
ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ п я т ы й .

1912
МАРТЪ



О П О Д П И С К А  Н А

„РУССК1Й ИНВАЛИДА, „ВОЕННЫЙ СБОРНИКЬ" 
и „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСК1Й СБОРНИКЪ"

в ъ у 9 1 2  г о д у .
(Циркуляръ Главнаго Штаба 1911 года № 212).

Въ  1912 году издаваемые съ Вы сочайш аго со и зво л етя  газета  «Р ус- 
ск1й И нвалидъ» и журналъ «Военный Сборникъ» будутъ выходить по 
преж нему: газета—ежедневно, вром-Ь дней, слйдуюш ихъ за  праздниками, 
ж урналъ—ежемесячно. П ри «Военномъ СборникЬ» будутъ  даны  4 книги  
«Военно-Историческаго Сборника».

«Р усскш  Инвалидъ» сообщаетъ главный оффищальныя изв^стая и 
слйдитъ за многосторонними текущ им и со б ъ тям и  въ военномъ M ip i ,  а 
такж е за  всЬми явлетям и , имеющими интересъ  для служ ащ ихъ военнаго 
и  морского вйдомствъ. «Военный Сборникъ» посвящ аетъ свои страницы 
всесторонней разработка военнаго дйла. «Военно-И сторическш  Сборникъ» 
будетъ имйть задачей дать матер1алъ по нсторш  Р у сск о й  Армш ; въ  те- 
кущемъ году  особенное в н и м а т е  будетъ обращено на эпоху 1812 года, 
въ виду исподняющ агоея стопйпя памятныхъ событш О течественной войны.

П одписка принимается въ конторе редакцш  въ  С .-П етербурге, Л и 
тей н ы й , уголъ  П ан те л ей м о н ск о й , №  21. Т ел е ф о н ъ  072.

У С  Л  О В I  Я В О Д  П I I  С  К I I :
Н а  « Р у с с к ш  И нвалидъ» :

В ъ  Р о с о 1 и :
Н а го д ъ  . • .  . •. . . 9 Р- — К. X

|Л Л
и 1 1  м 4 с я ц е в ъ  . . . 8 и 6 0 77 L_О. £X
п
и

1 0
9

71
п * *

. 8  

. 7
•п

5 0
77
71

>*\©&ф1-

XetОО.О
и 8 11 • • . 7 « — >1

фс 1_О

п 7 71 • • . 0 71 Б О 77 гО X

п 6 77 • • . б 71 7 6 11
03 2о

п 5 и * • . 5 77 — 77
2о 5

и 4 71 • • . 4 11 2 6 77 CQ<0
лоф

я 8 11 . 3 71 2 5 11 О а .ф
11 2 п • • . 2 71 2 6 77 с* с

71 1 77 • • . 1 >1 2 6 7?
«0
о о

З а  г р а н и ц е й :
Н а ГОДЪ . 16 Р - —  К .

11 м ’Ь с я ц е в ъ  . . . 14
10 . 13 7? 2
9 77 • ♦ . 12 11 77 X
8 . 11 71 17 X

>7 7 77 • • . 10 77 77
77 6 77 * * . 9 11 11 ф

>7 б 77 • * . 8 11 71 ф
4 77 * • . 0 7150 „ с

77 3 11 • • . 6 71 77
77 2 71 * • . 3 7? СД О

77 1 71 * * . 2 11 77
П одъ годовой подпиской надлеж итъ разум еть подписку съ 1-го 

января по 1-е января слйдующаго года. П одписки на сроки менйе года 
принимается лишь на цйпые месяцы, съ  1-го числа каж даго месяца, не 
дал-Ьо конца года.
Н а  «В оенны й С борникъ» съ « В о ен н о -И сто р и ч еск и м ъ  С борником ъ»
принимается по преж нему только годовая подписка, съ  тою же платою 
въ  годъ; внутри Р оссш  6 рублей съ пересылкою  (въ С .-П етербурге съ  
доставкою на домъ), заграпицу 8 рублей съ пересылкой; на  срокъ ме
нте года и  отдгъльно на «В оенно-И сторическш  Сборникъ» подписка не 
принимается.

С Р О К И  В ЗН О С А  П О Д П И С Н О Й  П Л А Т Ы :
П одписная плата вносится полностью  при подписке.
Н о при подписке на годъ отдюльныхъ военно -служ ащихъ [до

пускается разерочка плат еж а  по следую щ ему расчету:
На «Русскш Инвалидъ:

не позже 1 я н в а р я ...............4 р.
» » 1 м а р т а .........................й »
» » 1 м а я .............................1  »
» г 1 поля............................. I  »
» » 1 сентября . . . .  Ж »
» » 1 н о я б р я .....................й »

Итого . . . .  ?> |».

На «.Военный Сборникъ».
не позж е 1 я н в а р я ................8  р.
» » 1 м а р т а ..........................й  »
» » 1 м а я .............................. й  »
» » 1 толя . <...................... й  »
» » 1 сентября . . . .  й  »

И того . . . .  в  р.
См. далгье на 3-й страницгъ обломни.



to

ВОЕННЫЙ ЕБОРННКЪ
И 3 Д Л Г, Л Е М Ы Й

ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВМЪЮЮ.

ГО.ДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ пятый

“ 3 М А Р Т Ъ 1912

С . - и  Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Типограф1я Главнаго Управлешя Удйловъ, Моховая, 40.< 

1 9 1 2



С0 ДЕР 1 АН1 В ТРЕТЬЕЙ КНИЖКИ,
X .

СТРАН.

I. С л у ж б а ге н е р а л ь н а го  ш таб а . Ф. ЧЕРНОЗУБОЗЪ............................... 1
II. О н ен о р м ал ь н о ст и  въ ар м !и  в ы б о р н ы х ъ  д о л ж н о стей .

А. ДМИТРЕВСК1Й.....................................................................................................  1»
I I I .  Р ац и о н ал ь н ы е  npieM H о б у ч е ш я  и  в о с п и т а ш я  к р а т к о с р о ч -  

н аго  со л д ата , а  та к ж е  б л и ж а й ш а го  его  н а ч а л ь н и к а .
К. ВОЛЬФЪ...............................................................................................................  1»

IV. О динъ  изъ н азр ф вш и х ъ  в о п р о с о в ъ  б оевого  у п о тр еб л ен 1 я
а р т и л е р ш с к и х ъ  м асс ъ . П. Ч.....................................................................  33

V. К рФ п остн ы е а р т и л ер и ст ы . А. ПЕТРОВЪ...............................................  47
VI. Общ1я п р а в и л а  п р е п о д а в а в а н !я  тФ лесны хъ у п р а ж н е н ш .

А. Д. БУТ0ВС61Й.................................................................................................... 57
VII. П с и х о -ф и зи ч е с к о е  с о с т о и т е  в о зд у х о п л а в а т е л е й  во  в р е м я

п о л ета . Г. ШУМКОВЪ.........................................................................................  67
VIII. В ел и ко е  н есо глаш е м еж ду  А н ы п ей  и  Г ерм ан 1ей . Б. ДОЛИВО-

Д0БР0В0ЛБСК1Й...................................................................  79
IX. И т а л о -Т у р е ц к а я  в о й н а . (Со схемой). В. фонъ ДРЕЙЕРЪ. . . . .  97
X. З и м ш е  м ан ев р ы  въ Я п о н ш . (Переводъ съ нФмецкаго). (Со схе-

мами). П. Ч...........................................................................................................  111
XI. П о  М о н го л ш  до гр а н и ц ы  Т и б ета . П. КОЗЛОВЪ.............................  135

XII. М лянкаль и  З а р а в ш а н е к а я  доли н а . (Путевые очерки по Сред
ней Азш). Д. ЛОГОФЕТЪ.....................................................................................  149

XIII. С портъ  за гр а н и ц е й . (Съ 'рисунками). ВР0НСК1Й................................... 169
XVI.'HoBoe н а  в о й н * . В. Б..................................................................................  172

X X .

I . ВИБ110ГРАФ1Я. О б зо р ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  в о е н н ы х ъ  ж у р н а -
л о в ъ . С. ДОБРОРОЛЬСШЙ; В. Н........................................................................ 175

II. ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРФШ Е. М. Б..................................  197
ОБЪЯВЛЕНШ.
ПРИЛ0ЖЕН1Е: З а п и с к и  п о  в о е н н о й  педагогикФ  К. Еиркова.
Часть III. Военное воснитатие. (Курсъ спехцальныхъ класеовъ воен- 
наго его царскаго величества училища). (Переводъ съ болгарскаго).

Главный редакторъ журнала «Военный Сборникъ» и газеты «Русски  Инвалиды»
Генеральнаго Штаба Генералъ-Маюръ Бп> л я  е в а.

Помощники Главнаго редактора, Ген. Шт. Генералъ-Маюръ П р у с с а н ъ .



СЛУЖБА ГБНЕРАЛЬНАГО Ш Т А БА .
Офищальныя ком андировки офицеровъ загр ан и ц у ,
Если военный агентъ слишкомъ долго находится при иностран

ной армш, то онъ съ нею сживается и становится тамъ своимъ 
челов'Ькомъ. Это имеетъ и хорошую и дурную сторону.

Къ военному агенту, въ особенности къ общительному, тактич
ному и сердечному человеку, все иривыкаютъ; его меньше опа
саются, а следовательно даютъ большую возможность следить за 
всеми его интересующимъ. Возможность эта сама собою еще боль
ше увеличивается для военно-уполномоченнаго и потому, что, бла
годаря своему долгому пребыванию въ страна, онъ осваивается съ 
языкомъ, нравами и обычаями армш и знаетъ, такъ сказать, все 
ходы и выходы. А это не малый козырь въ его рукахъ: онъ мо- 
жетъ легко сделаться ходячею справочною книжкою той армш, 
при которой состоитъ.

Но съ другой стороны внимаше его ко многому, вследств1е при
вычки, притупляется и явлешя, которыя несомненно поразили 
бы своею новизною вновь прибывшаго, проходятъ часто совер
шенно незаметными для того, кто долгое время состоитъ при ино
странной армш. Передъ войною 1870— 71 годовъ прусскимъ воен
ными агентомъ въ Париже состояли полковники фонъ-Лое J), ко
торый, занимая этотъ постъ долгое время, находился въ самыхъ 
лучшихъ услов1яхъ, чтобы иметь великолепный сведешя о фран
цузской армш. Онъ пользовался расположешемъ двора,( находился 
въ родстве по жене съ лучшими французскими фамшпями и былъ
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друженъ со многими генералами, но смутно сознавалъ слабость 
Францш и былъ чистосердечно уб'Ьжденъ вместе со всею местною 
херархическою лестницею, начиная съ низншхъ ступенекъ и кон
чая военнымъ министерством!-, что французская арм1я «более, ч^мъ 
готова». Мольтке, конечно, отлично отдавалъ себе отчетъ въ при- 
страстш своего военнаго агента къ армш, при которой состоялъ, 
но умЪлъ читать между строкъ въ донесен1яхъ Лое, отличавшихся 
массою фактическихъ данныхъ, которым лицо, не имевшее связей 
во Францш, не могло бы доставлять. Взвешивая всЬ плюсы и ми
нусы деятельности Лое, Мольтке отдавалъ перев^съ первымъ, 
оставлялъ военнаго агента въ Париже и пополнялъ минусы дру
гими путями и средствами.

Поэтому для составлешя себе цЬльнаго представлешя объ 
армш, для выяснешя какой-либо технической подробности, а глав- 
нымъ образомъ для общей поверки уже добытыхъ другими путями 
сведенш, почти все правительства отъ времени до времени поль
зуются разными предлогами для офищальной посылки въ ино
странный армш своихъ офицеровъ, являющихся какъ бы времен
ными военными агентами. Въ настоящее время вошло даже въ 
обычай, что каждая арм1я, организуя каше либо маневры или 
друпя военныя упражнешя, интересным въ какомъ либо отноше- 
нш, обращается къ иностраннымъ правительствамъ съ приглаше- 
шемъ прислать гостями несколькихъ своихъ офицеровъ. «Изъ на- 
шихъ успеховъ въ военномъ отношенш», сказалъ фельдцейхмей- 
стеръ Бекъ, бывшш начальникъ австршскаго генеральнаго штаба, 
одному изъ русскихъ офицеровъ, присутствовавшему на манев- 
рахъ въ Трансильванш въ 1895 году, «мы не делаемъ секретовъ. 
Чемъ вы найдете нашу армш более подготовленною къ войне, 
тймъ меньше верояПя на нее. А это все, чего только и добивается 
мой маститый императоръ».

Весьма понятно, что офицеръ, присутствующш на маневрахъ, 
долженъ стараться вести себя скромнее, сдержаннее и деликат
нее. Было бы самою большою ошибкою компрометировать себя, 
стараясь добыть тайно, косвенными путями, сведешя, который 
легко достать инымъ способомъ. Офицеръ, командированный въ 
снещальную миссш, находится подъ покровительствомъ той армш, 
при которой находится, а потому поддержки, которою онъ поль
зуется, обыкновенно более, чймъ достаточно, чтобы иметь возмож
ность исполнить возложенную на него задачу, въ особенности, 
если последняя касается законоположешй и уставовъ, хранеше
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которыхъ въ тайне не составляетъ особыхъ заботь государства. 
Во всякомъ случай внимаше и предупредительность, которыя воен
ное начальство оказываетъ акредитованнымъ офицерамъ, застав- 
ляютъ ихъ довольствоваться собирашемъ св'Ьд-Ьнш о предметахъ 
и yчpeждeнiяxъ, доступъ къ которымъ имъ разр^шень или об- 
легченъ. Если есть основаше опасаться, что собранныя такимъ 
образомъ сведешя будутъ недостаточны, то офицеръ можетъ npi- 
обрести полную свободу дМствш, лишь отказавшись совершенно 
отъ поддержки властей страны, гостемъ которой состоитъ.

Обыкновенно офицеры, командируемые на маневры иностран- 
ныхъ армш, представляютъ по возвращенш на родину отчеты о ви- 
дг1нномъ ими, конечно, въ секретной форме. Въ печать ихъ впе- 
чатлетя попадаютъ очень редко. Важное значеше этихъ секрет- 
ныхъ отчетовъ какъ для дела, такъ и для карьеры самихъ офице- 
ровъ-сос.тавителей, заставляетъ насъ нисколько остановиться на 
этомъ вопросе и дать некоторый указашя для Ъдущихъ заграницу 
офицеровъ.

Надо прежде всего помнить, что цЪль поездки— возможно боль
ше видеть и слышать, а потому агЬдуетъ стараться меньше гово
рить. Къ сожал4шю, очень мнопе, въ особенности любители цвЪ- 
товъ KpacHoptnia, не могутъ удержаться отъ критики. Если эта 
критика высказывается офицерамъ маневрирующей армш, то, ко
нечно, всякое порицаше и осуждеше, хотя бы самое справедли
вое, не можетъ нравиться хозяевамъ. Если же поелЬдше стараются 
выпытать впечатл^ше словоохотливаго иностранца, то, конечно, 
они дЬлаютъ это не безъ цели, а въ такомъ случай болтливость 
является уже вреднымъ явлешемъ, отъ котораго наипаче надо воз
держиваться. Еще менее основашй делиться .мыслями о вид'Ьн- 
номъ съ временными своими коллегами-иностранцами, среди ко
торыхъ не мало любителей охоты за чужими оценками, въ осо
бенности, если оне д'Ьльны и заслуживаютъ внимашя. Отсюда вы- 
водъ: больше слушать и меньше говорить, такъ какъ слово сере
бро, а молчаше золото.

Разговоры вредны еще и потому, что они мешаютъ наблюдать. 
Наблюдете же необходимо не только для выполнешя возложен
ной задачи, но и для самообразовашя. Все, что заслуживаетъ ма- 
лЪйшаго внимашя, сл'Ьдуетъ тщательно запоминать и не лениться 
непременно записывать по возможности вечеромъ или вообще 
оставаясь наедине. Мнопе не стесняются делать пометки и въ
поле, что конечно более обезпечиваетъ отъ забывчивости, но мы
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не рекомендуемъ этого npieMa, производящаго дурное впечатлите 
на чиновъ армш, при которой офинеръ соотоитъ, и которая въ 
иностранномъ офицер^ всегда склонна видЬть ш тона. Къ тому же 
каждый можетъ поручиться за себя, что, припоминая въ хроноло- 
гическомъ порядка вечеромъ все, виденное за день, не упустить 
чего либо, заслуживающаго внимашя. Въ послфцнемъ случай за
носить надо и мелочи и даже ташя, о которыхъ думаешь: «ну, этого 
не стоить записывать, и такъ запомню». Но иодобныхъ мелочей, 
набирается такое множество, что, не записывая ихъ, рискуешь, 
при составленш отчета, придать ему характеръ сухого и не пол- 
наго донесешя.

Сд’Ьланныя заметки надо хранить очень осторожно, такъ какъ 
потерять ихъ преступно, да и нежелательно въ ущербъ полнотЪ 
отчета. Что лучше: сдйланныя заметки ежедневно прятать въ че- 
моданъ и хранить подъ замкомъ, изъ боязни потерять, или возить 
записную книжку всегда съ собою? Въ первомъ случай въ вашемъ 
отсутствш могутъ не только ознакомиться съ заметками, но далее 
похитить ихъ, а во второмъ всегда подвергаешься случайности по
терять книжку, что весьма легко сделать второпяхъ въ пол'Ъ. Это 
дилемма, которую предоставляется решить каждому по своему.

Выше уже было сказано, что офицеру, офищально посланному 
на маневры иностранныхъ войскъ, не сл’Ьдуетъ прибегать къ ка- 
кимъ либо окольнымъ путямъ для получешя интересующихъ его 
подробностей. Не слЪдуетъ еще этого яйлать и потому, что веЬ ино
странные офицеры находятся подъ самымъ строгимъ надзоромъ 
тайной полицш, следящей за каждымъ ихъ шагомъ. Легко себЬ 
представить неловкое положеше иностраннаго офицера-гостя, ули- 
ченнаго въ неблаговидной попытка, и могупця произойти отъ этого 
непр1ятности нащональнаго, служебнаго и личнаго характера.

Всякш временный военный агентъ долженъ помнить, что онъ 
служить предметомъ общаго внимашя армш, народа и иностран
ныхъ колегъ и потому обязанъ особенно следить за собою. Одежда 
его должна быть безукоризненна, въ особенности при выйздахъ въ 
поле; поэтому отъ ношешя потертаго платья, въ ц^лахь экономи- 
ческихъ, къ чему такъ склонны мнопе, надо совершенно отказаться.

Сл’Ьдуетъ также самымъ серьезнымъ образомъ отнестись къ 
пробй и оц'ЬнкЪ предложенной лошади, и нечего стыдиться про
сить себ^ болйе спокойную, въ особенности, если ■Ьздокъ не увЪ- 
ренъ въ своихъ силахъ. Н'Ьтъ вообще ничего ужаснЬе, какъ по
пасть въ смЬшное положеше, а последнее чаще всего въ военной

4 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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средЬ создается при падешяхъ съ лошади на виду у всЬхъ. По
этому къ своему коню, въ особенности въ первые дни, пока съ 
нимъ не освоишься, надо относиться осторожно, да и вообще не 
рисковать, даже при сознаши своего искусства, на предпрляыя, ко
торый могутъ окончиться печально. Следуетъ также самому про
извести осмотръ седла, въ особенности потника, дабы неисправ
ность сЪдельнаго убора не послужила причиною набиыя спины ло
шади, что, конечно, было бы всецело отнесено къ неум-Ьнпо всад
ника Ездить.

Въ образе жизни надо жертвовать своими привычками въ пользу 
уставовъ монастыря, въ которомъ находишься. ЧгЬмъ непритя
зательнее офицеръ, теми онъ даетъ меньше заботь состоящимъ 
при немъ лицамъ и прислуге, гЬмъ съ большими почтешемъ будутъ 
къ нему относиться. Такъ называемыхъ «исторш», даже оканчиваю
щихся въ пользу самого офицера, надо всячески избегать, уда
ляясь и отстраняясь отъ лицъ, опасныхъ въ какомъ бы то ни было 
отношены. Поэтому рекомендуется, особенно молодымъ офице- 
рамъ, вовсе время пребывашя въофищальномъ положены, избе
гать учасНя въ какихъ либо кутежахъ и нопойкахъ, такъ какъ 
■«вино» всегда служить плохимъ советникомъ.

Воздерживаться отъ спиртныхъ напитковъ следуетъ также и 
потому, что въ некоторыхъ арм1яхъ часто целыя офицерстя кор- 
порацш задаются целью «напоить иностранца», притомъ не съ 
злою целью, а просто изъ установившихся традицш, что гостя не 
следуетъ выиускать трезвымъ.

На обедахъ, завтракахъ и въ особенности ужинахъ, надо отно
ситься самымъ осторожными образомъ къ разными увещатямъ и 
подзадоривашямъ выпить лишнее. Не имеющими твердости воз
держаться отъ возл1янш, лучше найти благовидный предлоги не 
участвовать на приглашены, имеющемъ заведомою целью попойку. 
Приходилось видеть даже тате  случаи, когда иностранныхъ офи- 
церовъ, предварительно посещешя ими какого нибудь особенно 
интереснаго военнаго зрелища или техническая заведешя, хозяева 
старались угостить столь сытными завтракомъ съ такими серьез
ными возл1яшемъ, что поездка проходила безъ всякой пользы для 
гостей. Тутъ, кажется, катя либо коментарш совершенно излишни.

При этихъ командировкахъ не следуетъ скупиться на раздачу 
прислуге, ординарцами и проч. лицамъ денегъ «на чай». Щедрость 
въ данномъ случае облегчаетъ разныя мелочи пр!езжающимъ после 
васъ офицерами вашей армш, къ которыми прислуга приложить 
масштабъ, по которому оценивала и васъ.

СЛУЖБА ГЕН КРАЛЬ наго ШТАБА.



6 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Теперь остается дать последыш совете относительно писашя 
отчета. «Пишите», сказалъ Фридрихъ Великш, «все, что вы знаете, 
что вамъ кажется, но никогда не лгите». Нетъ ничего ужаснее для 
офицера, которому, для оправдашя себя, приходится потомъ го
ворить, что ошибся или не разсмотрелъ. Но еще более перступно, 
если въ будущей катастрофе пришлось бы втайне сознаться: «и 
я въ этомъ нисколько виновенъ».

ЗатЬмъ для своей собственной пользы следуете, по возвраще- 
ши на родину, воспользоваться первымъ же случаемъ, чтобы вни
мательно проследить все, происходящее у себя. Подъ впечатл-Ь- 
шемъ виденнаго заграницею все свое представляется въ совер
шенно иномъ св ей , и недостатки и хороння черты своей армш вы- 
ступаютъ особенно рельефно. Такая сравнительная оценка прине- 
сетъ пользу и для критика и для армш.

Изъ всего только что сказаннаго явствуетъ насколько важенъ 
умелый выборъ посылаемыхъ лицъ. Отъ ихъ такта, умйтя держать 
себя и нравственныхъ и умственныхъ качествъ всецело зависите 
успйхъ миссш и отдЬльныхъ лицъ.

Но умелый выборъ получаете еще большее значеше при коман- 
дировкахъ офицеровъ въ аз1атсшя страны, где обстановка более при
ближается къ военному времени и где каждый неумелый шагъ 
отражается не только на удаче поручешя, но и на упроченш или 
утрате вл1яшя своего государства среди чуткихъ и впечатлитель- 
ныхъ жителей Востока.

Наше правительство не упускало случаевъ или ставить во главе, 
отправляемыхъ въ средне-аз1атсюя государства посольствъ офице
ровъ или прикомандировыватьпоследнихъ къ мисшямъ для выиолне- 
шя, помимо цТлей чисто дипломатическихъ, и военныхъ иорученш.

Изъ ознакомлешя съ деятельностью некоторыхъ такихъ миссш 
молено извлечь очень много поучительнаго.

Ермоловъ 2) былъ отправленъ чрезвычайнымъ посломъ въ Иер- 
сш  въ 1817 г. Кроме дипломатическихъ порученш, на него было 
возложено собрать подробный сведешя: о правленш Персш, его 
способахъ, объ ея статистике и географш, а таклее о состоян1и и 
силе ея войскъ. Въ составь посольства входили между прочимъ: 
Грузинскаго корпуса оберъ-квартирмейстеръ, полковникъ Ива- 
новъ, офицеры генеральнаго штаба: капитанъ Муравлевъ, пору- 
чикъ Ренненкампфъ, подполковникъ Щербининъ, штабсъ-капи- 
танъ Коцебу и прапорщикъ Воейковъ.

2) Русская Старина 1877 г. кн. 2. «Посольство Ермолова въ Персш».



Посольство въ 1841 году въ Хиву генеральнаго штаба капи
тана Никифорова 3) было отправлено генераломъ Перовскимъ. 
Посылая своего временного агента въ полуварварскую страну безъ 
надежды иметь съ нимъ в4рное п частое сообщ ете, ставя его ли- 
цомъ къ лицу съ изобрЪтательнымъ на обманъ аз1атскимъ прави- 
тельствомъ, министерство шюстраннътхъ д4лъ, ъроме Высочайшей 
грамоты и письма канцлера къ хану, снабдило Никифорова еще 
и подробною общею и нисколькими частными инструкщями. не 
только касавшимися цйли и способа ведешя возложенныхъ на него 
переговоровъ, но и обращешя съ ханомъ и главнейшими его со
ветниками.

Кроме того, капитанъ Никифоровъ получилъ отъ Оренбургскаго 
генералъ-губернатора еще две инструкцн. Первая указывала на 
военно-топографичесшя сведен1я,которыя, при возможности,мисс1я 
должна собрать въ хивинскомъ ханстве. Сведешя эти были сгруп
пированы въ два отдела— топографически и стратегически. Вто
рая инструкщя касалась подробностей выполнешя экспедицн.

Во время командировки въ Хиву Никифорову было 34 года.
Онъ былъ уменъ, честолюбивъ, интриганъ, мечтателенъ и по 

характеру грубъ, но безусловно человекъ смелый и крайне само
любивый. Неудачи и оскорблешя, испытанныя по службе и сильно 
действовавппя на его болезненную натуру, развили въ его харак
тере желчность и особаго рода раздражительность. Во время по
ездки съ мисшею, Никифоровъ страдалъ аневризмомъ, о суще- 
ствованш котораго, какъ онъ самъ сознается въ одномъ изъ своихъ 
писемъ, онъ узналъ только по прибыли въ Хиву.

При мисси состоялъ поручикъ Мухамедъ-Шерифъ-Рахметъ- 
Улланъ-Аитовъ, переведенный въ 1820 году изъ писцовъ на долж
ность толмача въ Оренбургскую пограничную ком исст и знако
мый со степью и ея обитателями. Въ составь мисси, кроме Айтова, 
входили: письмоводитель-офицеръ, два топографа, 12 урядниковъ 
и 10 киргизовъ. П ри’мисси следовалъ, кроме того, Оренбургски 
купецъ Деевъ. Мисшя была снабжена подарками отъ Высочайшаго 
Двора хану и отъ Оренбургскаго генералъ-губернатора для раз- 
ныхъ сановниковъ.

Мисшя не совсемъ удачно совершила свой путь въ виду несогла- 
шя, сразу же обнаружившагося между ея членами. Къ этому при
соединилось неудовольств1е медленностью движетя, зависевшею 
отъ топографическихъ работъ. <
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Ханъ встретилъ миссш очень ласково, но переговоры тянулись, 
нося то вполне дружелюбный, то острый характеръ, и окончились 
неудачно. По словамъ г. Иванина, Никифоровъ крайне недипло
матично обходился съ сановниками хана, выталкивая ихъ съ по- 
сольскаго двора, что дЪлалъ вероятно подъ вл1яшемъ особаго 
настроешя и раздражительности.

Дипломатическое поручеше, неудавшееся Никифорову, суж
дено было окончить другой нашей миссш подполковника Дани- 
левскаго въ 1842 году. Посылка этой миссш была вызвана слЪ- 
дующими обстоятельствами. Опасаясь разрыва съ Росшей, ханъ 
р1;шилъ послать вместе съ Никифоровымъ къ нашему Двору но- 
выхъ посландевъ. Но посланный передалъ письмо Государю, въ 
которомъ хивинскш ханъ обращался къ Императору, какъ къ 
равному. Тогда хивинское посольство не приняли, но вместе съ 
нимъ решили отправить въ Хиву подполковника Данилевскаго. 
Министерство иностранныхъ дГлъ снабдило его двумя инструк- 
щями. Переговоры должны были иметь главною целью укр^пле- 
Hie дов'Ьр1я хана къ Россш. Вторая инструкщя касалась освобож- 
дешя изъ плена персидскихъ невольниковъ.

Данилевскому было 40 л'Ьтъ; воспиташе онъ получилъ домаш
нее, отличился въ Турцш и Польше, участвовалъ въ походе въ 
Хиву въ 1834 году, обладалъ достаточнымъ запасомъ свфд'Ьнш о 
Хиве и степи и по своей натура представлялъ личность, совер
шенно противоположную Никифорову; долго былъ адъютантомъ, а 
потому, состоя въ блестящей свите Перовскаго, Данилевскш, при 
замгЬчательномъ къ тому же даре слова и ловкости обращешя, го
дился бы въ военные агенты и при европейской держав!;; къ 
тому же онъ былъ очень образованъ.

Прибывъ въ Хиву, ДанилевскШ со всеми сошелся, давалъ 
обеды, понравился хану и его сановникамъ и такъ ловко велъ пе
реговоры, что мисшя его удалась вполне.

Вернулся Данилевсшй въ Оренбурга другою дорогою. Резуль- 
татомъ его работы были; генеральная карта хивинскаго ханства 
(масштабъ 50 верстъ въ д.), географическая карта населенной ча
сти Хивы (10 в. въ д.), глазомерная съемка пройденныхъ путей 
(2 в. въ д.). Кроме того, обстоятельное статистическое описаше 
ханства, служившее, вместе съ сочинешемъ сопровождавшаго Да
нилевскаго натуралиста Боганера, до 1866 года лучшимъ руко- 
водствомъ по описашю ханства.

8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



До 1870 года, въ течете XIX столЬНя, въ Бухару было по
слано четыре мисс1и, а именно: 1) въ 1819— 1820 г. Негрн и Ме- 
лендорфа; 2) въ 1841 г. Бутенева, Лемана и Ханыкова; 3) въ 1859 г. 
полковника Игнатьева и 4) въ 1865— 1866 г. Струве и Глухов- 
ского. Неблагопр1ятный исходъ переговоровъ вс'Ьхъ этихъ'мисшй 
указывалъ на трудность веден1я какихъ бы то ни было дипломати- 
ческихъ сношенш съ Бухарою. Особенно памятна была судьба 
миссш Струве и .Глуховского, просидевшей семь м'Ьсяцевъ въ не
воле и едва освободившейся изъ рукъ варварскаго правительства.

Поэтому генералъ-адъютантъ Кауфманъ въ апреле 1870 года 
снарядилъ русскую миссш въ Бухару, главою которой назна- 
чилъ полковника Носовича, заслужившая всеобщее внимате 
знашемъ характера туземцевъ и умешемъ обращаться съ ними. 
Въ составъ миссш вошли: генеральнаго штаба капитанъ Костенко, 
два офицера, два чиновника, переводчикъ, врачъ и конвой изъ 50 
казаковъ.

Главною ц^лью было окончательное успокоеше бухарцевъ, 
которые должны были увидеть въ миссш ж елате Росши поддер
жать и упрочить мирныя отношетя съ соседнимъ ханствомъ, а 
также торговый и политическая связи. Такимъ образомъ, задача 
миссш была не изъ легкихъ темъ болЬе, что въ это время раз
несся слухъ, что въ Бухару прибыло изъ Кабула афганское по
сольство, въ среде котораго будто бы находились и англшсше 
комиссары. Но некоторым данныя, а въ особенности совершенно 
различная условия, въ которыхъ находилось бухарское правитель
ство прежде и теперь, давали некоторое право надеяться, если не 
на благопр1ятный исходъ переговоровъ, то по крайней мере на 
личную безопасность членовъ миссш.

Въ действительности мисшя удалась, главнымъ образомъ вслед- 
CTBie опытности и тактичности полковника Носовича. Эмиръ по 
всемъ пунктамъ сделалъ уступки справедливымъ требовашямъ 
русская правительства.

Мисшя въ Кашгаръ въ 1875 г. 4). Во время несоглашй, воз- 
никшихъ въ 1860 году между Кокандомъ и Китаемъ, полководецъ 
Худояръ-Якубъ-бекъ овлад Ьлъ обширною территор1ею и городомъ 
Кашгаромъ. Опьяненный успехомъ, онъ позволилъ себе въ пере
писке съ Туркестанскимъ генералъ губернаторомъ употреблять
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крайне дерзшя выражешя. К. II. Кауфманъ послалъ къ нему мис
сш  съ настойчивымъ требован!емъ установить прямыя сношешя 
оъ Кашгаромъ по Кокандскимъ владешямъ. Начальникомъ миссш 
быль назначенъ генеральнаго штаба нолковникъ Скобелевъ. Мис- 
Ыя не достигла цели, едва не погибла и спаслась только благодаря 
храбрости и находчивости Скобелева.

Посольство въ Афшиистанъ 6) было послано къ эмиру поди 
главенствомъ генерала Столетова. Подобно многими нашими дипло- 
матическимъ предпр!ят1ямъ, оно оказалось безполезнымъ длянасъ, 
гибельными для эмира и необыкновенно выгодными для Англш, для 
которой создало прекрасный предлоги и поводи показать еще рази 
подвластными ей вассалами свою политическую мощь.

Въ составь посольства вошли: полковники Разгоновъ, топо- 
графъ Бендерскш, два переводчика, докторъ Яворскш и 22 казака.

Посольство было организовано крайне небрежно. Известно, 
что въ Азш положеше человека въ Mipt определяется подарками, 
а потому этикетъ подарковъ играетъ такую видную и вл1ятельную 
роль во всЬхъ динломатическихъ сношешяхъ, что на нихъ сле
довало, казалось бы, обратить внимаше. При снаряженш же на
шей посольской миссш въ Кабулъ въ основу была положена идея 
совершенно неуместной экономш. Первыми принимали нашу мис
сш  на бухарской земле 18 летнш сынъ эмира чиракчинскш 
беки, выславшш навстречу посольства почетную депутащю за 
40 версии съ угощешемъ и палатками для отдыха. ВиЧиракчи-же 
предложенный мисс!и достарханъ состояли более, чеми изъ 30 
блюди. Въ оплату за такое угощеше, гостепршмствоиуходъ, гене- 
ралъ Столетовъ моги подарить только по почетному халату членами 
депутацш, а самому беку присоединили къ халату еще и серебря
ные часы. Взаменъ халата и серебряныхъ часовъ, чиракчинскш 
беки прислали миссш семь лошадей, покрытыхн парчевыми и бар
хатными попонами, причемъ на нЬкоторыхъ были уздечки, укра
шенный бирюзою, семь пачекъ халатовъ, между которыми имелись 
парчевые, шалевые и шелковые. Кроме того, къ подарками были 
приложены сахари, леденцы и т. п. угощенье. Еще роскошнее 
были подарки самого эмира бухарскаго: онъ одарили русскихъ 
кусками бархата и шелка, халатами изъ каракульскихъ мерлу- 
шеки, нежными, какъ колхидское руно. Но кроме того подвели 
еще семь лошадей, покрытыхн парчевыми, шитыми золотомъ по-

«) HyTeiuecTBie русскаго посольства по Афганистану я  Бухарскому ханству 
къ 1878—1879 гг. Доктора Я. .1. Яворскаго. Почти дословный выписки изъ  этого 
интереснаго очерка.
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ионами и имЬвшихъ уздечки, оправленный въ серебро и украшен
ный бирюзою и кораллами. Столь же щедро над'Ьлилъ генерала 
Столетова и его свиту бекъ карминскш, которому, по всему ве~ 
роятш, также преподнесли серебряные часы съ халатомъ или безъ 
онаго. Вскоре после этого наступила очередь нести присланные 
генераломъ Кауфманомъ подарки самому эмиру афганскому. Ка
ковы же были эти драгоценности, предназначавшаяся владетельному 
и независимому князю, активною дружбою котораго мы желали 
заручиться?.. Во-первыхъ, трость съ гранатовою рукояткою, кото
рая хотя и была покрыта сплошь бирюзою, но бирюзою местною, 
«Кокандскою», очень низкаго достоинства въ 600 рублей. Во вто- 
рыхъ, бирюзовый поясъ, вещь серебряная, застелгка золотая, це
ною въ 400 рублей. Затемъ несколько кусковъ парчи и несколько 
халатовъ парчевыхъ, бархатныхъ и суконныхъ. Генералъ Столе- 
товъ былъ поставленъ въ ужасное положеше.

Посольство наше не было въ достаточной степени знакомо съ 
обычаями аз1атскаго этикета и совершило поэтому много без- 
тактностей.

Въ научномъ отношенш предполагались: рекогносцировки, 
съемка местности, описашя, сборъ статистическихъ сведешй. Для 
этого при миссш находился топографъ Бендерскш, а доктору 
Яворскому для определешя высотъ проходимыхъ долинъ и пере- 
валовъ былъ выданъ ртутный барометръ. Что-же оказалось? При 
распаковке барометра ртуть найдена вылившеюся, хотя трубка 
была совершенно цела. Вылилась же ртуть потому, что барометръ 
былъ выданъ изъ топографическаго отдела старый, бывшш не
сколько разъ въ починке и имевшш дурно завинченный кранъ. 
Разумеется о запасной ртути также никто не подумалъ, и въ ре
зультате неизвестный въ барометрическомъ отношенш край такъ 
и остался неизведаннымъ.

Встреченъ былъ въ Кабуле генералъ Столетовъ по-царски. 
Масса народа подняла крикъ, призывая на миссш благословеше 
четырехъ калифовъ, а вся афганская знать, которая только была 
па лицо, сопровождала русское посольство до назначеннаго для 
него помегцешя. Черезъ несколько дней после смерти наследнаго 
принца Абдулъ-Джана, какъ снегъ на голову, въ Кабулъ явилось 
требоваше англо-индшскаго правительства принять и его посоль
ство. Озадаченный такою неожиданностью, Ширъ-Али поспешилъ 
отказать, отговариваясь трауромъ по сыне. Но англичане настаи
вали, и тогда, посоветовавшись съ генераломъ Столетовымъ, эмиръ 
афгансшй наотрезъ отказалъ въ npieMe англшскаго посольства.
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Мисшя наша, кроме генерала Столетова, занятаго переговорами, 
скучала, такъ какъ русскихъ, даже доктора, не пускали въ городъ, 
боясь, чтобы англШсше шп1оны и агенты не учинили какой-либо 
непр1ятности или вреда урусамъ и тймъ не повл1яли на дружеское 
расположеше договаривавшихся государствъ. Вскоре генералъ Сто- 
л’Ьтовъ уЬхалъ въ Ташкентъ и Ливадпо, а мис-шя, подъ начальствомъ 
произведеннаго въ генералы Разгонова, вернулась въ Россш . До 
отъезда положеше миссш было невыносимо, такъ какъ Ангапя 
объявила войну и три корпуса ея вторглись въ Афганистана 
Генералъ СтолЪтовъ не вернулся во главе обгЬщанныхъ тридцати 
тысячъ войскъ и русское вл1я т е  навсегда было потеряно въ Афга
нистане.

Мы нарочно нисколько подробнее остановились на организацш 
нашихъ посольствъ въ государствахъ Средней Азш и на деятель
ности временныхъ военныхъ агентовъ, такъ какъ въ большинстве 
случаевъ оне являются отрицательными примерами того, что 
должны делать командируемые офицеры. Къ крайнему сож алент, 
у нашихъ деятелей въ Средней Азш, принадлежащихъ не только 
къ составу армш, но, что именно и удивительно, къ дипломатиче
скому корпусу, выработалось миГше, что съ аз1атами решитель
ность и твердость должны выражаться грубостью и невежливостью, 
переходящими въ дерзость. На самомъ деле лица, хорошо знаю
щая нашихъ средне-аз!атскихъ соседей, наверно согласятся съ 
тГмъ, что вежливее и благовоспитаннее, напримеръ персовъ, 
трудно найти. И какъ глубоко оскорбляются грубыми поступками 
нашихъ дипломатовъ персы, какъ отшатываются они отъ насъ, ду
мая. что все руссые подобны присланными Между темъ съ пер
сами ласкою, вниматемъ и вообще умелымъ воздейств1емъ на ихъ 
самолюб1е можно сделать многое. Поэтому самымъ серьезными 
образомъ рекомендуемъ офицерами, на долю которыхъ будутъ вы
падать командировки въ аз1атсшя государства: особенно следить 
за своими поступками и действиями, помнить, что цивилизащя 'Гу
рана и Ирана древнее нашей, и хорошенько присматриваться къ 
нравамъ и обычаями не только высшихъ классовъ, но и всего на- 
селешя. Мы глубоко убеждены, что грубость съ аз1атами, тради- 
щонно установленная нашими дипломатами въ Средней Азш, 
весьма ложный путь.

Ф . :ЧернозусГовъ.

12  ВОЕННЫЙ СБОРНИК!).

©ТС 1*гН-



О ненормальности въ армш выборныхъ 
должностей.

■Ьлый рядъ статей и разгоревшаяся было не такъ давно 
полемика относительно выборовъ на должности въ ча- 

(стяхъ войскъ, преимущественно въ суды общества офи- 
церовъ, едва ли не свидетельствуешь, что нашимъ воен- 

нымъ обществомъ чувствуется въ этомъ вопросе что-то ненормаль
ное, что-то несовместимое съ укладомъ военной жизни, съ воен- 
нымъ порядкомъ. Къ сожалг1'>н1ю, авторы этихъ статей не изслЪдо- 
вали причинъ возникновешя этого чувства ненормальности, не 
пошли дальше обсуждеюя неудобствъ выборовъ младшихъ по
мимо старшихъ...

Въ настоящее время выборное начало въ военной службе не 
имеетъ, по моему, ни одного оправдатя, ни одного «за», но много
«противъ».

Какой, въ самомъ деле, психолопей можно объяснить совме- 
щеше единоначал1я, подчинешя всехъ одной воле начальника и 
отсюда—назначенья, т. е. изъявлешя воли одного, съ выборами, 
т. е. изъявлешемъ воли всеми или вернее— изъявлешемъ воли 
большинства? Очевидно, что, при выборахъ на должности, воле- 
изъявлешю большинства подчиняются все, не исключая самого 
начальника этихъ всехъ; правда, начальнику предоставляется 
право «утвердить или не утвердить» эти выборы, но, конечно, это 
не более какъ компромиссъ, потому что, во всякомъ случае, ему не 
предоставлено право самостоятельнаго назначешя на эти должности
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Такимъ образомъ выборы— это противопоставлете или хотя 
только возможность противопоставлена волЬ начальника воли 
большинства его нодчиненныхъ, а слЬдовательно и возможность 
оппозицюнныхъ выборовъ. КромЬ того, такъ какъ въ отдельной 
части войскъ, кромЬ начальника части, всЬ остальные офицеры,въ 
отношенш выборныхъ должностей, пользуются одинаковымъ пра- 
вомъ голоса и почти одинаковыми правами и ограничешями, то 
это даетъ право и даже дЬлаетъ необходимымъ суждеше подчи
ненными своихъ начальниковъ (младние офицеры, выбирая рот- 
ныхъ командировъ и баталшнныхъ, очевидно аттестуюсь ихъ).

Всякш, конечно, знаетъ своего начальника и, можетъ быть, во
преки требоватямъ закона и пользы службы, судить о немъ, но 
нежелательно, чтобы такое суждеше оправдывалось офищальнымъ 
путемъ.

Необходимо еще имЬть въ виду возможнаго и даже неминуе- 
маго спутника всякихъ выборовъ это— агитацш въ пользу того 
или другого; въ лучшемъ случай вместо агитацш очень часто бы- 
ваетъ громогласное обсуждеше достоинствъ не только своихъ то
варищей, но. и ближайшихъ прямыхъ начальниковъ до штабъ-офи- 
церовъ включительно.

ЧЬмъ же объяснить допущеше выборнаго начала въ строй 
военной жизни, допускающей только назначете, какъ слЬдств1е 
приказашя, т. е. волеизъявлешя начальника? ЧЬмъ объяснить оче
видное ограничеше въ правахъ начальника части, который не мо
жетъ назначать изъ числа ему подчиненныхъ— лицъ для охраны 
чести и достоинства офицеровъ вверенной ему во всгьхъ отноше 
тяхъ части? ТЬмъ болЬе, что опредЬлеше качества и способностей 
всЬхъ офицеровъ части, т. е. опредЬлеше— кто способенъ на ту 
или другую должность, возложено на начальника части закономъ.

Ч’Ьмъ объяснить, наконецъ, что начальникъ части, этотъ пол
ный хозяинъ ея и отвЬтчикъ за* все въ ней происходящее, 
не имЬетъ права назначить на извЬстныя должности лицъ, кото- 
рыхъ онъ считаетъ и аттестуетъ въ этомъ отношенш наиболЬе на
дежными и способными, и напротивъ иногда, вопреки своему мнЬ- 
нш, долженъ утверждать (разъ всЬ законный формальности при 
выборЬ были соблюдены) лицъ на данныя должности?

МнЬ кажется, что объяснеше этому находится въ ложно усвоен- 
номъ взглядЬ— будто право вЬдать какъ дЬлами чести, офицерскаго 
достоинства (и даже доблести воинской), такъ и всЬми капиталами 
и всЬмъ хозяйствомъ, назначеннымъ для офицеровъ, принадле-



житъ именно офицерамъ, т. е. обществу офицеровъ. МнгЬ кажется, 
что еще болЪе ненормальное явлеше, а именно выборы артель
щика приходится объяснить сЬмъ же, т. е., будто право выдать 
продовольолчпемъ нижнихъ чиновъ имъ и принадлежите

ПослЬднш примерь особенно ярко можетъ подчеркнуть ненор
мальность выборовъ на должности въ армш и ошибку во взгляд^—  
будто дгЬло продовольств1я нижнихъ чиновъ принадлежитъ имъ же, 
а потому съ него и начну.

Прежде всего въ настоящее время въ армш не имеется долж
ности, которая бы напоминала намъ что нибудь похожее на то, что 
въ общежитш называюсь артелыцикомъ; нйтъ, во-первыхъ, по
тому, что въ армш шЬтъ артелей, а есть только роты, батареи, эска
дроны и проч1я команды, который не сами довольствуются, а ко- 
торыхъ довольствуютъ. Въ частяхъ войскъ, въ действительности, 
имгЬются не артельщики, а пргемщики и хранители получаемыхъ 
продуктовъ, т. е. каптенармусы (такъ сказать--продовольствен
ные), такъ какъ функцш артельщика, въ строгомъ смысле этого 
слова, распределены между начальствующими лицами и отчасти— 
заведывающими санитарной частью. Они определяютъ порядокъ 
довольсття, качество его и раскладку; они заключаютъ контракты 
съ подрядчиками на продукты или отпускаютъ эти продукты на
турою; они организуютъ строгое наблюдете за качествомъ продук
товъ, надлежащимъ ихъ количествомъ, надлежащимъ, или вернее— 
возможно наилучшимъ вкусомъ пищи и пр.; они же ведутъ стро
гую отчетность по довольствш части войскъ, ведутъ и самый рас- 
ходъ денегъ; они же (высшее начальство), а не фиктивная артель, 
проверяюсь всю отчетность по продовольствш нижнихъ чиновъ.

Кормитъ Царь; деньги эти вверяются начальникамъ частей въ 
количестве, определяемомъ высшей властью въ округахъ, согласно 
законовъ и существующихъ ценъ. Причемъ же тутъ какая-то 
артель и выбираемый ею артелыцикъ, который предъ ней не отвЪт- 
ственнъ и обязаннности котораго, кроме высшаго начальства, не- 
сетъ прежде всего фельдфебель, такъ какъ съ фельдфебеля, а не 
съ артельщика,прежде всего спросятъ за пропущенный удовлетво- 
решемъ нужды по продовольствш), напримеръ опоздаше полудой 
котловъ, неприготовлеше кваса и пр.; большинство функщй артель
щика возложено на дежурнаго. Вообще артелыцикъ ничемъ не 
отличается отъ каптенармуса; напротивъ, онъ несетъ меньше обя
занностей и меньше ответственности, меньше имеюсь ц правъ.
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Въ этомъ смысле было бы также правильно назвать артелыци- 
комъ пров1антскаго каптенармуса или взводныхъ раздатчиковъ 
(выходить—артельщиковъ взвода)...

Надо чуть-чуть отрешиться отъ привычки къ установившимся 
назвашямъ и тогда ярко обрисуется странность и далее невероят
ность назватя воинской части, строго и точно организованной на 
основаши законовъ во всехъ отношешяхъ, не исключая и ея про- 
довольств]я—артелью, а чина этой части, только принимающаго 
часть продуктовъ и передающаго ихъ дежурному. чина, не раз- 
дающаго даже денегъ,— артелыцикомъ. Да и чинъ этотъ отвечаетъ 
не передъ «артелью», а передъ общими закономъ, передъ началь- 
никомъ части. Такъ почему же артельщикъ, или вернее, пршмщикъ 
и хранитель продуктовъ или продовольственный каптенармусъ 
(въ отлич1е отъ пров1антскаго, несущаго аналогичный обязан
ности)— выбирается, а не назначается?

Аналогичными разеуждешями можетъ быть не такъ ярко, но 
все же достаточно рельефно вырисовывается ненормальность въ 
военной жизни выборныхь должностей и въ корпусе офицеровъ.

Охрану офицерскаго достоинства, чести корпуса офицеровъ, 
нравственный его уровень — никоимъ образомъ нельзя признать 
только келейнымъ деломъ офицеровъ данной части; и въ этомъ 
деле начальникъ части — главный распорядитель, творецъ нрав- 
ственнаго уровня офицеровъ своей части, а следовательно и ответ
чика Начальникъ части аттестуетъ нравственность офицеровъ этой 
части; ему, следовательно, и назначать техъ, кто наиболее подхо
дить, по его мнгьнт, стоять на страже чести и достоинства офи
церовъ своей части и известнаго нравственнаго ихъ уровня. Здесь 
уместно оговориться, что необходимо предоставить начальнику 
полную свободу назначешя въ судъ общества офицеровъ, согласно 
той аттестацш, которую онъ даетъ о нихъ, а не обязывать его, 
какъ это было проектировано въ некоторыхъ статьяхъ, назначать 
столько то членовъ въ порядке старшинства. Это было бы для 
начальника части равносильно выборамъ, такъ какъ лишало бы 
его законнаго права назначать на должности по своему усмотрф- 
нш , какъ напримФръ онъ назначаетъ на должности членовъ и пред
седателя полкового суда, на должности начальника хозяйственной 
части, казначея и пр.

МнФ кажется, что предоставлешемъ начальнику части нрава 
назначать въ судъ общества офицеровъ — по своему усмотрФшю, 
независимо отъ старшинства, а подобно всякимъ другими назначе-
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шямъ на должности, устранились бы все неудобства, который 
имеются и указаны были въ выборной системе, и который воз- 
никли-бы, если бы назначать въ судъ общества офицеровъ только 
старшихъ.

Некоторые боятся большей возможности злоупотреблешй со 
стороны начальниковъ частей при такомъ увеличенш ихъ власти 
и значешя; но вгЬдь нельзя выдумать такой организацш, которая бы 
предусмотрела всевозможные случаи злоупотреблешй или укло- 
ненш и оградила бы отъ нихъ всякая организация лишь должна 
быть идейна и можетъ только предусматривать нормальный ходъ 
вещей; на случай же злоупотреблешй и уклоненш есть особый 
законъ, предусматривающей ихъ во всякихъ положешяхъ и мгЬстахъ 
и карающш ихъ. То есть: не дело какой бы то ни было организа- 
цш заботиться о предупреждены злоупотреблешй. Дело органи- 
зацщ— возможно ближе осуществить идею, принципъ...

Даже въ отношены должностей по заемному капиталу и по 
офицерскому собранш н^тъ основашя разрушать фундаментъ всего 
военнаго дела— подчинеше вс^хъ одной воле, введешемъ выбор
ной системы, т. е. подчинешемъ воле большинства. Нетъ основа- 
шя потому, что все эти должности установлены не обществомъ 
офицеровъ, а закономъ, и оне обязательны для каждой части войскъ 
независимо отъ желашя общества офицеровъ; преступлешя по 
этимъ должностямъ суть преступлешя не передъ обществомъ офи
церовъ данной части, а преступлешя передъ закономъ—обнця. По 
заемному капиталу, какъ и по артельному хозяйству, общество 
ничего не решаетъ. Неправильно мнеше, будто въ заемномъ ка
питале и въ офицерскомъ собранш—собственный деньги офицера, 
а потому онъ и имеетъ право выбирать должностныхъ лицъ по за- 
ведыванно тФмъ и другимъ. Неправильно прежде всего потому, 
что хранеше своихъ денегъ въ банкахъ еще не даетъ права вклад- 
чикамъ выбирать должностныхъ лицъ въ этомъ банке. А вообще 
деньги заемныхъ капиталовъ, какъ известно, составляются не 
только изъ денегъ настоящихъ офицеровъ части; напротивъ, долгъ 
всЬхъ офицеровъ данной части больше ихъ денегъ изъ взносовъ; есть 
въ немъ часть и казенныхъ денегъ. И фактически начальникъ части,
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1) Вотъ примйръ вреда для дисциплины и вообще военной службы системы 
выборовъ въ суды общества офицеровъ: въ гвардейской части шт.-офицеръ, пе 
выбранный въ составь суда общества офицеровъ, долженъ уйти, т. е. младнпе 
офицеры какъ бы получаютъ большую власть надъ шт.-офицерами.; чймъ началь
ном. части. Необходимо, значить, заискивать.
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несмотря на выборную систему, всетаки является и хозяиномъ и 
ответчикомъ за правильность несешя своихъ обязанностей офице
рами и на выборныхъ должностяхъ. Не естественно ли, что ему 
должно принадлежать право назначешя на эти должности, сооб
разно со способностями и склонностями подчиненных!., которыхъ 
онъ аттестуетъ, а следовательно и знаетъ, или долженъ знать?

Не естественнее-ли по духу военной службы— «назначены»,. 
«поручете», «приказате», ч4мъ— «выборъ»?

Это было бы не только естественно; это было бы и более опре
деленно. Это разъяснило бы горизонтъ отношенш между началь- 
никомъ ипоцчиненнымъ отъ тумана невольной лжи— будто для на
чальника есть возможность и время быть и товарищемъ своихъ под- 
чиненныхъ. Низаконъ, ни жизнь последняго этого не допускаютъ;. 
да и немыслимо быть одновременно и начальникомъ и товарищемъ 
въ отношенш данной группы лицъ; кто сталъ ихъ товарищемъ—  
пересталъ быть начальникомъ, и наоборотъ. Не начальникъ и тотъ, 
кто подчиняется своимъ подчиненнымъ въ чемъ бы то ни было, 
хотя бы и по зыборамъ, хотя бы и по деламъ собрашя. Резолющи 
общества офицеровъ противоестественны и недопустимы. Отсюда 
очевидно, насколько нежелательна возможность коллизш воли на
чальника съ волей большинства его подчиненныхъ при выбо- 
рахъ на некоторый должности.

Мне лично слышится рЬзкш диссонансъ въ выраженш: «вы
борный должности въ армш».

ей. 3)митр&6скт.
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Ращомные l i e n  ойучеш к восюггашя к р аш р м аго  солдата, 
а таи в  Олнжайшаго его начальна ' I

’ерюдъ обучетя молодыхъ солдата идетъ у насъ бойко, 
)бойче>е иногда, ч^мъ это полезно для силъ и нервовъ учи
телей и учениковъ; молодежь увлекается д'Ьломъ, рабо- 
таютъ много и въ общемъ весьма толково, хотя и тута 

следовало бы кое-что подвергнуть пересмотру, о чемъ речь будетъ 
ниже. Но дальнейшее совершенствоваше бойца оставляетъ желать 
многаго. Самое важное, это повторете пройденнаго съ людьми по
следняя призыва, ибо все усвоенное ими въ первые 4, и то не 
полныхъ месяца, а въ особенности «словесность», весьма скоро 
испаряется, если не позаботиться объ укреплеши знашй,не только 
съ осени будущаго года, но уже летомъ, после окончашя курса 
стрельбы и ротныхъ или эскадронныхъ учеши, когда прогульнаго 
времени достаточно. Въ особенности надо позаняться съ разными 
отставшими почему-либо и не попавшими, можетъ быть, на весен- 
нш смотръ, а ихъ наберется въ каждой роте или каждомъ эска
дроне наверное несколько человекъ. Если откладывать это дело 
до осени, где они попадутъ «въ общую кучу» иимъ будутъ пред
лагаться вопросы на совместныхъ съ 50-ю или 60-ю людьми по- 
следняго призыва заш тяхъ, то нельзя предвидеть хорошего ре
зультата работы. Они тогда будутъ ходить по крайней мере че-

г) См. Л» 1 «Воен. Со.»
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резъ день въ разные наряды и толку будетъ мало. Вопросы будутъ 
доходить до нихъ въ слишкомъ ограниченномъ числе, очередь 
ответа будетъ черезчуръ редкая, они задержатъ лишь общую массу, 
а сами останутся невеждами, ибо вопросъ можетъ, какъ я высчи- 
талъ, задаваться человеку не чаще, какъ разъ въ 6 недель, а изъ 
отвЬтовъ другихъ «отставной» выносить мало пользы; наоборотъ, 
они порождаютъ у него очень часто сумбуръ въ голове.

Нужно непременно составить уже въ шнЬ или въ т л е  въ каж- 
домъ эскадроне команду отставшихъ или слабыхъ (на западе и юге 
лучшее для этого время— травяной перюдъ). Ее можно поручить 
ловкому и терпеливому унтеръ-офицеру, за которымъ пусть присма- 
триваетъ одинъ изъ любящихъ дело способный офицеръ, подъ кон- 
тролемъ командира эскадрона. Где это делается, тамъ умственное 
развиые не оставляетъ желать лучшаго. Надо съ такой командою 
отставшихъ заниматься все лето ежедневно всемъ темъ, чему обу
чали зимою, а главнымъ образомъ повЬрять сведетя , обязатель- 
ныя для рядового, хотя бы въ несколько меныпемъ объеме. Надо 
добиваться усвоешя по крайней мере самаго главнаго, самаго 
важнагог иначе эти люди останутся на всю службу мужиками, 
дикими людьми, но не будутъ солдатами. Каждому строевому 
офицеру хорошо знакомь этотъ типъ людей. Остальные «моло
дые» должны тоже привлекаться на заняпя по умственному раз
витие въ лагере, хотя бы 2— 3 раза въ неделю. Это отделеше сла
быхъ отъ прочихъ, а людей последняго призыва отъ остальныхъ, 
необходимо; въ этомъ вся суть, весь залогъ успеха, но это не 
везде соблюдается. Лучппе люди не пропадутъ и безъ такого по- 
вторительнаго курса, да они, вероятно, поступятъ въ команды: 
учебную и разведчиковъ; «средше» требуютъ уже репетицш ле- 
томъ того, что слишкомъ поспешно пройдено было зимою, а сла
бые и отставшее (долго болевппе) нуждаются въ такомъ повторе- 
нш гораздо больше, ибо многое явится для нихъ на этихъ репети- 
щяхъ совершенно новымъ деломъ. Везде ли, однако, собираются 
летомъ въ лагере таюя команды отставшихъ? Вей ли начальники 
новеряютъ ведеше тамъ именно этихъ занятш? Если бы это имело 
место, то не было бы везде такой массы отставшихъ, слабыхъ по 
строю и теорш, людей безъ всякой выправки, такого огромнаго 
числа нижнихъ чиновъ, не имеющихъ поняпя о своихъ обязанно- 
стяхъ и правахъ и не могущихъ уже никоимъ образомъ наверстать 
потеряннаго въ первый годъ времени. Въ каждрмъ эскадроне или 
роте есть ведь несколько человекъ, которыхъ никуда нельзя п о 
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слать, никуда «приткнуть», и которые не годятся ни на какую 
строевую или нестроевую должность, которыхъ взводный прямо 
боится выпустить за ворота и все это потому, что ихъ въ первый 
годъ почему-либо не доучили. Вообще обученёе и воспиташе сол
дата какъ бы исчерпывается временемъ новобранческаго перюда. 
Потомъ «полйруютъ», и то весьма немного и больше теоретиче
ски, людей, поступившихъ въ учебную команду, пожалуй, и раз- 
ведчиковъ, а остальные «дозрйваютъ» сами, какъ при прежнихъ 
длинныхъ срокахъ службы.

Надо, принимая во внимаше короткШ срокъ нахождешя людей 
на действительной службе, изменить вообще, хотя бы до извест
ной степени, несколько обветшалый методъ обучешя и поверки. 
Необходимо, какъ я уже писалъ объ этомъ въ одной моей работе, 
носящей заглав1е «Полевая дисциплина», npiynaTb молодыхъсол
дата наблюдать за чемъ-нибудь и отдавать объ этомъ простой от
чета, а также давать имъ различный несложный поручешя. Еще 
въ бытность мою молодымъ офицеромъ это требовалось и мы это 
проделывали съ успехомъ. Посылали людей на соседше дворы, 
плацы, заставляли считать дома на какой-нибудь улице, число 
оконъ въ извертномъ зданш, запоминать, кто проходилъ мимо во
рота и т. д. Отправляли мы, офицеры, ихъ и другъ къ другу съ по- 
ручешемъ передать что-нибудь на словахъ; верность передачи то- 
варищъ поверялъ по доставляемой ему одновременно записке, а 
если передающей былъ грамотными, то таковая пересылалась въ 
запечатанномъ конверте.

Не сомневаюсь въ томъ, что иной бойкш молодой офицеръ 
продЬлываетъ что-нибудь въ этомъ роде и тепррь, но ни въ нашихъ, 
пи въ заграничныхъ, инструкщяхъ и гголоженгяхъ объ этомъ не 
говорится ни слова, на смотрахъ и повгьркахъ этою гге показы- 
ваютъ, ни въ одномъ приказгь о такомъ способгь повгьрки я не 
виОгълъ за мою многолгътнюю службу ни слова, а потому врядъ-ли 
станутъ «терять» на это много времени, рискуя недоделать что- 
нибудь другое, за что будетъ масса упрековъ. Чего не провгъ- 
ряютъ на смотрахъ, тому не учатъ. это старая военная 
истина. Только «наилучипе», «настоянце фанатики своего дела» 
(ихъ въ общемъ не любятъ), прибегаютъ къ этимъ прёемамъ. По
томъ на маневрахъ подавай сразу: и наблюдательность, и сообра
зительность, и инищативу, и энергно, и умеше взять подъ свое на
чальство отбившихся отъ какого-нибудь разъезда или дозора 3-хъ 
или 4-хъ человЬкъ, распоряжаясь ими умело для пользы общаго



д'Ьла, не пугаясь и ответственности за проявлеше подобной ини- 
щативы! Да где, когда, какими упражнетями развивали эти ка
чества? Кто ихъ требовалъ? Н а какомъ смотру они проверя
лись? Не строевыми же проездками съ высылкою меръ охранешя 
отъ заведомо не грозящей опасности, не заня'пями на планахъ или 
съемками, не пешимъ ведь строемъ и военными прогулками по до- 
рогамь съ подсчитыватемъ: «разъ, два, левой, правой» можно 
выработать въ солдате упомянутый качества и обезпечитъ 
себя смышленымъ служакою! Что прежде созревало какъ бы само, 
вследств1е длинныхъ сроковъ и продолжительной практики, выра
батывающей характеръ и смышленность, то теперь надо «создавать 
искусственно» новыми, рацюнальными щнемами обучешя и вос- 
питатя.

Необходимость оторваться иной разъ уже и зимою отъ казар- 
меннаго двора, манежа, экзерциргауза, сознается, правда, мно
гими высшими начальниками давно; монотонность зимнихъ про- 
гулокъ по дорогамъ они тоже признаютъ и объявляютъ объ этомъ 
въ руководящихъ приказахъ, но большинство низшихъ инстанщй 
смешиваетъ и по сей день: систематическое обученге действт  
на местности одиночного человека, отделетя, смены или 
взвода и подготовку къ такому действт, съ производствомъ 
сразу крупнымъ частямъ строевыхъ учент, совершетемъ ими 
зимнихъ маневровъ при половине необученныхъ своему делу  лю
дей. Это приносить не пользу, а вредъ и порождаешь у молодыхъ 
солдатъ сумбуръ въ голове. Въ маневрахъ, какъ зимнихъ, такъ и 
летнихъ, недостатка давно у насъ нетъ, но рацюнальная подго
товка къ нимъ одиночнаго человека почти что отсутствуешь, ибо 
ограничивается она въ большинстве случаевъ одной теор1ей.

Въ новомъ положены объ обучены пехоты па это обращено 
внимаше и успехи теперь появятся— это несомненно.

Г. Лешъ систематизировалъ, правда, эти заняпя весьма строго 
и изложилъ годъ тому назадъ свой методъ обучешя въ отдельной 
брошюре, которая стала за последнее время очень популярной въ 
пехоте, но все-таки дело это шагаетъ слишкомъ тихо впередъ. 
Что касается кавалеры, то слабая моя попытка подвинуть эту 
отрасль службы издашеыъ 25 летъ тому назадъ «.Руководства для 
систематическаго обучегггя кавалериста и его коня одиночной 
полевой езд е  и подгогповки обоихъ къ полевой службе-», принесла, 
можетъ быть, некоторую пользу, но въ общемъ тоже мало подви
нула дело. Книга эта выдержала темъ не менее два издашяидавно
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распродана, но смены наши ездятъ по местности мало, а если ихъ 
выводятъ на улицы, то не иначе, какъ строемъ, «по три», что не 
вырабатываетъ полевого деятеля, полевого ездока.

Подготовка для поля хромаетъ по сей день везде, а вйдь можно 
положить этому д’Ълу прочный фундаментъ уже въ казармахъ, если 
не ограничиваться «зубрежомъ», а развивать человека системати
чески; но на это не обращается во время смотровъ надлежащаго 
внимашя. Кому, наприм'Ьръ, не случалось получать и вскрывать 
второпяхъ адресованные въ другую часть конверты? Сколько паке- 
товъ засылается Богъ весть куда? Мнопе ли вестовые сортируютъ 
конверты по адресамъ? Не случалось ли вамъ получать разсыльной 
книги съ десяткомъ пакетовъ, изъ числа которыхъ вамъ предоста
влялось разыскать и взять оттуда собственноручно адресованный 
въ вашъ полкъ или на ваше имя? Такъ поступаетъ большинство 
вЪстовыхъ, хотя бы они были грамотны, ибо никто ихъ не знако- 
милъ съ этою важною обязанностью. Мнопе отдаютъ именные 
конверты въ полковую канцелярш, а адресованные «командиру» 
(безъ фамнлш) несутъ къ нему на квартиру, звоня туда, хотя бы 
въ середине ночи и т. д. О передаче словесныхъ приказаны уже 
не упоминаю, а о случаяхъ, гдЪ требуется отъ нижняго чина ка
кая-нибудь инициатива, умалчиваю совсЬмъ. Не касаюсь и случаевъ, 
где часовой у квартиры командира полка (т. е. у знамени или 
штандарта), не захогЬлъ допустить входа въ подъ’Ьздъ пргЬхавшихъ 
съ визитомъ, не впустилъ даже самого командира въ свою квар
тиру безъ разрЪшетя разводящаго и т. п.

Весьма полезно пр1учать молодыхъ солдатъ, уже начиная со 
2-й нед'Ьли, водить смены на «мнимые посты», выставлять часо- 
выхъ и самимъ становиться на эти посты, имея что-нибудь подъ 
сдачей и охранять эту сдачу, на которую нужно организовать и 
«примйрныя нападешя». Полезно заставлять ихъ командовать 
своими товарищами поочереди и проделывать легкое п'Ьшее или 
конное учеше шеренге, впоследствш взводу, даже эскадрону, ото- 
звавъ, конечно, въ сторону унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ. Надо 
требовать, чтобы вызванные для командовашя делали, не стесняясь, 
поправки и замечашя. Не следу етъ, понятно, надеяться, что такой 
способъ принесетъ обучаемымъ пользу или что изъ него выйдетъ 
какой-нибудь толкъ; этой целью не надо вовсе задаваться. Цель 
здесь совершенно иная, а именно: дать развернуться, расходиться 
такому парню, положить начало къ покорешю въ немъ вялости, 
застенчивости, безпомощности, тупости, неуклюжести, забитости
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(который онъ приносить съ собой изъ дома); развить въ немъ. 
смелость, энергш, способность къ самостоятельной работе; выра
ботать въ немъ инищативу и добиться понимашя легкихъ строе- 
выхъ эволющй: однимъ словомъ, готовить будущаго старшаго, бу -  
дущаго начальника, пр1учающагося верить въ свои силы. Но край
ней м'Ьр'Ь при такой системе можно наилучшимъ образомъ намЬ- 
чать будущаго унтеръ-офицера. Но это ргьдко, где проверяется 
на смотру, а какъ оно важно! После 2-хъ или 3-хъ недель по- 
добныхъ упражненш, люди делаются неузнаваемы: они и обучаемые 
ими оживляются, лица шяютъ, бодрость и веселость появляются во 
всей команде, люди интересуются д4ломъ, лЬзутъ, какъ говорится, 
изъ кожи, увлекаются учешемъ; а это во сто разъ лучше постоян
ной и безсм^нной опеки, порождающей апатш и вырабатывающей, 
отличающихся «деревянностью», манекеновъ.

Описываемое похоже, можетъ быть, на игру, но лишь блнзору- 
кш видитъ въ немъ таковую; всяий же интеллигентный строевикъ 
сознаетъ пользу такой системы. Она даетъ намъ типъ солдата и на
чальника изъ нижнихъ чиновъ, который требуется въ нынешнее 
время, она вырабатываетъ ихъ безъ особеннаго труда въ самое ко
роткое время. Она развиваетъ самодеятельность и применялась,, 
повторяю еще разъ, въ бытность мою еще корнетомъ, лучшими на
шими строевиками, но потомъ о ней, какъ-то, забыли оттого, ве
роятно, что сроки службы все сокращались, программа обучешя все- 
увеличивалась, а домаитге смотры остались и остаются кое-где 
и поныть при старомъ, привычномъ способе поверки, унаследо- 
ванномъ отъ времени длинныхъ сроковъ службы. Про эту систему 
обучешя ныне что-то мало слышно. Мы любимъ «учить», «обу
чать», но не любимъ «практиковать» людей въ данной отрасли; мы 
«обучаемъ», напримеръ, полевой службе, но не желаемъ практи
ковать людей въ оной или хотя бы проделывать ташя упражнешя, 
которыя создаютъ какъ бы механически будущаго полевого дея
теля. Это равносильно желанно учиться ходьбе, но не пробовать 
ходить, или попытке выучиться сперва плаванш, а потомъ только 
согласиться лезть въ воду. Это грубая ошибка, въ которую впа- 
даютъ, правда, все культурные народы.

Более близше къ природе предки наши были какъ-бы застра
хованы отъ этого заблуждешя и они вырабатывали, правда, при 
болЬе длинныхъ срокахъ службы и частыхъ войнахъ, нолевого 
деятеля путемъ практики легче, скорее, чемъ мы нашими лек- 
щями, решешями задачъ на планахъ, учебниками и различными
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пособ1ями, не могущими заменить полевой практики. Ибсенъ ска- 
залъ где-то, что «у человека, пршбщающагося къ цивилизацш, 
инстинктъ ослабгьваетъ, за то развивается способность логиче- 
скаго мыгилетя»; и что «челов'Ькъ совершенный перестаетъ быть 
произведешемъ природы, а становится продуктомъ искусства». 
Если это такъ, то приходится, съ военной точки зрЪшя, сожалеть 
объ этомъ, ибо остатки инстинкта дикихъ людей или хотя бы «не 
зараженныхъ цивилизащей» очень ценны для насъ, военныхъ. Эти 
«остатки инстинкта», встречаются еще, слава Богу, у деревен- 
скихъ жителей; они присущи главнымъ образомъ уроженцамъ лес- 
ныхъ пространствъ, глухихъ м'Ьстъ, просторныхъ степей (и въ 
этомъ у насъ огромный плюсъ по сравнешю съ Западомъ). Город- 
сше жители не обладаютъ этимъ драгоценнымъ для войны каче- 
ствомъ, которое надлежало бы культивировать и развивать искус
ственно, ибо въ полевой службе, въ ночномъ бою и вообще въ 
военномъ деле, его надо ценить на весъ золота. Способность логи- 
ческаго мышления ценна, понятно, и въ военномъ деле, но изли- 
шекъ этой способности развиваетъ наклонность къ «критиканству 
и резонерству», привязанность къ некоторому комфорту и умень
шаем. воинственность населешя. Съ одной стороны, значить, раз
вивай человека умственно, цени интеллигентность, образоваше и 
техничесшя усовертенствовашя, обучай чтенш карты и ор1енти- 
ровке по ней, ибо все это нужно, важно, необходимо въ современ
ной войне; съ другой— старайся сохранить инстинктъ человека, 
близкаго къ природе, его нетребовательность, закаленность, неуто
мимость, «мужичью логику», его острый слухъ и зреше. его спо
собность ор1ентироваться на местности днемъ и ночью, умей на
метить въ короткш срокъ такихъ людей, двигай ихъ впередъ по 
службе, нашивай имъ, не гоняясь «за грамотностью», галуны: 
вотъ задача, далеко не легкая, которая возлагается нынгъ на 
офицера-учителя, офицера-воспитателя\ Пересолишь въ ту или 
другую сторону, поплатишься за этом  грйхъ и, быть можетъ, 
сильно!

