за направлением и скоростью ветра; в 
последнем отнощении производится 
тщательное изучение местных усло
вий, так как те близкие к почве дви
жения воздуха, которые представля
ются особенно интересными в отноше
нии возможности газовой атаки, нахо
дятся в весьма большой зависимости 
от .рельефа местности, находящихся в 
пределах района водных, влажных или 
лесных пространств, общего состояния 
атмосферы, радиации солнца, време
ни суток и пр.; расставляется сеть 
специальных постов для наблюдения 
за деятельностью противника в отно
шении применения ©сяких способов 
газонападения и дліяі быстрой пере
дачи газовой тревоги, снабжаемых для 
©той дели специальными сигнальны
ми средствами (световыми и звуковы
ми, воспроизводящими звук без уча
стия дыхания человека); в войсках 
устаиашшваѳтоя ‘стртзайшая газо
вая дисциплина, состоящая из ряда 
обязательных правил, выполняемых 
как в отношений порядка пребывания 
в угрожаемых по газонападению рай
онах, так и по принятию мер защиты з 
случае газовой тревоги и по ее пере
даче соседагм войскам и тар.

Несмотря ira все указанные меры, 
нет никакой почти возможности пре
дохранить вовсе войска от потерь при 
газанападении. Причиной тому слу
жит обычная внезапность таких напа
дений, наиболее благоприятным ус
ловием для которых— и ів отношении 
внезапности и в отношении метеор о- 
логиче ских уісшювий — иредстаадтется 
ночь, когда большинство войск нахо
дится иа отдыхе и потому не может 
в короткое время, со сна, принять со
ответствующие меры защиты. Ука
занное обстоятельство побудило про
извести целый ряд изысканий для 
устройства таких автоматически дей
ствующих приборов, которые, будучи 
поставлены иа передовые пункты, в 
случае движения газовой волны со 
сторо-ны противника, тотчас же дава-
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ли бы знать каким либо сигналом о 
начавшемся нападении. До о его вре
мени; однако, не удалось осуществить 
такого газопредупр едите ля, который 
функционировал бы с достаточной 
скоростью по сравнению с тем перио
дом времени, в течение которого, даже 
при слабом ветре, волна уже успевает 
достигнуть района расположения 
войск. Лучшим средством до сего вре
мени оказывается человеческое обоня
ние и наблюдение, почему для преду
преждения о нападении обычно выста
вляются, насколько возможно ближе к 
противнику, специальное гашівые се
креты из опытных людей, на обшая-г- 
(Ноотъ 'которых возлагается еівоевремшіг 
нюіе обнаружение шзоштяеініия и не- 
імѳдлзешюіе сообщение о кем ооответ- 
іствіующиіміи сіишалами или ио телефону. 
Не малые затруднения представляет 
тажжѳ задача определения пірироды вы
пущенного противником газа, «маски
руемого» обычно примесями различ
ного запаха. Многие газы удается 
определить особыми газоопределите
лями, основанными на реагировании 
определенных химических веществ (на 
а е̂т) с соответствующими газами; но 
газоопределителя, который давал бы 
реакцию на все газы, до сего времени 
осуществить не удалось.

Из сказаиното о газовой обороне до
статочно видно, насколько она тре
бует больших, тщательно продуман
ных, соображенных с местными усло
виями и организованных мероприятий 
не только со стороны органов газовой 
обороны, но и со стороны обороняе
мых. Вот почему мысль о возможности 
будущих газовых нападений на мир
ное население, среди которого заклю
чается к тому не малое число лиц, 
швее неспособных к принятию лич
ных мер защиты (дети, больные, ста
рики и пр.), внушает ©сем тажую жи
вую тревогу.

То широкое значение, которое не 
может не иметь химическая война в 
будущем, ее новизна и результаты 
ежедневных достижений в области 
применяемых для нее средств естест
венно приковывает на себе всеобщее 
внимание. Опираясь на опыты мирно
го времени и соображения о при доже*
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иии их в войне будущего, многие ри
суют себе столь кошмарные картины 
ее, которые превосходят всякое во
ображение. В этих ужасах есть, ко
нечно, своя доля правды; однако, на
ряду с этим, есть и большое количе
ство неправильной оценки материала 
и невольных, может быть, преувеличе
ний. Дать правильную об’ективную 
оценку химической войне в будущем, 
предсказать ее формы и ее последст
вия не представляется возможным; 
однако, несомненно, что заложенный 
в самой природе всякого живого мира 
инстинкт самосохранения, сохранив
ший человечество в течение столь дол
гого ірйда столетий, и на этот раз ока
жет свое могущественное влияние. 
Наряду с совершенствованием средств 
химического нападения будут совер
шенствоваться и средства защиты, 
чему мировая война уже дает нам 
необычайно яркое доказательство, и в 
окончательном результате химическая 
война, представляя собой могучий вид 
вооруженной массовой борьбы, долж
на будет войти в такие же нормы, в 
какие выливались предшествующие 
ей средства иападешш, казавшиеся 
віначаліе их ооявлшия споры» же у м е 
ньши.

Е . С м ы словсш й .

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЙНЫ.
Мировая война стоила человечеству 
беспримерных жертв в шдѳ человече
ских жизней и сил и материальных 
ценностей. Если иметь в виду не толь
ко потери, непосредственно понесен
ные народами, участвовавшими в вой- : 
не, но и те, которые, прямо или косвен* 
но, были причинены как воевавшим, 
так и нейтральным странам, вслед
ствие выізвандаго войной глубокого 
расстройства хозяйственной, обще
ственной и интеллектуальной жизни во 
всем мире, то никакими статистически
ми подсчетами невозможно было бы 
подвести этого итога. Более или ме
нее точному, хотя все же приблизи
тельному, учету поддаются только ци
фры убитых и раненых (см. XL, прил., 
табл. 1—6), материальных потерь, в 
виде разрушенного и погибшего иму
щества, и денежных издержек, произ

веденных государствами-участнижами 
войны на подготовку и ©едение воен- 
ныгх действий. Для вопроса о финан
сировании войны представляет интерес 
именно последняя цифра.

Стоимость мировой войны, как сумма 
денежных затрат со стороны воевав
ших государств, определяется не оди
наково различными исследователями 
этого вопроса. Разница © произведен
ных до сих пор подсчетах еавиісит от 
периода времени, к которому они отно
сятся, и издержек, принятых при этом 
во внимание. Главнейшие из этих под
счетов таковы: статистический отдеі 
Генерального Штаба Сев.-Американ. 
Соед. Штатов определяет прямые из
держки1 войны, т.-е. расходы, непосред
ственно связанные с ее ведением, в
186.000.000.000 долларов (около 361,5 
млрд. зол. руб. по паритету). Фран
цузский автор Шлеішер исчисляет рас
ходы всех воюющих держав к началу 
1919 г. приблизительно в 900 млрд. 
франко© (по паритету 387,5 млрд. зол. 
руб.). Зелигман и Краммонд дают ци
фру 210 млрд, долл., Богарт—186 млрд. 
доліл., Готлиб—192 млрд. Американ
ский исследователь Фридман, приводя 
сведения последних четырех авторов, 
принимает в качестве приблизитель
ной цифры расходов на мировую вой
ну 200 млрд. долл. (388,7 млрд. зол. р.). 
Военные издержки воевавших госу
дарств в миллионах долларов sa  
4 х!2 года, начиная с 1 августа 1914 г. 

(по подсчету Богарта).
Соед. Штаты . . » .............. 82.080.
Великобритания........................... 44 029.
К а н а д а .................................  1.665.
Австралия.............................  1.423.
Нов. Зеландия . . • ...... 378.
Южная Америка . . . . . . . .  300.
Индия..................................... 601.
Колонии и др. влад. Великобрит . 125.
Франция................................. 25.812.
Россия Европ................. .....  22.593.
Италия .  ...................................... 12.313.
Бельгия................................. 1.154.
Сербия  ..................... • . . .  399.
Румыния................................. 1.600.
Греция....................................  270.
Я пония................................. 40.
Остальные союзники Антанты . 600.

ИТОГО . . . 145.287.
Германия................................  40.150.
Австро-Венгрия.....................  20.622
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Т у р ц и я ................................................  1430.
Болгария  ..........................  815.

ИТОГО . . . 63.018
ВСЕГО . . .  208-305

Стоимость мировой войны превыша
ет более, чем в 11 раз общую стоимость 
всех войн за 120 предшествовавших 
жт (1793—1913 г.). За это время было 
17 более (или менее крупных войн, ко* 
торые стоили участвовавшим в них го
сударствам 18.423 милл. долл. (около 
36 млрд зох руб.).

Шлепнер рассчитал, что мировая 
война обошлась почти в 13 раз дороже 
всех войн, происходивших в течение 
предшествовавшего полустолетия. Что 
же касается отдельных войн прежнего 
времени, то стоимость их предста
вляется ничтожной по сравнению с 
тем, что было израсходовано на миро
вую войну. По -словам того жѳ автора, 
Крымская кампания потребовала от 
Англии, Франции, России и Пьемонта
8,5 млрд фр. (3,2 млрд. золотых руб.). 
Франко-Прусская война 1870—71 г. сто
ила Франции 10 млрд. фр. (3,7 млрд. 
зол. руб.), включая контрибуцию, воз
мещение убыжов пострадавшим об
щинам и частным лицам и пр., и Гер
мании- — 2 млрд. фр. (750 милл. зол. 
руб.). Русско-Турецкая война 1877—78 г. 
стоила 6,5 млрд фр. (2,43 млрд зол. 
руб.), а Русско-Японская—11 млрд. фр. 
(4,12 млрд. зол. руб.) обоим сторонам. 
Колоссальная стоимость мировой -вой
ны распределяется! неравномерно ме
жду ее участниками. Уже в первые 
месяцы войны выяснилось, что воен
ные издержки держав Антанты в два 
раза превышают издержки Германии 
и еѳ сошников (Фогель). В конечном 
итоге, на долю держав Антанты приь 
ходится в 2 раза больше издержек, 
чем на долю центральных держав и их 
•союзников; неравномерно распределя
ются издержки и внутри каждой коа
лиции.

Среди держав Антанты первое место 
по величине военных издержек зани
мает Британская Империя (Англия с ко
лониями и доминионами), затем следуют 
Соед. Штаты., Франция, Россия, Ита
лия, Бельгии, Румыния и Сербия. На 
противоположной стороне во главе 
стоит Германия, после которой следу

ют: Австро-Веегрия, Турция и Болга
рия. В -сумму издержек входят и те 
средства, которые великие державы да
вали взаймы своим союзникам. Эти.-сред
ства распределяются след, обр.: Вели
кобритания дала своим союзникам 
почта: 8,5. млрд. долл., Франция —
1,3 млрд., Германия — 2,2 и Соед. Шта
ты— 9 млрд В вышеприведенном под- 
счіетѳ междусоюзнические долги во
шли в счет издержек, как держав-кре- 
дитороіэ, так и тех, которые получили 
их, вследствие' чего они считаются два 
■раза. Бели вычесть их из общего ито
га, приведенного выше, то чистые 
военные издержки, по исчислениям Бо
гарта, составят 208 млрд долл.

Приведенные подсчеты дают только 
приблизительное представление о ве- 
личийе военных издержек или стои
мости мировой войны. Это понятие са
мо по себе очень растяжимо и по этому 
одному уже неточно. Кроме того, при
веденные цифры получены, как указы
вает цитиров. автор, посредством пе
ревода йз-американоких валют в дол
лары по монетному паритету. Таким 
образом, не принято во внимание обес
ценение европейских валют. Между 
тем, настолько значителен этот фак
тор, видно, наир-., из того, что к концу 
февраля 1920 г. по -отношению к аме
риканскому доллару английский фунт 
стерлингов был обесценен на 30%, 
французский франк—на 64%, бель
гийский франк — на 62%, итальянская 
лира — на 72% и германская марка — 
иа 96%.

Источники финансирования войны.
Для покрытия издержек по ведению 
войны существуют только три возмож
ных источника, если .не считать отчу
ждения территории и других государ
ственных имуществ. Это — повышение 
налогов, внутренние и внешние займы 
и выпуски бумажных денег. Всеми 
этими источниками пользовались госу
дарства, учаотжтвтие в мировой 
войне. Во относительное значение упо
мянутых источников не было одина
ково с финансовой политике отдельных 
участников войны. В этом отношении 
определились два направления, кото
рые можно назвать по стр-анам, осо
бенно резко следовавшим им, гер-
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манежим и английским, или англо- 
американским. Германия с само-го на
чала войны положила центр тяжести 
ее финансированіия ка займы и эмис
сию, рассчитывая, что ей удастся по
крыть военные издержки из контрибу
ции, (которую она возьмет с побе
жденных противников. «Те, которые 
вызвали войну, — заявил министр фи
нансов Гельфѳріих в Рейхстаге, — обре
чены влачить за собой через будущие 
столетия свинцовый груз этих биллио
нов». В другой своей речи тот же 
оратор сказал, что имперское прави
тельство совершенно исключает покры
тие военных расходов из (налоговых 
источников, оговорившись, однако, что 
это, конечно, не значит, что в дальней
шем не придется прибегнуть к налого
вому прессу, в особенности для пла
тежа процентов гио займам. В начале 
войны предполагалось, что война будет 
вестись на эмиссию и займы, а про
центы іпо долгам; будут оплачиваться из 
налоговых источников.

Германская система мотивировалась 
в печати следующими соображениями: 
1) ряд налоговых реформ, проведен
ных до войны в империи и отдельных 
государствах, усилили налоговое бре
мя, вследствие чего трудно было бы 
получить от плательщиков значитель
ные суммы ва военные расходы; 2) 
требования, пред’являемые к платеж
ным средствам н&оеліеіния, и без того 
всегда увеличиваются с самого же на
ч а т  войны в виду расходов, которые 
приходится производить гражданам 
для оказания помощи пострадавшим 
участникам военных действий; В) -силь
ное. обложение уже в первый период 
войны неблагоприятно отралсаіется на 
отношении населения к военным зай
мам, без которых обойтись все равно 
невозможно, и сокращает источники 
для их покрытия; 4) начало -войны, не
избежно связанное с нарушением нор
мального течения хозяйственной жиз
ни страны и потрясением кредита, не
благоприятно для усиления налогового 
бремени путем прямого обложения;
5) косвенное же обложение исключаются 
удорожанием жизни, вызываемым вой
ною.

На основании изложенных сообра

жений, Германией было обращено* 
преимущественное внимание на пре
данны© операции и на использовашіе 
Имп-ер’. Башка и других эмиссионных 
банков для усилѳіиая текущих средств., 
государственного казначейства.

В Англии получил преобладание 
другой взгляд, в силу которого центр» 
тяжести в финансировании войны дол
жен! быть положен на обложение иѵ 
прежде всего, на прямые н-алогн. Пре
имущества этой системы усматривали 
в том, что она с самого начала ставит 
население перед реальной необходи
мостью мести крупные жертвы для ве
дения войны и соответственно устраи
вать свою жизнь. Тяжелое обложение 
понижает покупательную силу насе
ления и заставляет его сокращать 
свои обычные расходы, отказываясь от 
удовлетворения потребностей, не со
ставляющих необходимости. Вместе с- 
тем, высокие налоги, отвлекая пла
тельщиков от покупки предметов, без-, 
юоторыя 'можно обойтись, сокращают 
и производство таких предметов, осво
бождая силы и средства для работы 
на -оборону. Высокое обложение, ложась 
тяжелым бременем на граждан страны 
и урезывая их покупательную силу* 
зато сохраняет покупательную силу 
денег, и если не устраняет совер
шенно, то сокращает инфляцию се 
всеми ее пагубными последствиями. 
Обесценение денег, выражающееся в. 
повышении цен на товары и удорожа
нии жизни, в сущности, является кос
венным обложением населения, крайне 
несправедливым и тяжким по своей не
определенности. Говоря об обложении» 
сторонники изложенной теории имели 
в виду, прежде всего, подоходный на
лог, который, действительно, и сыграл 
в Англии очень важную роль, как ору
дие финансирования войны.

В основе английской политики в об
ласти военных финансов лежала мысль* 
что тяжесть войны должна ложиться, 
главным образом, на поколение, веду
щее ее, и не может быть перелагаема 
на будущие поколения, у которых бу
дут свои заботы и потребности и, мо
жет быть, и свои войны. Богарт ха
рактеризует английскую систему фи
нансирования войны, как «налоговук>
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политику, подкрепленную кредитом, 
.хотя во все времена зависимость от 
..займов бьша сильнее, чем пользование 
.налогами».

Ллойд-Джордж, внося в палату, в ка
честве канцлера казначейства, первый 
•военный бюджет (17 ноября 1914 г.), 
.защищал принцип финансирования 
воины, по возможности о помощью еа- 
-логов, следующими соображениями: 
«Легче — сжаз-ал он — повышать нало
ги в период войны и понижать их в 
мирное время, чем повышать даже от
носительно низкие налоги во время ми
ра... Под угрозой непосредственной 
опасности люди охотно расстаются о 
чём угодно, лишь бы предотвратить 
бедствие, угрожающее стране, которую 
они любят... Каждые 20 миллионов, взя
тые в год во время войны, составляют 
уменьшение fia 4 е л и  5 миллионов тех 
постоянных тягот, которые будут на
ложены впоследствии на страну».

На практике вивдму не удавалось 
вести войну исключительно с помощью 
налогов, ио Англия всегда держалась 
правила, что возможно большая часть 

' военных издержек должна покрывать
ся посредством обложения. Во вреімя 
Наполеоновских войн и Крымской вой- 
і і ы  доля военных (расходов, понрьггая 
из m  лотовых источников, доходила до 
•47%, да в период мировой войны она 
составляла всего 28%. В виду небыва
лых военных издержек, и Англии юрн- 
шлось, наряду с сильным увеличением 
налогов, заключать займы на значи
тельные суммы и прибегать к бумаж
ной денежной (казначейской) эмиссии.

Критика упрекала руководителей ан
глийскими финансами в том, что они 
с самого начала недостаточно пользо
вались обложением для покрытия 
военных и-здержек, вследствие чего 
явились чрезмерное увеличение госу
дарственного долга и инфляция. Тем 
не менее, Англия больше, чем какая- 
либо другая страна, исключая Америки, 
которая следовала той же политике, 
сделала все возможное для того, чтобы 
финансировать войну без излишнего 
обременения будущих поколений. Оце
живая воеінню-финаноов у ю политику 
Англии, американец Гарвѳ Фиск заме
чает в своей книге о госуд. финансах

Англия: «Англичане и редакторы их
газет нападают на свое правительство 
и критикуют его. Но наблюдателю на 
расстоянии 3.000 миль, спокойно изу
чающему цифры без всякой другой це
ли, кроме констатирования фактов, до
стигнутые (Англией) результаты пред
ставляются почти чудесными».

Принципиальные различая между 
англо-американской и германской си
стемами в значительной степени сгла
дились на практике: Германия не из
бегла усиленного обложения, а Велико
британия — крупной задолженности. 
Тем не менее, исходные положения 
обоих «систем различны, и это различие 
резче проявлялось бы и; на практике, 
если бы необычайная продолжитель
ность мировой войны не заставила 
воюющие государства использовать ©се 
возможные источники финансирования. 
Самый выбор той или другой системы 
финансирования войны не зависит от 
воли народных представительств и 
финансовых руководителей страны. Ре
шающее значение имеет ряд полити
ческих и экономических факторов, из 
числа которых первостепенное-, если не 
первенствующее, место принадлежит 
экономическому и финансовому состоя

нию отрады, определяющему ее воен
ные рессурсы. Англо-американская си
стема, возлагающая финансовую тя
жесть войны, главным образом, на со
временное (поколение, не всякой «стране 
по плечу. Помимо соответствующих 
условий государственно-политического 
и морального характера, она, во вся
ком случае, предполагает высокий 
уровень народного благосостояния и 
устойчивое положение государствен
ных финансов. В виду этого не лишено 
основания мнение, что «каждый на
род, когда вспыхивает война, бывает 
связ-ан наличными факторами своих 
финансовых возможностей, так что 
свобода выбора военно-финансовой по
литики, большей частью, только кажу
щаяся или, во всяком случае, тесно 
ограничена» (Кёппе).

Англия. Общая сумма госуд. расхо
дов Англии за шестилетний период 
войны, 81 марта 1914 г. — 31 марта 
1920 г,, составляет 11,267 милл. фунтов 
старя. Из ѳтой суммы 3.605 милл.
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фунтов были получены из нормальных 
источников, 466 милл. фунтоів — пу
тем военных контрибуций, продажи 
военного имущества и от промышлен
ных предприятий казны, и 7,196 ашял. 
фунт, при помощи займов. Таким об
разом, поступления из нормальных 
источников ''составляют 86ДЗ% общей 
■суммы произведенных расходов, а 
средства, полученные при помощи зай
мов—63,87%. Госуд. расходы» Англии за 
Ь лет войны превысили сумму ее го
суд  расходов за 225 предшествовав
ших леіт (1688 — 1914). За весь этот пе
риод, отделяющий великую английскую 
революцию от мировой войны, было из
расходовано государством только 
10.944 милл. фушзт., т.-е. на 323 милл. 
фунт, меньше, чем в шѳстилетшй пе
риод 1914 — 1920 г.г. Конечио, при этом 
надо иметь в виду различную покупа
тельную силу денег иа протяжении 
.времени, охватывающего более £;~х 
столетий.

Из приведенной выше суммы госуд. 
расходов издержки собственно на ©еде
ние войны составляют, по исчислению 
Гарвэ Фиска, 10.208 милл. фунт., . из 
которых 28,74% приходится на обло
жению и 71,28% —ш  займы. По годам 
івоеииБгв издержки Англии вставляли 
в милл. долл. (1 фунт стерлинг, равен 
до паритету 4,866 долл.):

В 1914—15 . . . . . .  2.802,3
„ 1915—16 ..........................  7.795,7
„ 1916—1 7 ..........10.9)0,5
„ 1917—18 . . . . . . .  13.481,1
„ 1918—l g .........  13.896,5 (Б огарт.)

Государственный долг Англии перед 
войной на 1 августа 1914 г. составлял
653,3 милл. фунт., из которых 616,3 милл. 
фунт, приходилось на долгосрочные 
займы и 31 милл. фунт.—на краткосроч
ные. В первое время по объявлении вой
ны правительство прибегало преимуще
ственно к краткосрочным займам, а в 
позднейшее время получили преобла
дание сравніителыню долгосрочные 
займы. На 1 августа 1914 г. долгосроч
ные займы составляли 94,3% всей за
долженности, а краткосрочные — толь
ко 5,7%. Затем в ближайшие два года 
доля долгосрочных долгов понижается, 
а кратосро-чнъіх — увеличивается. На 
31 марта 1916 г. первые составляют 
64,3%, а последние —« 35,7%. В даль

нейшем происходит обратное два- 
жение, и на 31 марта 1919 г. долго
срочные займы составляют уже 76%, 
а краткосрочные — только 24%. По
следнее отношение іявляетая харак
терным и для общей суммы долшв, 
эашт&тшж' в шестилетний период 
1914—1919 г.іг .

Значительная роль краткосрочных 
займов, особенно в -начальном периоде 
войны, является характерной особен
ностью английской системы финанси
рования мировой войны. Некоторые 
исследователи, напр-, германский автор 
Билль, ставят указанную особенность 
в заслугу руководителям английских 
фіинаноов, в отличие от политики гер
манского правительства в этом вопро
се. При помощи краткосрочных займов, 
к которым широко прибегала также 
Франция, английскому правительству 
удалось извлечь из оборота крупные 
суммы, которые охотно вкладывались 
их собственниками © краткосрочные бу
маги . В дальнейшем краткосрочные 
займы в значительной части обраща
лись в долгоарочные при помощи кон
версий. При заключении займов Ан
глия пользовалась преимущественно 
старыми источниками. Йз общей суммы 
новых займов, произведенных в пе
риод 1914 — 1919 г.г. на сумму 6.871,7 
милл. фунт., на долю старых источни
ков приходится 4.800 милл. фукт.,ішги 
70%, а на долю новых, к которым рашъ- 
ше вообще не прибегали, 2,071 милл. 
фунт., или 30%.

Как только вспыхнула война, пра
вительство, не имея еще возможности 
заіслючнть заем, прибегло к помощи 
Английского Банка, воспользовавшись 
для этой цели испытанной формой 
авансов под будущие поступления на
логов, Ways and Means Advances. Для 
пояснения этой формы кредита надо 
иметь в виду порядок прохождения 
бюджета в английском парламенте. 
Для рассмотрения бюджета Палата 
Общин в полном составе превращается 
в Комитет (Commitee of the whole 
House). При этом образуются две раібо- 
чих комиосиіж Одна — Commitee of 
Supply, рассматривает содержащиеся 
в госуд. росписи сметы расходов 
(Estimates), подлежащих ежегодному

U
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вотированию, а другая комиссия — 
Commitee of Ways and Means, рассма
тривает подвижную часть доходной 
сметы. В виду того, что поступление 
госуд. доходов часто не 'совпадает по 
времени -с производством госуд. рас
ходов, правительству, в таких слу
чаях/приходится прибегать к кратко
срочным кредитам, с помощью которых 
аягждии'аруются предстоящие посту
пления. Подобные кредиты вначале 
XIX ст. оолуналиоь правительством 
путем учета в Англ. Байке кратко
срочных -обязательств — Deficiency 
Bills. О 1867 г. последние были заме
лены простым кредитованием Англий
ским Банком Госуд. (Казначейства в 
форме «открытых» кредитов, т.-е. -аван
сов (Deficiency Advances). Ню эти ви
ды кредитов наша целью выполнение 
временных задержек в поступлениях 
по «консолидированному фонду», т.-е. 
той части расходного бюджета, кото
рая да фассмаяривается ежегодно. 
Меж^у !тем, «неконсолидированная» 
часть бюджета, вотируемая ежегодно, 
также Tpeöoeam подобных же креди
тов. Для этой цели и были введены обя
зательства Комитета по рассмотрению 
доходной шеты— Ways and Means 
Bills, которые в 1867 г. были также 
заменены простыми авансами — Ways 
and Means Advances- К авансам этого 
рода и прибегло правительство на пер
вых дарах для финансирования вой
ны. Общая сумма этик авансов соста
вила за период 1915/16 —1918/19 г.г.
455,5 мийл. фунт., а иа 30 [ноября 
1920 г. они равнялись 222,6 миліл. фунт.

Авансы Ways and Means были кре
дитами, открывавшимися правительству 
в книгах Английского Банка. Ими поль
зовались, когда экстренно требовались 
средства для военных целей, но затем 
полученные авансы не погашались из 
налоговых поступлений, как в ашрное 
вреш, аі заменялись другими обяза
тельствами правительства, т.-е. пога
шались при помощи новых займов, что 
и было отмечено печіаяъю («Daily 
Telegr-», 19 сент. 1917 г.). Доля авансов 
Ways and Means в общей сумме теку
щих долгов очень сильно колебалась 
по отдельным годам, как это шдно из 
следующей таблички:

На 1 авг. 1914 г . они  составляли  2,7%  тек . долга 
,  81 м арта 1915 ' г. * „ 0 ,0%  „ ,
;  „ ,  1916 г. „ я 2,6» ,  ж
;  .  I  1917 г. .  .  1 9 , 4  .  ;
"  " 1918 г. .  „ R,2% .
„ .  „ 1919 г. .  » 12,Ь°!0 „

В значительно больше! степени, чем* 
авансы Ways and Means, служили для 
финансирования войны те формы те
кущих долгов, которые были заключе
ны но в Английском Банке, іа непосред
ственно у населения. Это были, пре
жде всего, Treasury Bills, заменившие 
собою о 1896 г. старые Exchequer 
Bills, взедейные при Вильгельме III 
канцлером казеаічейства Монтэио. В- 
строе английского финансового ведом
ства Treasury является учреждением, 
под контролем которого находятся го
сударственные доходы. По своим 
функциям оно соответствует русскому 
понятшо казны. Учреждение с  казна
чейскими! функциями называется 
Exchequer, но оно только собирает 
государственные доходы. Таким обра
зом, Treasury Bills можно назвать би
летами казны, a Exchequer Bills — 
билетаміи казначейства. Главное разли
чие между ними заключается в том, 
что Exchequer Bills оплачиваются по 
капитальной сумме с наросшими про
центами, a Treasury Bills выпускаются 
о учетом и  оплачиваются al pari- Те 
и другие соответствуют, по существу, 
обязательствам государственного каз
начейства, или, по русской термино
логии, «сериям». Treasury Bills выпу
скались сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев: 
и учитывались аніглийск. и частными 
банками. Размеры выпусков Treasury 
Bills и их погашение видны из сле
дующих данных:

Фин. годы. Выпущено Погашено.
1 9 1 4 -1 5  . . . .  87,7 млн. ф р . 23.6 млн. ф*
1 9 1 5 -1 6 . . . . 961,8 „ „ 473,0 „ »
1 9 1 6 -1 7 . . . . 1,785 9 _ „ 1.888,2 „ *
1917-18. . . .2  805,5 „ - 2.294,6 - .
1 9 1 8 -1 9 . . . . 3.747,0 _ „ 3 763,5 „ *
1919- 20. . . .3.146,1 „ , 2.995,1 * „
Остаток непогашенных Treasury Bills-

к  концу  1918 г............................... • 1.094.7 м лн . ф .
.  „ 1919 г. . . . . . . .  . 1.106.1 „ „
„ „ 1920 г................................. 1.102Д .  »

Процентное отношение Treasury Bills- 
к общей сумме текущего долга было 
таково:

К онец
1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г . 1919 г . 1920 г . 19*9 г .  

54%  74"1о 42%  42%  27% 30%  29%
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Как видно из этих данных, Treasury 
Bills имели' особенно важное значение 
в первые годы войны. Затем их участие 
в финансировании войны сократилось, 
но все же они составляли около трети 
текущего долга Англии. В 1917 г. вы
пуски Treasury Bills были приостано
влены в виду заключенных в это вре
мя долгосрочных военных займов (5% 
и 4%). Treasury Bills принимались 
Англ. Байтам о учетом 5% в платежи 
по оплачиваемым полностью упомя
нутым долгосрочным займам.

С переходом к более долгосрочным 
займам, вместо Treasury Bills стали 
выпускаться 'обязательства Гос. Казна
чейства Exchequer Bonds, срошм до 
5 лет. Выпуск 1915 г. был произведен 
из 3%, в 1916 г. процент был повышен 
до 5% и затш —до 6%. Общая сумма 
выпущенных Exchequer Bonds состави
ла 872,1 милл. фунт. Значительная 
часть их была погашена через 'конвер
сию на военные долгосрочные займы и 
путем приема их в уплату налога иа 
иаслю детва.

Дальнейшую ступень по пути удли
нения срока текущих долгов соста
вляют выпускіи «Национальных воен
ных обязательств» (National War 
Bonds), производившиеся от 1917 г. до 
1919 т. ётот ваш, разделенный на 
4 серии, был выпущен т  5% и 4% с 
погашением через 5, 7 и 10 лет. В об
щем, ста: дал 1721,3 м, фунт, йашаец, 
в итоле 1919 г. был выпущен «Заем по
беды» («Victory Bonds») по курсу 85 из 
4% g погашением полугодовыми' тяіра- 
яоами, с целью консолидирования всех 
текущих долгов, кроме 4-й серии 
«Нац. военных обязательство). Для пол
ноты перечня текущих долгов Англии 
во время войны, 'следует упомянуть 
еще два вида сертификатов, выпущен
ных правительством. War Saving 
Certificates имели целыо борьбу с 
ростущей дороговизной, путем обраще
ния излишков денежных средств у на
селения в кредитные документы* Для 
пропаганды этой меры велась энер
гичная агитация с помощью специаль
но .созданных для этого организаций, 
которых в 1918 г. насчитывалось до 
40 тыс. Другой вид сертификатов, вы
пущенных в 1916 г. под ва званием

«War Expenditure Certificates», пред
назначался для привлечения крупного 
капитала к финансированию войны. 
Эта попытка оказалась неудачной.

В іковцѳ 1914 г. Англия приступила 
уже к -заключению долгосрочных зай
мов, эначешіе которых в английской 
системе финансирования войны, как 
было указано выше, с течением вре
мени усиливалось. Всего Англия вы
пустила в период 1914— 1919 г.г. 
шеість долгосрочных военных займов 
на разные сроки и с различными про
центными ставками, от 3%% до 5%. К 
жинцу 1920 г. шейные долгосрочные 
займы Англии равнялись 2.491 мишл. 
фунт, стерлингов.

Что касается общей суммы госуд. 
долга Англии, включая внешние и те
кущие долга,, то, по официальным дан
ным, сообщаемым в журнале «Econo
mist», движение ее представляется в 
следующем виде (в милл. фунт, стерл.):

1 авг. 1914 г. . 711 31 м а р та  1920 г. • 7.876
81 м а р та  1918 г. . 5  921 „  „  1 9 2 1 г . .  7.623
„  „ 1919 г. . 7.4SI „  „  1922 г. . 7.6Т9

„ , 1923 г. . 7.773.560

«Times» (спец. номер, посвященный 
Брит. Импер., от 24 мая 1923 г.) сооб
щает след, сведения о состоянии го
суд. долга Империи на 31 марта 1923 г. 
Из общей суммы госуд долга (см. вы
ше) приходится на евнутрен. долги
6.619.854.000 ф. ст. и на внешние —
1.155.652.000 ф. ст. Сумма долгов, чис
лящихся за доминионами и союзни
ками в пользу Великобритании, рав
няется 2.095.815.000 ф. ст., “из которых
148.718.000 ф. ст. составляют долг до
минионов, долг Австралии равен
90.389.000 фунтов стерлин., Ново-Зелан- 
ди — 29.482.000, Канады — 13.810.000, 
Ю. Африки — 11.884.000, прочих доми
нионов и колоний — 3.153.000.

В переводе на доллары Фридмэн ис
числяет увеличение госуд. долга Ан
глии за время войны в 34.056 млн. долл. 
Приблизительно такие же цифры дает 
Готлиб. Богарт определяет общую сум
му займов, заключенных Англией в 
период 1914—1919 гг., за вычетом про
изведенных ѳа это время погашений, в 
28-456 млн. долл.

В 1921 г. было приступлено к кон
версиям. В апреле этого года был вы
пущен з%% конверсионный заем на

14*
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сумму 266 млн. ф. ст., взамен кратко
срочных обязательств на 164 млн. ф. 
ст. іВ июле того же года были выпу
щены 5%.% облигации казны (Treasury 
Bonds), о праівом конвертировала их в 
3%.% конверсионный заем с увеличе
нием на 46% нариц. суммы конверти
рованного займа. Кроме того, было кон
вертировано еще несколько кратко
срочных займов («Manschest Guard-, 
(Commere», 23—1, 1923 и «Economist», 
24—II, 19*28).

В результате этих операций умень
шились платежи по госуд. долгу, ио 
его капитальная сумма в последние 
годы увеличилась. Так, на 31 марта
1922 іг. госуд. долг Англии равнялся 
7.676 мшн. ф. ст., а на то же число
1923 г.—7.773 млн. ф. ст. По объясне
нию канцлера казначейства, сообщен
ному палате при -внесении бюд
жета на 1928 г., увеличение долга 
произошло вследствие ■ конверсий, 
сопровождавшихся понижением % по 
облигациям при увеличении их 
номин. цены, и включения в капи
тальную сумму долга неуплаченных 
процентов по американскому займу. 
Если устранить соответствующие ци
фры, то получится сокращение доліга 
на 149 млн. ф. Что же касается расхо
дов по госуд. долгу, то, -благодаря кон
версиям, они сократились более, чем 
па 5 млрд ф.

Внешний долг Англии, помещаемый 
в офиц. перечне госуд. долгов под 
рубрикой «прочие долги», равнялся на 
31-ое марта 1923 г. 1.070 млн. ф. про
тив 944 мшн. ф. в 1918 г. Если вычесть 
из итога внешних долгов Англии те 
суммы, которые она дала взаймы 'Сво
им союзникам во время войны и по
сле ѳавшшчения перемирия, то полу
чается баланс в ее пользу. Ссуды Ан
глии союзникам и доминионам равня
лись на 31-ое марта 1920 г.—1.850,6 млн. 
ф. ст., а ое собіечдаггнее дожи—-«1.278,7 
млн. ф. ст., из которых 1.046,8 млн. ф. 
ст. составляли долг Соединенным Шта
там.
■ Вся сумма госуд. долга Англии рас
падается на фундированный и нефун- 
дировашыій долг *). Первый состан-

*) Разделение госуд. долга А нглия и а  ф ундиро
ванный и  нефундированны й было введено при Виль-

ляет небольшую часть общей задолжен
ности. На 1 авг. 1914 г. фундированный 
дож1 равнялся 588 млн. ф. ст., на 31-оѳ 
марта 1918 г.—318 млн. ф. ст. и на 31-ое 
марта 1923 г.—314 млн. ф. ст. Вся 
остальная сумма, за исключением не
значительной доли срочных аннюите- 
тов, причисляется к нефундированным 
долгам. В особую рубрику выделяются 
из нефундированного долга «текущие 
долш» (Flouting Debt). Сюда входят 
долги сроком до 1 года: авансы, (вы
данные правительству Англ. Байком, 
суммьг, числящиеся за правительством 
разным учреждениям и обязательства 
казны в виде Treasury Bills (на 31-ое 
марта 1923 г.—810 мшн. ф. ст.). Часть 
госуд. доліга Англии, приходящаяся 
на сравнительно краткосрочные зай
мы до 10-летн. срока, значительно воз- 
раела за период войны, как видно из 
след, таблицы:
П роцент ное от нош ен ие долгов и а  сроки  

до 10  ле т  к  общ ей су м м е госуд . д о лга  
А н гл и и :

Н а 31 м арта 1914 г. о к о л о .........................  6%
„ * .  1915 г. ш .........................  13 "0
_ .  » 1916 г. „    36%
„ „ „ 1917 г. „  29%
_ „ „ 1918 г. о к о л о ......................   40°/»
„ „ „ 1919 г. „  48%
„ .  „ 1920 г. „  50%
„ 31 декаб. 1920 г.  ..........................................51%

Из общей суммы госуд. долга Англии 
на 31-ое дек. 1919 г. приходилось на 
сроки до 1 года— 19,30%, до 5 лет — 
20,89%, от 5 до 60 лет — 55,11%, веч
ные *) — 4,04 %, прочие — 0,57 %.

Госуд. долш за время свойны (1914— 
1919 гг.) возросли болое, чем в 12 раз. 
Между тем, за это время население, 
национальное богатство и националь
ный доход не увеличились, вследстиѳ 
чего 'біреімя тоюуд. долга, івыіражаіощоэся 
в платежах процентов и погашении, 
неизбежно должно было значительно 
усилиться.
гельм е III. Ф ундированны й долг состои т и з  вечного  
долга—А нгл. и И рландском у Банку и  .К о н с о л е й * . 
Н ефундированны й долг им еет срочны й х а р а к т е р  и  
подлеж ит погаш ению . „К он соли “—госуд. о б я за те л ь 
ства, зареги стриров ан ны е в .к онсоли д иров анн ы й  
долг государства*1, учреж денны й актом  п ар л ам ента 
в 1751—-2 г. В с о с та в  консол. фонда бы ли вклю чены  
н екоторы е долги, не подлеж авш ие погаш ению . В ао- 
следствии  в консолидированны й фонд б ы л и  вклю 
чены и  другие долги. »Консоли* м огут бы ть вы куплены  
по постановлению  п арлам ента, начиная с оп реде
ленных сроков.

*) Н азвани е „вечны е“  не вполне со о тв е тс тв у ет  
сущ еству  дела. П о д  этой  рубрикой  пом ещ ены  к р о м е  
действительно вечных долгов Англ. и  И рланд. Б а н 
кам, консоли  и  анню нтеты  пож изненны е и срочные»
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Американский исследователь Фрид
мэн дает по этому вопросу интересные 
расчеты, сделанные им на основании 
данных, относящихся к трем момен
там в истории Англии: концу Напо
леоновских войн (1817 г.), началу ми
ровой войны (1914 г.) и концу послед
ней (1919 г.). При этом он предполага
ет, что богатство страны до и после 
мировой войны осталось без измене
ний, потому что новью ценности, в ви
де предприятий, возникших за период |

j войны, уравновешивают погибшие. В 
этом отношении он не присоединяются 
ни к тому мнению, что богатство Ан
глии уменьшилось под влиянием вой
ны иа 10—15%, (ваа в тому—̂ тто оно 
возросло за это время ла 66%. Данные 
о национальном богатстве и доходе, 
по существу, могут иметь только при
близительное значение, но все жѳ при
веденные ниже таблицы Фридмэна 
дают общее представление о росте
I. Богатство и долг Великобритании.
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К концу Наполеоновек. 
войн (1817 г.) . . . . 17 13.100 4.130 243,30 31,5 100 100 100

К началу мировой войны 
(1914 г.)..................... 46 69.600 3.458 75,03 4,97 270 530 84

К концу мировой войны 
(1919 г.)..................... 46 «9.СОО 37.657 817,04 54,10 270 530 911

fi. Национальное богатство и платежи 
по долгу Великобритании.

ДАТЫ;
« g2S * X ИA g
5  о83

К  концу Напо-1] 
леоновских 
войн {1817)

К  началу  Ми-II 
р о во й  войны 
( 1 9 1 4 ) . . . .

К  к онц у  М иро
вой  войны 
(1919) . . . . 1.421

П л а те ж и  і Относит, 
п о до л гу . II числа.

2?58

30,83

8,0 100

12,92 515

госуд. долга Англии и его относитель
ной тяжести для населения. К началу 
мировой войны Англия была в 5 раз 
богаче, чем 100 лет назад, когда кон
чились Наполеоновские войны, оста
вившие ей после себя значительный 
госуд. долг и тяжелые платежи по % % 
и погашению. Но госуд. долг, вызван
ный мировой войной, оказался более, 
чем в  9 раіз, больше, чем тот, который 
явился результатом Наполеоновских

войн. Во столько же раз выше оказа
лись платежи по этому долгу. Сравни
тельно с 1914 г. госуд. долг увеличился 
почти в 11 раз, а платежи — почти в  
12 раз.

Переходя к значению обложения . в' 
английской военно-финансовой аисте-, 
ме, необходимо заметить, что, несмо
тря на стремление Англии финансиро
вать войну преимущественно с по
мощью обложения, все же, в общем 
итоге, львиную долю госуд. расходов 
в период войны пришлось покрывать 
при помощи займов. За время 1915— 
1919 гг. только 28% госуд. расходов 
Англии были покрыты из госуд. дохо
дов. Остальное (72%) было покрыто с 
помощью госуд. кредита. В этом отно
шении условия финансирования преж
них еойн, которые вела Англия, более, 
соответствовали ' принципам аіаглий- 
ской военно-финансовой системы;.

Тем не менее, обложение бышо дове
дено в Англии во время последней 
войны до очень высокого предела. Ни 
одна из держав, участвовавших в вой
не на стороне союзников, не исполь
зовала налоговые средства для финан
сирования войны так широко, как Ап-
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глия, вследствие чего в настоящее вре
мя английское обложение значительно 
вышѳ, чем в других государствах «Со
гласия». В начале 1923 г. канцлером 
казначейства были оглашены в парла

менте следующие сведения по этому- 
вопросу («The Financ. Times», 24—II* 
1923 т.):

Облшсошге ш  голову населения.
(в фунт, ст., шиллингах ш пенсах).

С Т Р А Н Ы! К освенны е налоги. П рям ы е налоги. Итоге.

Англия . . . 
Ф ранция . .

Соед. штаты

10 ф . 10 ш. О п. 
3 ф . 2 ш . 6 п.

(242 ф ранка)
2 ф . 17 ш. 9 п. 

(13,60 долл.).

Из этих данных видно, что в Англии 
обложение в 3 раза выше, чем во Фран
ции и Соед. Штатах, и главным ис
точником доходов государства по об- 
лшешшо были іпряміьііа йалош. В 
числе последних наибольшее значение 
имел подоходный налог. В 1914 фи
нансовом году он дал 24% общей сум
мы поступлений от налогов и госуд. 
предприятий, в 1915 г. — 30,6% и в 
1916 г. — 38,1%. С 1917 г. было введе
но обложение высоких прибылей, дав
шее в 1917 г.—24,4% названных выше 
поступлений, в 1918 г.—31,1% и в 19191 .— 
32,1%. Так. обр., поступления от пря
мого обложения принесли почти 65% 
общей суммы госуд. доходов от нало
гов и госуд. предприятий.

Общая ісумма госуд доходов (не счи
тая ѳаймов) увеличилась к 1919 г., 
сравнительно с 1914 г., в 4,5 раза, а 
величина обложения — в 4,8 раза. По
ступления от подоходного налога воз
росли за тот же период времени в 
6Д7 раза, а в совокупности от подо
ходного налога и шлогов на прибыль— 
в 12,20 ршза. Поступления от косвен
ных налогов увеличились значительно 
слабее: таможенный доход —в 2,98 
раза и акцизы только в 1,50 раза. По
ступления из неналоговых источников 
увеличились за то же время в 2,97 ра
за. В бюджете на 1920—21 г. сумма 
госуд. доходов была исчислена в 7,5% 
выше, чем в бюджете 1912—13 г., а 
нормальный послевоенный бюджет, по 
предположению канцлера казначейства, 
будет превышать довоенный прибли
зительно в 4,5 раза, не считая плате
жей по англо-американскому долгу. 
Дефицит появился в английском

6 ф . 2 ш. 0 п . 
2 ф . 10 щ. 0 п.

(193 ф р .)
2 ф . 14 ш . 0 п. 

(12,70 долл.).

16 ф . 12 ш . 0 п . 
5 ф. 12 ш . в п.

(435 фр.)
5 ф . 11 ш . 9 ц. 

(26,30 долл .).

бюджете во время последней вой
ны впервые в фин. году, закончив
шемся 31 марта 1915 г., и затем повто
рялся из года в год до 1920 г. (включи
тельно. ß 1921 г. (30 марта 1920 г .— 
31 марта 1921 г.) доходы дали превы
шение в 230,5 млн. ф. ст., в 1921—22 г.— 
45,6 млн. ф. ст .и в 1922—23 г. — 101,5 
млн. ф. от. («The Statist», 7-1V—1928 г.).

Трений источник финансирования 
войны — ©миссия бумажно-денежных 
знаков, — сыгравший видную роль во 
всех европейских государствах, уча
ствовавших в імировой войне, был ис
пользован и в Англии в целях регули
рования денежного обращения в зна
чительно меньшей істепени, чем на 
континенте. 6 авг. 1914 г. парламент 
принял заюон о денежном обращении 
и банковых билетах (Currency and 
Bank Notes Act), уполномочивший пра- 
витешиыотвіо. выпусжаяъ к&зшга&йсішв 
билеты достоинством в 1 фунт и 
10 шиллингов. Эти . биэтеты называ
ются Currency Notes и находятся в 
обращении до сих пор. Как источник 
финансирования войны, эмиссия Cur
rency Notes не имела значения. Что 
касается *ее роли в области денежного 
обращения, то об этом см. ниже «Де. 
нежный кризис эпохи мировой войны».

Франция. Военные издержки Фран
ции,, по сообщению докладчика финан
совой комиссии сената, Поля Думер-га, 
составили за время от 1 авг. 1914 г. по 
31 июля 1920 г. 233,3 миллиарда фран
ков (88 млрд. зол. руб.). Военные из
держки Франции быіли покрыты, гл. 
обр., при помощи (займов (около 69% 
военных расходов). Затем следуют на
логи и доход от монополий, покрыв-
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шиѳ вместе около 19% и авансы Фран
цузского банка, на долю которых при
ходится: почти 12%.

военные расходы Франции. 
(Friedman «Internat. Finance»)-

П ериоды .
Сумма (в 

милл. фр.).
%%•

Д невны е р ас х о 
ды на в ой ну  

(по сведениям 
»F  rancft. Zt.“).

1914 (5 мес.)
1915
1916
1917
1918 3919

1920 (7 мес.)

6-590
22.805
32.945
41.680
54.537
49.029
25.714

И того 233.300

14,1
17,8
23,421,011Д

100,0

41 милл 
63 _
82 .  

104 „
127 „
130 _

В ряду источников финансирования 
войны обложение имело более слабое 
значение, чем в Англии, и существен
но отличалось от последнего по своему 
характеру. Франция, в отличие от Ан
глии, очень мало усилила обложение 
в период войны. Госуд. доход Франции 
от обложения, включая и монополии, 
•составил в 1913 г. 5.089 млн. фр., в 
1914 г. — 3.309, в 1915 г. — 3.799, в 
1916 г. — 5.016, в 1917 г. — 6.186 и (В 
19J.8 г. — 6.534. Если принять за 100 
ідофру 1913 года, то последующие ци
фры выразятсм в 79, 96, 119 и 127.

В то время, как во Франции годовое 
обложение на голову населения уве
личилось за 1914—1918 гг. с 90 фр. до 
103, в Англии оно поднялось с 95 фр. 
до 265. Правда, в дальнейшем, как бы
ло показано выше, тяжесть француз
ского обложения значительно повыси
лась, но все же ів 1920 г. оно -было в 
3 раза ниже на голову населения, чеім 
в Англии. Что касается форм обложе
ния, то отличие французской налого
вой политики от английской заключа
лось, гл. обр., в преимущественной ро
ли в Англии прямых налогов, между 
тем, как во Франции преобладало кос
венное обложение. Подоходный налог 
дал во Франции 5% всех налоговых 
поступлений, а в Англии — более 42%. 
Налоги на военную прибыль принесли 
во Франции 10,8% по отношению к 
■общей сумме налоговых поступлений, 
а в Англии —38,6%. Зато косвенные 
яалош на потребление имели первен

ствующее значение во Франции, где 
на их долю пришлось 84,2% всей сум
мы налоговых поступлений против 
19,3%—в Англии. Английская систе
ма обложения основывалась на срав
нительно немногих налогах при высо
ких ставках обложения; французская 
прибегала к многочисленным видам 
косвенного обложения.