Выше уже сказано, что применяютъ ращональные пр1емы обу- 
чешя и воспиташя лишь увлекаюпцеся своимъ деломъ молодые 
люди, и тате есть, слава Богу, въ изобилш, но система нашихъ 
смотровъ не развиваетъ въ нихъ этой страсти, а притупляем ее. 
Экзаменуя даже солдата, а темъ более унтеръ-офицера, мы 
гоняемся за гладкими ответами, за знашемъ, за какой-то «уче
ностью», проверяемъ людей почти исключительно въ классе, точно
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они въ высшемъ учебномъ заведенш: теор1я буквально, заела насъ, 
а практическихъ занятш мы не любимъ и сплошь и рядомъ выхо- 
димъ на маневры съ неподготовленными для нихъ людьми, для ко- 
торыхъ все новость.

2 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Поверка словесности носить зачастую поспешный и рутинный 
характеръ. Въ каждомъ эскадроне или роте спрашиваютъ обы
кновенно нисколько человйкъ наугадъ, какъ попало. Могли спро
сить худшихъ, могли спросить и лучшихъ (всгЬхъ ведь не провЬ- 
ришь!), могли спросить бол'Ьвшаго или вернувшагося накануне изъ 
госпиталя, а то и прибывшаго съ опоздашемъ на службу. О слу- 
чаяхъ, описанныхъ въ свое время Бутовскимъ, когда какой-то 
усердный дядька отправилъ въ день смотра двухъ слабыхъ по сло
весности нижнихъ чиновъ въ пр1емный покой, «сг приказатемъ 
жаловаться на животъ», уже не упоминаю. Въодномъ эскадрон!; 
отвечалъ интеллигентный и образованный человЪкъ или хотя бы 
весьма развитой парень, въ другомъ неграмотный инородецъ или 
тупица въ полномъ значенш этого слова. Какая, спрашивается, 
можетъ быть тутъ оценка, какое сравните или соревновате? 
Опытный строевикъ сдйлаетъ не такъ. Онъ наверно прикажетъ 
выбрать въ каждомъ эскадроне 5— 6 челов-Ькъ или больше изъ 
числа лучшихъ, да и столько же самыхъ худшихъ, предупредивъ, 
что посл'Ьднихъ онъ будетъ спрашивать легко и снисходительно, но 
Боже упаси, чтобы онъ, попробовавъ выбрать потомъ самъ, на- 
шелъ еще худшаю. Если онъ «строевой дока» и хотя немного 
физюномистъ, то, при желанш, въ большинстве случаевъ, ему 
удастся, по всей вероятности, выловить более худшаго, ч^мъ на
значенные для экзамена, пока эскадроны не попадутся на этомъ 
раза два или три.

Кроме упомянутыхъ двухъ категорш, надо изъ числа остав
шихся выбрать самому несколько человекъ— это будутъ средше по 
выучке. После этого следуетъ предложить въ каждомъ эскадроне 
каждой группе вопросы: одинъ и тотъ же вопросъ человеку 1-го. 
2-го, 3-го эскадрона и т. д., вызывая его шаговъ на 100 внередъ, а 
то и въ соседнюю комнату, чтобы друпе не знали, что спрашивали 
и какъ отвечали. Оценка, масштабъ ея и следовательно самое срав
н ете будутъ тогда более или менее верны и справедливы. Кроме 
того, этимъ достигается и другой, гораздо более важный, резуль
тата: командиры эскадроновъ и младпае офицеры будутъ знать лю



дей, какъ сл’Ьдуетъ, ибо иначе они, выбирая ихъ для экзамена, сами 
себя накажутъ или же поручатъ выборъ вахмистру, взводному, а 
то будутъ съ ними советоваться въ полголоса и этимъ обнару
жить свою неосведомленность. Этотъ способъ гораздо лучше, чемъ 
несколько «наивная» поверка знашя офицеромъ своихъ людей 
разспросами объ ихъ семейномъ положеши, о вероисноведаши, 
губернш, знан1и мастерства и т. д.: мне разсказывали, что при 
такой рутинной поверке какой то солдатъ молчаливо соглашался 
на то, что онъ такой то губернш, иноверецъ, имеетъ двоихъ де
тей, массу братьевъ, знаетъ сапожное дело и владеетъ десятиною 
земли— все это для того, очевидно, чтобы не подвести своего офи
цера, а на самомъ деле онъ быль православный, изъ другой гу- 
берши, несемейный, никакого мастерства не зналъ и не имелъ 
ни клочка земли. Какъ мало знаютъ нашего солдата те, кото
рые проповедываютъ таше кабинетные npieMbJ поверки; да и 
можно ли требовать зазубривашя семейнаго ноложешя, места 
рождешя и т. д.? Къ чему Зто и что оно докажетъ? Все это 
теор1я, кабинетныя измышлешя, незнаше строя! Удалось ли кому 
нибудь выучить это и не потерянное ли это время, которое 
можно употребить съ гораздо большею пользою? Не лучше ли 
сделать офицеровъ руководителями какъ обучешя, такъ и службы 
и жизни своихъ подчиненныхъ, возлагая низшую техническую 
работу на унтеръ-офицеровъ и сберегая свои силы и здоровье для 
самаго важнаго дела, которымъ является воспитате?

Упомяну еще, что обыкновенно вся поверка основывается у 
насъ на вопросахъ и ответахъ— это наше больное место. Вопросы 
и ответы, экзамены да баллы, но о практике, объ уменш приме
нять выученное въ классе, редко кто думаетъ. КромЬ того, надле
жало бы принять за правило, что начальники выше командира 
полка не долженъ задаваться целью «сортировки качествъ бата- 
люновъ, ротъ, эскадроновъ»; это ни что иное, какъ вторжеше 
въ сферу деятельности младшаго. Высшая инстанщя имеетъ право 
проверять что угодно, но она проверяетъ не роты и эскадроны, а 
полкъ и его командира, вызвавъ для испыташя офицеровъ и унтеръ- 
офицеровъ одной какой нибудь составной части или целикомъ: 
одну или две роты, одинъ или въ крайности два эскадрона. По такой 
составной части она должна судить: о командире полка, объ его по
мощнике и о состоянш даннаго дела въ полку. Обыкновенно же 
у насъ смотрятъ все роты или эскадроны, выделяютъ того или 
другого изъ ихъ командировъ, иного критикуютъ, сортируя ихъ, такъ
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сказать, по качеству, а командиръ полка присутствуете при этомъ, 
какъ гость. Онъ тута какъ будто ни причемъ. Это очевидное вмеша
тельство, повторяю еще разъ, въ сферу деятельности младшаго и 
заглушеше въ командире полка всякой инищативы и желашя на
правлять данную отрасль службы, въ особенности если, кроме 
строевого лица, принимаетъ учасНе въ поверке и начальникъ штаба 
(т. е. лицо моложе проверяемаго); а это бываете сплошь и рядомъ. 
Попытка командира полка регулировать зашшя была бы «жела- 
шемъ угодить младшему»— это обидно для самолюбия. «Вы, господа 
ротные (эскадронные) командиры, знаете лучше меня требовашя 
генерала N и его начальника штаба, на васъ я полагаюсь пока
жите имъ то, что они требу юте и такъ, какъ они любятъ (или 
требуютъ)»— слышно очень часто при вступлеши въ должность но- 
ваго лица. А правильно ли и нормально ли это?

2 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Я уже говорилъ въ этой заметке о приготовительныхъ къ 
стрельбе упражнешяхъ; хочу, однако, добавить еще несколько 
словъ на эту тему. Не буду распространяться объ этомъ широко, 
ибо въ пехотныхъ и стрелковыхъ частяхъ есть, само собою разу
меется, гораздо более компетентные въ этомъ вопросе люди,. 
чЬмъ я. Не буду говорить о всевозможныхъ приборахъ, которыхъ 
развелось безчисленное количество; пользу ихъ отнюдь не отвергаю; 
разберу, однако, вопросъ по своему разумешю и радъ буду, если мне 
докажутъ, что ошибаюсь— готовъ самъ учиться у тЬхъ, которые по 
этой части спещалисты. Хочу подчеркнуть лишь то, что стрельбу 
и обращеше съ винтовкою пехотинца нельзя сравнивать съ отно- 
шешемъкъ нимъ кавалериста. Первый бережете винтовку, какъ зе 
ницу ока, носите ее осторожно, подыскиваете ей на ночлеге пер- 
вымъ деломъ удобное местечко, где, вытеревъ тряпкою, ставите 
чуть-ли не умиляясь. Не то «нашъ конникъ». Она болтается у 
него за спиною; онъ съ нею вольтижируете, а вольтижировка пор
тить винтовку страшнымъ образомъ; во время рубки ей попадаютъ 
удары обухомъ шашки; на учеши и на походЬ она трется и бьется 
о другихъ всадниковъ и ихъ амунищю, получая отъ всего пере- 
численнаго сильные толчки и удары по самымъ чувствительными 
ея частямъ. Редкш кавалеристе не падаетъ, и даже по несколько 
разъ, съ конемъ на барьерахъ, канавахъ, не застряваетъ въ какомъ 
нибудь болоте и т. д., и меньше всего заботятся о томъ, что вин
товка страдаетъ при этомъ больше, чемъ конь и всадникъ; по при-



ходе же на ночлегъ, первое дгЬло пршскать место к о н ю , а то 2-мъ 
или 3-мъ (офицерскимъ, вахмистерской, конямъ взводныхъ, де- 
журныхъ и дневальныхъ). Нужно думать объ уходе за ними; по- 
томъ солдата отправляется за фуражемъ; принеся его, ведетъ 
коней на водопой; затЗшъ осматриваетъ подковы, зоветъ кузнеца, 
подкрепляете ихъ или перековываетъ расковавшихся. О себе и 
винтовке ему еще не приходится и подумать. Когда кони будутъ 
осмотрены, зачищены, напоены, сыты, когда онъ <разживется», 
какъ говорятъ, для нихъ соломой, тогда, быть можетъ, онъ вспом
нить и о винтовке. Пока же, она стоить где-нибудь въ углу или 
подъ заборомъ, а обтереть ее после дождя наверное позабыли. 
Хорошо еще, если лошадь не задала ее и не наступила на нее, 
ибо въ темноте и это случается. Въ виду всего перечисленнаго 
однимъ изъ главныхъ условш меткой стрельбы— это иметь хоро- 
шаго, знающаго свое дело, усерднаго, скажу даже, неутомимаго 
оружейнаго мастера и не жалЬть денегъ на починку оружия, осма
тривать и чинить его круглый годъ и иметь всегда исправнымъ, 
а не только ко дню осмотра штабъ-офицеромъ, командируемымъ 
отъ артилершскаго ведомства. Со сбитыми мушками, погнутыми 
прицельными рамками, расшатанными или поломанными винтами, 
не держащимися на месте хомутиками, со следами ржавчины въ 
канале ствола, поцарапаннымъ затворомъ, и Шиллеровскш Виль- 
гельмъ Тель не сбилъ бы яблока съ головы сына! х).

Повторяю снова, что, если при хорошемъ оружейномъ ма
стере, который быстро и какъ следуетъ вычинить вамъ все вин
товки и пристредяетъ ихъ, выезжать, какъ это делается очень ча
сто, во время прохождешя курса стрельбы до самаго смотра оной, 
на конныя уч ета  безъ винтовокъ и сидеть въ течете 2-хъ— 3-хъ 
месяцевъ по полдня на прикладке и прицелке, результаты по 
стрельбе могутъ быть, въ особенности въ хорошую погоду, отлич
ные,— не спорю; но не есть ли это, однако, своего рода самооб- 
манъ? Попробуйте зато проходить или доканчивать курсъ стрель
бы сейчасъ после маневровъ, поздней осенью, не успевъ вычинить 
винтовокъ, не заниматься прицелкою, какъ это иногда бываетъ; 
да пусть вамъ тогда же сдЬлаютъ на незнакомой местности 
смотръ стрельбы. Въдоверш ете всего зла, если вашъ оружейный 
мастеръ больной человекъ или лентяй, да хотя бы далее и сред
ней работоспособности человекъ, и если сверху льетъ безпрерыв-

]) Въ прежнее время у кавалериста имелся чехолъ для винтовки и это сохра
няло ее, насколько мнЪ помнится, лучше, чЪмъ нынЪ.
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ный дождь, сбоку дуетъ холодный осеншй в^теръ, а иодъ ногами 
у людей месиво изъ глины, въ которомъ они вязнуть до коленъ, 
то изъ вашихъ винтовокъ и призовые стрелки съ трудомъ смогли 
бы съ разстояшя въ 700 — 800 шаговъ попасть въ двухъэтажный 
домъ, а не то, что получивпие полгода назадъ впервые въ руки 
ружье хлебопашцы, вынужденные стрелять въ головную или дви
жущуюся мишень! А какъ же будетъ на войне? Будемъ ли мы 
передъ сражешемъ выправлять и чинить прицелы и мушки? Ста- 
немъ ли заниматься целыми часами прикладкою и неужели же 
придется за 2-3 недели, предшествующая какому-нибудь кровавому 
авангардному делу, ездить, предвидя это дело, безъ винтовокъ,. 
отправивъ ихъ, ради сбережешя, къ обозу?

Можетъ быть я несколько и сгустилъ краски, но порядочная 
доля правды есть въ этомъ перечислеши условш, при которыхъ 
кавалерш приходится стрелять, во всякомъ же случай не под
лежать никакому сомнйшю, что по результатамъ нашей весенней 
стрельбы и смотровъ ея на стрельбищахъ, оборудованныхъ не
редко очень изящно и напоминающихъ иной разъ «теннис- 
гроундъ», нельзя делать заключешя объ огневой способности кон- 
ныхъ частей. На это неоднократно обращалось внимаше въ при- 
казахъ по округамъ, въ которыхъ рекомендуется производить 
смотры стрельбы не иначе, какъ на незнакомой войскамъ мест
ности. Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что наша меткая вин
товка является въ рукахъ пехотинца грознымъ оруж1емъ, но 
нельзя того же сказать про кавалерш. Желательно также согласо- 
ваше Наставлешя для обучешя стрельбе со строевыми уставами.

Но Наставлешю 1909 года, составленному по опыту японской 
войны, въ курсовой стртьлъбп, залповъ нптъ вовсе, а стрельбы 
стоя почти-что нетъ; въ строевыхъ же уставахъ залпамъ изъ сом
кнутого строя (потерявшими ныне, всякое практическое зна- 
чеше) и палъбгь стоя отведено слишкомъ много места. Можетъ 
быть поэтому то залпами, да еще стоя, занимаются слишкомъ 
много и въ ущербъ одиночной подготовке стрелка; и на учешяхъ 
и на маневрахъ залповъ слышно много; между темъ во всей 
Западной Европе съ ними почти что покончено разъ навсегда.

Въ кавалерш, обходя зимою казармы, только и слышно: 
пальба, да пальба! Какъ только бросаютъ этотъ рутинный спо- 
собъ обучешя, стрельба части поднимается до неузнаваемости, 
въ чемъ я убедился, имея съ этимъ дело въ трехъ полкахъ. Во
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обще «огневая способность» конницы, важность которой дока
зала последняя война, оставляетъ желать многаго, и для подня- 
тгя ея было бы хорошо командировать кавалеристовъ въ стргьл- 
ковую школу. Впрочемъ не въ одной ведь стрельбе дело. Ум1ш1е 
вести n'bniifl бой, применяясь къ местности, выбрать место, дающее 
обстр’Ьлъ и закрьгае, столь же важно, а между т^мъ есть части, 
которыя еще недавно считали, что коли солдатъ ум^етъ соскочить 
съ лошади быстро на полевомъ галопе и такъ же быстро вспрыг
нуть на коня, то этого почти что достаточно. Начальство только 
это и проверяло, а потому не задавались целью выучки частей 
вести иЬшш бой на местности; стрелковый учешя были до недав- 
няго времени въ загоне, и конница взялась за это дело только въ 
последнее время.

Еще одно слово на эту тему: отличное старое средство для обу- 
чешя стрельбе— это стрельба холостымъ, пружиннымъ и боевымъ 
патрономъ попеременно. Я его применялъ и рекомендую всякому 
офицеру, который занимается приготовительными къ стрельбе 
упражнетями. Усердная зимняя стрельба въ какомъ-нибудь тире, 
устройство котораго не такъ уже трудно, причемъ надо давать 
солдату въ руки винтовку, заряженную то пружиннымъ, то хо
лостымъ, то боевымъ патрономъ попеременно, но, очевидно, такъ, 
чтобы онъ не зналъ, какой положенъ патронъ. Тогда именно уви
дите лучше всего сильное дерганье за спускъ, морганьэ глазомъ и 
разныя гримасы; это почти что единственное радикальное сред
ство отучить кавалериста въ короткое время отъ разныхъ «стрел- 
ковыхъ пороковъ». Уделять на приготовительныя для стрЬльбы 
упражнетя целые дни, какъ дЬлаетъ пехота, мы не можемъ. За
меняйте это «прицелкою съ пружиннымъ и боевымъ патрономъ» 
и результаты будутъ во всякомъ случае очень хороши. Долженъ 
добавить еще, что упражнешя въ глазомерномъ определены! раз- 
стоянш поставлены недостаточно хорошо въ кавалерш, да отчасти 
и въ пехоте, а это очень важное дело.

Всего этого мало, однако. Кто ведь портитъ на стрельбе все 
дело не только въ кавалерш, но и въ пехоте? Не молодые солдаты, 
не слабые стрелки, а разныя «мертвыя души», т. е. прикоманди
рованные къ канцеляр1ямъ, мастерскимъ, офицерскимъ собрашямъ, 
штабамь, затемъ фельдшерсие или ветеринарные ученики, певч1е, 
садовники или огородники, продавцы въ солдатскихъ лавочкахъ, 
сторожа церквей, манежей, бань, лагерныхъ бараковъ, стрельбищъ 
или военныхъ кладбищъ и т. д., люди, которыхъ командиръ роты
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или эскадрона видитъ только въ день стрельбы, не знаетъ ихъ 
даже въ лицо и, если бы не раздаточный списокъ на жалованье, 
не слыхалъ бы,пожалуй, и ихъ фамилш. Вотъ этихъ то и надо при
влекать ежедневно и круглый годъ на прикладку и прицелку и, 
чтобы никакой отговорки не могло быть, предоставить имъ являться 
въ эскадронъ либо въ 7 ч. утра, либо въ 11 час. дня, а не поспали 
или не могли придти въ это время, тогда въ 4 ч. дня или даже, 
когда светло еще, и въ 7 час. вечера. Одинъ или два-три хоро- 
шихъ стрелка должны дежурить попеременно въ упомянутые часы 
въ эскадроне у приборовъ, поджидать этихъ «волшебныхъ стрел- 
ковъ» и заниматься съ ними ежедневно,хотя бы полчаса, придел
кою, стрельбою дробинками и, где можно, глазомернымъ опреде- 
лешемъ разстояшй. О неявившихся, безъ уведомлешя даннаго 
эскадрона о законной причине, посылаются вечеромъ экстренный 
записки прямо командиру полка за подписью хотя бы и дежурнаго 
по эскадрону или вахмистра. На другое утро пусть въ приказе 
по полку будетъ напечатано: «Такой-то, за неявку на прицелку 
на 30 сутокъ подъ арестъ», а если это повторится, то старшш 
данной команды или лицо, въ чьемъ веденш солдатъ находится, 
привлекается тоже къ ответственности, отговорокъ не следуетъ 
допускать. Если посланный на прицелку уходилъ куда-нибудь, 
гулялъ, вместо явки въ эскадронъ, куда его на самомъ деле отпра
вили, пусть водятъ его туда хотя бы подъ конвоемъ, это ихъ дкло. 
Въ штабы, не высылаюпце людей на прицелку, надо писать энер
гичный бумаги, предъявляя копш ихъ на смотрахъ стрельбы 
инспектирующему. И пойдетъ стрельба уже не та! А если не су
меть привлечь все эти мертвыя души на приготовительныя заня- 
T i a ,  то ничего не выйдетъ. Не помогутъ тогда и приборы, и тиры, 
и втрое болышй, чемъ ныне, отпускъ патроновъ, не поможетъ и 
наилучпий изъ оружейныхъ мастеровъ.



Одинъ изъ назрйвшихъ вопроеовъ боевого употреблешя 
артилершкихъ маесъ.

ъ последнее время полевыя артилерш главн'Ьйшихъ госу- 
дарствъ почти одновременно получили новыя руководства 
для своей боевой подготовки. У насъ на дняхъ должно 
появиться «Наставлете для действ1я полевой артилерш 

въ бою (1911)», у французовъ уже дМствуетъ ихъ— «rfeglement 
(1910)» и у германцевъ— «Schiessvorschrift (мартъ 1911)». Ори
гинальная, общая особенность всЪхъ этихъ руководства на 
облояске нашего нарождающагося наставлетя прежде всего бро
сается въ глаза подчеркнутое «проектъ», французы снабдили свой 
уставъ эпитетомъ «provisoire» и, наконецъ, германцы предпослали 
заголовку тоже подчеркнутое «Entwurf». Короче сказать, три 
первоклассныхъ армш дали для своихъ артилерШ не уставы, а 
проекты таковыхъ. Почему же это произошло? Ведь «проектъ» 
звучитъ менее уверенно, ч'Ьмъ «уставъ», даетъ большее право на 
возникновете разныхъ кривотолковъ и заставляетъ невольно по
дозревать существоваше какихъ-либо скрытыхъ дефектовъ... Вме
сте съ т^мъ, принявъ во внимаше общность подмЬченнаго явле- 
шя, невольно хочется поставить вопросъ, не является ли оно 
слгЬдств1емъ переходнаго характера нашего времени и не носитъ 
ли последнее въ самомъ себе явныхъ зародышей чего нибудь пока 
еще весьма неопределенна го и обещающаго съ достаточною сте
пенью выясниться лишь въ ближайшемъ будущемъ?

з
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Позволяемъ себе выразить уверенность, что дело именно такъ 
и обстоитъ. Никогда еще за существ о ваше Mipa артилер1я не эво- 
люцюнировала съ такой нервной поспешностью, и никогда еще 
развиые ея разнообразнейшихъ факторовъ не шло впередъ такими 
размашистыми шагами, какъ теперь. Въ особенности последше 
семь летъ напряженная работа въ артилер1яхъ всехъ нацш бьетъ 
ключомъ. Открываются новые горизонты, проясняются старые. 
Есть полное основаше предполагать, что именно неопределенность 
еще слабо просвечивающихъ въ дали грядущаго горизонтовъ и за
ставляете составителей новейшихъ артилершскихъ руководствъ 
прежде всего поставить въ заголовке «проекте», «временный» 
и т. п.

Сделать опыте изследовашя одного изъ такихъ горизонтовъ и 
обрисовать хотя въ общихъ чертахъ то положеше, въ которомъ онъ 
теперь представляется— составляете предмете настоящей заметки 
о боевомъ употреблеши артилершскихъ массъ и о развертыванш 
на поляхъ сражений батарей дивизш, корпуса.

«Позвольте, что же здесь особенно новаго», мелькнете ве
роятно въ голове не у одного читателя; «разве прежде дивизш и 
корпуса действовали безъ артилерш? Разве принципы ея боевого 
употреблешя еще недостаточно разработаны? Или, можете быть, 
въ этомъ отношенш на сцену появились каше-нибудь особенные, 
прежде не существовавние факторы?»

Да, читатель, таые факторы появились и заставляютъ самымъ 
серьезнымъ образомъ съ собою считаться. Укажемъ на два глав- 
нЬйшихъ изъ нихъ, заявившихъ о себе со времени последней 
войны съ Япошей:

1) Артилер1йсюя единицы—огневая (батарея) и тактическая 
(дивизюнъ) — значительно расширили свой фронта на боевыхъ 
позищяхъ.

2) Число артилершскихъ единицъ на корпусъ, а въ некото- 
рыхъ случаяхъ и на дивизш— возрасло.

Пояснимъ сказанное въ отношенш хотя бы русской артилерш. 
Прежде нормальнымъ интерваломъ между оруд1ями на позицш 
считалось 20 шагсвъ; теперь же этотъ интервалъ рекомендуется 
иметь въ пределахъ 30—40 шаговъ. Боевой фронте батареи сле
довательно увеличился на 50 — 100 нроцентовъ и, если прежде для 
расположешя 8-ми орудшной батареи было достаточно протяже- 
H ie 140 шаговъ, то теперь потребуется отъ 210 до 280. Фактиче
ски же очень часто эти числа будутъ еще болыпё, если принять во



внимаше, что расположеше батарей на закрытыхъ и полузакры- 
тыхъ позищяхъ требуетъ вынесетя въ сторону командпрскагона- 
блюдательнаго пункта съ его органами связи и пр. Но допустимъ 
однако, что удачное использоваше подходящей для этого местно
сти или применеше искусственныхъ средствъ (зарядный ящикъ, 
наблюдательная вышка) позволить въ нашихъ дальнейшихъ ра- 
счетахъ принять для протяжешя фронта 8-ми орудшной батареи 
•уже указанные раньше пределы 2 1 0 —280 шаговъ. Мы увидимъ 
далее, что и наименьшее изъ этихъ двухъ протяжешй, въ связи съ 
увеличешемъ числа приходящихся на корпусъ батарей, создаетъ 
совершенно новые, очень важные и еще совсЬмъ не освещенные 
практикою вопросы.

Неразрешенное^ такого рода вопросовъ, конечно, не могла не 
встревожить преданныхъ своему делу и передовыхъ артилеристовъ. 
Позволимъ.себе сослаться на свидетельство одного изъ нихъ, всемъ 
известнаго генерала Персена.

Въ своемъ письме французскому военному министру ') гене- 
ралъ Персенъ говорить: «необходимо произвести опытъ боевого 
употреблешя многочисленной артилерш въ связи съ пехотою; 
это употреблеше до сихъ поръ мало кемъ было обсуждено и ре
шительно никемъ на практике не испробовано». Ходатайствуя 
вследъ за этимъ о производстве такого опыта на маневрахъ 1910 
года, маститый артилеристъ подчеркиваетъ, что до сихъ поръ не 
была проверена работа тридцати батарей по военному составу на 
боевомъ фронте армейскаго корпуса, что число этихъ батарей 
межетъ скоро возрасти до тридцати шести 2), и что начальствую- 
пця лица совершенно не напрактикованы въ боевомъ употреблеши 
подобныхъ артилершскихъ массъ.

Знакомясь далее съ интереснымъ трудомъ генерала Персена 
можно увидеть, что маневры 1910 г., между прочимъ, преследо
вали разрГшеше вопроса: не представить ли затруднешй развер
нуть на нормалъномъ фронте корпуса его 30 батарей, и не сте
снить ли пехоту развертываше, въ особенности одновременное, 
такой артилершской массы? Ответь проскальзываетъ въ той же
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')  General Perein. «L’artillerie  aux manoeuvres de Picardie en 1910». Page VII. 
■J) Каждая изъ дивизш французскаго корпуса им^етъ 3 трехбатарейныхъ арти- 

лершскихъ группы, что даетъ ей 3 X 3 X 4 = 3 6  орудш. Корпусную артилер1ю, кромй 
того, составляютъ 4 группы, т, е. 48 орудш. Всего же на корпус*, приходитоя 
10 грунпъ=30 батарей =120 орудш.



книгй, подсказанный впечатлйшями маневровъ: если фронтъ кор
пуса излишне растянута, то маневрироваше и расположеше на 
позицш батарей окажется сравнительно легкимъ; если же фронта 
корпуса «не выходитъ изъ благоразумныхъ предйловъ» 3), то бы
строе развертываше тридцати батарей должно неминуемо стйснить 
дгЬйств1я пехоты; причемъ, по замйчанда генерала Персена, на это 
развертываше вл!яютъ не столько топографичестя, сколько такти- 
чесюя услов1я 4).

Теперь можно уже определеннее формулировать вопросъ, такъ 
сильно озаботивший одного изъ виднейшихъ артилеристовъ на
шего времени. Фронта боевого расположешя корпуса остался безъ 
перемены, входящая же въ составь корпуса артилер!я настолько 
возрасла въ числе, что представляется настоятельно необходимымъ 
выяснить следующее:

1) Не является ли современная пропорщя артилерш излишне 
большою 5) для установившихся нормъ протяжешя фронта кор
пуса и дивизш? Не сопряжено ли съ какими-либо затруднешями 
маневрирован1е, расположеше на позищяхъ и боевая работа на 
сравнительно ограниченномъ пространстве такихъ артилершскихъ. 
массъ?

2) Если татя затруднешя на лицо и заставляюсь серьезно съ 
собою считаться, то въ достаточной ли мере они окупаются гЪми 
преимуществами, который об'Ьгцаетъ армейскому корпусу увели- 
чеше числа его артилерШскихъ единицъ?

3) Такъ какъ во всякомъ случай является крайне желательнымъ 
свести на нйтъ или въ крайнемъ случай значительно ослабить ука
занный выше затруднешя, то катя именно надо будета принять 
для этого меры?

Ответа на поставленные вопросы можетъ дать лишь надлежа- 
щимъ образомъ организованный опытъ. Что же касается въ част
ности затронутыхъ третьимъ пунктомъ мйръ, то полагаемъ, что
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3) Генералъ Иерсенъ очитаетъ, что фронтъ корпуса не должснъ превосходить 
(I—7 кидометровъ.

4) Хотя маневры въ Инкардш 1910 г. и были отмечены нашею военною пе
чатью («Военный Сборникъ», январь 1912 г., стр. 16В—169), но въ прнведенномъ 
краткомъ OT4CTt, навйянномъ, правда, отзывами иностранной прессы, даже среди 
касающихся артилерш выводовъ нЪтъ ничего о томъ, что такъ озаботило гене
рала Персена. Отчетъ подчеркивает'!., что французами практиковался одновремен
ный вызовъ всей артилерш для боевого развертывашя, но ничего не говорить о- 
панрапгивающихся по этому поводу заключешяхъ. !

5) Особенно въ виду явной тенденцш возрасти еще больше.



главнейшими изъ нихъ, действуя какъ порознь, такъ и въ своей 
совокупности, могутъ быть следуюпця:

1) Уменынеше интерваловъ между оруд1ями, батареями и ди- 
визюнами, не упуская, конечно, изъ виду необходимМшихъ усло- 
sifi безопасности и удобства боевой работы.

2) Эшелонироваше артилерш на боевыхъ иоти\яхъвъглубину.
3) Установлеше более значительныхъ нормъ для протяжен 1я 

'боевого фронта корпуса, дивизш...
Какая же изъ перечисленныхъ м^ръ является наиболее жела

тельною?
Врядъ ли таковою будетъ первая. Само собою разумеется, что ха- 

рактеръ местности, всегда деспотически вл1яющш на военный опе- 
ращи, можетъ и тутъ сделать свое дело, заставивъ стесненную 
артилерш сильно уменьшить все свои интервалы. Разговаривать 
здесь долго не придется. Ну, а если чисто съ топографической 
точки зрешя батареи могутъ не стесняться величиною своихъ 
интерваловъ, какими должны быть последше, чтобы въ конечномъ 
результате, по возможности, сузить фронтъ артилерш? Съ лег
кими сердцемъ и въ категорической форме ответить на этотъ во- 
просъ—чрезвычайно трудно. Въ самомъ деле, сокративъ орудш- 
ные интервалы до 15— 20шаговъ, мы несомненно кое въ чемъ вы- 
играемъ и прежде всего въ сокращеши фронта батареи, но, съ дру
гой стороны, облегчаются дЬйств1я противнику и значительно воз- 
растаетъ вероятность успеха огня его контръ-батарей, такъ какъ 
наши батареи делаются более уязвимыми. Следовательно, надо 
искать истину где-то на середине; судя по всемъ данными, нор
мальными интерваломъ между оруд1ями следуетъ считать 30 ша- 
говъ: управлеше батареей достаточно удобно, параллельный вееръ 
ея бьетъ безъ промежутковъ (отдельная шрапнель поражаетъ 
фронтъ=10 саж.), и въ тоже время поражеше прислуги одного 
оруд!я не будетъ сопровождаться потерями въ соседнемъ отъ одного 
и того же непр1ятельскаго снаряда; последнее соображеше въ осо
бенности заставляетъ избегать интерваловъ, меныпихъ ЗОшаговъ.

Поэтому невольно мысль начинаетъ пытливо работать въ дру- 
гомъ направлении какой изъ двухъ остальныхъ меръ выгоднее 
отдать предпочтете? Что лучше— эшелонировать артилерш въ 
глубину или расширить фронтъ дивизш и корпуса?

Врядъ ли последнее возможно безъ соответствующаго усиле- 
шя пехоты. И такъ какъ обсуждеше этого вопроса не входитъ въ 
программу настоящей заметки, то остается разсмотреть'ближе эше-
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лонироваше артилерш въ глубину. Возможно ли оно на практике, 
въ бою? Что говорить о немъ артилерШсше уставы посл'Ьдняго* 
времени?

Постараемся ответить на эти вопросы.
Расположите на поле сражешя батарей въ затылокъ одна дру

гой неразрывно связано съ идеей артплер1йской стрельбы черезъ 
головы своихъ войскъ. Идея эта въ достаточной степени стара. 
Еще во времена гладкостенной артилерш въ крепостной войне 
для этого широко пользовались мортирами. Появлеше же дально- 
бойныхъ нарезныхъ орудШ особенно способствовало развитш въ 
иолевомъ бою стрельбы черезъ головы своей пехоты. Первые 
опыты дали, конечно, сомнительные результаты; низкш уровень 
техники того времени невольно отразился и на качествахъ арти- 
лершскихъ снарядовъ. Снабженные толстою свинцовою оболоч
кою, плохо державшейся на основномъ корпусе, сняряды эти да
вали порядочный продентъ отрыва своей тяжелой оболочки, подъ 
действ1емъ центробеленой силы соскакивавшей со снаряда, падав
шей внизъ и способной поражать находивппяся подъ траектор1ей 
войска. Отрывы оболочекъ происходили въ любой точке траекто
рии снаряда; сами же снаряды, значительно облегчавппеся въвесе  
после освобождешя отъ оболочекъ, сокращали дальность своего 
полета и падали на землю, не , долетая до места своего действи- 
тельнаго назначешя. Молено ли поэтому удивляться, что къ такимъ 
снарядамъ войска не чувствовали особаго довер!я?

Но вотъ свинцовая оболочка заменена небольшими элегант
ными медными поясками. Снаряды стали акуратно летать въ про
странстве, не растеривая по дороге частицъ своего металла. И 
гранатъ сразу перестали бояться— стрельба ими черезъ головы 
своихъ войскъ была разрешена; шрапнели же съ ихъ дистанцюн- 
ными трубками и сильно разбрасывавшимися разрывами продол
жали пользоваться прежними недовер1емъ.

Въ такомъ положенш война съ Япотей застала нашу артиле
рш, еще не успевшую закончить своего перевооружешя скоро
стрельными оруд1ями и новыми боевыми комплектомъ снарядовъ 
съ более совершенными трубками двойного действ1я. Снаряды 
эти были превосходны, и, при соблюдены! некоторыми условШ, 
ими смЬло можно было стрелять поверхъ своей пехоты. Артиле- 
ристы всегда стремились соответствующими образомъ использо
вать новые снаряды, но, къ сожаленда, часто встречали непреодо
лимое противодейств1е со стороны общевойсковыхъ яачальниковъ»
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воспиганныхъ на полномъ недоверш къ такого рода стрельбе. Изъ 
множества прим'Ьровъ, большинство которыхъ, конечно, не заре- 
гистровано, укажемъ хотя бы на сл-Ьдующш: «какъ только пехота 
генерала В. двинулась впередъ, поогЪдтп приказалъ полков
нику С. 6) не усилить, а прекратить огонь. Сколько пи ув'Ьрялъ 
иолковникъ С., что стрелять во время наступлешя и безопасно и 
въ высшей степени желательно, генералъ В., боясь стрельбы че- 
резъ головы своихъ, категорически приказалъ молчать» 7 8 9).

Въ результат!; отбитая атака и болышя потери русскнхъ 
(20-го августа 1904 г.).

А одновременно въ Портъ-АртурЬ наши батареи съ успгЬхомъ 
стреляли черезъ головы своихъ, не стесняясь ни разстояшемъ до 
нихъ, ни дистанщей стрельбы. Въ частности же 2-я батарея 
4-й Восточно-Сибирской стрелковой артилер1йской бригады, въ 
течете двухъ месяцевъ, каждый день стреляла черезъ «китайскую 
станку», занятую нашими стрелками на дистанщю всего 850 са
женей s).

Въ данное время целесообразность артилершской стрельбы 
черезъ головы своей пехоты признана во всехъ армгяхъ. «Въ виде 
общаго правила арптлергя стргъляетъ, не сптсняясъ иахожде- 
темъ своихъ войскъ ггодъ гпраектор1ями ея смарядовъ» «)— такъ 
начинаетъ свой £ 82 проектъ нашего «наставлетя»; точно уста- 
новивъ уонш я безопасности такой стрельбы, тотъ же параграфъ 
опять-таки курсивомъ добавляетъ: «а-ртилерпя должна вести 
стргълъбу черезъ головы атакующей пгьхоты до последней воз
можности». Аналогичный требовашя можно найти и въ уставахъ 
главнейшихъ иностранныхъ армш.

Итакъ можно съ уверенностью сказать, что теперь уже не сте
сняются помещать пехоту подъ траектор1ями своихъ батарей. Если 
въ этомъ направленш и раздаются протесты, то лишь для стрельбы 
мирнаго времени: возможность всегда неизбежныхъ случайностей, 
OTCVTCTeie полныхъ гарантШ и боязнь ответственности, вотъ те 
трисмирныхъ» тормаза, которые, будучи авторитетно подкреплены 
указатемъ10) нашего теперь уже устаревшаго устава полевой служ
бы 1904 г., являются пережитками веянш временъ прошедшихъ и
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°) Командиру артнлер. дивизюна.
7) «Военный Сборннкъ». ноябрь 1911 г., стр. 01.
8) сУпотребдеше полевой артилерш въ бою», полк. Шпхлинскаго (стр. 11).
9) Курсивъ проекта «наставлешя».
]«) Стр. 204, § 18.



серьезно м'Ьшаютъ войскамъ въ ихъ боевой подготовке; в ъ  н и х ъ  т о  

и надо искать одну изъ главнейшихъ причинъ, всл’Ьдств1е которой 
у насъ хронически не удаются совместные маневры съ боевою 
стрельбою пехоты и артилерш. Такихъ маневровъ или всячески 
избЬгаютъ, или организуютъ ихъ при особой, иолной условностями 
обстановке.

Но если пехота можетъ и должна спокойно относиться къ не
сущимся надъ ея головами ураганамъ артилершскаго огня, то по
чему же на месте баталшновъ не могутъ находиться батареи? 
Почему артилеристамъ не показать на самихъ себе, насколько съ 
довер!емъ молено отнестись къ веденш ими огня черезъ головы? 
Ведь служба въ артилерш не составляетъ особаго вида страхова- 
шя жизни, а военное искусство, неустанно идущее впередъ со 
своими новыми требовашями, настойчиво подсказываетъ испытать 
такое эшелонироваше артилерш въ глубину, какъ одно изъ заман- 
чивыхъ решенш злободневнаго тактическаго вопроса. И отъ такого 
решешя даже мало отдаетъ новизной, какъ и вообще новымъ 
является лишь только то, что хорошо позабыто. Въ крепостной 
войне еще задолго до маршала Вобана, даже еще до изобре- 
тешя пороха, широко применялся принципъ многояруснаго 
огня, въ который при ограниченности крепостного пространства 
только и могла вылиться идея эшелонировашя артилерш въ глу
бину.

Отчего же полевой артилерш не последовать примеру кре
постной, разъ это сулитъ несомненный выгоды? Креностныя бата
реи не разъ уже сослужили хорошую службу и являлись достой- 
нымъ подражашя примеромъ для полевыхъ. Гидравличесше ком
прессоры современныхъ полевыхъ лафетовъ, телефонная связь, при- 
менеше вышекъ, прицельныя приспособлешя, использоваше боко- 
выхъ наблюдателей и т. д., все это заимствовано полевой артиле- 
piefl у своей старшей сестры— у артилерш крепостной! Надо сде
лать и еще одно позаимствовате, эшелонировавъ артилерш въ 
глубину, иначе боевой порядокъ корпуса,чрезмерно раздвинутый 
въ ширину, поставитъ управление войсками въ бою въ крайне тя- 
желыя услов1я. Между темъ, отказавшись отъ существующихъ 
привычекъ строить боевой порядокъ съ окнами, можно было бы 
значительно сузить фронтъ боя во имя очень многихъ преиму- 
ществъ, пренебрегая ничтожной долей вероятности несчастнаго 
случая, «закрывая глаза передъ высшей математикой въ техъ слу-
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чаяхъ, когда работаетъ стчшя, спутывающая всЬ аптечные рас
четы человека» п ).

Повторямъ еще разъ, что расположеше батарей въ двЬ линш 
становится особенно необходимымъ при развертыванш всей арти- 
лерш корпуса (дивизш).

Одинъ изъ параграфовъ последняя французскаго rfeglement. 
provisoire (часть IY, § 16) говорить следующее: «Крутизна траэкто- 
pin позволяетъ стрелять черезъ головы своихъ войскъ. Въ нЬкото- 
рыхъ случаяхъ местность даетъ возможность расположить батареи 
въ двЬ лиши, на достаточномъ разстоянш одна отъ другой, чтобы 
вторая лишя не страдала отъ огня, направленная на первую. Это 
позволить, пустивъ въ дЬло болЬе значительное число батарей, 
избежать нежелательнаго скоплешя на одной и той же позицш.

Бол’Ье часто артилерш придется стрЬлять черезъ головы своей 
пЬхоты. Использовавъ всЬ благопр1ятныя обстоятельства— про
филь мЬстиости, [хоронйя услов1я для наблюден1я, косвенное на- 
правлеше огня, перехбдъ отъ дистанцюнной стрЬльбы на ударную 
и пр., можно будетъ очень часто поражать атакуемая противника 
почти вплоть до рукопашной схватки.

На мЬстности же ровной и при затруднительности наблюденш 
надлежитъ перейти къ ударной стрЬльбЬ, какъ только обЬ стороны 
сблизятся примЬрно на 500 метро въ».

Трудно было удержаться, чтобы не привести цЬликомъ содер- 
жашя всего параграфа, говорящаго такъ сжато, но вмЬстЬ съ тЬмъ 
выразительно и полно, на столь животрепещущую тему. Надо ду
мать, что французские артилеристы сумЬютъ организовать и безъ 
колебашя повести стрЬльбу черезъ свои батареи и баталюны, осо
бенно черезъ послЬдше. Но можетъ быть французсше пЬхотинцы 
въ разбираемомъ вопросЬ не солидарны со своими артилершскими 
коллегами? Приведемъ отзывъ 12) штабъ-офицера одного изъ пЬ- 
хотныхъ полковъ, подполковника Г.: «я 15 лЬтъ провелъ въ коло- 
шяхъ, въ самыхъ разнообразныхъ и безпрерывныхъ экспедищяхъ. 
ВЬрьте слову стараго пЬхотинца, что для пЬхоты нЬтъ звука npim- 
нЬе, чЬмъ гулъ снарядовъ собственной артплер1щ пролетающихъ 
надъ ея головами: это даетъ пЬхотЬ сознаше, что о ней думаютъ 
что ее поддерживаютъ, ей помогаютъ. Возможность поражешя * 13

и) «Очерки тактики и тактической подготовки легкой артнлерш», Сипигусъ, 
стр. 185.

13) Отзывъ этотъ доставленъ одиимъ изъ нашпхъ офицеровъ, нм4вшнмъ n t-  
сколько .гётъ тому назадъ командировку во французскую армш.
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своихъ войскъ ц сопряженная съ этимъ опасность въ моральпомъ 
отношети? Да разве въ сутолоке сражешя можно разобрать, что 
откуда прилетало? А развР такихъ случаевъ не бываетъ и безъ 
стрельбы черезъ голову? Наконецъ, артилеристы и пехотинцы 
должны конечно знать известныя границы, между которыми такая 
стрЬльба возможна и допустима. Можно съ нолнымъ основашемъ 
утверждать, что указанный въ нашихъ уставахъ границы (500 мет- 
ровъ отъ стреляющей батареи и 500 метровъ отъ цели на ровной 
местности) вполне определяютъ безопасное пространство для на- 
хождешя своихъ войскъ подъ снарядами».

Вполне соглашаясь со столь характернымъ и определеннымъ 
мнешемъ браваго, видавшаго виды подполковника, добавимъ 
только, что результаты полигонныхъ опытовъ доллшы, повидимому> 
несколько изменить приведенныя выше числа: границы безопас
ности правильнее будетъ полагать не менее какъ въ 600 метровъ 
отъ стреляющей батареи и около 300— 400 метровъ отъ против
ника, По германскому уставу, а также и по теоретическому рас
чету последняя норма определяется въ 300 метровъ 13).

Очень интересною чертою процитированнаго § 16 француз- 
скаго устава является мея»ду прочимъ не боязнь потерь первой 
артнлершской линш отъ огня второй, а опасеше, чтобы не по
страдала эта последняя отъ направленныхъ на первую линш не- 
пр1ятельскихъ снарядовъ.

Японскш артилерШскШ уставъ 13 14) хотя и глухо, но тоже упо- 
минаетъ объ эшелонированш артилерш въ глубину: «при узкости 
фронта позицш лиши огня располагаются одна позади другой, 
если, конечно, это допускается услов1ями местности».

Надо думать, что дистанщя 500— 600 метровъ явится мини
мальною для разделешя въ глубину артилершскнхъ линш.

Но можетъ быть это только французскш корпусъ настолько 
перегруженъ батареями, что ихъ надо располагать въ две лиши? 
Можетъ быть обобщеше для русской армш окажется недостаточно 
обоснованнымъ?

Разберемся. Примешь артилерш корпуса, не считая конной и 
тяжелой, состоящей изъ двухъ шестибатареиныхъ бригадъ и гау- 
бичнаго двухбатарейнаго дивизюна. Полагая интервалы между 
оруд1ями= 30 шаговъ и между батареями дивизюна =  100 ша-

13) «По поводу статьи о стрйльбй артилерш черезъ головы своихъ войскъ», 
см. «Руссшй Инвалидъ», 1910 г.. № 17!. <

и ) Японсюй строевой уставъ нолевой артилер1и 1910 г. «Бой». § 21.

4 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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говъ 18), получимъ, что, при строго линейномъ (теоретическомъ, 
вернее) расположен^ фронта трехбатарейнаго дивизюна, потре
буется 277 саж. протяжешя. Оно можетъ значительно увели
читься, если батареямъ придется расположиться въ уступномъ по
рядке, когда величину интервала между батареями стараются сде
лать больше величины дистанцш между уступами.

< ---------------------------------------------------------------
8зо м<* г.

Во всякомъ же случае, если удалось даже батареи одного ди
визюна расположить въ общую лишю безъ уступовъ (разумеется, 
если такое расположеше было признано желателънымъ). врядъ ли 
местность позволитъ вытянуть по той же лиши и второй диви- 
зюнъ бригады. Taitia обширныя позицш крайне редко могутъ 
встретиться въ культурныхъ раюнахъ * 16). Чаще же всего второй 
дивизшнъ придется расположить уступомъ впереди или позади 
перваго. Принимая во внимаше картечное действ1е отъ преждевре- 
менныхъ разрывовъ, величина дистанцш между уступами должна 
быть такова, чтобы внутренше фланги занявшпхъ уступное рас- 
положеше дивизшновъ были бы удалены другъ отъ друга по край
ней мере на 300 саженей 17). Въ результате получимъ следую
щую схему для боевого расположешя артилер1йской бригады изъ 
двухъ дивизшновъ указаннаго выше состава:

/

S .  К /*'&■
•И ..........

<уд м 4 и з. А . .

л ? '  ----------------

■Ч*---- *-----------\-у
£ 7  7с.

<г--------------
JZ 7%. г . £ 7 7 с .  |-----------------

16) Проектъ «наставлешя», § 59.
16) Мы не будемъ касаться, съ точки зр^ш я тактики, насколько целесообразно 

располагать на одной позпцш всю артшершскую бригаду, мы хотимъ лишь пока
зать, какой minimum пространства необходимъ для расположешя на одной нози- 
nin артидер)йеной бригады, если бы ото пожелали сделать.

,7) М нопе артнлеристы считаютъ, что интервалы п уступы между дивизтнами 
должны быть не менее 300 саж. («Употреблеше полевой артилерги въ бою», полк. 
Шихлинскаго. стр. 31). Въ отомъ случае необходимое для бригады протяжеше будетъ 
превосходить показанное на схеме на 83 саж., выразившись въ 766-j-88=851 саж.



Уменьшивъ для округлешя полученный итогъ, имйемъ 1 Уг версты 
пространства, необходимаго для того, чтобы расположить на бое- 
выхъ позищяхъ бригаду 48-ми оруд. состава изъ шести батарей. 
Повторяемъ, что на полученное протяжеше надо смотреть какъ 
на наименьшее. Если даже сократить интервалы, то ведь мы не 
учли еще одного фактора, всегда способствующаго удлиненш арти- 
лершскихъ лишй,— выноса всторону, иногда неизбйжнаго, коман- 
дирскихъ наблюдательныхъ пунктовъ. Наконецъ, въ воздухе чув
ствуется близкая реорганизащя нашей полевой артилерш и прежде 
всего уменынеше числа орудш въ батарей; увеличеше же числа 
батарей въ бригаде при томъ же самомъ общемъ числе орудш (48) 
опять обйщаетъ еще ббльшую растянутость артилершскихъ лишй.

Итакъ, I 1/, версты это minimum протяжешя, которое потре- 
буетъ для своихъ боевыхъ позищй артилер1я дивизш,т. е. артилерш- 
ская бригада. Вообще же нужно быть готовымъ къ тому, что указан
ное протяжеше всегда будетъ стремиться возрасти до 13/4 версты, 
если не еще болйе. Принимая же во внимаше, что въ наступатель- 
номъ бою нормалыгымъ фронтомъ боевого порядка пехотной дивн- 
зш считается 2— 21Л версты 18), нельзя не признать, что действо
вать на столь ограниченномъ участий съ бригадою артилерш 
является очень сложною задачею. Капризы мйстностп въ виде 
болотъ, лйсовъ и т. п. могутъ сдйлать эту задачу прямо непосиль
ною. А если при этомъ въ распоряжеше начальника будетъ коман- 
дированъ гаубичный дивизюнъ? Полагаемъ, что въ этомъ случай 
и 3-хъ верстный фронтъ на дивизш не поможетъ, если не прибег
нуть къ эшелонирование артилерш въ глубину.

Въ данномъ направлеши проектъ нашего артилершскаго «на- 
ставлешя», какъ и французскШ «r6glement provisoire», является 
передовымъ. Не вдаваясь въ детали, онъ намйчаетъ идею для рй- 
шешя вопроса, говоря (§ 58): «на подходящей местности арти- 
лерья можешь быть расположена въ двгь линт  для стрйльбы тыло- 
выхъ эшелоновъ поверхъ головъ иереднихъ. Это чаще можетъ 
потребоваться при недостатке мйста и болыпомъ количестве арти
лерш».

4 4  ВОЕННЫЙ СБОРННКЪ.

18) Наше „наставление дли д,Ьйств1я въ бою отрндовъ изъ всДхъ родовъ оружия 
(1904 г.)“ устававлнваетъ для боевого порядка днвизш фронтъ до 2 верстъ, ого
вариваясь однако, что каждый дивизшнъ трехбатарейнаго состава въ боевой части 
увеличиваетъ протяжеше боевого порядка приблизительно на 200 саж. (§ 23), такъ 
какъ наставлеше требуетъ расположен in артилерш въ боевой части между пгъхо- 
тою (§ 1 8 ) . '



Зд’Ьсь, пожалуй, можно бросить проекту нашего «наставлешя» 
упрекъ въ отсутствш должной категоричности. Прочитавшш при
веденное м4сто очень легко можетъ понять его въ томъ смысл'Ь, 
что иногда «большое количество артилерш», въ связи съ «подхо
дящею местностью:*, дастъ право на расположеше батарей въ двЬ 
лиши. Того же проэкта § 14-й говоритъ: «въ вид^ общаго правила 
артилергя, приданная вступающимъ въ бой войскамъ, назначается 
въ боевую часть вся, безъ оставлетя ея въ частныхъ резервахъ. 
Въ крупныхъ, не меньшихъ корпуса, войсковыхъ соединешяхъ 
артилер1я можетъ быть назначена и въ составъ войскъ резерва» 19). 
Но если артилерш, напримТръ, пахотной дивизш, назначить въ 
боевую часть всю, то мы уже на основанш изложеннаго выше 
знаемъ, что это означаетъ въ перевод^ на бол^е понятный языкъ 
и какими именно грозить затруднешями. А что это не исключи
тельно теоретичесше страхи — лучшее доказательство въ свидТ- 
тельств-Ь генерала Персена и въ его впечатл'Ьшяхъ о маневрахъ 
1910 года.

Казалось бы, что неизб4жнымъ сл,Ьдств1емъ всего сказаннаго, 
если согласиться съ принципомъ назначешя въ боевую часть 
всей 20) артилерш, должно явиться одно изъ двухъ ргЬшешй:

1) Расширеше фронта боевого порядка дивизш (корпуса).
2) Расположеше батарей въ двгЬ линш.
А пока первое р'Ъшеше, по крайней м^рЪ въ отношевш насту- 

пательнаго боя, еще не начало проводиться въ жизнь 21), второе

ш) Наше „наставлеше для действ::! въ бою отрядовъ изъ всЪхъ родовъ оруж!я“ 
1904 г. говоритъ нисколько иначе (§ 17): „въ крушшхъ отрядахъ (Д11виз1я, кор- 
пусъ) полезно часть артилерш держать въ состав!, общаго резерва*1.

20) Артилерпсты и тактики очень разнообразно разрешаютъ вопросъ, что лучше, 
сразу ли выдвигать впередъ и разворачивать возможно большее число батарей 
(независимо отъ того, можно ли будетъ каждой батарее дать определенную задачу;, 
или же удержать часть батарей въ резерв!, для парнровашн могущихъ возникнуть 
случайностей, нм!я въ виду затруднительность пользоваться для этого т1,мн бата
реями, который уже ввязались въ бой.

Въ этомъ направлены! противоречивый указаши даетъ французскш „regleraent, 
provisoire**. Къ вполне определенной доктрине составители устава очевидно не 
пришли, какъ это мы видимъ въ отношенш проекта нашего артилершскаго „на- 
етавлешя**.

21) „Сводъ ваявлешй на севйщашяхъ у Его Императорскаго Высочества Вели- 
кагв Князя Серия Михайловича** подчеркиваешь (§ 15), что указанное „наставле- 
юемъ для действ!я въ бою отрядовъ изъ все.хъ родовъ оружия** (изд. 1904 г.» 
прпблизительнос протяжеше боевого порядка: дивизш до 2-хъ всрстъ, корпуса 
до 3-хъ верстъ—импетъ npu.wmienic въ наступателъномъ бою; при оборонитель- 
номъ же—фронтъ дивизш и корпуса „въ зависимости отъ местности можетъ быть 
увеличенъ въ нисколько разъи.

ОДПНЪ ИЗЪ НАЗР'ВВШИХЪ ВОПРОСОВЪ. 45
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Р'Ьшеше должно носить бол^е обидй и болгЬе обязательный харак
тер а  ч1>мъ это мы видимъ въ проект^ нашего артилер1йскаго 
«наставлешя». Дивизюнная артилер1я, назначаясь вся пДликомъ 
въ боевую часть, не можетъ, а должна располагаться въ двЪ ли
ши. Во вторую изъ нихъ какъ бы напрашиваются гаубичныя бата
реи; о батареяхъ тяжелой полевой артилерш мы уже не говоримъ.

Но одной руководящей общей идеи, одного короткаго указашя 
на эшелонироваше артилерш въ глубину—недостаточно. Необхо
димы обширные опыты, тщательная и систематическая разработка 
вопроса 22). Д’Ьло слишкомъ новое и, повторимъ за генераломъ 
Персеномъ, ник4мъ еще на практик^ не испытанное. А испытать 
его надо, и поскорее. Этого властно требуетъ жизнь и неудержимо 
стремящшся впередъ прогрессъ военнаго д^ла.

е/Т. Ч

22) Прежде всего, конечно, веб должны удостовериться, что стрбльба батареями 
одна въ затылокъ другой безопасна для первой линш. Для этой дбли и для на- 
коплешя необходимыхъ опытныхъ данныхъ отчего бы не использовать хотя нисколько 
практическихъ стрбльбъ, начавъ съ деревянныхъ, мигиенпыхь батарей на мбстахъ 
первой артилершской лишв?



КРЕПОСТНЫЕ АРТИЛЕРИСТЫ»

ысшею военною властью ныне совершенно справедливо 
обращено внимаше на улучшеше общаго служебнаго по- 
ложешя офицеровъ крепостной артилерш и условш про- 
хождешя ими службы J).

Позволяемо себе несколько подробнее остановиться на службе 
въ крепостной артилерш вообще.

Какъ известно, комплектовате офицеровъ крепостной арти
лерш производится выпусками юнкеровъ изъ артилершскихъ и 
пехотныхъ военныхъ училищъ. Казалось бы, что желательнымъ 
элементомъ являются офицеры, выпущенные изъ артилерШскихъ 
училищъ, какъ наиболее подготовленные къ артилершскому делу. 
Но кому изъ артилеристовъ не известно давно отжившее, темъ не 
менее практикуемое въ артилер1йскихъ училищахъ, правило, 
объявляемое даже въ приказе по училищу, что, для замещешя ва
кансий, въ крепостную артилерш, въ случай отсутств]я желаю- 
щихъ, назначать: а) малоспособныхъ и малоуспешныхъ въ верхо
вой езде; б) оказавшихъ наибоягье слабые устьхи въ знант строе
вой службы полевой артилерш и в) оказавшихъ иаименьшле 
устьхи въ паукахъ.

„Русскйг Инвалидъ“ 1911 г. № 200.



Не говоря уже про то, что такое правило, да еще объявляемое 
въ приказе, подразделяете молодыхъ людей на строевыхъ— спо- 
собныхъ полевыхъ артилеристовъ и нестроевыхъ— малоспособ- 
ныхъ кр’Ьпостныхъ, но оно незаслуженно, неосновательно под- 
рываетъ въ молодыхъ людяхъ уважеше,если не къ мундиру, то къ 
службе и д’Ьлу въ крепостной артилерш.

Ч-Ьмъ объяснить подобный взглядъ людей, рЬшающихъ судьбу 
выпускныхъ офицеровъ? Если они сами никогда не служили въ 
крепостной артилерш и о службе въ ней имеютъ неясное пред- 
ставлеше (къ слову сказать, съ такимъ же представлешемъ выхо- 
дятъ въ крепостную артилерш и юнкера артилершскихъ училищъ, 
что сказывается съ первыхъ же дней ихъ службы), то трудно до
пустить, чтобы имъ не были известны современныя требовашя, 
предъявляемый крепостному артилеристу.

Можно еще согласиться съ первыми пунктомъ условий вы
пуска, т. е. что въ крепостную артилерш назначаются малоспо
собные и малоуспешные въ верховой езде, но чтобы выпускать въ 
крепостную артилерш слабыхъ по успехами въ наукахъ и строе
вой службе— это грубая ошибка. Какъ въ полевой, такъ и въ кре
постной артилерш одинаково нужны способные офицеры. Служба 
въ той и другой одинаково почетна и никакого разлшпя выпусковъ 
въ нихъ быть не должно, а ужъ если говорить о способныхъ, то 
они найдутъ больше применешя именно въ крепостной артилерш. 
Судите сами.

Офицеру полевой артилерш приходится иметь дело съ «одними» 
образцомъ орудия и съ «одними» снарядомъ, причемъ, благодаря 
введенш скорострельной пушки, усовершенствованш прицельнаго 
приснособлешя и согласованш прицела съ трубкой, способъ 
стрельбы сделался въ полевой артилерш до крайности простъ. Въ 
виду такой обстановки, изучете матер1альной части полевой 
артилерш, использоваше ея въ отношенш стрельбы и передача 
необходимыхъ сведенш нижними чинами, ве можетъ встречать 
особенныхъ трудностей.

Лабораторное дело въ этой артилерш поставлено также просто, 
такъ какъ она снабжается готовыми патронами и все знаше въ 
этомъ деле сводится къ умешю ввинчивать трубку и къ заиомина- 
нш  несколькихъ конструктивныхъ и весовыхъ данныхъ относи
тельно снаряда, заряда и трубки.

Что касается спещальныхъ занятш, требуемыхъ отъ кре- 
постныхъ артилеристовъ, то таковыя неизмеримо сложнее и труд
нее и вотъ почему.

6 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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а) Матер1альная часть крепостной артилерш составляется изъ: 
орудай, лафетовъ, станковъ, основанш, платформъ, снарядовъ, тру- 
бокъ, зарядовъ, приц’Ьльныхъ приспособлешй/дальномЪрныхъ при- 
боровъ и прочихъ предметовъ, самыхъ разнообразныхъ типовъ, 
чертежей и образцовъ, одинъ краткш перечень которыхъ потребо- 
валъ-бы нисколько печатныхъ листовъ. Достаточно сказать, что 
на вооруженш крепостей состоять свыше 30 орудш разныхъ 
образцовъ, системъ и калибровъ, начиная отъ гладкосгЪнныхъ и 
кончая новейшими скорострельными. Снарядовъ къ этимъ ору- 
д1ямъ имеется свыше 100 разныхъ назначешй и чертежей. Заря
довъ, также разныхъ назначенш и разной марки, 'около 60-ти 
сортовъ.

Параллельно, и даже въ большей степени, этому разнообразно 
основныхъ предметовъ (оруд1я, снаряды и заряды) артилерШскаго 
вооружешя крепостей идетъ и разнообраз1е вспомогательныхъ: 
лафетовъ, станковъ, платформъ, прицельныхъ и дальномерныхъ 
приборовъ, вытяжныхъ, ударныхъ и дистанщонныхъ трубокъ и 
проч. и проч.

Такимъ образомъ, одно изучеше предметовъ матер1альной 
части крепостной артилерш и способовъ ихъ применешя со
ставляете громадный трудъ, усугубляемый темъ, что устарелое 
вооружеше должно быть изучено въ той же мере, какъ и высы
лаемые въ крепости предметы новейшихъ образцовъ и кон- 
струкщй. *

б) Въ силу такого разнообраз1я артилерШскаго вооружешя 
крепостей, способы стрельбы въ крепостной артилерш несравненно 
сложнее и труднее, чемъ въ полевой; въ крепостяхъ же, имею- 
щихъ смешанный характеръ, т. е. береговой и сухопутный, дело 
усложняется темъ, что способы и правила береговой стрельбы 
совершенно отличаются отъ правилъ и способовъ стрельбы сухо
путной артилерш. Съ введен)емъ же на вооружеше крепостей 
пулеметовъ и скорострельной полевой артилерш, дело стрельбы 
еще более усложнилось, такъ какъ и пулеметы и скорострельная 
артилер1я требуютъ знашя правилъ и способовъ стрельбы, для 
нихъ установленныхъ.

в) О сложности лабораторнаго дела въ крепостной артилерш 
можно судить по тому разнообразш снарядовъ, пороховъ, тру
бокъ, взрывчатыхъ веществъ и зарядовъ, которые должны быть 
изучены офицеромъ крепостной артилерш.



г) Вспомогательныя действ1я и работы по вооруж ент въ 
крепостной артилерш составляютъ огромный отдйлъ и требуютъ 
большихъ практическихъ знанш для успйшнаго и правильнаго 
вооружешя крепостныхъ батарей современными оруд1ями съ ихъ 
сложными станками. При этихъ работахъ является недостаточ- 
нымъ знаше матер!альной части данной батареи, но требуется 
и умйше использовать тотъ или иной способъ, въ зависимости отъ 
имеющихся подъемныхъ средствъ, числа рабочихъ, профилей мест
ности, состояшя почвы и проч.

д) Кроме этихъ, такъ сказать, главныхъ знанш, которыми дол- 
женъ быть вооруженъ офицеръ крепостной артилерш, ему необхо
димо подробно изучить все способы работы и применешя всехъ техъ 
разнообразныхъ приборовъ и аппаратовъ, которые обслуживаютъ 
оруд1е во время стрельбы, а именно: угломеровъ и квадрантовъ 
разныхъ системъ, дальномеровъ, телефоновъ, электро-осветитель- 
ныхъ аппаратовъ, наблюдательныхъ наземныхъ и съ воздушнаго 
шара приборовъ и проч., а для успеха стрельбы всесторонне знать 
свойства всехъ своихъ снарядовъ для умелаго использовашя ихъ 
противъ техъ или иныхъ целей.

е) Весьма важною отраслью въ дйле стрельбы крепостного 
артилериста является вычислеше и составлеше таблицъ стрельбы, 
производство теодолитныхъ съемокъ, быстрое реш ете задачъ, свя- 
занныхъ съ производствомъ стрельбы, и изучеше по планамъ и 
съ воздушнаго шара местности, окружающей крепость, безъ чего 
успйхъ стрельбы является, при современномъ огне осаждающаго, 
мало успешны мъ.

Нижше чины крепостной артилерш вооружены винтовками; 
они проходятъ наравне съ пехотою приготовительныя къ стрельбе 
упражнешя и для нихъ установленъ особый курсъ стрельбы; учи
телями являются те же офицеры, а для этого они сами должны 
изучить стрельбу изъ винтовокъ.

Обращаясь къ пешему строю, мы видимъ, что крепостной арти
лерш, вооруженной винтовками и имеющей ротную организащю, 
предъявляется больше требовашй, нежели къ полевой.

Нигде нйтъ столько спещальныхъ командъ, какъ въ крепостной 
артилерш (наблюдатели, наводчики, лаборатористы, телефонисты, 
телеграфисты искрового телеграфа, команды разведчиковъ, электро
осветителей, пулеметчиковъ, ракетная), отъ степени подготовки ко- 
торыхъ зависитъ усшЬхъ артилершекой обороны крепости.
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Попутно съ обучешемъ нижнихъ чиновъ сложному артилерШ- 
скому делу и ихъ строевою практическою подготовкою— идетъ 
воинское воспиташе, изучеше сведены, обязательныхъ для каж- 
даго канонира (рядового), грамотность, гимнастика.

Стоить хотя немного вдуматься въ приведенный краткш пере
чень того, чему долженъ быть обученъ крепостной артилеристъ, и 
намъ ясно представится громадный офицерскш трудъ—постоянная 
работа надъ собою и своими подчиненными; работа настойчивая, 
безъ малМшихъ пропусковъ и уклонены. Техника идетъ быстрыми 
шагами впередъ и офицеръ долженъ быть всегда въ курсе дела, 
а для этого надо постоянно следить за литературой, учиться и 
учиться.

Послужите въ крепости, да въ ответственной роли, просле
дите за офицерской работой вообще, побывайте на спещальныхъ 
офицерскихъ заняпяхъ, которыя производятся 4 — 6 разъ въ неделю, 
послушайте какая подготовка, кашя требовашя, какая осведомлен
ность предъявляется къ офицеру и тогда воочш убедитесь, что 
выпускъ изъ артилер!йскихъ училищъ въ крепостную арти- 
лерш преимущественно малоспособныхъ и слабыхъ по наукамъ не 
выдерживаетъ критики.

Изъ пехотныхъ военныхъ училищъ въ крепостную артилерш 
обыкновенно выходятъ, во-первыхъ, по желанш, и, во-вторыхъ, 
лучппе по наукамъ; одно время къ крепостной артилерш впредь 
до перевода прикомандировывались офицеры пехоты, тоже изъ 
наиболее способныхъ, и какъ те, такъ и друпе, шли по желашю. Въ 
результате — работая надъ собою, съ любовью изучая артиле- 
ршское дело, съ гордостью неся крепостной артилерШсшй мун- 
диръ— они вырабатывались въ превосходныхъ крепостныхъ арти- 
леристовъ, которые ныне являются столпами крепостной артилерш.

По разсказамъ очевидцевъ, въ офицерской артилершской 
школе на практической стрельбе крепостные артилеристы умело 
и съ полнымъ знашемъ дела справлялись съ полевою скорострель
ною пушкою, ну а поставьте-ка полевого артилериста управлять 
огнемъ изъ крепостныхъ орудш, да еще новейшаго образца, — 
наверное выйдетъ заминка. Ясно, что курсъ артилершскаго дела 
въ крепостной артилерш поставленъ шире, а разъ это такъ, то 
пора перестать смотреть на крепостную артилерш какъ на «мест
ную» — «гарнизонную», куда сплавлялось все слабое или перево
дились за наказаше.
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Не менее серьезное внимание въ крепостной артилерш обра
щается и на тактическую подготовку офицеровъ, а правильно по
ставленный заняия въ крепости въ летнш першдъ (обнце крепост
ные лагерные сборы) даютъ имъ возможность, при совместной: 
работе въ ноле, знать свойства всехъ родовъ войскъ. Не практи
куются они только въ верховой езде, ну да это не суть важно— на 
крепостныхъ поездкахъ все ездятъ верхомъ, а если баталшннымъ 
и ротнымъ командирамъ въ военное время дать верховыхъ лоша
дей, то они и съ этимъ дЬломъ справятся.

Теперь посмотримъ, при какихъ услов1яхъ службы приходится 
офицерамъ вести обучеше нижнихъ чиновъ.

Численный составь нижнихъ чиновъ роты крепостной арти
лерш больше состава полевой батареи, но число офицеровъ значи
тельно меньше и за выделешемъ офицеровъ въ учебную и спе- 
щальныя команды и въ командировки — на роту въ 200 съ лиш- 
нимъ человекъ приходится по одному младшему офицеру. Недо- 
статокъ офицеровъ въ крепостной артилерш явлеше хроническое.

Крепостной артилерш приходится охранять свои многочислен
ные склады, что вызываетъ значительный ежедневный караульный 
нарядъ.

Не говоря уже про обычныя въ каждой части хозяйственный 
работы и мастерсшя до швальни включительно (которую прихо
дится собирать для пригонки и исправлешя мундирной одежды), 
въ крепостной артилерш имеется громадное артилерШское иму
щество, содержите и уходъ за которымъ требуютъ большого наряда 
людей для такъ называемыхъ артилершскихъ работъ.

Не будемъ останавливаться надъ порядкомъ ведешя занятш и 
работъ, а нриведемъ заключеше, доставленное намъ однимъ изъ 
командировъ крЬпостной артилерш, который, взявъ за текушдй 
учебный годъ число людей вверенной ему артилерш и число рабо- 
чихъ (учебныхъ) дней, пришелъ къ следующему выводу распре
делена времени: около 0,16 части времени уделяется на усвоеше 
общихъ свЗДЬшй, около 0,33 — на пехотную службу, около 0 ,4—  
на хозяйственный и артилершсюя работы, караулы и положенные 
после нихъ отдыхи и лишь около 0,1 части времени на коренное 
артилершское дело. Придя къ такому выводу, онъ говорить, что 
для пользы службы необходимы: 1) перемена организацш, при 
которой крепостному делу вообще, а въ частности артилершскому—  
могло бы быть уделено больше времени и которая была бы близка къ 
организацш военнаго времени (батареи, группы, участки, отделы

5 2  ^  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



обороны); 2) улучшеше компдектовашя крепостной артилерш 
новобранцами въ смысле ихъ качествъ (не желательно привлекать 
•слабосильныхъ и не умеющихъ владеть русскимъ языкомъ);
3) увеличеше штатовъ крепостной артилерш: а) чтобы на не
обходимый хозяйственный и артилершсюя работы, караулы и до- 
машше наряды съ положенными после нихъ отдыхами, не ухо
дила бы такая большая доля службы каждаго нижняго чина 
нынешнихъ штатовъ, а чтобы наряды эти раскладывались на боль
шее число людей; б) чтобы хватало людей для назначешя на все 
спещальныя службы крепостной артилерш (служба при оруд1яхъ, 
служба наблюдешя, служба ночного освещешя — ракетчики, 
служба связи — радиотелеграфисты, телеграфисты, сигналисты, 
служба разведывательная, служба лабораторная, служба питашя 
боевыми припасами, не говоря уже про команды пулеметчиковъ, 
•самокатчиковъ и санитаровъ); в) чтобы, въ виду 3-хъ летняго 
■срока службы, при каждой изъ спещальныхъ службъ были на
дежные кадры сверхсрочно - служащихъ, число которыхъ даже 
относительно установленнаго приказами по военному ведомству 
1906 года № 156 и 1911 года № 295 — должно быть по крайней 
мере удвоено; г) чтобы офицерскаго состава хватало на руко
водство и обучеше всемъ спещальностямъ артилершскаго дела и 
чтобы въ каждомъ отделе обороны все батареи имели командирами 
офицеровъ, располагая некоторыми запасомъ офинеровъ на случай 
убыли. Вопроси о штатахъ —  вопроси кардинальный и если при 
созданш ихъ не прислушиваться къ голосу крепости, а только 
■считать, что предъявляются лишь преувеличенный требовашя, то 
переходи отъ обстановки мирнаго времени къ военному всегда 
■будетъ очень тяжелъ какъ потому, что ячейки мирнаго вре
мени не будутъ соответствовать организации военнаго времени, 
такъ и потому, что перегруженность работою всехъ деятелей моби
лизации, да еще при отсутствш запаса на случай убыли по болезни 
и другими причинамъ— отразится на ходе работъ. Такъ говоритъ 
■старый опытный крепостной артилеристъ н съ ними нельзя не 
согласиться.

Те, кто близко стоять къ крепостному делу и интересуются 
ими, знаютъ къ какими удивительными цифрами приводятъ рас
четы прислуги при оруд1яхъ, состоящихъна вооружеши крепости.

Говоря о подготовке офицеровъ и обученш нижнихъ чиновъ, 
нужно добавить, что у насъ есть крепости сухопутный и примор- 
■скгя, сообразно чему и' крепостная артилер1я делится на сухо
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путную и береговую; большинство приморскихъ крепостей имеетъ 
смешанную артилерШскую оборону, т. е. сухопутную и берего
вую, а если принять во внимаше. что матер1альная часть, действ1я 
при оруд1яхъ и стрельба изъ орудШ этихъ артилерш разный, то 
можно себе представить сколько настойчиваго труда и времени 
требуется отъ офицеровъ, чтобы изучить вооружеше крепости и 
подготовить нижнихъ чиновъ.

На дняхъ по этому поводу мне пришлось вести беседу съ 
однпмъ изъ выдающихся штабъ-офицеровъ крепостной артилерш* 
участвовавшимъ въ защите Нортъ-Артура. Привожу, почти до
словно его слова:

«Передъ выпускомъ изъ училища командиръ батареи объявилъ 
намъ следующее: Господа! Приказано выпустить 10 человгъкъ 
въ крппостную артилерш. Въ первую голову, конечно, пой- 
дугпъ второразрядники и плохге гъздоки. При нехватка ихъ, при
дется назначить болте слабыхъ перворазрядниковъ. Но можете 
быть изъ васъ найдутся желающге выйти въ кргъпостную аргпи- 
лерт. Я былинно ни за что не погиелъ, но о вкусахъ не спорятъ >. 
Эта речь произвела на юнкеровъ впечатлеше не въ пользу кре
постной артилерш и если бы тогда мне, хорошему ездоку и пер
воразряднику, высказали предположеше, что я выхожу въ кре
постную артилерш, то это было бы для меня оскорблетемъ. Я 
вышелъ въ полевую артилерш и попалъ въ батарейную батарею,, 
прослужилъ въ ней 1М года и основательно изучилъ строевое дело* 
пушку и стрельбу. Затемъ былъ переведенъ въ горную батарею и 
здесь черезъ 2 — 3 месяца изучилъ дело горной артилерш и стрель
бу настолько основательно, что во время лагернаго сбора, будучи 
временно за командира батареи, отлично справился со стрельбою. 
Но вотъ, по домашнимъ обстоятельствамъ мне пришлось перевес
тись въ крепостную apimiepiro (береговую) и тутъ оказалось, что 
я къ этому делу совершенно не подготовленъ. Много летъ я про
служилъ въ береговой артилерш, постоянно занимаясь артилерШ- 
скимъ деломъ, и все же не могу сказать, чтобы изучилъ его такъ* 
какъ полевую и горную артилерш въ первые годы своей службы; 
большое число разныхъ калибровъ, сложная матер1альная часть* 
разныя правила действШ при оруд1яхъ и стрельбы изъ нихъ— де~ 
лаютъ крайне затруднительнымъ дело изучешя крепостной арти
лерш».

Это слова артилериста, преданнаго своему делу, имеющаго за со
бою боевой опытъ и прослужившаго въ артилерш более 20-ти летъ.
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Изъ всего здесь сказаннаго видно, какъ ошибочно м нете т4хъ, 
которые полагаютъ, что служба въ крепостной артилерш требуетъ 
менее способныхъ офицеровъ, чемъ въ полевой артилерш, и, про
водя это въ жизнь, темъ самымъ вселяютъ въ молодыхъ офицеровъ 
неправильное представлеше. После этого неудивительно, что въ 
крепостной артилерш всегда былъ некомплектъ офицеровъ.

Еще въ 1906 году я на страницахъ «Русскаго Инвалида» 2) 
ставилъ вопроеъ, почему молодые офицеры неохотно идутъ изъ 
артилершскихъ училищъ въ крепостную артилерш? Почему они 
стремятся уйти изъ нея? Мало того— почему въ первые годы своей 
службы они, находясь, напримеръ, въ отпуску или во временной 
командировке, въ большинстве случаевъ не носятъ на погонахъ 
шифровки своей части, а оставляютъ ихъ гладкими,, какъ бы стес
няясь показать, что принадлежать къ крепостной артилерш?

Я говорилъ, что прежшя «гарнизонныя» войска съ ихъ чисто 
пассивной деятельностью, служивнпя местомъ административной 
ссылки проштрафившихся офицеровъ, давно отошли въ область 
преданш, но поняпе о нихъ перешло на гарнизоны крепостей; это 
объясняется темъ, что громадное большинство членовъ военнаго 
общества совершенно незнакомы со службою современныхъ кре- 
постныхъ войскъ, съ теми требовашями спещальныхъ знанш, ко
торый само дело предъявляетъ къ нимъ, и съ теми работами, кото
рый выпадаютъ на ихъ долю; незнакомы потому, что во всехъ 
военныхъ училищахъ (кроме инженернаго) крепостная война (дей- 
ств1я подъ крепостями) проходится поверхностно, какъ нечто при
даточное; артилершсшя училища выпускали въ крепостную арти- 
лерж молодыхъ людей, мало ознакомленныхъ съ темъ деломъ, къ 
которому они будутъ приставлены съ первыхъ дней своей службы; 
вопросы о быте, воспитанш и боевой подготовке крепостныхъ 
войскъ остаются открытыми— въ военной литературе ихъ редко 
затрагиваютъ.

При словахъ «комендантъ крепости», «крепостная артилер1я», 
у многихъ является представлеше о неподвижности, какъ сама 
крепость, замкнутости, какъ цитадель, объ отсутствии живого дела, 
объ абсолютномъ покое: словомъ, что-то мертвое, далеко стоящее 
отъ живой деятельности полевыхъ войскъ, съ которыми ихъ соеди- 
няетъ только союзъ и (и крепостная артилергя, а не такъ давно 
была и крепостная пехота).

2) «Русскш Инвалидъ» 1906 г., Л* 82. «Почему въ крепостной apmaepiii не
комплектъ офицеровъ».



Портъ-Артурсюе «крепачи>* достойно проявили себя и на
глядно доказали боевое значеше кр'Ъпостныхъ войскъ вообще, въ 
частности крепостной артилерш; «не будь на то Господня воля>, 
они не отдали бы Артура.

Не нужно забывать, что крепость не отступаетъ, а умираешь 
и защитники ея есть гЬ борцы, для которыхъ н^тъ иного исхода, 
какъ победа или геройская смерть. Вотъ те основы, который вхо- 
дятъ въ воспиташе крепостныхъ частей войскъ, между которыми 
крепостная артилер1я является частью, наиболее прочно связанной 
со своей крепостью.

с$. с/Гетробъ.
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Обида правила преподаваш я тгьлесны^ъ  
упраж нений1)).

ъ каждомъ т'Ьлесномъ упражнеши надо уметь отличать 
его количественную и его качественную сторону.

Количественная сторона упражнешя определяется его 
напряженностью (интенсивностью) п продолжитель

ностью.
Качественная сторона упражнешя— его формою, т. е. после

довательными положешями тела въ различные моменты работы, 
и характеромъ, т. е. его особенностями въ динамическомъ отно- 
шети.

А) Количественная норма упражнешя.
(М 4ра въ упраж неш и).

I.

Выше было уже замечено, что упражнеше, въ количественномъ 
отношенш, можетъ быть достаточно, недостаточно и чрезмерно. 
Но упражнеше сопровождается двоякаго рода эффектомъ: усвое- 
шемъ изучаемаго согласовашя движенш (навыкомъ) и общимъ *)

*) Изъ чтенш но исторш и методик!; тЪдесныхъ упражнений на недагогиче- 
скихъ курсахъ при Главномъ управленш военно-учебныхъ заведений.



физюлогическимъ и психическимъ вл1яшемъ. Мы видели, что 
на практике однимъ изъ этихъ эффектовъ иногда пренебре- 
гаютъ для более в-Ьрнаго достижешя другого. При ремесленномъ 
обученш количественною нормою упражнешя принимается такая, 
какая необходима для ирочнаго усвоешя навыка; физюлогическое 
1ш яш е упражнешя является тутъ услов1емъ подчиненнымъ. Во 
врачебной гимнастике опред’Ьлителемъ количества упражнешя 
служитъ не навыкъ, а общее физюлогическое воздейств!е упраж
нешя. Въ педагогической системе т'Ьлесныхъ упражненш общее 
физическое развиие достигается посредствомъ усвоешя ряда навы- 
ковъ. Этимъ педагогическая система гЬлесныхъ упражненш отли
чается отъ врачебной. Но, въ перкщъ воспиташя, навыки должны 
усвоиваться лишь въ такой мере, въ какой это совместимо съ 
общимъ благотворнымъ вл1яшемъ физической работы. Упражнете 
въ навыкахъ никогда не должно переходить той мгьры, за кото
рой возможно невыгодное физюлогическое влгянге. Это— основное 
правило методики гЬлесныхъ упражненш. Мера должна быть со
блюдена какъ въ отношенш напряжешя. такъ и въ отношенш 
продолжительности работы.

Какъ же определить ту количественную норму, за которую 
упражняющшся не долженъ переступать въ своей работе?

Курсъ физюлогш знакомить съ пош темъ утомлешя, съ его 
симптомами, съ его причинами и съ его значешемъ въ об
щей экономш органическихъ функцш. Въ дополнеше къ этимъ 
сведешямъ, привожу те практичесше выводы изъ нихъ, которыми 
учитель долженъ уметь пользоваться для установлешя должной 
меры въ преподаваемыхъ имъ упражнешяхъ.

П. Г. Лингъ высказалъ, что количественные пределы упраж
нешя должны видоизменяться въ зависимости отъ многихъ усло- 
вШ: съ одной стороны, отъ возраста, природныхъ задатковъ упраж- 
няющагося и степени его привычки къ данному упражненш и къ 
физической работе вообще; съ другой —отъ рода самого упражне
шя. Безусловнаго определителя нормальныхъ количественныхъ 
пределовъ движешя для всехъ этихъ разнообразныхъ случаевъ, 
по мнешю Линга, не существуетъ.

«Мерило всякаго движешя», говорить онъ, «есть самъ орга- 
низмъ». Субъективное ощущеше упражняющагося служитъ на- 
дежнейшимъ показателемъ меры упражнешя. «Во всякомъ слу
чае», прибавляетъ онъ, «лучше, если гимнастъ делаетъ меньше 
движешя, чемъ нужно, нежели больше, чемъ нужно. Въ первомъ
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случай недоделанное можетъ быть восполнено; во второмъ-то, что 
уже сделано, не можетъ быть уменьшено» 2).

Ф. Лагранжъ 3) тоже придаетъ большое значеше субъектив
ному определенно меры въ упражнешяхъ. «Утомлете», говорить 
онъ, < есть явлеше вполне субъективное. Это— тяжелое чувство, 
заставляющее насъ прерывать унражнеше всякш разъ, какъ оно 
переходить известную меру, и, если бы это предупреждеше ин
стинкта хорошо понималось, оно могло бы служить регуляторомъ 
работы». «Но», прибавляетъ онъ, «привычка подчиняться приказа- 
шямъ родителей и наставнпковъ, а также известное отсутств1е за
ботливости о самомъ себе, лежащее въ основе детскаго харак
тера, делаютъ то, что ребенокъ, отдаваясь на волю техъ, кто имъ 
руководить, уже не слушаетъ голоса своего инстинкта. Вотъ по
чему учителю совершенно необходимы некоторый познашя отно
сительно техъ случаевъ, которые должны сделать его осторож- 
нымъ въ примененш. упражнешя или даже заставить вовсе его 
отменить».

Утомлете, какъ показатель м-гьры въ упражнент. По во
просу объ утомленш Лагранжъ высказывается въ томъ смысле, 
что ничто такъ сильно не ведетъ къ недоразумешямъ и къ гипе- 
ническимъ ошибкамъ, какъ удобный афоризмъ: «упражнеше, но 
не утомлете».

Нетъ упражнешя безъ утомлешя и для того, чтобы упражне
ше оказало действительную пользу, утомлете необходимо. Но 
есть различный степени утомлешя. Немедленныя последств1я утом- 
лешя — одышка, сердцеб!ете, общая неспособность къ работе. 
Последуюнця явлешя составляютъ то, что называется «разби
тостью утомлешя». Эта разбитость сопровождается иногда скоро
преходящими лихорадочными явлешями; однако, даже въ бурныхъ 
своихъ проявлешяхъ, это болезнь не опасная, по крайней мере у 
здоровыхъ детей. Лагранжъ особенно настаиваетъ на томъ, что 
явлешя разбитости наблюдаются чаще всего у детей, которыя 
мало упражняются. У ребенка, привыкшаго къ упражнешямъ, 
разбитости обыкновенно не бываетъ. Изъ этого онъ выводить за- 
ключеше, не совсемъ согласное съ приведеннымъ выше мнешемъ 
Линга:

«Если ребенка, изъ страха утомлешя, держать въ границахъ

2) См. мою «Систему шведской педагогической и военной гимнастики».
3) «Гипена физическихъ унражнешй дйтей и молодыхъ людей*. Нерев. Де

ментьева. М. 1890.
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очень незначительныхъ упражнешй, то это грубая ошибка; его 
обрекаютъ этимъ на постоянную возможность возобновлешя раз
битости, отъ которой онъ избавился бы навсегда, если бы вместо 
того, чтобы послй каждаго недомогашя отъ работы уменьшать ко
личество его упражнешй, ихъ, напротивъ, постепенно увеличи
вали».— Лекарствомъ противъ утомлетя служить отдыхъ; 
предупредителънымъ же средствомъ—работа , дгьлающая органы 
постепенно болгье кртгкими и выносливыми*,

Опасные случаи утомлетя. Есть, однако, возрастъ, когда для 
нйкоторыхъ субъектовъ большое количество тйлесныхъ упражне- 
нш можетъ представить опасность. Это — переходный возрастъ,
13— 16 лйтъ. Слабые субъекты въ этомъ возрастй начинаютъ 
быстро расти, обнаруживаютъ вялость; они жалуются, даже въ 
покой, на болйзненныя ощущенья въ сочленеьпяхъ, происходящая 
отъ быстраго роста частей скелета. Случается, что родители, даже 
врачи, прибйгаютъ въ такихъ случаяхъ къ тйлеснымъ упражне- 
шямъ, какъ къ средству укрйплешя слабаго воспитанника. Ла- 
гранжъ считаетъ это большою ошибкою. Это одинъ изъ тйхъ не- 
многихъ случаевъ, когда тйлесное упражненье можетъ принести 
непоправимый вредъ. Онъ утверждаетъ, что «множество моло- 
дыхъ людей своими болйзнямн сочленешй или костей, послйдств1я 
которыхъ всегда серьезны, обязаны дурному примйненш гимна
стики ».

Утомлеше можетъ представить опасность даже и для здоро- 
выхъ молодыхъ людэй при внезаыномъ переходй отъ бездеятель
ности къ напряженной или къ продолжительной физической ра
бот!;. Въ такомъ случай оно по большей части принимаетъ харак- 
теръ разбитости, т. е. скоропроходящаго отравлешя крови про
дуктами разложешя. Разбитость, какъ сказано, сама по себй со- 
етояше не опасное, но въ этомъ состоянш организмъ легко подчи
няется всймъ внйшнимъ вл1яшямъ. Возобновлеше упражнешя въ 
такомъ состоянш опасно. «Если промежутки отдыха недостаточны, 
то въ течете нйсколькихъ послйдовательныхъ дней у молодого 
человйка можетъ сдйлаться одна разбитость за другой, и обыкно
венное легкое недомогаше превращается тогда въ тяжелую болйзнь ». 
Ташя явлешя наблюдаются у молодыхъ людей, не достигшихъ 
еще зрйлаго возраста и несущихъ обязательную физическую ра
боту. На юношу утомлеше дййствуетъ вообще сильнйе, чймъ на 
взрослаго. Лагранжъ особенно указываетъ на молрдыхъ солдатъ. 
Тутъ причина не столько въ количествй упражнешй, сколько въ
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разумномъ распределены работы. Для ыолодыхъ людей, не втя
нувшихся еще въ работу, необходимы достаточно продолжитель
ные отдыхи после разбитости.

Утомлете въ зависимости отъ рода упражнетя и отъ 'воз
раста. 1) Взрослому человеку трудно судить о сравнительной 
легкости или трудности упражнетя для ребенка. «Бегъ есть 
упражнеше гораздо более сильное, чемъ ходьба, п однако ре- 
бенокъ очень плохо переносить длинные переходы, тогда какъ 
не чувствуетъ ни малейшей усталости отъ постоянной безпоря- 
дочной беготни во время своихъ игръ. Сорокалетий человекъ 
свалился бы отъ одышки, если бы ему пришлось перенести все 
то, что делаютъ десятилетше ребятишки, играя въ «перегонки»; 
ребенокъ же, няпротивъ, подвергся бы самымъ опаснымъ послед- 
ств1ямъ утомлешя, если бы ему пришлось сделать шагомъ такой 
переходъ, который для взрослаго человека представляетъ лишь 
умеренное упражнеше». Лагранжъ замечаетъ, что во француз- 
скихъ лицеяхъ ученики делаютъ по четвергамъ длинныя и* по его 
м н ен т , очень утомительный прогулки пешкомъ. Если откинуть 
продолжительность и утомительность, то такая прогулки не за- 
ключаютъ въ себЬ ничего идущаго въ разрезъ съ требовашями 
воспиташя. Бегъ для ребенка легче, чемъ ходьба, но изъ этого не 
следуетъ, что дети совсемъ не должны делать прогулокъ шагомъ. 
Ходьба, какъ родъ упражнетя, имЬетъ свое большое значеше 
для детскаго возраста.

2) Слабый ребенокъ должепъ упражняться меньше, чемъ силь
ный; но определить количество упражнешй еще не все. Определе- 
H i e  рода упражнетя и способа его применетя еще более важно, 
чемъ определеше количества работы. «У слишкомъ нЬжнаго ре
бенка надо скорее бояться утомлешя нервнаго, чемъ мышечнаго. 
Нервные же центры принимаютъ темъ больше участ!е въ работе, 
чемъ большей точности требуетъ движете».

Не следуетъ смешивать увлечешя и старашя. «Увлечете во- 
влецаетъ въ работу самыя матер1альныя, самыя грубыя части орга
низма; стараше же требуетъ учасыя самыхъ нежныхъ его частей, 
нервныхъ центровъ-органовъ, которые, безъ сомнен!я, следуетъ 
щадить у слабаго ребенка». Увлечете выражается подъемомъ силъ, 
стараше выражается внимашемъ, которое ведетъ къ нервному 
утомленно.

Изъ этого следуетъ, что упражнетя, требуюнця сложнаго, а 
главное—необычайнаго согласовашя движен1й, вообще не должны
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быть слишкомъ длительны, особенно пока они еще мало усвоены. 
Для детей, моложе 12— 13 л’Ьтъ, они должны применяться съ 
большою постепенностью, преимущественно въ формЬ свободныхъ 
упражнен1й или пр1емовъ игры (метанье и пр.).

Есть, однако, большая разница въ степени трудности между 
упражнешемъ, изучаемыхъ нйново, и упражнешемъ уже более или 
менее известнымъ и только повторяемымъ. Упражнеше, усвоенное 
до автоматизма, не требуетъ уже напряженнаго внимашя и, следо
вательно, не вызываетъ нервнаго утомлешя. Количественные пре
делы выученнаго уже упражнешя могутъ быть значительно рас
ширены.

3) Причина нервнаго утомлешя, продолжаетъ Лагранжъ, заклю
чается не въ одномъ только старанш. Его можно вызвать у ребенка 
очень простыми движешями, не требующими ни особенной точ
ности, ни постояннаго внимашя, но вызывающими зато большое 
усилие воли. Какъ бы ни было просто движете, но если оно тре
буетъ всей, какая только возможна, энергш, мозгъ вынужденъ 
принять въ немъ участие, чтобы дать этому напряженно сильный 
нервный импульсъ. Вотъ почему утомлеше после болынихъ мы- 
шечныхъ усилш представляетъ все признаки нервнаго истощешя. 
Поэтому «никогда не елпдуетъ требовать отъ слабаю ребенка, 
чтобы от напрягалъ вею свою силу». Лучше заставить его под
нять два раза, одинъ за другимъ, тяжесть въ десять фунтовъ, чемъ 
одинъ разъ тяжесть въ пятнадцать, если въ этомъ последнемъ слу
чае онъ долженъ напрячь всю свою силу. Для него гораздо лучше 
упражнеше, «дробящее работу», чемъ то, которое ее «сосредото- 
чиваетъ».

Эти соображешя приводятъ Лагранжа къ заключенш, что ра
бота на гимнастическихъ аппаратахъ для слабыхъ и нервныхъ де
тей совершенно не годна. Какъ примеръ самаго простого упраж
нешя онъ приводитъ лазанье по лестнице «на рукахъ». «Если 
ребенокъ лезетъ по лестнице, то на всякой ступеньке онъ дол
женъ делать сильныя напряжешя воли...» и пр. Въ «наставлеши 
по гимнастике для кадетскихъ корпусовъ» ташя упражнешя для 
младшихъ классовъ не допускаются.
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II.

Известный физюлогъ, Анжело Моссо, написалъ достойную 
внимашя книгу объ усталости 4). Онъ изсл'Ьдуетъ явлешя уста
лости посредствомъ изобретенная имъ прибора, эргографа. Испы
туемый работаетъ на этомъ приборе среднимъ пальцемъ правой 
или левой руки, поднимая вторымъ его суставомъ определенный 
грузъ (обыкновенно 7 фун. 30 зол.) черезъ определенные и ровные 
промежутки времени (2 секунды). Эта работа записывается на вра
щающемся цилиндре, и разница въ высоте последовательныхъ под- 
нимашй образуетъ кривую, которая и будетъ кривая усталости. 
Моссо изследуетъ главнымъ образомъ умственную усталость, 
но онъ неоднократно настаиваетъ на полномъ сходстве причинъ и 
явлешй умственной и физической усталости. «Между мышечной 
работой», говоритъ онъ, «и умственной существуетъ тесное срод
ство.... Если мы возьмемъ въ руку какой-либо предметъ и вытя- 
немъ прямо всю конечность, то въ нашихъ мышцахъ развивается 
целый рядъ явлешй, который, если оставить въ стороне разли- 
ч1я, зависянця отъ самой природы мышцъ и мозга, оказываются, 
какъ нельзя более схожими съ темъ, что наблюдается во время 
мозгового усил1я. Въ начале кажется, что сокращеше мышцъ не 
•стоить намъ никакихъ усилш; но уже спустя некоторое время мы 
начинаемъ ощущать быстро возрастающую усталость; при этомъ 
рука наша начинаетъ дрожать, а затЬмъ опускается.... Головная 
боль, появляющаяся вследъ за напряженной умственной работой, 
соответствуем той боли, которая появляется въ мышцахъ ногъ 
после продолжительной ходьбы, а также той неповоротливости и 
неловкости, который ощущаются нами въ мышцахъ рукъ после 
продолжительной игры въ мячъ».

Основываясь на этой устанавливаемой авторомъ параллели, 
преподаватель телесныхъ упражненш можетъ съ пользою руковод
ствоваться некоторыми указашями Моссо, касающимися явленш и 
последствш усталости.

О состоянш усталости Моссо говоритъ такъ: «При усталости 
мышцъ мы ощущаемъ небольшую тяжесть, если работа была не
значительная; если же усталость была чрезмерная, то мы испыты- 
ваемъ HenpiflTHOe и болезненное ощугцеше, которое можетъ длиться

4) «Усталостью Анжело Моссо. перев. М. М. Манасеиной. Спб. 4893.



въ течете н'йсколькихъ дней». Вм-Ъст'Ь съ т’Ьмъ онъ замечаетъ, что 
«после долгой ходьбы мы становимся более возбудимыми. Самыя 
незначительный неудобства намъ кажутся тогда невыносимыми и 
наша впечатлительность становится болйе сильной». Вообще же, 
«въ тйхъ случаяхъ, когда усталорть достигаетъ значительной силы, 
(причемъ безразлично, вызвана ли она интеллектуальной или мы
шечной работой), въ настроеши нашемъ происходитъ перемена, а 
именно: мы становимся более раздражительными и даже более 
того— усталость, повидимому, уничтожаетъ въ насъ все наиболее 
благородное, т. е. гЬ качества, благодаря которымъ головной мозгъ 
цивилизованнаго человека отличается отъ головного мозга перво- 
бытнаго и дикаго человека. Когда мы устали, мы теряемъ свою 
способность управлять собою, и страсти наши проявляются съ 
такою значительною силою, что мы уже не можемъ обуздывать п 
регулировать пхъ нашимъ разсудкомъ».

Наступлеше усталости Моссо, какъ Лингъ и Лагранжъ, ста
вить въ зависимость отъ индивидуальныхъ свойствъ человека, но 
указывает!, также и на объективный уелов1я, болйе или менйе бла- 
гощпятныя для физической и умственной работы. На основанш 
произведенныхъ въ его лабораторш иследовашй выяснилось, что 
«сила нашихъ мышцъ увеличивается соответственно съ суточными 
колебашямн внутренней температуры нашего тела. Мы охла
ждаемся во время сна ночью п, какъ только проснемся утромъ, наша 
температура начинаетъ повышаться и достигаетъ своей максималь
ной точки около 3-хъ или 4-хъ часовъ пополудни, после чего она 
снова начинаетъ понижаться. Сила нашихъ мышцъ, такимъ обра- 
зомъ, должна представлять усилеше и ослаблеше соответственно 
съ внутренней температурой нашего тела».

Онъ тоже дйлаетъ разлшпе, въ отношенш усталости, между 
работою, которую человЬкъ усвоилъ уже себе до автоматизма, и 
такою, которою онъ только еще упражняется.

«Среди нервныхъ центровъ с.уществуютъ пути, которые нред- 
ставляютъ больше пренятств1й, а друпе— меньше и, если опреде
ленный порядокъ повторяется при одной и той лее нервной работе, 
то пути эти становятся более легкими и более удобными для пе
редачи по нимъ различныхъ процессовъ».

Моссо высказывается противъ существующаго мнешя, будто 
правильная смена занятш отдаляетъ наступлеше усталости. «Каж- 
дый, кто хоть съ некоторымъ внимашемъ следить за самимъ собою», 
говорить онъ, «знаетъ, что после слишкомъ длительной прогулки
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или после продолжительныхъ гимнастическихъ упражненш, после 
фехтовашя или гребли, мы оказываемся менее способными къ 
умственными заняиями. Если въ н'Ькоторыхъ случаяхн и кажется, 
что всл'Ьдъ за умеренными физическими упражвешемп мозговая ра
бота становится нами более легкой, то это зависити оти возбуждаю
щего дгЬйств1я мышечной работы. Значительная мышечная уста
лость уничтожаети во мне всякую способность быть внимательными 
и отнимаети у меня всякую память. После усталости головного 
мозга мы чувствуеми, что каждое, самое незначительное даже, дви
ж ете истощаети наши силы, и всякое препятств1е, которое нами 
приходится побеждать, кажется более тяжелыми, чемп обыкно
венно». Ви виду этого, по мненш Моссо, «следуетн признать 
физюлогической ошибкой общераспространенный обычай преры
вать уроки детей для того, чтобы заставить ихи проделать гимна
стику ви томи наивноми расчете, что это можети уменьшить уста
лость ихи мозга».

Скажеми со своей стороны, что эти заключена Моссо верны 
только при очень утомительныхи умственныхи заняНяхп. Всякш 
опытный преподаватель телесныхи упражненш знаети, что, если 
человеки, даже после утомительной умственной работы, перехо
дить ки работе физической, ви которой все сочеташя движешй 
хорошо уже ими усвоены и исполняются ими автоматически, то 
такая работа даже сложная, каки, напр., столярная или токарная, 
служить весьма пр1ятнымн развлечешеми после умственнаго труда. 
Вместе си теми, каки видно, и сами Моссо допускаети, что, если 
физическое упражнеше не доведено еще до наступлешя усталости, 
то человеки охотно принимается после него за серьезную работу.

Нельзя также безусловно согласиться си профессороми Моссо 
и по вопросу объ отдыхе после умственной работы. По его сло
вами «для того, чтобы возстановить силы организма, утомленнаго 
умственной работой, у наси нети другого средства, каки возможно 
большее ограничете движешй тела и различнаго рода развлече- 
тя .... Для того, чтобы отдохнуть ви случаяхи мозгового утомле- 
т я , всего лучше бываетн оставаться неподвижно ви какомн-либо 
положенш и развлекаться, а следовательно и утомленныхи уро
ками детей следуетн ви покое развлекать, каки они хотяти, на 
открытомн и чистомп воздухе».

По этому поводу можно заметить, что едва-ли где есть учебное 
заведете, ви котороми дети истомляются на урокахп< до такой 
степени, что по выходе изи класса оказываются неспособными ки
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свойственной датскому возрасту б'Ьготн'Ь и вообще къ движенда. 
Собственно д’Ьтей нельзя даже и подчинить очень напряженной 
умственной работе. Они не въ состоянш долго сосредоточивать 
свое внимаше и неминуемо стали бы развлекаться. Наконедъ, 
трудно даже понять, кашя развлечешя и какого рода неподвижный, 
но npiaTHbifi отдыхъ, совсЬмъ не требующш внимашя, можетъ дать 
до крайности утомленнымъ д'Ътямъ ихъ воспитатель.

Но большого внимашя заслуживаютъ у Моссо указашя на воз
буждающее вл1ян1е умственной и физической работы, пока еще не 
наступила усталость.

«Мы знаемъ», говоритъ онъ, «что, принимаясь за какую бы 
то ни было мозговую работу, мы въ начала бываемъ не особенно 
расположены къ ней;но,по прошествш н^котораго времени, наше 
отношеше къ работе меняется, и мы начинаемъ уже съ удоволь- 
ств1емъ заниматься ею. Въ головномъ мозгу происходить все то, 
что мы всЬ ощущаемъ во время ходьбы. После перваго часа пути 
мы становимся более способными къ ходьбе, или, говоря иначе, 
мы въ это время разошлись, ноги наши потеряли свою неподатли
вость, мы становимся более подвижными, шаги наши становятся 
бол’Ье свободными, и нами овладеваете npiamoe возбуждеше, такъ 
что мы почти невольно подвигаемся впередъ и намъ кажется, что 
мы какъ будто стали легче и подвижнее».

Читатели найдутъ въ книге Моссо многочисленный изображе
н а  кривыхъ, записанныхъ на эргографе при изсл'Ьдовати работо
способности разныхъ лицъ до начала работы, въ першдъ повышешя 
энергш и после наступлешя усталости. Кривыя эти очень поучи
тельны со стороны ихъ видоизм§нешя въ зависимости отъ инди- 
видуальныхъ свойствъ. У иныхъ перюдъ подъема бываетъ очень 
длиненъ, у другихъ сравнительно весьма коротокъ. У однихъ реак- 
щя усталости наступаетъ внезапно всл'Ьдъ за возбуждешемъ и 
кривая обнаруживаетъ крутой упадокъ, друпе способны сравни
тельно долго преодолевать утомлеше.

( Окончите слпдуетъ).

off. 3). (ШутоВснШ.
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Психо-физическое
во

состоите воздухоплавателей 
время полета.

авоеваше челов'Ъкомъ воздушной стихш есть достояше по- 
(^Жс^Ксл'Ьдняго времени.
( э ^ ^ /О  Въ разныхъ странахъ изобретаются все болЬе и более 

(s>'J усовершенствованныя летательныя машины, даюпця че
ловеку возможность на подобге птицы подняться въ высь небес
ную и парить въ воздушной среде со скоростью, недоступной дру- 
гимъ путямъ сообщешя. Человекъ, упоенный успехами воздухо- 
плавашя, можетъ съ гордостью сказать, что онъ теперь проложилъ 
пути по воздушному океану и, такимъ образомъ, становится обла- 
дателемъ воздушной среды.

Но приходится убеждаться, что вместе съ развиыемъ возду- 
хоплавашя учащаются все более и более несчастные случаи во 
время полетовъ. Несмотря на мнопя улучшешя летательныхъ ма- 
шинъ и при кажущемся соблюдены всехъ меръ предосторожности 
передъ полетами и во время полета, несчастные случаи все же бы- 
ваютъ. Фактъ соблюдешя всехъ меръ предосторожности передъ 
и во время полета, связанныхъ съ устройствомъ и управлешемъ 
летающей машиной, и все же отсутств1е гаранты полнаго успеха, 
наводили мыслителей на глубокое раздумье и укрепляли- въ воз- 
духоплавателяхъ мысль, что, кроме машины, во время полета 
нужно принять во внимаше и человека и, кроме меръ предо
сторожности по отношенш къ машине, принять меры предосто
рожности и по отношенш къ самому летающему человеку.

О ’
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Словомъ, съ очевидностью ощутилась потребность, кроме изу- 
чешя летающихъ машинъ, изучать еще и самого летающаго чело
века и свойства его деятельности во время полетовъ.

Очень вероятно, что въ числгЬ причинъ, вызывающихъ еще 
огромный процентъ смертности при воздухоплаванш, не послед
нюю роль играетъ въ этомъ деле и наше малое знакомство съ теми 
влiянiями и съ теми услов1ями, которыя создаются для человека, 
когда онъ покидаетъ твердую земную опору.

Успехи воздухоплавашя и возможность практическаго прило- 
жешя его къ потребностямъ жизни во время войны и мира выдви
гаюсь въ настоящее время на очередь разрешеше вопросовъ, свя- 
занныхъ съ полетомъ человека въ воздушную среду.

Изучеше этой новой главы человеческаго знашя замедляется, 
главнымъ образомъ, темъ, что очень трудно производить надъ ле- 
тающимъ человекомъ прямыя и точныя наблюдешя. Летающш 
производить надъ самимъ собою нaблюдeнiй, особенно инструмен- 
тальныхъ, не можетъ. Подходящихъ лицъ для изследовашя съ 
предварительной спещальной подготовкой еще нетъ. Не малымъ 
прешшушемь къ этому является также неустойчивость самихъ 
аппаратовъ во время полета и измененное настроен1е лицъ во 
время воздухоплавашя.

При такихъ условгяхъ въ настоящее время дать полное описа- 
Hie психо-физическаго состояшя воздухоплавателей во время по
лета трудно, хотя и не невозможно.

Итальянскш ученый A. Nieddu-Semidei, доцентъ универси
тета въ Турине, спещалистъ ушныхъ и горловыхъ болезней, сде- 
лалъ подобнаго ' рода попытку. Для этого онъ воспользовался 
своими личными наблюдешями и привелъ ихъ въ связь съ имев
шимися прежде медицинскими наблюдешями: 1) у лицъ, испыты- 
вающихъ морскую качку; 2) у лицъ, поднимающихся на высошя 
горы, и 3) у лицъ переутомленныхъ.

Онъ соединилъ все эти наблюдешя въ общее, освЬтилъ ихъ съ 
точки зрешя психо-физюлогш и далъ, такимъ образомъ, хотя крат- 
кш, но цельный трудъ J), представляющш въ настоящее дни боль
шой интересъ по затронутымъ вопросамъ — о свойствахъ и дея
тельности человека во время полетовъ.

!) A . Nieddu-Semidei. «Sull idoneita fisica al servicio di navigazione aerea». 
(О физической годности для воздухоплавательной службы). cGiornale di midiciila 
militare», anno LIX — 1911, Gennajo, pp. 1—27. Реферирована въ «Военно-меди- 
цинскомъ журнал!.» за августъ 1911 г. прив.-доц. Карницкимъ.



Для более удобнаго обзора явлении, наблюдающихся у чело
века во время полета, согласно мн^нш итальянскаго ученаго, 
необходимо подразделить ихъ на две категорш. .Первая категор1я— 
вл1яше на человека движенш аппарата во время полета и вторая 
катеюргя— вл!яше на человека окружающей среды.

Приступимъ къ разсмотренш вл1яшя обеихъ категорш.

Bniame на человека -движенш аппарата во время полета.

Въ ощущешяхъ, испытываемых! летающим! человеком! во 
время его полета в ! воздухе вместе с !  аппаратом!, можно разли
чать четыре составныя части:

I) ощущешя от! опьянешя (восторг!, восхшцеше, удоволь- 
CTBie) полетом!,

II) ощущешя передвижешй при полете,
III) ощущешя направлешя 

и IY) ощущешя морской болезни.
I. Восторгъ отъ полета. Полет! дает! ощущешя восторга, 

восхищен]'я и удовольств!я.
В !  момент!-взлета, когда аэроплан! оставляет! почву, полу

чается удивительно np iaT H oe ощущеше легкости и спокойств1я, сь 
которыми человек! поднимается все выше и выше, без! всяких! 
толчков! и сладостное чувство разливается в! немъ по всему су
ществу сь невыразимою силою.

Психичестай элемент! доводит! эти щпятныя ощущешя почти 
до опьянешя, так! как! человек! чувствует!, что он! становится 
уже хозяином! воздуха. Острая, неусыпная и победоносная борьба 
С ! опасностями, которыя уже побеждаются, и затруднешями, ко- 
торыя уже преодолеваются, наполняет! душу aBiaTopa справедли
вой гордостью и радостным! трепетом!.

Пр1ятныя ощущешя, получаемыя человеком! во время его по
лета В !  воздух! зависят!, главным! образом!, ОТ! деятельности 
лабиринта 2) (non acusticus) и отчасти от! психических! возбужде
ний, связанных! с !  восторгом! отъ полета (опьянеше отъ полета).

Пр1ятныя ощущешя въ лабиринте ассоциируются также съ 
пр1ятными ощущешями тактильными, мышечно-сочленовыми и 
ощущешями отъ внутренних! органов!. Дети, напримеръ, очень 
любятъ тагая игры, въ которых! искусственно возбуждается дея
тельность лабиринта (non acusticus): кружеше вокруг! себя, ка-

2) Лабиринтъ есть первный центръ, расположенный въ височной кости и 
имйющш фуикщю—распознавать ошущешя движенш и направлешя движешй.
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челн, игра въ мячъ, катанье на конькахъ и т. п. Взрослые испы- 
тываютъэти же ощущешя при скорой •Ьзд'Ь, во время танцевъ и т. п.

Эти же возбуждешя умеренной степени бываютъ и при поле- 
тахъ человека въ воядухъ.

Такимъ образомъ, восторгъ отъ полета, помимо психическаго 
удовольств1я, складывается изъ суммы ощущенш лабиринта (поп 
acusticus), тактильныхъ, мышечно-сочленовыхъ и внутреннихъ 
органовъ, причемъ эти ощущешя крайне деликатны, безконечно 
мягки и необыкновенно пр1ятны.

II. Ощущешя передвижетй при полетгъ. Существоваше у 
челов'Ька въ височной кости трехъ полукружныхъ каналовъ (гори- 
зонтальнаго и двухъ вертикальныхъ), расположенныхъ въ трехъ 
главныхъ плоскостяхъ пространства,даетъ ему возможность opieu- 
тироваться во вегьхъ движетяхъ и положетяхъ своего тгьла въ 
каждую данную минуту.

О своемъ движенш въ воздух^ человгЬкъ судитъ гЬмп же спо
собами, что и на земл^, а именно: 1) по ускоренш и замедленш  
движенш, 2) по приближенш и удаленш отъ земли, 3) по формЪ 
и окраск^ предметовъ, 4) по разстояшю между ними и, наконецъ,
5) по шуму отъ движущагося аппарата.

Если есть возможность вид’Ьть окружающее предметы, то ле
тающей челов'Ькъ воспринимаетъ два рода движенш — подняия и 
опускашя: первое, какъ удалеше, и второе, какъ приближеше къ 
землй.

На большихъ высотахъ, если нЬтъ пунктовъ для опознавашя 
(сравнешя), то даже самыя быстрыя двюкешя подняйя и опуска
шя (воздушный шаръ) очень смутно распознаются nenoBfeoMb. 
Точно также и движешя впередъ, даже самыя быстрыя, даютъ 
иллюз1Ю какъ бы стояшя на одномъ и томъ лее M'bcTi;.

На аэроплашЬ же летающш человгЬкъ довольно легко можетъ 
судить о существовали движешя: 1) по шуму отъ мотора, 2) по 
довольно сильнымъ ощущешямъ отъ лабиринта и кинетическимъ 
(отъ кожи, мышцъ, сочлененш, сухожилш и ихъ влагалищъ) и, 
наконецъ, 3) по распознаванш предметовъ земной поверхности 
глазами (движешя глазъ).

Если движете становится однообразным^ то ослабляются 
ощущешя лабиринта и кинетичесюя (мышечный, сочленовыя 
и др.) и только по ощущешямъ отъ движенш глазъ мы можемъ су
дить тогда, что не стоимъ на одномъ м^сгЬ.



• Съ закрытыми глазами мы и совсЬмъ не ощущали бы движе
шя, если бы оно действительно было одноообразно.

III. Ощущетя направлетя. Лабиринтъ, кроме ощущены дви- 
ж етя , заведываетъ также и фуякщей распознавашя направлетя, 
т. е. способностью находить и поддерживать направлеше движешя.

Зрительнхля ощ ущ етя также способствуютъ распознавашю и 
пoддepжaнiю направлешя.

Изъ данныхъ по физшлогы движешя человека по земле и 
по воздуху вытекаютъ следуюпря положешя.

Летчикъ долженъ иметь нормальный и хорошо функционирую
щих лабиринтъ (non acust.icus).

Онъ долженъ также иметь способность правильнаго суждешя 
о положены предметовъ и хорошо управлять равновгьаемъ своего 
тгьла (целость динамическаго равновесия).

Кроме того, летаюпцй человекъ долженъ иметь хорошее чув
ство направлетя движент, чтобы умело управлять апнаратомъ 
и избегать нрепятствы, которыя могутъ ему представиться при 
подняты и опускаши на землю. Ошибки и иллюзш направлетя 
могутъ быть въ этомъ случае фатальными. Быть можетъ отъ этого 
такъ часты случаи спуска на землю, кончающагося катастро
фой?

Итальянскы ученый разсказываетъ объ'одномъ экзаменовав
шемся на зваше ав1атора, который постоянно делалъ ошибки въ 
распознаваны направлешя движeнiй: такъ, при испытаны на 
ходьбу съ завязанными глазами по прямой лины, онъ всегда сби
вался направо. Точно также и при хожденш по кругу.

Спещальное изследоваше уха показало, что эта постоянная не
правильность въ направлены зависела отъ функщоналънаго раз- 
стройства лабиринта отъ прежде бывшей у него болезни atitis me
dia purulenta bilatcralis.

IV. Ощущете морской болгъзни. Морской болпзнъю назы
вается страдаше (головокружеше, тошнота и рвота съ ихъ тя
гостными последств1ями), наступающее у человека вследств]е мор
ской качки.

Что касается современныхъ аэроплановъ, то колебашя ихъ во 
время сильнаго ветра не только напоминаютъ морскую качку во 
время бури, но по сх1ле колебанШ даже превосходятъ ее. Движе
шя руля и носа современныхъ аэроплановъ при сильномъ ветре 
чрезвычайно интенсивны и неустойчивы; поэтому очень немнопе 
ав1аторы решались до сихъ поръ подвергать себя 'неминуемой
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сильной качке, со всеми ея гибельными при такихъ услов1яхъ 
последств1ями.

Наибольшее сходство съ механизмомъ движешя парохода во 
время морской бури им^етъ подняпе человека на змейковомъ 
аппарате (cervi volanti). Такъ, наприм^ръ, колебашя лодочки, на 
которой 6-го шля 1910 года Basset совершилъ свой подъемъ въ 
Betheny, были исчислены въ 20 метровъ въ горизонтальномъ 
направивши и въ 30 метровъ въ вертикалгномъ, lt . е. равнялись 
волнешямъ самыхъ ужасныхъ океанскихъ бурь.

Въ производстве морской болезни (головокружеше, тошнота и 
рвота съ ихъ тягостными последств1ями) принимаютъ учасые два 
фактора: 1) ненормально сильныя возбуждешя лабиринта (поп 
acusticus) и 2) ненормальный возбуждешя другихъ органовъ, кото
рые, совместно съ лабиринтомъ, помогаютъ человеку судить и пра
вильно оценивать положете и движете различныхъ частей тела.

Я не касаюсь подробнаго изложешя механизма и условш не- 
нормальнаго возбуждешя деятельности лабиринта. Но долженъ 
прибавить къ этому, что въ производстве морской болезни важную 
роль следуетъ приписать, помимо лабиринта, и угнетент дея
тельности центральной нервной системы.

Наблюдающаяся при морской болезни тошнота и рвота, ча
стота и слабость пульса, бледность лида и холодный потъ зави
сать отъ прямого возбуждешя нервныхъ центровъ желудка и сердца 
(n. vagus), сосудодвигателей и частью отъ рефлекторнаго возбуж
дешя внутреннихъ органовъ.

Наилучшимъ доказательствомъ того, что центральная нервная 
система принимаетъ большое учасие въ произведенш симптомовъ 
морской болезни, могутъ служить следуюнце факты: 1) ослабле- 
ше воли (или желанш), 2) мышечное разслаблеше всего тела, 
3) иногда уменынеше чувствительности, 4) разница въ поведенш 
различныхъ лицъ, поралюнныхъ морской болезнью, и 5) частое 
исчезаше (или ослаблеше) всехъ симптомовъ болезни въ моментъ 
какой-нибудь опасности.

Происхождеше морской болезни на воздушныхъ шарахъ и ди- 
рижабляхъ зависитъ, главными образомъ, отъ степени устойчиво
сти лодочки (или корзинки); [эта устойчивость зависитъ: 1) отъ 
способа подвешивашя ея (негибкаго или эластическаго), 2) отъ 
болынаго или меньшаго параллелизма веревокъ подвешивашя и
3) отъ болынаго или меньшаго соответств1я длины лодочки съ дли
ною аэростата, если последнш продолговатой формы.
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Вл1яше окружающей среды.

Человекъ развиваетъ свою деятельность наиболее продук
тивно при нормальныхъ, привычныхъ услов1яхъ окружающей 
среды въ смысле тепла и холода, влажности, атмосфернаго давле
шя и дыхашя достаточнымъ количествомъ кислорода.

Во время же полета человекъ изъ обычныхъ условш окружаю
щей среды переносится въ высь, въ yaaoeia рЬзко изменяюнпяся 
въ’.смысле температурныхъ вл1янш, степени влажности, атмосфер
наго давлешя и насыщенности воздуха |кислородомъ (необходи- 
ыымъ для дыхашя).

При высокихъ полетахъ, человеку приходится работать 
при непривычныхъ, иногда резко измененныхъ, ycлoвiяxъ окру
жающей среды. Эти услхшя сильно вл1яютъ на организмъ чело
века и разстраиваютъ не только его физическое состояше, но и 
нервно-психическое. При этихъ услов1яхъ человекъ не только 
иначе работаетъ, а работать необходимо для управлешя летатель- 
нымъ аппаратомъ, но даже иначе мыслитъ и иначе чувствуетъ. 
Какой бы железной воли человекъ ни былъ, онъ своей волей пе
ресилить окружающихъ условш не можетъ.

Окружаюпря услов1я вл1яютъ на организмъ—чувство, мысли и 
волю. Коснемся этихъ условш.

На большой высоте действуютъ на человека следуюпце фак
торы: 1) уменынеше атмосфернаго давлешя, 2) разреж ете воз
духа, 3) степень температуры и влажности, 4) можетъ быть элек
трическое напряжете и 5) различные метеорологичесше моменты: 
ветеръ, облака, дождь, электричесше разряды и др.

Не разсматривая всехъ этихъ факторовъ, остановимся на наи
более важныхъ и существенныхъ.

Составь атмосферы. При среднемъ воздушномъ давлении (вы
сота барометра=760 мм. ртути) сухая атмосфера содержитъ по 
объему: О— кислорода 20.96°/о; N —азота 79.02°/0; СО%—уголь
ной кислоты 0 ,029—0,034°/о; въ этомъ же числе объемный про- 
дентъ аргона вместе съ гелгемъ 3).

Къ атмосферному воздуху всегда бываютъ примешаны водя
ные пары, количество которыхъ вообще увеличивается съ повы- 
шешемъ температуры.

3) Фязюлопя Ландау, иерев. ароф. Даннлевскаго. Харьковъ, 1890 г.



Атмосферное давлете, будучи въ среднемъ равнымъ 760 мм. 
ртути, по Mipi подняНя кверху уменьшается.

Обыкновенно, воздушную атмосферу подразд'Ьляютъ на три 
зоны: первая до 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря, вторая отъ 
3,000 до 10,000 и третья выше 10,000 метровъ.

Первая зона— до 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря. Эта 
наиболее сгущенная часть атмосферы. Она содержитъ 2/з— 3/Ч всей 
массы азота, главной составной части воздуха, большую часть 
угольной кислоты и почти весь водяной паръ.

Въ ней происходятъ всЬ метеорологичесшя явлешя, обусло
вливающая погоду (образоваше облаковъ, дождя, снЪга и т. п.). По 
м^рЪ иодняия надъ поверхностью земли температура воздуха 
уменьшается, а именно на 1° Цельшя черезъ каждые 186 метровъ. 
При подъем!; на высоту 3,000 метровъ ды хате и пульсъ уча
щаются на 1/4- Такъ называемая «горная болезнь» (наступающая 
у лицъ на высокихъ горахъ) начинается у воздухоплавателей на 
высотахъ около 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря.

Вторая зона— отъ 3,000 до 10,000 метровъ надъ уровнемъ 
моря. Въ ней не бываетъ ни сгущешя, ни выпадешя водяного 
пара. Выше 4,000 метровъ холодъ возрастаетъ въ большей про
порции; при 7,000 метровъ существуетъ неизменно сильный хо
лодъ, одинаковый во всякое время года.

Въ этой зон'Ь вл1яше, оказываемое окружающими услов1ями 
(уменыпете барометрическаго давлешя -\- уменыпеше вдыхае- 
маго кислорода -)- холодъ), еще болЬе резкое. РазвиНе «горной 
болезни» проявляется скорее и бол!;е интенсивно. Дыхаше и 
пульсъ учащаются. Воздухоплаватели Сгосё-Spinelli и Sivel попла
тились жизнью на высот!; 8,600 метровъ, гд!; въ разр^женномъ 
воздух'Ь атмосферное давлен1е равнялось 241 мм. ртути, а вдыхае- 
маго кислорода, вместо 20,95°/°, было 7,2°/0. Какъ исключите 
Berson (Берлинъ), совершивший наивысшш полетъ, поднялся, не 
потерявъ сознашя, на 9,150 метровъ (при— 47,9° Ц.).

Третья зона— выше 10,000 метр, надъ уровнемъ моря. ЗдЬсь 
воздухъ въ высшей степени сухъ; скорость в4тра меньше, ч!шъ 
въ предыдущей полос!.

Въ третью зону воздухоплаватели обычно не попадаютъ и по 
техническимъ услов1ямъ летательныхъ аппаратовъ и по смерто- 
ности для жизни самихъ воздухоплавателей.

При полет! человека вверхъ на различныя высоты наблю
даются различный разстройства организма.
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Эти разстройства сказываются явлениями такъ называемой гор
ной болгьзни (или болезни высоты) и явлешями утомлетя.

Горная болгьзнъ или болезнь высоты начинается на высотахъ 
около 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря.

Симптомы ея начинаются съ разстройства деятельности важ- 
нФйшихъ нервныхъ центровъ: слабость и ^головная боль, иногда 
повышенная возбудимость; зат^мъ следуютъ симптомы угнетешя, 
которые выражаются въ разстройстве дыхашя, въ изменены сер
дечной деятельности, рвоте, расширены сосудовъ лица, рукъ и 
ногъ. Появляются прозрачная синева вокругъ глазъ, отечная при
пухлость лица и растрескиваше губъ. Вследств1е понижешя давле- 
шя крови въ артер1яхъ— обеднете мозга кровью, а отсюда—  
психическое угнетете, уменыпеше чувствительности, ослаблете 
внФшнихъ органовъ чувствъ— зрешя, слуха и др., головокружеше, 
сонливость и обмороки.

При 7 ,000—8,000 метровъ наступаетъ обыкновенно обморокъ 
за обморокомъ.

ВслЬдств1е сильнаго уменьшешя давлешя воздуха на кожу 
происходитъ выпячиваше барабанной перепонки воздухомъ бара
банной полости (пока разность напряжешй не уравняется черезъ 
Евстаф1еву трубу), отъ чего появляется рвущая боль въ ушахъ и 
тугость слуха.

ВсФ вышеприведенный глуботя разстройства органическихъ 
функщй при полетахъ, не превышающихъ высоты 3,000 метровъ, 
возникаютъ редко. Однако, во время войны эта возможность вполне 
вероятна, если принять во внимаше, что иногда, скрываясь отъ врага, 
придется подняться на высоту, превышающую 3,000 метровъ.

Утомлете — обычно наступаетъ после всякой более или ме
нее продолжительной работы, но утомлете воздухоплавателей 
при полетахъ наступаетъ значительно быстрее, чемъ при обыкно- 
венныхъ услов1яхъ. Особенно быстро явлешя утомлетя насту- 
паютъ, когда летчикъ поднимается выше 3,000 метровъ надъ уров
немъ моря и когда начинаетъ проявляться такъ называемая «гор
ная болезнь».

Утомлете сказывается особенно явственно на сердце и дыха- 
нш. Отъ ослаблешя сердца возникаетъ живое безпокойство, къ 
которому присоединяется еще чувство затруднетя въ дыханш. 
Раннее утомлете сердца— одинъ изъ самыхъ важныхъ и опасныхъ 
симптомовъ, наблюдаемыхъ у человека на высотахъ. Если уста

ПСИХО-фиЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯН1Е ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА. 7 5



7 6

лость сердца велика, давлеше крови понижается, пульсъ делается 
очень частымъ и наступаетъ обморокъ. Неправильность деятель
ности мускульной силы, учащенное дыхаше, слабость сердца и 
сосудодвигателей зависятъ, главнымъ образомъ, отъ ослаблешя 
нервныхъ центровъ, отъ нервнаго истощешя.

Для воздухоплавателей явлетя утомлетя имгЬютъ чрезвычайно 
важное значеше.

Явлешя усталости или утомлетя вызываютъ у человека умень- 
шеше внимашя, иногда экзальтацш, или наоборотъ— безразлич!е 
духа. А это можетъ повести къ неминуемой катастрофе, если при
нять во внимаше, что при этомъ наблюдается еще уменыпеше 
общей чувствительности и чувствительности органовъ зрешя п 
слуха.

Уже изъ спортивныхъ полетовъ на аэропланахъ известны слу
чаи полнаго изнеможешя силъ ав1атора. Такъ Paulhan въ конце 
пути Лондонъ-Манчестеръ впалъ въ полное изнеможете. Aubrun, 
совершивъ четвертую часть своего пути, слезъ съ своего аппарата 
страшно бледный, едва могъ двигаться и повторялъ: «больше 
не могу». .

Воздушный полетъ, говорить Barzini, это вопросъ нервовъ и 
силы воли: ав1аторъ все время находится въ нервномъ состояши, 
въ постоянномъ напряженш своего внимашя, неустанно смотря 
глазами на землю, па карты, на инструменты; ухо его внимательно и 
напряженно следить за правильною деятельностью мотора и за 
шумомъ аппарата; онъ держитъ въ рукахъ судьбу свою собствен
ную и другихъ; жизнь и смерть могутъ зависеть отъ одного жеста.

Герой Chavez, достигший высоты Альпъ, ногибъ съ симптомами 
паралича нервныхъ центровъ (дыхашя и кровообрагцешя).

Мы оставляемъ безъ разсмотрешя тате факторы, какъ вл1яше 
на летающаго человека некоторыхъ космическихъ явленш: вЬтра, 
дождя, облаковъ, холода и сильнаго ветра. Несомненно, что и они, 
не оставаясь совершенно безвредными, съ своей стороны разстраи- 
ваютъ въ той или другой степени психо-физическое здоровье 
воздухоплавателя.

ПОЕННЫЙ С Б О Р Н И К ! .

Для того, чтобы ав1аторъ соответствовалъ своему назначетю, 
онъ долженъ удовлетворять следующимъ требовашямъ:

I. Стремленге къ воздухоплавант. Первымъ ( ценнымъ каче- 
ствомъ для ав1атора является его неудержимое стремлеше летать,



летать, не смотря на громадный рискъ, связанный съ каждымъ ноле- 
томъ. Я называю это свойство ав1атора стремлешемъ, а не жела- 
шемъ, какъ его обычно называютъ, съ целью оттенить силу же- 
ланш. Желаютъ летать мнопе обыкновенные люди, но такъ со 
своимъ желашемъ и остаются; дальше пр!ятныхъ разговоровъ и 
бесЬдъ въ кругу знакомыхъ это желаше и не идетъ. Въ стремле- 
н1и—желаше связано съ действ1емъ; это не одно лишь чувство; 
шЬть, стремлеше есть уже и деятельность и работа...

II. Умгънъе. Такъ какъ леташе человека связано съ машиной, 
имеющей сложное строеше, то вторымъ требовашемъ является 
уменье управлять машиной во всехъ ея деталяхъ,—уменье, связан
ное съ точностш, скоростью выполнешя и выдержанностью въ 
работе. Здесь требуется тренировка,— тренировка тщательная и 
достаточная. Курсы воздухоплавашя и удовлетворяютъ этой по
требности.

III. Сплоченность. На аппаратахъ, где сложность механизма 
требуетъ работы не одного, а многихъ лицъ, необходимымъ усло- 
в}емъ, кроме умешя, является сплоченность, согласованность ра
боты, понимаше общаго долга и взаимныхъ обязанностей. Въ осо
бенности это качество потребуется отъ военнаго ав1атора, где 
трудъ будетъ принесенъ имъ не для удовлетворешя личныхъ хоте- 
шй, а для исполнешя возложенныхъ на него обязанностей.

IY. Учетъ собственныхъ силъ и здоровья. Важнейшимъ также 
требовашемъ является учетъ собственныхъ силъ и своего здоровья 
въ тйхъ услов1яхъ, при которыхъ ав1аторъ решается совершить 
подъемъ вверхъ. Для этого необходимо знать какъ вышеописанныя 
услов1я полета, такъ и свое здоровье. Необходимо познавать свое 
здоровье не по ложному самочувствш, или по вере на авось, а по 
свидетельству спещалистовъ, основанному на изследованш орга
низма.

Необходимо прежде всего врачебное признаше годности къ 
воздухоплаванш вообще. Признанные же годными и летаюнце 
ав1аторы должны знать, что, при воехожденш на болышя высоты, 
деятельность нервной системы и органовъ дыхашя и кровообраще- 
Н1я становится въ тяжелыя услов1я. Но и при ав1ацш въ среднихъ 
высотахъ эта деятельность (нервной системы, дыхашя и кровооб- 
ращешя) подвержена довольно интенсивно вл1янш многихъ при- 
чинъ: зреше, слухъ, мышечная сила, дыхан1е, сердечная деятель
ность, явлешя утомлен1я, качки, атмосферное давлеше и др.
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У. Экономия собственных^ силъ. Удовлетвореше жизненныхъ 
потребностей, прюбр-Ьтете и утилизащя защитныхъ средствъ 
отъ вредныхъ условш: отъ влiянiй температуры, дождя, снега, 
ветра и др.

Можно бы указать на имеющшся и могунцй быть изобр^тен- 
нымъ арсеналъ медицинскихъ средствъ и совЪтовъ для борьбы съ 
вредными услов1ями или болезненными явлешями организма (уста
лость, болезнь отъ качки, горная болезнь). Утилизащя медицин
скихъ меръ и средствъ дастъ известный плюсъ силъ и здоровья 
воздухоплавателю, что въ свою очередь можетъ отразиться на сте
пени успешности полета.

Итакъ, мы видимъ, что человекъ, изучивъ силы природы , полу
миль возможность летать на машине по воздуху. Но для того, 
чтобы онъ осуществилъ эту возможность и полетелъ по воздуш
ному пространству съ наибольшей безопасностью для себя и поль
зою для дела, онъ долженъ изучить и пользоваться умело не только 
машиной, но и собственными нервно-психическими силами.

3)-ръ S'. Шумнобъ.
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«Великое несогласие» ме?Ьду Англ!ей и 
Гермашей*

ъ былое время экономическ1е интересы англйскаго и гер- 
манскаго народовъ не приходили еще въ соприкосновеше, 
и тогда никакого вопроса о самой возможности англо-гер
манской распри не существовало. Потомъ историческш 

ходъ разви^я ихъ народныхъ хозяйствъ свелъ эти страны къ 
услов1ямъ, породившимъ экономическое соперничество. Соперни
чество обострялось и, наконецъ, выразилось открытой борьбой въ 
сфере внешней политики. Борьба въ этой сфере соответственно 
также обостряется съ каждымъ днемъ, и, можетъ быть, завтра не
выносимая противоположность интересовъ вынудить оба народа 
взяться за оруж!е; тогда великШ бой въ Сйверномь море исхо- 
домъ своимъ решитъ будущность обеихъ нащй.

Громадное политическое значеше Англш и Германии, интенсив
ность народно-хозяйственныхъ интересовъ, исключительная мощь 
ихъ вооруженныхъ силъ, являются причинами того, что распря 
между ними вошла реальнымъ факторомъ въ политику другихъ 
нацШ, и въ настоящее время, можно безъ преувеличешя сказать, 
сделалась основою внешней политики всего Mipa.

Эта фраза неустанно повторяется во всехъ спещальныхъ со- 
чинешяхъ, ею испещрены столбцы газетъ, она не сходить съ устъ 
дипломатовъ, она тревожнымъ эхомъ отдается въ умахъ военныхъ
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и политическихъ круговъ вс'Ьхъ странъ. Въ чемъ же "заключается 
сущность такого р^зкаго обострешя въ англо-германскомъ сопер
ничестве? Кашя определенный цели этихъ двухъ народовъ пришли 
въ соприкосновеше? Чего они хотятъ другъ отъ друга? Обычная 
ссылка на «развиые Гермаши въ экономическомъ отношенш, угро
жающее Англш» является несколько туманною. Причина распри 
не можетъ лежать въ абстрактныхъ опасешяхъ. Два серьезныхъ, 
политически-вдумчивыхъ народа не могутъ не иметь конкретиаго, 
ясно определенная повода для той смертельной борьбы, къ кото
рой они такъ напряженно готовятся. Вопросъ объ этомъ поводе 
жизненно-интересенъ для насъ, и разрЬшешемъ его мы попытаемся 
теперь заняться.

БезпримгЬрнымъ въ исторш человечества является то экономи
ческое положеше, которое Ашчня занимала въ ряду остальныхъ 
народовъ въ продолженш всего 19-го столеПя и отчасти продол- 
жаетъ занимать въ настоящее время. Ея народное хозяйство, про- 
рвавъ тгЬсныя границы Соединеннаго Королевства, охватило собою 
буквально весь земной шаръ, проникнувъ до самыхъ отдаленшЬй- 
шихъ уголковъ земли, и не только вошло въ соприкосновеше съ 
экономическими интересами другихъ народовъ, но еще и заставило 
ихъ почти везде склониться передъ собою. Властнымъ неумоли- 
мымъ усил!емъ, настойчивой волей, мудрымъ предвидешемъ буду- 
щаго, искуснымъ умешемъ создавать требующуюся обстановку, 
Анппя, въ своемъ гордомъ нащональномъ эгоизме, целое столеые 
повелевала м1ромъ, заставляя служить почти все человечество 
интересамъ своего народнаго хозяйства.

Такое исключительное положеше Англш, достигнувшей Mipo- 
вой гегемонш, можно объяснить, кроме расовыхъ свойствъ ея 
народа, еще и редко благопр1ятными услов1ями географическаго 
положешя Соединеннаго Королевства. Действительно: 1) остров
ное изолированное положеше исторически содействовало тесной 
связи населешя съ территор1ей, благодаря чему Англ1я опередила 
друия страны въ выработке прочнаго государственнаго устрой
ства; оно послужило къ сильному развитш нащональнаго чувства 
жителей и рано привлекло обитателей страны къ интенсивной 
эксплоатащи естественныхъ богатствъ на своей изолированной 
территории; благодаря последнему обстоятельству англичане, рань
ше другихъ народовъ, развили на своей земле добывающую и 
обрабатывающую промышленность '); 2) расположеше государ-

!) „Военный средства Анппи въ револющонныя и Наполеоновсюя войны“. 
Ф. Е. Огородниковъ. стр. 3.



ства въ узле великихъ водныхъ путей: къ востоку и северу Евро
пы, къ югу по нaпpaвлeнiямъ къ Леванту, Африка и Азш и къ 
западу по Атлантическому океану въ высшей степени способство
вало развитш морской торговли и общенш англичанъ съ м1ровой 
культурой; 3) тесныя границы острововъ, въ связи съ матер1аль- 
нымъ благосостояшемъ народа, издавна способствовали появлешю 
избытка въ народонаселенш, каковое обстоятельство и породило 
необходимость ранней колошальной политики; 4) исключительно 
морсыя границы Англш, въ связи съ вышеуказанными услов1ями, 
послулшли къ развитш мореходства. Необычайное усилеше англи
чанъ на море, которое въ пространственномъ отношеши физически 
является всесветно единымъ и нераздельными вызвало у обита
телей королевства стремлеше къ M ipoBOM y преобладание: море, въ 
которомъ заинтересованы и друпя страны, не можетъ быть, однако, 
размежевано или разграничено въ согласш съ интересами отд’Ьль- 
ныхъ государствъ, и на всемъ своемъ пространстве является до- 
ступнымъ для проявлешя силы господствующаго на море. Такимъ 
образомъ господство это благопр]ятствовало развитш импер1али- 
стической идеи.

MipoBoe господство Англш начало ясно обрисовываться уже со 
средины XVI столетая, но особую выразительность приняло оно 
только съ того времени, когда правительство въ лицъ Кромвеля 
вступило на путь меркантильной политики издашемъ Навигащон- 
наго Акта (9-го октября 1651 года). Отмена Нантскаго эдикта 
усилила Англш переселешемъ туда массы культурныхъ дйя- 
тельныхъ гугенотовъ. Ихъ капиталы, предпршмчивость и энерпя 
имели громадное значен1е въ экономической исторш Англш 2). 
Въ XVIII стол’Ьпи въ стране началось внутреннее ослаблеше, бла
годаря продолжавшейся меркантильной политике, которая, сыгравъ 
уже свою полезную роль и доведя Англш до изв'Ьстяаго уровня 
богатства и развитая, стала зат4мъ действовать задерживающимъ, 
вреднымъ образомъ. Ослаблеше это вызвало событая 1775— 1778  
годовъ (война за независимость Соединенныхъ Штатовъ), ко
торый, въ конце концовъ, все-таки имели благотворныя по- 
следстшя, сказавппяся въ перемене колошальной политики и въ 
постановке англшской торговли на новыя, бол4е ращональныя 
начала (фритредерство). Последней и вместе съ т4мъ наиболее 
могущественной причиной, выдвинувшей Англш изъ ряда осталь-
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ныхъ странъ, явилось въ конце восемнадцатая века начало ма- 
шиннаго производства; промышленная революция, благодаря кото
рой мануфактура и горная промышленность развились до высочай
шей степени, доставила Англы громадныя богатства, давнпя ей 
возможность выдержать целый рядъ войнъ 3), ознаменовавшихъ 
собою исторж новаго времени, и утвердило Великобританш въ ея 
положены могущественнейшей всесветной державы. Великая 
война 1793— 1815 гг. окончательно устранила для англичанъ съ 
ихъ пути старыхъ соперниковъ: Францж, Голландж и Испанж, 
и результатъ войны явился какъ бы венцомъ нолитическаго и эко- 
номическаго могущества островитянъ на м1ровомъ театре.

Уже въ иродолженш ста лгЬтъ Англ1я спокойно пользовалась 
выгодами захваченнаго ею положешя, когда, передъ началомъ 
XX века, въ общественномъ сознаны вдругъ начала чувствоваться 
какая-то неловкость 4); деловые круги стали ощущать каюя-то не- 
ясныя неудобства; экономисты осторожно заговорили о какой-то 
туманной опасности, грозящей народному хозяйству Британы. 
Прошелъ годъ, другой, и вотъ стало выясняться, что внешняя 
торговля Соединеннаго Королевства падаетъ сравнительно съ тор
говлей шЬкоторыхъ другихъ странъ. Правда, пока еще это падеше 
было незначительными, еле заметнымъ, и не могло иметь почти 
никакого вл1яшя на процв'Ьташе страны. Публицисты отметили 
его и объяснили просто тймъ, что коэффищентъ роста англыской 
промышленности становится меньше сравнительно съ ростомъ про
мышленности въ другихъ странахъ, пробуждающихся въ экономи- 
ческомъ отношены; на самомъ же д'Ьлй торговля Англы, взятая 
сама по себе, безъ сравнешя съ торговлей иностранцевъ, не только 
не падаетъ, но, наоборотъ, показываетъ-де увеличен1е цифръ обо
рота съ каждыми годомъ. Къ несчасПю, ближайшее разсл’Ьдо- 
ваше вопроса выяснило нечто действительно грозное для будущ
ности британскаго хозяйства: было замечено, что общая сумма 
оборота до известной степени росла съ каждыми годомъ; но въ 
цифрахъ ввоза наблюдалосьувеличеше ввоза чужихъ фабрикатовъ и 
уменынеше ввоза сырья, необходимая для отечественной промыш
ленности; въ цифрахъ же вывоза сразу бросалось въ глаза увели
чеше... вывоза угля 5). Обладате угольными копями было зало
гами развитая англыской промышленности. Этотъ уголь были

3) Гиббпнсъ. Промышленная ncTopin Англш, етр. 118
4) Сериньи.—„Война и экономическое движ ете1'. Bernard 8orrigny <La guerre 

et le mouvement ёсопопидие», стр. 49—50.
5) Сериньи, стр. 52.
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топливомъ для той работы, которая завоевала >пръ для Англш. 
И вдругъ теперь оказалось, что этотъ-то самый уголь становится 
для англичанъ менее нужными и что друпя страны покупаютъ его, 
заменяя собственною промышленностью владевшую ими промыш
ленность Англш! Оказывалось, что Англ1я начинаетъ все больше 
и больше расточать свои естественный богатства, увеличивая ихъ 
вывозъ въ сыромъ виде. Увеличеше вывоза угля показывало, что 
народное хозяйство вступило на гибельный путь, ибо, какъ гово
рить Jaens: «лучнпй способъ бороться съ засшпемъ англшской 
промышленности заключается въ томъ, чтобы покупать у Англш 
ея уголь». Продажа угля не обогащаетъ страну; наоборотъ, она 
истощаетъ ее, лишая источника движущей энергии, необходимой 
для развийя промышленности.

Анипя увеличивала вывозъ своего угля, а вывозъ фабрикатовъ, 
вместе съ тЪмъ, уменьшался.

Внимательное разслйдоваше вопроса, действительно, пока
зало, что англшское народное хозяйство начало падать, a MipoBoe 
значеше его уменьшаться. Какъ только это выяснилось, есте
ственно было сейчасъ же заняться разрешешемъ вопроса о при- 
чинахъ такого печальнаго положешя вещей.

Несомненно, формы Mipoeoro хозяйства, а съ ними и экономи
ческая политика, резко изменились въ нашу эпоху; «можетъ быть», 
какъ пишетъ Сериньи, «англичане не сумели къ нимъ приспосо
биться. Но, вЬдь. вся истор1я Англш служить блестящимъ дока- 
зательствомъ экономическаго гешя британской расы». Всегда и 
везде англичане обнаруживали необычайную способность понять 
обстановку и лучше всйхъ примениться къ ней.

Можетъ быть, англшскш народъ, достигнувъ кульминацюннаго 
пункта въ своемъ развитш, сталъ дегенерировать. Но никакихъ 
следовъ вырождешя англосаксонской расы мы нигде не замечаемъ. 
Кроме того, такое вырождеше не могло бы такъ скоро, со дня на 
день, выразиться въ экономическомъ упадке народной деятель
ности.

На самомъ деле причина этого упадка лежитъ вне страны. 
Остальныя государства, запоздавъ сравнительно съ Англ1ей въ 
развитш своей экономической силы, все таки продолжали разви
ваться, создавали свою индустрт, обогащались, расширяли рынки 
и крепли въ хозяйственно-политическомъ отношеши. Въ экзоти- 
ческихъ странахъ рядомъ съ британскими купцомъ начали все 
чаще и чаще появляться купецъ чужой страны. И въ одно ире-

6*
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ВОЕННЫЙ СБОРНИКУ

красное утро Анппя съ ужасомъ увидела, что иностранные ко
рабли съ иностранными и зд а н и и  пришли въ ея собственные 
порты. Правительство, пресса, владельцы промышленныхъ пред- 
npiarifi, рабоч1я ассощацш, политичесше клубы, словомъ, вся 
Англ1я пришла въ необычайное волнеше: оказалось, что монопо- 
л1я Бриташи окончилась и что торговля и промышленность Соеди- 
неннаго Королевства стали лицомъ къ лицу съ ч’Ьмъ то, до сихъ 
еще ими невиданнымъ—стали лицомъ къ лицу съ конкуренщей.

Эпоха безспорнаго господства окончилась. Наступила эпоха 
нойой борьбы и необходимость этой борьбы выказалась съ полной 
очевидностью. Британсшя колонш не могли и не хотели быть без
ропотными, покорными слугами метрополш. Еще вчера Англ1я 
могла эксплоатировать ихъ въ экономйческомъ отношенш; сегодня 
лее не только Канада и Aвcтpaлiя, но даже Ищдя самымъ р-Ьшитель- 
нымъ образомъ отказываются отъ хозяйственнаго служешя Англш, 
смело заводятъ собственную индустрш и собственную торговлю> 
отказываясь быть рынкомъ для Великобританш.