Сравнительно слабое использование 
Францией обложения, как источника 
финансирования войны, и преоблада
ние во французской налоговой систе
ме косвенного обложения соответство
вали традициям французской финансо
вой политики, которая всегда охотнее 
прибегала к займам, чем к повышению 
налогов. В особенности подоходное 
обложение не пользовалось популяр
ностью, вследствие чего проект подо
ходного налога не мог в течение мно
гих лет пройти через законодатель
ные палаты и только незадолго перед 
вшиюй стал, наконец, з-ажшжж К на
чалу войны іво Франции не успел еще 
выработаться механизм подоходного 
обложения, и население не привьикло 
к нему, вследствие чего финансовая 
система попрежнему основывалась на 
косвенных налогах. К этому присоеди
нились и некоторые специальные при
чины, сокращавшие поступления от 
подоходного налога. Это — оккупация 
германскими войсками северных де
партаментов, доставлявших более 15% 
госуд. доходов, призыв в войска свыше 
89% мужісітого (населения в возір/асіте 
от 20 до 47 лет, об’явление мора
тория, отсрочившего поступление мно
гих доходов, подлежавших обложению.

Сравнительно слабое использование 
обложения для финансирования войны 
заставило Францию усиленно прибегать 
к другим источникам—займам и аван
сам Фріаицуізскдао »Баінка, что, в свош 
очередь, неблагоприятно отразилось на 
финансовом и эоьономическом положе
нии страны. Последствия такого на
правления французской политики осо
бенно тяжело сказались после заклю
чения мира, когда перед Францией 
стала на очередь задача восстановле
ния ее народного хозяйства.

Переходя к анализу госуд. долга 
Франции, приходится отметить, как
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характерные черты его развития во 
время войны, преобладание внешних 
займов над внутренними и долгосроч
ных над краткосрочными.

Общая сумма госуд долгов Франции 
составляла на» 1 января 1919 г. 147,4 
миллиарда франков, из которых довоен
ных долгов было 34,2 млрд. фр. и 
военных —113,2 млрд. фр. (Фридмэн).

На 1 марта 1921 г. госуд. долг, по 
официальным данным, приводимым 
Виллем, равнялся 302,74 млрд. фр. и 
слагался из след, сумм:

Внутр. фунд. д о л г ....................... 133 милрд фр.
,  текущ ий  д о л г .................  60,89 „ ,
,  банков, д о л г .................  —

(авансы ф ран цузск . банка) . . 25,60 „ „
Внешний д о л г .................................. 83,25 „ „

Ввиду обесценения франка прибли
зительно ш  64% —к 1920 г., госуд. 
долг Франции можно определить в на
чале 1921 г. в 109 млрд. фр., т.-е. око
ло 40 млрд. зол. руб.

В первый год войны Франции не 
удалось реализовать долгосрочный 'за
ем: 3%% облигации сроком на 25 лѳт, 
выпущенные в июле 1914 г., не были 
размещены В виду этого приходилось 
пользоваться, гл. обр., банковской эмис
сией и краткосрочными займами. Ан
глия в самом начале войны прибегла 
к баншвісшму кредиту в форме аван
сов (Ways and Means), по затем пра
вительство обращалось за кредитом 
непосредственно к населению. Во Фран
ции применялась другая система: по
мощь Французского Банка выража
лась в выдаче правительству авансов 
в форме банкнот. При этом Банк был 
освобожден от обязательства размени
вать ш  золотую монету свои банк
ноты.

Предел выпуска банкнот, устано
вленный в декабре 1911 г. в 6.800 млн. 
фр., был повышен в несколько приемов 
до 43.000 млн. фр. в августе 1920 г. 
Небольшие аваінюы выдавались пра
вительству и Алжирским Банком. Сум
ма' банковских авансов в года войны 
колебалась, то увеличиваясь, то сокра
щаясь, в зависимости от размера 
средств, которые удавалось получать 
от займов.

Кроме выдачи авансов банкнотами, 
Французский Банк учитывал обяза
тельства казны. Всего до конца 1919 г.

было учтено таких обязательств на 
3.755 млн. фр., переданных союзникам 
в виде ссуд. По авшсам, выданным 
правительству, за исключением по- 
стоіяннаго доішга в 200 млн. фр., Фран
цузский Банк получал от 0,48% до- 
3% (годовых). Часть полученных про
центов поступила в фонд погашения 
выданных авансов.

Суммы авансов, полученных от Фран
цузск. и Алжирск. Банков, в виде банк* 
нот, равнялись:

г о д ы . М илл ф р .
%  к  общ ей 

с у м м е .

1914. .......................... 3.900 15,3
19’. 5 .............................. 1.100 4 ,В
1 9 1 6 .............................. 2.400 9,4
1917.............................. 5.100 20,0
1 9 1 8 .............................. 4.650 18,2
1 91 9 .............................. 8.350 32,8

И т о г о .  . . 25.500 100,0

Банковские авансы составили по от
ношению к общей сумме средств, полу
ченных путем кредита: в 1914 г .— 
61,7%, в 1915 г. —5,8%, в  1916 г. —- 
7,4%, в 1917 г. — 12,8%.

Военные займы Франции делятся 
по своему виду на внутренние (кратко
срочные и долгосрочные) и внешние. 
Каждый из этих видов состоит, в свою 
очередь, из ‘.займов различного типа.

К числу краткосрочных займов при
надлежат, прежде всего, bons du tré
sor — обязательства или боны казны в- 
в 100-франковых купюрах сроком от 6 
мес. до 1 года. Они выпускались и в. 
довоенное время и составили на* 31-ое 
июли 1914 (г. 434 млн. фр. До войны 
боны казны покупались, ігл. обр., бан
ками, но во время войны и в особен
ности после прекращения военных дей
ствий они размещались непосредствен
но в публике. К концу 1914 г. сумма 
bons du trésor равнялась 149 -млн. фр. 
Затем она значительно понизилась, но 
в 1918 г. возросла до 565 млн. фр. и в- 
1919 г .— до 2055 млн. фр. Другим ви
дом французских краткосрочных зай
мов были «Bons de la défence natio
nale». «Обязательства Национальной 
Обороны» выпускались очень мелкими 
купюрами, начиная с 5 франков и на 
сроки от 3 до 6 месяцев, редко больше
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1 года. Эти обязательства связаны с 
некоторыми существенными преиму
ществам для их держателей: процен
ты выплачивались вперед, они не под
лежали обшкхтшю, сами облѳвт. могли 
бьжгъ гоназеіршиіроваініьі в облштгшциіи 
дошгоср. займов и пршш'ались в эашюг 
Фріанц. Банком. К концу 1919 г. было 
выпущено bons de la défence nationale 
на сумму 46.140 млн. фр. Среднее ме
сто между долгосрочными и кратко
срочными займами занимали «Облига
ции Национальной Обороны»—«Obliga
tions de la défence nationale», выпускав. 
шиѳсія сроками сначала на 10, а еатем 
на 6 лет. Они приносили 5% при вы
пускном курсе 96,5, не подлежали об
ложению и проценты) по ним также 
выплачивались вперед К концу 1918 г. 
бюгао выпущено облигаций с 10-летним 
ар оком на 568 млн. фр.

К тому же типу займов принадлежат 
«Шлигацшг-'бшы» — Obligations-bons, 
выпуск, срокам на 5 лет о правом до
срочного выкупа по желанию держа
телей, но с выдачей дополнительно 
полугодовых процентов при пред’явле- 
нии их к размену по окончании полно
го срока. В 1919 г. были выпущены 
еще облигации национ. обороны нового 
типа, сроком на 6 лет и с уплатой 
процентов вперед Их преимущества 
для держателей (заключались в том, 
что по желанию последних облигации 
могли быть досрочно выкуплены по 
истечении полугода или 1 года после 
их выпуска, но при выкупе в поздней
шие сроки выдавалась премия.

В период 1915—1920 іпг. Франция вы
пустила 6 долгосрочных займов. Она 
обратилась к этому источнику финан
сирования войны позднее Англии, 
пользуясь в первое время краткосроч
ным кредитом, формы которого указа
ны выше. Некоторые исследователи 
об’ясняют это обстоятельство тем, что 
во Франции, как и в Германии, господ
ствовала уверенность в скором оконча
нии войны; другие видят причину в 
и&удагае «лервик гпшыток фіратац. прави
тельства заключить внутренний заем.

Первый французский долгосрочный 
еаем под названием «Национального 
займа Обороныі» был выпущен в (ноя
бре І915.г. в .виде 5% вечной ренты

(rente perpetuelle), по выпускному кур
су 88 с правом правительства на вы
куп облигаций после января 1931 г. 
Около 10% ізайма были покрыты под
пиской за-границей. Приблизительно" 
50% общей суммы облигаций было вне- 
сеио деньгами, остальное — облигация
ми краткосрочных займов и довоенны
ми «рентами».

Для финансовой политики Франции 
во время войны характерны разно
образные лкготьг, предоставлявшиеся 
подписчикам на займы. Выше была от
мечена эта черта по отношению к 
краткосрочным займам. То же самое 
приходится отметить и в отношении 
долгосрочных. Необходимость подоб
ных льгот указывает на слабость фи
нансовой системы. Льгота, связанная 
с долгосроічіным е&ймом 1915 г., заклю
чалась, помимо, высокого прюодетгга, еще 
в праве держателей довоенных «рент> 
вносить их при покупке военного зай
ма по курсу 66, т.-е. выше их рыноч
ной цены. 3% рента принималась по 
курсу 66 в обмен на бумагу, приносив
шую 5% и выпускавшуюся по курсу 80- 
(Фридмэн). Кроме того, облигации зай
ма были освобождены от налогов.

Второй долгосрочный еаем был вы
пущен в сентябре 1916 г. тоже в виде- 
вечной ренты, но с правом правитель
ства на выкуп после января 1931 г. 
Облигации этого займа так же, как и 
первого, были 5%-ные при выпускном 
курсе 88,75, и в уплату их принимались 
от подписчиков облигации предшество
вавших краткосрочных займов, в том- 
числе и 3%%-ные 1914 г. Дальнейшие 
выпуски долгосрочных займов были 
произведены, в  общем, иа тех же осно
ваниях, с некоторыми, впрочем, особен
ностями в льготах подписчикам. В 
среднем, выпускной курс всех б зай
мов равняется 85,40 при 4,5 и 6%. Об
щая сумма подписки составила 116.055- 
млн. фр., из которых 'было уплачено 
98.912 млн. фр. Но из этой суммы толь
ко 39.343 млн. фр., т.-е. 40% были вне
сены наличными деньгами.. Остальные- 
60 % покрыты облигациями предшество
вавших займов. В общем, долгосроч
ные займы принесли Франции еначи- 
тельно меньше, чем предполагало по
лучить правительство.
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При таких обстоятельствах Франция 
вынуждена была заключать займы (за
границей, гл. обр., для покрытия рас
ходов по военным 'заказам. Из общей 
•суммы госуд. долга Франции 20,8% 
приходится) на внешнюю задолжен
ность, не сбитая облигаций внутрен
них займов, купленных иностранцами. 
Большая часть внешнего долга Фран

ции приходится на займы в Соед. Шта
тах и Англии. Займы в Соед. Штатах 
составляют 49% общей суммы госуд. 
долш Франции, займыі в Англии—45%. 
Остальное распределяется мелкими 
-суммами между другими союзными и 
нейтральными странами: Испания—
2 %, Аргентина — 2 %, Шв ейцарин — 
0,5%, Япония— 0,5%. На 1 янв. 1919 г. 
внешний долг Франции равнялся 30.598 
млн. фр. (около 11 млн. фр. довоен.), 
распределявшихся приблизительно по
рош у между фундированными и те
кущими долгами. Увеличение госуд. 
.долга Франции имело своим послед
ствием увеличение и расходов по го- 
„руд. кредиту в госуд. бюджете. В бюд
жете 1913 г. этот расход равнялся 
1286 мшн. фр. при общей сумме расходов 
4.738 млн. фр., а в бюджете на 1920 г. 
он доставлял 11.633 млн. фр., т -о . (пре
вышал в 2,5 раза вою сумму госуд. 
расходов в досвоенное время.

Франция, с <язоей стороны, окааыва- 
.ла кредит своим союзникам. К концу 
сентября 1920 г. долг союзников Фран
ции составил 13.617 млн. фр., в том 
числе 4.744 млн. фр. деньгами и  около 
«.873 млн. фр. (военными материалами. 
По заявлению бывш. мин. финансов 
Клотца в речи, произнесенной во фран
цузском сенате 21 окт. 1919 г., внеш
няя задолженность Франции с избыт
ком покрывается, если к ссудам, (вы
данным ею союзникам во время миро
вой войны, присоединить кредит, ока
занный Францией другим саранам в 
Довоенное время. Клотц определил эту 
сумму в 40 млн. фр., из которых околю 
% приходится на Россию.

Мировая война обнаружила слабость 
•финансовой системы Франции. Она 
слишком мало опиралась на обложение 
•и в силу этого должна была отвести? 
весоразмерно большое место выпуску 
неразменных бумажно-денежных зна

ков и госуд. займам. Эта система при
вела к значительной инфляции, невы
годно отражавшейся на экономическом 
положении страны и ее валюте, и да
леко еще не изжитой до сих пор. Вме
сте с тем, инфляция ухудшила фи
нансы Франции и подрывала ее ікро- 
дит, как внутри ютранъи, так и івне ее. 
Французскому правительству приходи
лось заключать ѳаймы на тяжелых 
условиях и обременять госуд. бюджет 
крупными платежами по госуд. долгу. 
Особенно сильно обострились финан
совые затруднения Франции ко време
ни вступления в войну Соед. Штатов, 
финансовая поддержка которых спас
ла положение не одной только Франции.

Наряду с недостатками финансовой 
системы Франции, имело первосте
пенное значение то обстоятельство, 
что война велась на ее территории, и 
самые богатые департаменты подверг
лись чудовищному разрушению. Это 
обстоятельство сильна сократило фи
нансовые рессурсы Франции во время 
войны и леігло тяжелым бременем на 
французский бюджет, поставив его ба
лансирование в (зависимость от  репа
рационных платежей Германии.

Германия. За время от авг. 1914 г. 
до йюшзя 1918 г. рейхстаг вютйроеал 12 
кредитов на сумму 84.750 млн. долл. 
(около 69 млрд. зол. руб.); по данным 
баденского министра Рейнбольдта, 11 
кредитов — на 139 млрд. марок, т.-е. 
ок. 33 млрд. долл. Но в действитель
ности расходы на войну, по заявле
нию министра финансов Шиффера, сде- 
ланому в Германок. Национ. Собрании 
в ©еймаре 15 февр. 1919 г., были зн а
чительно выше. По ѳш  подсчету они до 
стигли 40.150 млн. долл. (цит. по Бо
гарту), т.-е. около 80 мілрщ. зол. руб.. С 
каждым годом по мере развития воен
ных действий издержки Германии рос
ли, как это видно из след, данных:

Миллион.

1915 г.........................................5^750
1916 г......................................... б 650
1917 г..............................................9.875
1918 г............................................ 12.125

И т о г о . - .  36.275 
Обязательства казны . . . 1,500
Ссуды союзникам................... 2 375

В с е г о  (по Богарту). 40.150
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Финансирование войны было построе
но в Германии на иных основаниях, чем 
в Англии. Германия не находила воз
можным черпать свои средства из на
логового источника так широко, как 
.это делала Англия. Ее прямое обложе
ние до войны было приблизительно 
равно английскому и  уже по оконча
нии войны, только к 1920 г., превысило 
•его. При таких условиях © распоряже
нии правительства оставались только 
кредитные источники. Их было два: 
лозаимствования у  Рейхсбанка, © виде 
эмиссий балковых билетов, и займы, 
внутренние и внешние. Германия ши
роко прибегла во іврѳмя войны к тому 
и  другому. Но в начале главн. источ- 
вниом для добывания шоібхюдаміык фи
нансовых средств служила банковская 
эмиссия, потому что -выпуск 'займи тот
час по об’явлении войны был признан 
нецелесообразным. Опыт 1870 г. пока
зал , что заключение крупного займа 
в такое время сопряжено с риском не
удачи. Паника, охватывающая страну 
в начале войны, неизбежно сопрово
ж дается расстройством денежного рын
ка и  вызывает у  иаоеілеіния ѳстоспвш- 
ное стремление придержать наличные 
денежные средства и увеличить т . по
лучением платежей по обязательствам. 
Подобные условия мало благоприятны 
для заключения еайма. Обращение к 
населению за  кредитом может рассчи
тывать на успех только тогда, когда 
волнение, вызванное об’явлением вой
ны, уже улеглось, и денежные отноше
ния более или менее приспособились 
к новым условиям. В особенности же 
создается благоприятная почва для 
займа в том случае, если военные дей
ствия оказываются с самого начала 
удачными. В 1870 г. первый Северо- 
Германский военный заем был выпу
щен через несколько дней после об’я-в- 
ления войны и потерпел неудачу, а ба
варский, выпущенный в конце августа, 
тотчас после успешных для Германии 
сражений, был покрыт в б раз. Все 
эти соображения говорили ѳа то, чтобы 
отсрочить заключение (займа на более 
позднее время, тем более, что Германия 
была уверена в своем успехе с самого 
же' начала войны.

Так. обр., центр тяжести в финанси

ровании івойны по необходимости со
средоточился на банковском кредите, 
т.-е. на использовании Рейхсбанка, ®&к 
эмиссионного учреждения. О этой целью 
был принят ряд мер, направлен
ных к тому, чтобы укрепить фи
нансовое (положение Рейхсбанка, в 
виду выпадавших на его долю 
новых задач. Первая мера в этом на
правлении заключалась в  охране и 
усилении металлического запаса рейхс- 
біаінка, как основы его билетного обіра- 
щения. Для этого Рейхсбанк, а также 
другие эмиссионные банки были осво
бождены от обязанности разменивать 
свои билеты на звонкую монету. Одно
временно быліо отмѳніеео праіво Tjpa- 
ждан требовать обмена разменной мо
неты на золото. Действительно, метал
лический еапас Рейхсбанка за первую  
же неделю войны увеличился на 224,3 
милл. марок: на 31-ое июля 1914 г. он 
составлял 1.253 милл. мар., на 7 авг.— 
1.477 милл. мар. В состав металличе
ской наличности Рейхсбанка вошло зо
лото, хранившееся после войны 1870 г. 
в башне Шпандау, около Берлина, в 
качество военного фонда. Первоначаль
но этот фонд равнялся 120 млн. мар., 
но по закону от 3 июля 1913 г. он дол
жен был; быть доведен до 240 млн. 
мар. , при помощи выпуска на 120 млн. 
мар. имперских кассовых билетов, вы
ручка от которых предназначалась для 
шшшше'швя военного фоіндо. К иалалу 
войны она составила только 85 млн. 
мар., так что общая сумма военного 
фонда достигла к этому времени 205 
млн. мар., которые по об’явлении войны 
были немедленно переданы Рейхсбанку 
для усиления его золотой наличности 
и увеличения его эмиссионного права. 
Золотая налиічность банка непрерывно 
возр оста л а в течение войны. На 7-ое 
ноября 1918 г. она равнялась 2.550 милл. 
марок, увеличившись против 31 июля 
1914 г. на 1.297 милл. мар. Кроме того, 
в целях усиления оборотных средств 
Рейхсбанка, были приняты следующие 
меры: 1) приостановлено действие пра
вила об обложении банковых билетов, 
выпущенных сверх контингента; 2) лом
бардные операции переданы вновь 
учрежденным особым ссудным кассам 
(Darlehenskassen), которым дано было
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право выпускать свои билеты; 8) 
зательства казны различных видов, 
сроком нѳ более В месяцев, были допу
щены наравне о золотом и коммерче
скими векселями, в качестве покрытия 
билетов Рейхсбанка; 4) та же мера бы
ла применена и к билетам ссудных 
касс.

Обязательства казны и билеты ссуд
ных касс учитывались или ломбарди- 
роввались Рейхсбанком, и под них вы
пускались банкноты, которыми прави
тельство по лье овал ось для покрытия 
военных расходов. Эти операции имели 
первостепенное знаиение в герман
ской системе финансирования войны 
В виду этого остановимся на них по
дробнее.

Гоюуд. долг Германии перед войной 
(на 31 мар. 1914 г.) состоял из следую
щих частей: 1) обліитаіщш: гамшвеіршійіх
займов (Schuldverschreibungen der 
Reichsanleihen) на сумму 4.698 милл. 
Mtatp.; 2) ’юр&тшкурочшж обязательств 
госуд. казйачейства (Schatzanweisun* 
gen) на сумму 220 милл. мар. (процент
ных); 3) ишфсааик кашвдейших би
летов (Reichskassenscîieine) Ш 240 
милл. мар. Вся сумма долга равнялась 
5.158 милл. мар. Первые три гоутрш- 
ние 'Шеиныіе займа были ©адшгочшы 
в течение года, с «сентября) 1914 г. по 
сент. 1915 г. В первом же заседании 
рейхстага после об’явления войны, 4 авг. 
1914 (г., был вотирован правительству 
военный кредит в 5 миллиардов мар., 
а в сентябре того же года был выпу
щен первый военный заем, которым 
предполагалось использовать вотиро
ванный кредит. Одна из особенностей 
этого займа заключалась в том, что 
предполагалось выпустить его в виде 
облигаций двух родов: долгосрочных, 
типа «консолей», и краткосрочных, в 
виде обязательств кавшгаейспва <Schat- 
zanweisungen). Для! кредитных учре
ждений и крупных капиталистов, ко
торым неудобно было бы свяізывать 
сг.ои оборотные капиталы на долгое 
время, предназначались сравнитель
но краткосрочные облигации, а для 
массы публики, в особености владель
ц а  небольших сбережений, ищущих 
для своих денег прочного помещения 
па продолжительное

обя- лнсь долгосрочные облигации («консо
ли»). По этому типу, с  известными- 
видоизменениями в деталях, выпуска
лись и последующие военные займы 
Германии. Общая . сумма, , еьвручт- 
иая о* иериык трех воіеиніык зай
мов Германии, составила 25,7 млрд. мар. 
Если, основываясь на расчетах Гельфе- 
рика, »определить национальное бо
гатство Германии в 300 млрд. мар., то  
окажется, что 8,5% этого богатства 
было вложено германским народом в- 
первые 3 военных займа.

За время с сент. 1914 г. по сентябрь 
1918 г. было выпущено Германией 9- 
долгосрочных займов, принесших не 
многим менее 100 млрд. марок.
С б-го до 9-го займов обяз. гос. казн, 
погашались при помощи тиражей се
риями © янв. и июле по курсу 110. 
Обязательства, не вышедшие в тираж, 
не могли быть выкуплены или конвер
тированы в облигации других займов 
до 1927 г., котда правительство полу
чало право вьжупить их по паритету. 
Если правительство шстоітьзуется 
этим правом, держатель получит на
личные деньги или 4%-ные обязатель
ства, могущие быть выкупленными по 
115. В течение следующих 10 лет пра
вительство сохраняет право выкупа 
остающихся 4%-ных обязательств, при 
чем держатель получает или наличные 
или 3%%-ные обязательства, которые 
могут быть выкуплены тиражами по 
120. После этого прав-ство не имеет 
права ни выкупать, ни конвертировать 
остающиеся обязательства. Ш следаиѳ 
подліежат погашению 1 июля 1967 г. по 
курсу 110 за 4^%-іНые обязательства, 
115 — за 4%-ные и 120 — за 3%%-ныѳ. 
Реальное (значение сумм, вырученных 
Германией от военных займов, падало 
вместе с  обесценением марки. К янва
рю 1917 г. марка была уже обесценена 
по отношению к доллару более, чем на 
25%, к январю 1918 г .— иа 20% и к 
январю 1919 г .— более, чем на 50%. 
Соответственно понижалась и реаль
ная ценность заключенных займов. 
Если перечислить на ізолютые марки 
по KypctatM сюотаетств. месяцев выручки 
от к р уты х з&йміов, заклюгаешаьвх Гер
манией в 1917—18 гг., то окажется, что 

вш ущ еш и к  в мар-время, выпуска- j выручка от займов,
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то "1917 г., выразившаяся псминально 
в сумме 13.122 млн. мар. при пере
числении е<е в еолотьгз марш, по тог
дашнему курсу марки на доллары, све
дется к суммѳ 9.481 млн. мар.; выруч
ка ОТ займов, выпущенных в сентябре 
1917 і\  © сумме 12.626 млн. мар., све
дется к 7.368 млн. зол. мар.; реальпаія 
выручка от займов, заключенных в 
марте 1918 г., окажется вместо 14.766 
млн. мар., равной 11.921 м л а мар.; и 
выручка от ѳаймов, -вылущенных в сен
тябре того же 1918 года, выразится при 
10.434 млн. мар. номинальных в 6.658 
млн. зол. мар. При перечислении всех 
9 военных займов Германии на золо
тые марки по тому же способу, общая 
сумма, вырученная от этих кредитных 
операций, окажется равной 75,5 млрдам 
марок вместо 98,5 млрд. Богарт вно
сит поправку в вышеприведенные дан
ные. Он утверждает, что германское 
правительство утаило текущий долг 
в 18 милл. долл. (около 72,5 милл. мар.), 
вследствие чего действительная! сум
ма военных долгов Германии, по ис
числению названного автора, соста
вляет в миллі. долл. 42.650 (около 179.130 
милл. мар.). Если же прибавить цифру 
текущего долга, приведенную Богар
том, к итогу помещенной вьгше табли
цы, то получится общий итог в 171.063 
милл. мар. пли около 41.648 миллі. долл.

Обязательства импер. казначейства 
(Reichschatzanweisungen, назыв. так
же Reichschatzwechsel) выпускались 
беспроцентными на краткий срок (не 
более 6 месяцев) и процентными — на 
более долгие сроки. Краткосрочные 
обязательства, соответствующие нашим 
прежним «сериям» и английским Trea
sury Bills, подобно последним^ выпу
скались в мирное время, в счет буду
щих налоговых и иных поступлений, 
а долгосрочные — в счет предположен
ных долгосрочных займсмв. Обязатель
ства казначейства также принимались 
к учету и лшбэдрдиршались «Рейхс
банком и по закону от 4 августа 1914 г. 
были допущены в качестве покрытия 
банкнот. Они поступали в банк для уче
та частью из свободного оборота, ча
стью от правительства, получавшего 
под них от банка банкноты, служив
шие для покрытия госуд. расходов.

Обязательства, уічтеннью правитель
ством, составляли текущий долг госу
дарства, который равнялся на 31-ое де
кабря 1920 г. 152,8 млрд. мар., а к кон
цу 1921 г .— 247,1 млрд. мар. Значи
тельная часть обязательств, вошедших 
в эту сумму, была учтена правитель
ством івне Рейхсбанка.

Имп. казначейские билеты были вы
пущены! впервые в 1874 г. взамен бу
мажных денег отдельных государств,, 
упраздненных при вступлении послед
них в состав Германской империи. Со
хранение в обращении бумаясяык де
нег, выпущенных в прежнее время от
дельными государствами Германии, 
было недопустимо, ® виду об’единения 
денежной системы, а немедленно© 
упразднение их поставило бы госу
дарства, в которых они обращались, 
в тяжелое положение. В виду этого,, 
они были упразднены и временно за
менены особыми знаками имперского 
происхождения, именно упомянутыми 
казначейскими билетами. Общая сумма 
последних равнялась 175 млн. мар. По 
своей юридической природе казначей
ские билеты— беспроцентные обяза
тельства на пред’явителя. Они не были 
снабжены принудительным курсом и 
необязательны к приему между част
ными лицами, но принимались госуд. 
казначейством в платежи казне. Каз
начейские билеты бьпли іраізміеииьБ т .  
звонкую монету по проявлени и . В  
1914 г. оставались © обращении казна
чейские билеты только мелких ку
пюр в 5 и 10 марок. После об’явлеш я  
войны кассовые билеты стали нераз- 
ментны, и им был присвоен принуди
тельный курс. Вместе с  тем оии были 
допущены в качестве обеспеченна 
баикиот Рейхсбанка. В 1915 г. имп. іказ- 
нач. билеты были официально призна
ны бумажными деньгами, по крайней 
мере, ш и  выпускались и  обращались 
в качестве таковых. Потребность в 
ІО-міаркшык бшшютах сущѳсш вшат. 
еще в довоенное время. Во время вой
ны она очеінь усилилась, и  для ее удо
влетворения был принят закон от 22 мар
та 1915 г., которым имп. канцлер был 
уполномочен произвести выпуск имп. 
казн, билетов 10-маркового достоинства, 
на сумму. 120 милл. марок. Общая сумма
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этих билетов, включая 10-марковыѳ и 
бооде© мелки© кушорьі, была доведена до 
360 милл. марок. Эта мера имела вре
менный характер, так -как предполага
лось оэ дальнейшем заменить казшач. 
билеты 10-маркювыми банкнотами. 
Большая часть выпущенных казначей
ских билетов ушла в обращение, так что 
наличность их в Рейхсбанке, где они 
служили -покрытием банкнот, была не
велика, К концу 1919 г. она равнялась 
32 милл. марок, к концу 1920 г .— 
44 милл. марок и на 31 декабря 1921 г.— 
100 милл. марок.

Видную роль в финансировании вой
ны сыграли билеты ссудных касс— 
Darlehenskassenscheine. Ссудные кассы, 
нредеаша^ешше для того, .чтобы 
разгрузить Рейхсбанк в такое время, 
когда, последний должен был служить 
исключительно государственному кре
диту, учреждались в Германии не
сколько (ра,з в течение XIX от. Они су 
ществовали в 1848, 1866 и 1870 г.г. Эти 
даты сами .по себе явно указывают, 
что германские Darlehenskassen воз
никали в тревожные эш хи, когда к 
кредитным учреждениям отріаны пред’- 
являлись исключительные требования. 
Подобные же кредитные учреждения 
существовали во Франции в 1830 и 
1848 г.г., но без прав выпускать би
леты

Ссудные кассы, учрежденные в Гер
мании в 1914 г., находились под кон
тролем Рейхсбанка. За редкими исклю
чениями, они выдавали ссуды на сумму 
не менее 100 марок и на сроки не бо
лее 3 месяце®. Обеспечением могли 
служить прочные товары, (Находящиеся 
ва складе & Германии (под них выда
вались ссуды до 50% их цены), ценные 
бумаги, выпущенные империей или фе
деральным государством, или бумаги, 
отвечающие определенным требованиям 
и (вътущеінініые каким-либо обществом в 
пределах империи (иод ценные бум іат  
выдавались ссуды  от 60 до 75%). Про
цент по ссудам іне смог превышать 
учетно-ссудного процента Рейхсбанка. 
Ссуды выдавались билетами, выпускае
мыми ссудными кассами Darlehens
kassenscheine в купюрах от 1 .марки 
и выше. Билеты ссудных касс не были 
разменны на звонкую монету и при

нимались в платежи казне, но ие были 
обязательны для частного оборота. В 
начале войны билеты ссудных касс 
были выпущены на сумму меінсѳ- 
250 милл. марок., а  к концу войны [вы
пуски их составили уже іболсе 15 мил
лиардов марок (1918 г.). Движение- 
эмиссии ссудных касс происходило 
следующим образом:

4 сент. 1914 г . . . 242.7
31 дек. 1914 г. . . 1 1.317.0
я „ 1915 г . . . 2.347.0
« 1916 г . . . !І 3.407.0
> ѵ 1917 г. . . II 7.689.0
■ 1918 г . . . 15.625.5
» у 1919 г. . . 24.8945

„ 1920 г . . . 35.526.0
1921 г . . . 15.308.0

91.0 
445.8 
972.2 

2.872,9 
6.264.5 

10.109 2 
13.692,0 
11.975,3 
8.275,0

37,5
33,9
41.4 
84,3
81.5
64.7 
55,0
33.7 
Б4Д

ГіСли принять во внимание падение 
германской марки во время войны, то 
окажется, что по окончании в о ё н ы , к  
началу 1919 г., эмиссия ссудных касс 
р-авіншоась в переводе чва золото прибли
зительно 12 — 13 млрд. марок. Сумма 
выпущенных билетов на 31 марта 
1920 г. составит © золоте несколько бо
лев імлрд, а в 1921 г. — мѳнзее 
\ гА млрд. марок. Выше уже было ука
зано, что билеты ссудных касс, на* 
равіне о кассовыми билетами, были до
пущены к покрытию банкнот, выпу
скаемых Рейхсбанком;. Это давало по
следнему право увеличивать свое би
летное обращение в 3 раза против 
имевшейся у  него наличности билетов 
ссудных касс. (Правило о третном по
крытии, в силу «которого билетное обра
щение Рейхсбанка не может превышать- 
біолюе, «дам © 3 раза ценности, служащие 
его обеспечением, быиіо приостановле
но только новеллой от 9 мая 1921 г.)„ 
Таким образом, чем больше накаплива
лось билетов ссудных касс в Рейхс
банке, тем более увеличивалось его  
эмиссионное право. В виду этого Банк 
имел основание увеличивать имевшееся 
у  него в .наличности количество билетов- 
ссудных касс, отдавай за них банкно
ты и затем удерживая их у себя. Этим 
обгоняется то, что значительные
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суммы названных билетов не н'аходнь 
лись в обращении, накапливаясь в 
Рейхсбанке.

.Наличность билетов ссудных касс в 
Рейхсбанке составляла:

К концу 1915 г . .......................1,25 млрд. мар.
„ 1916 г...........................0,41 „ .
,  1917 г.......................... 1,30 „
-  1918 г . ........................5,26 „
_ 1919 г . ...................... 10,99 „ „
” 1920 г . ..................... 23,37 „ „

31 марта 1921 г..................... -23,95 * *

Влияние этой системы та денежное 
■обращение Германии (рассмотрено в 
ст. о «Денежном кризисе». Что же ка
сается ее значения, как средства фя- 
наисировашия войны, то оно выра

жается © том, что она давала Рейхс
банку возможность увеличивать сумму 
выпускаемых банкнот, которыми поль
зовалось правительство для покрытия 
©о-ееных издержек. При помощи теку
щих гор атгосрочных займов, рассмотрен
ных выше, было получено около К об
щей суммы средств, добытых с  по
мощью -госуд. кредита. Остальная 
сумма преходится на долгосрочные 
займы. В результате изложенных меро
приятий оо ікйсуд. кредиту, госуд. ДОЛГ 
Германии выразился в след, суммах 
по дашиым «Stat. Jahrb- f- d- Deutsche 
Reich» — 1921/22:

Состояние го
суд. долга на

Облигации 
имп. займов.

Лотерей
ные займы.

Краткосрочные обязатель
ства Гос. Казн.

Процентные. Бес процента.

Импер. каз- 
нач. билеты.

СУММА.

Н а р и ц а т е л ь н а я  ц е н а  в 1 .0 0 0  м а р о к .

31. III—1914 
» » 15
„ „ 16
» - 17

: :  8

: :  S_ л 22

4.697. 
8.276. 

! 28.298 
Н5.582. 
|64 122. 
80.988. 
77.041. 
69.341 
55.131,

.897.6
,867.9
968.3
.808.1
580.7
.272.8
.199.2
.323.7
.454,2

3.627.496 6 
3.6^8.952.0 
3.507.692.0

220.000.0 
1.220.000.0 
1.936.111.9 
4.716.259.5 
7 792.842 4 

11.408.138.5 
10.681 094.6
9.189.674.3
7.028.506.3

7 218.000.0 
9.261.000.0 

18.552 000 0 
33.028 500.0 
63 696 000 0 
91.473.404 9 

166.329.186 6 
271.935.165.3

240.000.0 
240 000.0 
360000 0 
360.000-0
360.000.0
360.000.0
360.000 о
360000.0
360.000 о

5.
16.
39.
69.

105.
156.
183.
248
337.1

157.897.6 
.954.867.0 
.856.080 2 
.211.« 67.6 
.303.923.1 
.452.411.3 
183.195.3
849.136.6 
,692.817.8

Билль, на основании детального под
счета» дает более крупные цифры. По 
.его исчислениям, госуд. долг Германии 
в бумажной валюте составлял -на 1 ок
тября 1920 г. 283.511 милл. марок (по 
Фридмэну — 285.900 ш ип. марок на 
,18/ІХ 1920).

Эта сумма -слагалась из след, ча
стей:
1. Внутр. консолнд. долг . . - . . 85.899 милл мар. 
2- Дискоитирош. правительством

обязательства Гос. казны . . . 138.008 „
3. Обязательства выданные за вы

куп жел. дор................................... 14.587 ж »
4. Остаток долга за приобретение 

государствем жел- дор. , . . . 25.103 *
5. Долг Баварии к Вюртембергу

за переход почты ....................... 870 *
6. Возмещение областям и общи

нам расходов в связи с войной 14.570 „ „
.7. Долг по почтовым переводам . 4.030 „
ü. Суммы принадлежащие Управ.

Имп. Кредита и контролю . . .  444 „ „

В переводе на золото по курсу марки 
.к концу 1920 г. (100 мар. — 1,35 долл.), 
вышеприведенная сумма (283.511 милл 
мар.) составит 3.827 милл. долл. К ней 
надо прибавить еще 5.500 милл. мар. 
зол., .в (которых выражается, по рас
чету Билля, внешняя задолженнреть

Германии в иностр. валюте. В переводе 
на доллары по паритету эта сумма 
равняется 1.310 шигл. долл. Так. обр., 
но этому исчислению О'бщая сумма 
госуд, долга Германии в золоте равня
лась к концу 1920 г. приблизительно 
5 млрд. долл. или свыше 20 млрд. 
зол. марок.

Госуд долг Германии ва 31 марта 
1914 г. равнялся 5.441 милл. мар. зол. 
Так. обр., задолженность Германии за 
время мировой ©ойны увеличилась в 
золоте приблизительно в 4 раза. Вме
сте с госуд. долгом увеличилась т до
ля госуд. бю дж ет, употребляемая на 
расходы по госуд. долгу: в 1918 г. она 
равнялась 6,4% всей суммы бюджета, а 
в 1920 г. — 22,4%. П т те ж н 'п о  госуд. 
долгу составляли:

В 1914 г. 
.  1915 г. 
,  1916 г. 
„ 1917 г. 
.  1918 г.

. 173.296.847 мар. 

.1.176.985.900 „
.2  208.114.208 „
.3  420.847.250 „ 
.5.691.286.476 „

войны из налоговых 
источников ие только вы-звало в Гер
мании пришщштиальньіе возражения,
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изложенные Гельферихом, на встреча
ло и весьма серьезные препятствия 

лршиигаешого характера, о которых так
же было уже упомянуто выіше. Еще во 
время существования Германской Им
перии, прямое обложение по устано
вившейся практике было передано в ве
дение союзных государств. В довоен
ное время было только два имперских 
прямых налога, проведенные © 1918 г. 
-Это — единовременный военный налог 
(Wehrbeitrag) и шжмуществеішіыЁ. 
Имперские финансы были основаны 
почти исключительно оа косвенном 
обложении и эксилоаяащщ государ
ственных предприятий. О воеішо-фи- 
.наівсовой точки зрения этот порядок 
.имел существенные неудобства. Вслед
ствие высокого местного обложе
ния, платежные средства населения 
представляли слишком слабый источ
ник для имперских финансов, и Герма
нии приходилось поневоле основывать 
свою систему финансирования войны на 
займак и банковской эмиссии, в то 
время, как население было обложено, в 
общем, высокими налогами, которые, 
однако, вое же были, © общем, значи
тельно ниже, чем «во Франции и Ан
глии *). Лишенная ©ажгаейшего фиеан- 
сового орудия, германская система не 
•обладала эластичностью, значение ко
торой так блестяще обнаружилось в 
-Англии.

Финансовая политика Германии была 
рассчитана иа быстрое окончание побе
доносной войны и на возмещение 
военных расходов за  счет побежден
ных. Если бы эти условия оправдались, 
•то германская политика оказалась бы 
целеоообразеой. Но война затянулась, 
и расходы по займам росли в такой 
•сильной степени, что в позднейший 
■период войны невозможно стало покры
вать их из обычных государственных 
доходов, как предполагалось и дела- 

-лось раньше, и для покрытия процен
тов по долгам приходилось делать но
вые долги. При таких условиях Герма
ния вьтуждеіна была отступить от про
граммы, провозглашенной в іначалѳ

*) Совокупность податного обременения населения 
вместе с местными налогами на одного жителя со
ставляла в 3911 г. в рублях: в Германии—27,38; во 
Франции—41.66; в Англии— 44! ,54. Стати Куна в 

.»Вести, фянанс.“ 1913, № 4, стр. 150.

воины Гельферихом, и прибегнуть к 
усиленному обложению. На этот путь 
Германия ©ступила уже с  1916 г., 
когда имперским правительством был 
проведен: ряд новых налогов. В марте 
1917 г. рейхстаг принял дальнейшие 
меры налогового характера. Но до пере
хода к ресоубританскому строю импер
ское правительство было связано в от- 
ношешии прямого обложения влиянием 
юнкерской партии и тем, что прямые 
налоги -служили почти исключительно 
союзным государствам и муниципали
тетам. Реформа системы обложения, 
проведениая после провозглашения 
республики, открыла широкий путь к 
прям/ому обложению в имперском 
масштабе. Вследствие этого налоговая 
политика» Германии после заключения 
перемирия характеризуется сильным 
развитием прямых налогов. В 1920 г. 
прямое обложение на голову населения 
в Германии составляло', по сообщению 
0. Чемберлэна в Палате Общин, 
452 шиллинга 7 пенсов, в то время, 
как ів 1913 г. оно равнялось только 
32 шилл. 10 пенс. Это— рекордное уве
личение прямого обложения за период 
войны.

В Англии прямое обложение на голо
ву населения в период 1913— 1920 г.г. 
увеличилось на 977%, во Франции — на 
348%, в Италии— на 346%, в Герма
н и и — на 1.379%. К 1920 г. Германия 
заняла первое место по размерам общей 
суммы обложения, приходившейся на 
голову населения. По сообщению пред
седателя Французской Бюджетной ко
миссии Дюмона, эта сумма составляла 
в 1920 г. в переводе та  доллары: в Гер
мании — 175, в Англии —105, во Фран
ции— 91, в Соед. Штатах — 50, в Ита
лии — 45. Тем не менее, политика уси
ленного обложения, к которой перешла 
Германия в позднейший период войны, 
вѳ ш асла положения. Колоссальная 
эмиссия расшатала в конец германскую 
валюту и подорвала госуд. кредит, а 
платежи по госуд. долгу и в особенно
сти по репарациям, возложенным на 
Германию по Версальскому договору, 
привели в полное расстройство герман
ские финансы. Дефициты сделались 
хронической болезнью германских бюд- 
жето®.

15
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В 1916 г. дефицит, по обыкновенному 
бюджету, шве считая военных расходов, 
равншйся 480 одшші. мар., в 1917 г. 
он достиг 1.250 милл. мар., в 1918 г .— 
2.878 милл мар., а в 1920 г. повысился 
до 74.855 милл. мар.

Соединенные Штаты. Расходы, вы
званные участием Соед. Штатов в ми
ровой войне, определяются приблизи
тельно в 32 імлрд долл., из которых т о 
лю 9 млрд. долл. (29%) были покрыты 
•без помощи займов. Если вычесть из 
приведенной суммы ссуды, ©ыдаиные 
сіоювниюам, в размене, в- общем, в 
2.250 -млрд. долл., то военные издержки 
Соед. Штатов по 30 тоня 1919 г. соста
вят, по словам председателя бюджет-, 
ной комиссии конгресса, 30.177.000.000 
долл. (Богарт).

Для финансирования мировой войны 
Соед. Штатами было выпущено не
сколько крупных займов, иазываиптах- 
оя «займами свободы» (Liberty Loans), 
а з  «счет будущих поступлений от этих 
займов выпускались краткосрочные 
обязательства ■ казначейства, в виде 
таік наіз. Treasury certificates of 
indebtness *) (шзгаая'ейсиие еертифиж. 
задолженности). Казначейство выпу
скало эти обязательства на короткие 
сірюии т широко полызовилюісь ими © ціе- 
лик ашшцгаширшавия военных займов 
и налогов. Пользование краткосрочными 
обязательствами не было новостью в 
финансовой системе Соед. Штатов, ио 
раньше они в-ыпуісжалвсь большею ча
стью для покрытия временных дефи
цитов, появлявшихся ощри (исполнении 
бюджета, ©следствие иешаішюнш во 
времени госуд поступлений и расхо
дов. Новейшие обязательства, в виде 
«казначейских сертификатов», (служили 
средством для производства кратко
срочных займов у  байков и до извест- 
ш й степени у публики, -с последующим 
погашением из их выручки от займов 
и налогов. Для финансирования миро
вой войны, в период ют подготовитель
ного периода, предтествовадатего от
крытию военных действий, до 1 .ноября 
1918 г., был црюизвѳдее 31 (выпуск каз
начейских сертификатов через посред
ство федеральных резервных банков.
"*) Они называются также просто Certificates of 

ind ebtness или United States certificates ofindebtness.

Первый выпуск был произведен 
31 марта 1917 г. аа нарицательную- 
сумму 50 милл. долл., в -счет подоход
ного нашла того лее года. В том же 
году было произведено еще 4 выпуска 
иа сумму 868.205.000 долл., в счет 1-го 
Займа Свободы и еще 6 выпусков .на 
сумму 2.320.493.000 долл., в счет 2-го 
Займа Свободы. Затем в течение 1918 г.. 
сертификаты выпускались несколько- 
раз в счет подоходного и других нало
гов и 3-го и 4-го Займов Свободы. Всего 
было выпущено казначейских сертифи
катов за указанный период времени, 
на 12.692.559.500 долл.

Отношение сумм, вырученных o r  
сертификатов, к суммам, полученным 
от Займов Свободы, видно из след, 
данных:

Займы Сво
боды.

Выручка 
от каждо' 
го займа.

Выпущен. 
Казн, сер
тификаты.

Отношение 
серткфик. 
к займам.

1-ый 1917 г ...
2-ой 1917 г . .
3-ий 1918 г . .
4-ый 1918 г . .

2.000.000 000 868.205.000 
3.808.766.150 2.320.493.000 
4.170.019 650 2 612.085.500 
6 989.047.000 j 4.665.320.000

43,4%
60.9%
62,6%
66,7%,

Американская -система финансирова
ния войны приближается к английской, 
во многих отношениях. В Соед. Шта
тах, как и в Англии, как видно из вы
шесказанного, существенную роль 
играли краткосрочные займы с заменой 
их ©последствии долгосрочными. Вто
рую черту сходства между обоими си
стемами составляет видное место в ней. 
обложение, в  частности прямых нало
гов. В период от 6 апр. 1917 г. по 
30 тоня 1919 г. Соед. Штаты получили 
от обложения 8.400 милл. долл., что- 
составляет более 25% всех расходов 
(32.428 миш. доли.). Налоговые посту
пления Соед. Штатов увеличились по 
сравнению с довоенным временем на. 
569,6%. Значительно возросло в Соед.. 
Штатах за время войны отношение 
прямых налогов -к.-косвенным, хотя все 
же несколько слабее, чем в Англии. В  
первые месяцы войны это отношение 
выражалось в  Англии в 44,8%, а в 
1919 г. око стало уже 73,9%. За время 
с 1915 г. до 1919 г. ото поднялось в 
Соед. Штатах с 12,8% до 67,1%.

В России финансирование войны, бла
годаря Октябрьской революции и
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аннулированию государственных дол
гов, получило совершенно исключитель
ный характер и может быть рассмотре- 
ио только в связи с  общим ходом ре
волюции (ом. соотв, отдел цикла стат. 
Россия). Финансирошшййе войны 
остальными, сравнительно (второсте
пенными, участниками (войны происхо
дило св общем иа тех же основаниях, ка
ш е «были прйвяты 'главными держа
в а »  Наряду о бумажноденежной 
эмиссией использовался госуд. кредит 
в ф<ороде внутренних займов и позаим- 
ствошний у  более сильных союзников. 
Последствиями этой финансовой поли
тики были инфляция и увеличение 
госуд. задолженности.

Австрии, военные (расходы которой 
определяются в 12,5 « m  дошх, приходи
лось выпусков свои займы в форме 
обязательств госуд. казначейства на 
сравнительно короткие сроки, в виду 
того, что долгосрочные займы по кон
ституции могли быть выключаемы толь
ко с  согласия рейхсрата, шзьив ко
торого являліая неудобным по полити
ческим соображениям.

Венгрия (военные расходы ©оста
вляют 7.195 млрд. долл.), не связанная 
этим условием, выпускала свои займы 
в форме госуд. рейт. Госуд. задолжен
ность Австро-Венгрии составляла, по 
данным, сообщаемым в книге «Financial 
status of Belligerents», в милл. долл.:

На 1 авг. 1914 г. На 31 окт. 1918 г' 
Австрия . . . .  2.631 17.071
Венгрия. . . . .  1.602 8.909

4.233 15.980
По Другим источникам (The World Debts)

3.700 м. д. 24.000 м. д.
В том и другом случае перевод иа 

доллары сделан но зол. паритету, т.-е. 
без учіета обѳсщѳиешл аэстр. кроны.

Госуд. долг Италии на 1 яш ,  1914 г. 
равнялся 14 & млрд. лир, в том числе 
фундироваинъвй долг 12 миллиардов 
лир. Из фундаржшзных долго® 10 млрд 
лир не подлежали погашению и около 
2 млрд. лир составляли погашаемые 
ренты. По окончании войны, иа 1 июля 
1920 г., шсуд. долг Италии, по данным 
Statesman’s Yearbook 1922 г., равнялся
72,5 млрд. лир, а ежегодные платежи 
процентов — 3,5 млрд. лир. По <сведе- 
швш, шобщаемыім The European Com
mercial от 3 марта 1923 г., текущий

455 Ч еты рехлетн яя  в

долг Италии увеличился с  1914 г. с 
989 милл. лир до 36 млрд. лир.