Можетъ быть, молодыя, еще неокреппйя страны, вроде Россш, 
или стареюпця въ хозяйственному отношенш, вроде Францш, 
смогутъ быть рынкомъ для aнглiйcкиxъ изд'Ьлш? Но англшеюе 
купцы вернулись оттуда домой и сообщили, что имъ тамъ места 
н^тъ, что Poccia сама кр'Ьпнетъ своей промышленностью, а Фран- 
щя, какъ и вообще вся Европа, во веЬхъ своихъ свободныхъ скла- 
дахъ и магазинахъ заполнена товарами, помеченными: «made in 
Germany»...

Изъ готовыхъ рынковъ остается еще Китай съ его многомил- 
лшннымъ населешемъ и почти полнымъ отсутстЩемъ промышлен
ности. Но за китайскш рынокъ уже идетъ борьба: политика 
«раздала вл1янШ» уступила место политике «открытыхъ дверей»; 
не сегодня, такъ завтра, Китай будетъ объектомъ войны между 
другими державами, географическое и хозяйственное положеше 
которыхъ само по себе несравненно выгоднее англшекаго для 
захвата китайскаго рынка.

И вотъ, англичане съ полной очевидностью сознали серьез
ность своего экономическаго положешя. Специфичесшя услов!я 
ихъ народнаго хозяйства, приспособившагося за долпе годы моно- 
пoлiи къ отсутствш конкурренцш на внешнихъ рынкахъ, и высошй 
уровень реальной заработной платы поставили Англш въ крити
ческое положеше, какъ только конкурренщя появилась. Конкур- 
ренщя на общемъ рынке заранее обрекаетъ Англш на поражеше.
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Ашщи нуженъ цЬною чего угодно свой собственный рынокъ, ко
торый далъ бы ей хлопокъ и другое сырье и покупалъ бы ея фаб
рикаты. Такой рынокъ ей нуженъ, какъ самая жизнь. Онъ сохра- 
нитъ процв'Ьташе нацш на долпе еще годы. Безъ него— не будутъ 
дымиться фабричныя трубы, опустЪютъ порты и пакгаузы, банки 
и экспортный конторы закроются. Безъ него— раззореше, нищета, 
голодъ и низведете могучаго народа на ту нижайшую ступень, 
поел!; которой еще одинъ шагъ грозитъ вымирашемъ нацш.

И такой рынокъ нашелся. Этотъ рынокъ— Африка.
Африка достаточно населена, чтобы иметь возможность при

нять въ себя произведетя британской индустрш; достаточно дика, 
чтобы еще долго служить только «рынкомъ». Африка должна, по
этому, служить хозяйственной жизни Британш, и Бриташя доллша 
владеть ею. Для этого завлад’Ьшя она не остановится ни передъ чемъ. 
Здесь лежитъ вопросъ лшзни и смерти самой нащи. Всякш, кто 
вздумаетъ преградить ей дорогу къ этому рынку, посягнетъ на са
мое существоваше Великобриташи. Н/Ьною жизни своихъ сыновъ, 
силою вс'Ьхъ своихъ эскадръ, она отброситъ всякое препятств1е на 
этомъ единственномъ, оставшемся ей, пути. Когда горсточка фран- 
цузовъ вздумала развернуть трехцветное знамя въ Фашод'Ь, 
Анюпя мобилизовала свой флотъ, послала Франвди гордый ульти- 
матумъ и изготовилась биться. Въ Париже знали, что Англ1я дМ- 
ствительно будетъ биться, и—уступили. Когда маленькш народецъ 
решилъ обосновать свое политическое существоваше на той тер
ритории черезъ которую Англ1ей намечена трансафриканская же
лезная дорога отъ Капа до Каира, то Англ1я не остановилась пе
редъ ужасной войной, которая стоила ей более 2 милл1ардовъ руб
лей 6). Золото Трансвааля было также нужно Англш, какъ и бо
лота Фашоды. Но право оборудовать свой африканскш рынокъ 
Англш необходимо, какъ самая жизнь. Въ ту эпоху (15 го фев
раля 1900 года) Розбери въ палате лордовъ говорилъ: «Наше по
ложенье слишкомъ серьезно, чтобы мы могли создавать себе каюя 
бы то ни было иллюзш. Зд^сь, говорю я вамъ, лежитъ вопросъ 
жизни или смерти для нашей нащи. Предположите хоть на одно 
мгповете, что мы не выйдемъ победителями изъ этой войны. Что 
произойдетъ тогда? Мы потеряемъ главнейшую базу въ Mipe. 
Анппя останется закрытой на своихъ островахъ, изъ которыхъ 
одинъ насъ ненавидитъ, и въ этотъ моментъ злоба враговъ падетъ

«ВЕЛИКОЕ НЕСОГЛАСИЕ» МЕЖДУ АНГЛ1ЕЙ И ГЕРМлШЕЙ. 8 5

e) Hilsenbeok. Бурская война обошлась Англш въ 211,3 мнллшна ф. стерл.



на нашу голову. Если тотъ кризисъ, который мы сейчасъ пережи- 
ваемъ, не есть вопросъ жизни или смерти, то я не знаю, что онъ 
такое». Также говоритъ и Леблопдъ въ своемъ курсе географш въ 
Ecole sup6rieure de guerre: «такъ какъ Гермашя им^етъ хозяйствен
ную гегемонш Европы; такъ какъ Аз1я будетъ разделена между 
Росшей, Япошей и Соединенными Штатами; такъ какъ Америка, 
послушная закону Монроэ, вся принадлежитъ американцамъ: та 
для Англш остается только Африка въ ея лучшей части съ Егип- 
томъ, Ниломъ, Капомъ и областью экватор1альныхъ озеръ. Тамъ 
она построитъ свою гигантскую железную дорогу, которая соеди
нить Александрш съ Капомъ, прор^завь весь Черный материкъ. 
Тамъ миллюны ея будущихъ подданныхъ-негровъ будутъ безро
потно слулшть интересамъ народнаго хозяйства Британш».

Война съ Трансваалемъ была разумна, также какъ разумна 
была бы война изъ за Фашоды съ Франщей, потому что здесь по
литика Соединеннаго Королевства обезпечивала себе возможность 
захвата и оборудовашя того рынка, который, единственный, мо- 
жетъ еще подддержать экономическое положете А н т и . Въ ре
зультате южно-африканской войны, удачной для Англш, Транс
вааль сошелъ съ политической сцены Африки, и Великобриташя 
счастливо устранила одного изъ своихъ соперниковъ 7).

Изъ другихъ д'Ьйствующихъ лицъ на этомъ важиМшемь Mipo- 
вомъ театре наиболее деятельными до послг1дняго времени явля
лась Франщя.

Какую реальную политическую ц’Ьль могло видеть француз
ское правительство въ Африке? Къ сожалею ю, ответь на этотъ 
вопросъ не можетъ быть очень лестнымъ для самолюб!я союзной 
съ нами республики. Какъ мы ниже увидимъ, Африка для Фран- 
цш совершенно не нужна, и вся африканская деятельность фран- 
цузовъ должна быть объяснена только политическимъ азартомъ, 
игрою крупныхъ финансовыхъ дгЬльцовъ и авантюрой.

Действительно, специфичесшя свойства народнаго хозяйства 
французовъ резко отличающагося отъ хозяйства другихъ народовъ, 
обусловливаютъ собою малую надобность въ экзотическихъ коло- 
шяхъ для Франции Ея народное хозяйство спещализировалось на 
производстве предметовъ роскоши, и его главнымъ рынкомъ 
являются богатыя культурныя страны Европы и Америки. Поло
ж ете  французскаго народнаго хозяйства отлично характеризуется 
известной фразой о томъ, что, если сердце Англш лежитъ въ Ман
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честере (текстильная промышленность), если сердце Германш на
ходится въ Вестфалш (железоделательная промышленность), то 
сердце Франщи бьется на Rue de la Paix (улица Парижа, где рас
положены самые богатые магазины и мастерсшя предметовъ рос
коши). Главнымъ покупателемъ Франщи считается Англ1я или, 
вернее сказать, состоятельные классы англшскаго общества, и 
правь быль тотъ остроумный французскш морской агентъ въ Лон
доне, который нисколько лктъ тому назадъ своимъ тостомъ обра- 
тилъ внимаше всЬхъ государственныхъ людей обеихъ странъ, 
когда сказалъ: «Je bois a 1’Angletterre, a la plus ancienne, la plus 
proche, la plus riche, la plus fiddle de nos colonies» (Я пью за 
Англш. самую старинную, самую близкую, самую богатую, самую 
верную изъ французскихъ колошй). Эти слова, шутливыя, но пол
ный государственнаго понимашя вещей,— французская печать по- 
томъ рекомендовала вырезать надъ входомъ въ. министерство на 
Quai d’Orsay (министерство иностранныхъ дЬлъ въ Париже).

Обращаясь къ цифрамъ, мы видимъ, что Франщя действительно 
гораздо интенсивнее торгуетъ съ культурными странами, чемъ съ 
собственными колошями. Последшй отчетный годъ («The States
man’s Year-Book» 1911 г.) даетъ следующая цифрыторговли Франщи:

Съ А н г т е й  товарооборотъ стоилъ 85.912 тыс. ф. ст.
» Г е р м а ш е й ..........................................  55.480 » » »
» Белы Ч ей............................................... 53.684 » » »
» С. III. С4в. А м ерики ......................  48.060 » » »

Такъ обстоитъ дело съ главнейшими культурными контръ-аген- 
тами французской торговли. Съ такими-же колотальными контръ- 
агентами товарооборотъ стоить:

Съ Тунисом ъ........................................ 26.769 тыс. ф. ст.
> Индо-Китаемъ (франц.) . . . 6.820 » » »
» С е н е г а л о м ъ .................................. 3.908 » » »
» Ст. П ь е р р о м ъ ..............................  1.580 J» » »

Еще болЬе красноречивыми являются цифры, сравнивающая 
общую торговлю Франщи съ ея колошальной торговлей:

Вывозъ и зъ  Франщи: В возъ во Франщю:
О б щ ш ................................  299.292 тыс. ф. ст. 314.260 тыс. ф. ст.
Франц, колотальн ы й  26.832 » » » 28.416 » » »

Французсюя колоши гораздо больше торгуютъ съ другими стра
нами, чкмъ со своей собственной метропол1ей. Бываютъ года, когда 
56°/0 колошальной торговли падаетъ на друпя страны. Есть ко
лоши, который торгуютъ со своей метропол!ей всего только на 12% .

Эти цифры гораздо убедительнее, чкмъ толстые томы разсужде- 
шй, обрисовывающихъ намъ ненадобность для Франщи расширять 
свои экзотичесюя владешя.
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ТгЬ колошальныя влад’Ьшя, которыя принадлежатъ Францш въ 
настоящее время, больше чемъ вдвое удовлетворяюсь надобностямъ 
народнаго хозяйства. Общая поверхность французскихъ замор- 
скихъ владенш достигаетъ приблизительно 4 миллюновъ квадрат- 
ныхъ миль сънаселешемъ, превышающимъ 51 миллюнъ челов'Ькъ. 
Дальнейшее расширеше этихъ владенш не только не представляется 
нужнымъ для Францш, но будетъ уже и вреднымъ, отвлекая гро- 
мадныя средства и требуя болъшихъ жертвъ людьми, неизбЬжныхъ 
при импер1алистической политике.

Недост’атокъ места, къ coжaлeнiIO, не позволяетъ остано
виться на исторш французскаго проникновешя въ Африку. 
Интересующихся отсылаемъ къ прекрасной книге Гаффареля 
«Истор1я кодошальнаго расширея1я> и къ сочиненш Инсарова 
«Современная Франщя». Изъ последняго читатели увидятъ, что 
настоящей причиной тунисской экспедицш послужили финансовыя 
спекуляцш некоторыхъ французскихъ деятелей. Въ книге Гаффа
реля можно познакомиться съ авантюрными похождешями офице- 
ровъ: Буэ, Монлеопъ, Брацца и Мицонъ. Все они, вместе съ дру
гими французами: Дыбовскимъ, Жантиль, Гэйярдомъ, аптекаремъ 
Лштардомъ и, наконецъ, знаменитымъ капитаномъ Маршаномъ, 
проявляли чудеса храбрости, настойчивости, выказывали массу 
организаторскихъ талантовъ; словомъ, являли себя достойными 
сынами своей великой страны, проникая въ самыя труднодостижи- 
мыя области Африки, воюя, присоединяя къ Францш громадный 
страны и преодолевая безумныя препятств1я. К ъ сож ал ен т только, 
все это не служило жизненнымъ интересамъ Францш, а производи
лось безъ заранее обдуманнаго плана действШ, просто по личной 
инищативЬ отдельныхъ «проникателей въ Африку». Вся эта герой
ская эпопея закончилась въ 1898 году инцидентомъ «Маршанъ- 
Китченеръ»,когда, подъ давлешемъ англшскаго ультиматума,Фран
щя 4-го ноября отозвала Маршана и начала переговоры съ лон- 
донскимъ кабинетомъ относительно Африки. Для Францш не было 
никакого смысла ссориться съ Англ1ей изъ-за ненужныхъ ей тер- 
ритор1й. Анипя-же въ результате переговоровъ получала, нако
нецъ, желанный рынокъ. 8-го апреля 1904 года было подписано 
англо-французское соглашеше, которое окончательно размежевы
вало колошальные интересы обеихъ странъ. Мы не будемъ вхо
дить въ детальное разсмотреше этого договора; отмГтимъ лишь, 
что по отношенш къ Африке сущность его въ общихъ чертахъ 
заключалась въ томъ, что свободный территорш Африки делились 
па две части: восточный и западныя. Восточныя признавались
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находящимися въ сфере англШской политики, западныя— въ сфер'Ь 
французской. Англш развязывались руки въ Египте, а Францш— 
въ Марокко.

Съ этого дня Англ1я могла бы считать себя вполне удовлетво
ренной и приступить къ эксплоатацш восточно-африканскаго рынка, 
сознавая при томъ, что ея французсюй сос'Ьдъ въ Африке не можетъ 
и не хочетъ быть конкуррентомъ въ колотальной экономической 
деятельности. Путь для трансафриканской железной дороги отъ 
Капа до Каира былъ Англш обезпеченъ. На водныхъ путяхъ Среди
земная моря, необходимаго для британскаго транспорта при поль- 
зованш новымъ африканскимъ рынкомъ, прибавившимся къ ста- 
рымъ рынкамъ Индш, Индокитайскаго сеттлемента и Тихаго 
океана, на этихъ средиземноморскихъ путяхъ Аншпя также имела 
основаше считать себя хозяиномъ въ экономическомъ, политиче- 
скомъ и стратегическомъ отношетяхъ. Все было бы хорошо и 
м1ръ могъ бы быть спокойнымъ, если бы... Африка и средиземно- 
морск1е пути не оказались въ орбите еще одной могучей державы.

Въ знаменательный вечеръ сдачи Меца принцъ Фридрихъ-Карлъ 
сказалъ историческую фразу: «Мы только что одержали военную 
победу; теперь намъ предстоитъ снова сражаться и одержать по
беду экономическую». И на другой же день, после того, какъ въ 
версальскомъ дворце была провозглашена германская импер1я, 
немцы приступили къ усиленнымъ индустр1альнымъ вооружешямъ. 
Фабрики, заводы и друпя промышленныя предпр1яия основыва
лись одно за другимъ; строились новыя железныя дороги; прово
дились каналы; протекщонные тарифы 8), введенные Бисмаркомъ 
после кризиса 1873 года, прикрыли собою нарождающуюся инду
стрий, и всем1рная выставка 1900 года явилась первымъ тр1умфомъ 
германскаго народнаго хозяйства 9).

Прошло только 30 летъ, и вместо 1.300.000 тоннъ стали и 
железа, выработанныхъ Гермашей въ 1870 году, онавъ 1900 году 
дала около 8.400.000 тоннъ. Добыча угля утроилась и съ 32 мил- 
люновъ тоннъ дошла къ 1900 году до 97 миллшновъ. Текстиль
ная промышленность за это время увеличилась въ пять разъ. 
ВнЬшиш торговый оборотъ— почти удвоился. Известный англш- 
скш экономистъ Фордъ восклицаетъ: «то, что мы сделали въ тече- 
нш целаго века, того Гермашя достигла въ течете какихъ-ни- 
будь 25 летъ». Неустаннымъ напряжешемъ, ни на минуту не 
прекращая порыва, германская расса настойчиво продолжаетъ
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идти по великому пути, указанному принцемъ Фридрихомъ-Карломъ. 
Вивший торговый оборота, равнявннйся въ 1900 году 550 мил. 
фунт, стерл., достигнувший въ 1905 г. суммы въ 665 мил., далъ сле
дующая цифры:

9 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Года. Общая стоимость оборота въ ми.тлюнахъ ф. ст.
1908 ................................................... . 7 2 8
1909 ......................................................  756
1910 ......................................................  803.

Народонаселеше Гермаши, равнявшееся въ 1816 году 25 мил- 
л1онамъ чел., въ 1837 г. возросшее до 32 миллюновъ, въ 1900 г.— 
до 56 ’миллк)новъ, къ 1911 году дошло уже до 65 миллшновъ 
челов'Ькъ.

Согласно переписи 1907 года земледЗшемъ были заняты только 
9,7 миллшна челов’Ькъ, торговлей же и транспортомъ— 3,4 мил- 
люна; а въ промышленности работало 11,2 миллюяа, т. е. около 
43°/0 всего населешя.

Стоимость добытыхъ ископаемыхъ богатствъ равнялась:
Года. Стоимость въ мхншонахъ марокъ.
1906 .............................................. 1.637
1907 .............................................. 1.815
1908 .............................................. 1.971
1909 .............................................. 1.981

Соответственно росъ в'Ьрный пособникъ и показатель промыш
ленности— торговый флотъ. ОбщШтоннажъ коммерческихъ судовъ, 
равнявппйся въ 1893 году 1.511.579 тоннамъ, черезъ десять лета 
возросъ до 2.203.804 тоннъ; въ настоящее время онъ подходитъ 
уже къ колоссальной цифре почти въ три миллюна тоннъ. Въ 
1 903 году было отмечено, что торговый флотъ Гермаши увели
чился тоннажемъ настолько-же, насколько онъ увеличился за це- 
лыхъ пять лета въ Англш и Америке, взятыхъ вместе.

Германская промышленность, спещализировавшаясянам1ровомъ 
рынке главнымъ образомъ на металлургическихъ фабрикатахъ, 
можетъ считать себя обезпеченною со стороны сырья, благодаря 
богатой наличности угля въ прирейнскихъ областяхъ и въ Весг- 
фалш, а также железа въ Тюрингене и Рудныхъ горахъ.

Ея промышленность, вместе съ темъ, казалось-бы, можетъ спо
койно взирать на будущее, такъ какъ, благодаря искусству герман- 
скихъ купцовъ, благодаря верно-избранному плану дГйствш за- 
правилъ германскаго коммерческаго флота и ращональной под
держке правительства, внешше рынки для народнаго хозяйства 
Гермаши въ настоящее время обезпечены. Изъ нижеприведенной 
таблицы достаточно явствуетъ, насколько и Европа и Соединен
ные Штаты служатъ немецкимъ рыикомъ.



Стоимость товарооборота Германш съ главЙйшими контръ- 
агентами въ 1909 г.
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Россия . . . . . . .  1.893 миллю новъ марокъ (507)
Соед. Штаты. . . . 1.867 » » (605)
Англ1я........................... 1.736 » » (1.015)
Аистро-Венгр1я . . 1.521 » » (767)
Ф ранция......................  940 » » (455)
Ролланд1я . . . . . .  707 » » (454)
Б е л ь п 'я ......................  639 » » (349)
И тал1я..........................  578 » s (289)
Ш вейцар1я................... 576 » » (413)
А р ге н ти н а ....................... 513 » » (175)
Британ. Инд1я. . . 396 » » (78)
Бразил1я....................... 326 » » (92)
Ш в ещ я.........................  298 » » (156)
А в ст р ал 1 я ....................... 291 » » (58)
Голланд. Инд1я . . 225 » » (40)

Въ скобкахъ здксь показаны цифры стоимости вывоза изъ Гер- 
манш въ соотвктствукнщя страны, въ милл1онахъ марокъ. (Данный 
по Statesman’s Year Book 1911 г.).

Народное хозяйство Германш очевидно процвктаетъ и разви
вается. Ввозъ изъ Германш въ самую Англю болке чкмъ удвоился 
съ 1880 года; не довольствуясь продажей сырья англичанамъ, Гер
машя въ указанномъ, 1909 году продала въ Апглпо на 35 мил
люновъ рублей желкзныхъ издклШ и почти на 12 миллюновъ руб
лей своихъ нкмецкихъ машинъ. Франщя совершенно завоевана 
для германскаго народнаго хозяйства; какъ говорить Блондель, 
«вездк во Франц1и какъ въ магазинахъ, такъ и на ярмаркахъ, на
ходятся нкмецше товары. Въ Германш есть даже фабрики, изго- 
товлякищя трехцвктные французск1е флаги, конечно, не для внут
ренняя употреблешя въ Германш».

Гермашя—богата и находится въореолк своего экономическаго 
могущества. Казалось бы, что у нея не должно быть реальныхъ 
причинъ, чтобы вести агрессивную политику. Казалось бы, что 
можно повкрить заявлешямъ германскаго правительства о томъ, 
что Гермашя не желаетъ завоеванШ и стремится лишь къ мирному 
преуспкянш...

Однако, даже для самая поверхностная наблюдателя очевидно, 
что политика Германш —  агрессивна и сопровождается такимъ 
громаднымъ развииемъ вооруженной мощи, что не можетъ быть 
никакого сомнкшя въ недовольствк Германш существующей между
народной обстановкой и въ желанш насильственно ее видоизмкнить.

И это недовольство есть. Оно заключается въ томъ, что вся, 
завися отъ внкшнихъ рынковъ, и фактически обладая ими почти 
во вскхъ странахъ Европы, Гермашя не имкетъ политической 
власти надъ этими рынками и сознаетъ, что ея обладаше ими цкли-



Въ самомъ начале восьмидесятыхъ годовъ начались разговоры 
о возможномъ присоединена къ Францш Марокко; Бисмаркъ за- 
явилъ по этому поводу князю Гогенлоэ: «Намъ остается только 
радоваться, если Франщя присоединить Марокко. У нея будетъ ио- 
лонъ ротъ хлопотъ и мы можемъ искренно пожелать ей расшире- 
шя африканскихъ влад'Ьтй. Это утешить франдузовъ въ потере 
Эльзаса и Лотарингш». При Бисмарке Гермашя, особенно въ пер
вую половину его правлешя, мало занималась колотальной поли
тикой, поощряя въ то лее время на заморшая предпр1яия свою по
бежденную соседку.

Но прошло несколько летъ, и Гермашя стала озабоченно смо
треть черезъ моря, отыскивая нужныя ей земли. Присоединеше 
войной европейскихъ территорш мало поможетъ делу: онГ и безъ 
того слишкомъ густо населены; кроме того, съ политической точки 
зрешя, такое присоедините было бы черезчуръ тяжелой обузой. 
Гермашя до сихъ поръ не знаетъ какъ справиться и переварить 
свою небольшую часть Польши. Америка, Океашя и Дальшй Во- 
стокъ мало выгодны для германскаго народнаго хозяйства по сво
ему географическому положенно. Слишкомъ большой запасъ ра
боты уходилъ бы на преодолеше пространственнаго разобщешя 
отихъ странъ съ метропол1ей и потому германеше купцы на та- 
кихъ далекихъ рынкахъ появлялись бы при слишкомъ неблаго- 
пр1ятныхъ услов1яхъ по сравненью съ другими купцами.

И только на двухъ м1ровыхъ путяхъ блещетъ теперь для гер
манской расы ясная возможность обосновать будущую судьбу 
■своей жизненной деятельности. Оба пути ведутъ* непосредственно 
изъ цромышленныхъ центровъ страны къ югу до того средиземно- 
морского побережья Адр1атики, которое занято теперь немцами 
Австрш.

Одинъ путь, оставляя къ востоку славянсыя территорш, идетъ 
къ TpiecTy и дальше черезъ Герцеговину къ Новобазару, черезъ 
македонеше вилайеты, черезъ Босфоръ до Багдада и отъ Багдада 
до Хоръ-Абдулла у острова Буб1анъ въ Персидскомъ заливе.

Другой путь идетъ черезъ Средиземное море къ африканскому 
побережью. Здесь нужно вытеснить Францш изъ северо-западной 
части материка и ), затемъ захватить области у озера Чадъ, терри-
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п ) Кидерленъ-Вехтеръ открыто заявнлъ свои намЪрешя относительно раздала 
Марокко между Гермашей и Франщей. См. тел. кор. «Новаго Времени» отъ 7-го 
января 1912 г. №  12867.



торш къ западу отъ Убанги и Конго 12j встать такимъ образомъ 
твердой ногой на атлантическомъ побережье Африки; если луч
шая часть западной Африки будетъ уже служить интересам ъ^р- 
м ати, то можно будетъ подумать и объ англшскихъ восточно- 
африканскихъ владкшяхъ.

И вотъ, вся современная немецкая политика во всЬхъ дипло- 
матическихъ перипепяхъ, сложныхъ и разновиднкхъ действ1яхъ, 
направляемыхъ изъ Берлина и Вены, сводится къ двумъ простымъ 
формуламъ: «Drang nach Osten» и «Drang nach Afrika».

Или тотъ, или другой путь, но одинъ изъ нихъ Германш не
обходим^ какъ сама жизнь, какъ право на дальнейшее существо- 
ваше, какъ единственная возможность, обезпечивающая нкмец- 
кой paci будущее развиые и благосостояше.

Но надъ обоими путями въетъ белое знамя съ краснымъ кре- 
стомъ святого Георга 13). Политическое, хозяйственное и военное 
главенство Гермаши на первомъ—лишило бы Англш спокойнаго, 
увкреннаго пользовашя Средиземными моремъ съ Суэцкими ка- 
наломъ, Египтомъ, Африкой, Инд1ей, Индокитайскими сеттле- 
ментомъ, словомъ, вскмъ, что у нея пока остается, и всеми, что 
намечено для будухдаго. Появлеше Гермаши на этомъ пути—  
явилось бы смертельной угрозой для Англш, которая не сможетъ 
допустить того, чтобы забронированный немецкш кулаки сжали 
главную жизненную артерш, питающую собою народи Британки. 
На второмъ пути лежитъ тотъ единственный рынокъ, который 
Анппя цЬною невероятныхъ усилШ приготовляетъ себе для зав- 
трашняго дня.

Эти пути необходимы для Гермаши; для Англш невозможно 
допустить къ ними Гермашю. На этихъ путяхъ другъ другу про- 
тивопологаются таюе насущные, непреклонные и неумолимые 
интересы двухъ народовъ, что добровольной уступки, полюбов- 
наго соглашешя, здесь быть не можетъ. Миллшны совещающихся 
дипломатовъ не могли бы придумать никахсого компромисса. На 
этихъ путяхъ лежитъ вопросъ: «быть или не быть» для двухъ силь- 
нейшихъ державъ Mipa, и при этомъ «быть» одной изъ нихъ озна
чаете для другой «не быть» въ качестве великаго MipoBoro госу
дарства.

Положеше на этихъ путяхъ достигло высшей степени тра

12) Часть этой территорш до впадешя рЬки Санта въ Конго съ прилегающей 
къ Камеруну половиною территорш Убанги уже захвачена Гермашей пр договору 
4-го ноября 1911 года,

13) Основная часть Union Jack, англшскаго нащональнаго флага.
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гизма и весь зупръ въ тревогЬ замерь, ожидая теперь того вели- 
чайшаго исторического дня, когда исходъ неизбежная) боя въ С4- 
верномъ море предопределить собою дальнейшую судьбу челове
чества.

Вотъ, въ краткихъ чертахъ, сущность «великаго несоглашя», 
разрешеше котораго обусловить собою историческое значете пе- 
реживаемаго нами времени. Чемъ окончится оно, предсказать 
нельзя; но кто бы изъ соперниковъ ни восторжествовалъ въ 
англо-германской распре, все равно победа любого резко почув
ствуется всемъ м1ромъ.

На которую изъ двухъ операщонныхъ линш падетъ выборъ 
германской политики? Или, можетъ быть, немцы Гогенцодлерновъ 
и Габсбурговъ захотятъ одновременно следовать обоими путями? 
» That’s the question....»

Надо помнить, однако, что выборъ Гермашей африканской по
литики явится нападешемъ на Франщю, И талж, Испашю и Пор
тугалию.

«Drang nach Osten» въ конечномъ своемъ исполненш закроетъ 
славянской расе единственный свободный выходъ къ морю: гро
мадный и богатый хозяйственный тылъ черноморскихъ проливовъ 
съ неисчислимыми подземными сокровищами донецкаго бассейна, 
съ железными рудами и плодородной почвой юга Россш окажется 
отрезаннымъ отъ единственно-возможнаго пути къ м1ровому рынку, 
и славянство будетъ сдавлено, придушено и закрыто отъ света не 
только въ политическомъ и хозяйственномъ, но даже и въ страте- 
гическомъ отношетяхъ.

Такимъ образомъ, въ «великомъ несогласш» ставкой лежать 
судьбы не однихъ немцевъ и англичанъ. Все государства жизнен- 
нымъ образомъ заинтересованы въ исходе его. Вотъ почему поли
тики и стратеги всего Mipa такъ напряженно, сосредоточенно и тре
вожно стараются вникать въ это безконечно-серьезное дело. По- 
стороннихъ и безучастныхъ зрителей въ развивающейся трагедш 
не можетъ быть; здесь каждый долженъ твердо знать свою роль 
и тщательно къ ней подготовиться, потому что, при неуспехе, его 
съ позоромъ отшвырнуть въ число статистовъ на заднш планъ 
сцены м1рового театра.

9 6  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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Итало-Турецкая война.
(И аъ записокъ корреспондента).

20-го сентября эскадра адмирала Фаравелли въ числгЬ 9 судовъ 
съ 6 миноносками появилась у города Триполи. Адмиралъ, вы- 
строивъ свои боевыя суда передъ городомъ, долго медлилъ съ на- 
чаломъ бомбардировки, все надЬясь, что турки выкинуть б'Ьлый 
флагъ и д’Ьло обойдется безъ кровопролиия. Съ этой щЪлью бнъ 
произвелъ спещальную демонстрацго: заставилъ суда свои медленно 
продефилировать передъ Триполи, показывая непр!ятелю свою 
боевую мощь. Но турки не сдались и тогда началась канонада.

Бомбардировка Триполитанскихъ фортовъ была не сражешемъ, 
а простымъ разстргЬливашемъ мишеней.

Гамид1э и Султашэ, а равно и фортъ (испанский по происхо- 
ждешю), находящейся на мьнуЬ у самаго города, хотя и отвечали на 
выстрелы, но ихъ снаряды не долетали до судовъ, итальянской 
эскадры и безпомощно шлепались въ воду.

Тылъ эскадры Фаравелли былъ защищенъ крейсировавшими 
судами I эскадры и эскадры адмирала Бореа-Ричи, а потому Фара
велли не могъ ожидать внезаннаго ноявлешя турецкаго флота. 
Итальянцы спокойно намечали на берегу каждую цЬль и какъ на 
учеши ее разстрЬливали. Адмиралъ Фаравелли велЬлъ щадить 
частпыя здашя и мечети, но нисколько снарядовъ все же упали
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въ paioH-fe дома австр1йскаго консула и произвели некоторый раз
рушения.

Бомбардировка велась два дня съ паузами, въ ожиданш сдачи 
непр1ятеля. Наконедъ, разрушенные форты Султашэ и Гамид1э 
перестали совершенно отвечать на выстрелы и на многихъ домахъ 
въ городе появились белые флаги.

Всего въ бомбардировке принимало учасые 300 орудш.
Въ 9 час. утра 22-го началась высадка 1,200 чел. морской пй- 

-хоты. Эта, казалось бы, преждевременная высадка слабаго десанта 
вызвана была опасешемъ возможности возникновешя безпорядковъ 
и резни въ городе со стороны арабовъ.

Высадка продолжалась до сумерекъ; къ полуночи горожанами, 
по требование итальянскихъ военныхъ властей, было выдано до 
2,000 ружей.

23-го и 24-го сентября, по указашямъ ^десанта, занявшаго 
фортъ Гамид1Э и Бумел1анск1е колодцы, продолжалось разстрйли- 
ван1е флотомъ сухонутныхъ фортовъ. Турки взорвали фортъ В, 
испортили въ немъ пушки, въ остальныхъ фортахъ увезли отъ ору
дш замки, такъ какъ лошадей для ихъ увоза, очевидно, не было, 
и отступили къ югу, продолжая разъездами следить за дЬйств1ями 
итальянцевъ.

26-го сентября въ Неаполе король лично напутствовалъ отпра- 
влявнпяся войска, после чего 1-й эшелонъ экспедищоннаго кор
пуса, состоявши изъ 12 транспортовъ, ушелъ въ Триполи. Въ те
ч ете  28-го и 29-го происходила безпрепятственная высадка 
итальянцевъ въ Триполи, а въ конце сентября ушло изъ Неаполя 
еще 7 транспортныхъ судовъ съ остатками войскъ 1-го эшелона, а 
также съ продоволыугаемъ, скотомъ и запасами воды.

За перюдъ времени до 10-го октября итальянцами было выса
жено всего 22 т. человекъ. Кроме Триполи и Тобрука, были за
няты: Хомсъ, Бенгази и Дерна.

Овладеше этими пунктами не стоило итальянцамъ болыиихъ 
трудовъ и жертвъ, за исключешемъ заняНя 6-го октября Бенгази, 
где дело дошло до настоящаго боя, который длился безъ перерыва 
весь день до заката солнца и завершился бомбардировкой города 
ночью при светЬ прожекторовъ.

Турки, подъ начальствомъ энергичнаго Энверъ-бея, поддержан
ные храбрыми арабами племени сенусси, оказывали упорное со- 
противлеше и, только благодаря искусному обходному движенно, 
лтальянцамъ удалось ихъ выбить.
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Небольпия стычки въ начале октября произошли и въ Три
поли, гд’Ь турки пытались выбить итальянцевъ изъ Бумел1ана, 
разрушить здесь колодцы и тймъ лишить городъ питьевой воды, 
но итальянская морская пехота и артилер1я, несмотря на свои 
игрушечныя бронзовый пушки, безъ труда отразили турецшя 
атаки.

Въ Дерне бомбардировка судовъ итальяц^аго флота, вызван
ная отказомъ турецкаго гарнизона сдаться, произвела въ городе 
болышя опустошешя.

Въ общемъ сл^дуетъ признать, что десантная операщя итальян- 
скаго корпуса проведена была блестяще и безъ особыхъ потерь, а 
дМ ств1Я турокъ, особенно у Триполи, ознаменовались за первый 
перюдъ кампанш, т. е. до 10-го октября, полной пассивностью.

Объяснеше такой пассивности нужно искать въ неожиданности 
объявлешя войны, отсутствш боевого матер1ала и, какъ сл'Ьдствге 
всего этого, необходимости събрганизоваться съ арабами и выра
ботать обнцй планъ военныхъ действШ.

По мере высадки 1 -го эшелона, части итальянскаго экспеди- 
uiOHHaro корпуса занимали наийченныл имъ места на южной 
окраине оазйса, где для формы слегка окопались, разсчитывая, оче
видно, что одна угроза оруж1емъ приведетъ къ близкой сдаче 
оставшейся горсти турокъ, а самая экспедищя явится лишь npiai- 
ной прогулкой.

НТАЛО-ТУ РЕДКАЯ ВОЙНА. 9 9

Къ 10-му октября войска экспедищоннаго корпуса заняли сле
дующее положеше: отъ форта А до С— баталюнъ 6-го п. полка;
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отъ форта С до Бумел1ана — 40 п. полкъ; у Бумел1ана — бата- 
люнъ 82 п. полка, здесь же и моряки; далее до форта Месри — 
84 полкъ и, наконецъ, отъ форта Мегаи черезъ весь оазисъ до 
Шарашата (у бат. Гамтдоэ) стояли 3 бгшшона 11-го полка бер- 
сальеровъ. Весь фронтъ им4лъ протяжен1е до 10 — 11 верстъ и 
почему-то назывался лишей аванпостовъ. Другой линщ стороже
вого охранешя впереди не было, равно какъ не было и наблюда- 
тельныхъ постовъ или заставь кавалерш, а такъ называемая 
итальянцами лишя аванпостовъ въ сущности была лишен обо
роны, им-Ьвшей въ начал!; целью прикрыть высадку войскъ, а 
впосл’Ьдствш превратившейся, по роковому стечент обстоятельствъ, 
въ главную оборонительную позищю, основательно занятую и 
укрепленную.

Перюдъ времени съ 10-го октября и до 13-го ноября знаме- 
нуетъ собой эпоху успеха слабаго числомъ, но сильнаго духомъ, 
противника, обрекшаго экспедищонный корпусъ, увеличившийся 
вскорЪ почти вдвое, на целый месяцъ позорной пассивной оборо
ны. Произошла буквально какая-то осада Магдебурга или Сара- 
госсы, съ тою только разницей, что въ Триполи сильный гарни- 
зонъ отсиживался отъ смелыхъ атакъ 114 тысячи регулярныхъ ту- 
рецкихъ войскъ и тысячъ 3 босоногихъ арабовъ.

Съ самаго начала высадки счастье сопровождало итальянцевъ. 
Командующей принялъ благосклонно выражеше признательности 
за перемену подданства отъ разжиревшихъ городскихъ арабскихъ 
купцовъ, сообразившихъ, что бунтовать для ихъ кармана невы
годно, издалъ въ назидан1е жителямъ несколько обязательны хъ 
ностановлешй, на всякие случай придвинулъ ко дворцу полки для 
охраны и успокоился. Добродушие, доверчивость л беззаботность 
передались войскамъ, нехотя нарывшимъ окопы на линш «аван
постовъ» и не подозревавшпмъ первое время, что существуютъ 
кашя-то меры осторожности и охранешя.

Все считали, что городъ завоеванъ, арабы оц!;нили превосход
ство гуманнаго режима, а турки ушли къ I'apiaHy (кстати совер
шенно никому неизвестно, почему сложилось убеждеше, что турки 
ушли именно къ Fapiany, за 100 верстъ?). Неторопясь стали го
товиться къ походу, день выступлешя въ который, какъ конфиден- 
щально шептали чины штаба, имъ известенъ, но держится въ 
секрете.
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Громадные транспорты ежедневно привозили изъ Италш до
вольстве, воду, дрова и муловъ, изъ Сицилш двухколесный арбы и 
кислое вино.

Городъ Триполи носилъ какой-то феерическш видъ. Бойко шла 
торговля, все кафе были переполнены, оживлеше царило на вс4хъ 
улпцахъ— нельзя протолкаться; солдаты болтались по базарамъ и 
торчали въ арабскихъ и еврейскихъ харчевняхъ до самой темноты.

И буквально ничто не предвещало скорой бури. А грянула она 
совершенно неожиданно какъ для штаба корпуса, такъ и для войскъ 
и всезнающихъ журналистовъ, съ двухъ сторонъ: со стороны про
тивника и съ восточной части оазиса. Последнее направлеше ока
залось наиболее чувствительнымъ для войскъ.

Успокоенное, какъ предполагалось гуманнымъ обращешемъ 
арабское населеше Триполи въ действительности оказалось столь же 
фанатично настроеннымъ, какъ и въ Бенгази, и устроило въ тылу 
и на левомъ фланге итальянскаго расположешя основательную 
резню.

Дело началось такъ.
Около 7 час. утра 10-го октября со стороны Гаргареша и Ель- 

Маамора появились непр1ятельсше конные разведчики. Спустя 
несколько времени противъ леваго фланга, запятаго 11-мъпол- 
комъ берсальеровъ, также обнаружили себя арабсше разведчики.

Около 7 Уг час. утра верстахъ въ 3-хъ къ югу отъ Бумел1ана, 
противъ расположешя 40 пех. полка, появилась группа арабской 
конницы. Тотчасъ же'2 горныхъ батареи, расположенный въ paioHe 
40 полка, и цепи, занявпия окопы, открыли по нимъ огонь.

Конница арабовъ поболталась передъ фронтомъ, продвинулась 
еще версты на Р /г впередъ и къ 8 ч. утра скрылась за вершины 
горъ ( вернее холмовъ) въ юго-западномъ направивши. На вершин- 
кахъ появлялись то тамъ, то сямъ группы разведчиковъ, но обстрф- 
ливаемыя артилершскимъ огнемъ, поочередно скрывались.

Предполагая на правомъ фланге снова ноявлеше противника, 
€  nTx. полкъ несколько усилили цепи изъ резерва. Вследъ затГмъ 
на фортъ С. была перевезена горная батарея и тутъ лее уста
новлена.

Въ 9 час. утра открыли огонь пулеметъ 6 иех. полка, но на 
несколько лишь минутъ, после чего пулеметный огонь больше не 
открывался.

Въ 9 час. 20 мин. открылъ огонь броненосецъ Сицшпя, стояв- 
шш на якоре вблизи форта А.

НТАЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА.



Разрывы его снарядовъ были видны отъ Бумел1ана верстахъ 
въ 4— 5 впереди, но противника, по которому онъ велъ стрельбу,, 
заметно не было.

Стр'Ьльба броненосца продолжалась минуть 15 и вероятно- 
предназначалась больше для моральнаго воздМств1я на те ни
сколько сотъ арабскихъ всадниковъ, что отступили на юго-западъ.

Произвело на меня впеч^рЬше, что вообще стрельба артиле- 
рш въ данномъ случай была оезц'Ьльна.

Противъ 40-го пехотная полка, расположеннаго западнее Бу- 
мел1ана, и 84-го, занимающаго Бумел1анъ и местность восточ
нее его (по опушке оазиса), противникъ никакихъ агрессивныхъ 
нам^рент видимо не им1>лъ, такъ какъ обнаружить его не удалось 
даже въ бинокль.

Не имгЬя заслуживающая внимашя объекта действш батареи 
участковъ 40-го и 82-го п^х. полковъ открыли стрельбу по пло- 
щадямъ.

Начальникъ всей артилерш экспедицюнная корпуса, генералъ- 
машръ Джили-Черви, бывшШ на позицш горная дивизнша (12  
орудш), не вмешивался совершенно въ стрельбу командировъ ба
тарей, сказавъ: «это ихъ дело, и мешать имъ я не хочу».

Около 10 час. утра стрельба на правомъ фланге и въ центре, 
за отсутств1емъ противника, настолько затихла, что начальникъ 
дивизш, генералъ-лейтенантъ Пекори Джиральди, npiexaBinm около 
9 ч. на позицш къ Бумел1ану, въ 10н час. уехалъ въ городъ.

Между темъ на левомъ фланге, въ раюне 84 пех. полка и 
особенно 11 полка берсальеровъ, просходили интересныя события 
и бой здесь шелъ до самой темноты.

Около 8 час. утра, со стороны Айнсары, противъ л ев а я  
фланга 84 полка и праваго берсальеровъ, появилась арабская 
конница въ небольшомъ числе и несколько сотъ пешихъ арабовъ. 
Завязалась перестрелка, но арабы близко не приближались.

Часъ-два спустя первый баталюнъ берсальеровъ, бывшш въ 
боевой линш, сталъ получать огонь продольно съ л евая  фланга 
и съ тыла. Оказалось, что часть арабовъ, пришедшихъ со стороны 
Айнсары и юго-востока, поддержанная турецкой регулярной пехо
той— низамомъ, заняла безпрепятственно оазисъ (примерно восточ
нее лиши Шарашатъ-фортъ Месри), соединилась съ арабами Три- 
полшскаго оазиса и, занявъ прогалины и опушки группъ оливко- 
выхъ деревьевъ, открыла стрельбу по итальянцамъ.
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Въ рядахъ перваго баталюна берсальеровъ тотчасъ же нача
лись потери.

Между т^мъ число арабовъ все увеличивалось какъ непосред
ственно изъ оазиса, такъ и изъ города. Сигналъ возсташя посл4д- 
нимъ подалъ молодой кавасъ Триполшскаго нгЬмецкаго консула, 
убившш на базар^ возле конака солдата 12 артилершскаго полка 
ударомъ длиннаго ножа.

Тотчасъ же началась паника въ городе; обезумевшее населе- 
ше, преимущественно евреи и еврейки, съ воплями бросилось за
пираться и прятаться въ свои дома; городские арабы, обратно, ки
нулись въ оазисъ на подмогу своимъ.

Небезынтересно отметить какъ велика была паника, начав
шаяся около 12-ти часовъ 10-го октября и буквально охватившая 
весь городъ отъ его подонковъ до высшей власти, имевшей рези- 
денцш въ губернаторскомъ дворце. Все европейцы и евреи, едва 
раздались безумные крики: «агаЫ, агаЫ», росились въ консуль
ства, а кто не успелъ, заперлись въ своихъ домахъ. Офицеры и 
нижше чины, обедавпие въ ресторанахъ города, тотчасъ же вскочили 
изъ-за столовъ и съ револьверами въ рукахъ помчались по напра- 
вленш къ дворцу.

Здесь, не будучи ор1ентпрованными въ обстановке и предпо
лагая, вероятно, что арабы прорвали фронтъ войскъ у оазиса и 
устремились въ городъ, спешно стали приводить дворецъ въ обо
ронительное состояше, тюфяками и матрацами начали забивать 
окна, на крыши соседнихъ домовъ разсыпали стрЬлковъ, заняли 
парапетъ дворца; на улицу, ведущую ко дворцу, потащили земля 
ные мешки, бочки и все, что попало, дабы соорудить надежный 
барикады. А между темъ арабы сами удирали изъ города, какъ 
зайцы, на подмогу своимъ, къ Шарашату.

И въ то время, какъ 1-й баталюнъ берсальеровъ велъ бой съ 
возставшими на южной опушке оазиса, некоторый его роты, рас
положенный бивакомъ въ ракше Хенни и Шарашата подверглись 
резне и разстрелу.

О последнемъ я позволю себе сказать несколько позже; теперь 
же продолжу описаше событт на левомъ фланге, со словъ коман
дира 1-го баталюна 2-го полка берсальеровъ и некоторыхъ офи- 
церовъ соседняго 82-го полка. Положеше 1-го баталюна, обстре- 
ливаемаго нерекрестнымъ и, что всего хуже, тыльнымъ огнемъ, 
становилось съ каждымъ часомъ все более затруднительнымъ. Про- 
тивникъ увеличивался численно; связь съ прочими баталюнами,
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повидимому, потерялась, такъ какъ оазисъ съ этой стороны ока
зался въ рукахъ арабовъ; патроны были почти вей разстр'Ьляны.

Доблестный капптанъ берсальеровъ Перголези по собственной 
инищатив’Ь бросался въ атаку, но существеннаго сделать ничего 
не могъ, такъ какъ арабы превосходно использовали обстановку, 
не оставивъ безъ внимашя даже верхушекъ финиковыхъ пальмъ, 
откуда вели меткую стрельбу. Капитанъ Перголези, получивъ рану 
въ руку и серьезную въ бокъ, выбылъ изъ строя. Наконецъ, на вы
ручку берсальеровъ двинулся баталюнъ изъ резерва отъ 82 полка 
съ запасомъ патроновъ и бой возстановился въ сторону итальян- 
цевъ. Но наиболее серъезныя потери понесъ у Хенни баталюнъ 
2-го полка, потерявппй всЬхъ офицеровъ и 550 нижнихъ чиновъ 
убитыми, ранеными и разбежавшимися. А|Вкбы жестоко поступили 
съ убитыми и ранеными, добивъ последнихъ и обобравъ до нитки.

Уже впоследствю, ровно черезъ месяцъ, увидели итальянцы 
воочткакимъ мучетямъ подвергли арабы раненыхъ берсалье
ровъ. Около 20-ти, напримеръ, труповъ было найдено въ ограде до- 
мовъ Хенни; дыры и ямки отъ ружейныхъ пуль и следы крови на 
белой штукатурке указывали, что раненыхъ распинали кресто
образно,' пробивая имъ руки и ноги железными гвоздями въ дюймъ 
толщины и Юдюймовъ длины, употребляемыми для расщепливашя 
пальмовыхъ бревенъ; распятыхъ разстреливали одиночными вы
стрелами. У раненыхъ берсальеровъ, предварительно оскальпиро- 
ванныхъ, были выбиты все зубы, отрезаны уши и носы, исполосо
вано лицо ударами сабель, выколоты глаза деревянными щепками, 
въ оскальпированную голову вбиты железные клинья. Вырезан
ные на лбу кресты и выжженные раскаленнымъ железомъ знаки, 
содранная ремнями кожа изъ спины и груди, переломанный руки 
и ноги и распоротые животы,— вотъ те мучешя, которымъ под
верглись товарищи доверчивыхъ и неосторожныхъ берсальеровъ.

Военные корреспонденты in согроге протестовали противъ этихъ 
жестокостей передъ общественнымъ мнешемъ Европы, но турки, 
не стесняясь, противопоставили свой однородный протестъ.

Следств1емъ неожиданнаго нападешя турко-арабовъ, явились 
со стороны итальянцевъ репрессии начались повальные обыски 
въ городе и разстрелы захваченныхъ съ оруж1емъ или утаив- 
шихъ ружья и патроны.

Итальянцы, повидимому, были твердо убеждены, что все не
счастье произошло исключительно отъ ихъ мягкаго обращешя съ



туземцами, не пожелавшими этого оценить, а отнюдь не отъ пре- 
небрежешя къ азбучнымъ основамъ тактики.

А потому, вместо того, чтобы усилить охранеше, организовать 
разведку, целесообразно занять 10-верстный фронтъ, они ограни
чились исключительно мерами дисциплинарнаго характера. Въ пер
вую голову разстреляли каваса, а затемъ пачками, человекъ по 
10— 20, пойманныхъ арабовъ.

Прошло въ этомъ занятш 3 дня, и турки на разсвете 13-го 
преподнесли итальянцамъ второй сюрпризъ, столь же неожидан
ный и одинаково непр1ятный по числу потерь.

Повторю, что разведки и охранения впереди опять не было, и 
вотъ, пользуясь этимъ, подъ покровомъ ночи, арабы, руководимые 
турками, искусно сосредоточились передъ фронтомъ 84-го полка и 
флангомъ и фронтомъ берсальеровъ.

Едва начало светать, итальянцы шагахъ въ 100-300 передъ 
собой обнаружили целыя цепи арабскихъ стре.чковъ, открывшихъ 
по нимъ огонь. По офищальнымъ итальянскимъ сведешямъ, въэтой 
атаке принимали учаспе, якобы, 3,000 турощ|^и 9,000 арабовъ. 
За нанравлеше атаки съ фронта былъ принятъ каменный домъ 
на опушке оазиса, восточнее Бумел1аыа, Джамаль-бей, занимав- 
шшся 7-й ротой 84-го полка капитана Умберто, а со стороны 
оазиса ударъ былъ направленъ со стороны Хенни.

На фронте у Джамаль-бея противникъ имелъ частный успехъ 
и съ помощью арабовъ, не выселенныхъ еще изъ оазиса, съ этой 
стороны прорвалъ фронтъ 84-го полка и отбросилъ 7-ю роту, по
терявшую 65 человекъ убитыми и ранеными и трехъ офицеровъ 
убитыми.

Подоспевнпй изъ резерва саперный баталшнъ и баталюнъ 82-го 
полка выбили арабовъ изъ Джамаль-бея и отбросили ихъ за линш  
огня. На крайнемъ левомъ фланге 8-я рота 84-го полка имела 
даже частный успехъ и отобрала у арабовъ зеленое знамя пророка.

Атака со стороны оазиса была для нападающаго также не
удачна по окончательнымъ результатамъ и, несмотря на нанесен
ный снова берсальерамъ потери въ 200 человекъ, къ вечеру отбита.

Несмотря на неожиданность, атака 13-го числа не имела ре- 
шительнаго результата, главнымъ образомъ, по той причине, что 
нестройныя толпы, хотя и храбрыхъ арабовъ, ничего не могли сде
лать съ регулярными войсками, получившими громадную под
держку для отражешя атаки въ своей артилерш. Помимо того,
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элементъ внезапности былъ атакующими использованъ не въ пол
ной мере. Уже къ 9-ти часамъ утра арабы были отброшены огнемъ 
еъ фронта, въ оазисе бой кип'Ьлъ до самаго вечера и съ помощью 
подведенныхъ резервовъ противникъ и тутъ долженъ былъ отсту
пить.

Преследовать противника переходомъ въ наступлеше итальян- 
цамъ не пришло и въ голову. Правда, 6 i|ja  сделана въ этомъ на
правлен^ слабая попытка на правомъ фланге, но баталюнъ 40-го 
полка, продвинувшись на версту впередъ, остановился, залегъ и, 
пострйлявъ немного по отступавшим!) арабамъ, отошелъ на преж
нюю позицш.

Деятельность, проявленная турками съ 10-го октября, произ
вела на итальянцевъ ошеломляющее впечатлеше. Тотчасъ жё спо
хватились, что позищя слишкомъ растянута, а ея левый флангъ 
слишкомъ удаленъ, находясь подъ ударами извне и со стороны 
тыла, а потому весь фронтъ, бывппй въ оазизе, оттянули на 1 !/з 
версты назадъ.

Офищально, для сведешй корреспондентовъ, было заявлено, 
что «отводъ» войскъ назадъ делается для того, чтобы вывести лю
дей изъ ракша трупнаго запаха убитыхъ арабовъ.

Кроме этой меры тактическаго характера, генералъ Канева по- 
требовалъ телеграфомъ экстренной присылки новыхъ войскъ, на
ходя, что со своими слабыми силами (18 т. въ одномъ только Три
поли) онъ дольше держаться не можетъ...

Удовлетворете этой просьбы не заставило себя долго ждать и 
уже черезъ 3 дня после турецкаго нападешя первые эшелоны но
выхъ войскъ вступили на африканскую территорш и тотчасъ же 
влились свежей струей въ литю  расположешя итальянцевъ.

Менее ч4мъ въ неделю военное министерство перебросило въ 
Триполиташю целую, третью по номеру, дивизш въ 15 тысячъ че
ловека Мобилизащя произведена настолько быстро, что войска 
прибыли безъ обоза, безъ колошальныхъ шлемовъ, но превос
ходно од4тыя въ нервосрочное обмундироваше защитнаго цвета и 
съ полнымъ снаряжешемъ. Обозы шли дополнительно.

Пополнеше рядовъ и на этотъ разъ произведено было перево- 
домъ желающихъ действительной службы, а на ихъ места были 
призваны запасные.

Мне разсказывалъ командиръ роты 1-го полка римскихъ гре- 
надеръ, какъ у нихъ прошла мобилизащя.
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«Я со своей ротой былъ на тактическомъ учеши въ горахъ, въ 
десятке верстъ отъ Рима, какъ присвакалъ ординарецъ со спйш- 
нымъ приказашемъ немедленно возвращаться въ городъ.

Черезъ 22 часа съ момента получешя этого приказашя моя 
рота въ состав!; баталшна, совершивъ посадку на железную до
рогу, уже ехала въ направленш къ Неаполю*.

Помимо 3-й дивизм, военное минпстерство решило послать и 
4-ю, образовавъ такимъ образомъ второй корпусъ и подчинивъ оба, 
на правахъ командующаго, генералу Канева.

Одновременно съ первыми эшелонами св'Ьжихъ войскъ при
были: командпръ корпуса генералъ Фругони и начальникъ дивизш 
генералъ де-Шоранъ.

Но не взирая на то, что потери 10-го й 13-го числа были по
полнены черезъ неделю, а войска эш^едицюннаго корпуса дове
дены до 50 тысячъ челов'Ьвъ боевого состава только въ Триполи 
(теперь ихъ не меньше 60 тыс.), целый м’Ьсяцъ прошелъ въ пози- 
щонномъ сиденш. Я не могу назвать этого перюда времени до 
13-го ноября позищонной войной, такъ какъ все дйло ограничива
лось лишь перестрелками на восточномъ фронте и рядомъуси- 
ленныхъ рекогносциррвокъ, лишенныхъ, по характеру ихъ вы- 
полнешя, целесообразности.

Остановлю внимаше на одной изъ этихъ рекогносцировокъ, 
какъ наиболее характерной по вынолненш и интересной въ силу 
того, что для ея ведешя былъ назначенъ отрядъ изъ 3 родовъ 
войскъ.

Самая рекогносцировка вызвана была тйыъ обстоятельствомъ, 
что турки, едва только итальянцы отодвинули своп восточный 
фронтъ, поторопились занять фортъ Гамид1э и подступы къ форту 
Месри.

Отъ форта Гамид1э они стали посылать ежедневную порщю 
шрапнелей въ городъ, норовя попасть въ губернаторскШ дворецъ, 
а со стороны форта Месри очень настойчиво въ течете двухъ 
недель состязались съ 12-ю скорострельными пушками въ Сиди- 
Месри и анфилировали флангъ позицш 84-го полка.

Тщетно старались Сиди-МесрШсшя батареи привести въ мол- 
чаше турецкая клиновыя пушки, но, не будучи въ состоянш опре
делить ихъ местонахождеше, не сумели этого достичь.

Вотъ для того, чтобы посмотреть, где эти пушки находятся, и 
была организована усиленная рекогносцировка.
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Въ 21/* часа дня сводный отрядъ въ составе 7 альшйскаго ба- 
талюна, 4 скоростр'Ьльныхъ орудШ п 1 г/г эскадроновъ 19 легкаго 
кавалерпйскаго полка, выступилъ отъ кавалер1йскихъ казармъ 
(въ П/гверстахъ северо-западнее Сиди-Месри) въ направлеши на 
фортъ Месри, для производства рекогносцировки и выяснешя 
места расположешя турецкихъ пушекъ.

Какъ известно, фортъ Месри, лежащш всего въ 1х/г верстахъ 
отъ Сиди-Месри, занимался берсальерами до 13-го октября вклю
чительно, после чего былъ брошенъ по различнымъ прпчинамъ 
и самая позищя оттянута н аф 1/* — 2 версты назадъ. Въ военномъ 
отношенш форту грошъ ц4на, но, будучи расположенъ на коман
дующей высоте, онъ даетъ превосходный обзоръ. Неудобство его 
(что и выяснилось въ бояхъ 10-го и 13-го числа)— это близость къ 
оазису и возможность его захвата нечаяннымъ нападешемъ.

Составъ отряда, казалось, указывалъ, что рекогносцировка за
думана усиленная, съхорошпмъ боемъ, после котораго послЬдуетъ, 
если не общее, то солидное частное наступлеше. Немножко стран
ной рисовалась задача, данная целому отряду: выяснить место 
расположешя турецкихъ пушекъ. Пошлите для этой цЬли разъ- 
4здъ— онъ вамъ и выяснитъ.

Что же произошло на самомъ деле?
Выступивъ въ назначенный часъ, альшйсше стрелки прошли 

у Сиди-Месри лшйю окоповъ и проволочныхъ заграждешй и тот- 
часъ же приняли строй по-ротно: каждая рота по-взводно рядами. 
Превосходно, нельзя этого не отметить, применяясь къ местности, 
стали наступать къ форту Месри, не тревожимые совершенно s 
противникомъ.

Въ полномъ порядке, съ соблюден1емъ мертвой тишины въ 
строю, къ 3 час. дня заняли альшйсюе стрелки фортъ Месри (Д). 
Но такъ какъ по своему размеру фортъ не вмЪщалъ по лиши 
огня более взвода, собственно внутрь его была введена лишь одна 
рота; проч1я двЬ роты расположились сзади за глинобитными за
борами. Артилер1я не заставила себя долго ждать и, разделившись 
повзводно, стала открыто по обе стороны форта, тотчасъ же открывъ 
огонь въ направлеши бывшей турецкой артилершской позиции

Со стороны противника— временное молчаше.
Устроившись удобно на бруствере форта, все свое внимаше я 

сосредоточилъ на коннице, крайне заинтересованный темъ, что она 
будетъ делать. Стоявшш рядомъ командиръ баталюна, онъ же на- 
чалышкъ отряда, любезно сообщилъ, что конница должна выяснить
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местонахождеше турецкихъ пушекъ. Привязавшись съ самаго на
чала къ пехоте, 1 х/2 эскадрона, вслЬдъ за заняНемъ альпшцами 
форта, въ полномъ составе стали эволющонировать вблизи форта 
(шагахъ въ 100 — 200), выписывая непонятный фшритуры то впе
реди, то несколько въ сторону оазиса. Наконецъ остановились, 
не отваживаясь (пожалуй резонно) проникнуть въ конномъ строю 
въ оазнсъ, и выслали дозоръ въ 3 человека на дальнюю опушку, 
на разстояше 500 шаговъ.

Нередшй дозорный смело дошелъ до опушки, поездили не
много взадъ и впередъ и черезъ 10 минуть присоединился къ 
эскадрону.

Цель первой половины кавалерШскаго маневра осталась для 
меня непонятной. Эскадронъ повернулъ и понесся на правый 
флангъ, въ сторону степи, где, конечно, для дМствш его откры
вался болышй просторъ.

Но вотъ изъ оазиса засвистали пули маузеровъ и арабскихъ 
«пищалей», и видно было, какъ внутри оази сф на горушкахъ,,въ 
раюнг£ Хенни, забегали арабы.

«Прицель 800»! II завязалась оживленная, но безвредная пе
рестрелка, хотя арабы снялись съ возвышенностей внутри оазиса 
и перешли на опушку. Снялись съ бруствера и мы съ начальни- 
комъ отряда. Артилершскш взводъ, бывшш ближе къ форту, пере- 
несъ огонь на опушку, откуда велъ перестрелку противника

Кавалер1я, переехавъ на правый флангъ, предприняла сле
дующее. Эскадронъ оставался во взводной колонне за лишей 
стрелковъ, возле здатя лазарета (на средине разстояшя между 
фортомъ Месри и Сиди-Месри), полуэскадронъ же выдвинулся 
и переменными алюромъ двинулся къ месту нахождешя турец
кихъ пушекъ. На разстоянш до полуверсты впереди и на флан- 
гахъ шли дозоры. Въ бинокль было видно, что передовой полу
эскадронъ далее какъ на две версты отъ лазарета не продвинулся 
и за гребень, откуда стреляла утромъ турецкая артилер1я, не пе- 
решелъ. Говорятъ, что дозоры видели место артилершской пози
ции, но пушекъ турецкихъ тамъ уже не было: ихъ убрали въ 
неизвестномъ для итальянцевъ направленш. О бывшемъ месте 
расположешя непр1ятельскихъ пушекъ судили якобы по валяв
шимся здесь убитыми. Пусть это будетъ такъ. Во всякомъ случае, 
въ течете двухъ часовъ начальники отряда сведЬшй ни словес- 
ныхъ, ни теми более письменныхъ съприложешемъ соответствен- 
ныхъ кроки, отъ подчиненнаго ему командира эскадрона не полу-



чилъ. Да наконецъ, что это за работа развфдывательнаго эска
дрона въ полуторномъ состав!;! Въ бинокль были видны конныя и 
nim ia группы противника но гребнямъ возвышенности, всего въ 
4 килом, къ югу отъ форта. А кавалер1я, сд'Ьлавъ всего 2 —21/,  
версты впередъ, не пытается не только пройти черезъ эти группы, 
но даже приблизиться къ нимъ.

Нужно ли еще говорить про организацию самой разведки съ 
однимъ разъйздомъ, висящимъ на ядре своего эскадрона.

Объяснить преувеличенную предосторожность можно лишь 
боязнью потерь, особенно конницы, которой здесь въ Триполи 
было тогда всего 2 эскадрой,.

Но у итальянцевъ, во-первыхъ, ташя лошади, какихъ я не ви- 
д4лъ ни въ одной армш, и допуская даже, что эскадронъ внезапно 
могъ бы наткнуться на превосходную кавалерш противника, кон- 
сшй составь его бы не выдалъ. Самое же главное— нельзя безко- 
нечно действовать въ темную.

фонъ Юрейеръ.

( Окончите слтдуетъ).

1 1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЕ.
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< (M aiopa баварской службы К. Х аусхофера).

[Переводъ ръ нЪмсц^го].

имше маневры 16-й дивизш въ 1910 г. по теченш р1жи 
Кицу между Фушими и Нара, продолжавппеся отъ 12-го 

й ^ / Ь д о  16-го февраля, им^ли въ виду: на первый день— встрФч- 
ный бой на лиши Тамамицу— Танабе— Ювата; на вто

рой день—атаку красными занятой синими позищи въ горахъ; на 
треый день— отступлеше красныхъ съ переходомъ черезъ рЪку и 
пресл’Ьдоваше синими; на четвертый день— «активную» оборону 
Р'Ьки красными.

Общая тактическая обстановка: арм1я синихъ находится въ 
paioH'b 1окооги— Мукомахи; на нее наступаетъ арм1я красныхъ 
съ юго-востока.

Дополнительныя данныя для синихъ утромъ 12-го февраля:
Командующей синен арм1ей принялъ рФшеше отойти передъ 

возобновлешемъ активныхъ дФйствш на высоты Отокояма и Яма- 
заки и выждать тамъ подхода подкрЗшлешй. При извФстш, чтосла- 
бМппя силы противника наступаютъ внизъ по теченш р. Кицу, 
былъ отдФленъ отрядъ— I и II/9 n ix . полка, 2 '20 кавал. полка,

1) Изъ Beiheft zum M ilitar-W ochenMatt, 1912, erst-es Heft.



2/22 полка пол. артил., 2/з 2/16 nioH. бат. 2)— для обезпечешя 
отступления apMin. Этотъ «Кицусскш отрядъ» въ 12 ч. пополудни 
достигъ моста южнее 1одо. Получено донесете, что отрядъ про
тивника, обнаруживавши себя до сихъ поръ на восточномъ бе
регу р. Кипу, вошелъ въ раюнъ Тамамицу и готовится къ пере
ходу на западный берегъ. По сведетям ъ отъ м'Ъстныхъ жителей 
дорога отъ Яваты па Мацуи доступна для полевой артилерш.

Дополнительный данныя для красныхъ утромъ 12-го февраля:
Кицусскш отрядъ красныхъ —I. и II./53 пгЬх. полка, 34 1 20 

кавал. полка, 1/22 полка пол. артил., 1/з 2/16 т о н . бат., полу- 
чивъ отъ командующаго apMieu директиву двинуться въ тылъ си- 
нимъ, утромъ 12 го февраля началъ переходить съ восточнаго б е 
рега р. Кицу на западный, на которомъ онъ и былъ въ полной го
товности къ 12 ч. пополудни. Дорога Асасано— Мацуи— Явата на 
основаши донесешй признается проходимойдляполевой артилерш.

Итакъ, назначенный для маневровъ силы были незначительны, 
составляя въ общемъ: 2 полковыхъ штаба,- 4 баталшна пехоты, 
2 эскадрона, 2 батареи, 1 роту шонеръ и 8 пулеметовъ; были 
приданы обозы 2-го разряда; все части доведены до военнаго со
става :!) съ полнымъ снабжен1емъ на вьючныхъ лошадяхъ.

Руководство маневрами было возложено на командира 19 niix. 
бригады, генералъ-маюра Ои, съ его двумя адъютантами и офпце- 
ромъ генеральнаго штаба отъ 16-й дивизии Сюда же было разре
шено присоединиться автору и австршскому капитану ф. Винтер- 
ницъ. Въ полдень 12-го февраля руководители выехали изъ Шото 
на место действии

Все, что въ разныхъ стоянкахъ могло освободиться отъ мир- 
наго теченхя занятой съ новобранцами, приняло учасНе въ ма- 
неврахъ въ качестве посредниковъ, иомогцниковъ посредниковъ, 
оценщиковъ потопокъ, запасныхъ действующих!, лпцъ и просто 
зрителей. * 22

1 1 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

-) Т. и. 1-й и 2-й батальоны У-го нЬхотн. полка, 2-й эскадронъ 20 кавал. 
полка. 2-н батарея 22-го полка пол. артилерп! и 2,'з 2-й роты Hi nion. бахал юна. 
Аналогичпыхъ обозначснш авторъ держится и въ дальнЪйшемъ пзложент.

3) Для формнровашя частей были использованы старослужаире вс1хъ полконъ 
дпвпз1и, а именно: У iit.x. полка изъ Оцу, 1У n ix . полка изъ Пуруш. 53 n ix . 
полка изъ Нары и расположен ныхъ въ Фушимн 38 nix. полка, 20 кавал. полка,
22 полка пол. артил., l(i nion. баталюна и 10 обознаго баталюна. Штабъ днвпз1н 
н штабъ 1!) пахотной бригады стоятъ тоже въ Фушимн, а  штабъ 18 пахотной бри
гады—въ Hypyrt,.
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Слегка морозило; небо было ясное; рйзкш в'Ьтеръ быстро раз- 
гонялъ появлявнпяся облака. Погода оставалась безъ перем^нъ до 
15-го февраля, принесшаго съ собою снежную мятель.

Четверо сутокъ были использованы настолько основательно, 
насколько это позволили сделать силы начальниковъ и войскъ. 
Раюнъ маневровъ не отличался своею обширностью, но былъ 
удачно выбранъ, давалъ возможность разнообразнейшихъ мане- 
временныхъ комбинацш, что и было вполне утилизировано, благо
даря искусно составленному плану дМствш. Старослужанце ди- 
визш, большая часть офидеровъ и все штабы получили полезную 
зимнюю практику, причемъ обучеше новобранцевъ шло своимъ 
порядкомъ и нисколько не было нарушено.

Чтобы достигнуть указанныхъ въ заданш сборныхъ пунктовъ, 
п’Ьхота мирнымъ порядкомъ сделала переходы: изъ Фушими — 
20 килом., изъ Нары— 14 килом, и изъ Оду— 20 килом., следуя 
доброму японскому обыкновенш начинать всегда маневры съ «на
тасканными» войсками, вслгЬдств1е чего можно подвергнуть ихъ 
выносливость еще более значительному испытанш.

Въ итоге этихъ предварительныхъ маршей получилось следую
щее расположеше войскъ на отдыхе, готовыхъ къ выступлент.

Западный отрядъ синихъ у моста южнее 1одо; восточный 
отрядъ краспыхъ у Тамамицу на дороге въ Танабе, где авторъ и 
познакомился со следующимъ приказомъ.

Красные. Тамамицу, 12 февраля 12° пополудни.

ПРИКАЗЪ ПО ОТРЯДУ.
Распредгълеиге войскъ. 

Конница: 1/20 кавал. полка.

Авангардъ: 1/53 п. п. безъ 3 
и 4 ротъ, 4 кавалериста, 1 взводъ 
16 тон. бат.

Левое боковое прикрьше: 11/53 
п. п. безъ двухъ ротъ, 2 пуле
мета.

1. О иещпятелп свйдешй еще 
не имеется.

2. Отрядъ наступаетъ на Ява- 
ту, предшествуемый конницей, ко
торая начинаетъ разведку въ 1030.

3. Авангардъ, выславъ пехот
ную походную заставу, въ 1230 
пополудни выступаегь черезъ Та
набе на Явату.

4. Лпвое боковое прикрытие на
чинаетъ движете вместе съ аван- 
гардомъ н направляется изъ Та
набе черезъ Мацуп—Ухизато !)на 
Явату.

О Ухизато—кружокт. надъ в вт. названш Юпата (см. отчетную карту).
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Главныя силы: 1/53 п. п.— 3 и 
4 роты, 1/22 п. пол. артил., И/53 
п. п.—2 роты съ 2 пулеметами.

I l l

5. Главныя силы выступаютъ 
въ 1230 пополудни изъ центра Та- 
мамицу.

6. Обозъ с.тйдуетъ за главными 
силами на дистанцш 1000 мет- 
ровъ.

7. Начальники отряда нахо
дится въ голов^ главныхъ силъ.

П рилт чат е: ж елезнодорожный путь  къ  сЬверу отъ Т анабе пгЬхота 
не должна переходить ранее 2 ч. дня.

Начальникомъ синихъ было также решено наступать. Въ 
1210 пополудни авангардъ долженъ былъ выступить черезъ Явату 
на Танабе, имея главныя силы за собою въ 700 метрахъ. У Яваты 
должны были отделиться 2 роты для образовашя бокового при- 
крьтя, направившись черезъ Мацуи на Такиги.

Самостоятельно дМствовавпля уже съ 1030 утра обе конницы 
столкнулись между Яватой и Осумп. ^

Сперва я, говорить авторъ, посл'Ьдовалъ за наступавшимъ аван- 
гардомъ красныхъ, патрули котораго, бЪглымъ шагомъ шедпне впе
реди на широкомъ фронте, обезпечивали авангардъ отъ наблюде- 
шй непр1ятельской конницы.

Головныя части красныхъ и конница синихъ встретились около 
2 пополудни на неболыпонъ, узкомъ плато въ 500— 200 метрахъ 
южн^е Асасано: авангардъ красныхъ ускорилъ свое наступлете 
и въ 230 развернулъ боевой пбрядокъ по обе стороны дороги, 
занявъ канаву въ 500 м. южнее Юваты и получивъ возможность 
удачно обстрелять безпечно выходивппй изъ этой деревни аван
гардъ синихъ.

Несколько восточнее незначительный части для обезпечешя 
фланга имели отдельный схватки изъ за речной дамбы, доходив
шей местами до 9-ти метровой высоты.

Дорога черезъ Ювату оказалась настолько плохой и узкой, что 
для возможности провести оруд1Я потребовалась работа шонеръ; 
выездъ батареи синихъ прошелъ подъ убшственнымъ огнемъ арти- 
лерш красныхъ, занявшей отличную позищю къ югу отъ Асасано. 
Начался встречный бой.

Энергичный начальникъ синихъ отделилъ свои главныя силы 
и быстро развернулъ ихъ изъ Юваты черезъ поля на юго-западъ 
въ то время, какъ красные въ густыхъ колоннахъ, неудачно вы-
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Зравъ путь межцу Осуми и Мацуи, глубоко втянулись въ затоп
ленный рисовыя поля, где и попали подъ сильный пулеметный 
огонь синихъ.

Внезапный фланкируюпцй огонь пулеметовъ, даже когда ихъ 
всего четыре, на основанш опыта войны оценивается очень высоко, 
какъ верное средство «всегда производить большое замеша
тельство». Такъ былой теперь, хотя въ последнюю минуту крас- 
нымъ удалось создать сильную огневую линш на высокой дамбе 
къ востоку отъ Мацуи. Положеше красныхъ было не особенно 
благопр1ятно, когда въ З30 дня прозвучалъ сигналь «общая оста
новка».

Около 5° дня маневръ возобновился после продолжительнаго 
разбора. Красные отошли назадъ черезъ Танабе, а си т е  ихъ пре
следовали, но вяло и неохотно: сперва они позволили отбить себя 
огнемъ на насыпи въ 200 м. къ югу отъ Асасано, вторично же 
были остановлены у железной дороги къ северу отъ Танабе и вы
сокой речной плотины, пересекающейся дорогой при посредстве 
туннеля. Энергичнее всего преследовалъ расторопный командиръ 
батареи синихъ во главе небольшой конной группы; несколько 
отставая, за нимъ следовали пулеметы. Уже наступилъ вечеръ, 
когда, въ силу полученнаго приказашя, си то  остановились у реч
ной плотины южнее Танабе.

Красные отошли до Кодо и, съ прекращешемъ преследовашя 
противника, снова возстановили фронтъ своего расположетя. Въ 
полной боевой готовности отрядъ къ 6° вечера сталъ квартиро- 
бивакомъ въ Кодо и М1ямаки.

Вскоре после этого красные были осведомлены командую- 
щимъ арм1ей, что последняя 13-го февраля открываетъ активныя 
дЬйств1я противъ синихъ, наступая левымъ крыломъ на высоту 
Минояму, что къ югу отъ Яваты. На КицусскШ отрядъ при этомъ 
возлагается задача снова попытаться опрокинуть находящагося 
передъ нимъ противника и въ качестве крайняго леваго фланга 
содействовать общему наступлешю.

Такое приказате заставляло прежде всего подумать объ овла
дели  внезапнымъ ночнымъ нападетемъ местечкомъ Танабе, но 
крайне жидкая завеса постовъ и патрулей противника къ югу отъ 
местечка убеждала въ томъ, что Танабе и Такиги остались неза
нятыми и что настоящее сторожевое охранеше синихъ находи
лось значительно дальше къ северу, передъ Асасано— Асаока.

g*



Сише получили св’Ьд'йшя отъ 16-й дивизш, находившейся на 
правомъ фланге главной армш, что она ночью продолжить свое 
движете для заняия оборонительной позицш къ югу отъ Яваты.

ВслЬдъ за этимъ въ ЕицусскШ отрядъ синихъ пришло сле
дующее приказаше:

«. . . .  1) 16-я дивизия, имйя правый флангъ на высоте въ 800 м. 
къ югу отъ Миноямы, располагается 13-го числа отъ указаннаго 
места черезъ деревню Минояма и до высоты Отокояма; 14-го пред
положено возобновить наступаете.

2) Кгщусскш отрядъ занимаетъ сегодня ночью позицш для обез- 
иечешя отхода главной армш и переходить завтра рано поутру къ 
правому флангу 16-й дивизш, где, по возможности, усиливаетъ свою 
позицш въ качестве крайняго праваго крыла армш, имйя фронта, 
на востокъ».

Вследств1е этого, въ связи съодержаннымъ днемъ успехомъ, была 
организовано лишь частное преследоваше вплоть до речной пло
тины къ югу отъ Танабе; здесь, при помощи конницы и патрулей,, 
до наступлешя темноты были инсценированы передовые посты, что. 
сначала также имело успехъ.

Затемъ, исходя изъ правильнаго разсчета, что ближайшей за
дачей отхода на северо-западъ является выигрышъ времени, было 
отдано следующее приказаше:
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СиЮе. Асаока, 12-го февраля 630 вечера..

ПРИКАЗЪ ОТРЯДУ.

1) Непр1ятель, отброшенный за Танабе, расположился на отдыхъ. 
вокругъ Кодо.

2) Ночлегъ отряда—у Асаоки.
3) I '9 п.п., назначенному въ сторожевое охранеше, стать въ 

Асасано, протянувшись: правымъ флангомъ до чайныхъ плантащй въ 
700 м. южнее Асаоки и левымъ флангомъ—до брода у плотины про- 
тнвъ Мицуши; баталюнъ охраняетъ отрядъ въ направленш Танабе, 
непрерывно разведывая

4) Главныя силы располагаются квартиро-бивакомъ: штабъ, пуле
меты, 11/9 и. и. безъ двухъ ротъ— въ Асаока; две роты 11/9 и. и.—  
восточнее Оцуми; 2/20 кавал. полка и 2/16 тон. бат.—западнее 
Оцуми; 2./22 п. пол. артил.— въ Мацуи.

Коменданта въ Асаока—маюръ Т.
5) Сборный пункта на случай тревоги: ‘поля юго-восточнее- 

Асаока,



6) Довольстве получить изъ обозовъ 2-го разряда, которымъ со
браться после этого въ Мацуи.

7) Я нахожусь въ Асаока, куда явиться за приказашями въ 9° 
вечера.

Въ 9° вечера войска обйихъ сторонъ получили вечернее до- 
вольств1е, отдыхая подъ защитой своего сторожевого охранешя, 
проявлявшего всю ночь оживленную деятельность.

Начальникъ Кицусскаго отряда красныхъ отдалъ на 13-е фе
враля следующей приказъ:
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Красные. Кодо, 12-го февраля 9° вечера.

ПРИКАЗЪ КИЦУССКОМУ ОТРЯДУ.

1) Ближайшая къ намъ лин1я охранешя противника находится у 
плотины южн^е Асасано—Асаока. Главный силы противника отошли 
назадъ и, невидимому, намереваются оказать сопротивлеше на вы- 
сотахъ Минояма и севернее.

Завтра КицусскШ отрядъ переходитъ въ наступаете по левому 
берегу р. Кицу.

2) Для чего 'отряду завтра, 13-го февраля, снова атаковать 
противника и разбить его, после чего организовать связь со своими 
главными силами.

3) II./53 п. п. безъ двухъ ротъ завтра въ 5° утра занять же
лезнодорожную насыпь севернее Танабе; здесь же быть и пуле- 
метамъ.

4) I./53 ц. и. и двумъ ротамъ П./53 п. п. въ то же время со
браться подъ командою матра Ф. севернее Танабе.

5) Батарее быть оъ 530 утра на северной окраине Танабе, при 
батарее тонерный взводъ.

6) На эскадронъ возлагается дальнейшая разведка на левомъ 
берегу р. Кицу и обезпечеше нашего праваго фланга.

7) Установить связь отъ Танабе черезъ Нагайке по Нарской дороге.
8) Обозамъ 2-го разряда завтра до полудня остаться на правомъ 

берегу р. Кицу въ раюне Тоно.
9) Завтра въ о30 утра я буду на Перекрестке дорогъ въ центре 

Танабе.

Въ намерешяхъ синихъ также произошли некоторый пере
мены: сначала преполагалось за часъ до разевета, съ соблюдешемъ 
абсолютной тишины, отступить на северо-западъ, чтобы выиграть 
время и приготовиться къ бою въ раюне Асаока— Осуми, имея 
арьергардъ южнее Асасано; въ конце концовъ было решено отойти
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на высоты въ 800 м. юговосточн'Ье Миноямы и держаться на 
нихъ, войдя въ соединеше съ 16-й дивиз1ей. Соответствующей 
приказъ, отданный въ 2° утра 13-го февраля, предписалъ быть въ 
полной боевой готовности: батарей, отступающей черезъ Мацуи,—  
къ 5° утра на высоте въ 800 м. сйверовосточнее Нагао; И ./9 п. 
п .—къ 520 утра у пруда въ 450 м. сЬверовосточн’Ье Нагао, 1/9 п. 
п.— къ 540 утра у прудовъ въ 600 м. южн'Ье Миноямы (см. схему 
№ 1-й). По одной poxi отъ каждаго баталюна должны были 
остаться на подступахъ къ позицш для обезпечешя отступлешя и 
препятствовашя разв'ЬдкЬ непр1ятельской кавалерш.

Сише мастерски выполнили свой отходъ на нам4ченныя вы
соты, удачно обманувъ противника; гористая местность къ югу отъ 
Мацуи оказалась хорошей оборонительной позищей.

Не обнаруживъ отступлешя синихъ, красные простояли съ 
четырьмя оруд1ями западнее и двумя оруд1ями восточнее Танабег 
какъ это было указано въ приказаюи, до 7° утра, не придя



къ сколько нибудь определенному рЬшен1ю. Зат^мъ двину
лись впередъ по обе стороны дороги и дали себя заманить незна- 
чительнымъ арьергарднымъ частямъ синихъ, поддерживавшимъ бой 
только ради выигрыша времени, въ местности югозападнее Мацуи, 
где и было потеряно всякое соприкосновеше съ ловко и внезапно 
исчезнувшимъ противникомъ.

Въ это время красные получили сведешя о сильной позицш, 
занятой синими при Минояме и къ северозападу отъ нея, а также 
о томъ, что собственная наступающая арм1я своими передовыми 
частями лишь въ 430 дня подойдетъ къ северу отъ Мацуи; чувство
валось, что для обезпечешя себя съ запада надо будетъ осторожно 
приступить къ дальнейшимъ розыскамъ столь подозрительно 
исчезнувшаго противника.

Сопровождаемые генеральнаго штаба капитаномъ X мы по
ехали къ новой оборонительной позищи синихъ.

Новое поле сражешя, несмотря на ничтожные по своей 
абсолютной величиД? холмики, представляло все трудности на
стоящей горной войны; сходство съ полемъ битвы при 1оширее 
(Joshirei) въ манчьжурскихъ горахъ бросалось въ глаза и много
кратно обсуждалось японскими офицерами.

Во время этой поездки мы были свидетелями, какъ снова возоб
новилось соприкосновеше съ авангардомъ красныхъ, завязавшимъ 
бой подъ огнемъ съ сильной позицш. Началась искусно руково
димая деятельность пехотныхъ патрулей. Провезти оруд1я въ 
столь трудно проходимой местности можно было лишь иеною 
болыпихъ усшпй; артилершсюе разведчики нашли позицно на 
высоте въ 500 м. югозападнее Мацуи, но пюнерамъ пришлось 
предварительно разработать околи 200 м. труднейшей дороги, 
и лишь тогда только позицш можно было признать действи
тельно хорошей.

Лишя укрепленш синихъ, куда около полудня мы проехали 
верхомъ изъ Мацуи по узкой, крутой лощинке, составляла 
крайшй правый флангъ правофланговой дивизш; для ея заняНя 
на протяженш почти 1,400 м. сначала былъ назначенъ всего одинъ 
баталюнъ пехоты съ 4 пулеметами и батареей, разделенной по
взводно, но подъ общимъ руководствомъ; двойная телефонная связь 
соединила отдельные командные и наблюдательные пункты, выдви
нутые впередъ посты и резервъ.

Носледнш, силою въ одинъ баталюнъ, находился сначала со
вершенно правильно за правымъ флангомъ, но затемъ былъ пере
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двинуть за центръ въ виду энергичнаго наступивши противника 
на фронтъ позицш.

Для укр^плешл своей позицш начальникъ синихъ им'Ьлъ въ 
распоряженш виолнЬ достаточно времени: кром-Ь окоповъ глубокой 
профили, орудшныхъ окоповъ, командныхъ пунктовъ, ходовъ со- 
общешя и маскировки, оказалось еще возможнымъ на значитель- 
номъ пространств!; устроить проволочныя заграждешя и засгЬки 
изъ острыхъ бамбуковыхъ кольевъ (носл’Ьдшя въ мирное время 
столь же опасны, какъ и въ военное).

Такимъ образомъ до З30 пополудни изъ этой оборонительной 
позицш былъ созданъ образецъ фортификащоннаго искусства, при- 
чемъ всЬ закпьтя были добросовестно выполнены; въ цЬломъ же 
оказалась оЖ бка — выдвинуть слишкомъ флангъ, что создавало 
опасность обхода, несмотря на значительное усилеше этого фланга 
проволочными заграждешями и засЬками.

Около З30 пополудни сталъ изв’Ьстенъ приказъ красныхъ, 
опредйлившш ихъ нам^ретя н а  этотъ день и вечеръ:
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Красные. Высота въ 1 килом. южнЪе М ацуи.
13-го февраля 2° пополудни.

ПРИКАЗЪ КИЦУССКОМУ ОТРЯДУ.

1) Ненрьятель находится на высотахъ въ 1,000 м. северо-восточнее 
Нагао во дорог!; Мацуи—Нагао и занимаетъ сильную позицш около 
400 м. по обе стороны сЬдловины. Резервы его около пруда 500 м. 
с4веровосточн1.е Нагао. Точное расположете его окоповъ и мерь 
охранеюя еще не выяснено.

2) Отрядъ остается сегодня бивакоыъ на занимаемыхъ имъ м!,- 
стахъ, чтобы дождаться нам!;ченнаго на завтра наступления главныхъ 
силъ и на разсв^тй перейти въ наступаете.

3) П./53 п. п. безъ одной роты обходить позицш на высотахъ, 
наступая по oot стороны долины.

4) I./53 п. я. охраняетъ занятое расноложеше вплоть до туннеля 
лротивъ Нагао.

5) Кавалер1я вечеромъ переходить въ Мацуи, организуя связь 
съ двигающимися сЬверовосточнЪе главными силами.

6) I./53 п. п. охраняетъ позицш и бивакъ артилерш.
7) Взводъ пюнеръ остается въ распоряженш 1/53 п. п., бива- 

кируя BM̂ CTt съ янмъ.
8) Пулеметы остаются на прежней позицш. ‘



9) Продовольстюе будетъ заготовлено и доставлено изъ Мацуи, 
для чего посд'Ьдуетъ особое распоряжеше.

10) Я нахожусь на биваке I./53 п. п. Получеше приказашй — 
въ 9° вечера.

Первымъ видимымъ следств1емъ этого приказа было следую
щее: между 3° и З30 пополудни отъ двухъ до трехъ ротъ красныхъ 
по долине и вдоль ея севернаго края продвинулись къ слабому 
месту позицш на ея северовосточномъ фланге, обошли очень 
неудачно расположенный здесь стрелковый окопъ и обстреляли 
его продольнымъ огнемъ.

Эти роты очень быстро прошли около 600 м. по труднейшей 
местности и хотя были отбиты фланкирующимъ артилершскимъ 
огнемъ и наетуплешемъ резерва, до техъ поръ находившагося за 
правымъ флангомъ, но все же ихъ смелое движете совместно съ 
оживленнымъ возведешемъ окоповъ по фронту увенчалось успе- 
хомъ: внимаше синихъ и ихъ резервъ были притянуты къ средней 
части позицш.

Сише къ вечеру пришли къ заключешю, что 13-го февраля 
нич^о новаго более не произойдетъ, вследств1е чего ихъ началь
ники въ б° дня приказали располагаться на позищяхъ бивакомъ.

Красные теми временемъ тщательно оборудовали позицш впе
реди (северозападнее) изгиба железной дороги, но съ явными 
памерешемъ ввести въ заблуждеше противника относительно своего 
действительнаго плана наступлешя— оставивъ на позиц1и мини- 
мумъ силъ, всеми остальными дать отдыхи и въ утреннихъ сумер- 
кахъ начать наступлеше: сначала вдоль полотна железной дороги, 
а потоми на Нагао, и выйти по труднопроходимой местности во 
флангъ и тылъ крайнему правому крылу синихъ.

Усиленная деятельность по возведешю окоповъ должна была 
убедить обороняющагося въ серьезности «фронтальныхъ» намере
ны красныхъ; но онъ, однако, не пошелъ на удочку, выдвинувъ 
ночью часть своей пехоты, такъ что противники утромъ обнару
жили его на новомъ месте вопреки данными вечерней разведки.

Вечеромъ руководитель, съ вполне понятною гордостью, пока- 
залъ мне укрепленную позицш наступающаго; трудно было найти 
въ ней какой-либо недостатокъ: при существовавшихъ неблагопр1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ она была отлично подготовлена, все приспо
соблено къ местности и обдумано во всехъ деталяхъ. Работы были 
выполнены положительно образцово. Войска отдыхали, ели, мы
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лись на хорошо для этого приспособленномъ бивакФ, въ своихъ 
палаткахъ; изъ превосходно устроеннаго и со всФми связаннаго 
наблюдательнаго пункта спокойно отдавались приказашя на 
завтрашшй день.

Началыгакъ красныхъ описалъ очень подробно нещйятельское 
расположете, упомянулъ о возстановленш связи съ лФвымъ флан- 
гомъ собственной армш и затФмъ продолжалъ:

<Отрядъ завтра атакуетъ непр!ятеля съ охватомъ его ираваго 
фланга.

11/53 п. II. съ пулеметами завтра въ 530 утра выдвигается съ 
этого склона долины на противоположный, привлекаетъ на себя огонь 
съ позищй, старается пршбрФсти перевФсъ въ огневой борьбФ, при- 
тягиваетъ какъ можно больше силъ противника къ фронту и овладФ- 
ваетъ его батареей.

1/53 п. и. въ 5° утра наступаетъ черезъ котловину восточнее 
Нагао въ обхбдъ праваго фланга непр1ятеля и ударяетъ ему въ тылъ. 
Къ баталшну придается взводъ тонеръ.

1 ДвФ роты 11/53 п. п. остаются въ моемъ распоряженш и слФдуютъ 
позади уступомъ за 1/53 и. п.

Кавалер1я идетъ впередъ черезъ Нагао, освФщая местность передъ 
нашимъ лФвымъ флангомъ.

Артилер1я съ разсвФтомъ (началомъ пФхотной атаки) обстрФли- 
ваетъ правый флангъ и артилерш непр1ятеля».

14-го февраля между 4° и 4 30 утра началась усиленная работа 
патрулей передъ фронтомъ и на лФвомъ флангФ синихъ; отлично 
выполненное, почти беззвучное обходное движете осталось неза- 
мФченнымъ. Многочисленные младнпе посредники облегчали, ко
нечно, общую работу.

Безусловно си те  сознавали слабость своего праваго фланга и 
сдФлали все для его искусственнаго усилешя. Однако, несмотря на 
эго, когда лощины еще оставались во мракФ, а на востокФ уже 
просвФтлФло, атака красныхъ черезъ долину Нагао (см. схему № 1: 
а-а-а) 14-го въ 530 утра явилась полною неожиданностью и совер
шенно нарушила всФ разсчеты обороняющагося.

И это несмотря на то, что оборонительная позищя ночью была 
изменена—тонеры и 2 роты пФхоты продвинуты на 200 м. дальше 
на небольшую, удобную возвышенность.

Указанное передвижеше явилось сюрпризомъ для красныхъ, 
заставило ихъ задержаться, вызвало непродолжительный, но ожи-
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влецный и всЬхъ всполошившш огонь, и нарушило одновременность 
штурма.

Решающее столкновеше съ быстро подоспевшимъ резервомъ 
имело место у четырехъ маленькихъ прудовъ по обе стороны до
роги въ 500 м. восточнее Нагао и довело бы рукопашную схватку 
до артилершской позицш синихъ, но руководители положили ко- 
нецъ этой схватке.

Начальнику красныхъ было сообщено, что арм1я начала отсту
п а ет е  на востокъ и что войска леваго фланга должны перейти до'утра
15-го числа въ раюнъ Камицуи на восточномъ берегу р. Кицу. Ки- 
цусскШ отрядъ получилъ приказаше немедленно отойти къ югу отъ 
Терады (на восточномъ берегу р. Кицу), имея целью прикрыть 
отступлеше леваго крыла армш и дальнейшее его обезпечеше.

Красные не могли, следовательно, использовать только что съ 
такимъ трудомъ одержаннаго успеха: послЬднш лишь облегчилъ 
имъ очень трудный отходъ назадъ. Этотъ отходъ былъ произведенъ, 
часто показывая зубы, черезъ вчерашшя позицш и Танабе къ бро- 
дамъ р. Кицу южнее Мицуши и Тоно.

С ите такимъ образомъ вздохнули свободно и получили воз
можность выполнить пришедшш темъ временемъ приказъ по армш, 
гласившей:

«Арм1я синихъ встречаешь наступаете красныхъ 14-го утромъ 
контръ-атакой, для чего действуетъ одновременно всеми своими 
силами.

ApMia намеревается не позже 15-го днемъ перейти на восточный 
зегъ р. Кицу у Камицуи и къ северу отъ нея.
Кицусскому отряду немедленно отбросить находящагося передъ 

нимъ противника и перейти завтра рано утромъ черезъ р. Кицу въ 
раюнъ Тоно.

Наступая черезъ Тераду, отрядъ долженъ облегчить переправу 
праваго крыла главныхъ силъ».

Согласно этому приказу cmiie немедленно начали преследова- 
ше. Но три колонны, сформированный для этой цели, двинулись не
согласованно и не спеша: конница съ одной ротой пехоты взяла 
сильно къ югу по дальней дороге черезъ Фужисаку и Танабе; та
кимъ образомъ отсутствовала настойчивость преследовашя, вслед- 
ств1е чего краснымъ удалось оказать удачное сопротивлете при 
Мацуи, Асаоке и Танабе; они получили возможность повернуть на 
Тоно и перейти въ бродъ.
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Главныя силы отряда съ артилер1ей перешли р. Кицу южнее 
Тоно, а арьергардъ между Асасано и Мицуши; это былъ первый 
опытъ подобнаго перехода черезъ р. Кицу, осуществивнпйся лишь 
благодаря низкому уровню воды.

Глубина быстраго горнаго потока на местахъ бродовъ не пре
восходила 65 —  70 сантим., но дно состояло частью изъ песка, 
частью же изъ ила и скользящей подъ ногами гальки. Кто попа- 
далъ неудачно — погружался быстро по грудь въ ледяную воду. 
Тела орудш порою заливались водой; погружеше ихъ было значи
тельное, а ширина главнаго рукава— добрыхъ 100 метровъ!

Этотъ переходъ реки въ зимнее время заслуживаетъ самаго 
серьезнаго внимашя. Наиболышя затруднешя для повозокъ пред
ставили глубокш каналъ вдоль восточнаго берега и крутыя 
дамбы, но и ихъ успешно преодолели.

Владея сильной позищей на дамбахъ восточнаго берега 
р. Кицу, допускавшей также удачное расположеше батареи, крас
ные решительно остановили преследоваше синихъ; удачное исполь- 
зоваше красными реки для своего сторожевого охранешя — оста
новило кавалерш и пехотные патрули синихъ.

Оставйвъ батарею наеяпозицш , красные окопались на отлично 
выбранномъ участке у Терады (см. схему № 2), сдйлавъ эту де
ревню опорнымъ пунктомъ своего западнаго фланга и протянув
шись отсюда до горъ; 2400 м. протяжешя были заняты 7 ротами, 
8 пулеметами и 6 полевыми оруд1ями; 5 ротъ и шонеры составили 
резервъ. Нрибывшш въ Хиракаву 1/1 пех. полка (Flaggentruppen) 
поступилъ въ распоряжеше начальника отряда.

Сише, продолжавпие преследоваше до рашна Танабе, тоже 
получили подкреплеше: къ нимъ примкнулъ 1/22 пех. полка, 
ночевавпий въ Асасано. Начальникъ отряда въ 4 ч. пополудни 
приказалъ располагаться бивакомъ въ Танабе. Меры охранешя 
были выдвинуты вплоть до леваго берега реки и установлена связь 
съ поддержкою въ Асасано.

Патрулямъ синихъ удалось установить присутств1е нещиятеля 
въ Тераде и частью въ Тоно и Бивансо. Крайше фланги его сто
рожевого охранешя были замечены при Асаюроку и Мицуши. 
Начальникъ синихъ решилъ 15-го рано утромъ начать наступаете 
и перейти на восточный берегъ реки, назначивъ сборный пунктъ 
отряду въ 430 утра у Танабе и Таниги.

Красные окончили свои окопныя работы около 630 пополудни. 
Войска направлялись на квартиробивакъ въ Тераду. Въ Тоно и
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Нагайке было выдвинуто по одной форпостной ротй для наблюде- 
шя за течешемъ рйки.

Натрулямъ красныхъ уже не удалось больше перебраться че- 
резъ рйку, и лишь при помощи подзорной трубы съ высотъ у Те- 
рады было замечено, что непр]ятель вошелъ въ Танабе, но оттуда 
не показывался.
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Начальникъ отряда отдалъ сл-Ьдукнщй приказы 

Красные. Терада, 14-го февраля !)о вечера.

1) О непр1яте.гЬ новыхъ свйдФ>нШ нЪтъ. I./1 пйх. полка подчи
няется MHt.

2) На отрядъ возложено прикрывать завтра отступлеше лЪваго 
крыла главныхъ силъ; отрядъ остается на занимаемой уже имъ по- 
зиши.



3) Эскадрону выступить завтра въ 4° утра для наблюдешя сов
местно со сторожевымъ охранешемъ за переправами между Мицуши 
и Асаюроку; ему же установить связь съ главными силами черезъ 
Цукахару.

4) Ротамъ сторожевого охранешя встречать энергичнымъ огнемъ 
всЬ попытки непр1ятеля переправиться. Подъ натискомъ превосход- 
ныхъ силъ правой форпостной роте отойти къ правому флангу и 
загЬмъ къ резерву, левой же port—къ левому флангу позицш.

5) Въ 5° утра сторожевому охраненго снова занять свои днев- 
ныя боевыя позицш; ротамъ, поел!* отхода отъ реки, поступить въ 
распоряжеше своего командира 1/53 пйх. п.

6) 1/1 п. п. быть съ 5° утра въ боевой готовности при резерве.
7) Обозамъ собраться въ походную колонну къ 6° утра, имйя 

голову у южнаго выхода изъ Хироно.
8) Съ 5° утра я буду при резерве.

Сише предполагали на разсвГте 15-го февраля перейти реку 
въ бродъ двумя, группами южнее Тоно и у Асаюроку. Но переправа 
могла начаться только въ 6° утра, такъ какъ первыя попытки 
около 4° утра потерпели неудачу: услов1я переправы изменились, 
да и р^ка -охранялась очень бдительно.

Батарея синихъ, выехавшая на дамбу юго-восточнее Бивансо, 
была на нашихъ глазахъ приведена ротой красныхъ съ северо- 
восточнаго берега въ совершенно безпомощное состояше —батарее 
не удалось на узкой площадке дамбы, посреди лошадей, быстро 
открыть огонь; бывшая при ней пехота вместо того, чтобы отве
чать на огонь, укрылась; «демонстрирующая» группа не выпол
нила своей задачи и понесла напрасный потери.

Главный же силы отряда перешли реку въ бродъ противъ На- 
шимы въ глубокомъ месте, оттеснили находивгшеся тамъ передо
вые нещнятельсюе посты и вынудили темъ самымъ къ отступлешю 
отъ берега остальныхъ, до сихъ поръ успешно оборонявшихъ реку 
красныхъ.

Въ 7° утра си т е  овладели Нагайке и Тоно, которые и послу
жили опорными нунктами для дальнейшего наступлешя. Батарея 
была выведена на позицш на речную плотину у дороги къ югу 
отъ Тоно, а северная окраина Тоно и находившшея къ северо- 
востоку храмъ были заняты двумя ротами пехоты и тонерами, 
перешедшими реку совместно съ артилер1ей.

Сише рГшили вести наступлеше съ праваго фланга черезъ 
лГсную гору; распределете ихъ силъ поясняетъ нижеследую
щая схема:
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Но при этомъ си т е , оц'Ьнивъ слишкомъ высоко пассивное пре- 
пятетше въ виде болотистыхъ рисовыхъ полей между Тоно и Тера- 
дой, не обезпечйли себя какъ следу етъ съ фронта, отделили Юротъ 
въ восточномъ направленш для дальняго охвата и дали этимъ ро- 
тамъ втянуться въ трудно проходимый л4съ.

Ошибка не замедлила сказаться: красные во-время заметили 
угрожавшее имъ обходное движете, оставили только 2 роты и 
2 пулемета на восточномъ фланге своей отлично оборудованной 
позицш, а все остальное (11 ротъ, изънихъ одна шонерная) энер
гично бросили впередъ западнее железной дороги, пулеметы— по 
железнодорожной насыпи.

Правда, отъ 2 до 3 ротъ синихъ пытались произвести контръ- 
атаку изъ лесу, но въ общей своей массе завязппе въ лесу си те  
въ нужный моментъ оказались неспособными принять учасНе въ 
бою; наступаете же красныхъ было такъ единодушно, шло такимъ 
бодрымъ ходомъ черезъ болотистыя рисовыя поля и железнодорож
ный сооружешя, что общее впечатаете руководителей маневра и 
зрителей лишь подтвердило полный успехъ красныхъ.

Я пешкомъ сопровождалъ эту атаку черезъ рисовыя поля; мес
тами было еще сносно— по насыпямъ или замерзшимъ участкамъ, 
местами же приходилось проваливаться по животъ, наступая почти 
все время по неровностямъ; нужно воздать должное трудности 
этого движетя и выносливости красныхъ. <



При окончаши маневра войска, четыре дня не разд’Ьвавнпяся, 
были свЬжи:^9-й пЬхотный полкъ и кавалерх'я совсЬмъ не им'Ьли 
выбывшихъ изъ строя, остальныяже части— незначительное число.

Въ 9° утра кончился маневръ, а въ I I 30 на позицш красныхъ, 
на отличавшейсй хорошнмъ кругозоромъ Терадской дамб'Ь, со
стоялся длинный и обстоятельный разборъ маневра.

19-й пахотный полкъ вернулся вечеромъ по железной дорог!; 
въ Цуругу; остальныя войска безъ промедлешя направились по- 
ходнымъ порядкомъ въ MicTa постояннаго расквартировашя: час- 
тямъ изъ Фушими предстояло пройти еще 16 килом., 9 n ix . 
полку изъ Оцу— 22 килом, и 53 n ix . полку изъ Нары— 20 килом.

Дальше я привожу н^оторыя, показавнияся MHi нaибoлie су
щественными, зам'йчашя изъ превосходнаго и яснаго разбора руко
водителя маневра.

Изъ MiponpiaTifl перваго дня руководитель порицалъ самостоя
тельное употреблен1е слишкомъдля того слабой кавалерш, излиш
нее дроблеше силъ о б ^ х ъ  сторонъ при наступленш и входящие 
теперь въ привычку вьНзды артилерш на позицш только тогда, 
когда ей точно изв^тны и опредгЬлились щЬли.

Относительно событш 13-го февраля было высказано, прибли
зительно, сл^ующее:

«Отступаете синихъ выполнено правильно, но передъ позпщей 
надлежало оставить сторожевое охранеше— въ данномъ cavnai по- 
сл^нее слишкомъ скоро отошло назадъ къ позицш.

Если не хотятъ вступать въ р^ительный бой, а лишь стре
мятся выиграть время для укрг̂ леш я своихъ позицш — нужно 
выдвинуть къ C T O poH i противника 3aBicy изъ незначительныхъ 
частей, которыя задерживаются на подходящихъ пунктахъ, отда
ляя и затрудняя непр1ятельскую разв^ку.

Этотъ способъ, конечно, HMierb то неудобство, что его можно 
нрим1;нить не на всякой мутности. Въ горахъ, однако, онъ всегда 
будетъ ум’Ьстенъ.

Красные недостаточно энергично пресл'Ьдовали — надо было 
двинуть всгЬ силы, а не разъединенныя части. П ресл^уй красные 
настойчив'Ье, они сильно затруднили бы синимъ заняые ихъ пози
цш въ горахъ.

При оборонительныхъ позищяхъ въ горахъ необходимо прежде 
всего обратить внимаше на ближнШ обстр'Ьлъ, гораздо большее, 
4iMb на обстргйлъ дальшй, потому что противникъ будетъ всегда, 
въ состоянш n36irHVTb послфдняго».
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Ночныя передвижешя красныхъ для атаки утромъ 14-го полу
чили полное одобреше руководителя, который справедливо указали 
на выдающееся, несмотря на труднейшую местность, выполнеше 
этого маневра и приписалъ результаты отличной подготовке войскъ.

Съ другой стороны получило порицаше употреблеше въ этотъ 
день синими своего резерва, которымъ воспользовались не для 
производства общей к<^рръ-атаки, но применили его по частями 
для усилешя фронта.

Дальнейпия действия обеихъ сторонъ 14-го февраля— отступ- 
леше красныхъ черезъ Киду и преследоваше синихъ вплоть до 
реки— заслужили одобреше руководителя. Его выводы были на
столько интересны, что ихъ стоить привести, хотя бы по главнымъ 
вопросами, дословно:

«Начальникъ красныхъ считалъ, что общая обстановка 14-го 
днемъ и местный условия у Терады принуждаютъ его къ обороне 
въ узкомъ смысле слова; темъ не менее, несмотря на хорошую 
оборонительную п ози ц т и на искушавшую къ пассивному образу 
действш обстановку, можно было смело подумать и объ актив- 
номъ разрЬтенш задачи.

Нашъ новый пехотный уставъ рекомендуетъ при самой пас
сивной обстановке стремиться къ наступлешю и контръ-атаке. 
Такому решенш вполне благопр1ятствовала лесистая местность 
восточнее дороги и было бы лучше вместо возведетя многочис- 

ленныхъ шандевыхъ и проволочныхъ заграждешй — почистить 
штыки для боя въ лесу!

Въ лесу и ночью рукопашный бой назреваетъ внезапно, т. е. 
после кратковременнаго, энергичнаго огня; поэтому необходимо 
искать случая для контръ-атаки.

Наступлеше синихъ было неудачно въ последтй день. Когда 
свои войска бросаютъ въ лесъ, онъ ихъ легко поглощаетъ и ими 
болйе нельзя распоряжаться. Начальникъ синихъ удержалъ въ 
рукахъ только две роты и батарею, все нее остальное оказалось 
въ лйсу.

Если же хотели вести наступаете лесомъ, то должны были 
занять фронтъ Нагайке— Тоно по крайней икре однимъ батальо- 
номъ. Думаю, что единственными основашемъ избраннаго способа 
наступлешя была уверенность въ непроходимости затопленныхъ 
рисовыхъ полей; но пехота должна всюду пройти, и нетъ такой 
местности, которая явилась бы надежной защитой исключительно 
въ силу своей труднопроходимое™».

Въ заключен1е же съ полными правомъ и съ гордостью руко
водитель маневра могъ засвидетельствовать: «на усерд1е офице- 
ровъ и нижнихъ чиновъ ничуть не могли повл1ять столь значи-
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тельныя тягости маневра; личнымъ составомъ прилагались вс& 
усил1я, чтобы добиться намеченной цели>.

Зимнш маневръ пресл'Ьдовалъ задачу дать разнообразнейшую 
практику войскамъ и начальникамъ во всякое время дня и ночи.

Воззр-Ьшя я п о н ц у , основанныя на опыте войны, въ общемъ 
оценены у насъ по достоинству; они положены также въ основа- 
me новаго англШекаго наставлешя для ночныхъ действш и мно- 
гихъ французскихъ литературныхъ трудовъ. Въ особенности под
черкивается необходимость не мешать движешямъ противника 
при полной темноте на видимомъ для насъ горизонте, что его легко 
при этомъ обнаруживаете и чего по возможности не надо делать 
самимъ; когда не надо передвигаться, все-таки оставаться не на 
дороге, и избегать проектироваться на светломъ заднемъ плане.

Частые ночные маневры подготовляюсь разведчиковъ и 
патрули для почти безшумной, кошачеподобной деятельности; да 
и вообще видеть работу японскихъ пехотныхъ патрулей доста
вляете почти тоже наслажден)е,какъ наблюдете за лисой на охоте: 
такъ много делаете соединете техники со врожденной страстью.

Атака шести ротъ на разсвете была произведена по трудней
шей местности настолько быстро и безшумно вплоть до ближай
шей дистанцш, что находившшся подъ рукой всего въ 200 м. ре- 
зервъ изъ двухъ ротъ не успелъ своевременно прибыть на помощь.

Одно изъ важныхъ заключенш, сложившееся лично у меня 
еще и раньше, но на этомъ зимнемъ маневре окончательно закреп
ленное, касается одной изъ основъ искусства управлешя войсками — 
растяжки фронта.

Японцы собственною кровью доказали, что могутъ успешно 
драться дивиз1ей, растянувшей свой фронте, тамъ, где ихъ евро
пейскому противнику требовался бы целый армейскш корпусъ.

Воспитывая своихъ начальниковъ и рбучая войска въ мирное 
время, японцы проводили принципъ, что можно безнаказанно зна
чительно больше растягивать свой фронтъ, чемъ это рекомендо
валось ихъ европейскими инструкторами.

На первый взглядъ можете казаться преувеличеннымъ, но это 
такъ было фактически, что, наиримеръ, 1400 м. протяжетя 
укрепленной позищи занимали всего только 4 роты, 4 пулемета и 
6 разделенныхъ повзводно орудШ, или что на протяженш отъ 
3V2 до 4 килом, на фланге армш была всего одна дивиз1я!

Сообразно сказанному мы должны трезво и безъ предубЬжде- 
шй проверить свои воззретя, имея въ виду соответственное уве- 
личеше расхода боевыхъ припасовъ при расширенш раюна дей-
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CTeiii, или же намъ придется признать’превосходство иностранной 
армш въ ея нравственныхъ и боевыхъ качествахъ.

Другого р'Ьшешя быть не можетъ, если мы, воспитывая своихъ 
старшихъ начальниковъ и обучая войска преимущественно въ 
идеяхъ обхода, не проведемъ для своихъ глубокихъ боевыхъ поряд- 
ковъ другихъ руководящихъ идей, вплоть до стремлешя къ прорыву.

«Охватить», вообще говоря, невозможно противника, равнаго 
по высокимъ качествамъ своихъ войскъ и сражающагося при рас- 
тянутомъ фронте.

Существенными вспомогательными средствами при растяну- 
тыхъ боевыхъ порядкахъ, наряду съ готовностью самопожертво- 
ватя и боевыми качествами войскъ, являются: искусное примет 
неше къ местности, выдающееся ум^рье въ производстве ближней 
разведки и подвижность, сильно увеличивающая значеше резер- 
вовъ; наконецъ, широкое использоваше полевой фортификацш при 
атаке и оборон!; и ея продуманное, умелое применеше даже от
дельными унтеръ-офицерами и рядовыми.

Прим'Ьнеше полевой фортификацш тогда достигнетъ прямо 
артистическаго развиыя, и съ быстротою молнш мертвая пас
сивная оборона будетъ превращаться въ наступательную операщю, 
оживляемую способностью баталюновъ, полковъ и бригадъ пе
хоты пробежать при случае беглымъ шагомъ 4 килом, и бол4е.

При возведены! полевыхъ укреплешй, какъ бы ни было кратко
временно ихъ существоваше и хотя бы они предназначались лишь 
для маскировки нашихъ истинныхъ намЬренш— никакую затрату 
труда нельзя считать чрезмерной.

Техника полевой фортификацш у японцевъ, несмотря на 
всегда возможныя ошибки, въ общемъ продумана и приспо
соблена къ понимашю рядового нижняго чина; именно онъ и про- 
явилъ въ этой области много ловкости и хорошихъ теоретическихъ 
сведенш, оказавшись усвоившимъ лучше нашего солдата искус
ство полевой фортификацш.

Стоить остановиться на некоторыхъ характерныхъ особенно- 
стяхъ, обнаруженныхъ японцами на этомъ маневре:

а) Сначала наступающей не долженъ обстреливать издали за- 
метныхъ позищй, считая ихъ «инсценированными», пока непо- 
средственнымъ соприкосновешемъ не убедится, что оне действи
тельно заняты противникомъ; «настояния» яге нозицш издали 
почти неприметны, и, где только возможно, это всегда следуетъ 
проверять самому обороняющемуся.
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б) Вероятность, что наступавший найдетъ обороняющагося на 
разсвете на тЬхъ же позищяхъ, где онъ быль обнаруженъ вече- 
ромъ— ничтожна; днемъ занимаютъ позицш съ дальнимъ обстре- 
ломъ, ночью же тагая, чтобы вынудить противника переходить че- 
резъ гребни возвышенностей и проектироваться на св'Ьтломъ фонк

в) СлгЬдуетъ оборудовать отъ 2 до 3 позищонныхъ линш, не 
щадя для этого усшпй; пользоваться же придется той или другой 
лишей, смотря по времени сутокъ, туманной или ясной погоде.

г) Двухъ или трехъ часовъ, иногда и при полной темноте, со
вершенно достаточно для превращешя ничего изъ себя не пред
ставляющей местности въ едва проходимую для атакующаго; но 
это надо делать такъ, чтобы противникъ не заметилъ ничего новаго, 
не согласующегося съ благопр!ятными данными вечерней разведки.

д) Наступающш и обороняющийся, укрепляя свои позицш, 
предпочитаютъ расположеше на одной лиши, местами выступаю
щей впередъ и кое-где назадъ, оставляя защищаемыя огнемъ 
«окна» и создавая для разведки противника впечатлеше недоступ
ной, более или менее широкой зоны съ обстреливаемыми подсту
пами. Все передвижешя должны прикрываться на разстоянш около 
полукилометра зав Ьсою пехотнаго сторожевого охранешя, на долю 
котораго и вынадаетъ наибольшая работа.

е) Если приняты все меры противъ фронтальнаго нападешя, 
если надежно укрепились и окопались— надо ждать внезапной 
атаки съ какой-нибудь совершенно непредвиденной стороны; ско
рее всего оттуда, где трудно доступная местность даетъ иллюзю 
надежной защиты.

Я много разъ наблюдалъ за японской пехотой и не виделъ еще 
местности, по которой эта пехота, въ конце концовъ, не могла бы 
пройти. Какъ обжегшееся дитя, она лишь несколько боится откры- 
тыхъ равнинъ и охотнее идетъ въ обходъ черезъ леса, горы и 
болота.

ж) Неправильно думать, что фортификацюнныя работы а 1а 
longue потребуютъ бблыдей затраты силъ, чемъ попытки обойтись 
безъ нихъ. За спиною отдельныхъ ностовъ, незначительныхъ частей 
и сторожевымъ охранешемъ въ окопахъ, за всякаго рода загражде- 
шями—достигается востановлеше и сбережете силъ; тамъ под- 
крепляютъ себя пищей, отдыхаютъ и моютъ белье; войска 
и штабы пишутъ, ничемъ несмущаемые, при нравильномъ разделе- 
ши труда и полномъ душевномъ спокойствш; съ начальствомъ и 
соседними группами налажено тесное общеШе, благодаря теле
фону, флажной и световой сигнализацш.
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Ограниченныя лишь въ комфорте, войска въ полной мере 
должны пользоваться средствами театра военныхъ действш, бива- 
кируя, наприм^ръ, въ лесу и разрешая себе порубки и костры.

Вотъ, что молено сказать объ отношенш япондевъ къ биваки- 
ровант: на зимнемъ маневре войска бивакировали 3 дня сряду; 
оно кажется имъ «удобнымъ» во всякф времягода; имъ пользуются 
совершенно естественно также, какъ и переходными ступенями 
между бивакомъ и квартиробивакомъ.

ПристрасПя именно къ биваку японцы не имеютъ, скорее даже 
наоборотъ, но изъ двухъ золъ они выбираютъ меньшее. На бива- 
кахъ устраиваются вполне по домашнему, моютъ белье и возобно- 
вляютъ походную укладку, пополняя израсходованное изъ обозовъ; 
отдыхъ получается полный, хорошо возстанавливающш силы. У 
насъ же, говоря по совести, бивакъ является просто передышкой 
между отдельными фазами маневра; действительный же отдыхъ и 
возстановлеше силъ приноситъ только ближайшая дневка и квар- 
тиробивакъ, отъ которыхъ чрезъ это мы такъ сильно зави- 
симъ.

«Гвоздемъ» описаннаго зимняго маневра была переправа въ 
бродъ р. Кицу. Последняя напомнила мне по быстроте и сипе 
течешя реку Лехъ 4), а по глубин!, воды въ день переправы — 
р. Альцъ 5); во многихъ местахъ, где замерзанш не препятство
вало быстрое течете, былъ ледъ.

Оруд1я настолько заполнили реку, что волны перекатывались 
черезъ нихъ. Оруд1я шли свободно, причемъ очень просто и 
удобно были припряжены фейерверкерешя лошади. Пехота пре
одолевала быстрый потокъ въ иныхъ местахъ по грудь въ воде; 
солдаты держались за руки— предосторожность противъ часто слу- 
чающагося головокружешя отъ быстро несущейся воды.

nem ie командиры ротъ, также какъ младпие офицеры, врачи 
и т. д. переправились въ бродъ; конные'же офицеры делали это изъ 
любви къ «спорту». Затемъ, принепрекращавшихся боевыхъ дей- 
ств1яхъ, нашли возможнымъ обсушиться и переменить белье, 
после чего разошлись— кто въ сторожевое охранеше, кто на бивакъ.

Наполеонъ I тоже имелъ пешихъ командировъ ротъ. На зим
немъ маневре мне бросилось въ глаза, насколько эта мера сурова, 
но вместе съ темъ и правильна: она требуетъ подбора силь- 
ныхъ, выносливыхъ пехотныхъ офицеровъ и особенно целесооб- *)

*) Притокъ Дуная въ Баварш. ‘
Г|) Притокъ Инна въ Баварш .
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По Монголии до границ,!» 
'Тибета.
ГЛ А  В А V I  ').

Въ баееейн-Ь Ян-цзы-цзяна.
Бивакъ на берегу озера Русскаго.—Уснлеше ночныхъ карауловъ.—Сильная гроза 
на озер!;.—ДальнМшш путь.—Охота на дикаго яка,—Тибетцы «Намцо» съ на- 
чальникомъ Намцо-Пурзекъ.—Нхъ восторгъ отъ нашей стрельбы.—Тибетская джи
гитовка.—Переправа черезъ Ян-цзы-цзянъ.—Женско-мужской монастырь.—Горы 

Дютрейль-де-Ренса.—Стоянка въ Чяюрку.

. . .  Вскор'Ь поел!; того, какъ посл’Ьднш н’голокскШ эшелонъ 
ирошелъ мимо нашего лагеря, долина озера Оринъ-нора опустела, 
временное оживлеше ея кочевниками сменилось обычной тиши
ной, царящей надъ многими частями Тибета. Нашъ маленьшй и 
одиношй бивакъ среди обширнаго тибетскаго нагорья предста
влялся ч1шъ то сказочнымъ.

Какъ сейчасъ помню нашу стоянку на берегу этого высоко- 
нагорнаго озера, темноголубая или зеленоватая поверхность кото- 
раго красиво изрЪзана обрывистыми мысами и заключенными 
между ними заливами; живо представляю себЬ также высошя, 
украшенныя барашками, волны Оринъ-нора съ монотоннымъ гу-
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ломъ разбиваюшдяся о берега, или, порою, совершенно зеркаль
ную гладь его водъ, отражавшую прибрежныя высоты и кучевыя 
облачка, тихо проносивппяся надъ озеромъ. Дождется ли когда 
нибудь этотъ бассейнъ отражешя на своей поверхности разрос
шейся по его берегамъ культуры?.. Или оно будетъ и впредь 
также девственно, какъ въ прошломъ и настоящемъ, и человЬкъ 
будетъ бывать здесь лишь въ качестве временнаго или случайная 
посетителя, зорко оберегающаго свою безопасность.

Пришлось усилить ночныя дежурства, иметь на рукахъ каж
дому участнику экспедицш полный комплектъ патроновъ— сто 
штукъ— и спать не раздеваясь, чуть ни съ ружьемъ въ объятьяхъ- 
При пастьбе скота постоянно находилось двое вооруженныхъ ка- 
заковъ или гренадеръ и монголы, острое зрЬте которыхъ лучше 
всякаго бинокля открывало по вершинамъ восточныхъ прибреж- 
ныхъ холмовъ н’голоксше разъезды, ежедневно сторожившие насъ.

Темъ не менее съ известной осмотрительностью мы экскурси- 
ровали по окрестностямъ, стреляли зверей и птицъ, а на биваке 
свободные отъ очередныхъ службъ люди занимались ловлей рыбы 
на удочку. Рыбы въ реке и въ озере много; кроме орлаяовъ, 
скопъ, баклановъ, крахалей и чаекъ ее здесь никто и никогда не 
ловитъ, а потому наши любители-рыболовы постоянно вознагра
ждались успехомъ. Счастливее другихъ въ этомъ отношенш бы- 
валъ г. Ладыгинъ, который въ полчаса или часъ времени излавли- 
валъ около десятка маринокъ, весомъ каждая отъ трехъ до пяти 
и более фунтовъ. Въ дивно прозрачной воде я часто виделъ рыбъ; 
чудны оне въ своей родной стихш. Подобное наблюдете мн'й 
лично доставляло большее удовольств1е, нежели самая ловля.

Ночью, двадцать шестого т н я , разразилась сильнейшая гроза 
при северо-западномъ шторме; резюе и m yxie раскаты грома 
страшно потрясали воздухъ; ночной мракъ фантастически прорезы
вался блескомъ змееобразныхъ молнщ, часто освещавшихъ обшир
ную поверхность озера. Высогая, пенистыя волны набегали одна 
за другой, гулко ударяясь о берегъ. Подобное состоите, продол
жавшееся доразсвета, сопровождалось, кроме того, снегомъ, покрыв- 
шимъ окрестныя горы ниже ихъ подошвы. Съ восходомъ же солнца 
все успокоилось, за исключешемъ величественнаго озера, продол
жавшая бушевать.

Продолжая двигаться по безлюдному тибетскому нагорью, мы 
почти ежедневно наблюдали стада дикихъ яковъ, хулановъ, анти- 
лопъ и другихъ млекопитающихся. До прихода въ долину Джагынъ-
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гола мы однако любовались на дикихъ яковъ съ значительнаго 
разстояшя и спещальной охоты за ними не предпринимали, а 
между тймъ всЬхъ насъ очень занималъ вопросъ,Насколько сильно 
или велико разрушительное дййств1е пули новаго трехлинейнаго 
ружья-винтовки именно по самому крупному изъ зверей Тибета— 
дикому яку. Долина Джагынъ гола, где мы всего больше нужда
лись въ продовольствш и гдй5 на наше счастье, больше другихъ 
мйстъ наблюдалось дикихъ яковъ, представила возможность чуть 
не каждому участнику экспедищи, если не убить, то во всякомъ 
случай поохотиться за «буху-гурёсу», какъ монголы называютъ 
дикаго яка.

Вскоре по вступленш въ долину Джагынъ-гола, въ одно ран
нее утро, когда экспедищя двигалась у поднож1я высокихъ хол- 
мовъ, ниспадавшихъ многочисленными выступами или гривами, 
я, йдучи, какъ всегда, впереди, обнаружилъ на скате такого вы
ступа небольшую группу дикихъ яковъ. Зачуявъ насъ, звйри на
сторожились и стали потихоньку удаляться, за исключетемъ одного 
стараго быка, который круто повернулъ въ нашу сторону и, сдй- 
лавъ нисколько нзпряженныхъ шаговъ, въ нерешительности оста
новился; въ быкй не замедлило обнаружиться крайнее раздраже- 
ше, проявляемое боевой позой головы и поднятымъ вверхъ мох- 
натымъ хвостомъ, которымъ звйрь помахивалъ словно султаномъ.

Отделившись отъ лошадей въ сторону, я опустился на колйно 
и открылъ пальбу по могучему животному. Четвертый выстрйлъ 
свалилъ быка, покатившагося было по откосу, но удержавшагося 
на разрыхленномъ выступе или карнизй; якъ приподнялся на пе- 
редшя ноги, задшя же бездействовали, такъ какъ позвоночный 
столбъ былъ перешибленъ. Огромное животное было безпомощно, 
но вмйсте съ тймъ озлоблено до крайней степени: глаза налились 
кровью, передшя ноги инстинктивно переступали, голова энер
гично двигалась— казалось звйрь тотчасъ бросится и раздавитъ 
своею большою тушею, но это только казалось; на самомъ дйлй 
якъ былъ пораженъ смертельно и, чтобы прекратить его страдашя, 
пришлось выпустить въ упоръ по сильному звйрю еще три пули, 
прежде нежели дикш якъ окончательно свалился и сталъ безды- 
ханнымъ трупомъ.

Результатъ стрельбы русскаго трехлинейнаго ружья по звй- 
рямъ большой: пуля дробить кости и рветъ мускулы и тймъ съ 
болынимъ осложнетемъ, чймъ глубже проникаетъ, въ особен
ности же, когда еще срывается оболочка.
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Во время нашего пребывашя въ долине Джагынъ-гола и днемъ 
и ночью шли дожди, изредка лишь перестававпне въ утренше 
часы, когда намъ удавалось продвинуться караваномъ верстъ на 
пятнадцать, чаще же и того меньше. По ночамъ или къ утру тем
пература опускалась ниже нуля до— 3,8° и земная поверхность 
блестела отъ инея.

Замечательно, что растешя въ борьбе за существоваше при
способились переносить безъ особеннаго вреда некоторую край
ность климата: днемъ. при повышенш температуры, они разви
ваются, ночью же или вообще въ холодное время словно засы- 
паютъ; трудно верится, что въ одинъ и тотъ же шньскш день въ 
одномъ и томъ же месте долины въ северо-восточномъ Тибете пу- 
тешественникъ можетъ наблюдать— утромъ зимшй пейзажъ, а въ 
полдень или немного позже картину настоящаго лета.

Въ перюдъ дождя, правильнее было бы назвать—дождя и снега, 
вьючныя принадлежности, палатки, войлоки и многое другое про
питывалось влагой насквозь, почва разминалась въ невылазную 
грязь, обувь быстро изнашивалась. Особенно тяжела была въ это 
время служба конвоя экспедицш, по преимуществу отбывавшихъ 
очереди пастуховъ, поваровъ и ночныхъ дежурныхъ. Пуще всего 
донимала последнихъ варка утренняго чая; чтобы вскипятить 
воду въ котле или чайнике на сыромъ аргале (топливе), требова
лось усшше обоихъ очередей дежурныхъ: перво-очередной успе- 
валъ лишь высушить топливо, второй, также не разставаясь ни 
на минуту съ раздувальнымъ мехомъ, разжигалъ огонь.

Оруж1е сильно ржавело и требовало внимательнаго ухода.
Одинъ изъ верхнихъ правыхъ притоковъ Джагынъ-гола вывелъ 

насъ на мягкш, луговой перевалъ Чжабу-врунъ, поднятый надъ 
моремъ на 15.200 футовъ; это былъ хребетъ водораздела Желтой 
и Голубой рекъ. Отсюда къ северу и западу убегаетъ гигантскими 
волнами нагорье Тибета, къ югу же представляется полный кон
траста рельефа: въ эту сторону открывались глубошя ущелья и, 
красиво выделяясь на голубомъ фоне неба, гордо стояли остроко
нечный вершины, принадлежащая снеговой группе горъ Гату-джу.

Вступивъ въ бассейнъ Голубой реки, мы были словно облас
каны природой; прежшя климатичесюя невзгоды остались за пе- 
реваломъ. Здесь же, съ каждымъ днемъ нашего движешя внизъ по 
ущелью, становилось теплее, суше и общш видъ местности пред- 
ставлялъ более пр1ятные для глазъ пейзажи. Гербарш и энтомо
логическая коллекщя стали быстро пополняться, такъ какъ везде
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кругомъ пестрели ковры щгЬтовъ, иадъ которыми порхали ба
бочки или бысто проносились съ цветка на цв'Ьтокъ пчелы, осы, 
шмели и друпя насЬкомыя, нарутавппя тишину жужжашемъ.

Первые встрЬчные обитатели, ютивниеся по речке Хи-чю, 
были северные тибетцы хошуна Намцо, заранее предуведофен- 
ные Сининомъ о нашемъ движеши въ ихъ страну. Поэтому, какъ 
только узнали сыновья отсутствовавшая старика-начальника, 
что прибыла русская экспедищя, тотчасъ же оставили производи
мый ими смотръ боевой готовности своихъ подчиненныхъ и при
скакали въ напгь лагерь вместе съ посланными Бадмажановымъ и 
Дадаемъ и полусотней своихъ вооруженныхъ съ ногъ до головы 
воиновъ.

Знакомство и хоронпя отношенья съ обитателями Намцо’скаго 
хошуна у насъ завязались быстро; старшш сынъ начальника, за- 
менявппй отца, очень извинялся, что, не зная, когда именно при- 
будутъ pyccKie, не встр'Ьтилъ насъ еще на перевале. Оба сына 
хошуннаго начальника, въ особенности старший, оказались боль
шими любителями выпить и съ радостью отвЬдали предложенныхъ 
имъ коньяку и водки. Позднимъ вечеромъ молодые чиновники 
уехали въ свой станъ, отстоявшш отъ нашего бивака въ пяти вер- 
стахъ ниже по ущелью, предварительно условившись съ нами 
встретиться на-завтра, раннимъ утромъ, уже подле своего жилья, 
где обещали приготовить намъ свободное место для бивака и 
открыть пастбища самого старшины.

Такъ действительно и случилось; вблизи стойбища начальника 
хошуна мы были встречены его старшимъ сыномъ, выглядевшимъ 
не совсемъ хорошо, вследсгае весело проведенной ночи, и тутъ же 
неподалеку расположились лагеремъ.

Въ тотъ же день, шестнадцатая 1юля, по установке бивака, 
я съ А. Казнаковымъ, имЬя при себе Бадмажанова и Дадая въ 
качестве переводчиковъ, отправился съ визитомъ въ домъ отсут
ствовавшая начальника, въ сопровождены его старшая сына. 
Войдя въ обширную уютную палатку, разделенную на две части, 
изъ которой въ одной принимались гости, а въ другой помещались 
женщины и домашшй скарбъ, мы расположились въ первой, занявъ 
обычныя места. Противъ насъ дымился огромный очагъ, съ усту
пами, на которыхъ стояло до восьми медныхъ или чугунныхъ по- 
судинъ, разныхъ величинъ; поваръ и хозяйка дома усердно хлопо
тали подле очага. Тутъ же, поодаль, ея молодая дочь и слуга въ 
огромныхъ кадкахъ сбивали масло.
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После изв’Ьстныхъ приветствш намъ былъ предло&знъ чай и: 
«джюма», то есть корешки гусиной лапчатки, а затЪмъ въ огром- 
номъ количестве мясо барана, убитаго спещально для насъ. Мне 
и товарищу все время прислуживали будущш старшина или бэй- 
ху, а нашимъ переводчикамъ— его советники; хозяйка съ дочерью 
не переставали разглядывать насъ до самаго ухода. Поблагодаривъ 
за угощ ете, что впрочемъ здесь не принято, мы собрались ухо
дить и тогда молодой хозяинъ поднесь мне хадакъ и лисицу, обыч
ный нодарокъ почетнымъ гостямъ.

По возвращенш нашемъ на бивакъ, къ намъ стали стекаться1 
туземцы— мужчины, женщины и дети. Тибетцевъ привлекали наши 
европейская вещи или предметы, въ особенности электромагнитная 
батарея, прослывшая вскоре въ Тибета за «чудодейственную». 
Немного позднее прибыли также и хозяйки дома хошуннаго на
чальника, причемъ дородная жена его подъ зонтомъ, а миловидная 
дочь, отъ излишняго тепла, вместо шубы нарядилась въ шерстяной 
красный халатъ, не забывъ придать матовому загоревшему лицу 
искусственный румянецъ. Проч1я молодевыпя тибетки также при
нарядились, каждая по своему; все оне держали себя неприну
жденно. Жена начальника часто улыбалась со всеми девушками и до
вольно прозрачно поощряла ихъ къ большему сближенда. Женщины 
и девушки такъ смело заглядывали и вообще осаждали нашу палат
ку,что Казнакову не представилось труда снять съ нихъ несколько 
фотографШ. Говорятъ, что здесь нравы слабы и женщины держать 
себя весьма свободно, въ особенности по отношешю къ проезжимъ 
черезъ эти места сининскимъ посольскимъ китайцамъ, которыми 
родители сами приводить своихъ дочерей. Когда мои молодцы гре
надеры или казаки подъ звуки гармоники плясали «русскую», ту
земцы приходили въ восторгъ и старались подражать нашимъ 
хохламъ; затймъ, местный красавицы, по желашю дородной жены 
начальника, начали петь песни. Ихъ напевы и манеры пен!я но- 
сятъ обще-аз!атскш характеръ. Въ песняхъ, исполненныхъ тибет
ками въ нашу честь, нельзя было не заметить намека столь же 
лестнаго, сколько и прозрачнаго на нашу щедрость.

Вечеромъ возвратился изъ поездки по хошуну и самъ началь
ники его Намцо-Пурзекъ-Намчже— семидесятисеми-летнш ста
рики. Ровный, последовательный въ разговоре и очень сдержан
ный Пурзекъ произвели на насъ хорошее впечатлеше. Они при
неси въ подарокъ также лисицу и хадакъ, извиняясь,'подобно сы
ну, что не встретили насъ на границе своего хошуна. Пурзекъ
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пожелали видеть наше новое ружьеи боевую стрельбу одновремен
но всЬмъ отрядомъ, что тотчасъ былопоказано на общее удивле- 
nie и восторгъ старика и его многихъ подчиненныхъ Передъ от- 
ходомъ "домой, Пурзекъ получилъ отъ насъ въ подарокъ револь- 
веръ. Бодрой походкой старикъ направился къ дому, прижимая 
подарокъ къ груди и съ блескомъ въ глазахъ зам'Ьтивъ: «такой 
даръ я не променяю ни на что въсв’Ьт'Ы».

На следующш день я со своими товарищами отпр^ился на
вестить старика, чтобы иметь лишшй случай еще поразспросить 
его кое-о-чемъ. Опять повторилось прежнее угощеше, за которыми 
бэй-ху обещали показать боевую выправку своихъ подчиненныхъ. 
Разговоръ на эту тему оживили старика: быстро засверкали его 
темные, умные глаза, старикъ выпрямился и заговорили энергич
нее, вспоминая минувние лих1е походы и тотчасъ стали появляться 
на сцену ружье за ружьемъ, которыми гордился Пурзекъ.

Поди вечери, накануне нашего выступлешя въ дальнейшш 
путь, состоялся обещанный смотръ. Къ назначенному времени изъ 
ближайшихъ палатокъ собрались на ровную береговую площадь 
долины всадники, расиоложивппеся иротивъ нашего лагеря. Отсюда, 
еще до отхода на смотръ, мы могли видеть, какъ туземцы упражня
лись въ предстоящей джигитовке по дороге къ выбранному месту. 
Ихъ привычныя лошади то несли всадииковъ ровными спокойными 
галопомъ, описывая вольты, то скорыми шагомъ, то, наконецъ, 
когда ездоки издавали свое характерное гиканье, пускались въ 
карьеръ. Подле самого бивака пронеслись старшш сынъ Пурзека, 
его гордость, помощники и двое двенадцатилетнихъ мальчиковъ, 
все въ лучшихъ одеждахъ и на лучшихъ лошадяхъ. Старикъ-на- 
чальникъ, сидевшш все время въ нашемъ лагере, наконецъ, пред
ложили нами отправиться вместе къ смотровой площадке, где 
собрались все всадники-тибетцы, человекъ двадцать пять, и время 
•отъ времени производили одиночные выстрелы, какъ бы выказы
вая свое нетерпеше. Черезъ десять минутъ мы были тамъ.

На лицахъ всадниковъ нельзя было'не заметить некоторой воз
бужденности; лошади ихъ были также неспокойны: то всхрапывали, 
то взвивались на дыбы, то, наконецъ, били копытами землю, тре
вожно оглядываясь по сторонами.

Вначале намъ была показана примерная атака на непр1ятеля 
-одиночками; выехавъ впереди шаговъ на тридцать или сороки отъ 
лиши прочихъ тибетцевъ, мальчикъ-всадникъ, изображая врага, по 
сигналу «впереди!» сразу скакали въ карьеръ, преследуемый также
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быстро однимъ изъ тибетцевъ, снимавшимъ на всемъ скаку свое 
фитильное неуклюжее ружье, довольно красивыми npieMOMn, и 
производившимъ выстрели. Проскакавъ шаговъ триста-четыреста, 
оба всадника повертывали лошадей въ нашу сторону и, держась 
прежняго порядка, мчались на оставленное место, сфтою на этотъ 
разъ разницею, что теперь нападающш уже не стреляли, а уверты
вался въ свою очередь отъ непрз'ятельскихъ пуль, прикрываясь 
тймъ или другимъ бокомъ лошади, въ зависимости отъ того, съ  
какой стороны грозила большая опасность. Некоторые тибетсше 
воины, въ особенности будущш старшина, который и скакалъ въ 
первую очередь, джигитовали довольно ловко, касаясь шапкой 
земли.

Последуюпце выезды состояли въ томъ же. Чаще другихъ по- 
казывалъ свою ловкость сынъ Пурзека, над’Ьвавппй иногда по два 
ружья и успевавппй на прежней дистанцщ выстреливать изъ 
обоихъ, не забывая проделывать предварительно разные npieMbi 
каждыми ружьемъ отдельно. Всякая подобная скачка сопровожда
лась обычными гиканьемъ, издаваемыми тибетцами, стоявшими 
на месте, и каждый разъ, въ особенности если выезжали сынъ 
Пурзека, старики своими голосомъ покрывалъ все остальные. По- 
томъ одновременно поскакали восемь тибетцевъ, по четыре чело
века на прежнемъ интервале; на этотъ разъ зрелище вышло пол
нее и интереснее, будучи сопровождаемо выстрелами въ передшй 
и обратный путь, такъ какъ стреляли обе парии.

Ш ироия одежды, длинные, разсыпанные по плечами волосы и 
ужасныя физюномш усиливали общее впечатлеше. Въ митатюре 
тибетскш военный смотри живо напомнилъ мне прежнш атаки 
н’голоковъ-разбойниковъ, дважды нападавшихъ на экспедищю 
покойнаго Пржевальскаго. Въ заключеше была показана оди
ночная и залпами боевая стрельба техъ же воиновъ; результатъ 
получился не важный, несмотря на то, что въ дело было пущено 
огромное и тяжеловесное ружье, требовавшее зарядъ въ три- 
четыре раза больше обыкновеннаго.

Съ самыми лучшимъ впечатлешемъ мы вспоминали всегда 
Пурзека, который, при дружескомъ разставанш съ нами, снабдили 
насъ письмами къ своими друзьямъ старшинами, проживав
шими на нашей дальнейшей дороге. Благодаря его же заботами, 
нами была сильно облегчена переправа черезъ многоводный, бы
стрый Ян-цзы-цзянъ и подъемъ на очень высркш перевали южной 
цепи гори.



Въ месте переправы экспедицш черезъ Голубую р$ку нельзя 
не упомянуть объ одномъ неболыномъ и небогатомъ монастырь 
Согонъ-гомба, который ютитъ въ своихъ сгЬнахъ одновременно и 
монаховъ и монахинь, принадлежащихъ къ посл’Ъдователямъ жел- 
тошапочниковъ. По отзыву туземцевъ монастырь славится хоро
шей репутащей вообще и въ частности по отношенш къ чистоте 
нравовъ. Настоятель этого монастыря уклонился отъ знакомства 
съ нами, тогда какъ его браия не одинъ разъ перебывала въ на- 
шемъ лагере.

Р'Ька Ян-цзы-цзянъ или, какъ ее называютъ местные тибетцы, 
Н’ды-чю,въ раюне переправы им^ехъ направле|фе съ северо-запада 
на юго-востокъ, согласно наиравлешю горныхъ цепей,сдавливаю - 
щихъ ее своими скалистыми поднож1ями. Ширина реки колеблется 
отъ пятидесяти до шестидесяти саженъ, при глубине ея мутныхъ 
водъ въ три-четыре сажени. Только осенью голубая окраска ея по
верхности действительно оправдываетъ назваше, данное ей фран
цузами.

На всемъ верхнемъ течеши Голубой реки тибетцы добыва- 
ютъ золото, что не вяжется съ суевЬрнымъ представлешемъ на
рода, ноддерживаемаго ламами въ следующемъ воззрети: «если вы
копать изъ земли самородокъ золота, то исчезнетъ все золото, на
ходимое въ речномъ песке; самородки— это корни золотоноснаго 
растешя или само растете, золотой же песокъ— цветы или с/Ьмена 
этого растешя».

На дальнейшемъ своемъ пути экспедищя познакомилась съ 
горами Шэрчи, составляющими западную оконечность обособлен
ной горной группы, которую я позволилъ себе назвать заслужен- 
нымъ въ географической науке именемъ извЬстнаго французскаго 
путешественника по Центральной Азш Дютрейль-де-Ренса, по- 
гибшаго отъ необузданности тибетцевъ на восточной окраине 
этихъ горъ.

Днемъ мимо нашего бивака, расположеннаго въ этомъ памят- 
номъ ущельи горъ Дютрейль-де-Ренса, никто изъ туземцевъ не 
проезжалъ; ночью же мы были разбужены громкимъ топотомъ ло
шадей, которыхъ угоняли воры однохошунцы съ нашими провод
никами. Последше ухитрились переговорить съ грабителями и на 
утро доложили намъ, что эта пария ихъ товарищей-богатырей, 
успешно совершивъ воровской набегъ на одинъ изъ отдаленныхъ 
хошуновъ, спешитъ пробраться домой не замеченными. Мы всЬ 
удивлялись тому молодечеству, съ какимъ неслись воры-тибетцы,
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несмотря на страшную темень, въ особенности въ глубокихъ ка- 
менныхъ ущельяхъ.

Вскоре загЬмъ экспедищя вступила на северный берегъ озера 
Р’хомбо-мцо, где недалеко отъ стойбища местнаго старшины ей 
отведенъ быль paioHb какъ для бивака, такъ и для пастьбы кара- 
ванныхъ животныхъ. Старшина, подобно своимъ сосЬдямъ-подчи- 
неннымъ, выгляд'Ьлъ крайне грязнымъи испуганнымъ. Дрожащими 
руками онъ поднесь мне хадакъ и лр$щу, произнося приветств1е 
также дрожащимъ голосомъ. Причина испуга озерныхъ кочевни- 
ковъ таилась въ ихъ предположен^, что прибыли наконецъ рус- 
си е  отмстить за смерть погибшаго товарища — Дютрейль-де- 
Ренса—убитаго тибетцами-однохошунцами.

Следующими четырьмя небольшими переходами, держась юго- 
восточнаго направлешя, экспедищя прибыла въ селеше Чжэрку, 
спустившись вновь въ культурную зону— 12,000 футовъ надъ 
моремъ. Зд^сь мы почувствовали веяше очень теплаго и сравни
тельно сухого воздуха.

Разсчитывая прожить въ этомъ селенш порядочное время, съ 
целью обстоятельнаго выяснетя дальнейшаго пути, а также 
имея въ виду свидаше съ сининскими китайцами, мы устроились 
бивакомъ у самаго селешя, а караванныхъ животныхъ отправили 
въ соседнее урочище Дарин-до, замечательное своимъ перюдиче- 
скимъ водопадомъ. Въ этомъ урочище, между прочимъ, на нашъ 
пастушескш лагерь, охраняемый шестью гренадерами и казаками, 
однажды, на утренней заре, было произведено шайкой, въ 30 че
ловеку тибетцевъ-воровъ нападете, выразившееся обычной у ти- 
бетцевъ атакой съ гиканьемъ. По счастью, грабители вб-время 
были замечены и успешно отражены огнемъ винтовокъ.

Чжэрку порядочное с ел ет е— около сотни глинобитныхъ до- 
мовъ, удобно расположенныхъ на южномъ скате восточной око
нечности горъ Дютрейль-де-Ренса. Со стороны долины оно окай
млено полями, засеваемыми ячменемъ, который въ дни нашего 
пребывашя, съ 9-го по 20-е августа, окончательно созрелъ и его 
начали понемногу жать.

Съ восточной стороны Чжэрку, на вершине крутой горы, за
мечательно красиво прштился местный богатый монастырь, Ке- 
гудо, съ пятью стами ламъ, последователей староверскаго учешя. 
Чжэркуйскш монастырь поддерживается девятью прилежащими 
хошунами и состоитъ въ непосредствейномъ подчиненш лицу, 
одновременно ведающему и местный хошунъ— Рада. Въ ролифак-



тическихъ деятелей по управленш последними, при гэгэн'Ь-бэй-ху 
состоять два ближайшихъ помощника, изъ которыхъ одипъ заве- 
дуетъ кочевымъ населешемъ, другой же— осЬдлымъ. Оба они, по 
вечерамъ, втихомолку отъ народа, являлись въ нашъ лагерь, но 
въ разговоре всегда старались быть очень сдержанными; наша по
пытка разъяснить этимъ тибетцамъ разницу 'или отлшне англи- 
чанъ, влад'Ьющихъ землею на югЬ, отъ русскихъ— живущихъ да
леко на севере, повидимому, ни къ чему не привела; кажется они, 
какъ и все nponie обитатели восточнаго Тибета, насъ отождествляли 
съ англичанами точно также, какъ мнопямонгольсюя племена име- 
нуютъ англичанъ русскими, когда англичане случайно про'Ьзжаютъ 
где-либо въ пред'Ьлахъ Монгола, восточнаго Туркестана, Куку- 
нора и Цайдама. Интересно, между прочимъ, то обстоятельство, 
что тибетцы не могли равнодушно сифтрТть на участниковъэкспе- 
дицш блондиновъ съ светлыми глазами и волосами, считая тако- 
выхъ за несомн'Ьнныхъ англичанъ.