Мировая война отразилась на госуд. 
кредите не только ©оевавших госу
дарств, но и еейпралмых: поюудар- 
С'даениый долг Швеции увеличился иа 
142%, Норвегии — иа 182%, Дании— 
на 156%, Голландии — ніа 138% (ио 
данным журнала «Wirtschaft und 
Statistik»).

L. Ross Gottlieb, «Financial status 
of belligerents» дает исчисления задол
женности главных участниц мировой 
войны в табл. (см. предыд. стр.).

Л и т е р а т у р а :  В. S. C h l e p n e r ,  „La 
Théorie économique d. dépenses d. guerre“ 
(Revue d'Econ. Polit., 1919,№ 1);E. M. Fried-  
man,  „Internat. Finance a. its Reorgani
sation“, 1922; E.H.  V o g e l ,  MD. inneren 
Anleihen d. Kriegführenden Staaten im zwei
ten Halbjahr 1914. Krieg und Wirtschaft. 
Kriegs-Hefte d. Archivs f. Sozialwissenschaft 
u. Sozialpolitik“, 3-es Heft, 1915; Е г о - ж е  
„D. inneren Anleihen d. Kriegführenden Staa
ten im Jahre 1915". Там же 4. Heft, 1916;
H. K öp p e ,  „D. deutschen Kriegsanleihen." 
Jahrbücher f. Nat. Cek. u. Stat., 106 Bd. (1916);
I. E. А 11 e n, „The War Debt an how to meet- 
itu, 1919; H. E. F i s k ,  , English Public Finan
ce from the Revolution of 1688" (1921); 
R. Wi l l ,  ,D. schwebenden Schulden d. 
europäischen gross-Staaten*, 1921; W. K. J 0 r- 
dan,  »The government War Loans*; I. H. 
H o l l a n d e r ,  »War borrowing“, 1919; V e r 
w a l t u n g s b e r i c h t e  d. Reichsbank; 
L. R o s s  G o t t l i e b ,  „Financial Status of 
Belligerents" (с пред. проф. Зелигмана); 
» S t a t e s m a n ' s  Yearbook“; E. L. В о g a r t, 
„War costs and their financing“, 1921; A. H. 
G i b s o n ,  „British Finance during and after 
the war«, 1914—1921; Z. R h e i n b i 1 d t, 
„D. deutsche Finanz Wirtschaft während des 
Krieges und die Möglichkeiten ihrer Ordnung“, 
(2 Auf., 1919;); Z i m m e r m a n n ,  „D. Fi
nanzwirtschaft d, deutschen Reiches u. d. 
deutschen Bundesstaaten zu Kriegsausbruch 
1014“ (1916); O t t o  S c h w a r z ,  „Finanzpo
litik in Reich, Staat u Gemeinde*, 1919.

А . Мануйлов.
X, РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕ

МЯ ВОЙНЫ. 1. Война, вспыхнувшая 
в последние дни июля и первые авгу
ста 1914 года и быстро охватившая 
военным пожаром фактически весь 
европейский материк, для рабочего 
движения явилась событием, резко, 
чтобы ие оказать — катастрофически, 
прервавшим нить прежней, довоенной 
истории.

ійна 1914—1918 г. 455
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Политический сдвиг, вызванный об’- 
явлением войны в каждом отдельном 
государственно - территориальном дви
жении »рабочего класса, выразился 
фактическим отказом, от классовой 
борьбы скачала в международной, а 
затем и во внутренней политике. Не 
менее значительны были перемены и 
в экономических взаимоотношениях 
классов и в -положении рабочего клас
са в жаждой из участвовавших в ми
ровом конфликте стран. Все это—если 
сюиостажить пояшвеиие до« и  во ©рѳмія 
войньг—дает картины, полные контра
ста.

Что, в сущности, составляло альфу 
и омегу международного рабочего дви
жения в области внешней политики до 
войны? На международном социали
стическом конгрессе в Штуттгарте в 
1907 г. общая линия внешней полити
ки каждой из примыкающих ко II Ин
тернационалу партий была определе
на резолюцией, в которой говорилось 
следующее: «Если война угрожает
вісіпыіхнуіть, обш аш остью рабочею (клас
са в странах, находящихся под такой 
угрозой, и их парламентских предста
вителей является использование о по
мощью Между нар одного Социалисти
ческого Бюро, как органа, координи
рующего их действия, всех Средств 

предупреждения войны, какие окажут
ся наиболее целесообразными по уче
ту степени обострения классовой борь
бы и общего политического положения. 
Если же война, тем не менее, разра
зится, их обязанностью будет вмеша
тельство с целью скорейшего оконча
ния ее и использования, с  максимумом 
напряжения сил, политического и эко
номического кризиса, созданного вой
ною, для пробуждения населения и 
ускорения падения капиталистическо
го господства».

Другими словами — общепризнанная 
в рабочем движении линия тактики 

рабочего класса сводилась к предупре
ждению самого возникновения! войны 
и использования хода ее для борьбы 
с капитализмом. И такая точжа зрения 
на задачи рабочих организаций—будь  
то политические партии или профес
сиональные союзы—сохранилась* фак
тически, до самого об’явлеиия войны.

Ибо в тот период, когда быстро ско
плялись на дипломатическом горизонте 
грозовые тучи и обмен нот между Ав
стрией и Россией, между Германией и 
Россией, наконец, между Францией и 
Германией накалял атмосферу—«пози
ции социалистических организаций от
вечали положениями, разработанными 
на международном социалистическом 
конгрессе 1907 года.

Австрия об’явила войну Сербии: 25 
июля (нов. ст.) 1914 г. Немедленно пос
ле этого в Брюсселе было созвано экс
тренное заседание Международного 
Социалистического Бюро, которое ие 
только признало необходимым пере- 
несть очередной международный кон
гресс, назначенный ка вторую поло
вину августа в Вене, в Париж, с изме
нением срока на 9 августа, но опубли
ковало и твердую директиву всем вхо
дившим во II Интернационал партиям 
и организациям. «На заседании 29 ию
ля — читаем эды в  этой дшреютввю»— 
Международное Социалистическое Бю
ро заслушало заявление представите
лей всех стран, находящихся под угро
зой мировой войны, о оценкой полити
ческого положения в каждой из них. 
Единогласно Бюро признало 'обязан
ностью рабочих всех этих стран нѳ 
только продолжать, но и усилить свои 
выступления против войны и в поль
зу  мира, с требованием разрешения 
австро-сербского конфликта междуна

родным арбитражем. Германские и 
французские рабочие должны оказать 
самое энергичное давление на свои 
ггравитель ства, чтобы Германия1 на
стаивала на более примирительных 
позициях Австрии, и чтобы Франция 
заручилась от России обязательством 
воздержаться от вмешательства в кон
фликт. Со своей стороны, рабочие Ве
ликобритании и Италии должны под
держивать свои протесты с  максимумом 
напряжения сил. Экстренно созывае
мый в Париже конгресс будет мощным 
выраженном миролюбивого настроения 
рабочих всего мира».

Вместе с тем—в первые -стадии ди- 
шюалаяшеюкюй подготовки войны, ото- 
зиции и отдельных социалистических 
организаций еще не разошлись с по
зициями Интерпационала, предопрѳ-
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деленными постановлениями конгрес
са 1907 года. В Германии «Vorwärts» 
вел антимилитаристскую кампанию, 
Жан Жорес упорно и умело направлял 
французскую социалистическую пар
тию иа дело борьбы с быстро надви
гавшейся войной, а в Англии уже 1 ав
густа, т.-е. тогда, когда вне военных 
событий оставалась из «великих дер
жав» только одна Великобритания,— 
рабочая .партия опубликовала, за под
писями Кир Гарди и Артура Гендер- 
сона, горячее воззвание в пользу ми
ра. «Давно угрожавшая европейская 
война,—говорилось в этом воззва
нии,—надвинулась на пас. Свыше ста 
лет не было равной опасности для ци
вилизации. Ваше дело— полностью 
представить себе всю гро-зность поло
жения и -действовать быстро и энергич
но в зш щ ту мира. С вами не совето
вались ни разу относительно об’явле- 
ния войны. Правіишьиа ш  иеіпра- 
вильна была неожиданная погромная 
атака со стороны милитаристской Ав
стрийской империи на Сербию, факт, 
что рабочие всех стран могут быть 
втянуты в конфликт, заставляет на
пр ечь все силы, чтобы не быть вовле
ченными в войну своими правитель
ствами. Повсюду социалистические и 
профессиональные организации ведут 
работу >в этом направлении. Повсюду 
раздаются горячие протесты против 
жадности и интриг милитаристов и 
сторонников вооружений. Мы призы
ваем вас к той же работе здесь, в Ве
ликобритании, в еще большем масшта
бе. Организуйте массовые демонстра
ции против войны в каждом; промыш
ленном центре. Заставьте тех предста
вителей правящих классов и их пе
чать, которые стремятся вас ввязать 
в сотрудничество с русским деспотиз
мом, молчать и уважать решения по
давляющего большинства народа, не
желающего иметь что-либо общее с 
подобным бесславным деянием. Успех 
России в настоящее -время будет каи
новой печатью для всего мира. Нель
зя терять ни минуты. Уже теперь, на 
основании тайных договоров и согла
шений, о которых демократии цивили
зованного мира знают лишь по слухам, 
предпринимаются шаги, которые мо

гут втянуть всех нас в свалку.. Рабо
чие! Стойте, поэтому, крепко за мир! 
Об’единяйтесь и победите раз навсе
гда милитаристов и захват чиков- 
импери а листов! Мужчины и женщины 
Британии! Вам теперь открыта воз
можность оказать человечеству и все
му миру неоценимую услугу! Об’яви- 
те, что дни грабежей и массовых убий
ств кончились. Шлите послания мира 
и братства вашим товарищам, имеющим 
мшышѳ сиободы, чем івъб. Долой клас
совую власть! Долой царство грубой 
силы! Долой войну! Да здравствует 
мирное правление народа!».

Английские рабочие дольше всех 
сохранили свое непримиримое отно
шение к войне. Когда в гводоворот во
енных событий была втянута и Фран
ция, а в Англии кабинет колебался 
между позициями нейтральности, ко» 
торой требовала еще 2 августа Лон
донская биржа, и участием в военных 
операциях против срединных держав, 
на что его обязывали соглашения с  
фр анцузским правительством—колос
сальные митинги выносили рез олю- 
пев протеста оротив войны. Британ
ская секция «йнтериатщшшга» собрала 
на Трафальгарском сквере в Лондоне 
многотысячный митинг, единогласно 
вынесший резолюцию, в которой рабо
чие декларировали свое реокое отри
цательное отношение к войне и соли
дарность с «международным рабочим 
движением, стремящимся об’единить 
рабочих всех стран для предупрежде
ния вмешательства соответствующих 
правительств в войну».

Таким образом, вплоть до самого 
последнего момента, до момента об’- 
явления войны, в каждой стра/не пози
ции работах организаций были в об
щем и целом (и нтернаіщюшАШстсікемм-. 
Но как только гром -грянул—движение 
пережило решительный сдвігг.

В Германии социал-демократия сра
зу отдала свои голоса военному бюдже
ту, ш & сеш ш у в  рейхстаг правитель
ством Вильгельма П, и в первые же 
месяцы войны провозгласила «гра
жданский мир» (Burgfrieden). Суще
ственным аргументом к такой переме
не ориентации-—от интернационализма 
к оборончеству — было то, что «дикиѳ
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орды казаков» угрожают культуре и 
.цивилизации.

Во Франции дикий выстрел фанати- 
ка-мода.рхійСФа сразил Жаята Жореюа, 
и французская социалистическая пар
тия, выдвинув Реноделя на пост сво
его официального руководителя, подо
шла к вопросу о defénce nationale, о 
национальной защите, точно так лее, 
как и немецкие социал-демократы. 
Гюстав Эрвэ, перекрестивший свою га
зет у  «La Guerre Sociale» (« Социальная 
Война») в «La Victoire» («Победа»), вы
разил настроение французских социа

листов—да и всех оборонцев того вре
мени—крылатой фразой о том, что 
война сбросила всех с высот небес на 
землю, и что каждый при этом стал 
на нога на своей собственной земле.

А 7 августа и рабочая партия в Ан
глии решила не выступать против во
енных кредитов, таким образом суще
ственно отходя от позиций, предусмо
тренных резолюциями Штуттгартско- 
■го конгресса. Правда, к этой дате ре
золюция, предложенная всем входя

щим в состав партии организациям 
йсіпогжшгелыгиьіім Комитетом Рабочей 
Партии, все еще не раадеоимт чисто 
патриотических позиций германской .со
циал-демократии или Об’единекной 
Французской Социалистической Пар
тии. В ней говорилось, что «междуна
родный европейский конфликт, в кото
рый оказалась вовлеченной и наша 
страна, рожден политикой равновесия 
.держа®, которой пірядеірониівалисіь (ми
нистерства иностранных дел, что... сэр 
•Эдвард Грей, как это доказывается 
фактами, сообщенными им палате об
щин, обязал, без ведома народа, нашу 
-страну поддерживать Францию в слу
чае какой бы то ни было войны, в ко
торую последняя будет серьезно во
влечена, и дал определенные обещания 
поддержки преясдѳ, чем Палата Об
щин получила какую бы то ни было 
возможность обсудить вопрос, и что 
рабочее движение повторно заявляет 

о  своей оппозиции политике, вызвав
шей воину, и считает своим долгом 
•обеспечить заключение мира возмож
но скорее и на условиях, дающих пол- 
.ную возможность восстановления дру
жеских отношений между рабочими

Европы». Но уже в данной резолюции 
нет безоговорочного отказа в поддерж
ке войны. В дальнейшем же—к концу 
августа принятие войны английским 
рабочим стало совершившимся фактом. 
Когда 29 августа перед Исполнитель
ным Комитетом Рабочей Партии воз
ник вопрос об участии ее в парламент
ской кампании по набору доброволь
цев в армию, партия приняла решение 
в положительном смысле и свое по
становление формулировала так: «В 
виду серьезности положения, создан
ного европейской войной, Пополни
тельный Комитет Рабочей Партии со
глашается с  тактикой парламентской 
фракции, решившей участвовать в кам- 
т н и и  укрепления британской ародш, 
и предоставляет свое помещение под 
эту кампанию, а также рекомендует 
входящим в состав партии организа
циям оказывать всяческую поддерж
ку на местах».

В сентябре и октябре поли
тика военного кабинета уже поль
зовалась полной поддержкой Рабочей 
Партии, согласившейся на установле
ние «партийного перемирия» (party 
truce), т.-е. отказа партий выступать 
на дополнительных выборах иначе, 
как с согласия всех остальных партий, 
а, в конце - концов, и давшей своих 
представителей в коалиционный каби
нет. Словом—совершенно определен
ная картина довоенных тевдшций ми
рового рабочего движения в области 
внешней политики сменяется столь же 
определенной, но прямо пролишапюлюск- 
ной 'картиной, как только война быстро 
вовлекает в свое горінило одну страшу 
за другой. И завершительный мазок 
к этой картине дает конференция со
циалистических и рабочих организа
ций стран Согласия, созванная в Лон
доне 14 февраля 1915 г. Международ
ным Социалистическим Бюро России 
и Великобритании, и на конференции 
была принята обстоятельная резолю
ция, дающая идеологическое обоснова
ние позиций оборончества. «1. Настоя
щая конференция,—читаем мы здесь,— 
не может пройти мимо глубоких об
щих причин европейского конфликта, 
являющегося чудовищным продуктом 
противоречий, которые раздирают ка-



питалиотическое общество, и колоссаль
ного расширения империализма, про
тив которых международный социа
лизм никогда не переставал бороться 
и в которых каждому1 правительству 
принадлежит* его доля ответственно
сти. Наводнение Бельгии и Франции 
неме-цки'Ш арміштя угрожает самым 
основам существования независимых 
наций и наносит удар по доверию к 
международным трактатам. При этих 
условиях победа германского' импе
риализма ознаяала бы поражение 
европейской демократии и свободы. 
Социалисты Великобритании, Бельгии, 
Франции и России не стремятся к по
литическому и экономическому пода

влению Германии. Они воюют не с  на
родами Германии и  Австрии, а лишь 
с правительствами этих стран, угне
тающими свои народы. Они требуют, 
чтобы Бельгия была освобождена и 

компенсирована* Они желают, чтобы 
ЙОЛЪСіЮИЙ вюсирою был ірі£ЦЗ(рѲПШН В 00- 
огдвстстши с  желаниями оольсюош 
народа — либ<о в еадлравлениж авто- 
йоімиій в гріаішшцах другого гооу- 
дарства, либо в -направлении полной 
независимости. Их желание сводится 
к тому, чтобы на протяжения всей 
европейской территории, от Эльзас- 
Лотар.ингии до Балкан, те нации, ка
кие были присоединены силой, полу
чили- право свободного самоопределе
ния. Будучи твердыми в вопросе о 
борьбе до победного конца, способной 
выполнить эту задачу, социалисты не 
менее твердо решились бороться со 
всякой попыткой превращения настоя
щей защитной войны в войну завое
вательную, которая лишь уготовит но
вые столкновения, создаст новую поч
ву для недовольства и сведет в боль
шей мере, чем когда-либо, различные 
народы под двойное ярмо вооружений 
и войн. Подтверждая, что они остают
ся верными принципам Интернацио
нала, участники конференции выра
жают надежду, что в скором времени 
рабочий класс различных стран вновь 
объединится для борьбы с милитариз
мом и капиталистическим империализ
мом. Победа держав Согласия должна 
быть победой народной свободы, един
ства, независимости и автономии на-
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ций в мирной Федерации Соединенных 
Штатов Европы и всего мира. 2. По- 
окончании войны рабочей класс веек 
промышленных стран должен об’еди- 
ниться в Интернационале, чтобы уни
чтожить тайную дипломатию, поло
жить конец материальной баш  'мили
таризма и военной промышленности и 
учредить международную организацию  
разрешения конфликтов междуі госу
дарствами, путем принудительного 
примирительного разбирательства и 
арбитража, а также принудить все на
ции поддерживать мир. 3. Конферен
ция протестует против ареста членов 
Государственной Думы, против закры
тия русских социалистических газет- 
и осуждения их редакторов, так же, как 
против подавления финнов, евреев и  
немецких поляков».

В данном документе изложена вся 
идеология оборончества, как она фор
мулировалась социалистическими об’-  

еіданентаяші держав Согласия. С заме
ной конкретных уіказаиий на винов
ников войны, с заменой слов о «навод
нении Бельгии и Франции немецкими 
армиями» словами о наводнении «Вос
точной Пруссии русскими варварами»,, 
о «войне но с народами, а праеитель- 
ствами Германии и Австрии», словами 
о «войне не с  народами, а правитель
ствами России, Франции и Англии»,, 
о «победе германского империализма» 
словами о «победе русского царизма и 
английского империализма» и т. п.—он 
прекрасно выражал бы идеологию и 
немецкого оборончества. Фактически 
точно так же формулировалась она в 
постановлениях социалистических пар
тий и Срединных Держав. Лейт-мотив 
настроений, сразу же установившихся 
в рабочем движении каждой из уча
ствующих в войне стран, был, таким 
образом, четко оборонческим.

Правда, не следует думаяъ, что в; 
согласном концерте не было диссони
рующих нот. В Германии и России 
сразу нота оппозиции войне и резкой, 
непримиримой критики ее и прави
тельств, толкнувших мир в кровавый: 
водоворот, зазвучала достаточно отчет
ливо. Большевики—депутаты Государ
ственной Думы — поплатились катор
жными работами за свой выдержанный:

тЧ еты р ех л е тн я я  война 1914— 1918 г.
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ат^ вар ию и алш м . Каірл Либішект, 
Роза, Люксембург, ІТаіаэе!, Ле дебур, да
же Эдуард Бернштейн в Германии, 
Фридрих Адлер в Австрии выступили 
столь же решительно против милита
ризма и  империализма, не боясь раз
давшихся по их адресу упреков в об
служивании интересов врага и прямых 
репрессий. Итальянская партия, с мо
мента присоединения Италии к держа
вам Согласия, почти целиком остава
лась на интернационалистских пози
циях. Во Франции значительная про
слойка рабочего движения точно так
же оказалась вне сферы действия шо
винистического угара. Бур дер он-, Ло- 
рио, Шарль Раппопорт, Луиза Сомон- 
но активно вели- борьбу с империализ
мом «Пуаитре-войныо», a Ловогѳ, Пріѳс- 
сман, Мистраль, Майера, Верфейль, Да- 
легин, Фроссар, Мороа и др. энергич
но строили интернационалистский 
центр. В Англии «Независимая Рабо
чая Партия» (Independent Labour 
Party), во главе с Филиппом Снауде- 
ном, Рамзей Макдональдом, Кир Гар
ди и др., с самого же начала заняла 
позиции, близкие к прежним позициям 
Штуттгартского конгресса и, выпустив 
13 августа 1914 г. а т т т п и о щ т к я ш о е  
воззвание, оставалась верной лсизунгам 
этого воззвания вплоть до конца. «Во
енный пожар,—■говорилось в нем,— 
ох-ватывает Европу. До последней ми
нуты мы предпринимали все для 
предупреждения взрыва. Нация дол
жна теперь воспользоваться первой 
возможностью действенного вмеша
тельства. Что же касается будущего, 
то мы должны начать готовиться к 
трудным и опасным осложнениям, ка
кие возникнут с окончанием войны. На
роды- всюду должны сопротивляться 
таким территориальным аннексиям и 
подавлению национальностей, которые 
уготовят пути к новой войне. По всей 
Европе рабочие должны настаивать 
на искренней и честной дипломатиче
ской политике, проводимой под их 
собственным контролем и направлен
ной к уничтожению милитаризма и 
учреждению Соединенных Штатов Ев
ропы, чем и будут сделаны решитель
ные шаги к прочному миру. Если эти 
шаги не будут сделаны, Европа вслед

за нынешним бедствием будет еще бо
лее подчинена господству милитариз
ма и во все возрастающей степени 
находиться под угрозой кровавой ба
ни. Нам говорят, что международное- 
социалистшческое движение умерло,, 
что все наши надежды и идеалы по
гибли в ош е и очумлении европейской 
войны. Это—неверно. Из тьмы подзем
ных глубин імы шлем щриюетатшии на
шим товарищам-рабочим каждой стра
ны. Поверх пушечного грома гремят- 
наши голоса, выражающие солидар
ность с германскими социалистами. 
Они, нѳ покладаючи 'рук, работали над  
установлением хороших отношений с- 
Великобританией—точно так же, как 
мы работали над установлением хоро
ших отношений с Германией. Они—не- 
враги наім, a друзьяі Навязав это ужас
ное преступление всем народам, их 
правители, их дипломаты, их милита
ристы подписали свой собственный 
приговор. В потоках крови и ожесточе
ния родится! новая демократия. С 
твердой верой смотрим мы на буду
щее. Наше дело—святое и непобеди
мое дело, и труды рук наших не 
пройдут бесследно. Д а здравотвуег 
братство и свобода! Д а здравствует 
Международный Социализм!».

И эта струя интернационализма—®, 
той или иной мере сохранившаяся в 
каждой из воевавших стран1)—очень, 
скоро сказалась даже попытками ме
ждународного об’единения. Через 
год, 5 сентября 1915 г., состоялась в. 
Циммервальде первая конференция 
интернационалистов, а за ней последо
вала 24 апреля 1916 г. вторая.

Но ізіа всем тем—общая шіртииа по
литических настроений рабочего клас
са складывалась совершенно опреде
ленно, как картина решительного раз
рыва с прошлым, с прежними позиция
ми. Оборошество становилось лейт
мотивом этих настроений. Противники-

i) Говорим „в той или иной мере“ в силу того, что 
окраска интернационалистических течений не всюду 
была одинакова. Точки зрения интернационалистов 
расходились довольно значительно. Не говоря уже 
о „левом“ (Ленин, Либкнехт; и »правом* крыле (Мак
дональд, часть французов), имелся и центр. Правое 
же крыло незаметно переходило в оборончество- 
Макдональд, напрнмег», заявил однажды: „все же не- 
хочется, чтобы в конце войны Англия оказалась наі 
коленях и побежденной“-.
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•войн« с т р у д а  проводили свои собра
ния далее в тек случаях, когда этому вѳ 
мешало правительство. В Англии, где 
-в этом отношении долгое время к ним 
не применялись репрессии, 'сторонни
ки интернационализма встречались ра
бочей массой крайне яедружелюбио- 
■бывали случаи, когда чучела, изобра
жавшие Сиаудена или Макдональда, 
сжигались рабочей толпой—между тем, 
так представители оборончества высту- 
пали при полном сочувствии. Кампа
ния набора добровольцев, производив
шаяся этими последними, давала^Оле- 
стящие результаты. Например, Уорд, 
вождь шоссейных рабочих, был в со

стоянии составить из добровольцев 
несколько батальонов, а Билль Крукс, 
•популярный мэр Поплэра, и ряд других 
деятелей Рабочей Партии (Labour 
Party) превратились в любимцев рек
рутских митингов. Совершенно ясно, 

таким образом, что сдвиг, порвавший 
в последних числах июля и в начале 
■августа все нити между «прошлым» и 
«на стоящим » политической классовой 
-борьбы, во всех воюющих ^странах 
представлял собою чрезвычайно зна

чительное событие в история рабочего 
.движения.

2. Не менее существенный <даиг пе
режила и экономическая борьба рабоче
го класса. Правда, такого резкого раз
рыва, такого определенного изменения 
зсей  картины этот сдвиг не дал. Ста
чечное движение резко сократилось в 
•масштабе, но все же продолжало иметь 
место. Статистика, стачечного движе
ния показывает это •совершенно опре
деленно (çm. XL, прилож., табл. 54, 55).

В Англии- с момента иашла войны (вза- 
-блюдалось резкое падение в числе и за
бастовок и участников их. Но полного 
прекращения стачечного двіижеівзия все- 
таки не было. Стачка попрежнему за
нимала прочное место © хозяйственной 
жизни страны.. Данные по другим 
странам -свидетельствуют, что она име
лась налицо ие только в Англии.

Но это не все. Статистика говорит 
лишь о размахе, a нѳ целях стачечно
го движения. В последнем же отноше
нии довоенный период отличался осо

бенностями, еще больше оттеняющими 
значение пережитого экономической

борьбой .классов .сдвига. Вождь англий
ских железнодорожников, Томас, 7 дек: 
1917 года в своем выступлении в 
Олдвичском клубе перед магнатами 
капитала характеризовал довоенный 
период таким образом: «В июле
1914 г. мы были так близки к промы
шленной революции, как никогда еще 
в н-стории нашей страны. Женское 
движеш е успело в своей агитации вос
стать против закона и навлечь на него 
презрение. В Ирландии впервые было 
установлено, что у английского' офицера 
может быть совесть, которая можзет не 
позволять ему выполнять свои прямые 
обязанности, и что, таким обіравом, и у  
рядового солдата нельзя отрицать того 
же. Поскольку речь идет о профессио
нальных союзах, то такие крупные ор
ганизации, как союзы углекопов, же
лезнодорожников и транспортных рабо
чих решила зимой 1914 года наиречь 
все силы, чтобы -корвнінъгм образом и з
менить хозяйственную жшнь стіраіны. 
Эти факты, в связи с двумя другими 
общественными условиями, демонстра
тивным щеголянием богатством на гла
зах у  бедноты и нищенской оплатой 
труда работников— вызвали такое 
сильное обострение классовой вражды, 
что лучшим интересам страны угрожа
ли фатальные иоелведапвия»...

Действительно, стачечное движение 
1910 — 1914 г.г. отличалось не только 
интенсивностью и масштабом. Оно пред
ставляло собою и углубление содержа
ния экономической классовой борьбы. 
Уже -в 1911 г., во время ліетеего движе
ния транспортных рабочих (стачки до
керов, грузчиков, возчиков, матрасов и 
кочегаров торгового флота и конфликт, 
угрожавший всеобщей стачкой иа же
лезных дорогах), определилось новое 
(настроение рабочей массы в Англии, а 
примерно к этому же времени авале- 
. гично было и (настроение рабочей 
массы ш в других странах. Английская 
печать, начиная с «Times» и кончая 
«Daily News», все время с  1911 г. и 
до об’т л еи и я  міпровий войны гово
рила о сшдш&листсгом уклоне ан
глийских рабочих. И хотя квалификация 
поворота в рабочих настроениях, давав
шаяся буржуазной печатью, отнюдь не 
отличалась глубиной понимания при
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роды социального феномена, ©се же 
нельзя но признать, что, поскольку под 
снадиюализмш понималось револю
ционное профессиональное движение, 
данное определение является показа
тельным. В самом деле, английское 
массовое рабочее движение пережило 
ж войне разочарование в ш ѳ  и значе- 
ніиіи парламентской работы, стало на 
платформу «прямого действия» (direct 
-action) и поставило своей задачей 
борьбу и-іе с капиталистом, а с капита
лизмом.

Чтобы понять смысл и содержание 
рабочего движения во время мировой 
войны, необходимо _ поэтому в несколь
ких словах остановиться и на этом 
.довоенном переломе.

Неудачи экономической борьбы в кон
ц е  XIX века, обусловленные для Ан
глии совращением темпа развития 
производительных сил и вызвавшие 
•тягу рабочих к рабочему представи
тельству, создали в 1906 г. Рабочую 
Партию в пала/ге общин. Рабочая Пар
тия  представляла собою ее  что иное, 
жале политический аппарат английского 
профессионального движения, задачей 
■которого было перенесение иа полити
ческую арену борьбы, развертывав
шейся между трудом и каіпшггіалом в 
ходе повседневных их отношений. Об
разование Рабочей Партии означало пе
реход профессионального движения от 
нажима иа отдельного капиталиста или, 
с  об’единением капиталистов в мощные 
организации, иа группы нромышлен- 
•ных магнатов к нажиму иа классовое 
государство капиталистов в целом. 
Дели борьбы оставались прежними. 
Каж ошределияй ик € . и Б. Бэбб в 
своих двух основных работах («Исто
рия Тред-юнионизма.» и «Индустриаль
ная Демократия»)—-ото была, бюръб^ 
sa  нормальный уровень существования, 
предопределяемый нормальной про

должительностью рабочего дня и нормой 
заработной платы. Неудачи экономиче
ских конфликтов в этом отношении 
толкали рабочих на путь государ
ственного установления нормального 
уровня существования. Рабочая Партия 
.явилась орудием такого нажима на го
сударство. И первые успехи ѳѳ — 
.усвоение либералами, руководимыми

радикалами, Кэмптбелль Баншверсшвш, 
Асквитом и Ллойд-Джорджем, про
граммы социальных реформ, принятие 
рабочих поправок к Акту о пенсиях 

'старости, восстановление законода
тельным путем ^отмененного судом пра
ва стачек (дело о стачке в Таффсюой 
долине) и ряд других парламентских 
достижений — дали толчек к перенесе
нию центра тяжести всего рабочего 
движения на политическую арену, при 
чем настолько иолно был перенесен 
этот центр, что, как об этом сообщал 
руководитель Рабочей Партии того вре
мени Рамзай Макдональд, к кошгоне- 
рам рабочие обращались за разреше
нием даже таких вопросов, уладить ко
торые мог бы любой секретарь любого 
^отдела, послав открытку предпринима
телю. Деятели Рабочей Партии поду
мывали далее о том, чтобы временно 
уйти из парламента и заняться укре
плением экономической организации 
рабочих.

Но парламентские успехи оказались 
недостаточными, чтобы обеспечить 
реализацию надежд английских рабо
чих. Нормальные условия существова
ния, несмотря ига все успехи, шли на 
понижение. Номинальная заработная 
плата по индексу министерства тор
говли изменилась за первые годы 
XX в. чрезвычайно мало (в 1900 г. —
100,0 в 1905 г.—97,3, в 1910 г. — 100,7, 
в 1911 г. — 100,9), тогда как стоимость 
существования возрастала несравненно 
скорее (в 1900 г. — 100,0, в 1911 г. — 
109,4). Таким образом, реальная покупа
тельная способность рабочего класса 
падала, при чем это падение наблюда
лось в момент наибольших успехов 
парламентского представит е льства.
Бсши при этом учесть, что исследова
ния Чарльза Бутса, Роунтри и др. дока
зали чрезвычайно низкий уровень су
ществования всего рабочего класса 
Англии, так как более трети рабочих 
находилось к концу XIX и началу 
XX в. ниже линии бедности (ом. зара
ботная плата, XX, 603, прилож.), то 
О'б’ективные предпосылки к недоволь
ству парламентскими достижениями 
станут очевидными.

Реакция иа фактическое бессилие 
парламентского рабочего представитель
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ства естественно вылилась в форму 
возврата к эштамической борьбе и ор
ганизации. Н еіпосреід ств енный иажим 
иа хозяйство — от «голодных бунтюв» 
и разгрома продовольственных лавок 
(события этого порядка наблюдались 
чаще в Австрии, Герімании и Франции, 
чем в Англии, но имели место и  в этой 
последней) и до воеіоібіщих стачек* 
охватывающих целые отрасли промы
шленности— істанавится лозунгом дня 
в ршбочем движении. И лозунг этот 
активнейшим образом (щрюводится в 
жизнь. Народное хозяйство Англии со
трясается рядом грандиозных кон
фликте®, в ікіогрорььх участвуют уже 
сотни тысяч (всеобщ а стагака ігоріноріаі- 
бочих в 1912 г.). Таким образом, дви
жение переходит к тактике «прямого 
действия».

Для наиболее целесообразного и 
успешного проведения этой тактики 
движение, вместе с  тем, радоюальйо 
перестраивается. Узкая цеховщина иро- 
фесотональных союзов, не позволявшая 
ранее проведения «стачек солидарно
сти» в массовом масштабе, сменяется 
ноівым, производственным ПрИНЦИПОМ 
организации. Среди железнодорожни
ков Англии, напр., существовало до 
августа 1911 г. семь основных союзов, 
при чем ©сего ва несколько лет до этой 
даты (в 1907 г.) попытка двинуть всю 
железнодорожную -массу на борьбу за  
повышение заработной платы сорвана 
была отказом одного сошза. В а®густе 
этой цеховой разобщенности был по
ложен конец. Но только стачка прово
дилась совершенно единодушно, ш  и 
■дальнейшее существование сепаратных 
цеховых союзов было признано неце
лесообразным. Слияние 'закончилось 
лишь в марте 1913 г., коща иоѳник в 
результате его «Национальный Союз 
Желешодорожшисов». Но ш  прошло 
по лишни производственного об^ідинеі- 
,ния и «Н. С. Ж.» явился 'Организацией, 
об’едишдащей всех работников, заеяь 
тых на- железных дарюопах. Аналогичная 
консолидация оірганшации имела место 
у горнорабочих и, частично, у  других 
союзов, при чем движение в пользу за
мены цеховых союзов производствен
ными прогрессивно развивалось вплоть 
до самого об’ягвлееии войны—в августе

1914 г. Этот процесс, к тому же, не- 
ограничился перестройкой союзной ор
ганизации. Он пережит был и движе
нием в целом. Наиболее ударнъю про
фессии, т.-е. работники которых осо
бенно необходимы для правильного- 
фунікциокироіваінш всего народно-хо
зяйственного аппарата (именно транс
портники, железнодорожники и угле
копы), 'образовали на тнф ерш ции. 
23 аир. 1914 г. «Тройственное Согласие 
Труда» (Triple Labour Alliance), основ
ной задачей жотоірого было юоордтшро- 
ваниіѳ действий трех боевых органи
заций, Незадолго перед тем победна 
закончивших стаічэш, а основной целью  
которого является решительный удар  
по капитализму. Хотя точной формули- 
роівки обществ ѳннонпо литич ©ссюих и 
Э'коню'ми'ческих идеалов этих об’еди- 
няющихся организаций еще не было 
в решениях и постановлениях совеща- 
ний~настроения участников движения, 
говорили совершенно отчетливо о на
растании непримиримости к суще« 
ствующему хозяйственному строю. По
пулярность нового течіешш, — гиль
дейского социализма, — проповедывав- 
шеіго к этому времени синдакшшст- 
скую идею передачи средств производ
ства в распоряжение профессиональ
ных организаций, построенных по про
изводственному принципу,—свидетель
ствовала о правильности диагноза, ко- 
который ставился «Times» и другими 
буржуазными газетами, усматривав
шими в новообразованиях рабочего 
движения непосредственную опасность 
для капитализма.

Сравнительная однотипность хозяй
ственного строения и состояния ®оех 
зап.-европѳйских стран предопределя
ла miKiaiayiRfc войны однотипность и 
йасшроешй рішбочего юласса и  обостре
ния классовой экономической борьбы. 
В этом отношении характерна та  
вспышка стихийного движения против 
рыночных торговцев, в которой приня
ли участие домохозяйки рабочих квар
талов и Австрии, и Германии, и  Фран
ции, и Англии в 1912—<1914 г.г.

Т. обр., канун мировой войны был 
периодом революционных брожений в 
области экономической борьбы, броже
ний, отмеченных преобладанием «пря-
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.мого действия» и решительной вра
ждебности к основам капиталистиче
ской оіргшишции хозяйотваі Война и 
.в этом отношении внесла значительное 
изменение в общую картииу.

Профессиональное движение, как и 
политические партии рабочего класса, 
целиком заняли позиции оборончества. 
В Германии на конференции правле
ний профессиональных союзов 2 авг. 
1914 г. принято было постановление о 
прекращении экономической борьбы. 
«Все вопросы внутренней политики 
должны утихнуть — писал один из 
многочисленных органов профессио
нальной печати в об’яснение этой так
тики — ковд, враг у  границ отече
ства». Через несколько дней тон са
мой шовинистической газеты общей пе
чати буквально воспроизводился в ор
ганах профессиональных союзов-; «Kor
respondenz»* орган союза типограф
ских рабочих, напр., писал 2Q августа 
1914 г.: «Слова имперского канцлера, 
сказанные им 15 августа сыну Бьертт- 
стерне-Вьернсона: «Народ, который
восстал, как один человек, в полном 
обладании своих нравственных сил, и 
который в состоянии совершать столь
ко' достойных удивления подвигов, не 
может очутиться под навесами исто
рии» — эти слова, повидимому, сбы
ваются, должны сбыться после бле
стящих успехов прошлой недели. То 
обстоятельство, что япошки, подзадо
ренные Англией, обнаружили (главную 
черту своего характера, свое ковар
ства, и на прошлой неделе об’явили 
войну Германии, которой они так мно
го обязаны своим военным образова
нием и всею своею культурою, не ме
няет дела. Наша возьмет».

В Англии «тон» профессиональных 
союзов был иным, но это не меняло 
дела. Ибо и в Англии союзы поспеши
ли об’явить перемирие на арене эконо
мической борьбы рабочего класса. Пар
ламентским комитетом конгресса трэд- 
юнионов был немедленно нослѳ об’яв- 
ления войны опубликован специаль
ный «манифест к трэд-юнионистам 
страны», в котором еще нет ничего, 
•кроме призыва к участию в войне и 
добровольному вступлению в ряды 
армии, во избежание введения воин

ской повинности. Но все союзы сами 
отказались, сразу же после об’явления 
войны, от права стачки с тем резуль
татом, что первые месяцы войны дали 
чрезвычайное сокращение конфликтов. 
Фактически, в августе 1914 г. все тог
да имевшие место конфликты были об’- 
явлены прекращенными на основе 
прежних отношений между рабочими 
и работодателями, и, лишь год спустя, 
рабочие почувствовали, что «имеются 
основания .сожалеть об одностороннем 
отказе от использования орудия эко
номической борьбы... в виду растуще
го сознания, что капиталисты нажи
ваются на .войне и на бедствиях на
ции» *).

Но пока от прежнего, чем характери
зовалась экономическая борьба до вой
ны, с наступлением этой последней не 
оставалось »ничего. Каіртша и в обла
сти этой борьбы изменилась столь жо 
резко, как и в области политической 
борьбы. Burgfrieden, la Paix Sociale, 
Party Truce — стали лейтмотивом взаи
моотношения классов немедленно по
сле декларации войны...

3. Первые моменты войны— вплоть 
до жонца 1915 г.—эта картина классо
вого перемирия или гражданского ми
ра оставалась неизменной. И этому, в 
значительной степени, содействовала 
общеполитическая и хозяйственная об
становка -первого периода .войны. Ос
новной особенностью этой последней 
было напряжение всех сил государства 
на борьбу с отрицательным влиянием 
войны на положение населения.

Наиболее последовательно и всесто
ронне, а также и наиболее планомерно 
проводилась борьба с отрицательными 
последствиями войны в Германии, где 
подготовленность страны к военным 
действиям и значительная оторван
ность от внешних рынков обусловили 
широкое и немедленное применение 
мер, получивших название «военного 
социіалтама» («Kriegsozialismus»). Од- 
нажо, в Англии, где не было аналогич
ной подготовленности, английский им
периализм предполагал и в 1914 г. 
ограничиться таким же частичным уча
стием в континентальной войне, к ка

*) „Labour Yearbook*, за 1916 г., стр. 47.
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кому свелась роль Англии в наполе
оновские войны и где промышленная 
анархия, идеологически отображенная 
индивидуалистическим либерализмом 
с его проповедью государственного не
вмешательства, особенна рельефно от
тенили новые мероприятия — мы на
ходим более яркую картину попыток 
капиталистического государства пари
ровать негативные последствия воен
ной разрухи.

•Перспектива мировой войны всегда 
рассматривалась вдумчивыми эконо
мистами и социологами, как перспек
тива катастрофического расстройства 
всето мирового хозяйства. «Когда зер
новые суда Египта и дань Галлии и 
Испании перестали приходить в Рим— 
писал почти в самый канун войны вид
ный английский социолог — числен
ность города упала с миллиона при
близительно до трети этой цифры. Но 
теперь тридцать пять из сорока пяти 
миллионов обитателей Соединенного 
королевства зависят в продовольствен
ном снабжении от системы мировых 
сношений, отличающихся несравненно 
большей сложностью, чем созданные 
для питания своих столиц Ассирией 
или Римом. Пусть вспыхнет европей
ская война, война, быть может, между 
Тройственным Союзом и Тройственным 
Согласием... Что будет в конце ее с 
населением: Лондона, Манчестера, Хем
ница, Времена или Милана» *)... Когда 
эта перспектива еще была отдаленной, 
когда, фактически, война казалась еще 
предотвратимой, — экономические по
следствия войны рисовались в виде 
«бесконечной ігаллереи несчастья, ни
щеты, голода и общественного рас
стройства» **).

Для Англии, которая совершенно не 
учла в своих военных планах экономи
ческого действия войны, действитель
но, разрыв дипломатических перегово
ров, а затем и фактическое об’явление, 
4 августа, военных действий повлекли 
за собой полнейший общественный об
вал. В первые недели войны, финансо
вая организация, этот нервный центр

•)  „The Great Society“ Грайяма Уолласа, Лондон 
1914 г. сто. 13 (книга вышла в свет в июне 1914 г.)

**) „What war with Germany would means* „Nation“ 
от 3 авг. 1912 г. стр. 646.

экономического организма в капитали
стическом обществе и, вместе с тем,, 
биромютр хозяйственной шошпыо>, ока
залась парализованной «чернейшей па
никой, которую когда-либо переживала 
Сити» *).

Кривая безработицы—этот другой: 
показатель состояния хозяйственной 
жизни—сразу сделала резкий скачек 
вверх, достигнув в августе 1914 г. уро- 

‘вня, наблюдавшегося в Англии обычно» 
только в годы суровой промышленной 
дешреееи® — дороаоірцш безработных 
среди организованых рабочих подня
лась до 7%, тогда как в предшество
вавший разрыву дипломатических сно
шений месяц (июль) она выражалась 
цифрой в 2,8%. Равным образом и це
ны на предметы первой необходимости 
сразу же сделали резкий скачек, до
стигнув 8 авг. уровня, на 16% превы
шавшего цены июля 1914 г., чем вы- 
зазша была ташіка среди потребителей. 
Среда самостоятельного иаоелеиия ста
ла наблюдаться тенденция к «’накопле
нию» продовольствия. Наконец, хозяй
ственные операции страны не могли 
не пострадать существенно от прекра
щения прежних торговых сношений и 
частичного или полного зажрытия до
ступа английским товарам на те или 
иные рынки. Экспорт Англии, сокра
тившийся в течение августа 1914 г. 
почти вдвое (именно на 45%), в после
дующие месяцы поднялся лишь незна
чительно, а, с другой стороны, и ан
глийский импорт подвергся аналогич
ным изменениям. Так, по отношению 
к соответствующим месяцам Ш З г., 
принятым за  100, экспорт и импорт со
ставляли:

Экспорт. Импорт. 
авг. 1914 г. . . . 54,9% 75,7%
сент. » . . 61,7% 75,4%
окт. » . . 61,4%' 71,9%
нояб. » . . .  55,0% 71,7%

Словом, картина тяжелой торговой,
промышленной и финансовой депрес 
сии была налицо. И это вытекало есте
ственно и необходимо из самого ха
рактера влияния войны на народное

*) The Commeceial and Financial Outlook: a. City 
Man’s Views Г. Дж. Дженнингса, „Ninteeenth Сед 

tury“, Сент.-Окт. 1914 г.
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хозяйство. Что, в самом деле, сосіа- 
вляет основную сущность капитали
стического хозяйства? Разумеется, 
приспособление народно-хозяйственно
го аппарата к состоянию мирового 
товарного рынка. Другими словами, 
страна с развитым хозяйством, по
строенным на капиталистических ос
новах, всегда необходимо зависит от 
нормального состояния торговых сно
шений. Англия в этом отношении на
кануне войны была страной, жизнен
но-заинтересованной в развитии и 
укр.еідщіеііііиій внешней торговли. 67,6% 
производимых ею товаров шло на ры
нок. Импорт ее на 37,7% состоял из 
продовольствия, а на 36,6%—из сырья. 
Не более 18,8% общего зернового по
требления ее и 63,7% потребления мяс
ного покрывалось туземным хозяй
ством. Не следует забывать также, что 
целый ряд существенных статей по
требления—вроде сахара— вовсе или 
почти-что вовсе не производился здесь. 
Разрыв торговых сношений и прекра
щение доступа на целый ряд рынков, 
поэтому, означая для Англии сокра
щение импорта и экспорта, связан 
был неизбежно с сокращением произ
водства, из-за отсутствия сырья и рын
ков для сбыта фабрикатов, а следова- 
теяіыуііэ, и с ееіріьешюй безработицей; 
затем он ставил и население в целом 
пред перспективой прямого голода из- 
за  отсутствия продовольствия!. Если 
добавить к этому ту экономическую 
аксиому, которая со времен Адама 
Смита считается твердо установлен- 
ной,—а именно то, что каждая импор
тирующая страна расплачивается, в 
конечном счете, за свой импорт экс
портом, что за отсутствием вывоза 
сокращается и ввоз,—и причины на
двинувшегося на Англию (и на все 
остальные воюющие страны) кризиса 
станут ясными. Ибо война, каік это вы
текает из самой сущности ее, приво
дит не только к боям на полях сраже
ний, но и к экономической бдююаще, т.-е. 
с  железной лотовой создает шлояоеиие, 
тріебутошѳе неіміещ леніной пероусггройш 
всего хозяйственного аппарата приме
нительно к условиям, когда междуна
родное товарное обращение серьезно 
урезано, угрожая, в противном случае,

создать- «бесконечную галлерею» н е- 
счастия, інищеты, голода и обществен
ного расстройства. Финансовая каши- 
ка 1—4 августа и массовый рассчет 
рабочих, последовавшие немедленно 
за началом военных действий, были 
симптомами начавшегося хозяйствен
ного разложения...

Однако, весьма быстро эти симптомы 
стали исчезать из хозяйственной ж из
ни страны?. Финансовая паника, угро
жавшая в корне подрезать функциони
рование кредита и обмена, прошла; го
сударство с  небывалой легкостью реали
зовало первые свои крупные внутренние* 
займы в 100 в 225 миллионов фунт, 
стерл. (см. выше финансирование вой
ны); Английский Байк, в свою очередь,, 
оказался в силах накапливать золотой 
запас и поднять его до размера, ко
торого этот запас не достигал и в: 
мирное время, вовсе не вызывая] обес
ценения бумажных денег и не выводя- 
в заметной степени из обращения на
ходящейся на руіках золотой монеты. 
Кривая безработицы, затем, во второй 
уже месяц войны стала свидетельство
вать о понижении пропорции безработ 
иыіх, и  эта зншиггельшя тенденция 
установилась прочно. Более того, ни
когда еще в истории английского рабо
чего класса не наблюдался столь низ- 
кцй уровень безработицы, как во вре
мя 'войны (ciMu XL, прилож. A., табл. 52.Ï 

Аналогичную судьбу претерпели к 
начальные моменты войны п цены на 
предметы первой необходимости. Если 
данные первой недели говорят о тен
денции спекулятивного их повышения* 
то в дальнейшие месяцы 1914 г. уста* 
навливается некоторая неизменность 
цен. И в последние годы войны повы
шение цен в Англии оказалось даж е  
значительно меньшим, чем во многих 
друшіх стір&ыіаіх (см. XL прилож. А г 
табл. 43).

Так. обр., налицо имелся факт да
леко не столь тяжелого промышленно
го и торгового кризиса, какой казался  
неизбежным по об’ективнъгм предпо
сылкам. Отрицательное влияние войны 
на хозяйство было частично париро
вано.