Благодаря положенно при большой Сы-чуанско-лхасской до
рог^, Чжэрку постоянно оживлено проходящими караванами, куп
цы которыхъ имТютъ здесь склады товаровъ, преимущественно 
чаевъ. Черезъ этотъ пунктъ ежегодно проходить товаровъ свыше 
нежели на сто тысячъ ланъ, причемъ изъ Сы-чуани въ Лхасу ве- 
зутъ, кроме чая, составляющаго семьдесятъ процентовъ отпускной 
торговли Битая въ Тибетъ вообще, бязь, далимбу, шелкъ, красное 
сукно, сахаръ, юфть и фарфоръ; обратно же вывозятъ: шерсть, 
мТха, мускусъ, оленьи рога, курительныя свечи, статуетки, золото 
и немногое другое. Почти ел;едневно приходилось наблюдать въ 
долине рЪчки новые бивадси иутниковъ, привлекавшихъ внимаше 
местнаго паселешя; съ другой стороны, пргЬзлпе тибетцы посе
щали селеше или монастырь; словомъ, народъ двигался постоянно 
въ ту или другую сторону, нередко съ целью лишь поделиться но
востями; въ Тибете, да и вообще въ Центральной Азш, караваны 
играютъ роль газетъ.

Нашъ лагерь также осаждался досужими тибетцами, среди 
которыхъ однажды былъ замечешь и местный музыканте, пграв- 
шш на однострунномъ инструменте. На мое предложеше тибет
скому музыканту продать его инструмента онъ решительно отка
зался, такъ какъ, но его словамъ, онъ не будете въ состоянш 
найти себе иного рода заняпй, а следовательно можетъ лишиться 
и источника пропиташя. {
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Изъ нашихъ палатокъ открывался видъ на южную горную цепь, 
которую въ юго-западномъ направлеши отъ Чжэрку часто пере
секали бычачьи караваны, направлявппеся въ Лхасу или обратно 
въ Сы-чуань. Это вдали; вблизи же разстилалась довольно широкая 
долина същмятною зеленью, прорезаемой серебристыми рукавами 
слившихся речекъ. Тутъ паслись ослы, телята, козы, подле кото- 
рыхъ целыми днями резвились туземныя детишки, разделенный 
на группы мальчиковъ и девочекъ. Первые бегали въ запуски и 
возились съ ослами, пытаясь устроитьЩкигитовку, но обыкновенно, 
ничего не добившись отъ упрямыхъ животныхъ, оставляли ихъ и 
набрасывались на козлятъ, которыхъ безцеремонно погружали не
сколько разъ въ воду. Девочки по большей части были только 
скромными зрительницами проделокъ мальчиковъ и предпочитали 
держаться вблизи матерей, полоскавшихъ белье. Во все время пре- 
бывашн детей на берегахъ речки слышались ихъ беззаботные звон- 
и е  голоса и смехъ.

Въ прозрачныхъ и очень стремительныхъ водахъ чжэркуской 
речки мы несколько разъ довольно успешно ловили неводомъ 
рыбу.

Въ день прихода въ Чжэрку мы получили изъ склада отъ Ива
нова извесые, доставленное намъ курьерами китайскаго посоль
ства. Въ наше отсутств1е изъ Цайдама, перваго шля, на людей, 
пасшихъ экспедищонный скотъ, было произведено разбойниками—  
тангутами нападете съ целью грабежа. Къ счастью, несмотря на 
многочисленность разбойниковъ, двое моихъ юныхъ спутниковъ 
не растерялись, а молодцами отстреливались. Утромъ грабители 
отступили, мои же спутники выгнали животныхъ изъ горъ въ рав
нину, въ соседство укреплешя, откуда наблюдатель Муравьевъ 
могъ обстоятельнее помочь малолеткамъ словомъ и деломъ. Посл Ь 
неудачи разбойники сочли за лучшее оставить русскихъ въ покое. 
Впоследствии цайдамсше монголы передавали намъ, что тангуты 
не возобновляли попытокъ грабежа русскихъ животныхъ потому 
только, что въ перестрелке съ казаками потеряли убитыми трехъ 
или даже четырехъ человекъ, но зато, озлобленные этимъ, они без- 
пощадно громили монголовъ отдаленныхъ хошуновъ Цайдама.

На третш день пребыватя нашего въ Чжэрку приехали 
китайсте чиновники, сборщики дани— ма-гунъ. Ихъ въездъ въ 
селеше, несмотря на дождливую погоду, сопровождался некото
рой церемошей: поставленные вдоль дороги и на кровляхъ домовъ



ламы трубили въ трубы и раковины, махали флагами; простой 
народъ глаз’Ьлъ и здоровался съ знакомыми писцами, переводчи
ками и солдатами. Устроившись зд'Ьсь на долгое время, китайсше 
чиновники явились къ намъ съ визитомъ, но настолько рано, что 
мы еще были въ постели и волей-неволей китайцы вынуждены 
были ждать нисколько минутъ у входа въ палатку, что тибетцы 
объясняли себгЬ превосходствомъ русскихъ надъ длиннокосыми 
китайцами.

Черезъ день и мы навестили представителей посольства— чи- 
новниковъ особыхъ поручений, съ которыми у насъ съ перваго же 
днясвпдашя завязались отличныя отношешя. Оба чиновника-манч- 
журы старались оказать экспедищи посильное содгЬйств1е, но, къ 
сожалЬтю, по ихъ признанно, они зд'Ьсь безсильны въ чемъ-либо, 
выходягцемъ за рамки ихъ спещальной миссш. Единственно въ 
чемъ китайское посольство помогло намъ, это въ обм'Ьн'Ь ихъямбо- 
ваго серебра, которымъ экспедищя располагала, наищцйсктя pynin 
и въ предоставлены возможности скорее разрешить вопросъ о 
пр^бр^двши продовольств!я и опытныхъ проводниковъ на даль- 
нМшш путь, во влад^ше хана Нанчин-чжалбо.

Во время дв^надцатп-дневнаго пребывашя экспедищи въ 
Чжэрку мы нисколько разъ были въ гостяхъ у китайцевъ; посл^д- 
nie въ свою очередь также нерЬдко нав-Ьщали насъ, постоянно 
жалуясь на предстоящую скуку и томительное выжидаше времени 
отъезда въ Сининъ. Въ высшей степени склонные къ семейной 
жизни китайцы обзаводятся и зд^сь, какъ везд'Ь на окраинахъ, 
временными женами изъ м'Ъстныхъ тибетокъ, которыя иногда со- 
провождаютъ своихъ мужей на обратномъ ихъ пути въ Сининъ, 
гд'Ь обыкновенно обманутыя тибетки покидаются китайцами на 
произволъ судьбы. Вотъ почему, въ одномъ изъ кочевШ тибетцевъ, 
по дирогЬ экспедищи въ Чжэрку, местные туземцы, иринявъ насъ 
было за посольскихъ китайцевъ, спрашивали у насъ: «не’Ьдутъли 
съ нами ташя-то и ташя-то ихъ женщины или д-Ьвушки, увезен
ный такими-то китайцами въ предыдущей разъ, и если не фцутъ, то, 
не можемъ ли мы сказать имъ, какъ онй иоживаютъ на чужбин'Ь?» 
На глазахъ н'Ькоторыхъ изъ любопытствовавшихъ тибетцевъ мы 
вид’Ьли слезы...

Ни мы, ни китайцы, свгЬдгЬшй изъ своихъ странъ не получали, 
почему совершенно ничего не знали о китайско - европейской 
воннЬ, завязавшейся на Дальнемъ Восток'Ь; иначе крайне неуместны
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были бы наши скромные об'Ьды съ провозглатешемъ тостовъ, 
прилпчествующихъ представителямъ дружественныхъ державъ.

Тогда же въ Чжэрку я сдалъ китайцамъ для отправлешя по 
назначенш небольшой пакегъ нисемъ, въ одномъ изъ которыхъ 
вкратце зпакомилъ Географическое общество съ ходомъ дЪлъ экспе- 
дицш за время ея пребывашя въ КамгЬ. Судьба этого пакета мне 
до сихъ поръ неизвестна.

1 4 8  В О Е Н Н Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ .
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М Ш КАЛЬ И ЗАРАВШАНСКАЯ ДОЛИНА.
(ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПО СРЕДНЕЙ А31И).

, Г л а в а I.

• Д ау л ъ .—К аты-Курганъ.

аРаллельн0 Р'Ьк'Ь Заравшану протянулась лишя средйЬ-
j ( *№з!атской железной дороги. Съ шумомъ, будя окрестности, 

показывался иногда на горизонте по'Ьздъ, скрывавшихся 
i загЬмъ въоблакахъ пыли, поднятой съ полотна егобыстрымъ 

двиясешемъ.
Мы подъ-Ьзлсали къ кишлаку Дауду, видневшемуся невдалеке и 

утопавшему въ густой зелени садовъ.
Въ середингЪ вся площадь была покрыта людьми и лошадьми, 

образовавшими густую толпу, среди которой, по оставшемуся сво
бодному пространству въ виде широкой улицы, безостановочно 
взадъ и впередъ разъезжали всадники, подгоняя и горяча свопхъ 
лошадей. Тутъ же, присевъ на корточки и ожесточенно споря и 
хлопая другъ друга по рукамъ, сидели узбеки и киргизы, продавая 
и покупая коней.

Мы попали въ день коннаго базара, бывающаго каждую не
делю въ Дауле, куда изъ соседнихъ киргизскихъ волостей при
водить на продажу массу лошадей. Торгъ продолжается страшно 
долго. Набавляя по несколько пуль и разложивъ передъ собою 
целую кучу серебряныхъ денегъ, покупатель порою передыпаетъ ее 
руками. Два свидетеля сделки старательно уговариваютъ продать
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и сбавить цену, иногда, въ дгЬляхъ скор'Ьйшаго совершешя сделки, 
беря продавца за бороду и потягивая довольно крепко за волосы.

— За'гЪмъ за бороду берутъ, ПуретдинъР
— Глупый народъ, тюра; больно станетъ— скорей отдастъ ло

шадь. II деньги для того же пересыпаетъ— захочетъ иметь пхъ и 
уступить. Если не вынуть деньги и не показать, никто не про- 
дастъ.

ПрисГвъ подъ навЬсомъ чай-хане и закусывая туземными 
слоеными пирожками съ фаршемъ изъ мяса съ лукомъ и непомГр- 
нымъ количествомъ перца, я засмотрелся на эту шумную толпу.

Рйзкш крикъ во дворе караванъ-сарая заставилъ подняться и 
посмотреть, что случилось. Несколько человекъ окружили высо- 
каго чернобородаго купца, который, гримасничая отъ боли, расти- 
ралъ сильно вспухнувшую ногу.

— Что такое? Почему кричалъ?.. разспрашивать Ну-
ретдинъ, окончательно усвоивъ себе тонъ начальствующаго лица.

— Скоршонъ кусалъ. Очень больно, ответилъ одннъ изъ толпы. 
Это купецъ изъ Самарканда, богатый бай.

— Чего же онъ кричалъ, какъ зарЬзанный? послышался 
чей-то’голосъ изъ толпы.

— Я думалъ человЬкъ человека рГзалъ, разочарованно вздох- 
нулъ другой.

— Да, не хорошо такъ кричать и людей безпокоить, подтвер- 
дилъ старикъ купецъ, занимая слева место рядомъ со мною и при
нимаясь за оставленное на минуту блюдо съ пловомъ.— Въ старину 
такъ не делали и изъ за пустяковъ не кричали на весь базаръ. Я 
знаю, что, когда халифъ Саидъ призвалъ однажды начальника 
войскъ эмира Али-Мугтадша и сталъ разговаривать съ нимъ, въ 
это время скоршонъ, забравшись подъ халатъ, сталъ жалить храб- 
раго эмира, который не подалъ даже и вида и лишь искривив
шееся его лицо указало на сильную боль, имъ испытываемую. II 
въ семи мГстахь укусилъ его скоршонъ и семь разъ лишь скри
вилось лицо эмира. Когда же скоршонъ вылезь черезъ рукавъ и 
упалъ на землю, то халифъ, долго наблюдавши! за выражешемъ 
лица эмира и узнавпий причину, сказалъ: «О храбрый! ЗачЬмъже 
ты не сбросилъ сейчасъ лее злое животное, зачемъ подвергалъ 
себя мукамъ?».

Почтительно посмотрелъ Али-Мугтадша въ глаза наместнику 
пророка и ответилъ: «Если слуга въ присутствш своего господина 
не можетъ перенести несколькихъ ударовъ хвоста скоршона, то 
какъ же онъ перенесетъ удары мечей въ его отсутствий?».



И радовался халифъ, что имйетъ такого слугу.
До кишлака Чамбая дорога пролегаетъ по левому берегу 

арыка Кара-Дарьи, являющагося въ сущности притокомъ Зарав- 
шана, снабжающаго водою все Бухарское ханство, которое та- 
кимъ образомъ находится въ полной зависимости отъ Россш, такъ 
какъ непропускъ воды въ низовья Заравшапа равносиленъ обре- 
ченш всей этой части Бухарскаго ханства на преврашщпе въ 
пустыню.

Ежегодный сбросъ всйхъ излишнихъ для населешя Самар
кандской области водъ Заравшапа считается поэтому праздни- 
комъ въ бекствахъ Бухары, расположенныхъ но этой р'Ък!;.

— Въ кишлак!; ЧамбаЪ надо перековать лошадей, подковы 
ослабли, заявилъ Нуретдинъ. — ХотЬлъ я въ Самарканд'!; все 
сделать да не усп!;лъ— больно много тюра меня посылалъ во всгЬ 
м!,ста.

Остановившись на базар!;, я присЬлъ около какой то лавки, 
наблюдая, какъ туземный кузнецъ, взявъ кусокъ мягкагожелЪза и , 
не подвергая его нагреву, началъ выделывать подкову, выбивая ее 
молоткомъ на маленькой наковальн!;. Громадныхъ разм'Ьровъ изо
гнутый серпомъ копытный ножъ имЬлъ скорг!;е вилъ какого то 
землед!;льчес,каго оруд!я. -

Совершенно не считаясь со строешемъ копыта, местный искус- 
никъ обрЬзалъ самыми безжалостнымъ образомъ роговыя части 
копыта и подковали лошадей толстыми и грубыми гвоздями. Вся 
работа производилась до нельзя примитивно и было видно, что куз
нечное искусство стоить у туземныхъ мастеровъ не на очень вы- 
сокомъ уровн!;.

За Чамбаемъ виднЬются развалины старыхъ крепостей Яци- 
Кургана, Яръ-Курганаи Каты-Кургана. Судя по расположенно ихъ 
въ сравнительно далекомъ другъ отъ друга разстоянш, онЬ видимо 
закрывали собою нижнюю часть Заравшанской долины, ограничен
ную съ юга отрогами Аксалъ-Тау, а съ севера Нуратинскпми го
рами и хребтами Акъ-Тау и Кара-Тау.

MicTa эти особенно интересны для насъ, такъ какъ въ 1868 г., 
поел!; заняыя Самарканда русскими войсками, бухарппй эмиръ 
все-же не хот'Ьлъ признать этого факта, рЬшивъ собрать новую 
apMiro для отражетя русскихъ. Устроивъ временно свою резиден- 
щю въ кишлак!; МиргЬ за Каты-Курганомъ, онъ си!;пшо сталъ со
бирать свои войска и, занялъ позицпо на высотахъ блгщъ Зерабу- 
лака, снова пачалъ военный дгЬйств!я. Шайки туркменъ, узбе-
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ковъ и киргизовъ, какъ тучи стали собираться къ Каты-Кургану 
со всего ханства и подъ начальствомъ своихъ предводителей на
чали почти ежедневно тревожить русскую линш, делая набгЬги въ 
окрестности Самарканда.

РЬшивъ безповоротно закончить д'Ьло завоевашя Бухарскаго 
ханства, генералъ Кауфманъ двинулъ тогда отрядъ нодъ началь
ствомъ генерала Головачева въ составе 14 ротъ пехоты, 8 орудш 
и 4 казачьихъ сотенъ по направлешю къ Бухаре.

Каты-Курганъ, считавшшся неприступною крепостью, имЬлъ 
многочисленный гарнизонъ, но иредыдугщя норажешя бухарцевъ 
не прошли даромъ. Слухи о сшгЬ и храбрости русскихъ уже обле
тели все базары, а справедливость и гуманное обращеше съ на- 
селешемъ завоеванпыхъ мйстъ привлекли къ нимъ сердца мирныхъ 
жителей. Эти причины посеяли среди гарнизона и жителей Каты- 
Кургана такое недовольство, что, при приближеши русскаго 
отряда,, крепость отворила ворота и сдалась на милость победителя 
безъ боя.

Въ настоящее время Каты-Курганъ представляетъ собою у Ьздный 
городъ Самаркандской области, весь утонувшш въ зелени густыхъ 
садовъ. Железная дорога въ значительной степени оживила этотъ 
край. Широкгя улицы города, въ которомъ большую часть русскаго 
населешя составляютъ войска и военные, им'Ьетъ своеобразный 
видъ, д4лающШ его мало похожимъ на улицы уйздныхъ городовъ 
Европейской Росши. Несколько, хлопчато-очистительныхъ заво- 
довъ и железнодорожный вокзалъ со своими постройками, а дальше 
тянутся улицы съ казеннаго типа зданьями, въ которыхъ поме
щается уездное управлете, казначейство и стрелковый баталюнъ. 
Отбивая шагъ, по пыльной дороге показалась одна изъ ротъ, съ 
пЬсцями возвращавшаяся съ ученья. Белый рубахи, красныя ко- 
жаныя чембары и темныя загорЬлыя лица солдатъ значительно 
отличали туркестанскихъ стрелковъ отъ войскъ внутренней Poccin.

Солнце стояло уже низко; гдЬ то въ стороне, за деревьями гу
стого сада, послышалась военная музыка и, будто будя окрестности 
и перегоняя другъ друга, понеслись меланхоличные звуки вальса.

— Сегодня въ саду музыка. Можетъ быть хотите посмотреть? 
спросилъ меня лавочникъ, въ лавку котораго я зашелъ. Здесь 
можно прогуляться, если угодно. У насъ для русскихъ входъ не 
возбраняется.

Небольшой садъ производилъ впечатлеше особой унылости. 
Несколько дамъ, гулявшихъ съ офицерами, да куча детей предста
вляли собою давно знакомую картину туркестанскихъ увеселенш.



Сбоку откуда-то слышался стукъ бнлл!ардныхъ шаровъ и звуки 
откупориваемыхъ бутылокъ.

Г л а в а  II.

М 1янкапь.

Высоюй, красивый капитанъ стрЬлковаго баталюна подошелъ 
ко мне.

— Кажется знакомы? заговорилъ онъ.— Помните, въ Таш
кенте встречались?

Я обрадовался, узнавъ симпатичнаго капитана N.
— Какъ поживаете? спросилъ я его, усаживаясь на ска

меечку.
— Ничего. День да ночь и сутки прочь. Сами знаете туркестан- 

жизнь въ маленькихъ городахъ. Живемъ... «И записываемъ п про- 
писываемъ мГломъ, такъ всегда занимаемся мы д'Ьломъ». Ну, ра
зумеется, рота, заняНе, а д а л ь ^  слоняемся и не знаемъ, куда себя 
определить. Другъ другу все надоели порядочно. Изредка вЪ Са- 
маркандъ попадешь, тамъ на людей посмотришь. Охоты хороння 
по Заравшану и въ горахъ.

— А по Ташкенту не скучаете?
—  Правду сказать, не особенно. Тамъ слишкомъ все оффи- 

щально, натянуто. А здесь и люди теплее и отношешя проще, а 
самая жизнь среди чуждой народности интереснее.

— Ведь вы, сколько помню, занимались археолопей?
— Да, и въ этомъ отношенш здесь огромное непочатое ноле 

для археологическихъ изследованш. Жаль только, что средствъ 
нЬтъ производить раскопки. Вокругъ везде развалины крепостей, 
городовъ и могильники. Край, переживппй въ прошломъ перюдъ 
высокой древней культуры! Здесь въ горахъ, по соседству, указы
ваю т городище, где, по преданно, стоялъ храмъ съ идолами. 
Остатки капителе{5, карнизовъ, кирпича, указываютъ на то, что 
здате было большое. Если при этомъ вспомнить, что въ первые 
века во всей долине Заравшана процвГталъ буддизмъ, то надо 
думать, что храмъ относится къ этому перюду.

По некоторымъ источиикамъ известно, что одна изъ дочерей 
китайскаго богдыхана изъ дпнастш Ганъ вышла замужъ за Тар
хана Великаго Согда, причемъ изъ Китая привезла съ собою зо- 
лотыхъ идоловъ и устроила где-то въ горахъ храмъ. Кроме того, 
идолы же были поставлены въ древнемъ городе РаметинГ.
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Невдалеке находится также место сражешя войскъ Шейбани 
и Бабуръ-Хана. Небольшихъ же крепостей-мазаровъ и робатовъ 
не перечтешь въ окрестностях!.: оиЬ разбросаны по всеми доро- 
гамъ. Въ этомъ отношеши Аббулахъ-ханъ, царствовавшш въ XVII 
веке, оставилъ по себе замечательную память, построивъ по всему 
ханству болгЬе 2 тыс. различныхъ здашй въ виде крепостей, бань, 
робатовъ. Древшя же ирригацюнныя сооружешя въ виде колос- 
сальныхъ каналовъ, запрудъ и арыковъ вызываютъ невольное 
уди влете нашихъ ^рженеровъ.

Поужинавъ въ военномъ собранш, мы двинулись после полу
ночи къ Зерабулаку. Ночь была лунная и серебристый светъ луны 
красиво освещали все окрестности.

Будто серебряной казалась вода, струившаяся въ широкомъ 
арыке. Полная тишина царствовала вокругъ и лишь топотъ кон- 
скихъ копытъ гулко раздавался среди ночи.

Было порядочно холодно и кое-где пеболышя лужи, покрытый 
тонкимъ слоемъ льда, блестели и искрились при свете луны.

За Каты-Курганоиъ уже начинались бухарстя владешя, гра
ница которыхъ на дороге была отмечена особыми пограничными 
столбами, проехавъ которые мы вступили снова на тйрриторш 
васеальнаго государства, механически связаннаго съ Росшей и 
живущаго поэтому своею особою жизнью.

Здесь земля Великаго Согда кончилась и началась древняя 
область Мзянкаль съ главнымъ городомъ Керминс. Влево отъ до
роги виднелись невысоюя предгорья, на которыхъ бухарская арм1я 
потерпела полное поражеше, закончившее собою длинный рядъ 
победъ русскихъ войскъ во время движешя къ Бухаре отряда 
генерала Головачева. Разбитый на голову эмиръ, оставленный 
своими по большей части разбежавшимися войсками, боясь въ 
то-же время за свое положете, благодаря начавшемуся возстанно, 
поднятому наследникомъ престола, Абду-Маликъ-халифомъ, заклю
чили миръ съ русскими. Отряди подполковника Абрамова у Джама 
разбили войска наследника и, такими образомъ, военный действ1Я 
въ этой части были закончены, а Бухара, оставшись самостоятель
ной, продолжала затЬмъ существовать уже въ качестве вассаль- 
наго государства.

Длинный караванъ верблюдовъ, медленно двигавшийся подороге, 
казался какою-то аномал1ею, съ одновременно раздавшимся шу- 
момъ поЬзда, шедшаго въ Самарканда

— Куда пдутъ? Спроси ихъ, Нуретдинъ.
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— Пейшамбе, а потомъ въ Нурата. Туда еще урусы свою шай- 
танъ-арба не построили, отвЬтилъ караванъ-бомъ, спдевипй на 
переднемъ верблюде.— Чтобъ на тоыъ свете шайтанъ взялъ души 
гяуровъ за то, что они лишаютъ насъ хлеба!

Пейшамбе, лежащш недалеко къ северу, на главномъ рукав'Ь 
Заравша, на пользуется известностью, какъ одинъ изъ значитель- 
ныхъ населенныхъ пунктовъ уезда, черезъ который пролегаетъ 
дорога на древний бухарскгйгородъНуръ-ата, являющийся местомъ 
паломничества богомольныхъ мусульмане, чтущихъ могилы свя- 
тыхъ, похороненныхъ тамъ. Лежа за хребтомъ Кара-тау, въ до
лине между этими горами и Нуратинскимъ хребтомъ, городе 
Нурата прежде былъ значительною крепостью, защищавшей Бухару 
съ севера отъ набеговъ кирпфскихъ и туркменскихъ шаекъ, а по
тому и имелъ сильныя укреплешя, пришедппя въ разрушеше въ 
последнее время, съ окончан1емъ войны съ Росшею. Старинныя 
постройки мечетей и мазаровъ, какъ можно предполагать,построены 
были въ местности, известной еще въ домагометансшй перюдъ и 
представлявшей, надо полагать, место, где находились последова
тельно одинъ за другимъ храмъ парсовъ, буддшскш монастырь и 
хриспанская церковь.

Такнмъ образомъ, на развалинахъ храмовъ предыдущпхъ 
религий созидались храмы носледующихъ, пользуясь для этого 
известнымъ населешю местомъ, въ святость котораго все при
выкли издавна верить. Нельзя не вспомнить, что древняя Ищця 
являлась местомъ, где создались первый релипозныя системы и 
откуда онй постепенно распространялись на западъ и востокъ. 
По словамъ Платона, релипя Грецш взята изъ Египта, а послед
и т  получилъ ее также съ Востока и, такимъ образомъ, мифолопя 
древней Грецш пришла цЬликомъ изъ Индш, а гречешае боги, 
получивъ лишь нащональныя назвашя, особыя въ Египте и Тре
щи, являются въ сущности теми-же самыми богами Индш; отсюда, 
постепенно двигаясь на западъ, германсшя, славянсшя и сканди- 
навсшя племена принесли свои вероватя въ Европу.

По изследовашямъ, произведеннымъ ученымъ Пококомъ, со- 
общеннымъ имъ въ замечательной его книге «Индш въ Трещи», 
есть все данныя предполагать, что боги всйхъ вышедшихъ изъ 
Индш племенъ были героями этихъ народовъ, жпвшихъ во времена 
седой старины. Въ настоящее-же время, при изученш названий 
многп£ъ месть Индш, они оказываются совершенно одинаковыми 
съ европейскими, прпчемъ встречается особенно много славян-
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скихъ именъ, а некоторый сказки и легенды почти слово въ слово 
такгя же, какъ у славянъ. Даже легенда о ГеорггЬ Победоносце и 
пораженш имъ змйя повторяется у всйхъ народностей запада и 
востока, им'Ья самые незначительные вар1анты лишь въ отношешп 
именъ и м’Ьстъ.

Вправо отъ дороги лежите Хатырчинское бекство съ неболь- 
шимъ городкомъ Хатырчи. Обил1е воды въ этихъ мйстахъ даетъ 
возможность населенно широко заниматься землед1шемъ. хотя въ 
то же время ему приходится вести упорную и безпощадную борьбу 
съ главнымъ врагомъ посфвовъ— саранчей, иногда уничтожающей 
вей труды землепашцевъ въ течете двухъ-трехъ дней. Выведясь 
въ пустынныхъ мйстахъ горныхъ хребтовъ, саранча спускается въ 
долины и разомъ, въ короткое время, съедаете посЬвы, а затймъ, 
заложпвъ свои яички, улетаетъ дальше. Количество появляющейся 
саранчи бываете такъ велико, что, покрывъ толстымъ слоемъ болйе 
четверти все полотно железной дороги, она даже препятствуете 
движение пойздовъ железной дороги, которые, не будучи въ со
стояли двигаться по этой жирной маслянистой массй, буксуютъ 
колесами на ийсгЬ.

Большой кишлакъ Миръ, окруженный со всйхъ сторонъ хлоп
ковыми нолями, съ которыхъ только что былъ снята хлопокъ, весь, 
казалось, былъ заваленъ кучами гузы !), лежавшими на всйхъ 
улицахъ и дворахъ, придавая имъ издали видъ покрытыхъ сугро
бами снега. Во многихъ мйстахъ сквозь открытия двери виднй- 
лись туземцы, работавпне надъ очисткою ваты отъ сймянъ. Сидя 
на корточкахъ и вертя ручку, они пропускали между двумя вра
щавшимися деревянными валиками хлопокъ, въ виде хлопьевъ про- 
ходившш сквозь нихъ, причемъ твердыя семена падали отдельно 
не проходя между валиками.

Доставляя ежегодно до 1х/ 2 миллшновъ пудовъ хлопка, Бухара, 
въ силу этого, можете разсматриваться, какъ одна изъ важнййшихъ 
местностей для его культуры и единственно лишь приходится по- 
жалйть о томъ, что бухарскШ хлопокъ по своимъ качествами зна
чительно хуже американскаго, давая при среднемъ урожай отъ 
70 до 100 пуд. съ десятины; культура хлопка является, благодаря 
всегдашнему спросу и определенности цйни на него, особенно 
заманчивою.

— Хлопкомъ только и живемъ, съ любовью поглядывая на 
огромную его кучу, весело разсказывалъ старики, владйлецъ кара- 
ваиъ-сарая, гдй мы остановились въ Мире на отдыхи. Посмотри,

i) Гуза — неочищенный хлопокъ.



тюра, когда его бываетъ много, то у всЬхъ сердце радуется и всгЬ 
лица довольны, тогда у насъ въ Мире никого не увидишь скуч- 
нымъ. Только одно плохо, задумался онъ на минуту. Урусы сЬютъ 
около Самарканда лучшш сортъ— американскш и получаютъ по
этому болыше урожаи.

— Такъ отчего-же вы не купите тамъ татя же еЬмена и не 
пос'Ьете ихъ у себя? удивился я.

— Ахъ, тюра, нельзя; у васъ вЬдь люди живутъ иначе. А у 
насъ,и онъ боязливо оглянулся, начавъ говорить шепотомъ; у 
насъ, когда поспТетъ хлонокъ на поляхъ, надо долго ждать, чтобы 
пр^халъ амлякдаръ и оценилъ урожай. Ветры же степей сердиты; 
за это время они унесутъ съ американскаго хлопка всю вату и 
останутся одни коренья. Нашъ же хлопокъ крйпкш: онъ целые 
вгЬка росъ на бухарской земл’Ь и находясь въ родства съ ветрами 
ихъ не боится.

Невольно пришлось зад ум ^ ся  надъ этими словами. Действи
тельно, благодаря существующей въ бухарскихъ владешяхъ системе 
сборовъ. населеше оказывается лишеннымъ возмолшости сеять вы
соте сорта американскаго хлопка, вследств!е чего общш валовой 
доходъ страны отъ его культуры достигаетъ при посевахъ бухар- 
скаго хлопка до 7 миллюновъ рублей, тогда какъ засевъ той же 
площади американскимъ могъ бы легко увеличить эту цифру до 
20 мил. рублей, улучшивъ въ огромной мйре общую производи-, 
тельность страны и благосостояше населешя.

Сидевшш тутъ лее татаринъ, скупщикъ хлопка, ’ одобрительно 
крякнулъ при последнихъ словахъ хозяина.

— Да это верно. У нихъ въ B yxapt трудно людямъ жить. И 
ихъ начальство во всемъ делаетъ болышя стЬснешя. Вотъ хоть бы 
наше дело. Мы скупаемъ хлопокъ отъ завода. Прежде бывало они 
его весь очищали и потомъ уже везли на базаръ, а теперь началь
ство ихъ этого делать не позволяетъ. И поэтому приходится сна
чала скупить всю гузу, а потомъ раздавать ее людямъ для очистки. 
И хлопотъ много и дЬло становится. Да, кроме того, на заводы 
приходится очень далеко везти въ Кермине, а строить здесь 
новаго завода не позволяютъ.

Въ числе странностей бухарскаго государственнаго режима 
и жизни принадлелштъ также своеобразный взглядъ бухарскаго 
правительства, не сочувствующаго развитш заводской деятель
ности, а потому и не разрешающего русскимъ преднришшате- 
лямъ постройку хлопчатоочистительныхъ заводовъ дальше двухъ 
верстъ отъ лиши средне-аз1атской железной дороги, а также ,запре-
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тившаго вывозъ на базары готоваго хлопка-сырца. И крайне до
садно, что на это ненормальное положеше, тормозящее развшче 
хлопковая дела, не обращается решительно никакого внпма- 
шя, не считаясь даже съ возможностью, путемъ настоятельнаго 
давлешя на бухарское правительство, [выговорить право по
стройки русскихъ заводовъ во веЬхъ мГстахъ Бухары, где явится 
«ъ томъ надобность.

Косность и не понимаше своихъ собственныхъ интересовъ 
являются характерными особенностями бухарскихъ властей, всеми 
силами препятствующпхъ проникновенно русскихъ внутрь Бу
харскихъ владенш.
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Г л а в а  III.

К ермпие.

Сплошной рядъ кйФлаковъ почти на совершенно ровной до
лине и безконечныя обработанный поля служатъ лучшимъ дока- 
зательствомъ значительности населешя въ этихъ местахъ. Кишлакъ 
за кишлакомъ, noxoncie по внешнему виду другъ на друга, какъ 
двугривенные одного чекана, остаются позади, протянувшись въ 
разстоянш одной-двухъ верстъ отъ лиши железной дороги. Обса
женная деревьями проселочная дорога извивается между населен
ными местами, проходя черезъ большей кишлакъ Султанъ-робатъ, 
въ сторонЬ отъ котораго лежать развалины стараго караванъ- 
сарая, носившаго въ прежнее время назваше робата и служив
ш ая укрепленнымъ мГстомъ для защиты каравановъ отъ степныхъ 
разбойниковъ, искавшихъ поживы по всемъ главнейшими торго
выми путями. Эмиръ Тимуръ, а затГмъ Абдулахъ ханъ, сознавая 
особо важное значеше, которое имеетъ торговля для страны, и 
желая создать безопасное движете каравановъ, приступили къ 
постройке такихъ робатовъ, колодцевъ и водохранилищъ (саргдобъ) 
но всйми главнейшими направлешямъ, причемъ, какъ сообщаетъ 
HCTopia, въ царствован1е Тимура было построено около тысячи, а 
при АбдулахЬ— более двухъ тысячи зданш.

Въ настоящее время Султанъ-робатъ славится своими лошадьми, 
мнопе экземпляры которыхъ могутъ быть признаны почти безуко
ризненными, имЬя много арабской крови. Достигая иногда цены въ 
нЬсколько сотъ рублей, лошади эти отличаются замечательно кра- 
•сивынъ складомъ и большою выносливостью.

Гарцуя на чудномъ гнедомъ жеребце, показался на дороге 
ехавшш нами на встречу туркменъ. Отд Ьланная серебромъ уздечка,



налобникъ, удила и подперсье ciялп на солнце, мелодично позвя
кивая въ тактъ хода лошади. Шитый цвЪтнымъ шелкомъ чепракъ, 
покрывая высокое седло, былъ отдЬланъ по краямъ длинною 
бахрамою съ кистями. Яркокрасный халатъ и белоснежная 
чалма какъ нельзя больше гармонировали съ сЬдельнымъ убо- 
ромъ и лошадью. Всадникъ видимо сознавалъ, что онъ предста- 
вляетъ собою красивую картину.

— Апша! продай лошадь! крикнулъ я ему, останавливаясь и 
любуясь жеребцомъ.

— Хорошо, тюра. Продамъ, заговорюсь онъ, смело смотря 
прямо въ глаза. — Но есть ли у тюры столько денегъ, чтобы запла
тить за эту лошадь?

— А сколько же ты хочешь?
— Видишь ли, тюра. Если ты хочешь ее купить, то нЪтъ ни

чего легче. Принеси мне весь зякетъ. который собираетъ главный 
зякятчи со всего Бухарскаго ханствРи лошадь твоя.

Взмахнувъ нагайкою и весело засмеявшись, туркменъ при
гнулся и, легкимъ прыжкомъ заставивъ своего коня перепрыгнуть 
почти пятиаршинный ровъ, быстро понесся по полю, оставляя за 
-собою клубы пыли.

Отъ Султанъ-робата дорога, подходя все ближе къ Заравшану, 
вывела насъ къ самому берегу реки, на которомъ на значительной 
высогЬ виднелпсъ остатки обширныхъ развалинъ древняго города 
Керминеха, прюбревшаго въ свое время славу на всемъ Востоке 
своими чудными постройками и выдающимися поэтами. Входя въ 
составь древне-персидской монархш, Керминехъ являлся главнымъ 
городомъ Мгянкаля, имея большое значеше въ торговомъ отноше- 
ши, такъ какъ черезъ него проходила торговая дорога отъ Хивы на 
Кеша и далее черезъ Керки на Гератъ. Крепкш замокъ, построен
ный навысокомъ берегу, господствовалъ надъ всемъ левымъ бере- 
гомъ реки Заравшана, черезъ который при Абдулахъ хане былъ 
построенъ огромный каменный мостъ на аркахъ, подучивали назва- 
Hie Дульдалой, съ четырьмя башнями для его защиты, по две на 
каждомъ берегу.

Красивые мечети и дворцы, отделанные цветными изразцами, 
служили украшешемъ города и вся местность вокругъ него, пред
ставлявшая собою огромный садъ, воспевалась поэтами, какъ одно 
изъ красивейшихъ местъ Востока.

Древшя медресе, возникпня еще во времена арабскаго завое- 
вашя, прославили Керминехъ, какъ городъ, въ которомъ процветали 
науки.
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За рекою виднелось начало древней дороги, выложенной кам
не мъ, со столбами по сторонамъ.

Пережпвъ время своего расцвета, а затЬмъ постепенно приходя 
въ упадокъ, старый Керминехъ пережилъ целый рядъ войнъ, 
пронесшихся надъ этими местами и окончательно разрушившихъ 
городъ.

Постепенное-же B03BbimeHie Бухары и новый торговый путь, 
прошедшш изъ Хорезма (Хивы) черезъ Бухару на Карши, оста- 
вилъ Керминехъ въ стороне и постепенно городъ сталъ умирать, по- 
терявъ прежнее значеше. Землетрясеше, бывшее въ половине 
18столеПя, докончило д'Ъло разрушешя и ныне старый Керминехъ 
представляетъ собою лиштузгромную площадь, покрытую остатками 
цв'Ьтныхъ израздовъ. Дожди и ветры размыли и разрушили стены, 
сравнявъ нхъ съ землею,; лишь контуры прелшихъ здашй вид
неются вокругъ, заросппе бурьяномъ и деревьями.

Но удобство мг1;стоположешя на ЗаравшанГ невольно притяги
вало къ себе и постепенно въ двухъ верстахъ отъ стараго возникъ 
новый городъ Кермине, являющшся постояннымъ мГстомъ житель- 
ства бухарскаго эмира.

Весь потонувнпй въ огромныхъ садахъ, привольно разросшихся, 
благодаря обилш воды въ арыкахъ Касаба и Ханымъ, на совер
шенно ровномъ мГсте раскинулся городъ, среди котораго была воз
ведена высокая искусственная насыпь для постройки крепости, 
игравшей некоторую роль въ течете прошлаго столетия, по 
ныне совершенно утратившей всякое значеше. Глинобитная 
сгЬна высотою въ Юаршинъ и толщиною въ 3 арш. съ зубцами 
окружаетъ значительное пространство, къ которому, отделен
ный лишь узкою улицею, примыкаютъ постройки города. За 
стеною, вытянувшись въ одну длинную лшшо, распололсенъ 
крытый базаръ, похолйй на темный корридоръ съ лавками по обеими 
сторонамъ.

Между первой и второй стеной, составляющей цитадель, лежать 
сады, среди которыхъ виднеется целый рядъ хозяйственныхъ дво- 
ровъ эмира, находящихся въ завгЬдываши Керминскаго бека, 
rocTenpiHMHO предлолшвашго намъ при встрече остановиться въ 
такъ называемомъ посольскомъ дворе, лежавшемъ близко отъ во- 
ротъ цитадели.

Абду-Кадыръ-бекъ просить васъ считать себя гостями его 
высочества эмира, сказалъ, встречая меня, живой веселый старый 
бекъ, крепко пожимая руку.— Я всегда радъ видеть у себя рус- 
скихъ и даже самъ немного говорю по русски.
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Обширный дворъ съ рядомъ терассъ вокругъ и водоемомъ по 
середине изображалъ собою посольскш дворъ, служившш какъ бы 
гостннницею для остановки пргЬзжавшихъ по дЬламъ русскихъ 
офицеровъ и чиновншсовъ дипломатическаго агентства. Нисколько 
ном'1;щеш‘ц туземнаго типа съ железными печами и довольно сквер
ными железными же кроватями, длиннымъ столомъ съ поставлен- 
нымъ на немъ досторханомъ и нисколькими стульями служили 
для этой цели. Печка чадила немилосердно, а въ коврахъ и од4я- 
лахъ, лежавшихъ грудами на кроватяхъ, прыгала тьма 
блохъ.

Расположившись въ самой большой комнате и принявшись 
за чаешше, мы долго беседовали съ симпатичнымъ бекомъ, при- 
шедшимъ меня навестить, какъ стапаго знакомаго.

Сидя въ жарко натопленной коттатР и снявъ съ себя свой бо
гатый верхнш халатъ, бекъ въ своемъ темнаго цвета старенькомъ 
халатике имЬлъ видъ захудалаго причетника.

Грязноватая посуда и еще грязнее скатерть въ собственной 
резиденцш главы государства были такими лее, какъ и у калгдаго 
чиновника Бухары. Десятка два сортовъ конфектъ и сластей мест- 
наго производства, тарелки съ изюмомъ и фисташками, заполняли 
почти весь столь.

— Какъ поживаетъ бекъ? Давно ужъ мы не виделись.
— Да, давно полковникъ, уже съ годъ, не заглядывалъ въ Кер- 

мине. Вы спрашиваете какъ я лшву. Да разве’ можно плохо жить, 
пользуясь милостями повелителя, возвеличившаго меня изъ ничто
жества. Ведь я былъ прежде простымъ аломаномъ (солдатомъ), 
а теперь имею одинъ изъ самыхъ высокихъ чиновъ, чинъ Дотхи. 
Но все-таки скажу, прежде душа покойнее была. Заботь стало 
много и старь становлюсь. Все лошади, хозяйство все, лежитъ 
здесь на мне. Людей въ бекстве много и делъ поэтому еще 
больше. Все надо самому и смотреть и решать. Дворъ эмира стоить 
отдельно; его я не касаюсь, тамъ есть свои чиновники.

— А можно видеть эмира? поинтересовался я.
— Нетъ, теперь нельзя: онъ уехалъ на охоту за Заравшанъ. 

Дворъ же посмотреть мояшо завтра.

Г л а в а  IY.

Эмирскш дворъ.

Рано утромъ, когда еще где-то въ отдалеши слышался голосъ
азана, выкрикивавшаго основной догмата мусульманскаго веро-
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учешя и собиравшаго правовйрныхъ на молитву, мы встали и 
сидйли за чаемъ.

Бекъ уже былъ около моего помйщешя.
— Можно войти? ломаннымъ языкомъ по-русски спросилъ 

онъ, подходя къ двери. Кто рано встаетъ, тотъ всегда здоровъ, по
тирая руки отъ холода, добавилъ онъ присаживаясь. Теперь есть 
время и я покажу все, а послй обйда мий надо йхать, добавилъ 
онъ, принимая чашку чая изъ рукъ прислуживавшаго красиваго 
таджика и,разомъ выпивъ ее,снова всталъ. Сейчасъ покажу я вамъ 
эмирскихъ лошадей, это рядомъ, говорилъ онъ, подойдя къ дверямъ 
и быстро направляясь черезъ какой то темный переходъ.

Широкш дворъ, съ навйсами вокругъ, казался еще больше при 
яркомъ солнечномъ освйгценш. Длинный рядъ лошадей, поставлен- 
ныхъ подъ навесами, и вся середина двора съ лошадьми, стоявшими 
на приколахъ, представляла собою красивую картину. Покрытые 
съ головой попонами съ капорами виднйлись десятки коней, кра
сиво изогнувъ шеи и глядя сквозь прорези капоровъ своими бле
стящими живыми глазами.

При ближайшемъ ихъ осмотрй явилось невольное разочарова
ние. Раскормленные огромнаго роста жеребцы оказывались съ боль
шими пороками, поражая то совершенно разбитостью ногъ, то 
страшною сйдлистостью, то колоссальными отеками и мокрецами.

— Вотъ эта самая лучшая лошадь, указалъ бекъ на гнйдого 
жеребца, стоявшаго въ сторонй. Самъ эмиръ на немъ йздигь. До
рого стоить. Тысячъ пять , а можетъ быть больше.

—■ Но почему же такъ дорого? удивился я, смотря на экземпляры 
съ полнымъ отсутств1емъ какихъ либо статей.

— Покойный и иноходь имйетъ. А кромй того, на байгй одинъ 
разъ черезъ людей вмйстй съ эмиромъ перепрыгнулъ. Здйсь стоять 
лошади, которыхъ купили въ Россш — эти два вороныхъ жеребца 
для экипажа. Тамъ также для экипажей. А здйсь все верховыя. 
Завйдуетъ лошадьми вотъ этотъ чиновникъ, Мирахуръ-баши.

— А гдй же арабсше кони? спросилъ я, слышавъ отъ кого-то 
о томъ, что въ конюшняхъ эмира есть удивительным по красотй 
лошади.

— Арабовъ нйтъ. Вей имйюгь хорошую кровь. Но только те
перь такихъ лошадей изъ Аравш нйтъ. При прежнемъ эмирй, Мо- 
заферъ-ханй, были. Говорятъ, у Ката-тюри есть, нисколько. Ну, онъ 
еще молодой, ему нужно. с

Шитыя золотомъ попоны красивымъ рядомъ выложены были 
на кошмй въ особомъ помйгценш. Украшенные бирюзою, сереб-

1G- ВОЕННЫЙ СБОРНИКЕ.
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роми и золотомъ седельные приборы вс4 были крайне грубой 
местной работы и, лишь въ общемъ, надетые на лошадь, предста
вляли собою красивыя украш етя. Но каждый предмета, взятый 
отдельно, благодаря грубой топорной отд'Ьлк'Ь, не казался кра- 
сивымъ.

Съ большймъ ра.зочаровашемн мы вышли со двора и, пройдя 
некоторое разстояше по переходами, остановились передъ другими 
дворомъ, у вороти котораго виднелся бухарскш часовой ви форме 
Терскаго казачьяго войска, но ви высокихи сапогахи, си огром
ными остроконечный каблуками.

— Здесь стоить артилер1я. Пушки подарили Государь Импе
ратора пояснили беки, указывая на ряди орудш, стоявшихи на 
середине двора.

Ряди вороныхи лошадей местной породы вытянулся длинною 
лишею около коновязи поди навГсоми, а сбоку, сквозь открытый 
двери, виднелись неболышя помещешя для солдати. На всеми 
лежали отпечатокь какой то запущенности и эта лучшая гвар
дейская часть бухарской армш далеко не имела того вида, ки ко
торому привыкн глази военнаго человека.

Высокш представительный узбеки ви халате и чалме подошель 
къ нами.

— Это Караулъ-беги, они завГдываети пушками, отрекомен
довали мнгЬ беки бухарскаго артилерйскаго офицера, почтительно 
поклонившагося.

— Очень кароши пушки, по-русски сказали тоть, оглаживая 
рукою оруж!е. Ампиратори подарили. Амири очень ихн любить...

— Что же, производите вы изн нихи стрельбу? поинтересо
вался я, видя каки они уверенно открыли затвори.

— НГти, не стрГляемн... Когда пргЬзжали ки нами русскщ 
офицери, таки показывали, каки стрГляютн и говорили, что при- 
шлюти снаряды. Только не прислали, должно быть позабыли. 
Изи старыхи пушекн у наси всегда стрГляюти холостыми, когда 
праздники...

ОсмотрГви эту никому и ни для чего не нужную батарею, не 
могущую произвести выстрела, я отправился посмотреть на рези- 
денщю эмира ви сопровожден^ Карауль-беги.

Огромный сади, окруженный высокими глинобитными дуваломи, 
еще издали выделялся изи окружающихн построеки.

— Это двори амира, указали рукою Карауль-беги. Входи съ 
другой стороны, вони оттуда, си той улицы.



Высошя ворота туземной конструкцш, открытый настежь, да
вали возможность видеть внутренность двора, вокругъ котораго 
со всйхъ сторонъ шли крытые навесы съ дверями, ведущими вт> 
пом'Ьщещя.

— Этотъ дворъ для войска и чиновниковъ, а дальше второй 
дворъ, гд'Ь живетъ самъ амиръ; за этнмъ старымъ дворомъ есть 
еще треНй дворъ — для женщинъ. Но туда никто ходить не 
можетъ.

По двору сновали бухарсше чиновники въ обыкновенныхъ 
халатахъ; у воротъ виднелось два часовыхъ въ похожей на рус
скую форме, но въ авганскаго фасона барашковыхъ шапкахъ. На 
площадке, противъ воротъ, выстроивнпйся карауль отдалъ честь, 
довольно чисто сдйлавъ пр1емы.

Сбоку, около воротъ, виднелось двухъ-этажное небольшое 
здаше, къ которому со всйхъ сторонъ проходили проволоки, а 
круглые фонари на стйнахъ указывали, что это электрическая 
станщя.

И эти фонари какъ-то плохо гармонировали съ общимъ ви- 
домъ двора, мало похожаго на резиденцш главы государства.

Уставный и въ сущности сильно разочарованный вид-Ьннымъ, я 
возвратился въ посольскш дворъ.

— Завтра молено будетъ той смотреть, угЪшалъ меня бекъ.
— Что такое за той?
— По нашему празднество. Бекъ изъ Нуръ-ата пргЬхалъ по 

случаю обрйзашя сына, будетъ недалеко отъ Кермине, верстахъ 
въ трехъ, праздникъ делать. У насъ такой обычай. Когда сынъ ро
дится и когда ему время обрйзаше делать, всегда эти дни празд- 
нуютъ. Въ Кермине часто праздникъ справляютъ. По обычаю 
каждый бекъ долженъ въ течете года сделать одинъ или два 
праздника на свой счетъ для эмира. Хотя такой бекъ и не бываетъ 
самъ на лицо, но одинъ изъ чиновниковъ, по назначенш эмира, 
его зам'Ьняетъ и бываетъ въ этотъ день хозяиномъ. Вей расходы 
лее несетъ бекъ, который устраиваетъ праздникъ. Эмиръ потомъ 
шлетъ ему письмо и благодарить, а бекъ, въ свою очередь, долженъ 
послать подарки чиновнику, который его замйнялъ. Большой рас- 
ходъ въ такой день бываетъ, вздохнулъ бекъ, видимо вспомнивъ 
свои траты въ подобномъ лее случай.

Рйшилъ посмотреть на праздникъ, но мне въ тоже время не хо
телось выделяться своею формою, а потому, простившись съ бекомъ 
и сказавъ, что еду дальше въ Бухару, я, выйхавъ за Кермине, оста-
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новидся и, над'Ьвъ чалму и халатъ, превратился въ средняго достатка 
правовЬрнаго, чему вполне гармонировали седельный уборъ п 
вьюки м-Ьстнаго же образца.

— Такъ якши, одобрилъ Нуретдинъ. Совс1мъ какъ бекъ те
перь тюра. Никто и не узнаетъ. И грЬха н^тъ въ томъ, что тюра 
мусульманскую одежду надели— вгЬдь не для зла это онъ сдЪ- 
лалъ. Вотъ, когда переодеваются на разбой, на конокрадство— это 
не хорошо.

— А бываютъ разве часто разбои?
— Часто, тюра. Злыхъ людей везде много: свопмъ не довольны, 

все хотятъ больше и отнимаютъ у другихъ. Когда темная ночь, 
такъ богатый человекъ спать не можетъ, надо свой домъ караулить 
отъ злыхъ людей, а то живо зарежутъ. Вотъ недавно здесь, въ 
Султанъ-робате, зарезали купца, страсть богатый былъ. Все день
ги, лошадей, все увезли. Но только соседи и родные утромъ уви
дели и поскакали по следу. Целый день гнали, а все-таки изло
вили двухъ человекъ.,

— Что же было за это разбойниками? заинтересовался я. Су
дили ихъ?

— Нетъ, тюра. Хотя если доставить къ беку—будетъ судить 
ц потомъ прикажетъ зарезать, но только это деньги стоитъ. Надо 
беку и его людямъ дать. Хлоиотъ много. Такъ люди больше сами 
расправляются. Когда иоймаютъ такихъ, сейчасъ же вяжутъ, а 
потомъ разведутъ соли фунтъ-другой въ воде п налыотъ разбой
нику въ горло. Пройдетъ онъ по жаре два-три часа, потомъ ляжетъ 
и уже Азраилъ тутъ же приходитъ за душою, вынимая ее изъ 
бреннаго тела. Соль съестъ всю кровь. Потомъ ужъ душа идетъ 
на судъ Аллаха.

Мы двинулись, довольно быстро обгоняя шЬшеходовъ и всадни- 
ковъ, также ехавшихъ по одному съ нами направленш. Некото
рые, внимательно осмотревъ насъ съ головы до ногъ, равно
душно отворачивались; уже не обращая никакого внимашя.

Заинтересовавшись словами Нуретдппа, я спросили его о суде 
души.

— Какъ же разсказываютъ вами люди, какой-же судъ надъ 
душою бываетъ?

— Ахъ, тюра! Когда ангелъ Азраилъ выпимаетъ душу пзъ 
тела умершаго, онъ приносить ее къ подножшю лучезарнаго пре
стола Аллаха, но не видитъ душа Милосерднаго и лишь слышптъ 
голосъ Милостиваго. И скаясетъ Милосердный: «Суди себя, душа,

М1ЯНКЛЛ1) II ЗАРАВШЛНСКАЯ ДОЛИНА. 1 Г)П



1 6 6 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

за все сделанное тобою въ течете жизни». II польется тогда пе- 
редъ престоломъ мутная быстрая рТка изъ однихъ слезь.

И скажетъ Милосердный: «Это слезы людей, обиженныхъ
тобою».

Страшно станетъ душе, вспомнить она всю свою жизнь, не
счастья, обиды, голодъ и холодъ и скажетъ: «О, Милостивый, но 
здесь и мои слезы, много въ несчастьяхъ пролитыя».

Сделается снова ручей чистый, какъ хрусталь, и прозрачный, 
какъ голубое небо. Укажетъ на него Милосердный: «Это слезы 
матери твоей».

Испугается душа и заговорить, ожидая тяжкаго наказашя: 
«Лишь въ этомъ одномъ виновата я, Милосердный, Милостивый, 
здесь Hfob моихъ слезь».

Взвесить тогда Аллахъ на в'Ьсахъ справедливости все д'Ьла 
души и скажетъ: «Много ты грешила, но посмотри, сколько слезь 
пролила мать твоя и искупила она уже ими почти все грехи 
твои. Иди омойся въ ея слезахъ и будешь снова чистою, какою я 
тебя создалъ».

ШирокШ берегъ Заравшана издали пестр'Ьль цветными палат
ками. Казалось, что въ этомъ месте огромный базарь. Люди съ 
лошадьми толпились на равнине, оставляя широкое свободное 
место передъ открытою большою далаткою, въ которой виднелись, 
будто цв4тникъ веЬхъ отгЬнковъ, роскошные золотые, бархатные 
и шелковые халаты бухарскихъ сановниковъ, окружавшихъ тесною 
группою сидящаго на возвышеши эмира 2), од’Ьтаго въ темный, 
вишневаго цвета халатъ съ богатою шитою золотомъ чалмою на 
головЬ.

Красивое лицо повелителя Бухары съ властнымъ взглядомъ 
резко выделялось изъ группы нридворныхъ. Темные глаза его 
внимательно наблюдали за борьбою двухъ атлетовъ, возившихся 
на плотно утрамбованной площадке.

— Ты, тюра, здесь лучше молчи, шепнулъ мне Нуретдинъ. 
Смотри и молчи, пожалуйста, а то не хорошо будетъ.

Я вынужденъ былъ съ нимъ согласиться, а потому, поставивъ 
лошадей на приколъ п съ трудомъ протискавшись въ первый рядъ 
зрителей, началъ внимательно наблюдать за происходившимъ.

Странствующш по Средней Азш диркъ, абонированный на 
праздникъ, проделывалъ довольно знакомые номера подъ звуки 
небольшого оркестра изъ 4— 5 человекъ. Слышался грохотъ ба

2) Покойный нын4 эмиръ Сещъ-Ахадъ-хамъ.
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рабана и оглушительно ревели туземныя трубы. Звуки бубна сме
шивались съ зурною и, покрывая все своимъ гуломъ, гремгЬлъ оглу
шительно, не переставая, турецкш барабанъ съ аккомпаниментомъ 
пищалокъ и трубъ. Иногда происходилъ перерывъ цирковыхъ но- 
меровъ и вместо нихъ являлись туземные силачи, начинавппе 
борьбу. Одетые въ толстые желтоватые верблюжьи халаты, муску
листые люди долго возились другъ съ другомъ, вызывая одобри
тельные возгласы толпы.

Солнце близилось къ полудню. Вдругь безстрастно смотревнне 
на представлете глаза правителя вспыхнули недобрымъ огнемъ и 
темныя брови сердито насупились, исказивъ красивое лицо вспыш
кою гнева. Нагнувшись въ полъ-оборота къ почтительно стоявшему 
сзади какому-то изъ сановниковъ, онъ резкимъ голосомъ сказалъ 
несколько словъ.

Моментально группа человекъ съ десять нукеровъ кинулась 
въ толпу и схватила сидевшаго невдалеке отъ насъ бухарскаго 
еврея, одетаго въ богатый халатъ. Скрутивъ ему руки на спине и 
подталкивая сильными пинками, вся эта куча людей быстро, будто 
огромный клубокъ, покатилась черезъ открытое место и скрылась 
за толпою, откуда послышались черезъ минуту отчаянные, душу 
раздпраюппе, крики. Нуретдинъ, напряженно смотревшШ на эту 
сцену, потянулъ меня за рукавъ и увлекъ къ лошадямъ, стоявшимъ 
на приколахъ.

— Садись, тюра, едемъ, а то не хорошо здесь, шепнулъ онъ 
мне, поддерживая стремя.

Волна народа между темъ сразу, будто по команде, шарахну
лась въ сторону, откуда раздавались крики, образовавъ густую 
стену, закрывшую все.

Севъ на лошадь и оглянувшись назадъ, я виделъ лишь море 
головъ и, невольнымъ жуткимъ чувствомъ, охватившимъменя, тро- 
нулъ лошадь. Целая масса туземцевъ, вскочившихъ на лошадей, 
понеслась мимо насъ, поднимая облако пыли, вследъ за толпою.

Ужасные, душу раздирающее, крики продолжали нестись не 
переставая.

— Въ чемъ дело, Нуретдинъ? спросилъ я, когда мы отъехали 
на порядочное разстояше.

— Ахъ, тюра, нехорошее дело. Эмиръ что-то разсердился на 
этого джюгюда (еврея) и приказалъ его резать.

— Какъ резать? переспросили я, не уясняя себе сказаннаго.
— Такъ, тюра, повалять на землю и горло ножомъ резать бу- 

дутъ, пока не умретъ. Потомъ все имущество эмиръ прикажетъ въ



казну взять. Нехорошо смотреть тебгЬ на такое дЬло, а узнаетъ 
если кто, что русскш тюра вид'Ълъ, много несчастш для лю
дей будетъ. И Абдукадыръ-бекъ, и миршабы, и есаулы, всгЪ вино
ваты будутъ, что пропустили тюру на той. Когда эмиръ веселится, 
тогда русскихъ никогда не пускаютъ. Мало-ли что бываетъ— свои 
люди ничего нс скажутъ, а эмиръ не любитъ, чтобы про ташя д1>ла 
урусы Знали. Консулъ тоже ничего не знаетъ. Можетъ знаетъ, 
но не видитъ,чего не слТдуетъ, докончилъ мой философъ свои раз- 
суждешя.

Подавленный слышанныыъ, я долго ■Ьхалъ молча. Случай при- 
поднявннй зав'Ьсу, закрывавшую услов1я жизни населешя Бухары, 
страшно поразилъ меня и отчаянные крики казненнаго долго оста
вались въ памяти, а воображеше невольно рисовало ужасную дол
гую картину казни, во время которой толпа равнодушно смотритъ 
на этотъ актъ, такъ мало отвЬчаюпцй взглядами европейцевъ.

Заглянувъ случайно за зав’Ьсу, скрывающую жизнь цгЬлаго на
рода, невольно потянуло скорее къ станцш железной дороги, са
мый видъ которой успокоительно подействовали на нервы, заста- 
вивъ сознавать, что находишься уже на русской линш, съ рус
скими гуманными законами, на территорш Россш.

Движете, начавшееся на станцш въ ожиданш по’Ьзда, немного 
развлекло и заставило меня забыть вид'Ьнное.

— Только никому не говори, тюра, что ты видЬлъ— мшй бу
детъ не хорошо, были нослЬдшя слова бухарца при прощанш.

Я промолчали, чувствуя, что не исполнили бы обЬщашя.
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НГВЕЦ1Я. Ф искарторнетъ близъ Стокгольма- Начало вышки для прыжковъ на
лы ж ахъ.

Рио. №  2.

Ш ВЕЦ1Я. Фискарторнетъ близъ Стокгольма. Конецъ вышки для прыжковъ на 
лы ж ахъ, непосредственно съ котораго делается  прыжокъ.



чиновъ

Спортъ заграницей.

а последнее время, повидимому, и у насъ начинаюсь 
‘все болТе и бол'Ье сознавать необходимость широкаго раз- 
)вит1я спорта вообще п зимняго въ частности: возникаютъ 
новые кружки, общества, союзы, увеличивается число 
въ уже ’ сугцествуюшихъ спортивныхъ учреждешяхъ, 

устраиваются состязашя, пробеги, прогулки... Но все же досуги 
спорту отдаетъ меньшинство, а не большинство; наша школьная 
молодежь только по собственной инищативТ берется за коньки, лы
жи, б'Ьжитъ играть въ футболъи почти не знаетъ другихъ игръ (хок
кей); организованныхъ занятш спортомъ всей молодежи, какъ это 
видимъ въ Швецш, у насъ нЬтъ и въпомишЬ. Тоже и въ войскахъ.

А между т'Ьмъ польза зимняго спорта такъ очевидна! Что же 
мЬшаетъ его развитпо у насъ? Неужели инертность, любовь къ 
сонному покою или, говоря проще, лгЬнь? Мнотче выставляютъ 
крайне необоснованный доводъ, что услов1я местности у насъ не 
благопр1ятствуютъ развитш спорта: нгЬтъ горъ, мало открытыхъ 
водныхъ пространствъ...

Хочется думать, что это говорится несерьезно и... и опять до- 
казательствомъ тому наша сосТдка Швещя.

Тамъ, для прыжковъ на лыжахъ строятъ искусственный выш
ки-горы (см. рис. №№ 1 и 2), пользуясь небольшими холмами, 
которыхъ не мало и у насъ.

На рис. № 3 изображено состязаше въ бгЬггЬ на конькахъ въ 
самомъ Стокгольм’!  и, очевидно, необходимый для этого кругъ 
легко устроить всюду, не требуя для этого морей и больпшхъ озеръ.
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На рис. № 4 и лыжи, и лыжныя сани и буэръ... Для посл!д- 
няго уже нуженъ просторъ, но и его у насъ достаточно; имъ тоже 
и у насъ пользуются для спорта, но очень ужъ не въ широкихъ 
разм!рахъ. Н!тъ у насъ любви къ спорту, сознашя его необходи
мости; но, къ счастью, спортъ «заразителенъ» и «зараза» начи- 
наетъ проникать и въ наше общество.

Наши спортивные журналы горячо зовутъ на воздухъ, къ здо
ровыми физическими упражнешямъ жителей городовъ и ихъ ка- 
менныхъ ящиковъ, именуемыхъ домами.

«Челов!къ, дышащш всегда чистымъ воздухомъ, говоритъ «Рус- 
скш Спортъ», бываетъ здоровЬе, сильнее и св !ж !е , но это не 
всегда возможно въ большихъ городахъ съ развитой промышлен
ностью. Въ этихъ городахъ самыми важными факторами здоровья 
служатъ свободныя площади. Он!, подобно легкимъ, вводятъ св!- 
жШ воздухъ въ громадный организмъ города.

Значеше площадей для гипены большихъ городовъ иллюстри- 
руетъ «Revue de Paris». Цифры смертности отъ туберкулеза обратно 
пропорщональны количеству незастроенныхъ площадей въ Париж’!, 
Берлин! и Лондон!. Процентъ смертности отъ чахотки въ Лондон! 
при 14°/0 незастроенной земли равняется 1,9°/0; въ Берлин! при 
10°/0 свободной поверхности равенъ 2,2°/0; въ Париж!, гд! неза
строенной земли только 7 ,1°/0,смертность отъ чахоткиравна4,5°/0».

Оказывается не только самый спортъ, но одно устройство пло- 
щадокъ для игръ и спорта въ городахъ уже способствуетъ умень- 
шешю смертности! Д насъ такъ трудно выгнать пзъ душнаго, 
накуреннаго, пыльнаго пом!щешя на св!жш  воздухъ!

Конецъ зимы ознаменовывается всюду конскими состязашями, 
(concours hippiques) понятно то же въ «закрытыхъ» пом!щешяхъ, 
чтобы было удобн!е развлекающейся зр!лишемъ публик!;но в!дь 
зрители о здоровь! въ спорт! думаютъ мало!

Въ Берлин! въ первый разъ выступило публично съ рядомъ 
состязатй имперское общество поощрешя н!мецкой полукровной 
лошади: на рис. №№ 5 и 6 представлены поб!дители— полукровки 
(за красоту формъ и за вы!здку).

Н!мецше спортивные журналы отм!чаютъ блестящую орга- 
нпзащю этого конкура и огромные усп!хи, достигнутые обще- 
ствомъ въ д !л ! развит1я отечественнаго коневодства.

Повсюду начинаютъ понемногу готовиться къ Олимшйскимъ 
нграмъ въ Стокгольм!; готовятся и къ конскимъ состязашямъ.
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Рис. № 4.

Ш ВЕЦШ . 'Взда на лыж ныхъ саняхъ; тутъ же лыжники, буэръ.
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Комитетъ игръ уже получилъ оффищальное уведомлеше, что 
Ашчпя, Бельпя, Голланд1я, Гермашя, Дашя, Норвепя и Франщя 
командируюсь на состязашя своихъ офицеровъ.

Гермашя предполагаетъ выставить тридцать челов'Ькъ, Англ1я—  
всего четверыхъ; отъ Францш ожидаютъ двенадцать конкурентовъ; 
расчитываютъ, что Poccia и Итал1я тоже примутъ учаспе въ лице 
своихъ лучшихъ ездоковъ; по всей вероятности будетъ представи
тель и отъ Венгрш.

Во всякомъ случае состязаше это, въ которомъ примутъ учасые 
100 — 150 представителей всехъ нащй, съ чисто внешней стороны 
является зрелищемъ, которое можно увидеть далеко не каждый день.

Во Франщи въ марте месяце, по примеру прошлаго года, со
стоится пробеги дозоровъ, въ которомъ примутъ учаспе 27 ПОЛКОВЪ; 

пробегъ намеченъ въ 350 километровъ въ 5 сутокъ (считая одни 
сутки на отдыхъ).

Примутъ учаспе полки: 3-й, 5-й, 6-й и 8-й кирасирсюе; 8-й, 
9-й. 12-й, 14-й, 21-й, 24-й, 25-й, 26-й и 28-й драгунсгае: 3-й, 
6-й, 8-й, 10-й, 12 й, 16-й, 17-й и 18-й конно-егерсюе; 3-й, 5-й, 
6-й, 8-й, 12-й и 13-й гуЪарсые.

Разными спортивными обществами пожертвовано много призовъ.

Въ болыномъ состязанш въ беге на чамшонатъ Франщи, со
стоявшемся въ окрестностяхъ Манса, победителемъ явился марсе- 
лецъ Жакъ Буенъ (Bouin), покрывшш 16 километровъ 200 мет- 
ровъ въ 59 мин. 56 сек.

Тамъ, где климатъ благопр1ятствуетъ спортпвнымъ состяза- 
н1ямъ, желательнымъ, когда сойдетъ снегъ, какъ напримеръ фут
боль, идетъ усиленная борьба между командами разныхъ обществъ 
и городовъ.

Вся Франщя полна разговорами о новой победе чамшона 
Европы Жоржа Карпантье надъ Джимомъ Сюлливаномъ. Матчъ 
бокса между ними состоялся 29-го февраля въ Монте-Карло, при- 
чемъ Карпантье въ 4 минуты уложилъ противника.

Но спортъ ли это?

Затемъ автомобильный, велосипедныя состязашя, непрерывные 
полеты ав1аторовъ, новые рекорды...

сВронснШ.
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(У роки  Т рп п ол и тан ск ой  эк сп ед и ц ш ).

акая затяжная утомительная война итальянцевъ съ тур
ками! У итальянцевъ на лицо все последшя новинки тех
ники, но все сводится только къ удержанш ими за собой 
захваченная— и конца войны не видно. Отряды арабовъ 

перюдичёски бросаются съ безумной храбростью на траншеи 
итальянцевъ и гибнутъ подъ лучами прожекторовъ на проволоч- 
ныхъ с'Ьтяхъ отъ страшная огня современная оруж1я; и мораль
ным и физичесшя силы сторонъ безплодно тратятся, не двигая 
дгЬла впередъ.

Для насъ изъ всей кампанш наиболее ценными являются бое- 
выя испыташя воздухоплавательныхъ аппаратовъ не только въ 
роли средства разведки, но и оруд1я нападешя.

Какъ известно, уже нисколько разъ летчики-итальянцы метали 
бомбы въ-противника, а во время рекогносцировки 31-го января 
капитанъ Монти, метавший бомбы, былъ легко ранепъ нещнятель- 
скон пулей. Очевидно, эти первыя испыташя н ов ая  рода войскъ 
въ ихъ боевой работе, при томъ напряженномъ вниманш, которое 
удаляется во всЬхъ государствахъ усовершенствованш воздухо- 
летательныхъ аппаратовъ, не замедлятъ направить работу изобре
тателей на придаше аэроплану смертоносной силы.

«L’Aerophile» въ интересной зам'ЬткЬ знакомитъ съ первыми 
поисками въ этомъ направленш.

Уже примкнете бомбъ въ Триполитанш показало, что броса- 
iiie ихъ рукой не позволяетъ расчитывать на большую меткость, 
особенно если аэропланъ находится на значительной высоте; не



обходимость ирим'Ьяешя особаго приспособлетя для нацеливатя 
снаряда и для его меташя была вполне очевидной.

Учреждеше съ этой целью во Францш особаго приза Мишлена 
заставило многихъ изобретателей энергично взяться за работу и 
несколько апиаратовъ и приспособлен^ уже испытываются въ 
настоящее время на разныхъ аэродромахъ. Къ числу наиболее 
удачныхъ надо отнести аппарата американца лейтенанта Р. Скотта.

Учитывая сопротивлеше воздуха и вл1яше ветра, изобретатель 
для возможно более точнаго опредешя действительной траекторш 
снаряда озаботился сохранешемъ для снарядовъ, до выстрела 
ими, вполне горизонтальнаго ноложешя: это было достигнуто при- 
менешемъ системы подвижныхъ, входящихъ другъ въ друга, ко- 
лецъ, причемъ центръ тяжести всей системы былъ ниже ея, а 
внутреннее кольцо всегда оставалось горизонтальным!. Въ центре 
этого кольца находится подзорная трубка, служащая для прице- 
ливашя и вращающаяся въ вертикальной плоскости; трубка снаб
жена секторомъ съ делешями для установки ея подъ любымъ 
угломъ къ горизонтальной линш.

Снаряды имеютъ цилиндрическую, заостренную на обоихъ 
концахъ, форму и снабжены особымъ хвостомъ на подоб1е стрелы 
для того, чтобы снарядъ могъ сохранить неизменное положеше 
при своемъ полете по выбранной траекторш; держится снарядъ 
на тесьме, падающей въ минуту выстрела, когда снарядъ будетъ 
нацеленъ надлежащим! образомъ (см. рис. № 7).

Теор1я нацеливашя снаряда основана на следующем!: если бы 
съ аэроплана падалъ какой нибудь грузъ, то онъ долженъ былъ бы 
описать кривую, зависящую отъ высоты подъема аэроплана и ско
рости его движешя въ минуту начала падешя груза. Если на верти
кальной линш отложить графически высоту подъема аэроплана, а 
на горизонтальной разстояше, которое пройдетъ аэропланъ, пока 
грузъ достигнет! земли, то д1агональ, соединяющая противопо
ложные углы получившагося прямоугольника, выразить графи
чески направлеше прицельной линш, если считать, что грузъ дол
женъ былъ упасть именно въ этомъ углу прямоугольника. Следо
вательно, если поставить прицельную трубку подъ получившимся 
на чертеже угломъ, то минута выстрела, когда надо бросить сна
рядъ, при заданных! на чертеясЬ услов1яхъ высоты и скорости, 
определится легко, а именно, когда въ поставленную подъ соот
ветственным! угломъ прицельную трубку покажется намеченная 
цель.

НОВОЕ НА войнъ. 173
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Для опред’Ьлешя скорости движешя аэроплана ноступаютъ 
следующими образомъ; аэропланъ удерживается на одной нтой же 
высота, а прицельная трубка направляется внизъ подъ угломъ въ45°, 
после чего, когда намеченная цель попадетъ на пересечете нитей 
прицельной трубки, дистанщя по воздуху до отвеса, падающаго 
въ цель, равна высоте подъема аэроплана (получается равнобед
ренный треугольники, такъ какъ углы при лиши прицеливашя 
равны 45°). Какъ только цель появится на пересечеши нитей, 
пускаютъ хронографъ и переводятъ прицельную трубку на 0, т. е. 
опускаютъ отвесно книзу; когда цель снова появится на пересе- 
чешп нитей, останавливаютъ хронографъ: разделивъ известную 
высоту подъема аэроплана на число отмеченныхъ хронографомъ 
секундъ, получаютъ скорость. Зная же высоту и скорость, легко 
определить тотъ уголъ, подъ которыми надо поставить прицель
ную трубку, чтобы бросить снаряди въ нужную минуту.