Об’яснеиие этому дает факт, налич
ность которого и поддерживала в тече-
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ииѳ долгого времени состояние клас
сового даремирБя, установившееся в 
дарвыіэ д а  воедаык соорадий. Фажт 

-этот—систша воеш ош  социализма, вдрю- 
водависегоюя ошштаяіисгшчссікіиіш гоеу- 
дшрстмімші, врвдлюшбЬгеше админи

стративным и законодательным аппа
ратом этих государств всего народно- 
-го хозяйства, оказавшегося недоста
точно гибким, к условиям военного вре
мени. (В первые недели войны,—кая 
писал в октябре 1914 г. один англий
ский биржевой деятель,—‘«налицо име

лись паралич кредага, золотой голод 
и кризис денелшоіго обращения, кото
рые, ие будь приняты быстрые и реошиь 
тельиъпе меры, запутали бы в беѳта- 
дежный клубок все деловые операции». 
Такие меры были приняты не охва
ченными паникой финансовыми дея
телями, не многочисленными фабрикан
тами, которые т в Англии, и во Фран
ции, и в Германии сразу стали обра
щаться к правительствам за помощью, 
а государством, всюду об’явившим 
«мораторий» и выработавшим сложную 
■систему мероприятий по борьбе с  эко
номическими последствиями войны.

Эти мероприятия развернулись в 
трех направлениях. Реорганизация про
мышленности под государственным 
контролем, применительно к  условиям 
военного времени, обеспечения постра
давшим от войны и организация снаб
жения населения. В общей сложности 
все эти меры и составили тот «военный 
социализм», который побудил одну ан
глийскую радикальную газету (Daily 
News) в дек. 1914 г. говорить о «пре
вращении Англии в Мекку социали
зма». Даяке «Times», старый палладии 
финансовых интересов, осторожно при
знавал (14 дек. 1914 г.), что, «хюггя в 
нынешней стадии войны было бы бес
полезно размыпплять о политических 
и «социальных проблемах, лицом к ли
цу с  которыми Англия будет стоять 
по вюсютадшвогеши: мира, мы уже те
перь раощжяцалиюь сю м ш ш вд при
вычными методами (мышліешш и ш -  

• ведения1»...
Разумеется, далеко не сразу и не 

•всюду одинаково наступил период «во
енного социализма». В Германии, бо
лее точно учѳвшей хозяйственные

• условия в военное время, государ-
î ственное вмешательство сразу четко
? поставило вопросы военного контроля
■ и управления промышленностью и про-
■ довольственного снабжения населения.

В Англии к той же политике госу
дарство подходило шаг за шагом, до 
мере выяснения живой потребности в 
расширении области государственного 
вхмешательства. Но, за исключением 
деталей, общая картина «военного со
циализма», в конечном счете, оказыва-

■ лась одинаковой.
; 4. Хронологически первым в Англии
■ был поставлен вопрос е е  огосудер-
■ ствления промышленности на время
■ войны (ясак в Германии), а обеспечения 

населения. Уже 4 августа кабинет 
Ашвита, об’явив войну Германии, со
здал вместе с тем и «Правительствен
ный Комитет по предупреждению и 

обешѳчіѳнщо бедствии» (Government 
Committee on Prevention and Relief 
of Distress), сосредоточивший в своем 
ведении контроль над деятельностью 
многочисленных «местных» и «специ
альных» комитетов («Центральный Ко
митет по подысканию работы женщи
нам», «Центральный Комитет для Лон
дона», «Осведомительный Шшитет», 
«Комитет по жилищному вопросу», 
«Комитет по сельскому хозяйству» и 
т. д.). -Вместе с  тем, © сем существова- 
шим до того публично правовым орга
низациям парламент предписал ока
зывать полное сотрудничество «Пра
вительственному Комитету», раз их 
работа так или иначе скрещивалась 

с 'работай последнего. Муниципалитеты, 
«Дорожный Совет» (Road Board), «Ко
миссия по развитию естественных рес- 
сурсов страны» (Development Com
mission), бюро труда и все департа
менты министерства были приглашены 
к участию в работах вновь созданных 
органов.

В основу деятельности государства 
по укреплению расшатанного войною 
в самом своем фундаменте обществен
ного организма положено было «право 
на труд», признание государством 
своей прямой обязанности доставить 
лишенному средств к существованию 
населению платное занятие. Уже 2 ав
густа 1914 г. министерство местного
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управления определило задачу в сле
дующей формуле: «Наилучший способ 
обеспечить выброшенных войною на 
улицу рабочих — это дать им какое- 
либо платное занятие1)». Это положе
ние явилось логическим следствием 
из анализа характера той безработи
цы, которая была неизбежным продук
том общественного расстройства, на

ступившего вслед за объявлением вой
ны. В обычных условиях производ
ственной жизни общее сокращение 
спроса на труд возмещается для от
дельного рабочего тем, что возмож
ность найти работу для него никогда 
полностью не исчезает. Состав армии 
біеѳіраібофных далеко ие ш отояш н, и в 
.личной истории каждого рабочего пе
риоды безработицы ©оеігда белее шги 
менее ееі0рюдо'лжзительны. В годы 
промышленного кризиса, наир., находи
лось без работы четыре недели и до
лее сряду только 21,1% всего числа 
безработных союза механиков, и 24,8% 
союза токарей и плотников2). Типич
ной является «не хроническая безра
ботица немногих, а постоянная потеря 
времени то теми, то другими едини
цами относительно значительной груп
пы рабочих, большинство которых ча
ще находится на работе, чем без ра
боты» Ѣ). Такое .положение вещей 
обуславливается природой промышлен
ных кризисов, не меняющих основного 
строения промышленности и ее функ
ций, а лишь приводящих к свертыва
нию иа время об’ема (производств, ажгшв- 
васта чаюти пре дприятий. Но в военное 
время перспектива нахождения рабо
ты совершенно исчезает, если в проти
вовес резкому перемещению во всей хо
зяйственной активности не создают
ся  совершенно новые производствен
ные функции. Ибо фаікт полного исчез
новения либо значительного сокраще
ния внешних рынков определенных 
отраслей народного хозяйства означа
ет, что производство на эти рынки не
медленно прекращается и не может

«) Memorandum for the Guidance ot the Local Com
mittees on Prevention- and Relief of Distress. Cd. 7603- 
1914 г., стр. 25.

*) Report of tfiè Conference on the Prevention of 
Destitution, Лондон, 1911 г., стр. 382.

8) Бэверидж, „Unemployment*. Лондон, 1912 г. 
■стр. 72.

быть восстановлено вплоть до оконча
ния войны и даже дольше. Для тек
стильного рабочего, который в августе 
1914.г. оказался в числе 42,1% без
работных бумагопрядилыциков и тка
чей, потерявших работу из-за рез
кого сокращения спроса на текстильные 
изделия, в перспективе имелась толь
ко длительная, затяжная безработица, 
если бы на смену производства бу
мазеи и ситца не пришло требующее 
его знаний производство тканей для 
аэропл а нных частей, если бы в отсут
ствии такой естественной замены од
ной работы другою государство не 
пришло ік нему на помощь саіешиаліьню 
предоставленным «платным занятием». 
Слюшм, военная безработица вытеясаша 
из фаікта вочшійовоигая, в общей оуммѳ 
произвол, адашшоотв, целого ірвда 
функций, 'исполнители которых онлазьи- 
вались вышибленными из промышлен
ной жизни.

И нужно заметить, когда в Англии 
население почувствовало первые уда
ры войны по хозяйственному аппа- 
ргату—еще неяшы были акюеоімшіескіЕое 
нребов^нш этой войны, еще до опреде
лилось то, что впоследствии стало 
самоочевидным, а именно то, что вой
на, убив ряд производственных функ
ций, создала такую колоссальную по
требность в целом ряде новых функций, 
что на смену проблемы безработицы 
перед государством была поставлена 
проблема отыскания дополнительной 
рабочей силы... Поэтому лишь одна 
проблема безработицы в первые меся
цы обращала на сіебія внимание а  
рабочей массы и государственной вла
сти. Но характер вш ітой  безработицы 
требовал непривычных мер борьбы о 
нею. Последние теряли в новых усло
виях значительную долю дееспособ
ности. Английская система страхова
ния от безработицы ограничивала срок 
выдачи пособий безработным всего 15 
неделями в году на каждого безработ
ного. Профессиональные союзы точно 
также не обеспечивали своих членов, в 
случае затяжной безработицы, так как 
лишь 23,7% всего числа членов союзов 
имели право на получение пособий в 
течение более 26 недель в году. При 
этом, на государственном страховании“

16
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накануне войны находилось всего 
2.282.324 рабочих, а на «союзном — 
2.364.489. Между тем, безработица, в 
результате войны-, приобрела неопре
деленно-длительный характер. Очевид
но, для обеспечения огромной армии 
безработных, доходящей в некоторых 
отраслях промышленности чуть ли не 
до половины (42,1% у текстильщиков), 
на государство возложено бшіо совер
шенно непосильное бремя, а сохране
ние довоенной длительности срока, в 
течение которого пособия выдаются, 
не обеспечивало бы безработных. Не 
менее слабой оказывалась и другая до
военная мера—посредничество по при
исканию работы. Вообще, имеющее си
лу и дееспособность только по отно
шению ж тому виду безработицы, кото
рая является результатом местных 
промышленных кризисов и плохой 
осведомленности рабочего о перспекти
в а  работы в д р у тх  местностях — 
посредничество это теряло почти вся
кий смысл в условиях общей затяжной 
безработицы. И естественным выводом 
нз факта длительности безработицы 
было применение принципа обеспече
ния путем подыскания «платного за
нятия». (Практически это сказалось рас 
сылкой циркуляров, намечающих не 
обходимоеть использования оказавшей
ся избыточной производственной энер
гии страны. Местным самоуправле
ниям предлагалось нѳ применять лож
ной экономии, в виде сокращения пред
принятых или намеченных работ по 
постройке школьных зданий, расшире
нию водопроводной, газовой, трамвай
ной или канализационной сети по ре
монту улиц, застройке участков, отве
денных под рабочие жилища и т п 
Министерства, заказы которых возрос- 
“ f " “ ™ Раз * открытием военных 
действии, особенно военное и морежое, 
предприняли шаги, чтобы обеспечить

° Па 37,1 работьі возможно большего числа рабочих. С этой целью 
она разослали предпринимателям цир- 
кулф, настаивающий, аа* на одном 
из обязательных условий контракта 
S L !  ™ 0 ло®авота'ЫВс рабочих», пред.’ 
Л ж вгеш ио перед «ведение« «сшврк- 
И в в д і  райот» и «

казов другим фирмам»1), если налич
ный рабочий персонал и техническое 
оборудование фабрики не позволяют 
выполнить контракт к обусловленному 
сроку. Этим, однако, дело не ограни
чилось. Различным общественным и 
правовым организациям было ассигно
вано, в общей сложности, свыше полу
тона десятка мишлиюа-юв фунто® ст., 
если не считать «национального фон
да принца Уэльского», собранного по 
добровольной подписке и утилизиро
вавшегося отчасти и для организации 
борьбы с безработицей. Назначение 
всех этих средств было ясно: органи
зация «общественных работ», но не то
го типа, который применяйся © самой 
Англии еще с восьмидесятых годов, 
т.-е. «не вспомогательных работ (Re
lief Work), а общественно необходи
мых работ, требующихся населению».
« де толъио вюізм/оіжноі—иійіоаліо в езюих. 
циркулярах и «руководстве» министер
ство местного управления — подоб
ные работы должны быть работами 
которые нормально могли бы въиіоч- 
няться местными: самоуправлениями» 
Одним из примеров таких работ была 
постройка рабочих жилищ, потребность 
в которых никогда в Англии не быва
ла удовлетворена; в одной английской1 
деревне «неудовдетворешая жилищная, 
нужда выражается цифрой, по мень
шей мере-, в сто» двадцать тысяч кот
теджей», а что касается положения в 
городе, то здесь «квартирная нужда * 
широко распространенное зло», * так 
каік «не менее одной десятой всего- 

I населения живет в условиях незо:)мож,

(СМ- ТОМ П’ КеР0гі on » о  Ц ’ Лондон, 1ди Г-> с т  70 я
Ш). Что же кмаетея иладага самих 
комитетов, то предо „лишне о них 
дает открытие центральным комитетом 
« ^ а в д д еін и ю  работа жашвдваад, ири 
сотрудничестве министерства земле
делия и «комиссии по развитию ако- 
дашяеетих роддажи», файрик по суш- 
ко и консервированию плодов и ово- 

дело, до войны почти вонсѳ- 
ие развивавшееся в Англии, благодаря 
снабжению ее гермашжими и амери
канскими сушеными и консервирован-

Gazette, сентябрь 191 £

4SÎ-

■ Æ Trade иът



485 X. Р а б о ч ее  движ ени е во время войны . 486
ными плодами и овощами. И подбор 
работников на эти работы намечался 
в первые дни и недели войны совсем 
уж  не так, как это делалось при орга
низации «общественных работ» в про
шлом, когда считалось «надлежащим, 
чтобы наиболее нуждающиеся канди
даты на работу получали ее первы
ми» х), независимо от их пригодности 
к данной работе, по степени лишь их 
нуждаемости. Комитет настаивал иа 
том, чтобы «работы, предпринимаемые 
местными самоуправлениями, будь то 
работы нормальные или чрезвычай
ные, выполнялись обычным порядком, 
рабочими, специально подходящими к 
данного рода работам и подобранны
ми, как таковые, на общем рабочем 
рынке, а не теми, кто занесен в реги
стры местных комитете® в качестве 
нуждающихся в помощи»2). Другими 
словами, — речь шла ие об организа
ции лшкшр, а о стабшшаящи общего 
сішріооа на труд, т.->е. о галшйомершм 
воздействии на рынок труда с  целыо 
разрежения его от безработных путем 
замены одних лрошводеггвеиных функ
ций другими.

Вторым актом английского прави
тельства было усиление забот о тех, 
кто и реорганизацией хозяйственной 
жизни страны оставлен был за бор
том. Как ни целесообразна была поли
тика организации общественных работ, 
ваяшая сама по себе, она івсе-таіш 
ие вводила еще всю хозяйственную 
активность страны в новое русло, не 
давала еще возможность поглотить 
неиспользованную производственную 
энергию полностью. Ибо при тоім прин
ципе, который был положен в основу 
организации общественных работ, на
ем на новые работы должен был про
изводиться по специальности, а это 
означало, чт;о специалисты производств, 
утерявших с войной свое былое ѳиа-

*) См. Report of the Select Committee of the House 
of Commons on the Distress from Want of Employ
ment, Cd. 3211, 1896 г., стр. 10.

s) Memorandum on... Prevention and Relief of Disf- 
ress“, стр. 25. „Только тогда, когда иного выхода не 
остается“, комитет допускает, что потребуется ор
ганизация и вспомогательных работ. Но и в этих 
случаях местные комитеты должны организовывать 
работы либо с целью доставить работникам техни
ческие познания и образование, либо для производ
ства продуктов, которые иначе не могли бы вовсе 
производиться.

чѳние в экономике страны, некоторое 
время все еще продолжали бы оста
ваться без работы. Отсюда вытекала 
необходимость пополнения данной ме
ры и специальным страхованием от 
безработицы. Само собою, существовав
шая до того систѳма страхования на 
время войны оставалась в полной си
ле. Но уже в конце окт. 1914 г. была 
едіеяшіа шшыплва (ракмшпршть его: до
полнительный ажт установил субсиди
рование страховых фондов факульта
тивных организаций, обеспечивающих 
своих членов от безработицы.

Сумма установленной субсидии, ко
торая «выдаваться дошйшнй бъкша ире- 
йм-ущѳсчшнио строфесісіиш. -союзам, .ко
лебалась, ® зависимости от размера 
выплачивавшихся союзами пособий, с 
одйой сітс(рісіяыі, іи, «с другой, от раз
мера дополнительного самообложения 
работающих членов союза, самообло
жения, без которого профессиональная 
организация не имела права на субси
дию. Размер этого самообложения дол
жен был быть равен, если размер не
дельного пособия составлял размеры не
дельных взносов по самообложению:

Для субсидии в _ 0 _„ѵ __ет.

Не мепее 33 шил, 1 пен. 2 лен%
„ „ 13-15  2 „ 4 „

15-17 „ 3 „ 6 ,
Вместе же с установленной осно®- 

ным страховым законом субсидией 
кассам безработицы, дополнительная 
субсидия выразилась бы от одной тря- 
ти до половины всех расходов профес
сиональных союзов.

Таким образом, обеспечение рабочих 
от последствий военного краха про
мышленности составляло основную 
ось внутренней политики в Англии. 
Франция следоів-ала по стопам своего 
союзника, и хотя, с одной стороны, 
превращение ее в арену непосред
ственных военных действий, а, с  дру
гой, бощзмшія нетодгошвлюшоіеть со, 
по сравнению с Англией, к такого ро
да мерам, дают и более скромную кар
тину, факт выдвигания на первый план 
проблемы обеспечения рабочих от та
ких последствий войны и здесь ста
новится гаишным фактом внутренней 
жизни. В Германии условия довоен
ного времени и характер еѳ хозяй-

16*
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с-твешого положения заменили эту 
проблему-иными. Но с самых же пер
вых моментов войны основная линия 
внутренней политаки івсюду пролегала 
по направлению к обеспечению рабо
чих от осложнений в тылу.

'Этой политикой и об’ясняется то, 
что в течение всего периода времени, 
закончившегося осенью 1915 года, ра
бочий класс всюду отдал себя все
цело в распоряжение военного аппара
та. Именно готовность государства 
обеспечить рабочих являлась и в Гер
мании,- и во Франции, и © Англии 
•аргументом в пользу полного, безого
ворочного отказа от стачки и от по
литической борьбы. Именно налич
ность законодательных актов, говоря
щих о такой готовности, побудила ан
глийских металлистов, наприм., уже © 
деле. 1914 ,г. начать переговоры с пред
принимателями и с государством о 
полном отказе от защиты своих инте
ресов на условии полного восстано
вления всех установленных Амальга
мировании Обществом Механиков пра
вил внутреннего распорядка по окон
чании войны.

5. От этой политики, однако, все уча
ствующие в войне государства вскоре 
были вынуждены отказаться. А па
раллельно с этим и прежнее настрое
ние рабочих ^быстро начало сменяться 
противоположным..

В первую очередь, в практике хозяй
ственной жизни вовсе не наблюдалось 
того пірюмыиглеінійапо краха, который 
рисовался неизбежным в первые мо
менты войны. Имел место не крах, а 
сдвиг, — сдвиг, разумеются, -крайне бо
лезненный и тяжело отражавшийся иа 
«положении масс, но отнюдь не повер
гавший страны, участвующие © войне, 
в бездну нищеты,; несчастий и обще
ственного расстройства. Что, в самом 
деле, имело место? Ряд производствен- 1 
ных функций, выполнявшихся © связи : 
-о требованиями (Международной тор- : 
говли, был вычеркнут из хозяйствен- 1 
ной жизни. Ряд работников .оказался, 
поэтому, не у  дел. Но то, что было 
вычеркнуто i -прекращением междуна- і 
родных отношений, оказалось возме- : 
щенным ростом спроса со. стороны го- : 
оударегша. Одного чврисшра будет до- :

■ статочно для иллюстрации этого фа- 
• кта. Из всей продукции английского 
: текстильного производства в довоен- 
, нов время на удовлетворение спроса
■ армии и флота шло меньше 1%; после 

того, как английская армия разверну
лась до размеров, потребовавшихся 
для обслуживания огромных фронтов, 
60% всей этой продукции стало идти 
на армию и флот. Таясим образом, без
работица в текстильной индустрии, 
сильно поднявшейся с прекращением 
доступа на мировой рынок для англий
ских гпюашй, ешэашаюь «вошіаіттачбкжі 
сведенной, в конечном счете, на нет. 
Уже в 1916 г. предлагалось населению 
не заікупать шерстяных тканей. Еще 
значительнее было влияние государ
ственного военного спроса па рынке 
тяжелой индустрии. Здесь уже к сре
дине 1915 г. спрос стал катастрофиче
ски превышать предложение, и армия 
оказывалась недостаточно снабженной 
снарядами, пушками и т. п. В Герма
нии, подготовлявшейся именно к тому 
размаху военных операций, какой эти 
последние и приобрели, весь строй хо
зяйственной жизни чрезвычайно бы
стро и потому с несравненно меньши
ми трениями и большей планомерно
стью был ириюгеосюблеа к условиям 
военного времени. В Англии процесс 
приспособления затянулся на гораздо 
более длительный период. Но и здесь  
он закончился. А с окончанием его, на 
ш ш у  проблемы беізірішбоггйцы пришла 
■проблема <ѳпіоутствиія рабочей силы. 
Прежняя квалифицированная рабочая 
сила—по преимуществу мужская— по
всеместно стала заменяться рабочей 
силой женщин, до того не принимав
ших участия в общественно-организо
ванном хозяйстве: домашние хозяйки, 
жширяы 6т  шияший и профеший 
быстро стали заполнять—сначала пу
тем добровольного, а затем и путем 
принудительного (ів порядке трудовых 
мобилизаций) набора — предприятия. 
Общие итоги этого процесса вовлече
ния женского труда в производство ска
зались уже в 1915—1916 г., но особенное 
значение имеют, конечно, позднейшие 
цифры, так как они? дают представле
ние о законченном процессе. В Англии, 
напр., положение дела было такоозо:
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3 S иX<U Н еч
й S2

пред-
Индустрия. . . 
Правительствен.

прият..............
Газ, электричество, во

да (коммун, предпри
ятия).....................

Сельское хозяйство (по
стоянные рабочие). .

Транспорт........................
Трамвай (коммуналь-!

ный)...............................
Финансово-банковское

дело................................. I
Торговля. .
Сьободпые профессии. 
Отели, торговля спирт

ными напитками, ки-J 
німатографы, театры
и т. д.................

Почта....................
Государственные уч

реждения......................
Служба в местных са

моуправлениях. . . .

я « 2
II«5 « °ï  5 wX и
о о 5
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2.176.000

2.000

80.000
17.0U0

1.200
9.500

496.000
50.000

181000
60.5СО

5.500

196.200

637.000

197.000

9.000
78.000

63 000 
354 000 
57.000

25.003
59.500

99.500

31.000

3.276.000 1.532.000

531.000

187.000

4.000

40.000
79.000

17.000

59.500 
352.000
22.500

44.500
64.000

89.000

26.000

1.516.000

Помимо значительного расширения 
применения женского труда, новые 
хозяйственные условия приводили еще 
и к дальнейшему разжижению квали
фицированного труда (dilution of la
bour) путем замены ручного труда 
трудом машинным. Самый факт вытес
нения женским трудом труда мужчин 
представлял собою скорей не самосто
ятельное явление, а прямое следствие 
этой замены: ручного квалифицирован
ного труда трудом неквалифицирован
ным при машинах нового типа, что, з  
стою очюріедь, бьгло разушмпапчм уот- 
ж иия «опроса да орюшводегвльиы«е 
силы сю стороны государственного ап
парата. В упомянутом уже выше со
глашении английского правительства 
•с профессиональными союзами основ
ным пунктом было именно то, что со
юз отказывался от применявшейся им 
в течение чуть ли не полу столетия 
практики недопущения неквалифици
рованных рабочих к ряду производ
ственных функций. Обгоняемое жела
нием создать монопольное положение 
для определенного вида труда, стре
мление наложить запрет на исполне
ние этих функций необученными рабо
чими оказывалось в противоречии с

іготріѳбтоотямй! «равверяушш-еігося . п р о  
иізводства, для которого т ш ш ьвй. тадр  
оібуіжіиьіх іраібіоічих <мыіл уже інедоюта- 
точіньм. Сшврпотио яісіио, тадаим of6pa- 
зом, что ни о каіко-м крахе промышлен
ности не мошо быть и речи уже к 
концу 1914 г., что, напротив, колос
сальный спрос, созданный войной, 
оібіесягечиіл неоібътш ш й расцвет про
мышленной активности. Вряд ли при
ходится говорить, что в период войны 
ршцвет (последней ®е л ие ® «ооздашао, 
а «к уничтожению матеіришіьныо: цен
ностей в давіиідаином -масштабе. Вое то,

I что производилось, изчезало в поро
говом дыму на полях Бельгии, Фрак
ции, Восточной Пруссии, Польши, Галг 
липоли и в сотне других мест. Но эко
номическое отображение войны, тем 
не меыее, оказывалось, в самом процес
се развертывания военных операций,, 
далеко не таким, какое ожидалось да  
фактического возникновения войны." 
Лишь впоследствии, когда спрос со 
стороны государства резко сократился 
до довоенного, примерно, об’ема, т.-е, 
после заключения Версальского мира 
(и то не сразу), наступил тот промыш
ленный крах, которого таю опасашсь 
экономическая мысль накануне войны.

В практической политике государ
ства этот факт, понятно, не мог не от-, 
разиться заменой постановки вопроса 
об обеспечении безработных проблемой 
изыскания рабочей- силы. Принуди
тельный труд в тылу необходимо дол
жен был уравновесить принудитель
ный труд на фронте, всеобщая трудо
вая повинность с прикреплением рабо-. 
чих к предприятиям явилась логиче
ским следствием и дополнением все
общей воинской повинности и прикре
плением солдат определенным ар-, 
мейски-м единицам. . Милитаризация 
промышленности и труда вытекали- иа 
подчинения всего производства ну-, 
ждам войны и недостаточности налич
ных производительных сил для дее
способного ведения этой последней. .

Каков лее был логический ©ывод и& 
положения? Он намечался уже упомя
нутыми выше переговорами союза ме
хаников, которые весьма быстро, на 
мартовсікой конференции всех, об’еди- 
няющих рабочий персонал, «военной
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промышленности», организаций, со
званной английским министерством 
финансов (Ллойд-Джорджем) и мини
стерством торговли (Ршсименом), были 
санкционированы, фактически, всем ра
бочим движением в лице его руководи
телей. Конференция 19 мар. 1915 г. вы
несла решение, которое было подгшса' 
ио и правительством и представителя
ми рабочих, и которым милитаризации 
труда придавался характер доброволь
ного соглашения между рабочими ор
ганизациями и государством. Оно гла
сило: «Представители рабочих на на
стоящей конференции будут рекомен
довать своим организациям нижесле
дующие предложения на предмет уско
рения производства аммуниции и во
енного снабжения: 1) В течение войны 
не должно иметь места прекращение 
работы по военному снабжению или 
любой иаоЯ {аботы, необходимой длч 
успешного завершения войны. Все раз
ногласия" относительно оллаты тр \ іа 
или условий работы, связанной с вой
ною, должны быть улаживаемы в со
ответствии с пунктом вторым, без пре
кращения работ. Вопросы, не вытекав
шие из военных условий, не должны 
превращаться в причину прекращения 
работ. 2) .В зависимости от существую
щих соглашений или действующих 
способов улаживания -конфликтов, все 
разногласия чисто личного или мест
ного характера^ если их не удается 
уладить путем взаимного соглашения, 
должны быть темой обсуждения для 
депутации, направленной к фирме и 
представляющей заинтересованных 
рабочих, а разногласия общего' харак
тера, имеющие отношение к заработ
ной плате и условиям найма ш связи 
с  войной, должны обсуждаться на со
вещании сторон. В случае невозмож
ности достичь -соглашения между не
посредственно заинтересованными сто
ронами, или их представителями, спор
ный вопрос должен получить разре
шение одним из трех нижеуказанных 
способов, по взаимному соглашению, 
или, в случае отсутствия последнего, 
по предписанию министерства торго
вли: а) обращение к (комитету по про
изводству; б) обращение к арбитру, 
избранному, обоими сторонами или на

значенному министерством торговли; 
в) обращение к третейскому сущ,у, о 
равным представительством рабочих 
и предпринимателей. 3) Совещатель
ный Комитет из представителей от ор
ганизованных рабочих, занятых в про
изводстве, обслуживающих государ
ственные потребности, 'назначается 
-правительством для облегчения прове
дения в жизнь данных положений и 
для дачи советов правительству или 
заинтересованным рабочим. 4) В зави
симости от того, будут ли условия, и з
ложенные в § 5, приняты правитель
ствам, «прэдсФаіштели. «рафчик на дан
ной конференции - придерживаются 
взгляда, что смягчение нынешней со
юзной . тактики и шлигшни йімтеіратгиів- 
т  диктуется иа период войны, и  что 
(каждому союзу необходимо указать 
желательность обсуждения: вопроса, 
какие изменения в условиях труда или 
профессиональных обычаях могут ока
заться необходимыми для ускорения 
процесса производства военного снаб~4 
жения. 5) Пойожѳяия, намеченные в 
§ 4, ставятся в зависимости от того, бу-: 
дет ли правительство требовать от 
всех подрядчиков, занятых поставкой 
военного снаряжения и снабжения, или 
на других работах, требующихся для 
удовлетворительного завершения вой-’ 
ны, следующие обязательства, что: вся
кое отступление от производственных 
приемов, принятых на наших пред
приятиях, в зарфях и в других произ
водствах до войны, будет иметь место 
только на время войны; никакая пере
мена, допущенная на время войны, не 
должна создавать отрицательных пре- 
цешентов в смысле ухудшения поло-, 
жения рабочих в отношении условий 
■найма или их трэд-юнионов в отноше
нии восстановления и сохранения по
сле войны любых нравов или обычаев, 
существовавших до войны; при всякой 
переброске работников, которая может 
иметь место после войны, предпочте
ние должно оказываться при приеме 
на работу рабочим, находившимся на 
этой работе в начале вонйы, бывшим 
на фронте или остававшимся s a  рабо- 
те; всюду, где внутренний распорядок 
предприятия изменен был во время 
войны введением малообученных рабо-
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чих для выполнения работы, до того что нужда в «рабочих руках», нужда
являвшейся делом группы рабочих 
высшей квалификации, ставки заработ
ной платы за такую работу должны 
быть такими, какие обычно устанавли
вались для этого рода работы в данном 
округе; смягчение существующих раз
граничений функций различных рабо
чих или допущение малообученньгх, 

.либо женского труда не должно отра
жаться отрицательно на обычных рас
ценках работ. В случаях, когда рабо
чие, обычно выполнявшие работу, ока
зываются поставленными в более пло
хие условия, должны быть приняты 
меры к тому, чтобы поддержать зара
ботки на прежнем уровне. Запись вся
кого рода отступлений от условий тру
да, установившихся до дня 'настоящего 
соглашения, должна аккуратно вестись 
и подлежать осмотру со стороны пра
вительственных представителей. Заин
тересованным рабочим необходимо де
лать предупреждение (во всех случа
ях, когда это возможно) о всех изме
нениях в условиях труда, какие жела
тельно ввести вследствие -настоящего 
•соглашения, и, если окажется жела
тельным, предоставлять рабочим или 
их представителям обсудить вопрос. 
Все разногласия с нашими рабочими, 
занятыми на правительственных рабо
тах, раз эти разногласия возникают на 
почве введенных таким порядком'пе
ремен или по отношению к заработной 
плате, тыш к условиям вайміа, (вы
текающим из условий военного времени, 
.-должны ликвидироваться бея прекра
щения работ процедурой, предусмо
три нжхй в § 2. Всеми должно быть 
отчетливо осш ш но, что, за исключе
нием изложенного в 4 отделе § 5, ни
что в данном обязательстве не должно 
отразиться на положении предприни
мателей или рабочих после войны».

Само собою, подобный шаг профессио
нальных союзов Англии, логически вы
текавший из отмеченного выше характе
р а  войны, мог быть продиктован только 
•реальным учетом острой и настоятель
ной потребности в быстром разрешении 
вопроса о рабочей силе. Раз допустив, 
что война должна быть победоносно 
закопчена Англией, вожди профессио-1 
-йальных союзов не могли не видеть,

в сосредоточении подавляющей массы  
производственной энергии страны -яа 
производстве, обслуживающем войну, 
стала императивной. Так они и форму
лируют, на деле, свою оценку поло-

! Ж0Н1ИЯ.
I Но чтобы понять всю остроту про
блемы изыскания добавочной рабочей 
силы в до того неиспользованных про
слойках рабочего класса (труд жен
щин и неквалифицированных рабочих), 
необходимо вспомнить основную сущ
ность союзной тактики в Англии, 

j В основе этой последней еще с кон
ца 30-х годов и даже ранее лежало 
использование соотношения спроса и  
предложения на рынке труда. Ричард 
Дэннинг, вождь лондонских переплет
чиков, повторяя отчасти практические 
директивы-, Баімечеітгыіе «еще Виллья
мам Тамгосиом, 'изложит осиовы этой 
тактики в виде тезисов о влиянии со 
кращения предложения рабочей силы 
на уровень существования рабочей 
массы, и сделал отсюда воспринятый 
затем тред-юнионизмом вывод о необ
ходимости опрашгагаешія доступа в лр&- 
изшдство. Путем тшатешъшго (регули
рования числа учеников на предприя
тии, путем об’явления определенных 
производственных функций монополи- 
лией определенной же профессии или 
группы работников, Дэннинг предпола
гал добиться полного уравновешения 
спроса и предложения и тем отдать ѳ  
руки профессионального об’единения 
решение вопроса о нормах оплаты тру
да, об условиях этого поелоіднего и т. д .

Таким образом, обязательства, кото
рые возлагались на рабочий класс Ан
глии вышеприведенным соглашением, 
сводились к фажтиічеіокпму унотгоже*- 
шію всех достижений аиглпжкото оро- 
фрооиіошлшіото движения до. «послед
ние сто лет. Совершению еісфекѵтвеічго, 
что это бьтло свидетельством чрезвы
чайной остроты проблемы изыскания 
рабочей силы.

Был еще один момент, вычеркнув
ший из английской жизни за время 

! войны возникшую, бьтло, в первое мо
менты этой последней острую потреб
ность в решительных мерах по обеспе
чению населения. Те экономические



495 Ч еты р ех л е тн я я  война 1914— 1918 г.

условия, которые заменили проблему 
безработицы проблемой изыскания ра
бочей силы, значительно подняли уро
вень благосостояния рабочей массы, во 
всяком случае, вплоть до конца 1915 г. 
Правда, статистическому учету это из
менение в уровне обеспеченности и ма
териального благосостояния почти пе 
поддается. На перівый взгляд дажо мо
жет показаться, что зар аботай  плата 
отставала от роста цен. Так, в горном 
деле, в течение 1915 г., при среднем  
повышении стоимости существования 
на 24%, (рашор оовышешля 'Заработков, 
достигнутого Великобританской Ф еде
рацией Горнорабочих, .колебался от 
15% до 17,5%. Специальная прибавка 
на дороговизну, введенная еще до кон
ца 1915 г., изменялась таким образом:

На железных дорогах

Прибавка на дорого
визну.

До Окт. После Окт.
1915 г. 1915 г.

Рабочие моложе 18 лет, I 
с заработком свыше 
30 шилл. в неделю. . 

Рабочие старше 18 лет, 
с заработком до 30 1 
шилл. в неделю.. . . I 

Рабочие моложе 18 лет. 
при ставке в 2 ш. б 
п. в день и больш е..

2 ш. О п.

3 ш. О п.

5 ш. О п. 

5 ш. О п. 

2 ш. 6 п.

Здесь, опять-таки, % повышения : 
работков не превышает 20—25%, что 
является недостаточным, как будто, 
даже для компенсирования вздорожа
ния продуктов массового потребления. 
К средине же 1917 г. заработная пла
та возросла на 40— £5%, тогда как рост 
цен выразился в 70—75%. Но если не
посредственный рост заработной пла
ты был незначительным, то косвенное 
увеличение суммы материальных цен
ностей, поступавших в . распоряжение 
рабочих, оказывалось весьма крупным. 
Допущение значительной массы мало
квалифицированных рабочих к испол
нению работ, ранее требовавших ква- 
лифицйірсіщшгоіпо труда, перемещало 
огромную пропорцию рабочих в выше 
и лучше оплачиваемые категории. Мы 
уже видели, что в том согаашении, на 
котором остановилась конференция при 
министерстве финансов, обусловлива
лось допущение неквалифицированного 
труда к исполнению ранее недоступ

ных ему работ сохранением прелших 
ставок. Это означало почти удвоение 
заработной платы данной категории, 
рабочих (с 25—27 шилл. до 40—12 шилл.. 
в неделю). Что же касается квалифи
цированного труда, то и его оплата 
значительно во-зр о стала. Дело в том,, 
что квалифицированный рабочий, ранее' 
работавший по ставке, которую стал 
получать сменивший его неквалифици
рованный работник, в виду отсутствия 
рабочей силы, переходил в разряд ру
ководителей процессом производства. 
При точке оболочек снарядов, напри
мер, токарь, ранее работавший на руч
ном станке, превратился в руководи
теля группы (от 10 до 15) женщин при 
станках механических. И его заработ
ная плата, тем самым, оказывалась 
увеличенной до 55—60 шилл. в неде
лю... В начале 1916 г. статистика ан
глийского министерства торговли отме
чала «возрастание заработков, как в 
результате сверхурочных работ и боль
шей регулярности найма, что пред
ставляет собою самую заметную осо
бенность 1915 г., так и широко прове
денного перемещения рабочих с низко' 
оплачиваемых на лучше оплачиваемые 
посты, благодаря острому недостатку 
рабочих рук на .аммуяиционных пред
приятиях» 1).

К концу 1915 г. положение рабочих,, 
в силу всей этой передвижки рабочей 
міаісеы вверх ш  леістшще тарифных 
ставок, оказывалось укрепившимся, 
факт значительного сдвига в сторону 
к лучшему был, бесспорно, налицо., 
И &TOT-TO факт снимал с государства 
те обязательства, которые оно взяло- 
на себя немедленно после того, как с- 
первыми военными осложнениями на
селение Англии оказалось лицом к ли
цу с  перспективой нищеты и бедствия..

Мы видим, таким образом, что поли
тика государства в Англии, первона- 
начально развернувшаяся по напра- 
лению к установлению коллективной 
ответственности за материальное бла
гополучие каждого, необходимо должна 
была измениться, и что в этом измене
нии даже сами рабочие организации, 
занявшие определенно позиции обо-

‘) Board of Trade Labour Gazettet январь, 1918 г-
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рончества, пошли чрезвычайно далеко 
навстречу. Приведенный выше ажт от
речения профессиональных союзов от 
всех достижений тред-юнионизма за  
сто лет ожесточенной борьбы и упор
ного строительства не только свиде
тельствовал о необычайной остроте 
проблемы изыскания» рабочей силы». Он 
был симптомом и того, что, фактиче
ски, рабочий класс передал в руки во
ждей буржуазных партий решение 
всех вопросов государственной полити
ки. Единственное средство корректи
ровать политическое руководство бур
жуазного кабинета для рабочих заклю
чалось в нажиме на капиталистическое 
государство, ів т о м  нажиме, к которому 
они и прибегали все чаще с 1889 года. 
В сущности, именно наличность обо
стренной классовой борьбы в стране 
накануне объявления войны и была тем 
аргументом, какой убедил кабинет 
Асквита припять (все экстренные меры 
первых моментов войны. Но «акт отре
чения», подписанный представителями 
всех почти главных союзов, -означал 
добровольный отказ профессионально
го движения от политики нажима на 
капиталистов и капиталистическое го
сударство, Перед руководившей госу
дарством буржуазией открывалась по
этому іпо-лная возможность действо
вать беспрепятственно, проводя з  
жизнь наиболее близкие ее интересам 
меры.

Начиная со второй половины 1915 г. 
©той возожностью она и воспользова
лась чрезвычайно широка «Акты о за
щите державы» (Defence of the Realm  
Acts) и были теми мерами, которые 
буржуазный коалиционный кабинет 
принял в интересах капиталистическо
го государства и в ущерб рабочего 
класса. Политика социального обеспе-' 
чения твердо и решительно была заме
нена политикой бюрократизации и ми
литаризации Англіщ. На почве приме
нения этой политики и стало заро
ждаться новое брожение в рабочем1 
классе, за всю вторую половину вой
ны все более и более вносившее в клас
совые отношения эдюмеш »революцион
ной борьбы.

6. Выяснившаяся столь определенно 
картина кардинального сдвига іво вну

тренней политике государства перво
начально отражалась в рабочем быту 
относительно слабо. Но весьма скоро 
этот сдвиг поставил рабочий класс пе
ред такими перспективами, какие, по 
мере их реализации, все ярче и  опре
деленнее вносили диссонирующие но
ты в рабочую и общенациональную 
жизнь.

Один из первых моментов этого по
рядка состоял в том, что та компенса- 

( ция, которая заключалась для рабочих 
в большой сумме поступающих в их 
распоряжение благ, сводилась на-нет 
негативным влиянием напряженного 
труда. Если, благодаря отмеченному 
выше изменению в строении рабочей 
силы в Англии (как, впрочем, и в дру
гих странах), рабочий класс был доста
точно вооружен для борьбы с дорого
визной уже одним тем, что в его рас
поряжении оказывались более, чем до
статочные, покупательные средства, та  
такая компенсация не теряла своего 
значения лишь до известного предела. 
Рост цен не имеет физических преде
лов, тогда как способность рабочего 
увеличивать интенсивность своего тру
да строго ограничена: чем напряжен
нее он работает, тем скорее достигает
ся состояние, известное под именем 
«промысловой усталости», при котором 
не только производительность его па
дает, но и самый организм переживает 
ряд болезненных процессов. В докладе 
особого комитета, призванного блюсти 
здоровье аммуниционных рабочих (He
alth of Munition Workers Committee)* 
в 1916 г., тфшіэідаіжь кірасіноірючзшвые 
факты, свидетельствовавшие о  том, 
что границы безопасной интенсивно
сти труда уже перейдены^ «Сверхуроч
ные работы -^свидетельствовал, напр., 
комитету один из деятелей профессио
нального движения, — чрезмерны и 
большинство рабочих, занятых іна пих, 
становятся нервозными»а). Вместе с  
тем приходилось принимать решитель
ные меры к тому, чтобы -не давать 
рабочим переутомляться, так как рабо
чие, работая сдельно, все же стреми
лись увеличить число часов труда, в- 
рассчете на больший заработок. «В

4) Health of MunJf,'on Workers Committee, Memo
randum №  7, Cd. S213, 1916 г., стр. 9.
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другой крупной фабрике военного 
снабжения, — читаем мы в том же до
кладе, — от рабочих, занятых тяжелой 
работой по формовке, управляющий 
•требовал отдыха в 15 минут после 45- 
минутной работы. Управляющий был 
убежден, что такой отдых полезен ра
бочим и не вредит их производитель
ности. Но сами рабочие протестовали 
против столь продолжительного отды
ха, в виду того, что работа была сдель
ной, и они опасались уменьшения сво
ей выработки. Управляющему при
шлось назначить специального над
смотрщика, чтобы следить за соблю
дением отдыха, и сделать перерыв в 
работе обязательным»1). Но очевид
но, что при 'наличности пределов, в 
■которых интенсификация труда допу
стима, параллельный рост цен и зара- 
‘Сюгшж в даіизвдоім счете* шшжеін быіл 
■прекратиться. Он в Англии, фактиче
ски, и закончился для всей массы ра
бочего 'населения приблизительно в 
•средине 1917 г., и на смену сравнитель
но безразличного отношения к дорого
визне здесь стала проявляться 
^обостренная чувствительность населе
ния к росту цен. Характерно, что в 
ноябре 1917 г., на перевыборах в пала
ту общин, от крупного рабочего при
города «хлопковой столицы» Манчесте
р а  прошел не официальный кандидат, 
’а лидер докеров Бен Тиллет, постро
ивший всю свою предвыборную агита
цию на борьбе с спекуляцией .и тре

бовании принудительного распределе
н и я  продуктов по нормированным це. 
"пам. И столь же характерно, что во 
•второй половине 1917 г. правительство 
'сочло нужным понизить цену на хлеб 
'.до 9 пенсов за четырех-фунтовый хле- 
'бец (цена его доходила до 11,5 п.—1ш. 
'перед нормированием), возложив до-' 
плату на казначейство, запретить про
дажу мяса дороже выработанной про- 

’ довольственными комитетами таксы, 
а также установить, что ввозимый пра
вительством сыр (известный под име- 

' нем ■Ррашпельсфвсинюш), івѳ должен 
■продаваться дороже 1 ш. 4 п., а по
явившееся в продаже несколько позже 

(в средине декабря уже) «правитель-

*) Ibid, стр. 11.

стівенное мясо» — не дороже 2 ш. б п. 
за фунт. С 1 февраля в лавках появи
лась и «правительственная грудинка». 
Этот переход от совершенно вольной 
продажи к «твердым ценам» свиде
тельствовал о значительном обостре
нии продовольственного вопроса в свя
зи с ростом дороговизны и отстава
нием заработков от этого роста.

Но еще задолго до окончательного 
вы-яшеишя решкьшго оібініищашя насе
ления и падения его покупательной 
•способности, цена, которой рабочий 
оплачивал, фактически, поддержание 
своего бюджета, сказалась чрезвычай
но тяжкими последствиями. Женская 
кооперативная гильдия (Women Coope
rative Guild) в начале 1916 г. произве
ла среди своих членов анкету по во
просу о влиянии 'интенсивного труда  
на семьи членов. Оказалось, что влия
ние это—по почти единогласным пока
заниям тех, кто заполнил анкету—мож
но «назвать катастрофическим. Несмо
тря па улучшенное значительно пита
ние, заболеваемость сильно возросла, 
-ппогѵльт и'э-за нездоровья участились 
•в ряде предприятий и увеличение по

купательной способности .превратилось 
во временное явление.

- Тем самым в рабочий быт военного 
-времени вводилось бродило, вызывав
шее обострение классовых отношений 

н а  почве экономической необеспечен
ности уже тогда, когда политика госу

дарства окончательно вышла из на
меченного первоначально русла. Но, 
наряду с действием этого фактора, на
блюдалось в порядке государства еще 
и другое—общий уклон политики шел 
в сторону, как мы говорили, милитари
зации английской жизни.

В этом отношении огромную роль 
сыграл закон о военном снабжении 
(Munition of War Act), принятый 2 июля 
1915 г. Акт этот, в  основном, являлся 
н.е чіем ишелм, ш к  атетюод милитаризации 
'чттѵітія в Англии. Вводя в .ріамш юри
дической нормы — даже со включё- 
нием тех формальных обязательств, 
которые там содержались, — соглаше
ние, достигнутое после известной уже 
конференции при министерстве финан
сов, закон о военном снабжении ста
вил ударение на прикреплении рабо
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чего к предприятию. Ст. 7 закона гла
сила: «Никакое лицо нѳ может давать 
работу рабочему, который в течение 
предшествующих шести недель... рабо
ты на амму-ницишн'Ом предприятии 
или в связи с работой по снабжению... 
если только у  него нет на руках сви
детельства, выданного препринимате- 
лем о том, что он покинул работу с 
согласия этого последнего, или удо
стоверения от специального трибунала 
о неосновательности отказа в выдаче 
такового свидетельства». Это равносиль
но было, конечно, фактическому предо
ставлению наличной рабочей силы по
чти всех предприятий ів стране в пол
ное и почти бесконтрольное распоря
жение п.родлірішим&ггелзй. Правда, тіаиая 
-милпітаіршаищія труда сшрюіэояедаліаюь 
попыткой ограничения прибылей амму- 
ниционных предприятий. Министер
ству. .предоставлялось право- устана
вливать максимум % прибыли для так 
наз. «контролируемых» предприятий 
(а ими к 1917 г. стали почти все пред
приятия страны), и .все, что превосхо
дило этот максимум, должно было еда- 
-ваться в 'к:а.зін;аічіейстів'0. Ню в то віріэ- 
мя, каж милитаризация труда предста
влялась рабочим чрезвычайно реаль
ным фактом (и была таковым), огра
ничение прибылей рисовалось чрезвы
чайно нереальным (и, опять-таки, было 
-таковым). Жертвы, которые нес рабо
чий, не покрывались и не уравнива
лись жертвами, которые приходились 
■на долю капиталистов. Вместо того, 
чтобы приносить жертвы, эти пред
ставители имущих классов оказывают
ся, поэтому, вдвойне привилегирован
ными. Их задача — сінабжать государ
ство денежными рессурсами — обеспе
чивает им не только освобождение от 
воинской повинности, но и прочное 
укіршланш эікюч-іісімиічесікіоіло шюшпзюаншв: 
подписка на свидетельства внутрен
них займов доставляла им «пятипро
центный патриотизм». И для успеш
ного разрешения этой задачи, для аде
кватной подписки на быстро следую
щие один за  другим полумиллиардные 
займы (см. выше финансирование вой
ны), им еуж ио было «зарабатывать» 
прибыли поистинѳ колоссальных раз
меров, далеко оставляющие за собой

піріиівыічиыіѳ нсрміы прибыли. Отчеты аль
ГЛВЙС.К. ТО'рЮГ.-ГЦрЮМЪЕШЛ. ІПірадп̂ ИІЯІІИЙ ел
1915 г. свидетельствуют о прямо-таки 
сказочном обогащении английских ка
питалистов, о таком ускорении в темпе 
накопления общественного капитала, 
которое делает вполне понятным повы
шение цен на продукты на 52% в Ан
глии, при повышении их гв осажденной 
Германии на 85,6%. Судовладельческие 
фирмы, наприм., несмотря на гибель 
торговых пароходов от мин и операций 
германских подводных лодок, несмо
тря далее на военное обложение (диви
денды в Англии чаще всего устанавли
ваются уж е по уплате налогов), подве
ли свои балансы в истекшем году с  
удвоенной и даже более, чем удвоен
ной, прибылью. Известная фирма «Лэй- 
лэнд и К0», в «очень хорошем» для 
нее 191В г. «выработавшая» 589.810 ф. 
от. чистой прибыли, в 1915 г. получила 
этой Прйібылш уже 1.441.689 ф. от.; Ш  
менее известная фирма «Moor Line» 
подняла свой дивиденд с 12,5 до 25 %> 
при весьма щедром распределении 
прибыли по резервным и иным фон
дам; далее совсем карликовое, на ан
глийский масштаб, предприятие, распо
лагающее всего четырьмя грузовыми па
роходами и оперирующее номинальным 
капиталом лишь в 100 . тысяч ф. ст. -г* 
«Redcroft Steam Navigation С0»— в со- 
стсішаи было «отжяшгь», так выра
жаются английские дельцы, 117.943 ф. 
ст. прибыли. И, хотя судоходство ста
ло с войною особенно, выгодной от
раслью народного хозяйства, благода
ря взвинчиванию фрахта, не менее 
существенны прибыли и в других раз- 
ветлениях хозяйственной организации. 
Незадолго до войны основанная боти
ночная и сапожная фирма «T. Sears 
and С0», обладающая капиталом -всего 
в 350 тысяч ф. ст., «выработала» в те- 
чешіѳ 1915 г. 105 с лишншм- ты сщ  
ф. ст. чистой прибыли; табачный трест, 
понесший громадные убытки с  прекра
щением операций его континентальных 
отделений, выплатил, тем не менее,
22,5 дивиденда; каучуковые предприя
тия увеличили свои прибыли, в сред
нем, на 44,4% и т. д. Допуская даже, 
что этот с  головокружительной бы
стротой наживаемый текучий капитал
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целиком идет в сундуки казначейства, 
требовавшего от населения, по данным 
за год, окончившийся 31 марта 1916 г.,
1.500.000.000 ф. ст., т.-е. почти две тре
ти «национального дохода», нуждав
шийся для след, года в 2.075.000.000 ф. 
ст., при доходе нации в 3 миллиарда, 
т.-е. ужо 69,1%,— капитал этот, факти
чески, не теряется для его 'владельцев. 
Через определенный период (не позже 
1915 г.) он будет им возвращен полно
стью, а в течение этого промежуточ
ного периода он принесет им «верный 
процент». Нечего говорить, что, наряду 
с гибелью сотзн тысяч жизней, неме
дленной потерей благосостояния и эко
номической дееспособности теми, кто 
сам пошел или был принудительно 
призван в армию, подобное, обогаще
ние представляет собой крупную ано
малию в распределении реальных тя
гот индивидуальной ответственности 
за коллективное благополучие по раз
ным группам общества. И эта неравно
мерность, бросавшаяся в глаза каждо
му измученному нечеловеческим на
пряжением сил работнику на пред- 
таривгпин, служила вторым стимулом: ік 
обострению классовых отношений, ро
жденных политикой государства.

Третий стимул доставлялся законом 
о всеобщей воинской повинности. За
кон этот, ставший такой же необходи
мостью для страны, — до того огра
ничивавшейся добровольной армией,— 
шк и зашн о іпрсшиодсгтѳ ©оешюго 
снабжения, дал толчок к выявлению 
истинной природы стремлений и во
жделений владеющих н правящих 
классов.

«Всегда одно и то же, с самого авгу
ста 1914 года, — писал, напр., редак
тор «Englisch Review», до войны счи
тавшийся одним из наиболее передо
вых буржуазных ежемесячников Ан
глии — пресса вынуждена форсиро
вать правительство на интернирова
ние врага, на заботы о воздушной за
щите Лондона, на запрещение вывоза 
хлопка в Германию; она вынуждена 
подстегивать власти в деле снабжения 
аірашй. ІІтеміу все это случается? От
вет прост — в силу политического 
принципа, по которому Асквит и его 
шіргпиія шстаившот гаа контрол© со

стороны гражданской ваіасти и о к а 
зываются предоставить военные и мор
ские дела, в которых они ничего не- 
смыслят, солдатам и морякам, чья 
профессия и состоит ів исполнении’ 
этих дел »1). Со стороны военных экс
пертов, планы и предложения кото
рых встречали інередко препят
ствия в диктуемых политическими и 
иными соображениями линиях поведе
ния кабинета, шли еще боле© резкие 
и определенные выпады против демо
кратических принципов английской- 
государственности. В еженедельнике 
«Land and Water» известный знаток 
авиационного дела, член совещатель
ного комитета по воздухоплаванию при 
военном и морском министерствах, Ф.
В. Ланчестер, заклинал своих читате
лей «служить богу, служить человеку, 
служить маммоне, служить г.ьл- 
волу, но никогда не служить демо
кратии». А в 'реакционной прессе, пы
тавшейся использовать наростание* 
критического отношения к существую
щей в Англии форме государственно
сти, для проведения в жизнь лелеемых 
ею идеалов всвзбщей ©сидашй оовиа- 
т с т ,  іиріотеікціЕіошеіміа и  ушгаішьешн 
шіюігих кшіституцданиыіх волыдастей,. 
кампания против недочетов английско
го демократического обихода находила 
поддержку в очевидном стремлении- 
перевоспитать население в духе откро
венного пренебрежения даже гк парла
ментаризму. В ней нередко прихода- \ 
лось читать, 'что -в обстоящее віріамя тор
жественно провозглашать священные- 
традиции парламентаризма — «пусто
словие и лицемерие», что в стране 
нужно «не управление палатой общин,, 
неподходящее для борьбы за существо
вание», а «дееспособная диктатура»2).. 
«The talking Shop», т.-е. лавка болтов
ни, как в этой прессе нередко имено
вался парламент, вместе с внушавшим 
ей ужас кабинетом из 23 человек, по
стоянно подвергались суіду и осужде
нию за свойственные им, неотделимые- 
от их естества пороки неумелости, не
решительности и стремления коммоне- 
ров и министров взвешивать впечатле-

*) „War and the Demoeratie Attitude* by the Edi
tor, the English Eeview, февраль 1916, стр. 181.

*) „Times *.
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,ниѳ от каждого их шага в избиратель- ■ 
.ной округе.

Другими словами, мотивами введе
ния воинской повинности приводились 
правящим классом недееспособность и 
• бессилив демократии, а сама воинская 
повинность входила в программу о 5- 
щей адріестріойки ш г л й й с ш т  полити
ческого обихода на началах «деесшь 
собной диктатуры»— генералов. На
ряду же с этой проповедью — которая 
в глазах рабочих рисовалась, естест
венно, прямой угрозой всем их завое
ваниям—шла и проповедь протѳкцио- 
низма. Введение воинской повинности 
рельефно оттенило всю недостаточ
ность и непропорциональность жертв, 
которые вынужден нести в войне ра< 
-бочий класс, тем жертвам, которые вы
пали на долю имущих классов. Отсю
да—заостренная постановка вопроса, 
о «конскрипции богатства». Правда, ра- 
■бочие не ответили на акт, вводивший 
всеобщую' повинность упорным сопро

тивлением. Бристольская конференция 
Рабочей партии, подтвердила 26—28 ян
варя 1916 года в особой резолюции 
неоднократно высказывавшееся кон
грессами отрицательное отношение к 
идее конскрипции. Она приняла также 
подавляющим большинством голосов и 
резолюцию, обсуждавшую «Акт о  воен
ной службе», в форме декларации оп
позиционного отношения к нему. Но, 
вопреки этой декларации, конференция 
отвергла хотя и  етчмтеліыю меньшим 
■числом голосов, предложение «Не
зависимой рабочей партии» агитиро* 
■вать в пользу немедленной отмены 
акта и вюсташюшшБа.ооддерзкапъ прави
тельство в іміеіріах, необходимых для  
успешного ведения войны. Более того, 
она уполномочила рабочих членов ка
бинета на сохранение их постов. И это 
несмотря на то, что рабочие министры 
-заняли вполне определенные, прямо 
расходящиеся с вердиктом конферен
ции позиций no отношению к акту, 
и  что присоединение Гендер сона —  
не менее, тем настойчивое давле
ние со  стороны Ллойд-Джорджа —  
•окончательно побудило кабинет ре
шить в положительном смысле обо
стрившийся для него вопрос о прину
дительном наборе. Рабочий мир 
Англии предпочел принять «Акт

о военной службе», ограничибшись 
заявлением формального протеста: 
оппозиция в конкретной мере при
няла фоіріму чисто ажвдемигаеской 
деікигаріацки. Но, ие выступая против 
всеобщей воинской повинности, рабо
чие обуславливали «эту меру другой. 
«Если от одних требуют самопожертво
вания, и  они уже жертвуют государ
ству своей жизнью—спрашивал на  
Бристольской конференции рабочей 
партии председатель ее, член палаты  
общин Андерсон—то будет ли чрезмер
ным требовать, чтобы богатство, ро
скошь в  земельные поместья были то
же отданы на службу государству и  
часть полученного, таким образом, до
хода отведена на великодушное воз- 
награясдение героев окопов?» Требова
ние, чтобы «правительство шло так 
же далеко в отношении к богатству, 
как и в отношении к свободе лич
ности», нашло себе эхо не только на 
этой конференции и -за стенами парла
мента, где ряд крупнейших трэд-юнио- 
нов вынес решение настаивать на «кон
скрипции богатства», но и в палате об
щин, где его формулировал от имени 
рабочей партии Уордль в заседании  
15 февраля 1916 года. Не менее важен, 
как симптом, и мертворожденный 
билль, выработанный рабочей партией. 
Предписывая, чтобы на срок войны в 
распоряжение государства поступали 
все незаработанные доходы, с предо
ставлением собственникам права на 
получение < части в форме allow ances  
т.-е. пособий, подобных тем, которыми 
пользуются семьи солдат,—этот билль 
подчеркивал, что вопрос о «принуди
тельном отчуждении богатства» пре
вращен введением принудительного 
набора рекрутов в практическую зада
чу момента. И выдвинут этот вопрос 
ие одними рабочими. Даже в прессе, 
не склонной обычно подходить к обще
ственным проблемам с рабочей точки 
зрения, отступление от добровольче
ства толкуется; как оправдание «при
нудительного отчуждения богатства». 
Блестящий консервативный публицист 
Гарвин в редактируемой им воскресной 
газете («Observer», 26 мар. 1916 г.) приз
нал, что «истинной основой общества яв
ляется равенство в жертвах и обязан
ностях», и применял «не колеблясь, эту
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максиму и к деньгам». A «Times» в пе’ 
родовой от 18 япв. 1916 г. счел воз
можным, присоединив сюда и свой 
голос, сказать: «Если конскрипция ка- 
ішішііа лтоіходаміа д а  ушеішнюго ве
дения войны, то к ней следует при
бегнуть». Руководящий орган англий
ской реакции только «недоумевал», 
«что именно означает этот лозунг, ши
роко использованный социалистами... и 
принятый такой важной организацией, 
как Национальный союз железнодо
рожников».

Но, подобно всему, что существенно 
затрагивает жизненные интересы зна
чительных групп населения, идея 
«(принудительного отчуждения богат
ства», при всей своей логичности и 
естественности, не могла конкретизи
роваться в тех формах, которые, были 
даны агитацией. Коалиционный каби
нет не внес от своего имени закона 
проекта, аналогичного рабочему биллю; 
но в его политике последовательного 
« в з винчив ания» ир огр^ссиовно-иод оход- 
ного обложения, достигшего в апрель* 
ском бюджете 5 ш. с каждого фунта 
облагаемого дохода свыше 2 тысяч ф. 
ст. в год или 25%, не считая «сверх
налога» (Super-tax), можно было бы 
усмотреть частичную реализацию и 
«коискрпции богатства». Это же> есте
ственно должно было вызвать и про
тивовес данной идее. Против системы 
военных финансов, построенной на 
«принудительном^ отчуждении» веда- 
іріаібюгаиншык доводив, в Англии была 
выдвинута идея протекционизма. В 
сущности, столкновение между идеей 
принудительного отчуждения «богатст
ва» и протекционизмом имело место не 
столько в смысле столкновения кон
кретных систем военных финансов, 
сколько в омы еле столкновения двух 
непримиримых принципов обществен
ного строительства. В своем обьчном 
виде протекционизм является попыт
кой такой организации государством  
народного хозяйства, при которой го- 
сударсггвю ооіздает длія кіапитіадеа ріяд 
иршшлешй ио эксплуатации нацио
нальных ресюурсов, получая в обмен 
дозм ш ш еть финансировать югвой опе
рации йа отет (потребителя. Принуди
тельное жѳ отчуждение богатства пре
дусматривает, юдэюеде всего/ иедасред-

ствшную утилизацию государством, в
ЮЭДЧЮ’СШВе ИСФО'ЧИИШ сівюих доходов, юб- 
щестівіеінінюіро капитала, накопляемого в 
процессе ирощіводства и это налагает 
иа иего оібшашііость пюлиой регламен
таций хоізяйстваніной жиізни гво всех ее 
проэдвлештях и  в Еіатеретах равенісшва и 
сиршедаввосгпи. В таком противопо
ставлении «конскрипция богатства» к 
протекционизм необходимо друг дру
га исключают и уничтожают.

Таким образом—общее развитие го
сударственной политики, получивше
еся в результате отказа рабочих орга
низаций и от политического и от 
Э!кіайсімі;гчеі0ксіго ініашлма ва [капи
тализм и на капиталистическое го
сударство, шло по трем на
правлениям: напряжение производ
ственной энергии до максимума, пре
вышающего трудоспособность населе
ния и некомпенсированного значитель
ным увеличением покупательной опо- 
собиодш ш ел едееш , міишггаріиізациія 
труда и отрашедеіние иришотешй ка
питала. Этот- то характер государствен
ной политики и обуславливал неизбеж
ность возрождения классовой борьбы в. 
той или иной форме. И по мере того, 
как основные черты данной политики 
выяснялись все отчетливее и  отчетли
вее—все резче и обостреннее просту
пали узловатости классовых отноше
ний и все значительнее становились 
классовые столкновения.

7. Менее всего, каж мы знаем, война 
отразилась не на политических, а на 
экономических выступлениях рабочего 
класса. Равно в Англии и во франции, 
e в Германии стачечное движение зна
чительно уміеіріяшо сгаой размах, но ни
где оно вполне ие приостановилось. 
Такого полного отказа от экономиче
ской формы борьбы, какой усвоен был- 
рабочим движением всех стран по от
ношению к форме политической, вовсе  
ие наблюдалось. Поэтому перемена в- 
общей политике государства—особен
но резко почувствовавшаяся в Англии* 
где весь строй жизни до войны скла
дывался совершенно иначо, чем в воен
ной Германии и почти столь ж е ми
литаристской Франции, по имевшая 
место и в других странах, в ослаблен
ном, разбавленном! виде—п р еж д е. всего' 
должна была сказаться* ц сказалась,
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именно на экономической форме борь
бы.

Хронология новой истории государ
ственной политики «военного социа
лизма» свидетельствует, что оконча
тельно характер тенденций этой по
литики определился к концу 1916 г. С 
этого времени и ведет начало возрож
дение того революционного брожения, 
йотсірго© бышзо снято со счетов шщріии 
фатальными событиями августовских 
дней 1914 года. Но уже в 1915 -году 
стало ясным, что в области регули
рования заработной платы государ
ственные органы не проявляют той ак
тивности, какая от них требовалась в 
интересах рабочих—требовалась отка
зом этих 'последних в государствен
ных интересах от самостоятельного 
нажима на капиталистов. Лишь тогда, 
когда было 'бесспорно доказано, что 
правительство и предприниматели не 
готовы пойти на обеспечение за рабо
чими реальной довоенной заработной 
платы, труд стал применять экономи
ческий наж им 1). Но процесс осозна
ния этого факта, по ѳавершению своему 
полностью восстановивший прежнюю 
картину классовых отношений и испор
тивший совершенно идиллию началь
ных периодов войны, начался еще в 
первые месяцы мировой (катастрофы.

В течение пяти месяцев 1914 года, 
когда большинство союзов придержи
валось полностью и безоговорочно 
«эшіюмшеокюга ішіра» и оттаізалосъ 
ст тактики нажима на капиталистов, 
фаіктиічіесіш 'Заработная плата остава
лась неизменной. Исключения из этого 
правила имелись, но они лишь иллю
стрировали то положение, что такти
ка нажима нужна и во время войны;. 
В Лондоне 20 тысяч механиков, отка
завшихся подписать соглашение об 
«экономическом мире», добились повы
шения сдельных расценок на 7,5%, или 
увеличения повременной оплаты на 3 ш. 
в неделю. Бирмингемские механики до
бились своим нажимом несколько мень
ше, имению 5% пршібіаівш к сдельным 
расценкам и в 2 ш. в неделю к повре
менной ставка В 1915 году поступа
тельное движение заработной платы 
опять-таки ограничивалось одной толь-

^ *) Labour Yearbook, 1916 г., стр. 49.

ко машиностроительной индустрией, 
где «экономический мир» не привился. 
В январе механики Ливерпуля полу
чили такую же прибавку, как и лондон
ские, а болтонские в 2,5% и в 1 ш. в 
неделю. Урок этот был усвоен рабо
чим движением в целом, и с  середины  
ноября добиваться увеличения вара- 
ботьюй платы стали железнодорожники 
и другие категории труда.

Ьо шлшѵеішкз вкладывалось ие в 
пользу тіірвфеісоіоііалъпюіло диииеешн. 
Формальное обязательство педаержи- 
итъ «Уііі ’'ЫСМЛ'ЧШКШ іЖі|р» СіВШЫіШІЛіО

официальные организации, т.-е. трэд- 
іонионы и их руководителей, ио рукам  
и ногам. Подкрепить требования у д а 
ром по промышленности они не могли 
в силу того, что подписанное ими: со
глашение говорило о передаче всех  
конфликтов на арбитраж. М-ежду тем  
только путем нажима достигался замет
ный успех. 'Стачечное движение воз
родилось. Но возродилось оно, как не 
ли ‘ i «но©, a вщіеі-союізчиоіэ двіиіжеише.

Первым эпизодом новой, протекав
шей без непосредственного участия со
юзов, борьбы была стачка судострои
тельных рабочих на Клайде, вспыхнув
шая 16 февраля 1915 г. Она послужила 
иовортной вехой па пути развития 
рабочего движения во время войны, и 
потому на ней необходимо остановить
ся несколько подробнее. '

С января 1912 года расценки труда  
механиков в судо-и машиностроитель
ном сікіріуге Глаз-го (на «р. Клайд о) уста
новлены были в 8 ¥ j  п .  за час. По кол
лективному договору, заключенному 
тогда, в течение трех лет ставка нѳ 
ѵюігліа ивмеияться. В течеииіэ вссіро 
этого трехлетнего периода—и особенно 
в 1913 году—почти все группы рабо
чих, включая и механиков в других  
промышленных центрах, значительно 
повысили свою заработную плату, вос
пользовавшись необычайно благопри
ятной промышленной кон’юнктурой. 
Окружной Комитет Амальгамирѳван- 
нш э Общества Мехшйикюв в Глаз
го решит в июне 1914 г. настаи
вать, по окісгачіаніш сроіюа дейкуиши 
коллективного договора, на повы
шении оплаты до 10У2 п. за час. Осно
ванием для этого требования служила 
необходимость не только поднять за--
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работную плату до уровня, на котором 
«стояли цены на предметы первейшей не
обходимости, но и уровнять размер оп
латы труда механиков на Клайдѳ с оп
латой того же труда в других местно
стях и с заработками квалифицирован
ных ір&боФіішоів ів Ьиліайдоівісшм округе... 
Таким образом, но существу требова
ния, выдвинутые, согласно договору, 
за четыре недели до истечения срока 
последнего, были формулированы еще 
до войны и вне всякой зависимости о* 
военной дороговизны. Предпринимате
ли, однако, не только не согласились 
удовлетворить эти требования, но, 
пользуясь соглашением относительно 
порядка .рассмотрения спорных вопро
сов, заключенным союзом рабочих с 
союзом предпринимателей, затянули 
р&кхгмютрепи-е іпрюдлоіжееий Окружноіго 
Комитета и сорвали, в конце концов, 
переговоры» Союз не в состоянии был 
примешгть решительные меры нажи
ма, так как тактика предпринимате
лей была построена на прекрасно уч
тенных условиях формально заключен
ного договора. Рабочая же масса, 
взволнованная задержками (по прави
лам—вопрос должен был быть разрешен 
еще 15 января, а задержки оттянули 
его вплоть до 12 февраля 1915 года) 
настаивала на том, чтобы союз об’явил 
забастовку, а в качестве предупрежде
ния предпринимателям —■ запретил 

сверхурочные работы. Однако, Окружной 
Комитет, всецело разделяя настроение 
рабочих, но советовал им прекращать 
сверхурочные работы. Поэтому рабо
чие, иа созванном делюгатаме цеков— 
ранее взимавш ихся преимуществен
но сюбошраегаем члшісікіик взиюшв — 
массовом митинге решили действовать 
без санкции союза, 15 заводов, в том 
числе «крупнейшие фирмы, занятые из
готовлением вооружений, оказались 

■охваченными этим движением. Несмо
тря на то, что Исполнительный Коми
тет Амальгамированного Общества Ме
хаников еще раз, на созванном им об
щем сюйраінии кшайщоівісішх рабютик, 
потребовал возобновления сверхуроч
ных работ, а предприниматели, считая 
отказ от сверхурочных работ частич
ной стачкой, угрожали на «законном» 
основании прервать переговоры—рабо
чие твердо настаивали на своих трѳ- j

бованиях—2 пенсю'вой прибавки. Союзу 
ничего не оставалось делать, как'либо 
пойти на уступки предпринимателям и 
выполнить взятые на себя обязатель
ства, либо стать во главе движения 
и сорвать «экономический мир». Союз 
избрал первое. На соединенном сове
щании представителей союза и хозяев 
было принято решение об увеличении 
заработной платы на % п. в час — и 
Исполнительный Комитет, поставив 
предложение на голосование, сам вы
звал еще большее возмущение массы, 
назначив днем голосования S марта. 
Явно неприемлемое предложение, при
нятое тем не менее руководителями со
юза, не могло быть обсуждено и отвер
гнуто немедленно. 16 февраля одно из 
предприятий, на котором недовольство 
бышю особенно сильно выражено, заба
стовало. За ним последовал еще ряд 
•предприятий, и ік концу месяца свыше 
половины механиков Клайда уже уча
ствовало в стачке.

Такова внешняя история стачкя, ко
торая прорвала фронт «экономическо
го мира» уже в начале 1915 г. Но зна
чение свое в рабочем движении за  
время войны данная стачка приобрела 
ио столько в силу фактического содер
жания этого эпизода, сколько благода
ря тем организационным результатам  
и общественным урокам, какие полу
чились в итоге событий. Дело в том, 
что движение -клайдовских рабочих 
развернулось, как протест, и против 
руководителей союза, которые высту
пили в конфликте в роли вынужден
ных миротворцев и сторонников ком
промисса. Их готовность СДАТЬ пози
ции, справедливость которых была 
ясна всем рабочим, обуславливалась 
приятием «экономического мира». И 
то и другое — и ош ав от требований 
и мотивы ОФкіаіза-ногФошшули маісюу от 
союза. 8.927 голосами против 829 пред
ложение, сделанное от имени союза и 
предпринимателей, было отвергнуто 
клайдовскими рабочими. Руководители 
союза оказались по одну сторону бар
рикады с предпринимателями. Поэтому 
руководство движением перешло от 
них к специальному комитету, кото
рый получил название «Центрального 
Контрольного Комитета по уходу с ра
боты» (Central Withdrawal of Labour
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Control Committee) и составился из де
легатов от рабочих отдельных цехов и 
мастерских. Последний не только на- 
•стаіишл ніа 2-иеисюів(0ій эдрсйбаше ік за 
работной плате, но и требовал, чтобы 
лрецщришматеоти ©ели переговоры: не 
<с союзом, <а с Комитетом. -В ююнше этого 
-требования лежало утверждение, что 
^руководители союза, связав себя обя
зательствами по отношению к прави
тельству, не вольны более распоря
ж аться своим союзом, и что только Ко
митет представляет полностью м ассу  
членов всех союзов.

Стачка на Клайде, таким образом, 
явитесь огпркшм аішіаріата профессио
нального движения от массы. Между 
руководителями и членами -союзов за
легла пропасть взаимного непонима
ния и враждебных отношений. Союзы 
заключали соглашения—масса шла, 

выступала и действовала независимо 
от  этик еіогілаішешіиій. ВміеісФе ю теім, соз
давался и  новый аппарат классовой 
’борьбы — «рабочий комитет», «комитет 
старост» (Workers Committee, Shop-Ste
wards Committee), противопоставляемый 
по идеологии и даже по организацион
ному отроению профессиональным об’- 
единениям старого типа. Тем самым— 
организационно и идеологически 
оформлялся в рабочем движении Ан
глии во время войны тот сдвиг, ка
кой предопределялся всем ходом хо
зяйственной жизни страны в условиях 
гражданского мира. Стачка на Клай
де нашла, иначе говоря, выход для 
того- недовольства, какое накаплива
лось, благодаря все более отчетливо 
проступавшей во всей неприглядной 

наготе истине о существе сложивша- 
гося положения, в гуще рабочего 
класса. Она оказалась первой вспыш
кой, за которой последовал ряд дру
гих.

Уже в октябре 1915 г. в рабочем дви
жении Англии окончательно создается  
об’едашзёние трех сэдмъж міошзіпж и 
коййір. жшиениъие артерии хозяйствен
ного организма трэд-юнионов, отличав
шихся с  1911—1912 г.г. наибольшей ре
волюционно стью. « Великобританская

'Федерация Горнорабочих», замечатель
но солидарно выдержавшая всеобщую 
стачку в 1912 г., «Национальный Союз 

•Железнодорожников» и «Национальная

Федерация транспортных рабочих» за
кончили дело, намеченное ими нака
нуне войны, но с момента об’явленшг 
последней отложенного на более под
ходящее время—именно создали ор
ган, прш ванннй руководить совмест
ными вълотунлешями. ' Совершенно 
своеобразный характер нового об’еди
нения для английского обихода, его 
необычайная способность наносить -на
родному хозяйству тяжелые, всепо- 
трясающие удары, вызвали -сразу жѳ 
ноту тревоги в руководящей буржуаз
ной прессе, основательно учевшей это 
об’единение, как симптом полного воз
рождения классовой борьбы. Правда, 
сами инициаторы об’единетгя придава
ли -ему несколько иной смысл. Роберт 
Смайли, один из его выдающихся руко
водителей, так, наир., характеризовал 
его: «Один факт созыва нашей конфе
ренции вызвал нечто вроде паники 
среди капиталистов, с одной стороны, 
родив, с  другой, новые надежды в 
массах индустриального' пролетариат  
по всей стране. С наступлением войны 
наш проект был на время отложен з  
сторону, но уже ежегодные с ’езды ж е
лезнодорожников и транспортников 
одобрили его. Теперь предстоит его об
суждение на конференции горнорабо
чих в окт. 1915 г. Бели горнорабочие 
одобрят, то комитет приступит к р аз
работке деталей. Воистину благора
зумно и чрезвычайно важно иметь д е 
ловое соглашение наготове для после
военного времени. Тогда то мы и мо
жем ожидать наступления предприни
мателей на труд. И именно теперь, в 
разгар войны, мы должны быть подго
товлены к конфликтам, которые прине
сет нам окончание войны». Но каковы 
6ьб то ни были раіссчеты,— совершенно 
веопріавдавішиеся, кстати сказать, и да
же, более того, разбитые в корне изме
ной руководителей Алльяиса в дни 
всеобщей стачки горнорабочих шесть 
лет спустя, — образование такого 
«Тройственного Согласия» представляло 
собою симптом заострения классовых 
отношений.

Таким образом, даже по «союзной» ли
нии произошел определенный сдвиг. По 
«внѳсоюзвой» (как это именуется в са
мой Англии) сдвиг оказался еще бо

17
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лею резким. То яшешше, ,тше.інйюлюда- 
далось на Клайде в февр. 1915 г., по
степенно стало общим. Рабочие коми
теты дошались во всей Англии, разви
ваясь, главным образом, в машино
строительной индустрии, so  захваты
вая и другие ответвления народного хо
зяйства. К сент. 1917 г. движение «ра
бочих комитетов» уже определенно 
оформилось и . ка состоявшемся тогда 
первом 'с’езде этих комитетов был со
здан постоянный • об’единяющий центр 
для всего движения.— «Национальный 
Совет Рабочих-Комитетов».

В; “сущности, «всесоюзным» движение 
это стало не по своей природе, а в 
силу того, что «экономический мир», 
связав профессиональные союзы ря
дом обязательств, лишил их какой бы 
то шг было дееспособности в деле огра
ждения самых -элементарных инте
ресов рабочих и в то же время не 
создал никаких иных -средств защиты 
этих последних. Отсутствие защиты 
со стороны прежних об’единений ком
пенсировалось возникновением и рабо
тою новых, причем такие новые об’еди
нения шли иевсілыиіо ирюггшв профес
сиональных союзов. Но природа того 
аппарата, какой был создан рабочим 
классом, все более и более убеждав
шимся в полной своей беззащитности 
и беспомощности в военной обстанов
ке, нисколько не являлась чуждой дви
жению. На деле этот аппарат сложил
ся из элементов, уже имевшихся в ан
глийском трэд-юнионизме. «Рабочий 
Камиггет» был иросто-шицроюто об’едо- 
нением «цеховых делегатов» (Shop- 
Stewards), делегаты же представляли 
собою в недалеком прошлом опреде
ленно союзный институт. Более того, 
еще до войны развитие промышлен
ности обусловило образованно и неко
торого об’единения этих делегатов. 
«Цеховой делегат — говорит, например, 
Р. Пэдж Арнот в своей работе «Trade 
Unionism, a new  Model» (1919 г. )— был 
первоначально ,низшим союзным чи
новником, избирательным рабочим 
данного цеха и несущим обязанности 
по наблюдению за регулярным посту
плением членских взносов. На не-го 
возлагались и другие несущественные 
обязанности. Но постепенно, по мере 
того, как отдел союза все более и бо-1

лее оказывался вніе непосредственного0 
контакта с- рабочими цеха, эти рабочие 
свыкались с мыслью, что находящийся/ 
на міеіоге делегат и одолжен, ов сущно.- 
сти, представлять ик треібоівашші». В  
этом отношении, как 'Справедливо' от
метают С. и Б. Вэбіб в сідаѳй «йсгго-' 
рии тред-юнионизма», «делегат пред
ставлял ообюю ніичто иное, ікаік новый-, 
этап в развитии «отца калтлицы» среди- 
наборщиков и «проверщика веса» сре
ди .горнорабочих, но приобрел он осо
бое значение в силу возрастающего' 
несоответствия между составом членов 
местного или окружного отдела тред- 
юнионизма и группировкой рабочих в- 
каждом отдельном предприятии, а так
же в--силу факта, что рабочие в каждом 
отдельном предприятий оказывались- 
входящими в различные трэд-юшюны».. 
Другими словами, институт «делега
тов» был создан для координирования 
работы среди членов различных сою
зов, занятых на .одном и  том же пред
приятии. Это был .институт, подгото
влявший (и частично р ѳализировавшийУ 
переход к регулярным делегатским со
браниям иа предприятии, что всегда и  
во всех странах служило ступенью к 
построению профессиональных союзов 
по принципу «одно предприятие — один 
союз».

Таким образом, бесспорно то, что «ра
бочие коммуны», взявшие в свои руки 
все дела 'охраны интересов рабочих, 
независимо от их принадлежности к 
тем или иным союзам, с  1915 г. пред-, 
стае ляли собою -в значительной мере 
логическое следствие из основных тен
денций профессионального движения, 
как оно складывалось еще до войны. И 
если это движение-, движение рабочих, 
комитетов, оказалось в период между  
1915 г . ,— датой клайдовской стачки,, 
проведенной вопреки и при оппозиции 
сюда» (рабочим комитетом Глазго—то  
таково было следствие отказа п р оф ес-. 
сиюйальных 'союзов от защиты (интере
сов своих -членов во время войны.

Но ріаз созданное—в противовес ли 
или в полном контакте о профессио
нальными союзами — новое об’единение- 
рабочих через организации цеховых де
легатов в рабочий комитет ввело в ра
бочее. движение Англии военного пе
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риода совершенно новые принципы 
произіводственной организации и со
вершенно нсеые стремлении іріабючіей 
массы. «Идеология этоіго движение, — 
швріриіт Дж. Д. Г. Кол в своей статье, 
помещенной © «American Labour Year
book», — JcaiK она- формулировала была 
в- иамфлете о «Рабочем Комитете» Дж. 
Т. .Мэрфи, • из Шеффцльда, одного из 
способнейших вождей движения цехо
вых, делегатов-,, ев одалась к тому, что 
рабочие предприятия должны быть 
верховными вершителями своих судеб, 
что • профессиональная организация 
должна поіследотателъініо строиться на 
основе об5 единения пюі предприятиям и 
что ашіаріатом,. руководящим • двивке- 
ш ем , должен быть Рабочий Комитет, 
состоящий из цеховых делегатов и 
представляющий все группы .рабочих, 
как обученных, так и необученных, как 
мужчин, так и женщин». Стремления 
же, которые нашли свое выражение в 
этой форме рабочего движения, тот же 
автоір 'справедливо определял, как 
«идею контроля лад производством». 
Зарождаясь в мастерских, движение 
ставит своей ц-елыо вырвать контроль 
из рук предпринимателей и передать 
его постепенно в об’единяюгцую всех 
раібочих организацию.

Само собою, такого ірода движение, 
выросшее из іклайдовбШй стаічки, было 
уже -равносильно доподлинной рево
люции в организации, тактических ка
выках и политике рабочего движения — 
резолюцией не только по сравнению с 
организацией, тактикой и политикой 
первых шести месяцев войны, по и по 
сравнению с тенденциями ■профессио
нального движения .за последние пол
столетия. И таким был итог того возрос 
явдѳния классовой борьбы на почве 
заострения классовых отношений, ко
торое отмечают выше.

«•Всесоюзная» тенденция в рабочем 
движении военного периода так и оста
лась тенденцией именно этого 
последнего периода. Правда, «окон
чательна «сложилась обще - англий
ская организация рабочих коми
тетов почти накануне окончания 
войны. В течение периода 1915 — 
1917 г.г., почти два с  (полотйною года-, 
дзижение находилось еще в аморфном

состоянии. Да и после .октября 1917 г. 
большой прочностью -оно не отличалось. 
С . воссташвлением мирных условий хо-' 
зяйствоеания; и  возрождением, по окон
чании войны, профессиональных сою-, 
зю®, взявшихся вновь.'за дело защиты 
экономических интересов рабочих, двн-. 
жение это быстро пошло на убыль. На-.' 
ступленіие на капитал велось уже под' 
руководством старых организаций, вы-, 
шедших - из состояния летаргического, 
сна. Рабочие комитеты большей частью' 
ассимилировались общесоюзной орга-' 
низацией.

За всем тем клайдовская стачка 
является -отправным пунктом для того 
развития рабочего движения, которое 
охватило к концу войны почти все на
родное хозяйство Англии и даже за
ставила правительство назначить в 
1917 г. 'специальную комиссию по 
исследованию «промышленых- волне
ний». В доікладе последней, подписан
ной сэром Кройдон Марксом, сэром 
Морисом Леви и Юджеиом Уозоном, го
ворилось: «Это, повидимому, всеобщее 
недоверие э  равной мере к руководя
щим органам трэд-юнионов м к  пра
вительственным учреждениям, дей
ствующим солидарно о союзами и с их 
помощью, привело к образованию мощ
ной оборонительной организации для 
защиты ріабочіих на месте их работы, 
организации, известной под именем 
«Рабочих Комитетов» или «движения 
массы», под руководством цеховых де
легатов., избираемых рабочими каждое 
го цеха. Эти люди берут на себя обя
занность быісщро ооргаінгіізовіагсъ защи
ту работах интересов, какой бы вопрос 
,шт ставился, будь то вопрос о зара
ботной плате или об условиях работы; 
В'заим оіотноптения между рабочими и 
администрацией, не теряя времени на 
сношения с  Исполнительным Комите
том или главным штабом союза. В си
лу успеха, достигнутого этим движе
нием, огромные массы работников, пер
воначально стоявшие в стороне, те
перь присоединились к нему и соли
даризировались с методами борьбы, 
усвоенными этим движением, так что 
«массовая организация» угрожает, по 
нашему мнению, самым серьезным об
разом авторитету Ама льгамиротанного
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Общества Механиков в  другим союзам 
квалифицированных рабочих. Недове
рие к вождям тред-юнионов и абсолют
ное отсутствие доверия к правитель
ственным обещаниям до интересующим 
рабочих вопросам я  отноюителшо при- 
зрйцрт.« целей трэд-юнионов, наблю
дается не только среди квалифициро
ванных профессия машиностроительной 
и электрической промышленности. Чле- 
ны Национального Союза, Железнодо
рожников, плотники и столяры, об еди
ненное общество ъюделыциюо®, Ассо
циация ©заемной защиты машинистов 
и кочегаров, Общество котельщиков и 
судостроителей, Ассоциация трамвай
ных и гужевых рабочих, Национальный 
Союз Чернорабочих, Союз Рабочих Об
ществ Литейщиков, Национальный 
Амальгамровашіый Союз Т]рУ№> \ра- 
бо-чие n-ри копях — все в равной 'степе
ни, все без исключения выражают не
доверие и даже полное безразличие к 
любому обещанию правительства, а  не
которые делают ссылки на «Росоию» и 
открыто заявляют, что единственная 
тактика, диктуемая труду, заклю
чается «во всеобщей -стачечной репвюошо- 
цшгівой боірьбіе за  реформы, недостш- 
зншмш путем 'кдасгоитуциоіиньдх иы- 
етѵплеініий».

Й, действительно', стачечное движе
ние за вреімя 1917— 1920 г.г. приобре
тает размах, которого оно (не знало 
шігогда іраяютѳ (см. XL, прилож. A, 
табл. 54). To же, но в значительно бо
лее слабой степени, наблюдалось и в 
Германии в 1919—1921 іг.г. (см. там же, 
табл. 55).

Таким образом, весь период времени 
между 1915 и 1919 годами был перио
дом резвого обострения классовых от
ношений и разростания сферы про
мышленных конфликтов* сопровождав
шихся дискредитированием -старых 
лрофессионалыных организаций и со
зданием организаций .новых. Таковы 
были итоги влияния новой государ
ственной -политики классового нажима 
и новых хозяйственных условий на 
экономическую форму классовой борь
бы, Как через год после начала войны 
констатировали по поводу южно-уэль
ской -стадии углекопов, вспыхнувшей 
в марте 1915 г. <и захватившей почти
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200 тысяч рабочих, авторы умеренней
шего «Рабочего Ежегодника», «непре
клонные и непатриотичные позиции, 
занятые собственниками южно-уэльских 
копей, бы ш  причиной всего. В этик по
зициях не было ничего нового. Но тот 
факт, что «система частной наживы, де
лающая возможными эти последние, 
продолжала иметь место в период об
щенационального бедствия, обвиняет 
красноречиво не только предпринима
телей, но и правительство, допускаю
щее подобное положение».

8. Всякая классовая! борьба ость в то 
же время и борьба политическая. Эта 
аксиома не перестает быть аксиомой 
оттого, что экономическая форма борь
бы обостряется в исторической перспек
тиве раньше, чем спгаиовиггш острой ее  
политическая форма. В то время, как 
в Англии — а равно и в других воюю
щих странах— обстановка, © которую 
был поставлен рабочий класс в период 
между началом и концом войны, созда
вала предпосылки к срыву «экономи
ческого мира* — (Представители Рабо
чей партии все еще іпродоілжаші оста
ваться в составе коалиционного' кабине
та. К концу 1918 иода Кляйне все еще 
занимают пост министра продоволь
ствия, Барнес является членом «мало
го кабинета». Но уж е очень рано з  
истории политических; отношений воен
ного времени, установившихся перво
начально э  виде «партийного переми
рия», начинаются те разногласия, ко
торые создают во всем «национальном 
блоке» знаменательные трещины. И 
эти трещины все ширятся и растут — 
с тем, что к январю 1918 г. подгото
вляется, фактически, уничтожение 
«пе/ремвдрш», и в январ/е — июне (пря
мая классовая борьба становится ло
зунгом политического дня для англий
ских рабочих.

Политическое рабочее движение Ан
глии с первых же дней войны, как мы 
говорили выше, усвоіило целиком и 
безоговорочно тактику оборончества. 
Если отдельные группировки и оказы
вались проникнутыми духом интерна
ционализма,— по крайней мере, в 
той или иной степени, — то общая кар
тина была, все же, совершенно опре
деленной. Практически, это сказыва-
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лось первоначально отказам Рабочей 
партии от самостоятельного выставле
ния кандидатур иа дополнительных 
выборах. Кандидат, который должен 
был быть вьюташен, почти что апщю- 
бировался всеми партиями и шел в 
качестве общего кандидата, хотя он и 
был чисто партийным кандидатом.

• Почти параллельно с этим отказом от 
избирательной борьбы, рабочее движе
ние усвоило тактику участия во вся
кой орюаничеокюй работе правительства 
по организации войны и хозяйства и 
по управлению страной. Ярче всего это 
сказалось в течение первых, моментов 
войны в том, что Рабочая Партия с 
сентября 1915 г. предприняла все меры 
к проведению рекрутской кампании. 
Сентябрьский конгресс трэд-юнионов в 
1915 г. почти единогласно принял сле
дующую резолюцию: «Мы, делегаты на
стоящего конгресса, представляющие 
почти три миллиона организованных 
рабочих, отмечаем, с сердечной ра- : 
достыо, великолепный ответ на призыв 
к записи в армию для борьбы с  тира
нией «милитаризма. Мы категорически . 
протестуем против черных попыток ча- ; 
сти реакционной печати вести газетную , 
политику в узко партийных интересах < 
и навязать нашей стране принудитель- : 
ный набор, который всегда оказывается ; 
бременем для рабочих и внесет рас- < 
слоение в нацию как раз в то время, j 
когда абсолютное единодушие жизнен- з 
но необходимо». Нѳ было выдвинуто с 
никаких проверенных данных в под- і 
тверждение того, что добровольческая і 
система не является достаточно дее- j 
способной, чтобы дать все то, что тре- х 
буется империи. Мы полагаем, что все і 
необходимые рекруты могут быть за- і 
получены, и будут заполучены, если і 
система добровольчества будет пра- j 
вилыіо организована, и мы от всего j 
сердца поддерживаем и окажем вся- і 
чѳскую помощь правительству в его і 
теперешней работе по набору солдат, і 
необходимых для ведения войны і 
вплоть до победного коица». j
Такая резолюция обязывала профессио- і 

нальные союзы, из которых состояло с 
и подавляющее большинство членов і 
Раібочей Партии, обеспечить своим уча- і 
стием «правильную организацию» доб- с

: ровольчеекого набора. Месяц спустя 
поэтому, по предложению Исполни
тельного Комитета Рабочей Партии, со- 
еівшіо бъгло совещанию трех обще-ан
глийских центров — профессиональных 
союзов, Рабочей Партии и кооперати
вов — с участием рабочих коммодеров, 
для обсуждения вопроса о способах 
проведения в жизнь этой резолюции. 
На 'Совещание приглашены бьша для 
докладов лоірд Китченер и премьер- 
министр, которые полностью и всесто- 
ріоніне юшетш'ли нужды иашжз «ов чело
веческом материале». Два дня спустя 
совещание вновь ■собралось и вынесло 
решение создать «Рабочий Комитет по 
Рекрутскому Набору», «с целью под
держать систему добровольчества и, та
ким образом, избежать конскрипции».

Но активным участием в работе по 
составлению армий Рабочая Партия 
не ограничилась. Очень скоро англий
ское движение сделало логический вы
вод из принципа оборончества и необ
ходимости ради войны активно уча
ствовать .во всей государственной жиз
ни— и признало целесообразным пе
рейти в руководящем аппарате госу
дарства к принципу коалиции В этом 
отношении ее стремление .нашло под
ходящую почву. Английская буржуа
зия, добившаяся возможности вести 
«политику развязанных рук», благода
ря отказу и  политических и профессио
нальных организаций рабочего класса 
от собственной политики', казалось, не 
нуждалась в введении в состав, каби
нета рабочих представителей. В нача
ле военных операций, во всяком слу
чае, ей рисовалось возможным вести 
государственную политику при, при
мерно, том же -соотношении партий, 
какое война застала в Англии. Но на 
деле ей — вернее, ее -наиболее агрессив
ной части— потребовалось опереться 
на «демократию» в силу наличности 
внутренних расколов. Кабинет Аскви
та, в котором, наряду с  крупным и тон
ким -идеологом «демократического импе
риализма», Ллойд-Джордже м, работали 
незначительного калибра либералы 
старого типа, вроде Джона Саймона, 
представлял собою, © сущности, пре
красный аппарат индивидуалистиче
ского либерализма, с  его проповедью
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« свободной' игры экономических сил,». 
Внешняя политика кабинета поэтому 
определялась стремлением поменьше 
вмешгоатьш в мшравые события, tr̂ piecmo- 
ставляя им самим давать неизбежные 
результаты экономического соотноше
ния сил. Правда, кабинет много поте
рял в этом отношении с  уходом- из 
него лорда Холдана и Джона Бернса, 
которые были ‘Против даже вмешатель
ства' Англии в войну. Влияние Аскви
та умерялось и 'нейтрализовалось влия
нием Ллойд-Джорджа. Но от' этого де- ■ 
ло " ее  міейялюсь; ОдасЮібршио-лито
ральный кабинет, хотя бы включавший 
наряду о Асквитом Ллойд-Джорджа, 
придерживался лишь политики «гра
жданского мщра». Никаких нововведе
ний в политическую жизнь Ллойд- 
Джорджу ввести не удалось. Этот по
следний, ставший героической фигурой 
в глшах воинствующей буржуазии, не 
в шотшьеш был вести сш ю  иоижтишу в 
такой же мере, ка® ие удавалось это и 
Асквиту. Отсюда попытка свалить 
Асквита,' которую Ллойд-Джордж с 
усп ехш  и сделал, опираясь иа часть 
либералов и консерваторов. Но уклон 
вправо вшого кабинета — на деле 
весьма сильный и совершенно бесспор
ный— должен был быть корректирован 
формальным расашьрелием базы, на ш- 
торую новый кабинет опирался. Отсю
да — попытка шшучшъ и  рабш ях 
представителей в кабинет, чтобы под
вести! под его узко-классовую империа
листическую политику широкую осно
ву формального демократизма!.

Поэтому стремление Рабочей Партии 
участвовать во всех государственных 
мероприятиях по обеспечению «побед
ного конца» сочетается со стремлением 
не совсем твердо себя чувствующего 
кабинета Ллойд-Джорджа заручиться 
поддержкой Рабочей Партии. И Артуір 
Гендерсон и (нисколько других коммоне- 
ров входят з  состав кабинета, причем, 
в виду того, что кабинет оказывается 
через чур- громоздким, а заседания его 
недостаяю'чно консоирати.вными для 
военного времени, образовывается 
«внутренний кабинет» из пяти мини
стров, в число которых включается и 
Артур Гендерсон.

В общем, раосчеты Ллойд-Джорджа

оказались точными. Несмотря ,на то, 
что уже с  конца 1915 г. в Англии, как 
мы видим, наростает волна массового 
движения, Рабочая Партия продол
жает предоставлять свой аппарат, свое 
влияние щи массу и свой персонал в 
распоряжение кабинета вплоть до се
редины 1917 г.' без всяких осложнений. 
Разброд, внесенный в настроения масс 
этим, точно так же благоприятствует 
«политике развязанных рук». Если дви
жение и растет, если недовольство! по
литикой правительства толкает массы 
на возобновление борьбы, то все лсо 
прежний аппарат — политический и 
экономический — рабочего класса без
действует, à новый недостаточно дее
способен, чтобы серьезно повредить 
ходу работ кабинета. Присутствие Гея- 
дерсона -на заседаниях «кабинета- пяти» 
ве меняет дела, так как его позиции 
фактически ничем не отличаются от 
позиций Ллойд-Джорджа. По вопросу о 
конскрипции, наир., едва ли не пер
вым за  переход на всеобщую вош ш ую  
повинность высказывается именно 
Гендерсон. И именно' его защита меры, 
принятой не ради реального усиления 
боевых единиц армии (новых крупных 
контингентов она не дала), а  ради 
более основательного подчинения все
го армейского аппарата кабинету, за 
ставила с’езд Рабочей Партии вынести 
чисто академическую резолюцию о 
всеобщей воинской повинности.

Но, в конце концов', далее Рабочая 
Партия оказалась затронутой общими 
рабочими настроениями. Уже по воз
вращению своіему из поездки в Ленин- 
град летом 1917 г. Гендерсон не мог 
нѳ почувствовать, что раскованная 
февральской революцией воля русских  
рабочих и крестьян твердо ставит во
прос о мире, и что в саміэій Англии на
зревают аналогичные русским настрое
ния. Он не только почувствовал это, но 
и выступил решительно в пользу воз-, 
можно более скорой ликвидации войны. 
Тем саімъвм он исключил себя и з «ка
бинета пяти»: эпизод с  третировали ем 
его, кіаік зачумлюшшо, Лшойд-Джюірд- 
жѳм, заставившем его ждать в изриеім- 
но'й, пока в соседней шсімтате шло засе
д а я »  «кабинета пяти», ріеізіко насшаівил 
воіпрюс о 'невозможности дальнейшего
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•его личного участий в' нріашшельстіве. 
Праівда, уход Гендерсона в -отставку не 
•вызвал изменения в коалиционной шри- 

■ роде а и г л и м о г о  ' 'шбіиійета. Произошла 
лишь смена персонала. Ге-ндер сона за
менил Джордж Барнес, а Клайне, Ро
бертс и другие «рабочие министры» 
продолжали попрежнему оставаться на 

•своих постах. Однако, трещина- в строе 
•политических отнош ений: появилась — 
и трещина- немалая. Гендерсон своим 

‘ безусловным талантом --и огромным 
•влиянием служил несравненно лучше 
бесцветной фигуры Барнеса делу  

-сглаживания внутренних противоречий 
военного времени. Его переход в рады 

'противников коалиции— руководителей 
Независимой Рабочей Партии (Макдо- 

* нальд, Сніауден и др.) не только ли- 
' шил кабинет Ллойд-Джіорджа; такого 
чрезвычайно ценного сочлена. Он уси
лил и оппозиционные течения даже в 
верхушечных прослойках рабочих ор
ганизаций.