Вырабатываются уже и особыя таблицы съ учетомъ силы со- 
противлешя воздуха полету снаряда и бокового отклонешя отъ 
действ!я ветра...

' Очевидно нами не нужно отставать отъ другихъ державъ въ 
созданш новаго оруд1я борьбы, чтобы въ минуту боевого испыта- 
шя не быть въ худшихъ, по сравненш съ противникомъ, усло- 
в1яхъ; усовершенствоваше новаго орудия— вопроси лишь времени.

Нельзя не отметить, что, одновременно съ приспособлешемъ 
аэроплановъ для бросаша снарядовъ, не прекращаются попытки 
установки на летательныхъ аппаратахъ пулеметовъ для борьбы съ 
дирижаблями.

На одномъ сконструированномъ аэроплане, для этой цели, пи- 
лотъ помещенъ позади стрелка, но зато сиденье для него под
нято, чтобы не ограничивать его поля зрешя. Пулеметъ располо- 
женъ такими образомъ, что имеетъ 120° горизонтальнаго обстрела, 
а въ вертикальной плоскости имеетъ уголъ обстрела въ 75° (45° 
внизъ и 30° вверхъ). В4съ пулемета Максима съ 500 патронами— 
12 килограммъ; очевидно для дирижабля, несущаго на себе боль- 
пне запасы взрывчатыхъ веществъ и. имеющаго много уязвимыхъ 
мести, такой вооруженный аэропланъ явится грозными против
никомъ.

Да и на этомъ ли только остановится человеческая изобрета
тельность? <

и*»
аВ. <35.



Р и с .  №  ] .

И тальянская транш ея у Гаргарзш а съ установленнымъ сзади электри- 

ческимъ пронсекторомъ

Р ис. № 2.

Проволочныя ефти и волчьи ямы у итальянскихъ траншей-'



Р и с .  №

X

Оамоокапываше вблизи отъ противника.

Р и с . №  А.

Возвращеше уланъ съ  рекогносцировки.



ч- 
ЛЗ

*
Р и с .  №  5.

Воздушная рекогносцировка.

Р и с . №  в

Ав1аторъ Росси съ капитаномъ Монти, вооруженнымъ двумя бомбами, 
передъ отправлешемъ на рекогносцировку 31 января, во время которой 

кадитанъ Монти былъ раненъ непр1ятельской дулей.



Р и с .  №  7.

Приборъ для меташ я бомбъ лейтенанта Скотта (американца), испы ты 
ваемый во Ф ранцш  на аэроплан^ «А стра».

1. Бомбометатель находится за  окномъ изъ слюды и даетъ указажя 
пилоту письмомъ на грифельной доскЪ.

2. Детали установки прибора съ бомбами.



В И В Л I О  Г Р А ФI  Я,
ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЮУРНАЛОВЪ.

Вопроси объ участии анппйскихъ сухопутныхъ силъ въ войне на кон
тиненте,за последнее время, очень интересуетъ европейскую печать. ТЪ 
шесть полевыхъ дивизШ, что входятъ въ составъ экспедищонной армш 
(Expeditionary Force) и могутъ, не позже трехъ недель съ начала войны 
на континент'!), явиться для учасНя въ борьба на Рейне, конечно 
далеко не считаются величиной пренебрегаемой. Ихъ нужно учиты
вать и союзникамъ, и врагамъ, и нейтральными между ними госу
дарствам^ причемъ особенно драматичнымъ окажется именно поло- 
жеше посл'Ьднихъ, когда придется защищать свой нейтралитетъ съ 
обйихъ сторонъ и даже съ трехъ— если бы понадобилось соблюсти 
свою нейтральность въ полной неприкосновенности и не допустить 
высадки на своихъ берегахъ британскаго десанта. Эта цйль пре
следовалась  ̂ между прочимъ, при сооружены укреплешй Флиссин- 
гена близъ устьевъ Шельды.

Въ первомъ февральскомъ выпуск'!) Journal des Sciences mililai- 
res напечатана статья неизв'Ьстнаго автора «Объ англтскомъ втор- 
женги па континента», Французский писатель разсматриваетъ усло- 
sia, при которыхъ А нгл in можетъ и захочетъ помочь французамъ 
при большой европейской войне на материке. Но предварительно онъ 
не считаетъ возможными не упомянуть о распространенной среди 
англичанъ боязни за собственную уязвимость на островахъ. Съ «ве- 
ликаго ужаса», наведеннаго булонской экспедищей Наполеона въ 
1804 году, британское населеше не переставало страшиться опас
ности появлеюя на островахъ врага, прибывающаго не то моремъ, 
не то при посредстве тоннеля, не то просто падающаго сверху при 
посредстве воздушнаго флота. Страхи этотъ и ныне не меньше, чемъ
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раньше и готовъ при всякомъ удобномъ случай принять форму все
общей паники. Явлеше аналогичное съ опасешемъ вторжешя рус- 
скихъ въ Инд1ю, властно охват.чвпшмъ англичанъ со времени. планг 
фантастичнаго похода Платова въ посл'Ьдше годы царствоватя импе
ратора Павла и повелительно определившими политику Англш по отно
шение къ Poccin на целое столеНо вплоть до англо-русскаго согла- 
шешя 1907 года.

Авторъ вспоминаетъ, по поводу впечатлительности англичанъ кт 
возможности высадки непр1ятеля на островахъ, остроумную шутк] 
одного изъ талантлввыхъ профессоровъ Ecole snp6rieure (le guerre 
Это было вскоре после Фашоды, когда еще черезъ Ламаншъ не дуАт 
в^теръ «сердечнаго соглашешя». На лекцш о разныхъ планахъ 
войны съ Анг.ией, профессоръ заметили, что самое простое решете 
было бы соорудить два лагеря—одинъ въ Тулоне, другой—въ Бу
лони и на нихъ сделать надписи: на нервомъ— «египетская армии», 
на другомъ— «англШская арм1я», и «англичане оставятъ насъ въ 
покое...»

Само британское правительство крайне неустойчиво во взглядахъ 
на возможность непр1ятельской высадки на островахъ. Въ 1905 году 
оно признало, что всякое вторжеше, при существующемъ соотноше- 
нш морскихъ силъ, бэзусловная химера, а въ 1909 г. оно высказа
лось за допустимость высадки у нихъ врага силой въ 70 тысячи.

Морской иереходъ десантнаго корпуса можетъ всегда увенчаться 
успйхомъ, каковы бы ни были превосходство и бдительность флота. 
Если въ 1796 году французскому генералу Лазарю Гошу удалась 
морская экспедищя въ Прланд1ю при условш, что республика не 
могла состязаться съ могущественными англШскими эскадрами; 
если въ 1799 г. Бонапарту удалось обмануть Нельсона, то тймъ 
болйе подобная операщя вправе разсчитывать на успехъ въ наши 
дни. Тридцать транспортовъ, нодобныхъ темъ, что находятся въ рас- 
норяженш пароходныхъ обществъ Бремена и Гамбурга, совершенно 
достаточны для подъема 70,000 человекъ, 30 батарей и 6,000 лоша
дей. При средней скорости 15 узловъ въ часъ, въ течете 24-хъ ча- 
совъ будетъ выполненъ переходъ отъ германскихъ портовъ Север- 
наго моря къ восточному берегу Великобританш, и, такимъ образомъ, 
адмиралъ Чарльсъ Бересфордъ име>лъ право сказать, что безопас
ность Анг.пи зависитъ отъ одного туманнаго дня.

Со всеми иной вопроси, что будутъ делать эти 70,000 человГкъ 
по высадке на англШскШ берегъ? Будутъ ли они постепенно про
никать во внутрь страны, съ позищи на позицш оттесняя британ
ская силы? Или они удовольствуются заняпемъ несколькихъ при- 
брежныхъ городовъ? Въ томъ и другомъ случае положите ихъ бу
детъ не изъ блестящихъ по трудности себя продовольствовать. Если
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можно допустить, что англШскШ флотъ позволитъ себя ввести въ за- 
блуждеше на 36 часовъ, необходимыхъ десанту для совершешя мор
ского перехода, то, конечно, никакимъ образомъ'нельзя будетъ затймъ 
воспрепятствовать ему прервать сообщешя десанта съ материкоыъ. А 
жить насчетъ страны невозможно въ предйлахъ Англш.

Мало вразумительно, чтобы н1;мцы согласились съ легкимъ серд- 
цемъ ослабить себя на материке двумя корпусами для удовольств1я 
потоптать анг.ыйскую землю. Подобная операщя могла бы иметь мй- 
сто для увйнчашя уже достигнутыхъ успйховъ на главныхъ театрахъ 
войны, сухопутныхъ и морскихъ.

Поэтому авторъ полагаетъ, что англичанамъ нйтъ основанШ отка
зываться отъ вмешательства въ войну на материке, и переходитъ 
къ изслйдованш условШ его выполнешя.

Кстественныя услов1я мобилизации экспедяцюнной армш весьма 
благопр1ятны: тФсное пространство территорш и чрезвычайная гус
тота покрывающей ее железнодорожной сети. Но для перехода на 
военный составь требуется весьма значительное число резервистовъ. 
Ими-нужно будетъ довести баталюны съ 700 до 1,000 человйкъ и, 
кроме того, ими же заменяются вей навербованные рекруты послйд- 
няго призыва, такъ что, въ общемъ, резервистовъ понадобится до 
60°/о всего штатнаго состава. Нарядъ лошадей заблаговременно не 
организованъ. Потребность въ нихъ для полевой армш простирается 
до 50,000, а для территор1альной—до 120,000 головъ. Существуетъ 
проектъ взимашя лошадей реквизицюннымъ порядкомъ такъ, чтобы 
лошади' поступали въ войска не позже 6-ти дней. Въ минувшемъ 
ноябре, после жестокой критики со стороны генерала Вильсо
на на одномъ сообщены! въ Альдершотскомъ военномъ обществе, 
правительство издало инструкцш о порядке использовашя вся- 
каго рода мйстныхъ средствъ полевою apnieft иутемъ: реквизицш, 
расквартировашя, контрибуции, конфискацш необходима™ имущества 
и проч.

Далее, необходимо учитывать принцишальное разноглаше между 
вождями армш и адмиралтействомъ во взглядахъ на взаимным обязан
ности сухопутныхъ силъ и флота въ случай европейской войны. АнгдШ- 
ское адмиралтейство всегда исновйдывало ту теорию, что никакая де
сантная экспедиция на материкъ недопустима ранйе получешя уверен
ности въ полномъ господстве англШскаго флота на морй, т. е. что не- 
нр1ятельс!ПЙ флотъ, какъ бы онъ ничтоженъ ни былъ, окончательно 
парализованъ, разбить или уничтоженъ. Если этого не достигнуто, 
нужно быть безумнымъ или предателемъ, чтобы выслать десантную 
экспедицш. Таково миФше англшекихъ флотоводцевъ. Это дальнейшее 
развиые извйстнаго принципа адмирала Geoffrey Hornby: «я считаю, 
что я владею моремъ лишь въ томъ случай, если въ состоя Kin за-
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явить своему правительству о возможности послать десантъ, куда 
оно хочетъ, не опасаясь какого бы то ни было нападетя Henpia- 
тельскаго флота». Таковы же были идеи и американскаго морского 
штаба, когда, прежде ч'Ьмъ посадить на суда армш, предназначен
ную на Кубу, онъ телеграфировалъ адмиралу Сампсону: «необходимо 
знать, находятся ли четыре испансые крейсера въ порте Сантъ-Яго; 
выходъ десантной армш въ прямой зависимости отъ получешя этого 
свйдйшя».

Понятно, конечно, что адмиралтейство не раздйляетъ мнешя воен- 
наго министра о возможности выполнешя экспедицш, пренебрегая 
технической стороной операцш. Оно только не желаетъ подняться до 
широко политической точки зрйшя, требующей подчинешя ей сле- 
щально авглШскаго, морского взгляда. Уничтожеше или полная бло
када вражескаго флота и покровительство ангайской торговле на 
всйхъ моряхъ, на самомъ д'Ьлй, должны быть не более, какъ сред- 
ствомъ, а. не конечною целью сами по себе. Это аналогично съ ло- 
стояннымъ споромъ о предЬлахъ деятельности разведывательной ка- 
залерш, должна ли она непременно искать непр1ятельскую конницу, 
чтобы разбить ее, или нетъ? Казалось бы, ответъ ясенъ—она дол
жна прежде всего выполнить свою прямую задачу, заключающуюся 
въ доставленш главнокомандующему необходимыхъ сведений; если она 
ихъ можетъ добыть не иначе, какъ только ценою боя, то столкно- 
вете съ непр1ятелемъ для нея обязательно. Роль флота—обезпечить 
армш достижеше конечной цели, отнюдь не выискивая непр1ятеля 
по своимъ личнымъ побуждешямъ. Если общШ планъ борьбы непре
менно требуетъ высадки десантной армш на европейскомъ континенте, 
то флотъ обязанъ подчинить свои операцш этому исходному импе
ративу, а не заставлять откладывать перевозку войскъ для того, 
чтобы не препятствовать морскимъ дейс/тямъ.

Однако, въ своихъ суждешяхъ' авторъ не углубляется въ основ
ную психолопю англ!йскаго могущества, создавшагося всей H C T opiefi 

Великобританш. Сила ея взлелеяна на моряхъ, и на владычестве 
ими покоится ея всесветная гегемошя. И вдругъ явился соперникъ, 
прорицающШ, что и его «будущее—на море!» Где логичнее душить 
пока более самонадеяннаго, нежели действительнаго, соискателя того 
же господства? II не отступаю™ ли передъ этимъ соображен!емъ все 
иные, хотя бы и очень соблазнительные, расчеты коллективнаго уча- 
c m  въ борьбе съ нимъ же на суше? Стереть его совсемъ съ лица 
земли невозможно, ведь это единый народъ въ 65 миллшновъ людей; 
уничтожить же его только что вчера родившуюся морскую силу—не 
есть только дерзкая мечта, ибо эта сила пока все же еще является, 
до некоторой степени, прихотью смелаго вождя, а не последств1емъ 
исторически сложившейся необходимости... <



Установлете общаго плана войны, составляетъ въ Англш за
дачу комитета государственной обороны, учрежденнаго въ 1904 году 
и представдяющаго собою совета кабинета подъ предсЬдательствомъ 
перваго министра', съ учасПемъ н’Ьсколькихъ профессшнальныхъ дея
телей. Это органъ, объединяющий использоваше всйхъ вооружен- 
ныхъ силъ королевства, состоящихъ въ ведРнш различныхъ мини- 
стерствъ. Отъ него зависитъ, между прочимъ, назначение командую- 
щихъ войсками и эскадрами на разныхъ театрахъ возможныхъ воен- 
ныхъ дййствШ. Каждый изъ такихъ командующихъ представляетъ 
свои соображетя въ комитета обороны, и последит судитъ, въ ка
кой Mipi они соответствуютъ общимъ целямъ войны. Разъ основныя 
черты частнаго плана утверждены, каждый командующей, при участш 
своего штаба, изучаетъ различныя формы сосредоточетя и боевого 
употребления вверенныхъ ему вооруженныхъ силъ. Упомянутая выше 
несогласованность морскихъ и сухопутныхъ взглядовъ объяснялась 
отсутств1емъ въ британской организащи такого важнаго органа, какъ 
морской генеральный штабъ, въ качестве центральная» учреждетя. 
Онъ существуетъ только съ 8-го января этого года и состоитъ изъ 
трехъ отдЬловъ: разведывательная), имевшегося, впрочемъ, уже ра
нее, оперативная) и мобилизащоннаго.

Анг.пйская печать возлагаетъ болышя надежды на эту реформу 
въ управленш флотомъ въ отношенш, главнымъ образомъ, объеди- 
нетя стремлешй сухопутныхъ силъ и флота и, въ частности, отно
сительно устранетя въ ближайшемъ будущемъ затрудненш насчетъ 
посылки экспедищоннаго корпуса на континента.

По этому предмету существуютъ два предположешя. Высадка 
англичанъ можетъ последовать либо въ Бельпи, для действий сов
местно съ белычйской арм1ей,~ либо во Францш для присоединешя 
къ левому крылу французскихъ армШ. Авторъ приводитъ мнете 
англШскаго подполковника Pollock’a, одного изъ лучшихъ современ- 
ныхъ британскихъ писателей и убежденнаго сторонника необходимо
сти военнаго вмешательства англичанъ на континенте, въ случае 
большой войны. Pollock въ феврале прошлаго года совершилъ по
ездку по северо-востоку Франщи и по Бельпи спещально для изсле- 
довашя обстановки возможная» соучасия англШскихъ войскъ. Отъ 
одного изъ весьма осведомленныхъ бельпйцевъ онъ услышалъ не 
безъ цинизма такого рода заявлеше: «Если бы Анппя выставила 
армш достаточно сильную, чтобы действительнымъ образомъ гаран
тировать нашъ нейтралитета, то мы употребили бы вей усил1я ока
зать сопротивлеше до прибыия британскихъ войскъ. Но теперь, что 
же намъ остается? Мы подтверждаемъ державамъ о своемъ нейтра
литете, но не въ состоянш его соблюсти. Мы будемъ ждать раз- 
виия событШ и окажемъ предпочтете тому, на чьей стброне будетъ
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усп^хъ». Бельийиы признаютъ, что имъ нйтъ никакого интереса 
противодействовать вторженш на ихъ территорго, такъ какъ все 
равно воспрепятствовать этому они не въ состоянии

Вопросъ, следовательно, въ самихъ англичанахъ, какое изъ двухъ 
ptinemfl выгодтье имъ избрать, такъ какъ въ серьезныхъ дйлахъ 
они чуждаются голоса чувства и следуюгь по пути наибольшей пользы 
для себя. Авторъ считаетъ, что желаше занять Антверпенъ могло бы 
заставить англичанъ высадиться либо у самаго этого пункта, либо у 
Остенде или у Zeebrugge, набережный которыхъ допускаютъ ошвар
товываться судамъ съ 7-ми метровой осадкой. Но высадка здйсь да
леко не безопасна со стороны нймцевъ. Въ случай даже успеха са
мой высадки, британскШ корпусъ можетъ остаться заложникомъ въ 
рукахъ победителя на континенте. Поэтому остается другой планъ— 
произвести десантъ на французскомъ берегу для дййствШ въ связи 
съ лйвымъ флангомъ apMifl республики. Это подсказывается жела- 
н1ями и самихъ французовъ.

У нймцевъ въ ближайшемъ будущемъ будетъ 25 армеискихъ кор- 
пусовъ; изъ нихъ авторъ полагаетъ, что противъ французовъ можетъ 
быть выставлено до 22-хъ корпусовъ, имйя въ виду, что наступлеше 
русскихъ армШ не заставитъ себя почувствовать ранее тридцатаго 
дня во.йны. До этого срока одинъ или два германсше корпуса, уси
ленные резервными войсками, достаточны для прикрытая немецкой 
восточной границы. Французы выставятъ отъ 18-ти до 20-ти корпу
совъ, въ зависимости отъ положешя, какое примутъ итальянцы. Во
просъ о перевозке въ Европу 19-го корпуса (алжирскаго) решается 
въ связи съ положешемъ дйлъ для французовъ въ северной Африке. 
Вотъ почему французамъ должны быть такъ дороги войска анппй- 
скаго экспедицгоннаго корпуса, вернее даже цйлой армш въ составе 
3-хъ корпусовъ (всего 6 дивизШ) и дивизш кавалеры въ 9,000 всад- 
никовъ.

При наступлены черезъ Бельгш германцы могутъ достигнуть 
французской границы на lG-й день войны; большое сражеше въ Ло
тарингии должно произойти около 10-го дня. Англичане должны по
спешить на матери къ во-время. По мненш того же Pollock'a (Pall 
Mall Gazette 1 январь 1912 г.), 100 тысячъ англ1йскихъ войскъ мо
гутъ подойти къ французской границе до 18-го дня. Но этотъ срокъ 
можно несколько сократить принятаемъ нйкоторыхъ подготовитель- 
ныхъ мйръ, а эагЬмъ, если бы англШсшя войска опоздали, то въ 
рукахъ французовъ всегда остается возможность соответствующими 
маневрами оттянуть решительное столкновеше на своей северо-во
сточной границе. Pollock предлагаетъ даже такую меру: воспользо
вавшись тймъ, что 2-я дивиз1я всегда расположена въ Альдершоте со 
всйми своими учреждея1ями, немедленно же по 'объявлены воины по-
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-садить ее на транспорты и перебросить на континентъ къ Мозелю 
для учасНя въ первыхъ д4лахъ вместе съ французскими войсками 
прикрыНя. Какой бы это былъ моральный эффектъ отъ того, что 
англичане дерутся наряду съ французами противъ общаго врага, 
впереди Нанси! Въ составъ этой дивизш, вместо неприбывшихъ къ 
лополненш частей до военнаго состава резервистовъ, включить мо- 
лодыхъ солдатъ последней вербовки, обычно по закону оставляемыхъ 
при колотальныхъ экспедищяхъ, въ пунктахъ расквартироватя мир- 
наго времени.

Взгляды Pollock’a, высказанныя на страницахъ распространен
ной газеты, нельзя не признать знаменательными въ смысла широ- 
каго оглашетя военно-политическихъ нам^ренШ, циркулирующихъ 
въ британскихъ военныхъ кругахъ. Въ этомъ смысла, заключаетъ 
■авторъ, вероятно происходили обм'Ьнъ мнкшй между генеральными 
штабами французскими и англШскимъ и въ связь съ нимъ нужно по
ставить поездку во Франщю минувшимъ л’йтомъ генерала Френча, 
который побывалъ и въ Шалонскомъ лагере, и на французской се
веро-восточной границе.

Въ январьской книжке Revue militaire generate съ теми же не
ослабевающими интересомъ читается изследовате подполковника 
Vachee о «Наполеопп на войнгь» (см. «обзоры» за ноябрь 1911 г. 
и за январь и февраль этого года). Авторъ хочетъ представить На
полеона читателю въ разныхъ фазисахъ его походной деятельности. 
Уже раньше была нарисована картина его работы надъ картой въ 
сотрудничестве съ Bacler d’Albe въ першдъ созревашя у него реше
т я  предстоящей операцш. Но вотъ, это решете принято, Наполеонъ 
диктуетъ приказашя.

Онъ начинаетъ медленно ходить по помещен™ изъ угла въ уголъ 
по наибольшему въ длину протяженш. Онъ диктуетъ выразительно, 
но безъ всякаго перерыва. По мере того, какъ онъ воодушевляется, 
что обнаруживается его оживленными голосомъ и особаго рода кон- 
вульшей въ виде подергивашя правой руки, которую онъ выкручи- 
ваетъ, держа обшлагъ рукава, выраженья у него льются все легче и 
быстрее и рельефно заиечатлеваютъ его мысль. Иногда онн непра
вильны, но сами эти ошибки только изобличаютъ энергш его языка 
и наглядно обрисовываютъ всегда то, что онъ хотели сказать. У него 
была плохая память на собственныя имена, которыя онъ часто иска
жали. Такъ, Калугу онъ называли Калигула, вместо Monton гово
рили Мосоп, вместо Gourgant называли Glogan и проч.

Нмператоръ диктуетъ генералу Кларку—секретарю кабинета, Ме- 
невалю—своему личному секретарю, Фэну—ap x iiB ap iy cy  кабинета; 
адъютанты также записывали диктовку императора.
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Продиктованный приказашя въ заголовка имйютъ надпись, ука
зывающую кому они предназначаются. На поляхъ секретарь простав- 
ляетъ место, дату, часъ и иногда двумя-тремя словами— содержаще де
пеши. Указывается также фамшпя доставителя и часъ его отъезда.

Приказашя, подлежащая отправлент безъ замедлешя, писались- 
на веленевой бумаге съ позолоченнымъ обрезомъ, малаго формата, 
безъ полей, и представлялись на подпись императору.

По словамъ Las-Cases, императоръ работалъ крайне быстро. Почта 
и бумаги въ порядке клались на столъ передъ приходомъ его въ ка- 
бинетъ. Наполеонъ разбиралъ все очень скоро. На многомъ онъ не 
дйлалъ вовсе своихъ помйтокъ, бросая все, что казалось ему безпо- 
лезнымъ. На поляхъ писемъ часто онъ писалъ резолюцш однимъ 
словомъ, на друпя онъ тутъ же диктовалъ отв^тъ. Бумаги большой 
важности онъ откладывалъ въ сторону, прочитывалъ ихъ второй разъ 
и отвйчалъ на нпхъ не иначе, какъ по прошествш некоторого про
межутка времени. Онъ считалъ за правило выждать ночь въ такнхъ 
случаяхъ, которые могли нов.~пять на расположеше его духа. «До 
завтра», «ночь приноситъ совйтъ»— «1а nnit porte conseil»—было его 
обычной фразой.

Въ кабинетную работу Наполеонъ вносилъ непостижимую лег
кость и .быстрое схватываше сущности. Его приближенные поража
лись систематическимъ развиыемъ его мышлешя и изобшшемъ у него 
мыслей.

Въ обычной жизни у него было спокойное выражеше лица, за
думчивое и серьезное. Оно озарялось крайне пр!ятной улыбкой, при- 
чемъ лицо становилось мягкимъ и ласковымъ, особенно когда онъ 
былъ въ хорошемъ настроенш и воодушевленъ желашемъ нравиться.

Когда онъ возбуждался какой-либо сильной страстью, его фигура 
принимала видъ стропй и даже страшный. Его лобъ и брови мор
щились, въ глазахъ сверкали огоньки, ноздри раздувались, но всЬ 
эти временныя выражешя его страсти не вносили безпорядка въ его 
умственную деятельность.

Вся императорская квартира жила вообще въ крайне приподня- 
томъ настроенш. Правильнаго режима не было; ни на что не суще
ствовало определенного времени. Все делалось неожиданно, и каж
дый долженъ былъ ожидать всякую минуту быть призваннымъ къ- 
исполненш своихъ обязанностей. Временами непредвиденный отдыхъ, 
внезапные отъезды, отмена назначенныхъ часовъ, равно какъ и 
неожиданное изменеше маршрутовъ, пунктовъ ночлеговъ. Часто ло
мали голову насчетъ того, что должно произойти. Дела, донесешяг 
эстафеты, являлись регуляторомъ времени Наполеона.

Часто, посреди ночи, около 1— 2 часовъ, императоръ призывалъ- 
въ свой кабинетъ кого-либо изъ своихъ приближенныхъ и говорилъ:
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«позвать Д'Альба, всйхъ разбудить!...» Затймъ опт» принимался за 
диктовку своихъ приказанШ, а подъ утро засыпалъ не надолго.

Когда за работой наступали моментъ отъйзда, едва сходило съ 
его устъ последнее слово продиктованныхъ ими распоряженш, онъ 
бросали приказашя: «экипажи, лошадь»! и вей, кто должени были си 
ними следовать, бросались точно толкаемые электрическими токоми. 
Этоти види порывистаго сущеСтвовашя вошели ви любимую привычку 
императора, который хотйлъ такими способомп не давать никому 
покоя, чтобы вей были взвинчены, возбуждены. Они имйлъ види, 
будто ненавидити отдыхи и для себя, и для другихи. Служба при 
неми была самою трудною. Однажды они выразился, что: «действи
тельно счастливь тоти, кто прячется отъ меня вн тиши провинщи, и 
когда я умру, свйтъ не бези удовольств1я воскликнетн—уфъ!».

Ви перюды относительнаго затишья, напримйръ, ви Шенбруннй 
послй Ваграма, императори завтракали послй парада—ви 11 часови, 
обедали—между 6— 7 часами вечера си иринцеми Евгешемъ и 
Вертье; если же ви пункте императорской квартиры пребывали мар
шалы, то они приглашались кн столу. После обйда Паполеони про
гуливался и около 10-ти часови вечера ложился спать, чтобы ночью 
встать для работы.

Сервировка его стола состояла изи серебра, украшеннаго импе
раторскими гербоми—золотой орели на лазоревомъ иоле. Меню обйда 
состояло изи 12 и до 10 блюди, но Наполеонн йлъ со средними аппе
титами; пили они мало. Онъ любили вино de Clianjbertin, которое 
возилось за ними повсюду, даже ви Египетъ. После прогулки На- 
полеони любили сыграть ви висти или ви особую игру «двадцать 
одини», которую онъ предпочитали, таки какъ ви ней могли при
нять учаспе вей присутствующее.

Вей nponie его приближенные обйдали за тремя столами, накры
тыми въ сосйднихи помйщешяхъ.

Средствами передвижешя, во время многочисленныхъ походовъ 
Наполеона, служили либо экипажи, либо верховая лошадь. Вблизи 
непр1ятеля, при исполненш его войсками маршей-маневровн и въ 
першдъ развйдки, императори были верхомъ посреди своихъ войскъ.

Сидйлъ онъ на конй плохо, при йздй не пользовался шенкелями 
и йздилъ съ отданными поводьями; йздокъ онъ вообще были по
средственный—ini m6diocre cavalier, но до 1809 году были, тймъ не 
менйе, неутомимыми на лошади; въ 1812 же году онъ уже отяже- 
лйлъ и его ретивость поубавилась. Очевидцы свидйтельствуютъ, что 
онъ садился верхомъ, какъ мясники (comme на boucher), поводья 
держали правой рукой, лйвая оставалась свободною. Онъ имйлъ 
види, точно виситъ на ейдлй. На галопе болтался, нерйдко те
ряли стремя, при прыжкахъ выбивался изи ейдла. Ему выйзжали
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арабскихъ коней, которые отличаются привычкой останавливаться въ 
одно мгновеше. Но ездилъ онъ неустрашимо, часто спускался по 
скатамъ на галопе, рискуя сломать шею себе и предоставляя ту же 
переспективу и своей свите.

Верхомъ Наполеонъ всегда слйдовалъ въ сопровождены! много
численной и блестящей свиты. Среди нея простота Наполеона, его 
спокойстш'е, мягкая серьезность его лица, составляли странный 
контрастъ съ движешемъ, оживлешемъ, богатствомъ формъ и красо
той лошадей сопровождавшихъ его генераловъ.

Позади императора слйдовалъ генералъ Дюрокъ—его штадмей- 
стеръ, который имйлъ при себе карту местности, прикрепленную къ 
пуговиц^ мундира и сложенную такт., чтобы, по первому требованию, 
удобно было подать ее императору. По близости слйдовалъ пажъ 
со зрительной трубой въ футляре и конный шассеръ изъ конвоя, 
везшШ въ особой сумке также карту, походный письменный нриборъ и 
компасъ. Въ 50 шагахъ впереди императора следовали два конныхъ 
офицера ординарца. Сзади свиты императора, на известной дистан- 
нш, 4 эскадрона—по одному отъ каждаго изъ гвардейскихъ полковъ, 
подъ начальствомъ дежурнаго генералъ-адъютанТа,

Эту главу своего наследован in авторъ заканчиваетъ любопытной 
справкой о томъ, какую же дань отдавалъ Наполеонъ во время 
своихъ ностоянныхъ перейздовъ но Европе, женской любви? Чувство 
это было для него развлечешемъ, котораго онъ себя не лишалч>, не 
давая ему, однако, преобладать надъ его деловыми заботами. Импера- 
торъ любилъ многихъ женщинъ и вч. этомъ, можетъ быть, таился 
секретъ, что любовь никогда не овладевала его духомъ. На любовь 
онъ смотрйлъ, какъ на отдыхъ—«сопнпе пп dMassement», и въ этой 
области онъ былъ бодыпимъ эгоистомъ: предмета его сердечнаго 
культа накануне—ничего не значилъ для него завтра, какъ гово
рить m-lle Avrilon въ своихъ мемуарахъ.

Въ походахъ Дюрокъ, Мюратъ, Бертье, Таллейранъ, особенно 
последние по словамъ самого Наполеона, имевшШ полные карманы 
любовницъ—все они прилагали свои усшпя угодить своему повели
телю. И вотъ въ Египте была m-me Four&s; передъ Маренго, въ 
Милане—Grassini; Валевская—въ Варшаве и въ Финкенштейне въ 
1807 г., она же въ Шенбрунне въ 1809 году. По словамъ самого 
Наполеона, Валевская не была только временной владычицей его 
сердца, но его побочной супругой, его «польскою женою»—sa femme 
polonaise. Было много авантюръ и на одинъ момента, оплачиваемый 
чекомъ въ 200 луидоровъ и за который простой капитанъ его армш 
далъ бы не более 20 франковъ....

Нужно одпако отметить, что въ тотъ опасный возраста, когда 
мнопе изъ знаменитыхъ людей жертвовали творешями своего духа
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ради вйчно женскаго (l’6tenioll ftiiiinin), Наполеонъ имЬлъ твердость 
не подвергаться этому соблазну. Онъ самъ при этомъ ссылался на 
примЬръ Мгората, д'Ьлавшаго много ошибокъ на войшЬ изъ-за того, 
что каждый вечеръ у него на ночлег!; была красивая женщина.

«Я никогда не б’Ьгалъ за женщинами», говорилъ Наполеонъ на 
остров^ св. Елены; во время моего итальянскаго похода я прика- 
залъ Бертье познакомить меня съ Grassini, которая никакъ не могла 
понять, почему я ею пренебрегъ въ первую мою войну въ Италш, 
когда ей было всего 1 6  .тЬтъ. Но m h I s было тогда не до нея. 
Что бы было, если бы главнокомандующШ, 25 л’Ьтъ отъ роду, сталъ 
бегать за дамами? Вс'Ь женщины Италш были въ распоряженш 
освободителя ихъ родины».

Въ томъ же выпуск!; Revue militaire generate напечатано на
чало труда капитана Culmann’a , посвященнаго вопросу о прикры
вши границы. На запад!;, при незначительныхъ разстояшяхъ, когда 
по об'Ь стороны границы, вблизи ея, уже въ мирное время сосредо
точены болышя силы, наприм'Ьръ, во Францш—до i/6 части всей пе
хоты и артнлерш и до i/з—кавалерш, необходимо установить твер
дый основашя для первоначальныхъ дМствШ войскъ прикрьшя, 
обязанныхъ обезпечивать сосредоточеше всЬхъ вооруженныхъ силъ. 
Между г1;мъ, по признанно Culmann’a, пока въ этой области суще
ствуешь прискорбное шаташе мысли. Авторъ полагаешь необходи- 
мымъ разсмотрЪть раньше способы первоначальныхъ дМствш по ту 
сторону своей границы и подходить къ рйшенш путемъ историче- 
скимъ, изсл’Ьдуя пока, съ точки зр^шя обезпечешя границы, дййств1я 
германскихъ apMifl въ 1870 году.

На страницахъ того же журнала помещены:
Артилерья въ бою, на основанш французскаго устава 1910 года— 

полковника Margerie. Авторъ останавливается главнымъ образомъ 
на предметахъ страстной полемики, возгоравшейся во Францш по 
инищатив'Ь генерала Percin'a относительно связи между артилер1ей 
и пйхотою въ бою и взаимныхъ отношетй команднаго персонала 
зтихъ двухъ родовъ войскъ.

Шестой этюдъ по альптской тактика—трудъ капитана Calvet 
изъ области горной войны, изс.тЬдуюшдй особенности ея на конкрет- 
номъ пример!;.

Окончаше работы лейтенанта Baudry—О сражети на мора по
священо весьма подробному разсмотр!;тю всЪхъ условий боя совре- 
меннаго флота.
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Статья Maiopa Louis— О тенденщяхь артилерш—также касается 
того же вопроса о взаимной связи въ бою пехоты и артилерш.

Наконецъ— продолжение очерка Русско-Японской войны, на осно
вами русскихъ источниковъ.

Въ февральской книжке <Jahrbiichcr fur die deulsche Armee 
und Marine» полковникъ KurnatowsTcy рйшаетъ вонросъ «муженъ ли 
нпмцамъ новый военный законъ?■>

Теперь уже известно, говорить авторъ, что минувшимъ летомъ 
дважды англШскШ флотъ быль въ полной готовности напасть на гер- 
манскШ. ПослФдтй своевременно укрылся, воспользовавшись кана- 
ломъ императора Вильгельма. Предпртяие англичанъ не осуществи
лось, будто бы и потому, что условленная съ Франщей пере
броска на голландский берегъ 150,000 сухопутныхъ войскъ требо
вала надлежащего конвоироватя военными судами; между т'Ьмъ одно
временное выполнете обФихъ этихъ операцШ оказалось затруднн- 
тельнымъ для англШскаго флота. Но можно было считать твердо 
установленнымъ положешемъ совместное выступаете на Рейне обеихъ 
армШ, французской и ангайской, и потому, помимо обязательствъ 
франко-русскаго союза, обстановка будушей войны для Германш 
представляется въ значительно менее радужныхъ краскахъ, чемъ въ 
1870 году.

Какъ по этимъ соображешямъ, такъ и по сравнительной тяжести 
военныхъ расходовъ, авторъ признаетъ необходимымъ дальнейшее 
усилете немецкой apMin. На каждаго жителя, по сведешямъ за 
1911 годъ, приходится следующШ размерь военныхъ нздержекъ:

На армш. На флотъ. Всего.

В ъ м а р к а х ъ.
А н г л п г .................. . 12,10 20,04 32,14
Ф р а н к и .................. 18,14 8,42 26.56
Германии . . . . 12,31 6,85 19,16
И тал ш  . . . . 9.10 4.48 13,58
С оеднн. Ш татах ъ , 5,97 5,71 11,68
А встро -В ен грш  . 8,54 2,01 10,55
P o c c iu ....................... 6,82 1,55 8,37
Я п о н ш .................. 3.99 3.50 7,49

Въ сввзи съ необходимыми реорганизащонными меропр1ятчями, 
авторъ считаетъ весьма важнымъ повысить существующую ныне 
цифру штатяаго состава apMin мнряаго времени. Уже окончательно 
решено сформировате двухъ новыхъ армейскихъ корпусовъ— одного 
на восточной границе, другого въ Бадене—и доведете всехъ пе~ 
хотныхъ полковъ до состава 3-хъ баталюновъ. 'Для создашя этихъ
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новыхъ кадровъ по проекту военнаго закона предполагается, не' уве
личивая штата, ослабить мирный составъ каждой роты на 10 ниж- 
нихъ чиновъ, что дастъ, при нынйшнихъ 633 баталюнахъ=2,532 ро- 
тамъ пехоты, 25,320 человйкъ, которые и пойдутъ на новыя форми- 
рован1я. Авторъ совершенно не одобряетъ подобный способъ под- 
держашя своей армш на должной высоте сравнительно съ соседней. 
Онъ счнтаетъ более соотвйтственнымъ увеличить штатный составъ 
до такого предала, чтобы .весь ныне полученный запасъ призыв- 
ныхъ — Ersatzreserv — вливался въ кадры армш, сообразно съ 
этнмъ увеличенные; причемъ указываетъ, что нынешнШ составъ гер
манской армш—въ 641,201 человйкъ, включая офицеровъ, унтеръ- 
офицеровъ и одногодичныхъ вольноопределяющихся, малъ сравни
тельно съ 712,374 чел. французской армш (въ томъ числе 63,960 ч. 
колошальныхъ войскъ) и съ 1.289,000 чел. русской армш—по мир
ному времени, не считая пограничной стражи.

Въ томъ же журнал^—статья Балка-. «Мысли командира полка 
о зимней служоп въ пгьхотгъь. При двухлетнемъ пребыванш подъ 
знаменами нужна, чрезвычайная систематичность и обдуманность за- 
нятШ. Авторъ говорить о нихъ, ссылаясь на очень рекомендуемое 
нмъ только что вышедшее сочинеше немецкаго капитана Витте: 
«Осенняя и зимняя подготовка къ боевому обученш роты» (Берлинъ, 
1912 г.). Балкъ подробно разсматриваетъ все отделы зимней работы 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, въ частяхъ пехоты.

Касаясь теоретическаго образовашя офицеровъ, авторъ считаетъ, 
что офицеру, для ведешя боевой подготовки войсковой части въ 
действительно современномъ духе, необходимо тттъ общее на
учное развитге. Нужно, чтобы офицеръ могъ разбираться въ фак- 
тахъ военной исторш, особенно новейшей, анализировать все явле- 
шя боя, вникать въ проявлешя индивидуальной и массовой психики, 
твердо знать действ1е оруж1я и уметь учитывать тактичесше пр1емы 
и правила возможнаго противника. Въ подтверждеше этого, авторъ 
ссылается на новый австрШскШ уставъ, где указывается, что бой 
пехоты ныне чуждъ какой-либо схематичности. Ведеше его нахо
дится подъ неиосредственнымъ вл1яшемъ свойствъ поля сражешя и 
не должно въ своемъ ходе останавливаться передъ неожиданно воз
никающими на поле сражешя трудностями и случайностями. Кто хо- 
четъ быть на высоте этого требовашя, долженъ проникнуться зна- 
шемъ сущности нынешняго пЬхотнаго боя. Для каждаго офицера 
является обязательнымъ уменье добыть это знаше путемъ изучешя 
явлешй последнихъ войнъ. _ _ _ _ _ _
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Только путемъ сознательнаго усвоен!я военной исторш офицеръ 
убедится, что въ мирное время часто затемняется истинное пред- 
ставлеше о войн!), такъ какъ слишкомъ соблазнительно считать ея 
явлешя менее трудными и более красивыми, ч'Ьмъони оказываются въ 
действительности. Чемъ глубже станетъ онъ вникать въ природу войны 
и изучать причины победъ и пораженШ, гЬмъ менее важными пред
ставятся ему наружные формы и щнемы, и, наоборотъ, емувсе яснее 
будутъ становиться действительный обстоятельства, обусловливаюшдя 
успехъ. < Ясность представлешя о томъ, что передъ нимъ происходить, и 
энерпя въ достиженш того, что ему предстоитъ сделать,—лучине 
кормч1е, чтобы счастливо вывести его изъ безчисленныхъ препят- 
cTBift боевой обстановки», говоритъ Верци-дю-Вернуа.

Въ томъ же выпуске капитанъ Stavenhagen обстоятельно изсле- 
дуетъ «оборону береговъ Австро-Ветрги*. Дается оценка современ
ная cocT O H H ia a B C T p iilc K a ro  флота и подробный обзоръ портовъ и 
приморскихъ крепостей на побережье Адр1атическаго моря.

Въ «Streffleurs Militarische Zeitschrift» за февраль капитанъ 
ScMler, делая оценку «деятельности Мольтке въ мирное время въ 
качестве начальника генералъшно штаба*, приводить его послед
нюю речь въ рейхстаге о будущей войне въ I860 году, когда ему 
уже было 90 летъ:

«Че.чъ лучше будутъ организованы наши вооруженный силы на 
суше и на воде, чемъ полнее оне будутъ вооружены и снабжены, 
чймъ боеспособнее будутъ оне къ войне, тЬмъ скорЬе можемъ мы 
надеяться сохранить надолго миръ, а если война станетъ неотра
зимой, то—съ честью и успехомъ ее вынести».

«Господа, все правительства, каждое у себя, стоять передъ зада
чами наивысшей специальной важности, передъ жизненными вопро
сами, которые война взбаламутить, но никогда не въ состоянш ихъ 
разрешить. Я полагаю, что все правительства стремятся къ сохранен!ю 
мира, но достаточно ли они сильны, чтобы этого достигнуть? Я ду
маю, что во всехъ странахъ большинство населешя желаетъ мира, 
но везде имеются отдельный парии, который ищутъ «столкновешя, 
чтобы стать затемъ въ голове».

«Господа, дружественный уверешя обоихъ нашихъ соседей—во
сточная и западная, не взирая, впрочемъ, на ихъ развивающуюся 
военную подготовку, очень конечно ценны, но истинную безопасность 
мы можемъ обрести только у себя самихъ»...
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Необходиао отметить въ томъ же журнале обстоятельно веду- 
иийся уже въ цедомъ ряд-fe нумеровъ обзоръ развиИя собыпй итальяно
турецкой войны въ статьяхъ «Италгя и Триполи», съ картогра
фическими приложешями.

Во второмъ декабрьскомъ выпуск!) Revue des Deux Mondes напе
чатаны мемуары Криспи, известного итальянскаго министра эпохи 
последней четверти прошлаго века. Это извлечете изъ имеющаго 
на дняхъ выйти въ светъ обширнаго матер] ала по бюграфш госу- 
дарственнаго деятеля Италш. Оно посвящено ucmopiu происхождетя 
нытъшняю среднеевропейскаго тройственнаго союза. Обычно заро- 
ждеше этого нолитическаго обязательства относится ко времени бер- 
линскаго конгресса, когда честное маклерство Бисмарка вызвало 
разочароваше въ Петербурге къ дружбе трехъ императоровъ, и 
Бисмаркъ, опасаясь поставить созданную имъ имперш въ положеше 
Пруссш въ эпоху Семилетней войны, навязалъ союзъ Австро-Венгрш 
и, вследъ за темъ, сумелъ нрюбщить къ нему и Итальянское коро
левство.

Въ мемуарахъ Криспи разсказывается о политической миссш 
Криспи къ Бисмарку въ 1877 году, которая послужила прологомъ 
къ заключенью секретнаго договора между правительствами Германш, 
Австрш и Италш. Подъ громъ Русско-турецкой войны начались пере
говоры между ними, причемъ, повидимому, Бисмаркъ заговорилъ съ 
Итал1ей даже раньше, чемъ съ Австр1ей. Съ последней было легче 
добиться соглашешя, и потому внимаше желЬзнаго канцлера было 
устремлено раньше на Римъ.

Въ 1877 году Криспи, въ качестве президента итальянской палаты 
депутатовъ, предиринялъ поездку по западно-европейскимъ столи- 
цамъ съ целью выработки международная соглашешя о юридическихъ 
правахъ иностранныхъ подданныхъ въ пределахъ договаривающихся 
государства Во время этой поездки онъ встретился въ Гаштейнй 
съ Бисмаркомъ, и здесь между ними произошелъ 17-го сентября 
серьезный разговоръ, который и иослужилъ первымъ фундаментомъ 
къ заключешю впоследствш нолитическаго договора. Разговоръ этотъ 
былъ продолженъ при вторичномъ ихъ свиданш въ Берлине ‘24-го 
сентября, а на другой день, 25-го сентября, Криспи послалъ своему 
королю Виктору-Эммануилу длинное телеграфное донесете, которое 
целикомъ приводится въ мемуарахъ Криспи.

•< Въ телеграмме говорится, что предметами этихъ беседъ, согласно 
цели возложенной на него миссш, были:

1. Предполагаемый союзъ Италш съ Гермашей на случай войны 
съ Франщей или Аистр1ей. <
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2. Соглашеше по различвымъ вопросамъ, которые ыогутъ воз
никнуть въ связи съ Русско-турецкой войной.

3. Уравнеше нЬмцевъ и итальянцевъ въ гражданскихъ правахъ 
{droits civile) на территоры обоихъ государствъ.

Князь Бисмаркъ, сообщается далЬе въ телеграмм!;, отнесся абсо
лютно отрицательно къ заключешю союзнаго договора противъ Австры 
и, наоборотъ, очень охотно встрЬтилъ проектъ такого договора противъ 
Францы, высказавъ, однако, надежду, что эта последняя не захочетъ 
нарушать европейскаго мира.

«Мое убЬждеше», говоритъ Криспи, что Бисмаркъ хочеть поддер
живать самую т'Ьсную дружбу съ Австр1ей и, новидимому, желаетъ, 
чтобы и мы следовали той же политикЬ. Ириэтомъ онъ откровенно 
заявилъ, что, въ случаЬ, если бы Итал1я столкнулась съ Австр1ей, 
Гермашя намъ не поможетъ противъ своего друга».

Коснувшись дал’Ье дЬлъ турецкаго востока, Криспи заговорилъ о 
русскомъ предложены насчетъ уступки Босны и Герцеговины Австры 
и о томъ, что это будетъ крайне невыгодно для Италы, которая 
•очутится въ тискахъ. Бисмаркъ отвЬтилъ на это, что въ такомъ 
случаЬ Италтя могла бы взять себ’Ь Албанш или иную турецкую 
область на берегу Адр1атики, но непосредственно онъ считаетъ себя 
не вправЬ вмЬшиваться въ это дЬло и предложнлъ Криспи побывать 
теперь же въ ВЬнЬ у графа Андраши и договориться съ нимъ. Че- 
резъ мЬсяцъ Криспи уже былъ въ ВЬнЬ и велъ бесЬду съ тогдаТп- 
нимъ руководителемъ австр1йской политики.

ПоЬздка Криспи въ сентябрь и октябрь 1877 года въ Гаштейнъ, 
Берлинъ и ВЬну подготовила почву къ заключешю тройственнаго 
■союза.

Въ февральскихъ книжкахъ «Le Spedateur militaire лейтенантъ 
Rinieri, пользуясь воспоминашями о войнЬ 1870 года нЬмецкаго 
префессора въ роли волонтера, описываетъ душевное состоите подъ 
впечатлгътемъ войны. Это скорЬе, впрочемъ, переводъ дневника и 
писемъ профессора Gussfeldt’a, писанныхъ имъ въ бытность волон- 
теромъ 2-го гвардейскаго драгунскаго полка въ означенную войну. 
Между прочимъ, авторъ дневника останавливается на томъ настроены, 
которое переживалъ онъ въ разгаръ боя подъ Вюнвиллемъ (Марсъ-ла- 
Туръ).

Это всегда минуты торжественныя и серьезныя передъ тЬмъ, 
какъ вступить въ суматоху боя. ОнЬ всегда связаны съ моментомъ 
строгаго отношешя солдата къ окружающему, тЬмъ болЬе строгаго, 
чЬмъ чувствительнЬе его сердце и сильнЬе умъ... Но впечатлЬше
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растетъ и настроеше изменяется по мере того, какъ сталкиваешься 
лицомъ къ лицу съ опасностью. Среди возбуждешя свалки утрачи
вается способность наблюдешя, н все, что происходитъ вокругт. 
сражающихся, представляется имъ проходящимъ, какъ въ калей
доскопе. Gussfeldt участвовали въ кавалер]йской атаке у Ville-sur- 
Yron и описываетъ ее такъ: «я чувствовалъ только, будто я вдругъ 
очутился среди живой вертящейся массы причудливыхъ всадниковъ 
въ фантастическихъ формахъ; посреди светло-голубыхъ мундировъ 
нашихъ драгунъ, въ шуме воплей, звяканья оружья; вся картина 
схватки постепенно завалакивалась густымъ облакомъ пыли»...

Потомъ началась дикая охота преследовашя, которая увлекла 
автора во французсие ряды, где онъ былъ раненъ ударомъ пики и 
затемъ вынужденъ былъ укрыться въ лесу и пробыть тамъ до ночи...

Во второмъ январьскомъ выпуске «Bulletin cle la presse et de 
la bibliografhie militaire» продолжеше изследовашя «Пасифизмъ 
и война» (см. «Обзоръ» за февраль) посвящено подробному разбору 
обширнаго сочинешя Lagorgetle'a о роли войны, которую онъ счи
таешь «бедств!емъ, безсмььс.йемъ и преступлетемъ». Вся первая глава 
занята этимъ тенденцюзнымъ сочынетемъ; надо думать, что все 
изследоваше будетъ весьма длиннымъ, малыми дозами преподноси- 
мымъ читателямъ бельпйскаго Bulletin^.

Въ томъ яге журнале весьма солидный по размеру трудъ о крп- 
постиои войтъ—сводка взглядовъ на ведеше ея, существующихъ во 
Францш, Германш и Австрш.

Въ первой декабрьской книжке Кете des Deux Mondes статья 
Georges Blanchon — «Порохъ В, и морское вп-Рмство» шосвящена 
изследовант причинъ катастрофъ во франиузскомъ флотё съ броне
носцами 1ёпа и Liberty авторъ останавливается, главнымъ образомъ, 
на свойствахъ пороха В, подчеркивая необходимость радикальнаго 
изменен! я порядка изготовления пороха.

Въ январьскомъ выпуске Revue d'artillerie небольшой этюдъ о 
стрплъбп капитана Вадегу даетъ практическое указаше какъ опре
делить, при закрытыхъ и маскированныхъ артиллерШскихъ позицьяхъ, 
тотъ рубежъ позади прикрывающаго гребня, ближе котораго нельзя 
располагать орудья для стрельбы изъ за этого гребня на разныя 
дистанцьи.

&. 3)о<$рородъск1й.
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«Rivista militare itallana» 1911 г. Ноябрь.

Пзсл'Ьдуя значеше самокатчиков!, и ихъ организацш въ войскахъ, 
маюръ U. Franco говорить:

Статьи современной итальянской перюдической печати придаютъ 
военнымъ самокатчикамъ чрезвычайно важное значеше и настаи- 
ваютъ на развитш этой спещальности въ войскахъ. Высказываются 
надежды, доходящая до полной замены самокатчиками, во многихъ 
случаяхъ, конницы, до образовашя изъ нихъ крупныхъ резервныхъ 
частей и проч.

Съ давнихъ уже лйтъ признана необходимость увеличешя средствъ, 
дающнхъ кавалерШскимъ дивиз1ямъ возможность преодолевать пре- 
пятств1я и сопротивлеше непр1ятеля и т'Ьмъ облегчающихъ нмъ 
исполнеше стратегических'!, задачъ съ меньшею тратою конскаго со
става, столь трудно возместимою въ течете войны. Сначала придана 
была къ этимъ дивиз^ямъ конная, очень легкая и подвижная арти- 
aepifl, затймъ обращено внимаше на поддержку операцШ копанцы 
пехотою. Назначались, въ виде опыта, особыя стрелковый части, 
которыя следовали на болынихъ маневрахъ за дивиз1ями, часто, 
даже безъ ранцевъ; обезпечивали нмъ безостановочность движешя, 
занимая соответствукище пункты впереди, въ тылу или на флан- 
гахъ; давали коннице большую независимость въ ея операщяхъ. 
Хорошихъ результатовъ при этомъ, однако, достигнуто не было, п 
хотя въ инструкщяхъ требовалось, чтобы конница, поддерживаемая 
пехотою, не считала себя съ последнею связанною въ ущербъ бы
строте движешй, но на практике это требоваше не исполнялось: кон
ница жертвовала частью своей скорости, и раюнъ ея дййствШ суще
ственно суживался.

Когда зат'Ьмъ устройство самокатовъ достигло надлежащей сте
пени совершенства, они нашли себе въ армш примЬнеше не только 
для службы сообщешя и связи, но и для образовашя командъ и ротъ 
самокатчиковъ. Нъ итальянской apMin такгя роты составлены изъ 
стр’Ьлковъ и образовали двенадцатая штатныя роты стрелковыхъ 
полковъ. Употреблеше ихъ совместно съ конными дивиз1ями дало 
результаты, вполне оправдавнде правильность соображенШ, бывшихъ 
причиною ихъ возник новешя. Эти роты не только могутъ свободно 
следовать за конницею, но и облегчаюсь ее во многихъ случаяхъ, 
принимая на себя некоторый ея задачи, какъ, напримеръ, исправле- 
Hie или порчу дорогъ, телеграфныхъ лишй и проч. Наиболее удоб
ною единицею какъ для передвижешя, таке и для тактическаго упо-
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треблешя самокатчиковъ, авторъ считаете роту; баталюнъ признается 
имъ частью, слишкомъ тяжелою, не совместимою со скоростью, кото
рая, такъ сказать, обратна массе.

Къ дивизш конницы авторъ находитъ достаточнымъ придать три 
роты, а всего 450 самокатчиковъ. Совокупно съ конною артилер!ен> 
и пулеметами, приданными какъ коннице, такъ, быть можетъ, и 
самокатчикамъ, отрядъ цолучитъ возможность развить значительную 
силу огня. Въ виду же того, что, для исполнешя своей главной стратегиче
ской задачи, конница должна придти въ скорейшее соприко- 
сиовете съ непр1ятелемъ, что достигается операщями, более харак
теризующимися быстротою, нежели упорствомъ, то дальнейшее уве
личите въ дивизш ружейнаго и пушечнаго огня могло бы дать по
следнему вредное преобладаше и пойти въ ущербъ равновесно того 
и другого рода войскъ.

Переходя, затемъ, къ штатной организацш самокатчиковъ въ 
итальянской армш, авторъ указываетъ на два резко одно отъ дру
гого отличаюшдяся ихъ назначетя:

а) Самокатчики при корпусахъ, по расчету пяти человекъ на 
каждый иолкъ и баталюнъ.

Назначите самокатчиковъ этой категорш, какъ определено въ 
инструкции, состоите въ несенш службы связи, облегченш и уско
рено! передачи нриказашй и донесенШ. Во время движетя они слу
жите для связи какъ въ направленш движетя, такъ и въ стороны, 
и по преимуществу между частями, несущими службу разведывашя 
и охранетя, и между этими частями и главными силами.

б) Отряды самокатчиковъ штатнаго состава, имеюшде возмож
ность быстро и легко передвигаться на болышя разстояшя и дости
гать удаленныхъ объектовъ съ цгьлью боя.

Сравнивая, при всехъ прочихъ одинаковыхъ услов1яхъ, роты само
катчиковъ съ ротами пехоты въ отношевш ихъ тактической силы, 
авторъ приходите къ заключенш, что, подобно изложенному выше 
для разведокъ, преимущество будете и туте не на стороне само
катчиковъ.

Итальянская «общгя правила употреблетя крупныхъ боевыхъ 
единицъ» утверждены въ 1910 году, следовательно въ то время, когда 
военные авторитеты успели уже достаточно разобраться въ вопросе. 
Никакихъ массъ самокатчиковъ, приданныхъ коннице въ какихъ бы 
то ни было с-лучаяхъ, правила не предусматриваютъ и устанавли- 
ваютъ вполне определенно, что конная дивизгя, имеющая свою 
конную артилерш и баталюнъ самокатчиковъ, обладаете достаточ
ными средствами для нреодолетя препятствШ къ выполненш глав
ной ея стратегической задачи, а именно, къ достиженда и сохране
ний соприкосноветя съ иротивникомъ. Для тЬхъ же случаев;ъ, когда пред-
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видится необходимость въ преодо.тЪнш препятствШ,коннымъ отрядамъ 
неиосильныхъ, или въ задержанш преднршмчиваго противника, 
обгщя правила указываютъ на авангарды, составляемые изъ трехъ 
родовъ войскъ.

.Не предусматриваюсь эти правила также и упомянутыхъ выше 
массъ самокатчнковъ, какъ тактическихъ резервовъ.

При употреблен!!! отрядовъ самокатчнковъ, какъ боевыхъ единицъ, 
положете ихъ можетъ быть выгодно только при возможности бы- 
страго достижетя позищи на самокатахъ, быстраго развертыватя 
и открытая огня. Но если местный услов1я заставятъ отрядъ спе
шиться въ дальнемъ разстояши и следовать къ позищи, неся съ 
собою самокаты, то положете его значительно изменится къ худ
шему. Движете и маневрировать на местности гористой и пересе
ченной всегда будетъ для отряда самокатчнковъ сопряжено съ боль
шими затруднетями, и начальникъ, поставивнпй отрядъ въ такое 
положете, можетъ быть оправданъ лишь совершенною невозмож
ностью неиравить его по назначенш инымъ путемъ. Отряды должны 
быть втянуты въ работу и неутомляться продолжительными и бы
стрыми передвиженьями. Каждый практический пробЬгъ долженъ за
канчиваться непременно боевымъ упражнетемь, чтобы утвердить 
какъ въ офицерахъ, такъ и въ нижнихъ чинахъ, сознате, что они за
нимаются не спортомъ, а готовятся къ войне.

Въ статье подъ заглав1емъ «После маневровъ» авгоръ, Emilio 
Pognisi, указываетъ на встречаюпбеся на маневрахъ случаи, что 
команды и даже целый части берутся противною стороною въ пленъ 
или объявляются пленными. Авторъ видитъ въэтомъ существенный вредъ 
для дела воспитан)'я войскъ. Этимъ последнимъ сдедуетъ внушать, что 
сдаваться въ пленъ нельзя никогда и ни на какихъ услов1яхъ. Тео
ретически это войскамъ действительно внушается, но на практике 
поступаютъ наоборотъ, Изъ встретившихся двухъ командъ разныхъ 
сторонъ слабейшая но числу признается пленницею, что не только 
не соответствуетъ фактамъ действительной войны, но является также 
прямымъ оскорблетемъ воинской доблести взятой въ пленъ команды, 
могущимъ внушить ей представлете, что такъ следуетъ сда
ваться и настоящему нещнятелю. На войне люди будутъ делать то, 
къ чему привыкнутъ въ мирное время.

Не менее вреда видитъ авторъ и въ положеши, въ которое ста
вятся люди, взятые въ пленъ. Признается достаточнымъ записать 
ихъ имена и приказать имъ не отлучаться за пределы того или дру
гого paiOHa, чтобы люди, находясь вне всякаго надзора, а кавале
ристы, имея даже въ своемъ распоряженш лошадей, не сделали ни
какой попытки къ побегу. Такое положете онъ признаетъ совершен
ною несообразностью.
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Исходя изъ того, что практика мирнаго времени должна, но воз
можности, научить всему, что придется делать на войне, авторъ все 
же допускаетъ резонность захвата на маневрахъ плйнныхъ, но лишь 
въ самомъ ограниченномъ числе и при томъ неиремйнномъ условш, 
чтобы за пленными былъ установленъ надзоръ и приняты вей меры 
противъ возможности ихъ побега. На побеги, затймъ, пленниковъ 
слФдуетъ смотреть не только какъ на ихъ право, но и какъ на обя
занность во всЬхъ т^хъ случаяхъ, когда это окажется для нихъ физически 
возможнымъ. При требованш такого наблюдешя стороны очень скоро 
увидятъ, въ какой мФргЬ хлопотливо иметь много плФнныхъ, и сами 
примутъ мФры къ сокращенш ихъ числа.

Случается часто, и въ особенности на болынихъ маневрахъ, что 
конные отряды захватывают обозы противника. Практиковать кон
ницу въ такихъ операщяхъ очень полезно, но не сл’Ьдуетъ допускать 
при этомъ сплошь и рядомъ встречающихся несообразностей въ 
пользу успеха операцШ конницы. Операщя конницы признается успеш
ной  ̂почти во всехъ случаяхъ, когда ей удается настигнуть обозъ; 
на самомъ же деле этого далеко недостаточно, такъ какъ сопрово
ждающая обозъ пехота можетъ заставить конный отрядъ дорого за
платить за свою отвагу. Тутъ также возникаетъ вопросъ нравствен- 
наго воспиташя. Пехотный солдатъ, имеющШ въ рукахъ ружье, пред- 
ставляетъ изъ себя силу, которою нельзя пренебрегать; это ему 
внушается на словахъ; это же необходимо подкреплять и прак
тикою на маневрахъ. Не елфдуетъ приучать его считать конницу 
страшнее того, что она есть.

Захвата, хотя бы и временнаго, повозокъ съ продовольств1емъ и 
офицерскимъ багажомъ вовсе не следуетъ допускать по той уже при
чине, что часть, лишенная продовольеттая, не можетъ на маневрахъ 
помочь себе теми средствами, къ которымъ прибегла бы на войне. 
Напротивъ того, захваты матерхальной части мостовъ, телеграфовъ, 
воздухоплавательныхъ средствъ и проч., съ обращешемъ ихъ на 
нужды своей стороны, авторъ признаетъ операщями, вполне подходя
щими для маневровъ г).

Затемъ, въ ноябрьской книжке помещены статьи:
Капитана Cesare Ferraris о бывшей по распоряженш папы Шя IX 

резне въ Перуджш 20-го шня 1859 года.
Капитана Ettore Ascoli: «Французская полевая артилер!я по но

вому уставу >.
Капитана A. Pavari: «О новомъ пятилеНи германской apnin съ 

1-го апреля 1911 года по 31-е марта 1916 года».

1 9 5

') Въ томъ, конечпо, случай, озли таЮе захваты не могутъ помешать предпо
ложенному ходу маневровъ и л и  выясненш поставленныхъ вопросовъ. В .  Н .
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Окончите статьи кадитана Е. Barbaric!).
Дродолжеше статей капитана V. Pappalardo, капитана Carbone- 

Vincenzo и капитана Caserto Cristinziano.
Начало статей: генералъ-машра Enrico de Chanrand «Объ укры- 

Дяхъ и убйжищахъ на пол  ̂ сражешя» и капитана Giacomo Carpen- 
tieri— «Физико-географическое описате Апулш».

dB. зе.



ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОВОЗРШЕ
Герматя.— Инструкция для спгнализацш ъъ войскахъ.— Пулеметы кавалерш.— 
Военные грузовики.—Новости воздухоилавашя. Фраиц>я. -Организация велосинед- 
яыхъ ротъ.—Французсгае дирижабли. ГолланЫя.—Новый военный законъ. ЛТпо- 

т я .— Военное o6o3ptHie Корен.

Г е р м а н i я.
Въ текущемъ году вышло новое издаше инструкцш для сигнади- 

ващи въ войскахъ, причемъ иостановлешя ея значительно изменены, 
также, какъ й самое назваше; она называется теперь «Winkervor- 
schrift» (инструкщя для махальныхъ).

Съ прим'Ьнешемъ въ войскахъ полевыхъ телефоновъ подача сиг- 
наловъ флагами или ночью фонарями отступаетъ на второй планъ, 
но, принимая во внимаше, что телефонное сообщете не всюду мо- 
жетъ быть своевременно устроено и что оно легко можетъ быть 
испорчено, въ Германш решено сохранить на ряду съ телефонами и 
сигнализащю флагами (фонарями). (Новая инструкщя значительно 
упрощена; уменьшено также предельное разстояше подачи сигналовъ 
до 3 километровъ, а при нользованш биноклями—до 5 кил., вместо 
нрежнихъ 7.

Флаги установлены трехъ двйтовъ: белый, синШ и желтый и, 
кромй того, введены новые малые флаги ротныхъ цветовъ и фонари 
съ затемняющими щитами.

Вместо прежнихъ сигнальныхъ отделешй организуется сигналь
ная команда изъ 3 человекъ: «старшаго», «подателя» и «пр!емщика»; 
въ крайнемъ случае, достаточно 2-хъ человекъ. Обучаются службе 
махальныхъ все музыканты въ пехоте н трубачи—въ артнлерш и,
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кроме того, по 6 человйкъ въ каждой port (въ томъ числе и въ пуле
метной), эскадроне, батарей и тонерной ротй, включая въ это число 
и телефонистовъ; людей этихъ назначаютъ изъ различныхъ возраст- 
ныхъ классовъ; отъ нихъ требуется хорошее зрйше, умйн1е бйгло чи
тать и ясный почеркъ. Нововведетемъ является требоваше, чтобы 
чины запаса, обученные обязанностямъ махальныхъ, на новторитель- 
ныхъ сборахъ повторяли туже отрасль подготовки.

Каждый офицеръ и унтеръ-офицеръ обязанъ знать установленные 
для боя знаки: «наступать», «переменить цйль для орудШнаго огня», 
«стой», «патроны», «штурыъ» и «понято»; знакомство съ прочими 
сигналами желательно. Въ каждой ротй должны находиться одинъ 
офицеръ и 2 унтеръ-офицера въ качестве инструкторовъ для махаль
ныхъ. Общее число обучаемыхъ службе махальныхъ новою инструк- 
щею увеличено.

Сигнализащя происходитъ обыкновенно между двумя командами 
махальныхъ, но, при значительномъ протяженш по фронту, органи
зуется целая цепь командъ, причемъ каждая рота можетъ выставить 
одну команду махальныхъ.

Обучете махальныхъ разделяется на школьное и прикладное, по
следнее съ постепеннымъ усложнешемъ требовашй и съ производствомъ 
подачи .сигналовъ на очень пересеченной местности, въ неблаго- 
пр]ятную погоду и при помощи нромежуточныхъ станщй. Г1особ]я 
при сигнализацш, въ виде облегчающихъ ее таблицъ, допускаются 
только въ начале курса, а затймъ требуется самостоятельное усвое- 
ше знаковъ по азбуке Морзе—точекъ и штриховъ. Многочисленныя 
въ прежней инструкцш сокращешя—обозначение цйлыхъ поняйй 
отдельными буквами— большею частью исключены; оставлены только 
въ артилерш для техническихъ обозначешй. Однако, для быстрой 
передачи распоряженШ, а также въ бою подъ сильнымъ огнемъ 
допускаются известныя сокращетя. Такимъ образомъ, между ротами 
одного бата.иона можно переговариваться малыми флагами ротныхъ 
цветовъ ускореннымъ способомъ; напримеръ, буквы ww— означаютъ 
«wie weit?», т. е., какая дистанцгя?; ei— «einschieben»—усилить цепь, 
vl— «verlangern»—удлинить фронтъ и др.

Обучете махальныхъ происходитъ по-ротно или по-баталшнно, 
а въ течете лйтняго перюда занятШ полковой командиръ обязанъ 
произвести смотръ всймъ командамъ махальныхъ въ полку.

Въ последнее время большинство военныхъ писателей признаетъ 
необходимымъ для усилетя боевыхъ свойствъ кавалер)и придавать ей, 
кроме конныхъ батарей, пулеметный отделетя, а также и роты велоси- 
педистовъ. Последшя въ Германш еще не npioбреди права гражданства, 
но уже въ печати все чаще раздаются голоса въ пбльзу ихъ формирова-
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нiя. Придача кавалерш пулеметныхъ отдЬлешй въ иринципЬ решена 
утвердительно и такихъ пулеметныхъ отделенш имеется 16, причемъ 
предполагается уменьшить ихъ до 11, по числу формируемыхъ въ 
военное время кавалерШскихъ дивизШ, изъ коихъ въ мирное время 
имеется только одна—гвардейская. Однако, пока эти пулеметныя 
отдЬлешя находятся при егерскихъ баталшнахъ и кавалерш при
даются только случайно, на время маневровъ. Такая организащя 
конныхъ пулеметныхъ отдЬленШ, отличающихся отъ пулеметныхъ 
ротъ иЬхоты тЬмъ, что въ нихъ вся прислуга —или конная, или мо- 
жетъ сЬсть на повозку, тогда какъ въ ротахъ только часть прислуги 
можетъ быть посажена на повозку пулемета, вызываетъ протесты въ 
германской военной печати, причемъ высказывается необходимость 
болЬе прочнаго соединенia конныхъ пулеметныхъ отдЬленШ съ ка- 
валер1ей.

Критикуется также и пригодность существующихъ конныхъ пуле
метныхъ отд'ЬленШ для сопровождена кавалерш. На маневрахъ не- 
рЬдко отмЬчалось, что въ первые дни, если услов1я мЬстности не 
слишкомъ трудны, пулеметы еще кое-какъ поспЬваютъ за кавале- 
piefl и конными батареями, но затЬмъ начинаютъ отставать отъ 
нихъ и окончательно отрываются. Что же будетъ въ военное вре
мя, когда отдЬлешя будутъ нагружены полнымъ комплектомъ «бое- 
выхъ» натроновъ? Причина этого явлешя очень простая: вЬсъ пуле
мета съ повозкою при комплектЬ боевыхъ патроновъ составляетъ 
около 32 центнеровъ и на каждую изъ 4 лошадей приходится по 
8 центнеровъ; вЬсъ коннаго орудья съ передкомъ и комплектомъ 
боевыхъ зарядовъ—36 центнеровъ и на каждую изъ 6 лошадей при
ходится всего 6 центнеровъ; кромЬ того, въ конную артплерш выби
раются лучпня лошади, въ пулеметныя же отдЬлешя попадаютъ боль
шею частью плох1я и слишкомъ старыя.

Въ печати уже неоднократно возбуждался вопросъ, не лучше-ли, 
какъ это принято въ Австрш, Англш, Италш и Швейцарш (а также 
въ Японш), перевозить пулеметы и патроны къ нимъ на вьюкахъ? 
АвстрШцы съ гордостью заявляютъ, что гдЬ нройдетъ драгунскШ 
полкъ, тамъ за нимъ .пройдутъ и пулеметы. Съ другой стороны, 
французы, перевозивние пулеметы на повозкахъ, одно время 
перешли было къ вьюкамъ, но потомъ снова отъ нихъ отказа
лись. Вьюки дЬйствительно облегчаютъ передвижешя, но имЬютъ 
и одно важное неудобство — они уменьшаютъ «готовность къ бою»; 
пулеметы надо снять съ вьюка, соединить съ установкой и пере
нести на позицш. Поэтому въ Германш рЬшили сохранить для 
пулеметовъ повозки. Въ числЬ мЬръ для увеличенш подвижности 
конныхъ пулеметныхъ отдЬленШ предлагается увеличить на двЬ число 
упряжныхъ лошадей и всю прислугу сдЬлать конною, сравнивъ въ
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указанныхъ отношешяхъ пулеметы съ конною артилер1ею, но это вы
звало бы слишкомъ значительные расходы на увеличеше числа лоша
дей. Поэтому военное министерство, повидимому, остановилось на 
другой мере—на постепенномъ заготовленш для пулеметовъ кавале- 
рш новыхъ, болйе легкихъ, повозокъ. Конечно, легкость не должна 
идти въ ущербъ прочности, особенно колесъ и осей, такъ какъ въ 
этомъ отношенш пулеметамъ ставятся самыя трудныя задачи. По
возки предположено д’Ьлать меньше и ниже, а помещешя для натро- 
новъ нисколько площе, т. е. пожертвовать частью запаса патроновъ, 
которыхъ все же будетъ достаточно для вступлетя въ бой.

Вместе съ гЬмъ, предполагается улучшить конскШ составъ упряж- 
ныхъ лошадей конныхъ пулеметныхъ отделешй. На [очередь поста- 
вленъ также вопросъ о придаче кавалерШской дивизш не одного, а 
двухъ пулеметныхъ отд'ЬленШ.