В этом же направлении действовали 
i l  результаты участия Рабочей Партии 
в правительстве1. «Опыт -сотрудничества 
Рабочей Партии с  капиталистическим 
правительством был весьма полезен — 
писал в свое время (в 1919 г.)' Филипп 
Онауден. — Он продемонстрировал 
полную бесполезность для труда, еще 
остающегося в меньшинстве, брать .на 
■себя ответственность без полноты вла
сти». Этот вывод, сделанный в середине 
1917 г. Гендерюоном, делался постепен
но и всей Рабочей Паршей. В самом 
деле, к чему свелось участие рабочих 
представителей в министерстве? В ра
боте двух о половиной лет влияния 
этого участия напрасно было бы 
искать. Политика правительства при 
Гендѳрооіне и нри Барнесе была той же, 
какой ее намечал т проводил © жизнь 
’Ллойд-Джордж. Фактически, за исклю
чением Барнеса, ни одному министру 
•из рабочих не было предоставлено от- 
•нетствеНного портфеля. В заседаниях 
же «кабинета пяти» Барнес не играл 
никакой роли. Это была нужная поли
тически, но совершенно беспомощная 

•фигура, молчаливо подписывавшая то, 
что считали необходимым другие чле
ны кабинета. Остальные министры 
^гочно так же ничего творческого в де

ло не внесла. Да по своему положению 
(товарищи министра) и внести не мог
ли. Один только из них — Клайне — 
после смерти лорда Р о н д а , был на
значен руководителем ' министерства 
продовольствия. Но и на его долю вы
пала лишь роль администратора, -так 
как главная организационная работа по 
министерству была проделана-: его 
предшественникам. Таким образом, йо- 
ложительного участие рабочих в пра
вительстве не внесло. Зато отрицатель
ные результаты были велики и обильны.1

Рабочие министры віседда и неизмен
но голосовали: -с правительств ом, зача
стую против остальных рабочих- -кой- 
монеров. Нет ни единого случая, -когда 
бы можно было установить независи
мость их ют общеправительственной 
точки зрения. И это было неизбежно, 
так как решения 'принимались кабине
том о  целом. Но было ли это неизбежно 
или нет, результат мог быть лишь 
один: участие рабочих представителей 
в гоалиции лишало Рабочую Партию 
ее собственной политики. Всякая кри
тика правительства была' направлена и 
ва рабочих членов последнего.
■ Все это вместе взятое и добудило, в 

конце концов, Рабочую Па|ргпию выйш  
из коалиционного кабинета и восста
новить свою независимость от капита
листического правительства. Недоволь
ство коалицией возрастало со дня на 
день, по мере того, как бесполезность 
этой последней становилась все опре
деленней. Уже на ежегодной конфе
ренции партии в январіе 1918 г. была 
внесена резолюция, гласившая: «Кон
ференция придерживается той точки 
зрения, что оставаяъіся в составе коали
ционного кабинета или последующих 
буржуазных министерств рабочим чле
нам парламента—значит идти ырвдрш 
с интересами рабочего класса». Эта ре
золюция (вызвала возражение со сто
роны Исполнительного Комитета Ра
бочей Партии и была отвергнута. Но, 
во-первых, она оформила достаточно 
отчетливо новые настроения даже вер
хушки рабочей политической организа
ции, а, во-вторых, она показала, на
сколько непрочно положение сторонни
ков коалиции. Она собрала 722.000 голо
сов против 1.185.000, отданных за про
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стой переход к очередным делам. Свы
ше трели делегатов прямо высказалось 
против коалиции. А в ходе прений оппо
зиция из (рядов -прежних сторонников 
коалиции ©первые эаговоршьа ясным: и 
четким языком. Артур Гендерсон, по
делившись с участниками конференции 
своим опытом участия в двух коали
ционных кабинетах, заявил, что, поку
да он жив, он? никогда не войдет ни в 
какое правительство, какова бы ни бы
ла окраюиа этоіго тшсліеиніеіго-, если jpa- 
бочШ зшиос не будет у  власти. Таким 
образом., коалиция была осуждена раз 
навсегда. И если конференция не при
ш л а резолюции', делавшей практиче
ский вывод из этого вердикта, то 
только по чисто тактическим соображе
ниям!. Тот же Гендерсон, категорически 
осуждая коалицию, высказывался про
тив немедленного ухода рабочих чле
нов, лютому что такой акт-вызвал бы 
немедленно всеобщие выборы. В усло
виях, в каких 'оказывалась Рабочая 
Партия, выборы были для нее неприем
лемы. Избирательные списки, соста
вленные до войны, включали огромное 
число рабочих избирателей, частью на
ходившихся уже на фролте, частью 
переброшенных, в связи с  нуждами 
военной промышленности, в другие 
местности, где они в списках не со
стояли. Выборы означали бы по
этому ослабление Рабочей Партии и  
усилению партий буржуазных. Голосо
вавшие против въшепршеідешой резо
люции голосовали бы sa  революцию, 
вообще осуждавшую участие в бур
жуазном правительстве, но временно 
оставлявшую прежнее положение ве
щей.

Однако, события развивались чрезвы
чайно быстра Несмотря на то, что с 
первых же моментов войны было за
ключено «партийное перемирие», со
гласию которому во время воещгых со
бытий ни одна партии не выставляет 
своих кандидатов в округе, где на 
предыдущих выборах прошел кандидат 
другой партии; несмотря на то, что< 
Рабочая Партия в лице своего Испол
нительного 'Комитета категорически 
воспрещала нарушать, «партийное пе
ремирие» местным отделениям, не
смотря на все эго, в начале 1918 г. на

обоих дополнительных выборах были 
выдвинуты местными организациями: 
Рабочей Партии независимые кандида
туры, враждебные правительству. Эго* 
за одно свидетельствовало о том, что 
настроение масс и д е т . решительно 
вразрез с политикой руководящего- 
центра, и о том, что коалиция катего
рически отвергнута рабочим классом. 
Такие -симптомы ускорили решение' во
проса. На конференции Рабочей Пар
тии в июне 1918 г. сам Национальный; 
Исполнительный Комитет предложил ту 
резолюцию, какая за пять месяцев до  
того была отвергнута, по предложению* 
этого Комитета-, большинством двух  
третей голосов: «Настоящая конферен
ция ' Рабочей Партии — гласила резо
люция — принимает предложение пар
тийного руководящего центра, о пре
кращении партийного перемирия».

Эту резолюцию предложил А. Ген
дерсон, который сказал при этом, что 
Исполнительный Комитет вынужден, 
прибегнуть к такой мере в силу того, 
что он не в состоянии более итти про
тив попыток открытого нарушения пар
тийного перемирия. Правда, и на этот 
раз прекращение перемирия, проведен
ное большинством двух третей голо
сов, не было связано с  решением ото
звать рабочих членов из состава коа
лиционного .кабинета. Гендерсон, моти
вируя теми же аргументами, которыми 
он подкреплял эту точку прения в ян- 
ваіре 1918 г., высказался против отозва
ния. Но [конференция избрала новый 
Национальный Исполнительный Коми
тет, в котором гораздо более была 
представлена уже точка зрения Неза
висимой Рабочей Партии. К тому же* 
решение о прекращении «партийного- 
перемирия» —* предполагавшее само
стоятельное участие партии на выбо
рах, которые уж е были близки — логи
чески вело к отзыву. И на 'конферен
ции, (созванной в ноябре специально* 
для решения вопросов избирательной 
кампании, "Исполнительный Комитет* 
предложил следующую резолюцию:. 
«Конференция высказывается за  то,, 
чтобы в новую парламентскую сессию*, 
вслед за 'предстоящими всеобщими вы
борами, Рабочая Партия была свобод
на в определении и проведении в.
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жизнь своей собственной политики хо
зяйственного восстановления наиболее 
для лее доступными, при данной пар
ламентской іш н^йктуре, (средствами. 
Тем временем, она заявляет, что со 
всеобщими выборами, призванными со
здать парламент, которому предстоит 
вести дела страны ш сл ѳ войны, схоідят 
на інет те  условия, при которых партия 
вошла в коалицию, и постановляет ото
звать своих представителей из прави
тельства по окончании нынешней пар
ламентской сессии». На этот раз тро
ги© резолюции никто прямо не высту
пал. Лишь парламентская фракция 
внесла череіз Клайноа поцріавку: «По 
мнению Партии и  в соответствии с  за
ключенным соглашением, Коалиционное 
правительство должно (сохраниться до 
окончания войны и лишь с  подписа
нием мира Партия возвращает себе 
свободу действий». Предложенная 
Исполнительным Комитетом резолюция 
была принята большинством 2.117.000 
голосов против 810.000. Это сразу же 
внесло ясность в положение. Три чле
на кабинета подчинились решению 
конференции. Барнею и четыріе других  
отказались уйти из состава кабинета и 
вышли из Партии, либо были из нее 
исключены. Партия в целом приня
лась за  подготовку тех выборов, кото
рые дали уже первый послевоенный 
парламент,

9. 1914 —> 1919 г .г .— четыре с  неболь
шим ш да невиданной © мире войны — 
были для рабочего движения Англии и 
других европейских стран годами 
чрезвычайно тяжелых испытаний. Ста
рые организации, складывавшиеся -в 
ходе развития классовой борьбы, ока
зались бессильными удержать те пози
ции-, которые формально намечались 
для рабочего движения взглядами и 
убеждениями, классовыми интересами 
пролетариата. «Экономическим» и «гра
жданским миром» они были ввергнуты 
в состояние^ политического и обществен
ного анабиоза. Руководящие центры 
подпали всецела под влияние бур
жуазной политики и  последовательно 
оторвались от рабочего движения в 
целом. Е а © ходе развития мировой 
войны классовые противоречия не были 
изжиты. Напротив, острота их оказа

лась чрезвычайно усиленной и возро
ждение массового рабочего движения: 
становилось неизбежностью.

Оно и  стало фактом. Стало горазда- 
раньше, чем четыре фигуры, подго
товлявшие Версальский мир, о ’ехались 
в Париже для того (решения, которым: 
войне был положен конец. Уже о 
1915 г. назревают сдвиги. И в течение 
дальнейших глав истории войны сдви^ 
ш  и о б т л ы  <э «военном орщеістве» шюѳ- 
учащаются и учащаются, подготовляя 
те события, которые развернулись в- 
революционною брожение послевоенно
го оерикда. Поютеоеено, поднимаясь- 
снш у, с фабрик и  ѳіаіводоів нарастает ре
волюционная волна, одно время — в̂  
1920 г. — угрожающая захлестнуть ка
питалистическое общество. И чтобы по- 
нять размах движения — его организа
ционную слабость в такой же мере,, 
как и классовую выдержанность — не
обходимо вернуться к тому периоду в- 
истории рабоічего движения всего мира, 
когда под застывшей, омертвелой корой’ 
былых вулканических извержений все- 
ярче и ярче разгорались огни новых 
подземных свюізмущений, когда в  охва
ченной анабиозом организации рабо
чих происходило накопление новых, 
жизненных сил.

Л и т е р а т у р а  вопроса в значитель
ной степени ограничивается периодической 
печатью. Для детального научного анализа 
еще не наступило время. Поэтому даже в  
иностранной литературе имеется чрезвы
чайно мало книг, дающих материал для 
изучения военного периода истории рабо
чего движения. Наиболее ценными рабо
тами, имеющимися и на русском языке,, 
следует признать работы О. и В. Веб- 
бое („История трэд-юнионизма“ издания 
1920 года, главы, относящиеся к тридцати
летнему росту); Зигфрида Нестрипке 
(„Профессиональное движение“—весь II т.); 
К . Цвинга  („Германские Проф. Союзы,,);. 
Р . Мюллера ( , Германские союзы до и по
сле революции“); М. Л урье {Ларин) („Гер
манские союзы во время войны“). Из ма
териалов в периодической печати необхо
димо отметить статьи М. Лурье  и А. Чеки- 
на, трактующие о Германии и об Англии,, 
в „Вестнике Европы* за 1915—1917 г. и в 
„Русском Богатстве“ за те же годы. Бога
тый материал собран в двух ежегодниках: 
.Labour Yearbook*, изданный под наблю
дением Сиднея и Беатриссы Вебб и Джорд
жа Бернарда Шоу в 1916 г. и затем в:
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19X9 г., а также „American Labour Yearbook“ 
-за 1917-1918 и за .1919-1920 г. г., вы
ходивший под редакцией Александра Трах
тенберга в издании „The Rand School of 
Social Science“. Чрезвычайно полезны 
монографии, издававшиеся Health of Muni
tion Workers Committee в Англии, а также 
•специальные органы: „Labour Gazette", 
„Reichsarbeitblatt" и „Bulletin du Ministere 
du Travail“ за годы войны. Из иностранной 
печати значительную ценность представля
ют: „Socialist Review“, „The British Socia
list“, „Die Neue Zeit“ и др. социалистические 
журналы в Германии и комплекты „Times“1 
„Nation*, „Vorwärts“, „Korrespondenzblatt“, 
„The New Statesman“. Из непереведенных 
иностранных книг специально трактующих 
военный период рабочего движения, сле
дует отметить: G. H. D. Cols, „ Labour in 
Wartime“, Walter Crotch, „Jndustrial Ana
rchy and the Way-Out“, I. Murphy, „The 
Workers Committee“.— См. также ниже 
очерки по истории важнейших государств 
в эпоху войны; о рабочем движении во 
время войны в России, см. по истории ре
волюции 1917 г. в цикле стат. о России.

В. Яроцкий .

XI. АГРАРНЫЙ ВОПРОС НА ЗАПА
ДЕ В ЭПОХУ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

1. Аграрный вопрос каждой страны 
о пр еде ляется состояли ем се льско-хо. 
яйственпюго производства, строем зе~ 

іельных социально-экономических от- 
-ыошений и действующей системой 
аграрного законодательства.

Истекшее с на/чала мировой войны 
десятилетие отмечено многочисленными 
изменениями и сдвигами ш  всех трех 
областях аграрного вопроса. В миро
вой организации сельского хозяйства 
ізменения выражались в перемещении 
центров ирошводства и сбыта земле

дельческих продуктов и в новых н-а- 
,ігравлюпиях сельскохозяйственного про
изводства в отдельных странах.

В области социально-экономических 
отношений за указанный период вре
мени обострились противоречия между 
отдельными • группами сельского на
селения и вступила в (особенно яркий 
ф а ш е борьба между крупным «капи
талистическим» и м е т и м  «трудовым» 
'Хозяйством. Аграрное законодательство 
отразило сдвиги, происшедшие в об
лаете организационно -произ водств е н- 

ных и социальнонэкоио-МЕгчѳских от
ношений. За последние. годы . почти 

ælo всем европейским ' государствам

прокатилась волна обширного законо
дательства, местами заново построив
шая правовую основу землевладения  
и землепользования, местами старав
шаяся формулировать и ускорить ' на
метившиеся уіже социально-экономи
ческие процессы, местами пытавшаяся 
организованно им противодействовать.

Исходным пунктом всех изменений 
в состоянии сельского хозяйства за  
последнее десятилетие была мировая 
война. Ее влияние на сельскохозяй
ственное производство было много
образным и многосторонним. Уже про
стое разделение важнейших европей
ских стран на две воюющие группы  
должно было сильнейшим образом по
трясти равновесие мирового оборота 
сельскохозяйственных прюдуктов. Как 
раіз в области сельскохозяйственного 
производства существовало наиболее 
далеко идущ ее международное р азде
ление труда. Если каждая страна 
•имела собственную промышленность 
пли стремилась во что бы то ни стало 
обзавестись ею, то в области сельско
го хозяйства, европейские индустри
альные государства в огромной ст е
пени зависели от излишков аграрных 
стран, а между последними все б о ж е  
усиливалась сиециализация на какой- 
либо одной группе сельскохозяйствен
ных продуктов. По главному пред
мету мировой хлебной торговли—ппге* 
ницѳ — семи главнейшим экспорте
рам: России, С.-Штатам, Аргентине, 
Канаде., Румынии, Индии и Австра
лии, выбрасывавшим на мировой ры
нок в среднем за 1909—13 г.г. около
16.082.000 тонн в год, противостояли 
12 крупнейших покупателей, в лице 
Великобритании, Германии,' Голлан
дии, Бельгии, Италии, Франции, Б ра
зилии, Швейцарии, Швеции, Греции, 
Дании и Испании, приобретавших 
означенное количество пшеницы и 
пшеничной муки. Бойна разорвала 
годами установившиеся торговые свя
зи. С первых же (месяцев военные 
действий Германия была отрезана от 
своих обычных рынков и вынуждена 
была искать снабжения в Румынии й. 
северны х1 нейтральных государствах. 
Вступление в войну Турции практи
чески изолировало Россию, лишив
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тем самым одну из главных экспорт
ных стран рынков сбыта, а союзные го
сударства—одного из важнейших и с
точников снабжения. Выступление Р у 
мынии и усиление английской' блока, 
ды окончательно изолировало Герма
нию, а немецкий подводный ф,лот з а 
труднил работу торгового союзного 
судоходства.

Одного этого разрыва международ
ных связей достаточно; было для того, 
чтобы произвести глубокие изменения 
-в сельскохозяйственном производстве 
почти всего мир-а* Под-'влиянием и зо
ляции и сокращения источников снаб
жения во всех ввозящих' европейских 
странах усиливался спрос на сель
скохозяйственные продукты, подни- 

'мались цены) и создавалась благо
приятная рыночная ш н ’юнктура для 
развития собственного производства. 
С- другой стороны, и  ’ в заокеанских 
экспортных странах возникал энер
гичный, добавочный спрос- на те же 
продукты. Он объяснялся отчасти вы
падением такого мощного поставщи
ка, как Россия, отчасти абсолютным 
увеличением закушок воюющих госу
дарств, стремившихся накопить сверх- 
ішріміальныѳ запасы продовольствия 
для обеспечения и регулярного снаб
жения армий. В Соединенных Шта
тах, Канаде, Индии, Аргентине созда
вались, таким образом, мощные сти
мулы к расширению производств, уве
личению посевной площади и увели
чению скотоводства,

В большинстве европейских вою
ющих государств с самого начала воз
никла перед правительством угроза 
голода. Отсюда родился длинный ряд 
решительных и невиданных до тех пор 
■мероприятий, которые не могли не 
•отразиться на положении сельского 
хозяйства этих стран и на условиях 
его существования. В первые же не
дели после об’явления войны в таких 

твротекционйстских странах, как Фран
ция и Германия, были отменены ввоз
ный пошлины на важнейшие сельско
хозяйственные продукты. Скоро вы
яснилось, однако, что одним лишь пу
тем свободной внешней торговли нельзя 
удовлетворить потребностей армии и 
населения. Правительство воюющих

стран приступило тогда к суровой 
регулировке внутреннего рынка продо
вольственных продуктов. Впереди 
всех дру/гих стран в этом отношении 
шла Германия, наиболее полно отре
занная от внешнего мира и целиком 
почти предоставленная собственным 
продовольственным возможностям. Ха
рактерной 'чертой первых лее месяцев 

•войны было значительное повышение 
цен на сельскохозяйственные продук
ты. Причиной его была, с одной сторо
ны, недостаточность запасов и неопре
деленность будущего, • с  другой сторо
ны, повышение цен вскоре стало обу
славливаться бумажно-денежной ин
фляцией, неизбежным шутником - во
енного хозяйства. Ии экономисты- 
теоретики, ни государственные дея- 
тели-практики долгое время не верили 
в недостаточность запасов* и еще 
дольше не могли научиться различать 
роли обесценения денег. Все внимание 
законодателя устремлялось, на огра
ждение интересов потребителя и та
кую организацию распределения на
личных запасов продовольствия, кото
рая обеспечивала бы неопределенно 
долгое ведение войны. Сначала гер
манское' правительство расчитывало 
достигнуть этих целей при помощи 
простой нормировки цен и установле
ния их высших пределов. Уже 28/Х —  
1914 г., т .-а  всего чіерез 3 мес. после 
об’явления войны, было принято р еше
ние об издании Союзным Советом и 
центральными органами отдельных 
союзных государств обязательных по
становлений о предельных ценах Р е
гулирование цен подкреплялось и уси
ливалось затем рядом других поста
новлений вплоть до 1916 г., при чем 
от установления предельных цен за
конодатель скоро перешел к отыска
нию «.справедливых» средних цен, 
покрывающих издержки производ
ства и1 доступных потребителю. Когда 
выяснилось, что простым регулиро
ванием цен нельзя добиться желан
ных результатов, и что установление 
твердых цен приводит к исчезнове

нию товаров и развитию нелегальной 
торговли, правительство перешло •'& 
непосредственному р егулироваэдяю 
торговли.' путем создания ряда тор
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говых монополий, предоставлявших 
государству исключительное право 
зшеупки продовольственных продук
тов по твердым ценам. Система регу
лирования внутреннего рынка нашла 
свое завершение в организации пла- 
нового распределения и е  установле
нии норм потребления для граждан
ского населения. От косвенного регу
лирования рынка путем воздействия 
на цены государство перешло к пря
мому установлению размеров спроса, 
отвечающих наличным заиасам рас
пределяемых продуктов. Как велико 
было это ограничение спроса кар
точной системой» можно судить- по  
тому, что летом 1917 г. вместо нор
мального дневного рациона в 320 
гр. муки, 150 гр. мяса и 56 гр. жиров, 
городское население получало 160 гр. 
муки с отрубями, 135 гр. тощего мяса 
с костьми и 7 гр. міасла с маргари
ном; общее же (количество потребляе
мых калорий упало с 2.280 до 1.000 в 
день.

Приблизительно в том же напра
влении^ хотя, быть может, и не с та
кой интенсивностью, шло военно-про
довольственное законодательство дру
гих воюющих стран. Во Франции 
уже декретами 31 июля и 13 авг. 
1914 г. были отменены ввозные пош
лины на хлеб и мясо1, и вскоре же 
начались попытки регулирования ры
ночных цен. Закон 16 окгг. 1915 г. 
установил уже повсеместно твердые 
цены на зерно, муку и хлеб. Тот же 
закон предоставлял префектам право 
•реквизиции зерновых продуктов у  
производителей и торговцев ото твер
дым ценам, за исключением доли, 
необходимой для потребления самих 
производителей, с  целью обеспечить 
за счет реквизированных запасов 
снабжение гражданского населения 
ш  умеренным ценам.

Исключения не составила даже 
Англияі, сравнительно хорошо обес
печенная в течение всей войны и 
особенно враждебно настроенная по 
отношению ко всяким вмешательствам 
в зноиомическую жизнь. Тем не ме
нее и здесь уже с самого начала 
войны государство взяло под свой 
юонтроль торговлю и распределение •

сахара, з*атем то же самое случилось- 
с хлебной торговлей, в  ноябре 1916 г.. 
была учреждена должность Продо
вольственного Контролера и с того же- 
момента началось установление мак
симальных цен на сельскохозяй
ственные продукты. В феврале 1917 г. 
Англия приступила к добровольному 
ограничению потребления, которое 

затем через несколько (месяцев вы
лилось в карточную систему распре
деления, применявшуюся до конца* 
войны) по отношению к мясу, сахаруг 
маслу, маргарину и салу. Потребле
ние хлеба оставалось ®о все время 
войны не нормированным, и  государ
ственное вмешательство ограничи
лось, кроме фиксации цен, запреще
нием употреблении пшеницы для 
винокурение 

Затянувшаяся война создавала все  
новые затруднения для сельского хо
зяйства. Непрерывные мобилизации от
нимали у  него рабочую силу. Пополне
ние иоискюго состава армии лишало 
его тяговой 'силы, & необычайно вы
росший спрос на мясо побуждал мно
гих хозяев к распродаже прочих видов  
скотского капитала. В том же направ
лении действовало сокращение кормо
вых рессурсов, поступавших прежде в; 
значительной мере с мирового рынка. 
Наконец, разрыв мировых торговых 
связей нарушил правильное снабжение 
минеральными удобрениями, ио 'отно
шению к -которым в мировом обороте* 
также существовало значительное' раз
деление труда.

Перечисленным отрицательным фак
торам развития сельского хозяйства в 
воюющих странах противостояли не
которые положительные. Правитель
ства отдельных государств, сознавая 
зависимость своей военной силы от 
продовольственных рессурсов страны, 
прилагали нѳ мало сил для поднятия 
сельского хозяйства. Они старались 
обеспечить земледельцев необходимы
ми средствами производства, кредитом 
и рабочими слотами. Добыча азота из- 
воздуха и широкое применение щруда- 
военнопленных были далеко не един
ственными мерами в этом направле
нии.

Но главную роль в поддержке сель-
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окого хозяйства должны были все- 
таки сыграть высокие пены на его

произведения. Темп их повышения 
•был так велик, что в большинстве слу
чае© европейские государства, как мы 
:видел‘и, заботились скорее о замедле
нии его, полагая, что и без того воен

ная кон’юнктура приносит неисчислин 
мые выгоды сельскому хозяйству. Ис
ключение из этого правиіла составила 
только Англия, которая наряду с уста
новлением предельных цен, как бы 
предвидя неустойчивость конъюнктуры 
после войны, издала в 1917 г. закон 
•о производстве хлебіа, гарантировав
ший производителям минимальные це
ны на б лет вперед.

Общие результаты положительных и 
отрицательных влияний войны; на 

•производство хлебных растений в 
•отдельных странах могут быть выра
жены изменением посевной площади 
сравнительно с довоенным временем, 
показанным в сравшітельно-статистіь 
‘ческом ю(бзоре современного состояния 
важнейших государств (т. XL, прил., 
'таблі 14).

За исключением Англии, где прави
тельственная политика привела к зна
чительному прогрессу за время войны, 
во всех остальных воюющих странах 
Европы, сельское хозяйство пришло в 
заметный, местами катастрофически^ 
упадок. В нейтральных европейских 
государствах за время войны произо
шел некоторый ш д ’ем, хотя и не весь
ма значительный, благодаря тому, что 
-эти страны находились слишком близ
ко к театру войны и  подвергались от
части таким ее вредным влияниям, 
как блокада, или подводная война. 
'Зато страны Нового Света, не исклю
чая принимавших участие в войне, ока
зались в особо благоприятных усло- 

•виях. Работая на повышенный спрос 
Европы и не неся слиткам тяжелых 
жеірітв для войныі, они сумели развить 
свое сельскохозяйственное производ
ство до небывалых размеров.

В момент заключения мира, сельское 
хозяйство земного шара характеризо
валось необычайным перевесом цвету
щих, полнокровных заокеанских стран 
над изуродованным и ослабевшим хо

зяйством европейских .государств.

Нужно отметить еще и внутренние из
менения в направлении сельского хо
зяйства, происшедшие за время войны. 
И в Старом, и в Новом Свете полевод
ство заняло относительно большую 
роль по сравнению со скотоводством, 
чем оно занимало до войны. Среди по
левых жѳ культур на первое место вы
двинулись продовольственные хлеба, 
оттеснив на задний план технические 
и кормовые растения. Все это было 
опять следствием войны и ее спроса 
именно на главнейшие продукты про
довольствия.

2. Послевоенные судьбы сельского 
хозяйства складывались также под 
влиянием разных причин, то поощ
рявших, то задерживавших его раз
витие и во всяком случае требовав
ших установления равновесия на ка
ком то ином уровне, чем тот, который 
создан был за годы войны.

Условия сельскохозяйственной эво
люции в 19і£—24 г.г. сложились опять 
по разному для Европы и Нового Све
та. Для воеівавших, а отчасти и  для 
нейтральных европейских стран пре
кращение войны означало прежде 
всего открытие границ и возврат бо
лее или менее, свободного движе
ния сельскохозяйственных продук
тов между отдельными странами. Уси
лению международного оборота и за
океанской конкуренции содействовало 
далее резкое падение морских фрах- 
тов, достигших, напр., между Сев. Аме
рикой и Англией 30-кратных раізмеров 
в декабре 1917 г. и затем после устра
нения опасностей подводной блокады., 
превышавших в конце 1921 г. уже ме
нее, чем в два раза уровень 1913 г. 
Внутри воевавших стран важным фак
тором экономического развития яви
лась отмена военно-продовольствен^ 
ного законодательства. Эпоха преобла
дания потребительских интересов за
кончилась и протекционистские госу
дарства- могли снова вернуться к си
стеме таможенной охраны местного 
еемледелия. Исключение составляла 
Германия, которая по Версальскому 
договору обязывалась сохранить от
крытые границы для сельскохозяй
ственных продуктов и которая, кроме 
того, по соображениям внутренней про
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довольстве иной политики продолжала 
удерживать часть военно-продоволь
ственного законодательства, касающую
ся- сдачи некоторой доли сел.-хоз. про
дукции по твердым предельным ценам. 
Другим внутренним фактором, содей
ствующим развитию земледелия вое
вавших стран, был приток людей, а 
частью и рабочего скота, из демобили
зованных- армий. Важную роль в по
слевоенной истории европейского зем
леделия суждено было сыграть '.обес
ценению деног, сделавшемуся, : нако
нец, очевидным и  разделившему все 
страны на группы с устойчивой, упав
шей и расстроенной валютой. Низкая 
валюта создавала естественный барьер 
против иностранных товаров и  форси
ровала производство и экспорт ’Продук
тов собственного производства. За из
вестными пределами обесценения д е
нег начиналось, однако, такое наруше
ние пропорций хозяйственной деятель
ности и такой рост цен на продукты 
промышленною происхождения, что 
расстроенная денежная система из 
премии местному земледелию превра
щалась в противодействующее ему 
средство.

Что касается Еон’гонктурьв цен на 
селъско-хозяйственныѳ продукты, то 
на фоне общего падешія их, наступив
шего после окончания войны, сельско
хозяйственные продукты понижались 
первоначально медленнее, чем промыш
ленные изделия. Так «продолжалось 
приблизительно до середины 1920 г., 
когда обнаружилась снова повыша
тельная тенденция всех цен и на этот 
раіз сельскохозяйственные товары ста
ли отставать от промышленных. Пюслѳ 
кратковременного пюд’ема © мировой 
кон’юкктуре наступила более или ме
нее продолжительная депрессия,» на
блюдающаяся и до настоящего вре
мени. Оельское хозяйство реагировало 
е а  нее понижением цен, превышающим 
средние покаватеши падения общето
варного уровня цен. В общем можно 
сказать, что юон’юнктура цен для с.-х. 
произведений была -наиболее высокой 
вскоре иосле жоеца войны, а  затем на
чалось медленное ее падение вплоть 
до 1924 г., когда умеренный мировой 
урожай и недород в СССР, создали

опять повышательные . тенденции. цен. 
(ср. табл. 42— 44 прилож  к XL-м у то
му).
• Перечисленные факторы действовали, 

не вое и не с  одинаковой силой в от
дельных странах. Европейское сель
ское- хозяйство не являет поэтому кар
тины однообразной эволюции после 
войны. Для некоторых, наиболее инте
ресных в этом отношении европейских 
стран помещ. ниже табл. № 1 и 2 дают* 
сведения о движении посеовов важней
ших культур и изменений размеров, 
скотовладения за б лет, непосредствен , 
но следовавших за  подписанием мира.

Среди • поименованных стран есть, 
примеры явного упадка, стационарно
сти, медленного и быстрого развития  
сельскохозяйственного производства.. 
Англия, не защищенная таможенными 
пошлинами и больше всего подвергаю», 
щаяся воздействию заокеанской конку
ренции, быстро утратила количествен
ные успехи сельского хозяйства, до
стигнутые за время войны. Германия 
обнаруживает довольно слабый под’ем,. 
задерживаемый тем ненормальным по-, 
ложеиием, в которое она поставлена 
Версальским миром. Сельское хозяй
ство Франции и Италии медленно рас
ширяется, постепенно приближаясь к. 
довоенному уровню. Наконец, Румы 
ния являет картину необычайно бы
строго развития и земледелия и ското
водства. В таком же темпе приблизи
тельно развиваются и другие сельско
хозяйственные страны Европы—Испа
ния и Польша.

Таблица № 3 показывает, как изм е
нилась посевная площадь во всей Ев
ропе.

В общей -сложности сельское хозяй
ство Европы неуклонно расширяемся 
после войны, То направление, которое' 
оно при этом принимает, характери
зуется более быстрым ш  сравнению- 
с полеводством восстановлением и 
развитием скотоводства, особенно сви
новодства. Системы полеводства, оче
видно, также приспособляются к этим 
заданиям и прежде всего развивают 
кормовые хлеба и кормовую площадь. 
Технические растения—лен и конопля,, 
дав необычайно сильный скачек квер
ху в первые два года после войны, за -
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. . . . . .  Таблица Л? 1.
Посевная площадь важнейших чультур (в тыс. гектаторов).

СТРАН Ы.

1. Германия.
Пшеница ' . •. . . . 
Рожь. . . . . . .
Ячмепь.*....................
Овес . . . . . .

Ит о г о
2. Франция.

Пшеница..................
Рожь . . ................
Я ч м ен ь....................
Овес . . . .  . . .

И X о г о
3. Великобритания.

Пшеница...............................
Рож ь.......................................
Я ч м еп ь ...................   . . .
О вес..................   . 4 . . .

И т о г о ,
4. Италия.

П ш еница....................
Р о ж ь ........................ ...
Я ч м ен ь.......................
О вес......................   . ,

1.287 
4.353 

. 1.106

1.375
4.285
1.193
3.213

1.441 
4.265 . 
1.136 
3.161

2.374 1.478 1.467
4.143 4.365 4.260
1.152 1.301 1.445
3.201 3.525 3.344

4.70S
813
508

2.952

10.066

5.094
869
664

3.350

ю.соз

5.3S2
901

9.870

5.290
888
693

3.436

8.981

960
45

757
2.081

9.977

801
41

829

3.843

4.286
110
194
457

И т о г о .
5. Румыния.

П ш ен нца....................
Р о ж ь ....................... *
Ячмень . . . . . .
О вес...........................

5.047

1.728
303

П т о г о ,

4.569
114
200
469

5.352

2.023
316

1.400
966

4.705

844
34

721
1.796

10.307

37
685

1.775

3.395

4.767
116
219
485

4.650
129

5.533
897
6S1

3.423

3.428
870
693

3.464

10.534

731
* 32 

602 
1.333

8.455

648
27

594
1.346

2.6'

4.676
127
230
495

2.615

4.564
127
240
510

5.5S7

2.4S8
326

1.569
1.239

5.622

1.727
1.333

5.528

2.691
270

1.878
1.345

5.441

3.172
205

1.851
1.287

Скот (в тысячах голов) (Европа).

6.184 6.515

Таблица Ж  2.

с т р а н ы .

1. Германия.
Лошади
Рогат, с к о т ........................
О в ц ы ....................................
Свиньи ................................

2. Франция.
Лошади.................................
Рогат, с к о т .........................
О вц ы .....................................
Свиньи .................................

3. Великобритания.
Лошади.................................
Рогат, с к о т ........................
О в ц ы ....................................
Свиньи ................................

4. Италия.
Лошади.................................
Рогат, с к о т ........................
О в ц ы ....................................
Свиньи .................................

5 . Румыния.
Лошади.................................
Рогат, с к о т .........................
О в ц ы ....................................
Свиньи ................................

3.503 
16.524

5.373
11.594

2.503 
12.789

9.022
4.389

990 (1918) 
6.240 (1918) 

11.754 (1918) 
2.389 (1918)

1.380
4.634
7.991

717

3.588
16.806
6.150

14.178

2.635
13.217

9.406
4.942

1.699
7.499

20.163
2.224

990
6.239

1.485
4.730

1921 г. 1922 г. 1923 г.

3.666
16.790

5.891
15.818

3.651
16.317
5.566

14.679

16 553 
6.094 

17.226

2.706
13.343

9.600
5.166

2.778
13.576

9.782
5.196

2.848 
13.749 

9.925 
5.406

1.718
9.477

20.955
2.755

1.668
7.700

20.621
2.567

1.597
7.791

21.156
2.985

_ _ _
__ — — '
_ — —
- —

1.6S7
5.520

11.194
3.132

1.802
5.746

12.321
3.142

1.960
6.253

14.136
3.462
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тем также резко упали и яѳ занимают 
теперь, как и  прежде, видного места в 
сельском хозяйстве Европы. Послед
нее, очевидно, мало по-малу возвра
щается к довоенным пропорциям, си

стемам и географическому расположе
нию. Процесс этот, однако, юротекает 
трудно и с /большими усилиями. В ц е
лом сельское хозяйство Европы не 
достигло еще довоенного уровня при
близительно на Î5—20% и ликвидация 
.этого наследия войны с каждым го

дом проходит все более медленным  
темиом. •

В отдельиыіх странах послевоенная 
реорганизация принимает настолько 
болезненные формыі, что начинает на
поминать (кризис и вызывает энергич
ные жалобы сельских хозяев. В Гер
мании, наяір., главным образом, вслед
ствие недостаточного' применения фо
сфорных удобрений, потребление ко
торых даже в 1921—22 г. не (превыша
ло половины довоенной нормы, уро-

Таблица № 3.
Посевная площадь в Европе (в тыс. гектаров).

С Т Р А НЫ.

Европа (без СССР).
Пшеница..................................
Роясь........................................
Ячмень ....................................
Овес...........................................

1920 г.

24.531
14.359
10.264
17.381

И т о г о . 66.535

25.953
14.924
10.420
17.875

19.172

26.086
15.Е68
10.637
18.470

70.761

26.550
15.949
11.036
18.690

72.225

жай того же года был на 16 — 86% 
ниже довоенного уровня, а недостаточ
ное кормление животных понизило 
убойный вес скота до 152 клгр. в 1920 
году [против 250 довоенных и удой до  
1250 литр, против 2400 до войны. Низ
кий уровень 'производительности сель
ского хозяйства единогласно об’- 
ясняется низкими же ценами на сель

скохозяйственные продукты.
Во Франции известный знаток сель

скохозяйственных отношений П. Ка- 
зио свидетельствует, что после крат
ковременного увлечения сельским хо
зяйством, непосредственно после вой
ны, наступило быстрое разочарование. 
Крупные хозяйства, основанные в тот 
же период со щедрой помощью госу
дарства, оказались убыточными, не
смотря на прекрасное ведение дела. 
Высокие цены оказались обманчивым 
отражением упавшей валюты. Они не
достаточны, чтобы обеспечить прочный 
сельекохозяйственный люд’ем.

В Англии отмеченное выше падение 
•посевной площади внаменует переход 
к более выгодному интенсивно^ското
водческому и огородному направле
нию сельскохозяйственного производ
ства. Процесс этот ороходит, однако, в 

•такой реізкой форме, что правитель-1

ство кроме фиксации минимальных 
цен (закон 1917 г.), установления ми
нимума заработной платы, запреще
ния повышения рѳшгы и требований 
правильного ведения хозяйства, выну
ждено с  1928 г. прибегнуть еще к си
стеме субсидий—для поддержания па
дающего сельского хозяйства.

При всем разнообразии причин, за 
трудняющих развитие европейского зе 
мледелия, одной из главных и общих 
является, бесспорно, конкуренция за 
океанских стран. Послевоенное разви
тие сельского хозяйства в главнейших 
экспортных странах Нового Света —
С. Штатах, Канаде, Аргентине, Б рази
лии ш Австралии—складывалось под  
влиянием тех же факторов, которые 
действовали и для Европы, только в 
большинстве случаев в обратном их  
значении.

Открытие границ, уменьшение риска 
морских перевозок и падение фрахтов 
усилили коЕкурентно-спюсобность за 
океанского земледелия и увеличили 
европейский спрос* Благоприятным 
фактором оказалась также экономиче
ская изоляция важнейшего конкурен
та, — России. Главнейшими препят
ствиями в расширении рынков сбыта 
оказались, прежде всего, падение по
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купательной силы европейского насе
ления и низкий курс денег в ряде важ
ных стран-потребитедъниц (Герма- 

.ния, Италия, Франция, Бельгия и др.). 
Не без влияния осталось и повышение 
производительности европейского зем
леделия, не достигшее, правда, дово
енного уровня, во всѳ же с успехом  
оттеснившее часть заокеанского хлеба.

О том, каш е из перечисленных фак
торов перевесили, свидетельствуют 
цифры табл. № 4 и 5. ,

Повсеместно, после бур-нош под’ема 
.во время войны, захватившего отчасти 
и шервый год мира, началось стацио
нарное состояние, а по ■ отношению к 

.главному экспортному товару—пшени
це и средствам производства — скоту 
.даже прямое падение. Несколько менее 
пострадали, повидимому, Канада и 

.Аргентина, особенно тяжело отрази
лись послевоенные годы на С. Штатах. 

.Депрессия превратилась здесь в на
стоящий сельскохозяйственный кризис. 
Четыре специальных комиссии, рабо
тавших летом 1923 т. над выяснением 
его причин, пришли к заключению, что 

■они лежат, главным образом, в общем 
мировом перепроизводстве зерновых 
продуктов. Опрос на внутреннем рынке 
не может быть увеличен, ибо он достиг 
максимума за  годы военного расцвета 
американского благополучия. Наде
жды н-а расширение емкости европей
ских рынков наталкиваются на пре
пятствия, в виде расстроенных денеж
ных систем и роста собственного про
изводства в европейских странах. Ши
роко организованная кредитная и ко
оперативная помощь американскому 
фермеру не решает вопроса, ибо, вре
менно облегчая положение, она приво
дит в конце-концов к еще большему 
перепроизводству и затруднениям в 
сбыте. В качестве единственного исхо
да для американского земледелия ре
комендуется обратить внимание на пе
ресмотр своих хозяйственных целей. 
Промышленные штаты? должны сосре
доточиться на производстве скотовод
ческо-огородных культур, могущих
найти расширяющийся местный рынок. 
Этим облегчится положение и чисто
земледельческих штатов, ведущих 

исключительно экспортное хозяйство

и вынужденных делить свои рынки с 
продукцией промышленных районов. 
Но данным анкеты, произведенной упо
мянутыми; выше комиссиями, амери
канские фермеры намерены были со
кратить в 1923/4 году ш еевы  озимой 
пшеницы на 15%. и увеличить откорм 
свиней на 28%.

Общий вывод, который может быть 
сделан на 'основании предыдущего об
зора послевоенного развития сельско
го хозяйства, сводится к тому, что в 
важнейших странах мира, связанных 
узами международного обмена, насту
пила довольно длительная депрессия* 
обостряющаяся местами до интенсив
ности настоящего сельскохозяйствен
ного кризиса. Переход к более высо
кой кон’юнктуре будет зависеть, пови
димому, во-1-х, от развития покупа
тельной силы Европы и укрепления 
ее денежных систем и, во-вторысх, 
от реорганизации сельскохозяйствен
ного производства, принявшего узко- 
продовольственное, зерновое напра
вление во время войны и возвращаю
щегося теперь в формам интенсивного 
скотоводческо-огородного хозяйства в 
промышленных и аграрно-промышлен
ных странах, с предоставлением зер
новой продукции экстенсивным, чисто 
земледельческим мировым районам.

3. Социальные отношения в сель
ском хозяйстве могут рассматривать
ся под углом зрения: во-1-х, рабочего 
вопроса и, BO-2-X, борьбы за преоблада
нию между крупным и мелким хозй* 
ством. Поскольку рабочий вопрос яв
ляется вопросом об экономическом по
ложении наемного труда в сельском 
хозяйстве, ва последние десять лет 
произошли следующие изменения. Вой
на вызвала почти повсеместное рез
кое повышенно заработной платы в 
сельском хозяйстве, первоначально 
превосходившее вздорожание жизни. В 
европейских воюющих странах глав
ной причиной этого явления были об
ширные мобилизации, лишившие сель
ское хозяйство рабочих рук, к тому жѳ 
в самое горячее время года, к моменту 
уборки хлебов. Правительства воюющих 
стран прилагали ©се усилия, чтобы 
увеличить приток рабочих сил к з-еа&. 
ле. Германия первая в .широком мас-

18
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Таблица № 4. 
Посевная площадь важнейших культур (в тыс. гектаров).

С Т Р А Н  Ы. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 r. j 1923 г. 1924 г.

1. Соединен. Штаты.
Пшеница ............................... •
Р о ж ь ..........................................
Ячмень ......................................
О в е с ..........................................

30.633
2.552
2.720

16.333

24.744
1.784
3.076'

17.196

25.997
1.832
3.000

18.411

25.219
2.700
2.961

16.507

23.597
2.087
3.199

16.525

21.780 
1.755 
3.059 

j 8.845

і

І І т о г о ................

2. Кгнгда.
П ш еница..................................
Р о ж ь ..........................................
Ячмекь....................... ...
О в е с ..........................................

52.238

7.740
308

1.076
6.051

46.800

7.378
263

1.033
6.414

49.240

9.413
746

1.831
6.859

47.387

9.074
852

1.052
5.885

45.408

9.175
586

1.427
5.822

45.439

9.107
361

1.379
5.860

И т о г о ................I

3. Яргентима.
П ш еница...................................
Р о ж ь ..........................................
Ячмень ......................................
Овес . . . . . .  ....................

4. Австралия.
П ш еш іца............... ...
Р о ж ь ...........................................I
Ячмень.......................................i
О в е с ...........................................

5. Бриганск. Индия.
П ш епица....................................
Р о ж ь ...................................
Ячмень ...................  I
Овес . .......................................j

15.175

6.053

271
931

2.598
1

108
432

9.631

2.922

15.088

6.076
88

250
834

3.671
2

135
379

12.118

3.460

18.849

5.763
98

251
852

3.933

121
296

10.434

2.884

16.863

6.573
148
242

1.059

3.951
2

138
410

11.415

3.383

17.010

6.967
128
258

1.112

3.846

12.482

2.995

16.707

7.185

1.071

4.042

12.617

Таблица 5.
Скот (в тыс. голов).

С Т Р А Н Ы . II 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г.

1. Соедин. Штаты
Лошади.......................................... 19.766 19.208 19.056 18.627Рогатый скот . . . . . . . 67.120 65.587 66.059 67.240Овцы . . .  . . . .  ........................ 39.025 37.452 36.327 37.323Свиньи . . . .  ........................... 1 59.344 56.097 58.127 68.227

2. Канада.
Лошади.......................
Рогатый с к о т ........................

3.400
9.572

3.814
10.206

3.649
9.720

3.531
9.246О вцы ..................................................

Свиньи ...................................
3.721
3.517

3.675
3.905

3.264
3.916

2.754
4.405

5. Аргентина.
Лошади.......................................
Рогатый с к о т .......................  .

9.367
27.943

9.432
28.138 37.067 -

Овцы . . .  ...............................
Свиньи ....................................... 45.996

3.237
46.134
3.221

36.269
6.437 -

4. Лвстрапия.
Лошади.......................
Рогатый с к о т ....................
Овцы............... ...................
Свиньи . . . . .  ................

2.416
13.500

2.438
14.530

2.390
14.337 -

77.898
764

82.226
960

78.803
541 -

5. Британск. Индия.
Лошади...........................
Рогатый с к о т ....................
Овцы...........................
Свиньи . . . . . .

2.149
142.421
34.084 1

2.197
142.987
34.574

2.198
143.377
34.012

II ~  1 ~ “ — Г
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штабе -организовала труд военноплен
ных. Франция через специально орга
низованные бюро труда сумела прав- 
влечь ие нейтральных стран по пре
имуществу Швейцарии и Испании, до 
1 января 1Ö18 г. свыше 234.000 сельско- 
хозяйствнных рабочих. Англия в на
циональном масштабе организовала 
обучению городских женщин и привле
чение их к сельскохозяйственным ра
ботам и т. д. Все эти меры не могли 
насытить спроса на труд. Считая вы
сокую заработную плату наилучшим 
способом обеспечения сельскохозяй
ственных работ, английское прави
тельство уже в 1817 году второй ча
стью закона о производстве хлеба, га
рантировавшего фермерам на б лет ми
нимальные цены, провело и регулиро
вание заработной платы во всем коро
левстве. Оио было осуществлено со
зданным на паритетных началах из 
фермеров и рабочих центральным бюро 
труда и его местными отделениями, 
установившими повсеместно периоди
чески пересматриваемую сложную -си
стему расценок, наряду с ограниче
нием рабочего времени 48 час. в неде
лю зимой и 54 летом и с дополнитель
ной оплатой сверхурочного времени.

Высокие расценки труда от воюющих 
стран перебросились и в нейтральные 
или мало затронутые войной государ
ства, где расширение запашек и высо
кие цены на продукты -продовольствия 
создавали и дополнительный спрос на 
рабочие руки. В Норвегии и Дании 
заработная плата выросла за  время 
войны в 2—2% раза, в Канаде уже в 
1917 г. осенний месячный заработок 
сельсшхоеяйств. рабочего поднялся 
до 60—75 дол. в месяц, т. е. достиг не
бывалой высоты.
• Демобилизация 'армий вернула ра
бочие силы деревне, окончание войны 
понизило кон’юнктуру сельскохозяй
ственных цен, а последствия бумаж
ного денежного хозяйства повысили 
стоимость жизни. В результате сово
купного действия этих причин реаль
ная заработная плата с.-х. рабочих 
должна была понизиться и, действи
тельно, ио одной официальной анке
те 1920 г. оказалось, что по всей тер
ритории Франции заработная плата

разных категорий с.-х. рабочих воз
росла по сравнению с  1915 г. в 2—3 
раза, а стоимость жизни увеличилась 
в среднем в 4 раза.

Наряду с ослаблением экономиче
ской кон’юнктуры, окончание- войны 
принесло, однако, с.-х. рабочим усиле
ние их политического влияния. Народ
ные массы, в течение войны скован
ные обещанием гражданского мира, 
теперь пред’являли свои счета, под
крепленные революционными взры
вами в побежденных странах. Прави
тельства других стран пошли на 
уступки. Последовавшие за оконча
нием войны годы были периодом весь
ма радикального законодательства в 
области рабочего вопроса вообще и по' 
отношению к регулированию условий  
груда сельскохоз. рабочих в частности. 
В Германии уже 24/1 191'9 года было 
опубликовано «Временное положение 
о сельскохозяйственном труде». Оно 
устанавливало продолжительность ра
бочего дня средним числом в 8, 10 и 
11 часов по триместрам сельхоз. года, 
а также регулировало жилищные усло
вия рабочих. Заработная плата 
устанавливалась системой коллектив
ных договоров, число которых достиг
ло 300 ужѳ в 1920 году. Чехослова
кия пошла дальше всех и законом о т - 
13 янв. 1919 г. ввела 8 час. рабочий 
дгрь в сельском хозяйстве.. Довольно 
строго проводимый в жизнь, он повы
сил долю заработной платы в цеш  
продукта с 16 до 60%. Тремя последо
вательными декретами от 3/ГѴ\ 2 /У Ш  
1919 г. и 15/1 1920 г. делалась попытка 
ввести 8-час. рабочий день в Испании,, 
но встреченная жестоким сопротивле
нием аграрных кругов, регламентация 
рабочего времени подверглась суще
ственным ограничениям. О такое же- 
сопротивление земледельцев разби
лось в Голландии предположение .р а с
пространить на с ель саде хозяйство- 
закон 1 ноября 1919 г.—о  8-часовом дне- 
в промышленных предприятиях. В  
других странах требования 
рабочих имели успех по преимуще
ству в области регулирования зара
ботной платы. Система коллективных 
договоров после ряда забастовок ле
том 1919 г. была нроведена осенью-

18*
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того же года в национальном масшта
бе по всей  Швеции. Коллективные до
говоры получили распространение и 
во Франции, при чем здесь, сопроти
вляясь введению 8-часового дня, фер
меры выдвинули идею участия рабо
чих о  прибылях и частично начали 
проводить систему скользящей зара
ботаю# платы в соответствии с ценою 
зерновых хлебов.

В итоге, т. обр., послевоенный пе
риод характеризуется значительными 
успехами в области рабочего- законо
дательства и  улучшением положения 
с.-х. рабочих, несмотря на ухудшение 
общей сельскохозяйственной кон‘юнктуры

4. В социально-экономической борь
бе между крупным? и мелким хозяй
ством в земледелии уже задолго до 
войны наметилась количественная по
беда на стороне мелкого. В эиохи кри
зиса или застоя мелкое хозяйство вы
игрывало, во-первых, потому, что от
носительно большая часть его продук
ции не проходит через рьшок., не 'за
висит от цен и непосредственно 
поступает в потребительский до_ 
ход хозяйствующей семьи; во-вторых, 
потому, что самый доход этот вклю
чает не только выручку от аксшюата- 
•ции материальных средств производ
ства, шо ni заработную плату работаю
щих членов семьи. Относительно боль
шая часть валового дохода мелкого 
хозяйства рассматривается, как доход 
чистьгй, и потому самое хозяйство мо
жет выдержать более глубокое- п аде
ние валового дохода, чем хозяйство 
крупное, вынужденное оплату труда 
относить к издержкам производства. 
В период высокой кон’юнктуры по тем 
же' причинам мелкое хозяйство может 
обращать относительно большую часть 
дохода на покупку земли, уплачивая 
за  нее такие цены, при которых вла
дельцам крупных хозяйств становится 
выгоднее продавать имения, чем орга
низовывать на них производство. Не 
вдаваясь в подробности обычного п е
речисления выгод и недостатков ка
ждой формы организации сельского 
хозяйства, ва основании одних ука
занных выше причин можно утвер
ждать, что мелкое- хозяйство должно 
выигрывать почву4 у  крупного.

Последнее, однако, но оказалось 
обреченным на полную гибель. Оно не 
могло только оставаться господствую
щей формой организации поле
водства, ни по числу хозяйствую
щих единиц, ни по занимаемой ими 
площади. Зато определились некото
рые отрасли сельского хозяйства, где  
преимущества крупного хозяйства ска
зывались с такой силой, что их не мо
гли разрушить даже особенности не
капиталистического счета издержек  
производства у  конкурирующих мел
ких хозяйств. В общем, в старых евро
пейских странах наметилось раз
деление труда м еж ду разными 
формами производства и образовалась 
некоторая нормальная пропорция 
крупных, средних и  мелких хозяй
ственных единиц, с  «сильным преобла
данием последних.

Всѳ сельскохозяйственные переписи 
последней трети XÏX ® начала X X  
века показывали одну и ту  же карти
ну, В перенаселенных европейских 
странах происходило довольно бы
строе вытеснение крупного хозяйства 
мелким, или, в лучшем случае, за счет 
обоих крайних полюсов вырастало 
среднее? все-таки по преимуществу 
крестьянское хозяйство. В колонизи
рующихся заокеанских странах тот же 
факт экономического превосходства 
средних размеров хозяйств находил 
себе выражение не в физическом вы
теснении крупных, а в занятии новых 
земель именно средними фермами, 
применяющими наряду с  наемным и 
свой собственный семейный труд.

К сожалению, состояние аграрной 
статистики, особенно оскудевшей за  
последние годы, не позволяет просле
дить, как изменились за  1914—23 гг. 
пропорции крупного и мелкого произ
водства в сельском хозяйстве отдель
ных стран. Отрывочные данные сви
детельствуют, что в Европе процесс 
перераспределения земельной соб
ственности и обрабатываемой площа
ди продолжайся в том же направле
нии, как и до войны.

В заокеанских странах земельного 
простора последнее десятилетие не 
дало такой -передвижки в сторону мел
кого и среднего производства, какая
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наблюдалась в перенаселенной Евро
пе. Наибольший прирост числа хо
зяйств произошел в средних и средне
крупных хозяйствах, сумевших лучше 
всего попользовать конъюнктуру вой
ны. Отрывочны» и слитком суммар
ные данные о движении землепользо
вания не дают, конечно, представле
ния о совокупности экономических и 
социальных условий, в которых скла- 
дывалняь за  последние годы кон 
курентная борьба крупного и мелкого 
производства. Исключительные собы
тия этого периода внесли существен
ные изменения в установившееся до 
войны соотношение сил и заметно 
повлияли на темп и направление 
аграрной эволюции. Изменения эти ' 
коснулись, главным образом, европей
ских стран, где нужно различать два 
периода, совокупность обстоятельств 
которых оказывалась благоприятной 
то крупному, то мелкому хозяйству.

В течение самой войны и особенно в 
странах, принимавших в ней главиое 
участие, целый ряд условий скорее 
улучшил, чем ухудшил общие условия 
конкуренции крупного хозяйства. 
Крупные с.-х. предприятия воюющих 
стран несомненно больше были затро
нуты мобилизацией мужского населе
ния, чем мелкое, перегруженное се
мейным ірудом  крестьянское хозяй
ства Оно потеряло и пришлых ино
странных рабочих и собственных ба
траков и 'Предложение избыточного 
труда окрестного населения. Повыше
ние заработной платы также ухудши
ло хозяйственный баланс таких пред
приятий. Но с другой стороны, глав
ные усилия государственной власти 
по снабжению сельского хозяйства 
рабочими руками относились прежде 
всего к крупным хозяйствам. Они жѳ 
в первую очередь получали дешевый, 
почти даровой труд военнопленных. Им 
же на пользу (в большей степени, чем 
полунатуральным мелким хозяйствам) 
шло повышение цен, поскольку оно не 
парализовалось военнопродовольствен
ной политикой государства.

Реквизиции и поставки по твердым 
цеиам также падали тяжелее на круп
ное хозяйство, чем на мелкое, уже по 
одному, тому, что государству легче

бьтло иметь дело е  небольшим числом 
крупных поставщиков, чем с сотнями 
тысяч и с миллионами распыленных 
держателей минимальных запасов про
довольствия. Но, с  другой стороны, 
однако, поскольку военно-продоволь
ственная политика преследовала иѳ 
только потребительские, но и произ
водственные цели, ее поощрительные 
мероприятия, в виде премий, кредита, 
снабжения инвентарем и т. п., опять 
шли скорее на пользу крупных по
ставщиков, чем мелких семейно-потре
бительских хозяйств.

Наконец, крупные хозяйства, как бо
лее культурные, и подвижные в своих 
организационных планах, легче могли 
приспособиться к новым целям и усло
виям сельскохозяйственного производ
ства и придать ему То направление«, 
которое подсказывалось потребителями 
войны, новым соотношением цен в  но
вым продовольственным законодатель
ством. Данные одного немецкого авто
ра., Г. Зибера, показывают, что в Гер
мании, напірі, окончательный итог всех 
перечисленных выше факторов сло
жился в пользу крупного хозяйства. 
При сопоставлении нескольких Счето
водных балансов оказалось, что дохо
ды крупного хозяйства возросли (в 
обесцененной валюте) к 1917 г. по срав
нению с 1913 г. в гораздо большей 
степени, чем доходы крестьянского1 
хозяйства, и что последнее потеряло 
преимущество даже в основной своей 
скотоводческой твердыне, потрясенно« 
запрещением скармливать хлеб жи
вотным. *

Последовавший период отмеічен иным 
соотношением сил. Целый ряд у  слови fi 
оказался или прямо благоприятным 
для мелкого хозяйства или относи
тельно мен-ее вредным, чем для хозяй
ства крупного.

Уже через 2 года после заключения 
мира сельское хозяйство, как мы' ви
дели, очутилось в сфере кризиса или, 
по крайней мере, депрессии и длитель
но низких цен. Мелкое крестьянское1 
хозяйство, потребляя в -натуре значи
тельную часть своего производства,, 
легче реагировало на кризис сбыта, 
чем работающее исключительно на ры
нок крупное хозяйство. Коллективное
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исследование 3 германских авторите
тов (Бринкман, Гагман и Ланг) пока
зало, что уже в 1920/21 г. расходы  
крупного хозяйства поднялись в 9—10 
раз, а валовой доіход увеличился всего 
в 7—8 раз. Для Франции один из вид
ных знатоков вопроса (Казио) свиде
тельствует, что все многочисленные 
имения, возникшие в короткую эпоху  
грюндерства после войны, теперь все 
показывают значительный убыток. 
Только крестьянское хозяйство* может 
выдержать те ненормально низкие, 
цены, которые установились в Европе 
и за океаном. ,

Другое условие, -благоприятствую
щее мелкому хозяйству, выросло из  
того направления, которое приняла или 
готовится принять эволюция сельско
хозяйственного производства после 
«войны, Цри ; низких ценах на зерновые 
хлеба каждая страна спешит перейти 
к производству скотоводческоі-огород- 
иых, продуктов. Но в, этих труідоі-ин
тенсивных отраслях хозяйства все 
преимущества, как известно, на сторо
не перегруженного запасом семейного 
•труда и лично ведущего дело крестьян
ского хозяйства.

Упомянутое выше обострение соци
ального ©опроса, наступившее тотчас 
п о сл е , заключения мира, также осла
било позицию крупного хозяйства, как 
со стороны рабочего вопроса, тз.к и в 
смысле конкуренции с мелким земле
пользованием. Демобилизация армий, 
правда, вернула сельскому хозяйству 
наемный труд, но рост .профессиональ
ных организаций и новое законода
тельство усилила позицию рабочих в 
такой степени, что увеличение пред
ложения рабочих сил. не вызвало па
дения" заработной .платы и в эпоху кри
зиса и низких хлебных цен. Мелкое хо
зяйство, не пользующееся наемным 
трудом, получало, таким образом, еще 
одно преимущество перед крупной ор- 
гашизацией -полеводства.

С другой стороны, социально-эконо
мические требования после войны были ' 
предъявлены не только рабочим клас_ | 
‘СОМ, но и другими? слоями населения, ! 
составлявшими главные кадры дей- ! 
ствукжцих _ армий. Среди них немало- ‘ 
важное место занимали мелкие земле*-1

дельцы, основной нуждой которых 
всегда являлся земельный голод. Удо
влетворить его можно только за счет  
других форм землевладения. В меру 
организованности и социального влия
ния крестьянских масс правительства 
воевавших государств вынуждены бы
ли вдти навстречу их требованиям, п у . 
том продажи государственных земель  
и радикального аграрного законода
тельства.

Важную выгоду почерпнуло кресть
янское хозяйство1, наконец, в междуна
родно-политической обстановке, сло
жившейся после войны. Версальский 
імир создал целый ряд новых государ
ственных образований и  радикально 
перекроил всю карту Центральной 
Европы. Новые государства в стремле
нии укрепить свое внутреннее и внеш
нее положение, естественным образом  
должны были искать опоры в 
наиболее мощных классах населения, 
а таким классом в 'большинстве этих  
колитических новообразований было 
крестьянство.

Так, в итого одновременного дей
ствия экономических, социальных и по
литических причин, для мелкого хозяй
ства сложилась после войны исключи
тельно благоприятная кон’юнктура. 
Естественный ход сельскохозяйствен
ной эволюции и условия мирового рын
ка (выдвинули на первый ігоіан как раз  
те культуры и отрасли производства, 
в которых наибольшими техническими 
преимуществами обладает мелкое хо
зяйство. Рост политической организо
ванности крестьянства заставил счи
таться с ого интересами. Полежи твер
дой опоры со стороны новых прави
тельств довершили остальное.

5. Прямым следствием усилившегося 
влияния земледельческих средних клас
сов явилось обширное аграрное зако
нодательство послевоенного времени. 
Волна его прокатилась по всей Европе, 
захватив даж е самые консервативные 
страны. Не везде оно имело одни и то 
же формы и одинаковую цель. В -глав
ных странах-победитѳльницах, •социаль
ный строй которых оказался наименее 
расшатанным, новоё законодательство 
ограничилось усовершенствованием или 
упрощением действующих ш р м  зш е-
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лытпо права, созданием частных за
конов, удовлетворяющих потребность в 
земле участников войны и в крайнем 

■случае усилением политики внутрен
ней колонизации. Так, в Англии закон 
1022 г. упростил чрезвычайно сложное 
исторически наслоявшееся земельное 
право, устранил целый ряд феодальных 
пережитков, сократил виды собствен
ности на землю, облегчил оборот зе
мельных участков и создал залоговое 

'право болѳѳ близкое к современным 
понятиям. Во Фраиции новые законы 
определили только порядок наделения 
землей участников мировой войны и 
создали льготный кредит, поощряющий 
развитие мелкой собственности. В та
ких же сравнительно узких пределах

• осталось земельное законодательство 
и в мелких нейтральных странах, как 
напр., в Дании где в 1917 и 1921 г.г. 
были изданы законы, покровительству
ющие созданию мелких ферм. Из побе
жденных стран умеренными реформа
ми ограничилась Германия, где до вой
ны имелось наиболее старое и развитое 
законодательство о внутренней коло
низации.

Гораздо радикальнее оказались го
сударства средней и восточной Европы, 
а также Балканского полуострова. Здесь 
социальные потрясения были сильнее,1 
чем на западе. Многие из государств 
только что образовались после рево-.

• люции и освободительных войн. На
родные массы находились в состоянии ! 

•сильного возбуждения. Большинство из 
стран откосились, ‘наконец, к числу 
земледельческих, где аграрный во
прос ощущался особенно остро и всегда 
стоял в центре политической борьбы. 
Земельное законодательство при таких 
.условиях не могло ограничиться скром
ными рамками обьгчных законов о вну
тренней колонизации, земельном кре
дите и т. п. В силу необходимости оно 
приобрело характер широкой аграрной 
реформы, местами по своим ршульта- 
там напоминавшей аграрную револю
цию. Не без влияния, особенно на смеж
ные государства, оказалось и  соци
алистическое законодательство СССР 
Страны, проводившие земельную ре-

• форму в годы успехов революционной

борьбы в России, не могли не огля
дываться иа ее способы разрешения 
земельного вопроса.

■Из числа государств, осуществивших 
земельную реформу в послевоенные 
годы, известны законы Чехо-Оловаікіт, 
Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, 
Греции, Польши, Литвы, Латвии, Эсто

н ии  и Финляндии. Земельные законы 
; отделышк стран отличаются друг от 
друга, как по об’ему, так и ио содер
жанию. В одних государствах имеют
ся детально разработанные положения, 
в других земельные нормы «носят ха
рактер наспех изданных постановле- 

, ний, стремящихся разрешить отдель
ные -наиболее острые вопросы и откла

дывающих систематическое законода
тельство до более позднего времени. 
Тем не менее из всех новых законюв 
можно вынести за  скобки некоторые 
общие черты, показывающие в каком 
направлении разрешен аграрный во
прос во всех странах, пытавшихся за
конодательным путем урегулировать 
свои земельные отношения.

Основной целью нового земельного 
! законодательства является создание и 
укрепление мелкого крестьянского хо
зяйства. Иногда формулировка этой 
цели приобретает определенно выра
женный социально-политический ха
рактер, и издание земельного закона 
мотивируется желанием удовлетворить 
справедливые притязания на землю 
беднейших слоев сельского населения; 
иногда мотивировка принимает более 
экономический характер, и создание 
приеелигированного положения для 
мелкого земледелия об'ясяяется на
родно и частнохозяйственными пре
имуществами последнего.

В том и в другом случае удовлетво
рение земельных нужд мелкого хозяй
ства может быть произведено только 
за счет земель, принадлежащих дру
гим категориям владельцев. Следу
ющей общей чертой аграрного законо
дательства является, поэтому, 'создаг 
ние норм, определяющих порядок обра
зования специального земельного фон
да, за счет которого происходит наде
ление землей мелких владельцев. Го
сударственный земельный фонд обра



559 Четырехлетия« война 1914—191.8 г. 560»

зуется ш  земель различных катего
рий. Сюда прежде всего и -повсемест
но поступают казенные, церковные и 
излишки общественных (земель. Не до
вольствуясь этим, закон в той или 
иной форме налагает руку на частное 
крупное землевладение. Вопрос о при
нудительном отчуждении частновла
дельческих имений затрагивается во 
всех без исключения земельных зако
нах, хотя в этом пункте не звое реше
т я  единодушны.

Одни государства производят свое 
вмешательство в права собственности 
довольно осторожно, приравнивая усло
вия принудительного отчуждения зе
мли к известным всем гражданским 
кодексам случаям отчуждения частной 
собственности в общегосударственных 
интересах. Принудительное отчужде
ние рассматривается в этих случаях, 
как последнее средство применяемое 
после того, как исчерпаны все способы 
исполнения земельного фонда, включая 
добровольную продажу частных владе
ний.

Другие земельные законы возводят 
принудительное отчуждение в систему 
и принципиально отвергают существо
вание крупной собственности. Переход 
частных владений в государственную 
собственность считается первым актом 
всей земельной реформы, который дол
жен быть выполнен независимо ют даль
нейшей судьбе земельного фонда, 
иногда даже независимо от действи
тельной потребности в земле наделя
емых ею -категорий населения.

Разница во взглядах законодателя 
на смысл принудительного отчуждения 
отражаются и на способах вознаграж
дения бывших собственников. Тогда 
как в первом случае выкуп отчуждае
мого имущества прошводится по пол
ной стоимости и го возможности за на
личный расчет, во втором устанавли
вается способ оценки гораздо меее© 
благоприятный для бывшего владельца. 
Иногда—это довоенная цена земли, без 
учета падения ценности денег; иногда 
это только половина современной ры
ночной цены; иногда выкупная цена 
понижается, кроме того, пропорцио
нально увеличению размеров отчуж

даемой собственности, уплата всегда 
производится долгосрочными низко
процентными обязательствами; в иных 
случаях вознаграждение только про
кламируется, а все подробности и фа
ктическая уплата откладывается до- 
специальных, так и не изданных до сих 
пор законов. Распределение земельного« 
фонда, образованного описанным выше 
способом, происходит в соответствии с 
общими целями нового законодатель
ства. Главная масса земли предназна
чается для распределения в индивиду
альное пользование мелким земледель
цам. Круг лиц, получающих право 
на наделение землей, очерчивается в- 
различном об’еме. Обязательным усло
вием для получения сельскохозяйствен
ных участков является та или иная 
связанность с сельским хозяйством- 
и земледельческим трудом. Право на 
землю чисто городского населения де
кларируется редко и ограничивается' 
мелкими строительно^огородными уча • 
стками. Что касается сельского насе
ления, то -здесь право иа землю полу
чают малоземельные и безземельные* 
крестьяне, оседлые сельскохозяйствен
ные рабочие и бывшие мелкие аренда
торы. Особые преимущества в смысле* 
первоочередности наделения землей 
предоставляются всеми законами уча
стникам мировой и местных «освободи
тельных войн». По отношению к этой" 
категории лиц в некоторых государ
ствах (Польша, Литва, Франция) име
лись даже специальные законы, издап- 
ные независимо от общей аграрной- 
реформы и задолго до ее осуществле
ния.

Дальнейшая очередь наделения зем
лей, после военных, устанавливается- 
в зависимости от общего духа каждого' 
закона. Иногда на первый план выдви
гается беднейшее безземельное пасе 
ленив, с.-х. рабочие и арендаторы, в- 
других случаях главное внимание уде
ляется дополнительному наделению И’ 
укреплению существующих уже хо
зяйств, обладающих некоторым основ
ным и оборотным капиталом.

Следующим общим вопросом всех: 
аграрных законов является определе
ние условий, на которых производится;
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наделение землей. Бошыпей частью 
земля передается иовым владельцам 
на правах собственности и только ино
гда на правах наследственного поль
зования; для отдельных категорий лиц 
допускается, наконец, долгосрочная 
аренда. Несмотря на категорическое 
подтверждение института частной соб
ственности, имеющееся в большинстве 
законов, новьтѳ владельцы рядом до
полнительных постановлений оказыва
ются сильно урезанными в своих пра
вах. Опасаясь развития земельной спе
куляции, государство на довольно дол
гий срок, до 10—25 лет и больше, запре
щает передавать и продавать участ
ки, полученные из земельного фонда, 
или связывает переход собственности ' 
с разрешительной системой земельных 
едеикж. С другой стороны, 'большинство 
законов проявляет заботу и о дальней
шей судьбе вновь созданных хозяйств. 
Ряд постановлений запрещает чрез
мерное обременив мелких хозяйств дол
гами, не позволяет дробить их при пе
реходе к наследникам на участки, не 
дающие возможности вести самосто
ятельно эксплоатации, и обещает 

’ льготный кредит дли первоначального 
оборудования и улучшения вновь воз
никших хозяйственных единиц.

Что касается финансовой стороны во1- 
проса, то, как правило, земли государ
ственного фонда передаются нов-ым 
владельцам за определенную плату. 
Исключение делается только для неко
торых привеллигиро ванных категорий, 
гл. обр., дли участников и инвалидов 
мировой войны. Бесплатно получают 
землю, кроме того, крестьяне Эстонии, 
где и многие владения крупно-дворян
ских собственников переходят в земель
ный фонд безвозмездно. Во всех осталь
ных государствах необходимость пла
тежей со стороны крестьян обуславли
вается уже тем, что самое образование 
земельного фонда связано с вознагра
ждением бывших собственников. Раз
меры крестьянских платежей устана
вливаются в скромных рамках и всегда 
приобретают форму ежегодной, в про
должении 30—40 лет уплачиваемой, 
ренты. Посредничество в финансовых 
отношениях между государством, быв

шими собственниками эксплуатируемых, 
владений и наделяемым землею насе
лением нередко возлагается на специ
ально учреждаемые для этой цели 
кредитные учреждения.

Последний общий .раздел новейшего' 
земельного законодательства касается 
органов проведения его в жизнь. Обыч
но эта задача возлагается на специаль
ную систему земельных комиссий, ие
рархически поднимающуюся от учре
ждений местного характера до цен
трального земельного комитета или 
министерства земледелия, включитель
но. Земельные органы строятся по- 
принципу немногочисленных коллегий 
с .преобладанием бюрократических, эле
ментов и с представительством органов 
местного самоуправления. Специальные" 
постановления определяют круг дея
тельности земельных органов, на ко
торые возлагается обычно не только 
задача распределения земель, но и 
осуществление процесса собирания зе
мельного фонда.

Тажово в общих чертах содержание* 
новейшего аграрного законодательства) 
большинства европейских стран. Более 
подробные сведения по этому поводу 
даются © нижеследующем схематиче
ском изложении законов отдельных 
стран.

6. Польша. По закону о проведе
нии аграрной реформы от 15 июля 
1920 г., вся крупная земельная соб
ственность делится на классы, отчу
ждаемые, в нижеследующем порядке: 
земли государственные, принадлежа
вшие царствовавшим домам, прежнему 
русскому крестьянскому банку, цер
ковные, общественных учреждений, 
частные владения, нерегулярно или 
плохо управляемые, раздробленные- 
без согласия властей, приобретенные 
с 1/УШ 1914 по 14/ІХ 1919 г. лицами, 
не занимающимися сельским хозяй
ством, или оплачивающими землю до
ходами от спекуляции, переменившие 
более, чем два раза, собственника за 
5 лет, все прочие частные владения, 
в том числе, в первую очередь, сдаю
щиеся в аренду, пострадавшие от -вой
ны и не восстанавливаемые собствен
ником.
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‘Неотчуждаемый минимум для част
ных владений установлен в 60 ге.кт. 
для .городских и промышленных мест
ностей, в 400 гект. для бывших прус
ских владений и для восточных обла
стей, в 180 гект. для остальных местное 
стей республики. Отчуждение по отно
шению к частным владениям цроисхо- 
дит постепенно в порядке исчерпа
ния запаса земель предыдущих кате
горий. Специализированные на семе
новодстве, племе-нвом скотоводстве и 
рыбоводстве  ̂ а также высоко усовер
шенствованные хозяйства могут быть 
освобождаемы от принудительного -от
чуждения.

Подпадающие под действие загона 
частные владения приобретаются го
сударством в лсірядке принудительной 
покупки в том случае, если в 30-днев- 
ньвй срок после получения изве
щения об отчуждении, владелец не за
ключит добровольной сделки с земель
ным -органом. Как в случае доброволь
ного соглашения, так и при принуди
тельной покупке, уплачиваемая цена 
должна равняться ооловине суще
ствующей в данном районе рыночной 
цены. За вычетом долгов, разница 
'Уплачивается владельцу, при чем, в 
зависимости от размеров причитаю
щейся ссуды, делается скидка от 5 до 
30%. На выплачиваемую владельцу 
сумму начисляется 4% годовых.

Образовавшийся путем отчуждения 
земельный фонд за вычетом земель, 
необходимых для общественных надоб
ностей, раздробляется на экономиче
ские единицы, которые самостоятель
но или в качестве дополнения к карли
ковому землевладению могли бы «слу
жить основанием для сильных, спо
собных к интенсивной обработке, по
коящихся «на принципе частной соб
ственности крестьянских хозяйств». 
Высшие размеры таких единиц опреде
ляются в 15 гект. Кроме того, 20% пло
щади парцеллируемых имений может 

■быть продано нуждающимся в З'емле 
собственникам с тем, чтобы общая пло
щадь их владений не поднималась 
выше 45 гект. в восточных и западных 
и 23 гект. в остальных частях респу- 

•■бликед.
К приобретению участков допуска

ются совершеннолетние пшыжие гра
ждане, способные к ведению самосто
ятельного хозяйства. Исключаются ли
ца, совершившие государственные пре
ступления или дезертировавшие из ар̂  
мии после опубликования закона, 
а также самовольно захватившие зем
лю. При наделении іземлей в первую 
очередь идут инвалиды войны и сол
даты польской армии, особенно те, ко
торые долго были на фронте и всту
пили в армию добровольцами. Далее 
следует группа с.-х. рабочих парцел
лируемых имений и соседние карли
ковые хозяйства. Третья очередь при
надлежит другим с.-х. рабочим и мало
земельным собственникам, в особенно
сти отставным народным учителям.

Цена продаваемых участков опреде
ляется ио совокупности оценочных мо
ментов и с учетом стоимости отчужде
ния и парцелляции. За счет [разницы 
покупных и иродажных цен образует
ся фонд, при помощи которого госу
дарство наделяет участками безвоз
мездно некоторые категории инвали
дов и солдат, а также оказывает де
шевый и долгосрочный ипотечный кре
дит всем категориям наделяемых.

Участки (приобретаются в собствен-' 
ность* но не могут быть раздробляемы 
в течение 25 лет и до выплаты ипо
течного долга. До того же срока тре
буется согласие земельных органов для 
всех сделок п о . продаже, залогу или 
сдаче в аренду полученных участков.

Для проведения в жизнь реформы 
учреждена трехстепенная система зе
мельных; органов бюрократического со
става, с представительством землевла
дения, по преимуществу мелкого.

Эстония. Аграрная реформа про
ведена радикальным, мало разрабо
танным в деталях, законом 10 октября 
1919 г. Вся крупная земельная собствен
ность, как физических лиц, так и кор̂  
пораций, занимавшая в стране около 
58% поверхности» об’является законом 
экспроприированной и поступившей в 
распоряжение государства. Вознагра
ждение бывших собственников прин
ципиально допускается, но определе
ние размеров и порядка выплаты от
кладывается до издания специального 
по этому вопросу закона. Вместе с
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•землей отчуждается живой и мертвый 
инвентарь, за который владельцы по
лучают возмещеіниѳ стоимости по це
нам 19X4 г. Земельный фонд, образо
вавшийся в руках государства, в ре

зультате экспроприации, получает дво
яко© назначение. Леса и недра остают
ся в собственности и управлении госу
дарства, земли сельскохозяйственного 
назначения парц-еллиіруютя и отдают
ся: либо в наследственное пользование 
мелких земледельцев, либо в долго
срочное пользование товариществам, 
артелям, коммерческим и промышлен
ным предприятиям, образовательным 
учреждениям и органам самоуправле
ния, либо, наконец, в краткосрочную 

. аренду отдельным лицам. Часть земель 
государство может сохранить также 
для собственного хозяйствования. 

.Условием для получения земли в на
следственное пользование является за- 
нятие сельским хозяйствам, как един
ственной профессией. Размеры участ
ков в этих случаях определяются «по 

•прудовой норме семьи и двух лоша
дей», с поправками на расположение и 
качество почвы участка. Среди претен
дентов на трудовые участки в первую 

■очередь удовлетворяются участники и 
семьи участников войны конца 1918 г. 
Земельные участки раздаются населе
нию бесплатно и только инвентарь вы
купается в собственность. Для воз
ведения необходимых построек, при-

• обретения инвентаря и проведения 
простейших земельных улучшений го
сударство обещает беднейшим земле
дельцам долгосрочный кредит. Для фи
нансовых операций, связанных о зе-

• мельной реформой, учреждается зе
мельный банк.

Латвия. Из обширного аграрного 
закона в оентябріе и декабре 1920 года, 
Учредительным Собранием! приняты 
пероаяі, вторая и -четвертая части, ка-

• сающиеея способов образования госу- ' 
дарственного земельного фонда, рас
пределения его ш учреждения земель
ных органов. Целью аграрной реформы 
об’является создание новых хозяйств, 
увеличение землепользования суще
ствующих мелких хозяйств и удовлет
ворение земельной нужды .разного рода 

^хозяйственных предприятий, культур- 1

но - просветительных учреждений, го
родов и местечек. Земельный фонд для 
аграрной р-еформы составляется из го
сударственных и отчуждаемых владе
ний в принципе, отчуждаются все зем
ли, кроме крестьянских, т.-е. дворян
ские, церковные, городские, коопера
тивные земли, а также крестьянские, 
скупленные колонизационными обще
ствами и иностранными банками. Из 
общего правила делаются следующие 
исключения: частным владельцам оста
вляется земельная норма, ее превы
шающая размеров среднего хозяйства 
и в общем, повидимому, не свыше 
100 гект.; не отчуждаются, далее, клад
бищенские земли, площадь, занятая 
монастырями и церквями, их построй
ками и садами, земли, принадлежащие 
городам, общинам, научно-просаети- 
тельньгм и благотворительным учре
ждениям, в пределах действительной 
потребности перечисленных категорий 
владельцев. Вместе с землей отчу
ждается связанный с нею живой и 
меіртвый инвентарь, за исключением 
того количества его, который окажется 
нужным для бывших владельцев, в 
случае желания их завести новое хо
зяйство. Как правило, отчуждаемое 
имущество остается ів пользовании и 
управлении бывших владельце® до мо
мента приемки его министерством 

' земледелия. Владельцы], впрочем, м-о- 
■ гут и отказаться от управления, преду
предив об этом министерство. В каче
стве меры предосторожности против 
обхода закон«, специальной статьей 
запрещаются какие бы то ни было 
сделки с землей и обременение ее дол
гами впредь до издания специального 
закона, регулирующего этот вопрос. 
Что касается вознаграждения за отчу
ждаемое имущество io  закон 1920 г. 
ие дает вполне определенных норм, 

j Решение еаиболѳе существенного во
проса о вознаграждении за землю 
откладывается до издания специаль
ного закона, указывается только, что 
лишаются права на вознаграждение 
лица, известные своим враждебным 
отношением к. латвийскому народу, а 
также те, кто продажей лесов или зем
ли успел уже вернуть затраченный на 
приобретение хозяйства капитал. Бо*
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лее определенно решается вопрос о 
выкупе инвентаря, для оценки которо
го учреждается система специальных 
комиссий, обязанных исчислить стои
мость отчуждаемого, имущества, приме
нительно к современным рыночным 
ценам.
■ Вторая часть закона касается рас
пределения государственного фонда. 
Леса и недра остаются в пользовании 
государства, которое, одаако, времен
но', впредь до издания специального 
зажона* может передавать свои угодья 
и в пользование отдельных хозяйств. 
Правила распределения сельскохозяй
ственной площади имеют целью со
здать на месте крупного- землевладе
ния, по преимуществу, оредвей вели
чины крестьянские хозяйства. Вновь 
образуемые дворы не должны иметь 
больше 22 гект. с.-х. площади. Суще
ствующие уже мелкие* хозяйства, не 
превосходящие 15 гект., могут требо
вать црирезки до 22 гект,, особенно 
если они граничат с государственным 
земельным фондом. В соответствии с 
местоположением и климатическими 
условиями из государственного фонда 
могут быть иарезаны и более мелкие 
участки, размером в 10 гект., для целей 
насаждения садовод ственньіх хозяйств. 
В правилах, устанавливающих очередь 
наделения землей, проводится та жѳ 
идея создания сравнительно крупных 
крестьянских хозяйств. Безусловное 
право на наделение землей имеют, в 
первую очередь, безземельные и мало
земельные воины, затем следуют мало
земельные хозяева, желающие увели
чить свое хозяйство1, из остатка зе
мельного фонда удовлетворяется мест
ное безземельное население. Предпоч
тение оказывается «участникам освобо
ждения Латвии» и их семьям, затем 
также долговременным арендаторам? 
отчуждаемых земель. Как вновь созда
ваемые хозяйства, так и прирезки к 
старым, передаются владельцам на 
травах наследственной собственности.

Вся бое исключения земля передает
ся за плату, размеры и условия кото
рой устанавливаются специальным за
коном; до сих пор не опубликованным. 
Четвертая и последняя из опублико
ванных ® 1920 г. частей закона учре

ждает систему выборных, земельных, 
органов, начиная от общинных и кон
чая центральным. Задачей земельных, 
комитетов (является расчленение и 
распределение земельного фонда, а. 
также управление им.

Литва. Аграрный закон принят на
циональным собранием 15 февраля 1922. 
года. Цели закона формулированы с 
большим социально-политическим укло
ном, чем в Латвии. Закон издается для. 
обеспечения землей безземельных в 
малоземельных, для создания благо
приятных условий развития мелкого и. 
среднего хозяйства и для огосударст
вления таких земельных угодий,, 
использование и защита которых мо
жет быть проведена целесообразнее’ 
государством# чем частными лицами.
• Земельный фонд составляется из го
сударственных земель, из земель, при
надлежавших русским дворянскому и 
крестьянскому банкам и распределен
ных в целях руссификации края, из. 
земель частных владельцев, боровших
ся против независимости Литвы, из. 
церковных земель и, наконец, из зе
мель, отчуждаемых у частных вла
дельцев, имеющих более 80 гект.

Отчуждение земли у частных вла
дельцев производится при соблюдении 
следующих правил: прежним владель
цам оставляется участок земли до 80- 
гект. по их выбору, в том числе по же
ланию до 25 гект. леса; устанавли
вается -известная очередь отчуждения- 
земель, при чем хозяйства» имеющие- 
до 150 гект. и ведущиеся самими вла
дельцами, отчуждаются только после- 
раздела всех крупных имений Литвы. 
С момента опубликования закона и до* 
приемки имения государством!, хозяй
ство остается в управлении прежнего < 
владельца, который сохраняет все пра
ва, за исключением передачи, продажи,, 
обмена и сдачи в аренду своего вла
дения; вместе с землей отчуждается1 
и вся связанная с ней недвижимая соб- 
ствеиость.

За отчуждаемую землю бывшим вла
дельцам выплачивается вознагражде
ние. Колонисты и их наследники, у ко
торых по. закону отбираются земли,, 
приобретенные при помощи русских 
земельных банков, получают обратно-



5G9 XI. Аграрный вопрос на Западе. 570

полностью выплаченные ими ранее 
суммы, и возмещение! стоимости по
строек и улучшений. Сравнительна 
мелкие собственники, владеющие ме
нее, чем 200 гект., получают за отчу
ждаемую часть имений ее рыночную 
современную цену. Более крупные 
владения расцениваются го средним 
ценам 1910—14 г., с учетом качества 
почвы и состояния хозяйства. Пре
дельная цена не может превосходить 
480 аскіинасов (1 .аскинас=0.5 царского 
рубля) за гектар сельскохозяйственной 
площади и 120 аск. ѳа гектар леса. Воз
награждение выплачивается 3%-ными 
обязательствами государственного каз
начейства, которые принимаются в 
залог овсеми государственными учре
ждениями и могут быть погашены в 
любое время, но не позже 36 лет, по 
нарицательной цене. Никакого возна
граждения не выплачивается за земли 
лиц, боровшихся против независимости 
Литвы, за присоединенную после 
1861 г. к имениям -крестьянскую землю 
и за те 15—30% площади более круп
ных владений, которые были отчу
ждены еще ранее издания аграрного 
закона в целях наделения землей ли
товских солдат.

Что касается принципов распределе
ния земельного фонда, то право на на
деление землей дается законом беззе
мельным и малоземельным, а таюке 
всякому самодеятельному лицу. Уста
навливается, однако, известная очередь 
получения земли. Преимущественное 
право на землю получают прямые на
следники тех ^крестьян, у  которых бы
ла отнята земля в 1861 г„ при чем им 
разрешается довести свое совокупное 
владение., до 80 гект. на семью. Далее 
следуют проживающие на месте отчу
ждаемых имений и занятые в них пе
ред войной сельскохозяйственные ра
бочие, смежные с подлежащим разде
лу имением малоземельные, владею
щие не более чем 10 гект., и арендато
ры участков, в размере не более 
50 гект., в составе бывших имений. 
Остальные крестьяне получают: без
земельные от 8 до 20 гект. и малозе
мельные прирезки до этих пределов. 

-Деревенские ремесленники имеют пра
во на ¥2—2 гект. земли, 'городские ра

бочие и служащие, не имеющие недви
жимой собственности, могут получить 
места для застройки и заведения са
дов. Кроме отдельных лиц, из государ
ственного земельного фонда удовле
творяются потребности разного рода 
юридических лиц, учреждений я кор
пораций. Не могут быть наделяемы 
зе-імгБей иностранцы, потерпевшие ли
шение или умаление прав по суду ли
товские граждане, лица, не занимаю
щиеся и не занимавшиеся сельским 
хозяйством, лица, продавшие за послед
ние 10 лет земельный участок не ниже 
10 гект. и не занимающиеся земле
дельческим трудом, наконец, лица, на
казанные судом за дезертирство из ар
мии и тайное винокурение.

Условия, на которыіх производится 
п адем те землей сводятся к следую
щему: сельскохозяйственные участки 
передаются отдельным лицам на пра
вах собственности. За полученную 
землю государству выплачивается в 
течение 36 лет выкуп, ежегодные раз
меры которого устанавливаются в . за
висимости от местоположения и каче
ства земли, в сумме от 6 до 60 клгр. 
ржи за гект., при выплате, перечисляе
мой по рыночной цене в деньги. Кроме 
того, в течение первого же года (для 
мало-и безземельных может быть до
пущена рассрочка до З-х лет) выпла
чивается регистрационный взнос, в 
размере от 70 до 150 аскияасов за гек
тар. Не уплачивают вовсе выкупа за 
землю воины и партизаны, участво
вавшие в «освободительной войне», ко
торые оно только получают землю в пер
вую очередь, но, кроме того, пользу
ются 10-летней беспроцентной ссудой 
в натуре до 100 деревьев, толщиной 
27—40 сант. и до 26 центнеров хлеб
ных семян.

Кроме описанных финансовых «обя
зательств, наделение землей связы
вается еще неюотореіми другими усло
виями. Каждый (получивший земшзо 
обязан завести ховяйство не позже, 
как через 8 лет. На десять лет со дня 
получения земли запрещается переда
вать ее кому бы то ниі было, кроме пря
мых наследников. Разрешается, одна
ко, вернуть участок государству. По 
истечении названного срока всякие
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ограничения в праве распоряжения 
землей снимаются. Во избежание чрез
мерного дробления хозяйств запре
щается, однако, создавать при перехо
де собственности хозяйства ниже 
8 гект., а в пригородных полосах ниже 
1—Ш гект.

Для проведения в жизнь аграрной 
реформы учреждается система земель
ных органо®, деятельность которых 
определена специальным законом от 3 
мая 1922 года.

Чехословакия. Здесь создано одно 
иа наиболее обширных и далеко иду
щих аграрных законодательств. Оно 
состоит из серии законов, изданных в 
течение 1918—22 г. и имеет целью, 
уничтожив крупное землевладение, со
здать на его месте мелкую недроОи- 
мую собственность. Аграрная реформа 
началась коротким, всего из двух ста
тей состоящим, законом 9 ноября 
1918 г., запрещающим без разрешения 
министерства земледелия отчуждение 
и залог всех имений, занесенных в по
земельные списки. 16 апр. 1919 г. по
следовал основной закон о секвестре 
крупного землевладения. В следующем 
году, 12 февр. и 8 апр. 1920 г., были из
даны еще два обширных закона о по
рядке управления секвестрованными 
землями, переходе их государству и 
выплаты собственникам вознагражде
ния. Вместе с некоторыми видоизме
нениями, опубликованными 17 февр. и 
13 июля 1922 г., перечисленные пять 
актов следующим образом определяют 
судьбу крупного землевладения.

На ©сей территории республики 
об'являются сеювестроваЕНыми все 
частные и государственные крупные 
владения, имеющие более 150 гект. 
сельскохозяйственной площади (паш
ни, лугов, садов, виноградников и 
хмельников) или более 250 гект. земли 
вообще. Только общественные земли 
кз’емлются из этого правила. Вновь 
образующиеся после издания закона 
крупные владения также подлежат его 
действию. Секвестированная земля не 
подлежит ни отчуждению, ни залогу, 
ни раздроблению без согласия прави
тельственных органов. Республика же 
получает право по своему усмотрению 
и. до заранее составленному плану по

степенно выкупать секвестрованные 
земли и распределять их среди насе- 

1 доиия.
Собственник имения может требо

вать по своему выбору оставления за 
ним и освобождения от секвестра части 
имения, яг превышающей указанных, 
выше норм. В -виде исключения, и о мо
тивам целесосоррзьой организации хо
зяйства, снабжения городов и сохране
ния сельскохозяйственных промышлен
ных заведений, собственнику может 
быть оставлена и большая площадь, 
однако не свыше 500 гект. С другой 
стороны, при наличности настоятельно
го спроса на землю и невозможности 
е-го удовлетворить, нормы оставления-, 
могут быть понижены и против основ
ной цифры. Взятые на учет земли оста
ются во временном пользовании соб
ственника, ори чем на него возлагает
ся обязанность добросовестного веде
ния хозяйства, под которым подразу
мевается приложение всех забот, тру
да и издержек, необходимых для полу
чения отвечающих свойствам имения 
экономических результатов -и для под
держания вое-го имущества в хорошем, 
не убывающем состоянии. Для осу
ществления надзора за выполнением 
этого предписания назначаются осо
бые инспектора с широкими полномо
чиями, имеющие право, в случае, ну
жды, заменить собственника управляю
щим по своему назначению. За злост
ное несоблюдение предписаний инспек
тора и нарушение правил о добросо
вестном хозяйствовании может быть 
определен, кроме того, штраф до 50.000 
крон или арест до 1 месяца 

О наступлении срока сдачи имения 
владелец получает предупреждение не 
меньше, как за 6 месяцев. Затем право- 
собственности переходит к земельно
му органу, представляющему права 
республики. Этот переход закрепляет
ся соответствующими еаписями в по
земельных книгах.

За переходящие государству земли 
собственник, как правило, получает- 
вознаграждение. Исключение соста
вляют земли подданных враждебных 
государств, Габсбургов, майораты, по
коящиеся на правах упраздненного в-- 
1918 г. дворянства, и некоторые дру- *
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гиѳ. Вознаграждение за отчуждаемые 
частные земли исчисляется из расчета 
рыночных цен имений площадью свы
ше 100 гект. в период 1913—15 гг. Для 
имеіний крупнее 1000 гект. делается 
скидка в 1/10% на каждые 100, но не 
свыше 80% со всего имения. С 1923 г. 
делается еще дополнительная скидка 
в 1/20 цены с каждым следующим го
дом. Скидка, вцрочем, не делается, 
если собственник письменно -сам пред
ложит земельному органу вступить во 
владение его имением.

Вое обязательства как ипотечного 
характера, так и вытекающие из прав 
служащих и членов семьи на матери
альное обеспечение, учитываются су
дом по декларации собственника и за
явлениям заинтересованных лиц. Их 
общая сумма вычитается из причи
тающегося собственнику вознагражде
ния, а разница выплачивается ему ли
бо наличными, либо путем 8% рентных 
платежей, с ежегодным погашением в 
%%. Досрочное погашение может про
изойти только по желанию-кредитных 
учреждений или государства, но не 
собственника.. Земельные участки, пе
реходящие в собственность государ
ства, записываются в книги свободны
ми от всяких реальных обязательств, 
для всех счетов с собственником и его 
бывшими кредиторами заводятся осо
бые реестры.

Сосредоточивающийся таким путем 
в руках государства земельный фонд 
служит затем для целей внутренней 
колонизации. Последняя регулируется 
обширным законом от 30 янв. 1920 г. 
о наделении землей, составляющим не
обходимое дополнение' к закону о се
квестре крупных поместий.

Из секвестрованных и принятых во 
владение государством земель может 
производиться по соответствующим 
ходатайствам наделение отдельных 
лиц и их об’единений, сельскохозяй
ственных и потребительских коопера
тивов, общих и других пубишчных со
юзов. Необходимым условием получения 
земли считается непосредственное уча
стие просителей » ведении хозяйства. 
Это одинаково относится как к отдель
ным лицам, так и к объединениям их. 
Дополнительным условием наделения

землей кооперативов является обслу
живание ими исключительно потребно
стей своих членов -и семей. Этими зі 
некоторыми другими- мерами, регули
рующими порядок и пределы получе
ния прибыли, закон стреми гея пре
дотвратить образование крупных вла
дений под видом частнохозяйственных 
об’единений и закрепляет секвестро
ванные земли за трудовым землеполь
зованием. Только при распределении 
пастбищ, лесов и прудов, предпочте
ние отдается ходатайствам со стороны 
общин и коллективов. ІІо отношению 
к пахотной земле особым вниманием 
пользуется спрос :на индивидуальные 
участки. Тогда как коллективам и со
единениям земля, как правило, сдает
ся только в аренду, отдельным лицам 
она уступается в •собственность. Среди 
ходатайств отдельных лиц, в первую 
очередь, ставится спрос на землю для 
основания самостоятельных с.-х. пред
приятий, достаточных для содержания 
хозяина и его семьи, обрабатываемых 
без постоянной чужой помощи и со
ставляющих исключительный или, во 
крайней мере, главный источник суще
ствования. Размеры такого самостоя
тельного участка не устанавливаются, 
но указывается, что в 'зависимости от- 
района и качества ігочвьг. он должен 
составлять 6—10—15 гект. Земля может 
быть испрашиваема далее для допол
нительного наделения, в целях дове
дения всей площади хозяйства до ука
занной выше нормы и,-в-третьих, на
конец, для организации подсобных 
карликовых c -х. предприятий, или для 
возведения собственных жилищ. В -слу
чае превышения спроса на землю в 
определенных районах над предложе
нием устанавливается очередь удовле
творения ходатайства, причем па пер
вом месте стоят участники войны, за
тем инвалиды, мелкие арендаторы и 
т. д.

Значительная часть закона 30 янв. 
1920 г. посвящена установлению пра
вил пользования не дробимой крестьян
ской семейной собственностью. Этим 
правилам обязательно подчиняются 
как владения, полностью образованные 
из государственного фонда, так тг сот 
ставившиеся из свободного владения,.
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дополненного ,наделением из секве
строванных земель. Свободные кре<- 
•стьянские владения могут быть пре
вращены этим в семейную собствен
ность только по ходатайствам самих 
собственников. Право собственности 
на семейные участки подчиняется 
обычным в подобного рода законода
тельствах ограничениям и преимуще
ствам. Обременение долгами может 
происходить только с согласия земель
ного юрігана; кредиторами могут яв

ляться только кредитные учреждения, 
.допущенные к этому роду операций 
.правительствюм, ссуды могут выдавать
ся только на определенные в законе по
именованные хозяйственные цели. От

чуждение участка может происходить 
также иеклзючительно с согласия зе
мельного органа, притом, по преиму
ществу, -целиком лицу, лично обраба
тывающему землю и обладающему хо
зяйством, не превышающим половины 
.размеров вновь приобретаемого семей
ного участка. Как по завещанию, так 
■и по закону участок может переходить 
только в одни руки, в обоих случаях 
земельный орган имеет наблюдение;, 
чтобы хозяйство не попало ів руки лиц, 
непригодных для этой цели по разным 

указанным в законе причинам. Вместе 
о участком наследнику переходит и 
все хозяйственное имущество. Стои
мость земли и имущества оценивается 
•земельным органом так, чтобы остав
шийся на земле мог вести хозяйство, 
выплатив доли сонаследников. Прп не
достатке для этой цели наличных 

'средств ему выдается ссуда из кре
дитных учреждений, погашаемая в 
такие сроки, чтоібы владение освобо
ждалось от долга тс сроку вероятного 

“перехода к новому наследнику (ср. 
« Н а с л е д о в а н и е  з е м е л ь н о й  
с о б с т в е н н о с т и » ,  XXIX, 610—612 
П а р ц ел л я ц и я ).

Финансовая сторона аграрной ре
формы сводится к тому, что государ

ство ассигнует 50 мил. кроя па 10 лет, 
в качестве оборотного капитала, на вы
куп секвестрованных земель. Принци
пиально выкупная сумма должна вы
ручаться от приобретателей или арен
даторов распределяемого земельного 
фонда. Продажные и арендные цены

должны позарыть не только выкупные 
платежи и расходы по проведению 
реформы, но и составить запасный 
фонд для выплаты государственных 
ссуд. Безвозмездно отчужденные зем
ли распродаются и сдаются в аренду; 
на общих основаниях. Другой сторо
ной вопроса о финансировании рефор
мы является организация специально
го кредита для наделяемых землей по 
закону 11 марта 1920 г. Осуды выдают
ся на приобретение земли в размере 
9/ю цены участка, на приобретение 
построек в размер® половины той 
же суммы и на возведение построек 
в размере 9/ 10 их стоимости. Креди
торами могут быть только допущен
ные к этой операции банки, при чем 
государство дает дополнительное -по
ручительство по уплате процентов и 
погашения. Кроме- этого до л гер очного 
•кредита наделяемые землей лица и 
учреждения могут получить еще ссуды 
на приобретение мертвого и живого 
инвентаря. Эти ссуды выдаются из 
фонда земелыга-го управления, которое 
может также допустить к этим опера
циям -кредитные учреждения, гаранти
руя им возмещение убытков до поло
винных размеров.

Проведение в жизнь -аграрной рефор
мы и всех отисанных выше законов 
поручено особому земельному упра- 
лению, созданному законом 11/YI 
1919 г. Наделенный весьма широкими 
полномочиями этот орган подчинен 
непосредственно Совету Министров и 
имеет во главе президента и двух за
местителей, назначаемых президентом 
республики.

Болгария (ср. VI, 172/179). Закон 10 
мая 1921 г. имеет целью установить 
падрядок возникновения и предельные 
размеры» «земельной собственности, 
основанной на труде». Статья первая 
закона предоставляет право каждому 
земледелъцу-сюбственнику владеть и 
эксплоатировать пространство земли, 
достаточное для полного занятия тру
да его семьи, с помощью наемного 
труда, в виде исключения. Цредельные 
размеры) собственности установлены в 
300 денаров с.-х. земли в том случае, 
если она эксплоатигруется лично вла
дельцем (по инструкции хотя бы
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лично управляется) и 40 декаров в том 
случае, если собственник не ведет хо
зяйства с повышением до 100 декада., в 
случае обремененности его семьей.

Трудов®ю собственностью наделяют- 
•ся, в первую очередь, земледельцы, 
возделывающие чужую землю, мало
земельные, специалисты в какой-либо 
отрасли сельского хозяйства, беззе
мельные или малоземельные, коопе
ративные общества, желающие полу
чить землю для с.-х. индустрии или 
для показательных хозяйств, с.-х. ра- 
бочиві доказавшие своими личными 
качествами, что они могут стать хоро
шими собственниками, переселенцы из 
•одной коммуны © другую, эмигранты 
, из отошедших к другим государствам 
•частей Болгарии. Распоряжение зем
лей ограничено запрещением продажи 
в течение 20 лет и правом государства 
отобрать участок, если о:н остается в 
•течение 3 лет необработанным.

Наделение трудовой собственностью 
происходит из государственного фон
да, образуемого путем систематиче
ской экспроприации излишков земель
ной собственности превышающей ука
занные выше нормыі, а также путем 
полного отчуждения всех имений, не 
эксплоатируемых их собственниками. 
Sa отчужденную землю уплачивается 
вознаграждение облигациями Земель
ного банка Болгарии по* средним ры
ночным довоенным щепам, с пониже* 
яием от 10—50%, в зависимости от раз
меров имения  ̂ начиная со 100 декаров. 
Тому же банку выплачивают стоимость 
распределяемой земли ее новые тру
довые владельцы, а до полной выпла
ты банк выдает закладные. Вся рефор
ма проводится системой земельных ор
ганов бюрократйчески-предстазитель- 
ного характера. Устанавливается, на- 
конец, система высоких штрафов, а 
отчасти и арестов, за нарушение за
кона или дурнюѳ его выполнение как 
со стороны населения, так и со сторо

ны проводящих законы органов власти.
Австрия. Федеральный закон от 26 

апр. 1921 г. допускает и регламенти
рует выкуп арендованных земель. 
Право выкупа предоставляется арен
датору при условии- непрерывной с 
.1 янв. 1880 г, эксплоатации земли,

площадь которой не превышает уста
новленной законом нормы, притом 
лишь в тех случаях, когда вместе с 
фермером проживает его семья и про
изводимая им обработка служит улуч
шению почвы.

Нормальным землевладением счи
тается такое., размер которого в б раз 
болеіе площади, необходимой для про 
питания семьи, состоящей из 7 чело
век. Соответствующим инстанциям 
(земельным комиссиям) поручается 
достижение соглашения относительно 
условии выкупа между сторонами; при 
отсутствии добровольного соглашения 
производится принудительный выкуп 
по заявлению арендатора, при чем 
окончательное решение вьшосит зе
мельная комиссия. Выкупная цена 
исчисляется в соответствии с рентой, 
приносимой землей в течепие послед
них лет.

Другой австрийский закон от 25 
ноября 1921 г. касается внутренней ко
лонизации, юб’единяя установления 
закона от 31 мая 1919 г. с изменения
ми, предписанными законом от 15 толя 
1921 г. В целях восстановлении соб
ственности крестьян, коммуны и про
фессиональные об’единения земледель
цев составляют списки земель, при
надлежавших до 1 янв. 1870 г. кресть
янам и к моменту издания закона слу
живших предметом спекуляции, ме
стом охоты или увеселений, либо во
шедших в состав владения, размером 
превосходящего установленные зако
ном границы.

Списки эти подлежат опубликованию, 
и лица, непосредственно занятые обра
боткой земли, австрийские граждане, 
не обладающие количеством земли до
статочным для прюпитания их семьи, 
а также кооперативы и публично-пра
вовые органы получают право требо
вать их принудительного выкупа. При 
наличии нескольких кандидатов пред
почтение отдается тому, кто предста
вит наиболее солидные гарантии до
статочной культурной обработки.

За основу цены принимается рента 
1914—1921 гг., с таким, однако, расче
том, чтобы цена, не служа обогащению 
покупателя за счет экспроприируе
мого, в то же время допускала бы
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восстановительную эксплоатацию при
обретаемого участка.

Венгрия (ср. IX, с т а т и с т ,  о б з о р 
В ѳ н г р и и). Заокш 7/ХІІ — 1920 г. 
носит тізвіашѳ «заясопа о более 
справедливом р'&шределееии земле
владения», Он стремится окаізать 
-содействие прпобретеЕшо земли тем, 
кто «способен и склонен к тща
тельной и усердной обработке зіем- 
ли, но при теперешних условиях без 
своей вины- не может получить досту
па к земле». К числу ташк лиц закон, 
в первую очередь, относит натра ждан
ных медалями за храбрость инвали
дов войны, вдов и выросших сирот. За
тем следуют занимающиеся сельским 
хозяйством беѳземелыгыіе, карликовые 
и мелкие земледельцы, безземель
ные -служащие), мелкие торговцы и ра
бочие, ушедшие без своей вины? в от
ставку чиновники и солдаты, общиньг, 
нуждающиеся в дополнительной паст
бищной земле, и образцовые карлико
вые и мелкие1 хозяйства. Большинство 
из перечисленных лиц имеют право на 
приобретение только строительного 
участка в 600 квадратных клафтеров 
или парцеллы, не более 1—8 лохов 
(J. иох=0,575 гектар.). Только занимаю
щиеся лично сельским хозяйством кар
ликовые и імелкие земледельцы, при 
наличии достаточных средств и сил, 
могут расчитывать на приобретение 
участков, равных по размерам обычно
му местному мелкому ©ладонью, и, во 
всякш случае, пе свыше 15 зйжов. В 
исключительных случаях, достойным 
мелким земледельцам и дипліомиро- 
ваниым сельским хозяевам может 
быть уступлена и большая площадь. 
Среди причин, лишающих права на 
приобретение земли по этому закону, 
кроме обычных указаний на не венгер
ское подданство, слабоумие и т. д., на
ходятся еще ссылки на лишение поли
тических прав, антигосударственные 
преступления и участие в революци
онном движении.

Правомочные лица могут приобре
тать землю в качестве рентных владе
ний или семейной собственности. Рен
та может вышучиваться как государ
ству, так и бывшему собственнику. По 
желанию владетъца она может быть

выкуплена после предупреждения за. 
б месяцев и с капитализацией из 5%,. 
если не условлеіно и н а т  Постановле
ния закона относительно семейной соб
ственности содержат обычньге предпи
сания об ограничении задолженности,, 
единонаследии, правилах оценки и вы
платы долей сонаследникам. Подчине
ние участка правилам об охране се
мейной собственности вполне факуль
тативно, за исключением мелких участ
ков, на льготных условиях передавае
мых земельным судом награжденным? 
медалями за храбрость, инвалидам 
войны, вдовам и сиротам.

Спрос ш  землю, пред’являемый пе
речисленными в законе лицами, удо
влетворяется государством, как из соб
ственного колонизационного фонда, так. 
я за счет частновладельческих земель- 
По отношению к последним закон пре
доставляет государству право преиму
щественной покупки и принудитель
ного выкупа.

Право преимущественной покупки 
распространяется на все случаи до
бровольного отчуждения пментгй свыше 
50 кадастровых иохов, за исключением 
перехода собственности между близ
кими родственниками и с некоторыми 
другими, менее значительными из’- 
ятиями. Земля остается за государ
ством на тех условиях, какие были вы
работаны договором о частной прода
же, если только эти условия не пока
жутся преувеличенными, после чего в- 
конечном счете вопрос о цене решает
ся земельным судом.

Вопрос о порядке принудительного 
выкупа особенно подробно рассматри
вается в законе. Выкуп государство- 
применяет только в тех случаях и в тех 
районах, когда право преимуществен
ной покупки оказывается недостаточ
ным, чтобы удовлетворить потребность 
в земле для общеполезных целей. В 
первую очередь выкупу могут быть 
подвергнуты земли, переходившие в. 
другие руки после 28 июля 1914 г., при
надлежащие предприятиям и союзам 
обязанным публичной отчетностью, 
лицам, совершившим государственные 
преступления или осужденным за де
зертирство. Во вторую очередь следует 
частичный или полный выкуп имений,
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менявших хоть раз собственника в те
чение 50 лет до -28 июля 1914 г. Длин
ный ряд ограничений суживает право 
государства на выкуп земель. Так, оно 
не осуществляется в случае перехода 
земли между близкими родственника
ми, если отчуждаемая у собственника 
часть владения лишает «остаток земель 
хозяйственной рациональности, если 
имение отнесено к разряду мелких или 
средних и т. д. Земельный собствен
ник имеет право, далее, ©охранить за 
собой целый ряд частей своего име
ния, находящихся под садом, виноград
никами, промышленными заведениями 
и т. п. Наконец, вопрос о выкупе мо
жет быть вообще поднят и ірсшен толь
ко в течение 5 лет со дня опубликова
ния- закона.

Что касается цены, выплачиваемой 
за отчуждаемую землю собственнику, 
то -она определяется законами, как 
«полная ценность» земельного» участ
ка к моменту отчуждения. В случае 
недостижения прямого соглашения, 
размеры вознаграждения определяют
ся судом.

Для проведения в жизнь аграрной 
реформы учрежден -особый земельный 
суд с пожизненно назначенным главой 
государства президиумом и 36 члена
ми, избираемыми из числа судебных 
деятелей я членов сельско-хозяйствен- 
ных палат, а также представителей 
кредитных учреждений а® заинтересо
ванных министерств. За несоблюдение 
предписаний закона установлены до
вольно высокие штрафы (до 50.000 кр-.) 
и арест до б месяцев. Закон вступил в 
силу с момента его опубликования.

Юго-Славия. 25 феир. 1919 г. издан 
ушз, (проводящий в жизнь радикаль
ную ашрареую реформу. Укав отме
няет сохранявшееся до последнего 
времени крешетгое (право и дріуігию 
остатки феодальных отношений, про
возглашает принцип отчуждения круп- 
нык ешшшліаданіий, (раздела поме
стий между беднейшим крестьянством 
и уничтожения в крупных имениях 
договоров иа обработку от ш  исполу. 
Дейстшѳ укааа дашетея обязатель
ным впредь до выработки ожюінічіатель- 
нош плана втаутршней кшюншаари. 
Все мероприятия праштелъства, ка

сающиеся аграрной реформы, санк
ционировано парламентам. Конститу
ция Юго-Славии от 28 июня 1921 г., 
не отменш у таз а от 25 ф-евр., посш- 
щаіет аграрной реформе, дае сішыи. 
Здеісь особо шідчорікшается беѳвоѳ- 
міэздность отчуждения земель, при
надлежав ШіИх династиям иностранных 
шсударст/в, или ифедашиьпх владель
цу распоряжениями иноотршшых вла
стей. Поселенцам гарантируется снаб
жение ек орудиями производства. 
Преимущества ори разделю эемель 
предоставляются солдатам, сражав
шимся за освобождение родины и их 
семьям. Будущий закон, издания кото
рого требует шнстиітунииі, должен 
определить максимум площади земле
владения и случаи?, когда минэдуад 
земли не может быть отчужден.

Греция. Обширный закон от 9 аівг. 
1922 г. следующим образом разрешает 
вопрос о внутренней колонизации стра
ны. Посліе тщательного ие учения аграр
ных отношений в каждом район е> для 
удовлетворения действительной . зе
мельной нужды ареіндатоіров-кріестьян, 
специальным' длія каждого случвая де
кретов, прошадиггоя принудительное 
отчуждение земоль, принадлежащих 
местным кр устным землевладельцам. 
В первую очередь при этом подверга
ются полному или частичному отчуж
дению ішѳнібя, обрабатываемые испо
лу, с оставлением владельцу не более 
200 стремм зем и  (1 стрешш,—ОД (гек
тара). В. эксплоатируіеімьж за свой: счет 
имениях норма оставления повышается 
до 1.000 стріеьгм. Декреты с  перечнем 
подлежащих отчуждению владений 
должны быть опубликованы в течение 
года после издания закона для 'Старой 
Прійттоші и еѳ ооізже конца 1925 г. для 
вновь присоединенных районов. Оценка 
отчуждаемых владений производится 
с учетов веек факторов стюіешіоюти 
имения, включая послевоенное повы
шение цен, которое не должно, ошратоо, 
превосходить 20-—40% средней пятилет
ней цены дэ 1914 г. Владелец -получают 
ва руіки %i причита лащейся суммы иа 
лвчтаьшіи и % теістиороцѳтшыми обли
гациями. При желании ему мюжет быть 
предоставлен в другом районе участок 
земли, равный отчужденному, с опла-
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той его сіхжмости дешвыгами или пюиту- 
чошими за шмо землю обдішгапщямів. 
Пріашо иа падеивежое землей из отчуж
денных фьндов имеют в первую оче
редь семьи, обрабатывавшие ах исполу, 
затем таяаже соседние ошлаэемешьиыю 
и беззшеотьиыіѳ крестьяне іи участники 
войны. Земледелец, обладающий плу
гом и парой рабочего скота, иолу чает 
полный участок ів размере 160 стареым, 
сгри однюм рабю̂ сем животном размеры 
зс'мле.тголшшаиш совещаются вдвюіе, 
беелошадаые пшуічкшг одоу четверть 
учйистиа. Толыко отжігаивптеся ш, вой
не храбростью міоігут просить ю бею- 
гошшм ваделот/ши ш  землею св пгри- 

■ соединенных новых районах. Осталь
ные претенденты на отчужденную зем
лю ' уплачивают государству полную 
стоимость участка путем ежегодных, 
в ■ продолжение 30 лет, еатуіріалшых 
эзшсов. Просрочка двух взносов вле
чет продажу участка с торгов. Полу
ченный участок должен обрабатывать-- 
сл личш вшаделыцаѵз и еіго семьей. 
Сдача в аренду допускается лишь 
В' тшешгг&шЕпж случаях.

. Финляндия. Земельное законода
тельство иовейшето времени началось 
здесь изданием, законов от 15 окт. 
1918 г., 10 ишя 1919 г. и 11 июля 1920 г., 
установивших право я порядок выкупа 
в собственность арендуемых земель
ных участков. Закон 30 марта 1922 г. 
распространил право выкупа и на сда
ваемые в аренду участки государствен
ной земли, размером свыше 20 гект. 
удобной площади. Два других закона, 
касающихся земельного вопроса, изда
ны 20 и 29 мая 1922 г. Первый из них 
устанавливает порядок колонизации 
государственных леоов и находящихся 
в них сенокосных участков. Каждый 
год колонизационный департамент пу
бликует ©о всеобщее сведение список 
участков, подлежащих колонизации. 
Всякий гравдашяя имеет право подать 
•прошение о наделении его участкам, 
достаточным ш  величине для суще
ствования вместе с семьей. Если спрос 

"на участки превышает предложение, 
предпочтение отдается (местным жите
лям, а среди них финляндским гражда. 
нам, могущим доказать, что они дей
ствительно* желают поселиться на

участке и возделывать его, а также, 
что они обладают для этого достаточ
ными знаниями и качествами. Участки 
передаются колонистам на правах соб
ственности, устанавливаемой с момента 
регистрации участка в земельных кни
гах. Оценка участка производится по 
совокупной стоимости отдельных, вхо
дящих в его состав, угодий с таким 
расчетом, чтобы общая сумма не вы
шла за пределы местной рыночной 
цены на землю. Из стоимости участка 
в течение первых десяти лет вычи
тается стоимость очищенной от леса 
силами колониста площади. К числу 
^Аполнительных льгот относится 6Щ0 
освобождение от налога на 10 лет и 
получение строевого леса для возведе
ния построек за половину рыночной 
цены. Плата за участок начинает вно
ситься также только чер'ез 10 лет, при 
чем следующие 10 лет выплачивается 
лишь 4% годовых на стоимость участ
ка, Через 20 лет начинается погашение 
капитальной суммы, при чем уплата 
первой половины ее может продол
жаться 28 лет, а второй еще 5 лэ?. По 
желанию колониста сроки расчета мо
гут быть и сокращены до любых пре
делов. Для приведения участка в куль
турное состояние колонисты могут по
лучить также низкопроцентную ссуду.

Второй закон 1922 г. регулирует во
прос о правовой природе как выку
пленных в собственность арендован
ных, так и полученных из колониза
ционного фонда участков. Владельцам 
последних предоставляется право хо̂  
датайствовать о превращении своих 
участков в семейную «собственность, 
приобретающую в таком случае обыч
ные свойства: яедробимости (без раз
решения 'колонизационных властей) и 
неотчуждаемости за долги и налого
вые недоимки. Собственнику не воз
браняется, однако, продавать целиком 
свою владение, за государством или 
коммуной сохраняется только право 
преимущественной покупки.

Румыния. Румынский аграрный за
кон от 31/Х 1921 г. для Трансилъвакии, 
Баната, Мармороша щ Крейша, с не
которыми изменениями распростра
ненный и на другие части государства, 
сводится к 'Следующему. Его офици-
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ально формулированная цель—увели
чение и дополнение крестьянского 
землевладения, а также та^мущ'альиьнх 
пастбищ и лесов, содействие развитию 
национальной промышленности, путем 
предоставления ей недостающей зем
ли, облегчение жилищных условий го
родских рабочих и служащих, путем 
предоставления им участков для за
стройки, удовлетворение общественных 
и культурно-просветительных потребно
стей в земле.

Земельный фонд для проведения ре
формы образуется путем систематичен 
с ко го отчуждения казенных, частно
владельческих и других имений, пре
вышающих 'определенные размеры. При 
отчуждении соблюдаются следующие 
правила. В с я  земля отчуждается у 
юридических лиц, преследующих пу
блично-правовые ц-ели (за некоторыми 
исключениями), у собственников, сдаю
щих землю в аренду не менее пяти лет 
подряд, при условии застройки участ
ков арендатором, и у собственников, 
находящихся заграницей с 1 дек. 
1918 г. (в том случае, если владение 
превышает 50 иохов). Вся с е л ь с к о -  
х о з .  пл. отчуждается у  юридических 
лиц, преследующих частные интересы, 
у частных лиц, купивших землю ме-1 
жду 1 авг. 1914 г. и S0 июля 1921 г. (за 
исключением сделок между близкими 
родственниками) и у других, менее 
важных категорий собственников. На-1 
ко-вещ, вся сельсікохоз. площадь, з & в ы> 
ч е т о м  определенных норм оставле- ■ 
ния, отчуждается у всех остальных 
категорий -собственников. Нормы оста
вления меняются в зависимости от іх> 
ристоіго, холмистого или равнинного 
характера местности. Они соответ
ственно составляют 50—100 йохов для 
сданных в аренду на 1 мая 1921 г. 
владений и 50—100—200 йохов для. 
имений, ведущихся за свой счет. В 
равнинных местностях норма оставле
ния может быть поднята до 300 и даже 
500 йохов, в зависимости от степени 
удовлетворения потребности в земле. 
Нормы оставления могут быть пони
жены в тех случаях, когда земли не 
хватает для наделения З-х первых ка
тегорий аспирантов. Кроме создания 
фонда сельскохозяйственной площади,

закон предусматривает образования 
лугового и лесного фондов, для расши
рения общинных пастбищ и -создания 
общинных лесов. Необходимые. для 
этих целей угодья черпаются во-1-х, из 
состава целиком -отчуждаемых владе
ний и во-2-х, из дополнительно отчу
ждаемых частей имений, полной 
экспроприации нѳ подлежащих. В по
следнем случае нормы оставления лу- 

I гов определяются в зависимости? от 
I размерові скотоівладения собственника, 
и не могут быть ниже 50 йохов, нормы 
отчуждения лесов могут спускаться до 
100 йохов в равнинах и холмистых рай
онах и до 200 йохов в горах, 

i Цена за отчуждаемые земли и угодья 
определяется местными земельными 
органами ш во второй инстанции апел- 

! ляционным судом. Для ее определения 
привлекаются разные элементы: про- 

1 дажные и арендные цены, оценка кре
дитных учреждений и т. д. Во всяком 
случае, цена не может быть выше, чем 
в 1913 г. Расплата с собственниками 
производится наличными или по номи
нальной цене 5% рентными обязатель
ствами с 50-летней амортизацией.

Распределение полученных путем 
отчуждения земельных фондов произ
водится по следующим правилам. Луга 
и леса отводятся в общинную собствен
ность ио но[рмам: луга—в соответ
ствии с числом семейств и налично
стью скота в общине, но нѳ свыше 
10—б—2 йохов на семью, в зависимо
сти от горного, холмистого или рав
нинного характера местности, с повы
шением нормы вдвое при исключи
тельном занятии скотоводством; леса— 
не свыше 3—5—7 йохов на семью, в за
висимости от убывающего значения 
земледелия и повышающегося значе- 

s кия кустарной лесной промышленно
сти. Для распределения пахотной 
земли устанавливаются 9 категорий;

I имеющих право на наделение, в зави
симости от комбинации следующих 
признаков1: учіасти© в войне, семейное 
положение, пригодность к земледель- 

! ческому труду, безз емельность. бли
зость к отчуждаемым участкам. В пер
вую категорию, таким образом, попа* 
дают главы батраческих семейств, ра*

* ботавпшх на отчуждаемых землях, еде-
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давшиеся инвалидами войны, но спо
собные к обработке земли, главы семей 
из своей деревни, участники и инвали
ды войны, добровольцы, потомки пав
ших на войне и т. д.; в одну из послед
них (VII) категорий попадают нежена
тые взрослые мужчины из своей общи
ны, не несшие военной службы. Ка
ждая 'следующая категория наделяется 
землей после полного удовлетворения 
предыдущей. Нормой наделения счи
тается 7 йохов, при чем имеющим уже 
часть этой площади отводится только 
недостающее количество земли. При 
недостаточности фонда в общине нор
ма может быггь понижена, но участки 
не могут быть сделаны мельче 1 йоха. 
С другой стороны, в случае излишков 
фонда, могут быть образуемы: показа
тельные хозяйства до 5 йохов, хозяй
ства для почты и жандармерии в тех 
же размерах, средние хозяйства до 50 
йохов, продаваемые по преимуществу 
образованным и опытным хозяевам.

Отводимые населению участки про
даются в собственность, при чем цена 
определяется с таким расчетом, чтобы 
она покрыла выкупные платежи и все 
издержки по отчуждению земель. С 
другой стороны, государство вносит 
половину причитающейся с покупате
лей участков суммы. Исключение со
ставляют луга и леса, оплачиваемые 
общинами полностью. Причитающиеся 
с наделяемых суммы вносятся полно
стью, по частям или годичными взно
сами в земельный банк.

Ограничения и условия пользова
ния приобретенными участками заклю
чаются в запрещении продажи в тече
ние 5 лет, в запрещении продажи по 
частям до полной выплаты стоимости 
государству, в обязательстве прода
вать участки лично хозяйствующим 
румынским земледельцам, в праве об*- 
явить неделимыми владения до 50 
йохов, с  обычными, вытекающими от
сюда условиями единонаследия, в 
нраве государственного надзора, нако
нец, за ведением хозяйства, в форме 
издания разных посташвлешй об ор
ганизационном плане, обязательных 
товариществах и т. п.

Вся аграрная реформа проводится в 
жизнь земеашшым комитетом, состоя

щим пр-и министерстве земледелия и 
составленным из юристов, ученых сель
ских хозяев и экономистов. На местах 
от земельного комитета ответвляется 
двойная система двухстепенных орга
нов по отчуждению и распределению 
земель. Финансовая сторона реформы 
осуществляется при содействии- ак
ционерного земельного банка, подни
мающего свой капитал до 150 мил. лей.

Германия. Немецкое законодатель
ство последних лет продолжает и рас
ширяет политику внутренней колони
зации, .начатую в Германии еще за
долго до мировой войны. Радикальные 
меры приняты только по отношению к 
фидеиком-исеам, развитие которых шло 
в Пруссии таким темпом, что грозило 
перевесить все успехи внутренней ко
лонизации. Прусский закон от 10 мар. 
1919 г. предлагает всем владельцам 
фидеикомиссов добровольно уничто
жить заповедность до 1 сект. 1921 г., 
грозя в противном случае принудитель
но расторгнуть последнюю. Для разру
шения заповедности: лесов требуется, 
однако, согласие министров юстиции 
и земледелия.

Главным актом пореволюционного 
аграрного -законодательства является, 
однако*, общеимперский закон от 11 авг. 
1919 г., принятый Веймарским Нацио
нальным Собраижм, по проекту проф. 
Зеринга, выработанному еще в ноябре 
1918 г., с целыо обеспечения землей 
участников войны. Закон 1919 г. имеет 
целыо создание новых колонизуемых 
участков и доведение существующих 
мелких хозяйств до размеров самосто
ятельных земледельческих предпри
ятий. Выполнение этой задачи возла
гается на систему колонизационных 
комиссий, облеченных значительными 
полномочиями. В качестве колониза
ционного фонда используются, в пер
вую очередь, пустующие и болотистые 
земли, осуждаемые по капитализиро
ванной доходности в неулучшенном 
состоянии. Затем предлагаются к 
покупке колонизационным комиссиям 
государственные домены, по мере исте
чения срока связанных с ними догово
ров и по цепам, не превышающим их 
капитализированной доходности. Нако
нец, комиссиям предоставляется право
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преимущественной покупки по рыноч
ным ценам частновладельческих име
ний, размером от 25 гект. и выше.

іВ целях более планомерного1 удовле
творения земельной нужды во всех 
районах, где по переписи 1907 г. круп
ные владения занимают более 10% 
•сельскохозяйственной площади, учре
ждаются принудительные союзы зем
левладельцев. Эти союзы по требова
нию колонизационных комиссий обяза
ны представлять в их распоряжение 
необходимый запас з;емли} путем до
бровольной продажи комиссиям, как 
преимущественному покупателю, а в 
случае нужды — и путем применения 
принудительного отчуждения. Обяза
тельства союзов падают, ©ели в рас
поряжение колонизационных комиссий 
передана % всей площади крупного 
•землевладения в районе действия ко
миссий, или если оставшаяся у вла
дельце® площадь составляет меньше 
10% площади колонизац. округа. При 
покупке или принудительном' отчуж
дении уплачиваются рыночные или 
«справедливые» цены, однако, без уче
та выгод, возникших вследствие вой
ны. На союзы землевладельцев © из
вестных пределах может быть также 
возложена обязанность по предоста
влению необходимого арендного фонда 
для постоянных сельскохозяйственных 
.и лесных рабочих.

Франция. Никаких крупных (законов, 
•изменяющих порядок земельных отно
шений, за последние годы издано не, 
'бьгаво. Закон от 4 мая 1918 г. имеет 
целыо способствовать восстановлению 
хозяйства в райшаіх вденных действий. 
Беем лицш, пожелавшим приступить 
к обработке заброшенных участков и 
ферм, выдаются ссуды сроком на год, 
не превышающие 250 фр. на гекщр 
-заброшенного участка и 1.000 фр>. на 
1 гектар эксшіоатируѳлііой фермы. Для 
••округов, подвергавшихся военному на
шествию, ссуды соответственно уве- 
.личишлотся до 500 и 2.000 фр. на гек
тар. В дальнейшем размер ежегодно 
возобновляемой ссуды уменьшается на 
*/5 первоначально выданной суммы.

Закон от 9 апр. 1918 г. о приобрете
нии мелких участков пеноионер&ми- 
иивалидамш: войны ш лицами, постра

давшими от военных действий, уста
навливает для этой категории лиц 
право пользоваться льготным ипотеч
ным (кредитом сроком на 25 лет с упла
той 1% по ссуде. Кредит имеет целью 
облвгчшъ приобретение, оборудование 
и восстановлению шжик участков, це
на которых не превышает 10.000 фр., 
бшотнюсителъно к шюща-ди; участка. 
При неуплате заемщиком установлен
ного ежегодного взноса, кредитное 
общество или компания, оолучадот пра
во взыскания лишь 1/ 5 годового взноса 
ш пенсии, получаемой заемщиком, 
причем Ѵ2 пенсии, а также и суыма, 
равная 360 фр. являются неприкосно
венными. Кредитные общества и ком
пании, (в свою очеіредь, креджуіотся в 
целях выплаты указанных ссуд у (го
сударства из сіумц предназначенных 
на долгосрочный оелъскюхозяйствен- 
гвый индивидуальный кредит.

Закон от 31 окт. 1919 г. упошзйомзачи- 
вае-т департаменты и коммуны еа при
обретение пахотной еешш и феірм в це
лях облегчения приобретения мелкой 
собственности землевладельцам т не
состоятельным лицам, при том обяза
тельном условии, чтобы земельная 
площадь дома с садоц, преднаізншчен- 
ного для одной семьи, не превышала 
10 аір., и стоимость с. -х. фермы, ееіза- 
висимо от размеров участка, не пре
вышала 10.000 фр. Закон от 26 феівр. 
1921 г. разрешает 2% или 1%% госу
дарственную целевую ссуду покупщи
кам жилых строѳнш ш мелких участ
ков для лютой эксплоатации или сда
чи в наем. Размера ссуды, выдаваемой 
на срок до 40 лет, не превышает 60% 
себестоимости недвижимости. Закон 
от 19 апр. 1921 іг. поощряет покупку, 
обработку, экоплоатаіцию и восстано
вление мелких земельных хозяйств, 
стоимость которых не превышает 40.000 
фр. Общества ипотечного кредита по
лучают право выдачи владельцам шли 
арендаторам ссуд, нѳ превышающие: 
у я стоимости недвижимости.

Италия. Законодательство направле
но, главным обраеам, на обеспечение 
землей деіУлЮібишизошниых участников 
войны. Заботы о предоставлении им 
льгот по приобфютению земельных 
участков возложены на сельскохозяй
ственную секцию «Общества Нацио-
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нальшй Помощи Солдатам я Морякам». 
Последнему предоставлено тграво вре
менного из’ятия у владельцев необра
батываемых земель в д  иекшяйствее- 
но эисплюатируеіммх учіаісткш, для 
передачу их во временное зюѳ пользо
вание дтюбіишизовашіьт Право при
обретения обрабатывающего участка в 
поошую даботвешшть обеспечивается 
ліщам, дрдяшшпш еаиболпышею стара- 
iüii'q и способности при временном изк 
ишоілъзшаінии. КодафниоашщЮиаььй де
крет огг 15 дек. 1921 г. предоставляют 
префекту тоілшмочйя, по нвдиешвдце- 
му заключению местных провинциаль
ные юашісісіий, швмастно -с фнеаійсовыім 
инспекторов, распорядиться о ©ремен
ном из’ятии от владельца необрабаты
ваемых земель или иедостаточио интен
сивно эксплуатируемых учаісткж Из’я- 
тие производится для дамедаоеидай пе
редачи участшв в здсішгоатацшю зе
мельным (кооперативам, цріедставиіяю- 
щим достаточные денежные и текна- 
чесшяѳ гарантии доашніопо истализша- 
шзя зешки. Размер платежей, вноси
мых кооперативом шішдешіьцу, устана
вливается местной комиссией.

Англия. Пеннейшее законодательство 
шшіо -здеісь в двух шлрашілетаиіях. Во- 
первых, пршвшдидась расширение 
люшитщои ©иутрелдай тлотизащии, вве
денной (в систему Small Holdings Act’o-м 
от 1908 г. €  этой целью в 1916 г. был 
издан закон, уполвомачивавший мини
стерство земледелия приобрести путем 
добровольной покупки и, если потре
буется, при (пшющи принудительно™ 
отчуждения 6.000 акров земли и 
устроить на них юбЬгр/у ц ованн ьге лк>- 
отройшшмш! кшвошшй дш  возвративших
ся с войны солдат и 'моріжоз. Желіаю- 
щим получить участок, предлагалось 
ш  давать заявление, при чю<м, если, 
ноюле личной яващ, ош  признавались 
годными в качестве юолюиистоів, ем 
разрешалось служить в шло/нии!* пер
вый год з& твердую заработную плату, 
•а затем вступишь во владение участ
ком. Через 2 года по исчерпании права 
на приобретение или аренду 6.000 акров, 
законом 1918 г. министерству было 
разрешено приобрести тем же путем 
еще 60.000 акро® для целей вінутр/ѳн- 
вей тлютзшиш Ещѳ один валов

1919 г. упростил и юбиегчэдш порядок- 
приобретения, «сштая в аренду или- 
прштуідигрѳліы-іоіго выкупа крупных вла- 

I дешй, 'преитеначшюк • для раздро
блявши иа учасгсш. Наігонѳц, обширный' 
зажод о сельскохозяйственных участ
ка/х от 7 ншня 1923 г. (юодафиіцирошші, 
согласовал и дошілиил разнородное и- 
разновременное законодательство -о мел
ком землепользовании. На 1 янв*
1921 г. шеего числилось в Аійглии »  
Уэльсе 1-ВВО.ООО мелких • пользователей, 
зашішівшіиіх в общей слюшнюютн свыше- 
165.000 аікров земли.-

Другой путь аиглшйсгой земельной 
(реформы эатшочался в  упрощении 
ч.рез'выч'аййо* ашжного и запутанного’ 
земеілыьгоіго iuptacsia. Зам а 29 июея.
1922 г. преобразует асе правовые осно
вы недвижимой собственности в Ан
глии. Прежде всего, он уничтожает раз
ные правовые титулы землевладения 
феодального происхождения. Еа место 
т. ‘ставится тшіьікю две формы пользо
ваний! ѳеімшюй: иа нравах чистой соб
ственности или аренды. Далее, закон; 
упрощает порядок перевода зѳміешіыной' 
собственности, сопряженный до того- 
с чрезвычайно сложным формально- 
отми. Вѳформщуі&і̂ ая также заліоіго- 
вое прав-о в духе обычных типов еп> 
в других странах и с устранением* 
своеобразных английские оттенков  ̂• 
Наконец, ус-ишшается пра-во вмеша
тельства административных властей 
© порядок перехода ш  рук в руіш 
заповедных имений.

7. Результаты описанного вьше- 
аграрного законодательства европей
ских стран установить пока довольно 
трудно. Во многих случаях новые за
коны существуют всего 2—3 года п  
влияние их на аграрный строй не- 
успешю просто 'сказаться. Относитель
но других государств, приступивших 
к земельной реформе 'непосредственпо 
вслед за окончанием мировой войны, 
имеются уже ше-какие сведения, поз- 
воляющке судить, по крайней мере, о* 
количественных изменениях в земель
ных отношениях, явившихся резуль
татом нюиаго законодательства.

В Чехо -Словакии, в итоге пятилет
него действия зшзоіна о земелыі.бй* 
реформе, к концу 1924 г. получают
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з ш ю  около 400.000 семейств, что со
ставляет 16% всего занятого в сель
ском хозяйство населения. Две трети 
распределенной площади досталось без
земельным и малоземельным крестья
нам, владевшим ранее не больше, как 
5 гект. .земли. На оставшейся от распре
деления площади образовано 820 име
ний для эксилоатации в интересах 
сельского хозяйства или сельскохозяй
ственной промышленности. Кроме то
го, около' 5.000 гект. отдано в распоря
жение 67 кооперативных товариществ, 
среди которых 82 основаны исключи
тельно служащими экспроприирован
ных владений. Около 2.000 гект. отданю, 
кроме тоіго, общинам, образованным 
новыми поселенцами. Главным пре
пятствием для внутренней колониза
ции считается строительный кризис, 

В Румынии, по данным, относящимся 
к 1928 г., ход аграрной реформы ри
суется след, таблицей:
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Ч исло имений, под- 
л еж .эк сп роп р . .

П лош адь этих име
ний в ге к т а р а х .

Э кспреприирован. 
плош адь . . .

П лощ адь распред. 
в индивид, польз.

Ч и с. крестьян, по- 
л уч . у ч а с т к и . .

4.757

3.767.848

2.519.114

1.204.352

363.840

4.258

1.785.953

1.260.770

914.029

282.311

3.336

1.105.215

650.095

9.421

5.907

750

55.110

2.376

2.602

По треім главным частям государства 
фактически экспроприировано, таким 
обраізом, около 2/з подлежащей экспро
приации площади и около половины 
полученной государством земли пере
дано иовьбм владельцам. іВсего наде
лено іземлей 654.660 крестьян, при чем 
средняія норма наделения равна, при
близительно, 3 гектарам. Следует за
метить, что к распределению экспро
приированной земли в индивидуальную 
собственность преступлено фактически 
только В  1021 г., до тех жѳ пор ото
бранные земли эксплуатировались кре
стьянскими обществами и кооперати
вами арендаторов. Что касается оцен
ки экономических результатов рефор
мы], то, по мнению директора стати

стического департамента министерства, 
земледелия Ионеско-Сисети, производ
ство и выеоз не упали от перехода 
земли к мелкому крестьянству. Зато 
восстановление разрушенных войной 
районов произошло быстрее, чем пр-н 
режиме крушюй собственности. Ско
товодство, сократившееся в старой 
Румынии за время войны и оккупации 
на 600.000 лошадей и 1.175.000 голов 
рогатого скота, тетерь достигло дово
енного уровня.' Уровень благосостоя
ния в деревнях поднимается, о чем 
свидетельствуют оживленная строи
тельная деятельность в  повышение 
потребления со стороны сельского на
селения. Не находятся в скверном по
ложении и 'бывшие собственники ото
бранных имений. На оставленных им 
владениях, площадью в 100—<500 гекта
ров, они при помощи выкупных сумм 
заводят более интенсивное и культур
ное хозяйство.

В Юго-Славии результаты реформы 
тпрещетаилтотся в -олещующеім виде: 
в Боснии и Герцоговине государство 
выкупило >за 250 млн. динар, около 925 
ты?с. гект. зеілшли. По данным министер
ства аграрной реформы в Слюоейш, 
Кроаіщи, Воеводаш ш Македонии 
отчуждено всего околю 577 тыс. гект.* 
которыми наіделево 210 тис. семейств, 
или, прнб ли зительно, 1 млн. жителей. 
От кролоетной зависимости освобож
дено несколько сот тысяч семейств.

В Польше состояние земельных отно
шений рисуется в следующем вида 
Общая шющадоь земельных уихдай 
Птъпщ <в ее новых пр&шщіаіх, равна 
36 милл. гект. (ів том числе ' 17,7 милл. 
гект. пахотн. земли, 6,2 милл. гект. лу
гов и пастбищ и 8,9 милл. гект. леса). 
Распределение в Польше частного зем
левладения до аграрной реформы по 
размерам было следующее: мелких
участков площадью менее 5 гект. на
считывалось около 2.032 тыс., что соста
вляет в итоге около 6 милл. гект.; уча
стки величиною в 5—20 гект. занима
ли .пространство равное 6,9 милл. гект.г 
мелкшіѳ владения в 20—100 гект.—около- 
400 тьвс. геікгг.; овладения размером в- 
100—500 гект.—около 2 милл. гект.; на
конец, на долю крупных частных' вла
дений площадью от 500 <гект. иг вьгше„
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а следовательно., безусловно подлежа
щих парцелляции, приходилось 7 млн. 
гект., т.-е. около 20% всей площади зе
мельных угодий Польши. Крупные хо
зяйства (свыше 100 гект.) расположены 
преимущественно в Восточной Галиции, 
где составляют около 37% свіс-е=й терри
тории, в восточной части бывшей рус
ской Польши (42% всей территории) и 
в бывшей Прусской Польше (40% тер
ритории). В остальных районах пре
обладают участки средней величины 
(Северная Польша) и мелкие.

По офицтльшіму отчету за 1919— 
•22 -г. «Главного Земельного Комитета», 
ларцелляционный фонд, образованный 
из земель, намоченных ® (распределе
нию, составил всего 966 тыс. гект. 
Отсюда за отчетный период фактиче
ски распределено 369 тььс. гейт., при
чем: парцелляция 36% этого количества 
была (Произведена земельным комис
сиями, 36,5%—правительством и осталь
ные 27,5%—частными лицами. Парцел
ляция (выполнена, тажим обраізом, за 
-отчетный период, лишь иа % против 
наімечшігого плана. До 1923 г. ираши- 
-тельствештя парцелляция производи
лась преимущественно еа территории 
бывш. русской Польши и центральной 
Литвы, и, в особенности, па террито
рии быівжих Пруссішх владений. В 1923 
году парцелдшищя /в бывш. русской 
Польше прекращена, таік паж (государ
ственные зешш розданы. Оредоння шо- 
Щ'адь распределенных участков ко
леблется в пределах 5—15 гект., «боль
шая часть их совершенно не оборудо
вала, почему покупщику необходимы 
■средства для минимальной застройки 
il обзаведения инвентарем.

Парцелляция в бывших прусских 
провинциях производится 'частными 
лицами и происходит крайне медленно 
ш  отсутствиеи: ®ѳ.ѵшаьяогю кредита. 
При частной ларцедлшпдии покупка зе
мель производится, главным обір̂ зо-м. 
мелкими собственниками, округляющи
ми свои владения.

На 45,8 тыс. шретстрировашгых за 
1919—22 г. на всей территории Полыни 
.покупщиков приходится 2,6 тыс. вла
дельцев участков средней величины, 
26 тыс. мелких собственников, 169 
-шс, беззеыеільных крестьян, 3 ты-c.

бывших еельсяохозяйетвещвьгх ріабочіих,
2,1 тыс. инвалидов и солдат и 1,2 тыс. 
не земіледельцев.

В виду недостаточно быстрого темпа 
парцелляции земель при существую
щем порядке распределения), возник 
ряд новых проектов, йз них наиболее 
популярен проект, устанавливающий 
минимум ежегодной парцелляции 220 
тыс. (гектаров; при этом принудитель
ная парцелляция при помощи офи
циальных оргаінов производится лишь 
при отсутствии добровольного прове
дения парцелляции в этих размерах 
частными лицами. Проект стремится, 
таким образам, развить в деле парцел- 
лиро-вашя частную инициативу, сведя 
роль официальных органов до мини
мума.

В Литве, несмотря еа  позднее изда
ние закона, за первый же год его дей
ствия достигнуты некоторые успехи. 
В 1923 году распределено 179.572 гект. 
и на этой площади образовано 11.581 
хозяйств. Из крупных поместий взя
то в том числе 105.754 гект. и оставле
но бывшим владельцами 8.106 гект. Из 
10.666 лиц, получивших 80.265 гект., 
почти половина, а именно 5.121 лицо, 
получили землю в дополнение к преж
нему владению, а 5.431 лицо, в том 
числе 3.555 солдат, относились к раз
ряду безземельных, йз состава раз
дробленных имений в распоряжение 
государства остались 12.456 гект. для 
удовлетворения земельной нужды 
школ, опытных ферм и т. под., а также 
в качестве резервного фонда для но
вых запросов безземельных. В тече
ние 1924 г. предположено раздробить 
еще 172.500 гект., а всего с начала ре
формы будет распределено 516.399 
гект. В том числе 282.000 будут взяты 
от частных собственников, общее чи
сло которых составляет 2.230 лиц и ко
торым вообще принадлежит 649.169 
гект. Предположено закончить все де
ло перераспределения земельной соб
ственности к концу 1926 г.

В Эстонии перед аграрной реформой 
из общей площади в 4.189.102 гект. 
57,9% или 2.428.087 гект. было занято 
крупной собственностью. Остальная 
земля принадлежала 50.961 мелким
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хозяйствам со средней площадью в
34,1 гект. Соглаюш закону 1919 г. экс
проприировано 2.346.494 гектаров или 
€6,6% всей площади крупного земле
владения. Из отчужденного количе
ства частным лицам принадлежало 
82,5%, государству— 10,2%, и осталь
ная часть приходилась на долю раз
ных учреждений. В настоящее время 
осталось не экспроприированными 
47.726 гект., в том числе 31.140 гект., 
принадлежащих частным владельцам. 
Из экспроприированной площади 
1.142.043 гект. или почти половина, со
стоящая из лесов и несельскохозяй
ственных угодий, осталось в распоря
жении государства, 540.800 гект. отда
но бывшим мелким арендаторам экс
проприированных владений и 663.600 
гектаров предназначены для парцел
ляции. За 3 года существования аграр
ного закона соотношение крупного и 
мелкого хозяйства на этой площади 
менялось след, обр.:

г о д ы .
Мелкая

собствен.

Крупная

собствен .

В том чис. 
плошадь, 

оставл. в 
управл. б. 

владельцев.

1920—21 . . . 253.600 410.100 268.400

1 9 2 1 -2 2  . . . 406.000 257.700 164.300

1 9 2 2 -2 3  . . . 455.600 208.100 128.300

Как видим, распределение земель
ной площади происходило в первые два 
года реформы несравненно быстрее, чем 
в последний. Общее число ввовь создан
ных мелких хозяйств составило за 3 го
да 21.992. Большинство хозяйств имеет 
площадь в 16,4 гект.

8. На основании приведенных выше 
данных о аесколыьих странах трудно 
судить о полных реѳультатах аграр
ной реформы. Последняя не осталась 
на бумаге, и в отдельных странах ко
личественный эффект процесса пере- 
распре деле©ия земельной собственно
сти довольно велик. Одним из главных 
препятствий на этом пути является 
финансовый вопрос, особенно в тех 
случаях, когда государство приступа
ет к массовой экспроприации частно
владельческих земель. Другая причи

на, замедляющая осуществление ре
формы, заключается в том, что, пови
димому, не везде спрос на землю 
удержался на таком высоком уровне, 
как это предполагалось в момент при
нятия аграрных законов. Только в пер
вые годы после заключения мира на
блюдался сильный приток желающих 
получить землю из государственного 
фонда. По мере тога, как восстанавли
валась промышленная жизнь Европы, 
а с другой стороны, обнаруживалась 
низкая конъюнктура для сельского хо
зяйства под давлением заокеанской 
конкуренции, желание сесть на землю, 
естественно, ослабевало*. Не случайно 
в тех странах, относительно которых 
имеются данные за несколько лет, мы 
наблюдаем, что темп развития аграрной 
реформы с течением времени не уве
личивается, а ослабевает. Отрицатель
ным моментом, наконец, является от
сутствие капитала у новых поселенцев. 
Затруднения встречаются уже при 
возведении построек, не говоря о даль
нейшем оборудовании хозяйства. Кре
дит, оказываемый в этих случаях го
сударством, не всегда достаточен и ие 
везде имеется. С другой стороны, за
кон нередко допускает наделение зем
лей в первую очередь как раз таких 
категорий населения, которые меньше 
всего снабжении собственным капита
лом. Социальные цели законодатель
ства сталкиваются здесь с экономиче
скими затруднениями* которые не вез
де оказываются легко преодолимыми. 
Дополнительное наделение существу
ющих уже мелких хозяйств происхо
дит поэтому легче и безболезненнее, 
чем создание новых поселенческих 
участков.

Кроме количественного эффекта пе
рераспределения земельной собствен
ности имеется еще качественная сто
рона дела. Земельная реформа в тех 
масштабах, в каких она намечена в 
большинстве стран, не может остаться 
бее влияния на сельскохозяйствен
ную продукцию, внешнюю торговлю и 
весь ход народного хозяйства. По это
му поводу, однако, рано иметь какое 
бы то ни. было определенное мнение. 
Экономические последствия аграрных
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реформ затемняются уже тем, что 
проведение их в жизнь совпадает с 
периодом воостайшлетш и переор
ганизации хозяйства после тяжких 
потрясений военного вр-емешг. Влия
ние обоих причин трудно отграничить 
друг от друга, б противоположные 
•суждения о последствиях аграрного 
законодательства ооншаны больше на 
предвзятых; мнениях, чем на фактах. 
Нужен еще довольно долгий срок для 
того, чтобы последствия нового зако
нодательства сказались в ггошной ме
ре ш чтобы можно было вынести спра
ведливый приговор предпринятой ре
форме земельных отношений.
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