Изъ вс'Ьхъ государствъ Гермашя первою старалась обезпечить въ 
военное время снабжеше apM in грузовиками, утвердивъ 1-го марта 
1908 года типъ военнаго грузовика и назначивъ влад'Ьльцамъ та- 
кихъ автомобилей пособ1я при покупка и на содержаше грузовика, 
съ yc.iOBieM'h уступки его военному ведомству въ случай мобили- 
защи.

Утвержденный образецъ грузовиковъ и грузовыхъ по'Ьздовъ вполне 
удовлетворяете требовашямъ, необходимьшъ для движешя по твер- 
дымъ германскимъ шоссейнымъ дорогамъ, какъ показали произве
денный въ нрошломъ году исныташя.

Несмотря на это, по истеченш перваго срока выдачи пособи), 
1-го марта 1913 года, решено установить новыя требовашя для гру
зовиковъ, за которые будутъ выдаваться пособия.

Причина такого рЪшенгя—установить новый типъ грузовиковъ 
обусловливается частью тймъ, что ими, быть можетъ, придется 
пользоваться на французскихъ дорогахъ, менее твердыхъ—изъ извест- 
коваго камня, или же на еще худшихъ дорогахъ въ Польше; кромЪ 
того, желательно иметь TaKie грузовики, которые могли бы ходить и 
въ самой Германш по грунтовымъ и горнымъ дорогамъ, более узкимъ 
(3 метра) и выдерживающимъ (грунтовые) менышй грузъ.

Теперь определены уже главнййппя услов1я для новаго образца 
грузовиковъ; ширина хода раньше не была установлена и въ сред- 
немъ составляла 1,7 метра; теперь она ограничена 1,54 метра, т. е. 
немногимъ превосходитъ ширину хода германскихъ орудШ и пово
зокъ (1,53 м.), считая между серединами ободовъ заднихъ колесъ. 
Наибольшая нагрузка, приходящаяся на заднюю ось, определена въ 
5500 килограмъ.
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ОбщШ вЪсъ самого грузовика съ полною военною укладкою опре- 
деленъ въ 8000 килограмъ, изъ коихъ полезнаго груза— 4000 кило
грамм В’Ьсъ этотъ распределяется такъ: на переднюю ось— 1750 кило
грамъ собственнаго в^са и 750 полезнаго груза, а на заднюю ось — 
2250 и 3250 килограмъ. Прицепная повозка подымаетъ 2000 кило
грамъ полезнаго груза, а весь грузовой поездъ—6000 килограмъ.

Разстоявье между переднею и заднею осями—-4,5 метра, длина 
крытой платформы 3,6 метра, а кубическое содержите ея 6 кб. метровъ. 
Двигатель долженъ иметь 35 лош. силъ, а требуемая скорость дви
женья— 16 километровъ въ часъ.

Улучшешемъ въ новомъ образце является помещеше тормаза и 
его рукоятки не снаружи повозки, а внутри ея; тормазъ проходить 
черезъ сиденье шофера, которое имеетъ откидную крышку. Важно 
также услов1е, чтобы части грузовиковъ, требуюшдя замены, могли 
быть взяты съ другого грузовика, хотя бы изготовленнаго на дру- 
гомъ заводе.

Фирма Бюссингъ въ Брауншвейге изготовила грузовой поездъ 
новаго образца и въ ноябре месяце минувшаго года онъ совершилъ 
трудный пробеги въ теченш 26 дней, причемъ въ среднемъ нрошелъ 
97,3 километра въ день; наименьший пробеги въ день былъ 82,2 а 
наиболышй— 117,6 километроовъ. По приходе въ Берлинъ, грузовикъ 
былъ разобранъ и все части его подвергнуты тщательному изследо- 
ванда, которое послужить основашемъ при окончательной выработке 
образца.

Кроме фирмъ, для грузовиковъ которыхъ были до сего времени 
установлены премии взялись изготовлять новый образецъ фирмы: 
Адлеръ, Бергманъ, Комникъ и Сименсъ-Шукертъ; для грузовиковъ 
заграничнаго изготовленья субсидШ не выдается. ЛДтомъ текущаго 
года будетъ организовано состязаше между грузовыми поездами новаго 
образца, для которыхъ устанавливаются субсидш въ теченш пяти- 
летняго перюда 1913—1918 гг.

Для сравнетя можно отметить, что въ Австрш принята та же 
система субсидировали грузовиковъ (4000 кронъ при покупке и 
1000 въ годъ на содержите), но тамъ, вследстчйе худшаго состояшя 
дорогъ и мостовъ, успехъ дела несколько иной: предельный общш 
грузъ поезда составляетъ 5 тоннъ (въ Гермаши 6), изъ коихъ 3 при
ходится на грузовикъ-автомобиль и 2 на прицепную повозку, а сред
няя скорость 10 килом, въ часъ (на ровной дороге 16, а въ горной 
местности значительно ниже 10). Австро-венгерсше заводы изгото- 
вляютъ преимущественно дегте грузовые поезда въ 3 тонны, но они, 
хотя въ военное время и будутъ закупаться для армш, однако субси
дш не получаютъ, какъ необладаюиде достаточною подъемною силою.
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Въ Германш военное ведомство продолжаетъ 11 р i о б pLr ать новые 
дирижабли и поощряетъ постройку частныхъ азростатовъ, могущихъ 
пригодиться ему въ военное время. Въ последнее время принять 
новый дирижабль Парсеваль 11, емкостью въ 10,000 кб. м. съ 2 дви
гателями но 200 силъ; онъ будетъ называться П. III. ЗагЪмъ закан
чивается постройка для военнаго ведомства дирижабля Парсеваль 8 
въ 8000 кб. м. съ 2 моторами по 150 силъ; онъ заменить дири
жабль П. II, оболочка котораго пришла въ негодность, вслйдсНе столкно- 
вешя съ ангаромъ. Наконецъ, изготовлены два гигантскихъ частныхъ 
дирижабля съ твердой оболочкой Цепелины 11 и 12 (^Victoria Louise» 
и «Hansa») по 19,000 кб. м. съ 2 двигателями по 150 силъ; ско
рость 20 м. въ секунду; дирижабли эти, подобно «Sclnvaben», подни- 
маютъ 20 пасажировъ.

Въ области нововведешй можно отметить, что инженеръ Унгеръ 
строитъ дирижабль со стальной оболочкой; онъ не имеетъ гондолы 
и помйщете для команды, а также для 2 с к о р о с тр 1; л ь н ы х ъ орудШ, 
находится въ самомъ корпус!; судна. Двигатели будутъ иметь 
600—700 лош. силъ.

Наконецъ, инженеру Боле (ВоЫе) удалось, правда лишь на модели 
дирижабля, применить испытанный уже съ успйхомъ для лодокъ спо- 
собъ управлешя издали посредствомъ электрическихъ волнъ Герца.

Опыты дали удачные результаты, когда Боле сдйлалъ оболочку 
аэростата изъ матерш, покрытой металлическою пластинкою; модель 
имела длину 5,4 м. при наибольшемъ д1аметр,Ь въ 1,75 м.; объемъ 
ея былъ 8,5 кб м.; двигатель съ 4 винтами приводился въ движете 
акумуляторомъ въ 6 вольтовъ и 2 ампера. Изобретатель, во время 
произведенныхъ опытовъ, издали заставлялъ модель двигаться вверхъ 
и внизъ, делать круги и, при помощи особаго приспособлен]^, въ 
определенныхъ местахъ сбрасывать «бомбы», которыя въ данномъ 
случае изображались бумажными шариками.

Франц1я.
На основанш опыта маневровъ, подтвердившаго и въ минувшемъ 

году прежше выводы, решено продолжать развитие организацш вело- 
сипедныхъ ротъ и придавать ихъ въ военное время кавалерш въ 
числе 3 ротъ на дивизйо.

Въ настоящее время Франщя имеетъ всего 8 велосипедныхъ ротъ, 
изъ коихъ 5 въ виде пятыхъ ротъ при пяти егерскихъ баталюнахъ 
и 3, составляюнця особую единицу.

Рота имеетъ въ мирное время 4 офиперовъ и 120 нижнихъ чиновъ, 
а въ военное—4 офицеровъ и 175 нижнихъ чиновъ. Она снабжена 
складными самокатами новаго образца, вЬсомъ въ 11,5 килограмъ 
(прежнШ самокатъ вйсилъ 17 клгр.).
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Все же обшдй вйсъ ноши велосипедиста въ пйшемъ строю, съ 
подвйшеннымъ за спиною самокатомъ, составляете 24 килограма 
идолженъ сильно стеснять его при движении по полю, при бйгй, 
прыжкахъ, а также при стрйльбй; несмотря на это, парламентъ скло
няется, повидимому, къ отпуску асигнованш на развитае велосипед- 
ныхъ ротъ съ цйлыо усилешя ими кавалерш.

КавалерШскихъ дивизШ теперь во Францш 8, а предполагается 
сформировать больше. Пока потребуется значите 16 новыхъ вело- 
сипедныхъ ротъ для снабжешя каждой дивизш 3 ротами, въ ка- 
ковомъ случай при кавалерШской дивизш будетъ находиться въ 
3 ротахъ, подчиненныхъ самостоятельному начальнику,— 400 пйхот- 
ныхъ винтовокъ. Изъ этого следуете, что часть людей не будетъ 
спешиваться; делете на 3 роты вмйсто двухъ проектируется въ ви- 
дахъ достижешя большей подвижности.

Въ виду грандюзнаго развитая ав1ацш, во Францш невольна 
стали какъ то меньше заниматься дирижаблями. На это намекнулъ 
въ сенатй и военный министръ Мильеранъ въ своей последней рйчи. 
Однако, значеше управляемыхъ аэростатовъ для дальнихъ развйдокъ, 
а быть можетъ и для нанесешя противнику вреда въ тылу его рас- 
положешя, можетъ оказаться настолько важнымъ, что французское 
военное ведомство въ последнее время вновь обратило на нихъ вни- 
маше. Общественное мийте и печать почти исключительно интере
совались ав1ащею, но военное министерство не упускало изъ виду и 
дирижабли. Въ настоящее время Франщя имйетъ 12 военныхъ дири
жаблей, изъ коихъ 6 начаты постройкою въ 1911 году; военный 
министръ въ своей рйчи заявилъ, что къ концу года военныхъ дири
жаблей будетъ 15. Такимъ образомъ, но числу управляемыхъ аэро
статовъ, Франщя не устунаетъ Гермаши, но скорость полета фран- 
цузскихъ дирижаблей несколько меньше, чймъ германскихъ; только 
три дирижабля могутъ достичь скорости въ 15,5 метровъ въ секунду 
(55,8 кил. въ часъ), тогда какъ германсше ходятъ 70 кил. въ часъ. 
Кроме военныхъ дирижаблей, въ военное время имеются въ распо- 
ряженш еще 2 дирижабля Compagnie Transaerienne. Наконецъ, на 
заводй Зод!акъ строится еще дирижабль «Снисъ» съ деревяннымъ 
остовомъ и твердою оболочкою.

Въ следующей таблице показаны главнййнпя данныя для 12 ка- 
зенныхъ и 2 частныхъ дирижаблей.
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Военные дирижабли.

Системы Лебоди. Полужестше.

-«Le Lebaudy I V » .................  1902—8 года; 3300 кб. м.; 12,5 м/с; 70 лош. сняъ.
«Liberte» ..................................) 909 » 7000 > » 14 » 270 » »
«Capit. M a r c b a b .................1911 » 7200 » » 14 » ? » »
«Lieut. Selle de Be&uchamps 1911 » 10,000 » » 12,5 » 160 » >

Системы завода «Астра» (Елеманъ-Баяръ). Полужеспте.

«Ville de P aris  I I I» ...............  1908 года; 3600 кб. м.; 11,5 м/с; 80 лош. силъ.
«Colonel R e n a r d s .................  1909 » 4300 » » 13,0 » 100 » »
«A djudant Vinceuot» . . . .  1911 » 9600 » » 16,5 » 200 » »
«A djudant Ream»..................... 1911 » 8950 » » 15.5 » 240 » »

Системы завода Астра. Мягкт съ веревочньмъ плететемъ.

-«Astra-Torres 1 » ..................... 1910 года; 1590 кб. м.: 13,0 м/с; 55 лош. снлъ.

Системы, завода Зодшкь.

«Zodiac III» . ..............................1910 года; 1400 кб. м.; 12.5 м/с; 46 лош. c h .it>.
«Le T e m p s » .............................1911 » 2400 » » 13,3 » 60 » »
«Capit. F erber» ..........................1911 » 6000 » » 15,6 » 260 » »

Частные дирижабли.

«Ville de Р а и » .........................  1909 года: 4100 кб. м.: 14,0 м/с; 100 лош. сплъ.
«Ville de L uzern  II»  . . . .  1910 » 7000 » » 14,0 » 250 » »

Въ ближайшемъ будущемъ ожидается окончите двухъ новыхъ 
военныхъ дирижаблей «Lieut. Chaure» 8850 кб. м., скорость 15 м. с. 
съ 2 двигателями по 120 силъ, и «Eclaireur Conte», 6640 кб. м., 
15 м. с., съ 2 двигателями по 75 силъ.

Голланд1Я.
Подобно Бельгш, Нидерландское правительство минувшимъ лйтомъ 

также всполошилось тревожнымъ иолитическимъ ноложешемъ и воен
ный министръ Колинъ энергично принялся за разработку проекта 
преобразован^ въ армш. Онъ задался цйлью, сохранивъ числитель- 
ность армш по штату военнаго времени въ 200,000 челов'Ькъ, омо
лодить составь и улучшить условгя подготовки. Представленный имъ 
военный законопроекта теперь принять обйими палатами.

Въ основаше новаго закона легло увеличеше годового контин
гента новобранцевъ съ 17.500 до 23.000 человйкъ; это почти соотвйт-



ствуетъ привлеченш къ служба всЬхъ подлежащихъ воинской повин
ности молодыхъ людей призывного возраста, такъ какъ, за исключешемъ 
иризнанныхъ неспособными и получившихъ освобождеше отъ военной 
службы, какъ-то: поддержекъ семьи, духовныхъ лицъ и молодыхъ 
людей, предназначаемыхъ на должности въ Индш, изъ нормальнаго 
числа лицъ призывного возраста въ 55.000 человеки, остается не 
бол'Ьэ 25000; такимъ образомъ лишь 2000 человеки не поступаютъ 
въ армш за излишествомъ.

Вместе съ гЬмъ уменьшенъ срокъ состояшя въ милицш и ланд
вере. По закону 1901 г. срокъ этотъ былъ въ 7 лйтъ, съ 3 повтори
тельными сборами въ милицш и 2—въ ландвер!;; теперь этотъ срокъ 
уменьшенъ до 6 л'Ьтъ съ 2 сборами въ милпщи и 1—въ ландвере. 
Новымъ закономъ достигается увеличеше общаго числа обученныхъ 
людей въ ландштурме, въ которомъ военнообязанные состоятъ до 
40 .тЬтняго возраста.

Что касается срока состояшя на действительной службе, то для 
конныхъ войскъ онъ определенъ въ 2 года; для пешихъ ро- 
довъ войскъ прежнШ 4 месячный срокъ обучетя признанъ совер
шенно недостаточнымъ и въ нихъ люди теперь будутъ служить 81 /г 
месяцевъ.

Однако, молодые люди, прошедипе до поступлетя на службу курсъ 
физической подготовки и выдержавппе весьма серьезный экзаменъ, 
призываются на службу на 2 месяца позже и обучаются такимъ 
образомъ всего 6J4> месяцевъ. Интересно отметить, что прежнее тре- 
боваше, относительно предварительной «военной» подготовки для полу- 
чешя льготы сокращешя службы, по новому закону отменено, какъ 
не приносящее пользы. Упомянутая льгота касается отбыватя по
винности въ пехоте и ездящей артилерш. Если число льготныхъ 
окажется очень значитедьнымъ, то применить льготу предполагается 
и для другихъ категорШ войскъ; пока срокъ обучетя для nio- 
неръ и понтонеръ установленъ не менее 8 Уг месяцевъ, 
а для чиновъ крепостной артилерш и для минеръ — 15 ме
сяцевъ.

Для того, чтобы строевые нижше чины, при краткихъ срокахъ 
обучетя, не отвлекались отъ занятш, до сего времени существовало 
при казармахъ известное число вольнонаемныхъ рабочихъ, а люди 
вспомогательной службы, какъ-то: повара, вестовые въ собрашяхъ, 
оружейники (для чистки оруж1я), сторожа на стрйльбищахъ и т. п. 
брались изъ среды чиновъ милищи; вместе съ темъ часть солдатъ 
поочередно обучалась обязанностями вспомогательной службы. Но
вый законъ установили, что ежегодно изъ общаго контингента ново- 
бранцевъ выделяется 1,500 человеки для вспомогательной службы,, 
т. е. нестроевыхъ. Они поступаютъ на службу вместе съ прочими,
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въ течете 2% мЬсяцевъ нроходятъ курсъ обученйя, а остальные 
6 мЬсяцевъ исполняютъ обязанности нестроевыхъ чиновъ; if, изъ 
нихъ, которые добровольно согласятся остаться на служба еще въ 
течете 6 м'Ьсяцевъ, освобождаются отъ повторительныхъ сборовъ.

Хотя дЬйствнтельная служба подъ знаменами продолжается въ 
пЬшихъ родахъ войскъ менЬе года, законъ все же требуетъ, чтобы 
извЬстное число людей постоянно находилось на службЬ въ частяхъ 
войскъ для: 1) обезпечешя мобилизацйи и занятая въ случаЬ опас
ности важнЬйшихъ пунктовъ, 2) подавленйя безпорядковъ и 3) для 
обученйя кадровыхъ чиновъ. Поэтому въ пЬшихъ родахъ войскъ при- 
зывъ новобранцевъ происходитъ ежегодно въ 2 очереди. Первая оче
редь въ пЬхотЬ въ числЬ 10,000 человЬкъ поступаетъ въ январЬ мЬ- 
сяцЬ и распредЬляется по 4-мъ баталйонамъ полка, вторая— 5,000 че
ловЬкъ призывается въ октябрЬ и изъ нея составляются 2 отдЬль- 
ныхъ баталйона въ каждомъ полку; но такъ какъ необходимо по
стоянно имЬть въ частяхъ извЬстное число обученныхъ людей, то 
для этого установлено имЬть 4,000 человЬкъ; они составляются: съ 
1-го февраля по 15-е йюня—-изъ людей октябрьской очереди, съ 15-го 
июня по 1-е октября—изъ людей январьской очереди, а въ перйодъ 
съ 1-го октября по 1-е февраля—изъ людей январьской очереди, 
оставленныхъ на 4 мЬсячной сверхсрочной службЬ по жребйю.

Въ Ьздящей артилерни также установленъ призывъ въ 2 очереди: 
въ мартЬ (3/и) и ноябрЬ (V-s) мЬсяцахъ; число обученныхъ людей на 
постоянной службЬ опредЬлено въ 500 человЬкъ. Для инженеровъ, 
крЬпостной артилерш и войскъ сообщенйй особаго постояннаго кон
тингента не установлено, такъ какъ въ нихъ всегда имЬется доста
точное число вольноопредЬляющихся.

Организация армии въ военное время остается прежнею—въ каж
домъ пЬхотномъ полку 6 баталйоновъ и запасный баталйонъ, всЬ по 
4 роты. Въ мирное время организацйя пЬхоты измЬнена: теперь въ 
полку имЬется 4 баталйона по 4 роты; по новому закону будетъ 
4 баталйона по 3 роты (по 67 чел. въ ротЬ), а 5-й и 6-й баталйоны 
по 2 роты и по 1 запасной ротЬ. Январьская очередь новобранцевъ 
распредЬляется по четыремъ первьимъ баталшнамъ, по 67 человЬкъ 
въ ротЬ; октябрьская очередь поступаетъ въ 5-й и 6-й баталионы 
по 100 человЬкъ» на роту. При мобилизанци первые четыре бата
лйона формируютъ 4-ю готу, а въ 5-мъ и 6-мъ баталйонахъ число 
ротъ удваивается. ИмЬется въ виду въ военное время раздЬлить 
полкъ на 2 части, изъ коихъ къ первой причисляются 1-й, 2-й и 
5-й баталйоны, а ко второй— 3-й, 4-й и 6-й баталйоны; это предпо- 
ложенйе, однако, не внесено въ законопроектъ. Въ запасныя роты 
5-го и 6-го баталйоновъ поступаютъ всЬ новобранцы, почему либо 
лрибьнваюнцйе послЬ установленнаго срока; въ ;нихъ также находится
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KaTeropia «постоянныхъ обученныхъ» людей, но 150 челов'Ькъ на 
роту. Въ видахъ подготовки офицеровъ и унтеръ-офицеровъ запаса, 
для кандидатовъ на это звате, установлены более продолжительные 
«роки действительной службы: для офицеровъ— 14^2 мйсяцевъ, для 
унтеръ-офицеровъ— 12 м'Ьсяцевъ; для канраловъ особаго срока службы 
не определено. Военное министерство разсчатываетъ также на по
ступаете значительна™ числа вольноопределяющихся, изъ среды ко- 
торыхъ подготовляются офицеры и унтеръ-офицеры. Ежегодно 170 че- 
ловекъ нолучаютъ въ военныхъ училищахъ въ Амерсфорте и Маст- 
рихте, а для артилерш въ Утрехте, подготовку къ офицерскому 
■званш.

Военнообязанные въ конныхъ родахъ войскъ, какъ сказано, слу
жить подъ знаменами 2 года и 6 летъ въ милицш, отъ дальнейшей 
службы освобождены и, состоя въ милицш, призываются лишь 
на 1 сборъ продолжительностью въ 4 недели.

Важное изменеше устава о воинской повинности касается под- 
держекъ семьи; прежде эти люди принимались на службу, но семей- 
ствамъ выдавались пособ1я, размеръ которыхъ въ годъ доходилъ 
всего до V2 милшна гульденовъ; теперь эти лица, число которыхъ дости- 
гаетъ 5,000 человекъ, совершенно освобождаются отъ службы.При npiene 
новобранцевъ установлены очень стропя правила для медицинскаго 
•освидетельствовашя и въ армш допускаются только люди совер
шенно здоровые.

Поступаете въ 1-ю или 2-ю очередь призыва решается жреб1емъ.
Новый военный законъ увеличиваетъ издержки на 1,3 милшна 

гульденовъ, но подготовка армш отъ этого значительно выиграетъ.

Япошя.

Со времени водворешя японцевъ въ Корее прошло уже 6 летъ, 
а со дня анексш ея и обращешя въ японскую провинцию—почти 
два года. Въ виду неизбежныхъ въ будущемъ осложненШ съ воз
рождающимся Китаемъ и довольно неяснаго политическаго положешя, 
создавшагося въ Манчжурш, интересно ближе ознакомиться съ гймъ, 
въ какомъ состоянии, съ военной точки зрен1я, находится въ на
стоящее время Корея и что сделано японцами въ этомъ крае.

Корея имеетъ территорш въ 258.650 кв. кидометровъ, а насе- 
лен1е ея, по переписи 1907 года, составляетъ 9,78 миллшна жите
лей. Народъ этотъ сильный и здоровый; онъ долгое время Находился



подъ управлешемъ администрацш, которая выжимала изъ него на
логи и пр1учила къ рабству; при мудрой системе управлешя онъ- 
способенъ къ значительному развитие. Уже во время войны 1904—5- 
годовъ японцы составляли изъ корейцевъ paoonie баталшны, которые 
подъ Портъ-Артуромъ держали себя хорошо и были очень полезны 
японцамъ. Почти 10 миллшнное населеше страны составляетъ въ 
японскомъ государстве довольно значительный инородчесшй эле- 
ментъ, если вспомнить, что населеше всей Япоши съ Формозою не 
превышаетъ 48 мил.ионовъ душъ. Возсташе въ Корее поэтому 
могло бы поставить японцевъ въ затруднительное положеше; въ виду 
сего, они дййствуютъ въ страна осторожно, не допуская насилтя 
надъ жителями, но, при малййшемъ сопротивленш, проявляютъ. 
большую энергт. Для осуществлешя такой политики число вооружен- 
ныхъ силъ японцевъ, находящихся постоянно въ этомъ край, со
ставляетъ около 20.000 человйкъ. Со временемъ предполагается рас
пространить и на Корею действующую въ Япоши общую воинскую 
повинность и тогда военныя силы государства возрастутъ въ значи
тельной степени. Въ горныхъ местностяхъ на севере и востоке Ко
реи есть больппя свободный территорш, къ заселенш которыхъ 
японцами правительствомъ принимаются надлежащая меры. Это об
стоятельство очень благопрдятно для метрополш въ виду избытка на- 
селешя и нерасПоложешя къ янонскимъ эмигрантамъ со стороны 
Соединенныхъ Штатовъ, а также администрацш Филлиппинскихъ 
острововъ и дальневосточныхъ колошй Францш и Голландш. Другая, 
выгода отъ прюбретешя Кореи—открытое обширнаго рынка для 
сбыта японскихъ товаровъ, что способствуетъ улучшешю экономиче- 
скаго быта Япоши, финансы которой находятся въ состоянш далеко 
не блестящемъ.

Съ точки зрешя чисто военной подлежатъ разсмотренио вопросы 
о стратегическомъ значеши Кореи для Япоши, о созданш въ край, 
укрепленныхъ пунктовъ и опорныхъ пунктовъ для флота, _ а также о 
развитш путей сообщешя.

Возникппя отъ присоединения Кореи стратегическая преимуще
ства очевидны: Япошя лрюбрела на континенте прочную базу для 
подготовки военныхъ операщй въ ту или другую сторону, причемъ 
база эта непосредственно примыкаетъ къ Китаю, а въ северной 
части отъ Владивостока удалена только на 150 километровъ. По
этому японцы могли отказаться отъ укрепления Портъ-Артура и пред
почли иметь опорные пункты на собственной территорш — въ 
Корее.

Очерташе границы съ Манчжур1ей очень благопр1ятное: граница 
тянется вдоль естественныхъ преградъ—на юге р. Ялу, а на севере 
р. Тюмень въ связи съ возвышенностями водораздела, поднимаю-

2 0 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



щи.мися между Ялу и Тюменью до 2400 метровъ (горы Чангъ-пой) 
н считающимися недоступными для ведешя военыхъ онеращй со 
сколько нибудь значительными силами. Укрйплешемъ переправь че- 
резъ уномянутыя рйки и горныхъ проходовъ и развшчемъ путей со- 
общешя, идущихъ къ границй, японцы легко могутъ создать здйсь 
иоложеше, одинаково удобное для обороны и какъ исходное для на- 
ступательныхъ дййствШ.

Операщи на Дальнемъ Востокй въ значительной степени зави
сать отъ содййств1я флота сухопутнымъ силамъ; Япошя, съ внешней 
Кореи, пршбрйла обезпеченные пункты посадки на собственной тер- 
рпторш въ болйе близкомъ разстоянш отъ пунктовъ посадки; раз- 
стояше отъ Нагасаки до Мозанпо—280, Сасебо-Мозанпо—250, Си- 
моносеки-Мозанпо— 195 и Хирошима-Мозанпо—270 километровъ, съ 
островами Цусима на полъ-пути; острова эти укреплены.

Кромй того, желая имйть вполнй надежные пункты высадки въ 
Корей, японцы укр'Ьпляютъ порть Генсанъ на восточномъ побережьй 
и порты Мокпо, Чемульпо (гавань Сеула) и Чинампо на запад- 
номъ.

На развиие въ край желйзнодорожной сйти японское правитель
ство съ 1905 года обратило самое серьезное внимаше и сдйлало 
многое, хотя осуществлеше всйхъ проектовъ еще задерживается фи- 
нансовымъ положешемъ. Въ началй войны 1904— 5 гг. существо
вала только дитя Чемульпо—Сеулъ въ 12 километровъ. Во время 
войны были построены лиши Фузанъ—Сеулъ и Сеулъ—Вичжю (на 
р. Ялу), которая теперь съ окончашемъ моста черезъ Ялу, соединена 
съ манчжурскою лишею Андунъ—Мукденъ. Нослй войны японцы 
усовершенствовали жедйзнодорожный путь ДальнШ—Мукдену—Куан- 
ченцзы и первый участокъ обратили въ двухколейный, подгото- 
яивъ его вполнй для военныхъ перевозокъ. Затймъ постепенно 
усовершенстввоали путь ДальнШ—Портъ-Артуръ, прнчемъ Дальний 
превращенъ въ важный военный портъ для стоянки миноносцевъ и 
для склада угля.

Лишя Фузанъ— Сеулъ—Вичжю имйетъ длину въ 950 километровъ 
и предйльная провозоспособность ея 10 пойздовъ въ день въ каж- 
домъ направлен!!!. Л и н i я Андунъ— Мукденъ имйетъ длину въ 285 ки
лометровъ, 8 тунелей и 17 мостовъ, причемъ мостъ черезъ р. Ялу 
въ 2100 метровъ длины.

Кромй того, японцы строятъ вторую линш желйзной дороги къ 
сйверу; она идетъ отъ Сеула на Генсанъ—Сенгчинъ—Чайрюнгъ—  
Омосо—Гиринъ до Куанченцзы. Въ 1910 году начата постройка, 
участковъ: Сеулъ—Генсанъ, въ 200 килом, и Гиринъ—Куанченцзы—
125 килом., которые будутъ готовы въ текущемъ году; рреднШ учас-
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токъ въ 800 километровъ предполагается окончить вт. 1914 году. 
Надо заметить, что со времени войны на участий Сенгчинъ—  
Чайрюнгъ сохранилась полевая железная дорога нормальной 
колеи.

Главнййшимъ источником!, для составлешя ■ этого очерка послу
жила статья маюра германской службы Имануэля, помещенная въ 
журнале Internationale Revue.

е7f[. 35.
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ставитъ нгЬкоторыя обязанности солдата впереди вс1>хъ осталь- 
ныхъ — это подчиненное положеше солдата по отношенш къ 
его начальниками, которое налагаетъ на него особыя обязанности 
нодчпнешя н уважешя.

Съ другой, стороны, жизнь солдата на действительной службе 
протекаетъ такъ, что ему редко представляется случай выполнить 
накую нибудь изъ техъ обязанностей, исполнеше которыхъ свя
зано съ рискомъ для жизни или даже съ трудностями и лишешямн. 
Такъ, солдатъ долженъ жертвовать собою за Царя, за родину, за 
начальника, за своего товарища; но случаи исполнешя этого долга 
представляются исключительно во время войны. Ясно, что о томъ, 
чтобы сделать исполнеше этихъ обязанностей нривычнымъ во 
время короткой действительной службы, не можетъ быть и речи. 
Но за то съ другими обязанностями онъ встречается на каждомъ 
шагу въ казарменной жизни и нхъ то исполнеше, действительно, 
можетъ быть доведено до навыка. Сюда относятся мнопя изъ лич- 
ныхъ обязанностей, мнопя изъ обязанностей по отношенш къ на
чальниками, къ подчиненнымъ и къ равнымъ себе. Разъ солдатъ 
находится въ такихъ услов1яхъ, что въ исполненш однехъ обязан
ностей онъ можетъ дойти до навыка, а для исполнешя другихъ мо
жетъ и вовсе не представиться случая, то является вонросъ: вы- 
полнитъ ли онъ самую страшную изъ своихъ обязанностей—пой- 
детъ ли онъ на врага, навстречу смерти? Существуетъ ли какая 
нибудь га р а н т , что онъ выполнить ту обязанность, выполнять 
которую, хотя бы отчасти, онъ не имедъ раньше случая? На задан
ные вопросы нельзя ответить иначе, какъ указавъ, съ одной сто
роны, на совесть солдата, а съ другой— только на неизменноенспол- 
неше всехъ техъ обязанностей, съ которыми чаще онъ встречался 
во время своей службы. Но заглянуть въ глубину совести трудно, 
далее невозможно; на лицо остается, какъ га р а н т , исполнеше 
только техъ обязанностей, съ которыми солдатъ встречался чаще 
всего на службе. Чемъ более исполнительнымъ показалъ себя сол
датъ въ обязанностяхъ, съ которыми приходилось сталкиваться 
ежедневно, темъ бол Ье можно разечитывать, что онъ выполнить 
и остальным свои обязанности во время войны и боя. Въ казар
менной жизни солдатъ чаще всего встречается, какъ было joiee ска
зано, съ обязанностями по отношенш къ самому себе, къ подчи
неннымъ и равнымъ себе, а въ особенности съ обязанностями къ 
начальникамъ, т. е. съ подчинешемъ и уважешемъ. <
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Вотъ почему послЬдшя обязанности справедливо считались во 
все времена за основу военной дисциплины, за пробный камень 
способности солдата выполнить также и т1; обязанности, который 
связаны съ опасностью для жизни.

Обязанности по отношению къ другимъ.

Такъ какъ обязанности солдата по отношенш къ самому себе 
большей частью являются слгЬдств1емъ его обязанностей по отно
шенш къ другимъ (въ особенности къ отечеству), то, при изученш 
обязанностей солдата, начнемъ съ носл'Ьднихъ.

Сюда относятся: обязанности по отношенш къ людямъ вообще, 
къ товарищамъ и равнымъ себп>, обязанности по отношение къ на- 
чальникамъ и подчиненнымъ, обязанности по отношенш къ Царю 
и отечеству, обязанности по отношение къ населент своей стра
ны п обязанности по отношенш къ неггрьятелю и къ населент  
неприятельской страны.

О бязанност и по отнош енью къ людямъ вообще.

ЧеловЪкъ— существо общественное', его первая общественная 
обязанность— жить въ обществе. Обязанности человека къ людямъ 
вообще независимо отъ того, соотечественники ли они ему; род
ственники, npiaiean, или нЬтъ, выражаются двумя словами: спра
ведливость и милосерд1е.

Справедливость, разсматриваемая, какъ первая общественная 
добродетель, можетъ быть определена такъ: полное воздержаше 
отъ нанесегыя ущерба другимъ и воздаянге каждому всею того, 
что ему полагается. Справедливость—это основа общественная- 
порядка, ядро всякаго образованная общества: когда все члены 
общества проникнуты справедливостью, то последняя обезпечн- 
ваетъ права каждая и это делаетъ совместную жизнь возможной.

Человекъ имеетъ столько обязанностей, налагаемыхъ спра
ведливостью, сколько у него имеется реальныхъ правъ, силъ или 
способностей, прнрожденныхъ или прюбретениыхъ, достойныхъ 
уважешя.

Обязагтосшъ относительно жизни другихъ людей. Обязан
ность эта заставляетъ насъ не посягать на жизнь другнхъ людей.
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Нарушеше этой обязанностп называется человгъкоуб'шствомъ\ но 
отсюда сл'Ъдуетъ исключить случай законной защиты, такъ какъ 
нпкто не можетъ запретить намъ защищаться и даже убить того, 
кто посягаетъ на нашу жизнь.

На убщотво во время войны и въ бою, разъ оно происходить 
при услов!яхъ, опред'Ьленныхъ международнымъ правомъ, смо- 
трятъ, какъ на случай законной защиты.

Та же самая обязанность воспрещаетъ истязате людей въ ка
кой бы то ни было форме; истязате есть не что иное, какъ созна
тельное причинение фпзическихъ страданш, разрушающихъ орга- 
низмъ человека, и, следовательно, составляетъ посягательство на 
его жизнь.

Обязагтосгпи относительно частныхъ и государственныхъ 
имуществъ. ЧеловТкъ не могъ бы сделать свою жизнь сколько ни- 
будь сносной и пр1ятной, если бы онъ не обладали известными ко- 
личествомъ матер1альныхъ вещей, который называются внешними 
благами. Законное право на эти блага называется правомъ соб
ственности. Право собственности зиждется на общественной 
пользЬ и на личномъ труде. Си одной стороны, общество не мо
жетъ существовать бези известнаго порядка, определяющего кому 
что принадлежитъ, а си другой— справедливость требуетъ, чтобы 
каждому принадлежало то, что онъ прюбрелъ личными трудомъ. 
А такъ какъ собственность основывается на праве, то наша обя
занность— не посягать на это право. Когда же такими посягатель- 
ствомъ отнимается какими бы то ни было способомъ чужое добро, 
говорятъ, что происходить кража. Кража, какъ безвестный п отвра
тительный поступокъ, абсолютно запрещается нравственными за- 
кономъ, поди какими бы именемъ она ни скрывалась (обмани, не
законный спекуляцш, незаплоченный долги и пр.).

Много казенныхи вещей, нужныхъ apM iii ,  ввЬряется офицерами 
и нижнимъ чинами. Последними вменяется въ обязанность,во имя 
справедливости, не присваивать ихъсебе и вообще не злоупотреб
лять какимъ бы то гои было способомъ вверенными ими по службе 
казенными деньгами и вещами. А на техъ начальниковъ, которые 
решаютъ денежные вопросы по снабжение вопскъ пищей, одеждой, 
обувью и боевыми припасами, налагается, во имя справедливости, 
обязанность— иметь въ виду интересы казны.

Разъ это такъ, то каждое злоупотреблея1е вверенными по 
службе казенными деньгами и вещами, эксплоатироваше ввЬрен- 
ныхъ казенныхи средствъ въ свою личную пользу, злоупотребле-
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Hie властью и служебнымъ положешемъ для достижешя личныхъ 
и корыстолюбивыхъ цйлей, продажа совйсти, взяточничество, на
носящее ущербъ казнй пр1емкой негодныхъ матер1аловъ пли искус- 
ственныыъ подъемомъ цйнъ послйднихъ, — все это составляетъ 
кражу, кражу гнусную, безпрпмйрную по тому пагубному вл1я- 
шю, которое она оказываетъ на нравы военной среды. Если же 
подобныя кражи въ военной средй остаются ненаказанными, по
тому что онй покровптельствуются высокимъ чиномъ, престижемъ, 
пли положешемъ, такъ что преступники даже позволяютъ себй 
гордо насмйхаться надъ наивными идеалистами, кража становится 
ужасной заразой, быстро передающейся другимъ. Въ такомъ слу
чай она топчетъ въ грязь вей военныя добродйтели, разрушаетъ 
дисциплину и подготовляетъ будупця катастрофы и гибель госу
дарства. Воръ, гдй бы онъ ни былъ, всегда безчестенъ; оыъ стре
мится къ матер1альнымъ благамъ, а не къ чести; безчестный на- 
чальникъ не можетъ быть примйромъ въ глазахъ своихъ подчинен- 
ныхъ— онъ не достоинъ уважешя, довйр!я и любви, а безъ нихъ 
нельзя разечитывать на побйду на полй брани. Вотъ почему свя
щенный долгъ каждаю начальника преслйдовать строго и немило
сердно воровство, въ какой бы форлоь оно ни проявлялось, какимъ 
бы чиномъ илипрестижемъоно ни нокровительствовалось; этого 
требуетъ нравственное здоровье его части.

Слйдуетъ желать полнаго изобличешя и онозорешя вора, такъ 
какъ это благотворно подййствуетъ на вейхъ остальныхъ.

Болгарскш  военно-карательный законъ предусм атривает!, въ с.гЬду- 
мщ нхъ случаяхъ наказания за  кражу: во глав!, S-ii—за иреступлеш я но 
завТ.дывашю в в ^ е н н ы м ъ  по службЬ казенными, пмуществомъ и за не
брежное его хранеш е; въ глав!, 9-ii — за наруш еш е установленнаго по
рядка при исиолпенп! обязанностей н пъ веденЬт д4лъ; въ глав!, 10-ii— 
за преступлеш я по доставкЬ предметов!, д овольства , по постройкЬ казен- 
ныхъ зданш  п другихъ сооруж еш п и по воепно-санитарнои части: а въ 
от. 188 главы 0-й—за задер-жаше ст> корыстной ц-Ьлыо довольствуя, назна- 
чениаго войскамъ, и пр.

Обязанности относительно чести друшхъ. Честь и репу- 
тащя (хорошее имя) составляютъ драгоийнную собственность, 
которую каятдый человйкъ старается сохранить нетронутой. На 
это достояше человйка, хотя н не матер!альное, какъ нравствен
ный, такъ и граждансюй, законы воспрещаютъ посягать. Глав- 
нМиия формы посягательства: клевета,< днффамащя, злослов!е и 
nopyraiiie.
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Клевета есть обвинеше, автора котораго знаете, что оно не
верно; это намеренная ложь, которой задевается чужая честь. Кле- 
ветникъ самъ нарушаетъ прелсде всего свою обязанность говорить 
правду, а затЬмъ нарушаетъ вышеуказанный законъ, воспрещаю- 
ицй посягать на чужую честь. Бываетъ клевета хуже краями, тяже
лее человЬкоубшства.

Диффамащя (осквернеше чести) разнится отъ клеветы темъ, 
что последняя всегда содерлштъ ложь, тогда какъ при диффамащи 
могутъ разглашаться и действительные факты. Диффаматоръ тотъ> 
который оскверняетъ хорошее имя другихъ, разглашая ошибки) 
которыя они можетъ быть совершили, а можетъ быть и нетъ; но 
если диффаматоръ знаетъ, что онъ разглашаетъ ложь, онъ улсе ста
новится клеветникомъ.

Злослов1е есть форма диффамащи, когда последняя совершена 
не публично, а въ интимномъ разговоре, въкоторомъ критикуются 
недостатки другихъ. Злослов1е предосудительно, потому что не
справедливо говорить то или другое за спиною людей, а особенно 
распускать разныя выдумки, преувеличиваюгщя недостатки или 
ошибки другихъ. Вообще человекъ не имеетъ права отнимать ни 
малейшей частицы отъ репутацш себе подобныхъ.

. Когда же говорятъ кому нибудь въ лицо оскорбительный игру- 
быя слова, которыхъ онъ не заслуживает^ то произносятъ ругань, 
что таклсе запрещается нравственнымъ закономъ.

Итакъ человекъ доллсенъ уважать честь и доброе имя другихъ 
людей, а потому въ сношешяхъ съ ними онъ доллгенъ быть благо- 
склоненъ ti втжливъ; этимъ избегаются во мпогихъ случаяхъ пре- 
рекашя, обиды и осквернеше чести.

Другге виды несправедливости. ЧеловЬкъ можетъ задеть права 
другихъ людей, нанося такъ или иначе ущербъ ихъ интересамъ, 
препятствуя ихъ успгьхамъ или оскорбляя ихъ чувства.

Несправедливость является еще подъвидомъ доноса и зависти.
Доносъ возникаетъ изъ низкихъ побуждешй; онъ имеетъ целью 

навредить кому нибудь или погубить его.
Зависть есть внутренняя несправедливость, которая, хотя и не 

проявляется въ действш, продолжаетъ существовать въ сердце за
вистника. Завистникъ не крадетъ; онъ ничего не отнимаетъ у дру
гихъ, но у него есть желаше устранить то превосходство, которое 
съ горестью онъ замечаетъ у другихъ. Такое лгелаше есть уже на
чало несправедливости, такъ какъ корни последней кроются въ 
дурныхъ чувствахъ.
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Наконецъ, o ic y T C T B ie  признательности къ людямъ, которые 
своими заслугами и своими делами прюбрели право на почитате, 
на уважете и далее на любовь— есть также несправедливость.

Милосердге— есть добродетель еще более высокая, ч'Ьмъ спра
ведливость. Оно определяется, какъ гусилге, которое человгъкъ дол- 
женъ проявлять для того, чтобы исправлять естественный или 
общественный несправедливости. Изъ этого определешя сле- 
дуетъ главнейшш баконъ милосерд1я: делай добро другимь. Не де
лать зла людямъ— уже заслуга: но еще большая заслуга— делан» 
добро. А такъ какъ человекъ ыожетъ делать добро другимъ только 
изъ любви къ нимъ, то поэтому милосерд1е называется и любовью 
къ блилшему.

Одну изъ формъ милосерд!я составляетъ и раздача милостыни 
(помощь беднымъ), лишь бы она не поощряла къ лЬни. Частная 
и общественная благотворительность суть точно также формы мп- 
лосерд1я. Человекъ долженъ подавать милостыню, проявлять част
ную благотворительность и участвовать въ общественной благотво
рительности по своимъ средствамъ, но всегда изъ любви п состра- 
дашя къ темъ, на кого направлено его милосерд!е.

О бязанност и по отногиенйю къ т оварнщ амъ и  къ
равнымъ себгь.

Духовное единство армш составляетъ ея силу: вотъ почему, 
все то, что ведетъ къ этому единству, заслулшваетъ внимашя. Со
гласно съ этимъ, желательно, чтобы солдатъ сблилсался духовно не 
только со своими начальниками и со своими подчиненными, но и 
съ равными себе.

Совместная жизнь, одинаковые военные обычаи, перенесете  
однихъ и техъ же тягостей, лишешй, опасностей, надеждъ и разо- 
чаровашй создаютъ между солдатами известную духовную связь, 
которая присуща калщому общелштш; эта связь проявляется въ 
гповариществт и въ дружбгь.

Бъ какомъ бы кругу пи развивалось товарищество, оно всегда 
полезно для духовнаго единства армш и составляетъ долгъ сол
дата. Въ неболыпомъ кругу роты (батареи, эскадрона) товарище
ство становится более близкими и переходитъ въ дружбу, а по
следняя порождаетъ взаимное уважеше, любовь и услужливость. 
Когда товарищество проявляется въ кругу* целой части, напри- 
мЬръ, въ полку, оно называется корпоративными духомъ. Въ та-
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кой форме товарищество легко можетъ быть осуществлено, такъ 
какъ каждая войсковая часть пмЬетъ свое прошлое, которое объеди- 
няетъ въ одно целое бывшихъ, настоящихъ и будущихъ'членовъ 
этой части. Надо, однако, следить, чтобы корпоративный духъ не 
принялъ невЬрнаго направления— такогонаправлешя, при которомъ 
на друпя войсковыя части смотрятъ съ предуб'Ьждетемъ и съ пре- 
зретемъ, умышленно умаляя ихъ достоинства. Въ такомъ случай 
корпоративный духъ можетъ быть даже и вреднымъ, потому что 
настраиваетъ солдатъ одного полка противъ солдатъ другпхъ пол- 
ковъ (гвардейскихъ противъ армейскихъ) илп одинъ родъ войскъ 
противъ другого. Товарищество, охватывающее еще более широ
кий кругъ, охватывающее солдатъ целой армш, можетъ быть на
звано военными братствомъ. Въ послТднемъ своемъ виде товари
щество есть духовная связь, объединяющая, какъ братьевъ, всЬхъ 
солдатъ, которые, независимо отъ того, где они находятся, къ ка
кой части и роду войскъ принадлежать, для того, чтобы выпол
нить свое назначеше, постоянно нуждаются во взаимодействие 
Такъ какъ военное братство охватываетъ солдатъ всей армш, сол
датъ вс’Ьхъ звашй и чиновъ, то оно имгЬетъ еще большее значеше, 
чгЬмъ корпоративный духъ, и даетъ армш то духовное единство, ко
торое ей необходимо. Военное братство поддерживается созна- 
шемъ чести и славы оружйя, верой въ величйе духа народа и за
ставляет!, всЬхъ военныхъ смотреть другъ на друга, какъ на своихъ 
братьевъ. Сказанное о солдатахъ вообще, относится въ частности 
и къ офицерамъ въ полкахъ и въ болынихъ войсковыхъ соедине- 
шяхъ, между которыми точно также должно развиваться искрен
нее товарищество, такъ какъ и они совместно проходятъ службу 
и совместно будутъ действовать въ бою.

Отсюда вытекаетъ рядъ обязанностей, которыя военное брат
ство и вообще товарищество налагаетъ на солдата:

Солдатъ долженъ уважать и любить своихъ товарищей и 
братьевъ по оружш, независимо отъ того, личные ли они его 
друзья, его ли они роты (батареи и эскадрона) или другого полка, 
другой дивизш, или другого рода войскъ.

Солдаты должны помогать другъ другу какъ въ мирное, такъ 
и въ военное время. Такъ какъ усшЬхъ въ бояхъ можетъ быть до
стигнуть только при совместныхъ дружныхъ усил1яхъ, ясно, ка
кую высокую добродетель составляетъ исполнеше этой обязанно
сти солдата. Последняя пршбрЬтаетъ особую ценность въ тяжшя 
минуты боя. Эта взаимность должна выражаться не только въ той



34

помощи, которую каждый солдатъ лично можетъ оказать другому. 
но и во взаимной поддержке между частями и родами войскъ. Так
тическое правило— <идти на выстрелы» составляешь примкнете- 
въ бою этой же обязанности. Взаимная поддержка, которую дол
жны оказывать военнослужанце другъ другу въ силу этой обязан
ности, не пмЬетъ границы если обстоятельства того иотребуютъ. 
она должна дойти до самопожертвовашя другъ за друга одной 
части за другую, одного рода войскъ за друпе. СлгЬдств1емъ взаим
ной поддержки, оказываемой на деле, является взаимное довели, 
которое составляетъ существенный залогъ ycirbxa въ бою.

Обязанности по отношетю къ началъникамъ и подчинен- 
нымъ. Для исполнешя своего назначения арм1я нулсдается въ еди
ной волЬ, которая бы направляла ея дййств1я. Носителемъ этой 
воли является Главнокомандующш. Начальники, которые, по своему 
iepapxnnecKOMy положенш (согласно организащи apMin), нахо
дятся блилсе къ нилшимъ чинамъ, слулсатъ проводниками верхов
ной воли; черезъ нихъ эта воля доходить до послйдняго рядового. 
Такимъ образомъ,военная организаг^я облегчаешь управлешекакъ 
большими, такъ и малыми военными силами, какъ въ мирное, такъ 
и въ военное время. Кроме того, военная организащя даетъ на- 
чальникамъ власть — право наказывать своихъ подчиненныхъ. 
Организащи оказываешь помощь еще и тактика, которая меясду 
ирочимъ изсл'Ьдуетъ порядки построения войскъ и указываетъ въ 
какомъ строю удобнее управлеше массами въ зависимости отъцЪлп 
и условий д’Ьйств!я. Но какъ 1ерархическая власть, такъ и так- 
тичесшя построехйя, суть вшъгшйя средства, которым только до 
некоторой степени облегчаютъ задачу начальниковъ, состоя
щую въ томъ, чтобы управлять своими иодчиненныип, т. е. за
ставлять ихъ исполнять ихъ волю, а также и волю всгЬхъ высшпхъ 
начальниковъ, начиная съ Главнокомандующего. При нормаль- 
ныхъ услов1яхъ средства эти могутъ быть достаточными; но во 
время войны и въ бою, особенно въ критичесюя минуты, они врядъ 
ли окалгутся действительными. Самое страшное приказаше, кото
рое начальникъ можетъ дать своему подчиненному, это— последо
вать за нимъ въ бой, а особенно вступить въ самую сечу — пойти 
навстречу смерти. Къ исполнешю подобнаго приказашя iepapxn- 
ческая власть является кичтожнымъ побудителемъ; нужно нечто 
другое, нечто гораздо болЬе могущественное, чЬмъ страхъ передъ 
дисциплинарной властью начальника. Средства, которыя могли 
двинуть солдата внередъ во время боя, всегда находились въ душе.
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солдата въ виде идей законности и долга по отношенш къ Царю, 
отечеству и начальникамъ. Но, помимо этихъ могучихъ идей, упра- 
влеше подчиненными массами требуетъ отъ каждиго начальника, 
чтобы онъ еще въ мирное время такъ подготовнлъ себя и своихъ 
иодчинешшхъ, чтобы управлеше было легко и возможно въ мир
ное и въ военное время. Последняя задача можетъ быть достиг
нута, если между начальникомъ и его подчиненными разовьется 
и упрочится известная духовная связь, которая обезпечивала бы 
управлеше подчиненными даже и въ самыя критичесшя минуты. 
Вотъ откуда вытекаютъ обязанности подчиненного къ начальнику 
и обязанности начальника къ подчиненнымъ.

Обязанности по отношенш къ начальнику, въ духе которыхъ 
долженъ воспитываться солдатъ: 1) подчинеше, 2) уважеше, 3) до- 
B'bpie и 4) любовь.

Обязанности по отношенш къ подчиненнымъ, которыми дол
женъ вдохновляться начальникъ, сводятся къ с.тЬдующпмъ тремъ, 
положешямъ: 1) быть справедливым^ 2) заслужить уважеше, дов4- 
pie и любовь своихъ подчиненныхъ и 3) подавать личный примерь.

Лишь когда и начальникъ и его подчиненные будутъ проник
нуты сознашеыъ взаимныхъ обязанностей, начальникъ получить 
неотразимую власть надъ ихъ духомъ, а следовательно и полную 
возможность управлять ими и приводить въ псполнеше даже- 
самыя страшныя приказашя.

Обязанност и по от нош енью къ начальнгт амъ.

Обязанности подчиненныхъ къ начальнику, какъ уже было ска
зано, суть: 1) подчинеше, 2) уважеше, 3) flOBipie и 4) любовь.

1) Подчинеше (послушате, исполнете приказанш). Подчи
неше есть первая и главнейшая обязанность по отношенш къ 
начальнику. Оно имеетъ две стороны— внешнюю и внутреннюю. 
Вшыиняя сторона выражается тЬмъ, какъ приступаютъ къ испол- 
нешю и какъ происходить само псполнеше приказашя; а вну- 
гпренняя сторона, которая недоступна глазу, проявляется въ 
участш, которое принимаютъ въ самомъ исполненш: разумъ, чув
ства и воля солдата.

Для того, чтобы подчинеше было полезно для военнаго дЬла, 
оно должно обладать известными необходимыми внутренними и 
внешними свойствами. Во внешнемъ отношенш подчинеше сол
дата должно проявляться въ абсолютном» (безо протторптя и
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безъ колебанья) и точномъ псполненш приказашя. Во знутрен- 
немъ отношеши подчинеше должно быть сознательным*: солдатъ 
долженъ сознавать то добро, ради когораго начальнику потребно 
его подчинеше, и разумно— приложить все свои умственныя спо
собности, чтобы выполнить данное ему приказаше возможно 
лучше и целесообразнее. Кроме того, подчинеше должно быть и 
энергичными, т. е. солдатъ долженъ вкладывать въ него сильную 
и непоколебимую волю.

Подчинеше, о которомъ идетъ речь, не должно относиться 
лишь къ приказатямъ начальника, но н къ требовашямъ долга, 
каковыя должны исполняться такъ же абсолютно, сознательно и 
энергично, какъ и первыя.

Подчинеше требовашямъ начальника и требовашямъ долга, 
обладающее вышеуказанными внешними и внутренними свой
ствами, важно для военнаго дела: оно есть главнешш залогъ 
силы, а следовательно и успеха войскъ въ бою. Во время войны 
спасете чести отечества зависитъ, главнымъ образомъ, отъ этого 
подчинения. На абсолютное подчинеше приказашямъ начальника 
надо смотреть не какъ на унюкеше, а какъ на патрютичесшй 
долгъ, полный велич1я. Подчинение требуетъ большой силы души; 
оно не только не убиваетъ, а усиливаетъ характеръ, npiyuan его 
уважать и подчиняться закону, власти и долгу.

2) Уважете (почтете, чинопочитате)— есть такое внутрен
нее чувство подчиненнаго къ начальнику, которое зиждется на 
признанш умственнаго и нравственнаго превосходства началь
ника. Безъ этой основы трудно создать уваж ете у подчиненнаго, 
сколько ни приказывай ему уважать своего начальника. Вотъ по
чему, съ точки зрешя чисто этической, нельзя было бы вменять 
подчиненному въ обязанность уважать своего начальника, если 
последнш ничемъ не заслуживаетъ уважешя. Но съ точки зрешя 
практической желательно, чтобы солдатъ уважалъ своего началь
ника всегда и независимо отъ наличности действительнаго умствен
наго и нравственнаго превосходства у него. Въ противномъ слу
чае, какое-нибудь неблагопр1ятное сулгдеше о начальнике, легко 
могло бы увлечь солдата отъ скрытаго неуважешя къ явному 
пренебрежетю и, наконецъ, и къ ггеповиноветю. Поэтому 
следуетъ внушать солдатамъ, что каждый вопнъ долженъ уважать 
своего начальника независимо отъ его болЬе или менее крупныхъ 
недостатковъ. Въ пользу начальника говорятъ всегда его возрастъ 
и его опытность, такъ что всегда найдется за что надо увалсать
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его, хотя бы въ такой мере, какъ уважаютъ родителей и старшихъ 
даже въ томъ случай, когда тЬ имг1;ютъ некоторые недостатки. 
Если солдатъ не уважаетъ своего начальника, онъ можетъ впасть 
въ неповиновеше и понести за это большое наказаше.

Уважеше им'Ьотъ свою внешнюю сторону, которая выражается 
узаконенными въ войскахъ правилами отдашя чести и правилами 
вежливости младшихъ но отношенш къ старшими и къ началь
никами въ различныхъ случаяхъ. Эти узаконенный правила обра- 
щешя си начальниками и старшими составляютъ военный этп- 
кетъ. Посредствомъ его выражается си внешней стороны зави
симость и уважеше къ чину и положенно, которое начальники 
занимаетъ. Нельзя отрицать, что военный этикетъ, какъ и всяктй 
другой, постепенно мол;етъ свестись въ своемъ исполненш къ 
простои формальности. При всеми томъ слЬдоваше военному эти
кету совершенно необходимо; достаточно, что онъ, по крайней 
мере, будетъ напоминать подчиненному, что тотъ, кому отдается 
честь— его начальники или старшш, хотя бы это напомннаше п не 
сопровождалось какими-нибудь особенными чувствомъ уважешя 
къ нему.

Уа наруш еш е иышеупомннутыхъ обязанностей—нодчинеш я п уваже- 
шя, болгарскш поенный карательный законъ нредусматриваетъ очень 
строгая наказаш я въ отдЬл'Ь 2-мъ, главы I -п (ст. ст. 119, 133 п 126). Раз- 
мЬръ и степень наказаш я увеличиваю тся, если п р ес ту п а ете  соверш ено, 
когда начальникъ находится при исполнеш и служебныхъ обязанностей 
пли въ строю, а самое строгое наказаш е предусмотрено для военнаго 
времени. Глава 11-я того же закона (ст. ст. 134—110) нредусм атриваетъ 
наказаш я за  преступлеш я (въ смыслЪ неподчинения и неуваж еш я) про- 
тпвъ дежурныхъ и другихъ должностныхъ лицъ и противъ караула.

3) Довгъръе къ начальнику. Д о в ^ е  подчиненнаго къ своему 
начальнику всегда пеобходимо, но особенно во время войны. 
Если лее это чувство не развито въ армш до самой высокой 
степени, то она наверное будетъ побита, каковы бы ни были 
ея численность и храбрость ея отд-Ьльныхъ солдатъ. И действи
тельно, посл'Ьдше. не имея довер1я къ своими начальниками, бу- 
дутъ колебаться жертвовать собою въ нулшый моментъ, такъ какъ 
будутъ смотреть на самихъ себя, какъ на безполезныхъ и безцель- 
ныхъ лсертвъ незнашя и ошибокъ своихъ начальниковъ; такими 
образомъ, рази войска идутъ въ бой съ недовЬр1емъ къ своему на
чальнику, они уже несутъ поралсеше въ своихъ сердпахъ.

ДовЬр1е и уважеше могутъ заслужить, главными образомъ, те 
начальники, которые доказали, что умеютъ управлять своими под



чиненными, т. е. начальники съ характеромъ и сознашемъ своего 
авторитета. Но каковы бы ни были способности начальниковъ, 
солдатъ долмсепъ имгьть абсолютное къ нимъ doempie. Въ боль
шинства случаевъ онъ стоитъ далеко отъ своихъ начальниковъ и 
не пм'Ьетъ возможности оценить ихъ; чаще всего онъ и не въ 
состояшн бываетъ произвести верную оценку. А разъ это такъ, 
подчиненному не остается ничего другого, какъ положиться на 
опытность, знаше и способность высшихъ начальниковъ, кото
рые руководятъ военными д-Ьйств!ями. Въ самомъ д$лгЬ, какая мо- 
жетъбыть польза для дела, если подчиненные не воодушевляются 
дов'Ьр1емъ къ своему начальнику? Никакой, кроме увеличешя 
шансовъ поражешя. Наоборотъ, довЬр!е къ начальнику придаетъ 
подчиненнымъ силу исполнить распоряжешя и приказашя началь
ника съ большей энерпей, а энергичными дейсчшямп все же 
можно выиграть что нибудь и при самыхъ неблагопр1ятныхъ рас- 
поряжешяхъ начальника.

Любовь къ начальнику. Подчинеше, уважеше и вЬра въ на
чальника представляютъ важную связь между нимъ и подчи
ненными; но эта связь становится еще могущественнее, когда 
сопровождается любовью къ начальнику. Если солдатъ испол- 
няетъ свои обязанности только потому, что приказано, онъ уже 
способенъ на болышя д’Ьла; но лишь тотъ, кто ихъ исполняегь изъ 
любви къ своему начальнику, способенъ на ташя жертвы, кото
рый свойственны только героямъ и которыя всегда обезпечивали 
успЬхъ войскъ. Велише полководцы одерживали победы не только 
своимъ гешемъ, но и той любовью, которую они искусно умели 
поддерживать въ сердцахъ своихъ солдатъ.

Подчиненные должны любить своего начальника такъ, какъ 
д'Ьтп любятъ своего отца. Взыскашя, которыя иногда налагаетъ 
на нихъ начальникъ, налагаются для пользы службы, почему 
не могутъ быть причиной нелюбви къ начальнику— также, какъ 
д'Ьти не могутъ не любить своего отца, который ихъ наказываетъ 
для ихъ же пользы.

Любовь, доводе и уважеше создаютъ прочную привязанность 
къ начальнику въ дунгЬ подчиненнаго, которая д'Ьлаетъ его не
изменно вюрнымъ, послушнымъ и преданнымъ воле начальника, 
готовымъ перенести все лишешя и пожертвовать собою за него.



О бязанност и по отнош ению къ подчиненнымъ.
Обязанности начальника, исполнеше которыхъ обезпечиваетъ 

духовпую связь между нимъ и его подчиненными, а также правиль
ное развиые (физическое, умственное н нравственное) его под- 
чнненныхъ и управлеше вверенной ему частью, сводятся, какъ 
было уже сказапо, къ слЬдующимъ тремъ обязанностями 1) быть 
справедливымз; 2) заслужить уважете, довгьрге и любовь своихъ 
нодчиненпыхъ и 3) подавать'личный примгъръ.

1. Начальникъ обязанъ быть справедливымъ къ своимъ подчи- 
неннымъ. Было уже сказано, что все люди должны быть справед
ливы. И если здесь повторяется опять эта общая обязанность, то 
лишь потому, что она им'Ьетъ особенно важное, основное значе- 
iiie въ отношешяхъ начальника къ подчиненнымъ. На справедли
вости зиждется прочность всякаго общественная) организма, а 
слфдователыю и военнаго. Такъ какъ apMia имгЬетъ исключитель
ное назначеше, какого не имТетъ ни одинъ другой общественный 
организмъ— назначеше воевать, то ясно, что необходимость пове
левать налагаетъ на начальниковъ ея обязанность быть справед
ливымъ къ своимъ подчиненнымъ.

Изъ этой главной (обязанности начальника вытекаютъ, какъ 
слгъдствгя, друпя обязанности:

а) Начальникъ обязанъ одинаково прилагать законы ко всгьмъ 
своимъ подчиненнымъ и развивать въ нихъ чувство законности.

б) За всякое пару тенге обязанностей, за всякую допущен
ную ошибку начальникъ долженъ взыскивать или, самое меньшее, 
не оставлять эти нарушенгя и ошибки незамеченными и неука
занными. И наоборотъ, за каждое точное и добросовестное испол
ните служебныхъ обязанностей, за отличные успехи въ обучешн 
и за каждый подвигъ подчиненнаго въ мирное и военное время, 
начальникъ долженъ его награждать. Кроме того, справедливость 
требуетъ соразмерности между налагаемыми взыскапгями и про
ступками, а также между наградами и совершенными подвига
ми, достигнутыми успехами и т. д.

Бъ извЬстныхъ случаяхъ начальникъ долженъ быть п строгъ; 
но его строгость должна быть справедливой, идти на пользу под
чиненнымъ и слулсбе. Такая строгость никогда не озлобляетъ п 
не отталкиваетъ подчиненныхъ, а наоборотъ— еще более пхъ при- 
вязываетъ.

в) Начальникъ долженъ справедливо распределятьРвоихъ под
чиненныхъ гго дожндстямъ, т. е. назначать каждаго соотвЬт-



40

ственно его способностями, безъ е ш я ш я  нобочныхъ эгоистиче- 
скихъ или низкихъ сообрал;енш. А для того, чтобы выполнить эту 
обязанность, онъ долженъ изучить своихъ подчиненныхъ инди
видуально, т. е. изучить ихъ способности и характеръ.

г) Начальник* долженъ уважать человгьческое достоинство 
своихъ подчиненныхъ. Ничто такъ не огорчаетъ и не возстанав- 
лнваетъ подчиненныхъ противъ начальника, какъ Т'Ь унижешя, 
которыя имъ приходится переносить въ присутствш пхъ товари
щей. Всякое взыскаше, наложенное не но закону, и всякое дЬйт 
ств1е или обращеше, оскорбительное для подчиненнаго, предо
судительны и запрещены. Начальникъ долженъ сдерживать себя, 
особенно при исполнены! служебныхъ обязанностей, отъ гнева, 
раздражешя и другихъ слабостей, которыя, помрачая ясность его 
ума, толкаютъ на недостойные его авторитета и оскорбитель
ные для его подчиненныхъ поступки. Подчиненнымъ надо делать 
замЬчашя съ тактомъ, проднктовапнымъ духомъ справедливости; 
нодчиневнаго молено побранить, но не ругать, не оскорблять и не 
преследовать.

•Ст. 183 и 184 болгарскаго военно-карательнаго закона иредусматри- 
ваютъ наказаш я за оскорблен1е началы ш ком ъ своего подчиненнаго, за 
н а н е с е т е  ему удара и за побои; а прим очат©  2 къ ст. 27 дпецшглп- 
нарнаго устава запрещ аетъ  иачальникам ь выговоры подчиненны мъ 
офицерамъ передъ фронтомъ и вообще въ присутствш  нпжнихъ 
чиновъ.

д) Начальникъ должен* принять на себя и нести ответствен
ность за последств1я исполнешя его приказашй. Этого требуетъ 
справедливость. Поэтому во всгЬхъ дисциилинарныхъ уставахъ 
на первомъ месте стоитъ, что подчиненный не отвечаешь за по
следствия, когда онъ исполняетъ приказашя своего начальника, 
кроме техъ случаевъ, когда ириказаше направлено противъ вер
ности присяге, когда приказаше явно преступно или лее, когда 
подчиненный превысилъ приказаше начальника.

Если носледств1я хороши, начальникъ вправе гордиться ими. 
Если же последшчпя дурны, начальникъ по праву доллеенъ понести 
всю ответственность или часть ея, въ зависимости отъ условШ.

Стремлеше начальника, посредствомъ двусмысленныхъ и не- 
ясныхъ приказашй, избелеать ответственности, стремлеше «омыть 
руки» и сбросить съ себя ответственность на своихъ подчиненныхъ, 
когда очевидно, что самъ начальникъ одинъ или совместно съ под
чиненными долженъ понестп ответственность— недостойно началь
ника и тЬмъ недостойпЬе, чемъ выше его положеше.
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Но этого мало, подобное поведете начальника убиваетъ веру 
въ него и разрушаетъ основу важнейшей обязанности подчинен- 
наго по отношенш къ нему, обязанности исполнетя его приказа- 
тй . Подчиненному легче исполнить эту свою обязанность, когда 
онъ сознаетъ, что ему самому не придется нести ответственности 
за последств1я, когда онъ сознаетъ, что ни одинъ волось на его 
голове не пострадаетъ отъ точнаго выполнешя даннаго ему при- 
казашя. Вотъ почему, если, съ одной стороны, подчиненному вме
няется въ обязанность безпрекословно исполнять приказашя своего 
начальника, надо, съ другой стороны, чтобы каждый начальникъ 
былъ всегда готовъ принять на себя все последств1я, каковы бы 
они ни были, отъ исполнетя его приказашя.

2. Начальникъ обязанъ заслужить уважеп1е, довщпе и любовь 
своихъ подчиненныхъ. Когда шла речь объ обязанностяхъ подчи- 
ненныхъ, говорилось о томъ, какъ важны чувства уважешя, дове- 
pia и любви солдата къ начальнику. Тамъ же было сказано, что, 
какъ бы эти чувства ни были обязательны для подчиненнаго, они 
не могутъ развиться въ немъ до техъ поръ, пока начальникъ своимъ 
поведешемъ и своими поступками постепенно не вселитъ въ душу 
своихъ подчиненныхъ благопр1ятныхъ и нолезныхъ для него сужде- 
шй и чувствъ.

Первое чувство, которое начальникъ долженъ вызвать къ себе  
у подчиненнаго, есть уважеше. Съ внешней стороны, какъ уже 
намъ известно, уважеше состоитъ въ соблюденш военнаго этикета. 
Формы этикета могутъ быть усвоены солдатомъ посредствомъ 
упражнеШя. Но внутренняя сторона, сущность этого нравствен- 
наго чувства, не можетъ быть привита солдату посредствомъ по- 
добныхъ упражнешй, такъ какъ она основывается, съ одной сто
роны, на действительномъ умственномъ превосходстве начальника, 
а съ другой— на собственномъ убежденш подчиненнаго и на его 
навыке подчиняться этому начальнику.

Нельзя заставить человека силою поверить въ то, въ чемъ его 
не убедили; вера опирается на естественныя внешшя причины 
или факты, необходимымъ следочпемъ которыхъ является убежде- 
ше; по той же причине нельзя уважать произвольно того или дру
гого. Личность, которая становится предметомъ нашего уважешя,. 
должна блеснуть передъ нашими глазами проявлешемъ качествъ, 
достойныхъ уважешя. Такимъ только образомъ можно пле
нить подчиненнаго и заставить его добровольно глубоко и свято 
уважать своего начальника. Разъ превосходство известной лич



ности въ какомъ нибудь отношенш сделается для насъ очевиднымъ, 
мы не можемъ не признать его. Вообще все дело въ начальник!;: 
отъ него зависитъ, будетъ онъ или нетъ уважаемъ своими подчи
ненными. Онъ не заслужить уважешя, если не обладаетъ необхо- 
димымъ превосходствомъ; если у него действительно есть качества, 
достойныя уважешя, онъ даже помимо своего желашя будетъ пред- 
метомъ уважешя среди своихъ подчиненныхъ; последше будутъ 
уважать его не потому, что такъ требуется, а потому, что находятъ 
его достойнымъ уважешя. Итакъ, для развиНя чувства уважешя 
къ начальнику, решительное значеше имеетъ его личность — 
его педагогическш тактъ и твердое знаше дела, которое онъ ведетъ.

Довер1е есть спутникъ уважешя; все то, что вызываетъ уваже- 
ше у подчиненныхъ, вызываетъ и ихъ довер1е къ начальнику и 
веру въ него; такъ что и довер1е, также, какъ уважеше, можетъ 
заслужить вполне лишь тотъ начальникъ, который обладаетъ дей
ствительными достоинствами и обнаруживаетъ действительное пре
восходство, т. е. тотъ, кто обладаетъ знашемъ, характеромъ, энер- 
пей въ своихъ действ1яхъ и умешемъ управлять своей частью во 
всякое время и во всякомъ месте.

Разъ начальникъ заслужилъ уважеше и довер!е своихъ подчи
ненныхъ, въ душе носледнихъ уже заложено основаше и любви 
къ нему. А когда подчиненный любить своего начальника, онъ 
испытываетъ удовольств1е при исполнены его приказашй.

Когда начальнику удалось привязать къ себе своихъ подчинен
ныхъ цепями любви, дальнейшимъ естественнымъ следств1емъ 
последней является полная ихъ преданность.

Уважеше, доверие и любовь подчиненнаго можно заслужить 
скорее, если самъ начальникъ доброжелателенъ къ нимъ и на деле 
докажетъ, что заботится объ ихъ здоровье и успехахъ. Для этого:

а) Начальникъ должепъ уважать своихъ подчиненныхъ и до
верять имъ. Уважеше по отношенш къ подчиненнымъ выражается 
въ томъ, что начальникъ считается съ ихъ человЬческимъ достоин- 
ствомъ, признаетъ у каждаго засвидетельствованный имъ на деле  
достоинства и каждаго награждаетъ но заслугамъ; всего этого 
требуетъ справедливость; кроме того, за уважеше платятъ ува- 
жешемъ.

Точно также следуетъ обнаруживать довщпе къ подчиненнымъ 
для того, чтобы вызвать его и съ ихъ стороны; довер1е возбуждается 
довер1емъ. Излишняя подозрительность не полезна для службы;
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достаточно, если начальникъ им^етъ постоянный надзоръ за тЬмъ. 
чтобы подчиненные не злоупотребляли его д ов ^ ем ъ .

б) Начальникъ долженъ любить своихъ подчиненных!.. 
Любить ближнихъ обязываетъ насъ милосерд1е. Эту божественную 
обязанность больше всего долженъ исполнять начальникъ по отно- 
шенш къ своимъ подчиненнымъ. Преясде всего, подчиненные, 
входя въ составъ общей семьи, главой которой является началь
никъ, уже перестаютъ быть для него чужими и безразличными. 
Ихъ здоровье, ихъ развшче, ихъ благо должны сделаться близ
кими для начальника. Съ другой стороны, подчиненные нуждаются 
въ отеческихъ заботахъ и ласкахъ; поэтому, для того, чтобы под
чиненные могли смотреть на начальника, какъ на отца, посл'Ьдшй 
долженъ согреть ихъ сердца теплой отеческой любовью. Нако- 
нецъ, какимъ начальникомъ можетъ быть тотъ, кто не любитъ 
т4хъ, кому онъ, когда придетъ для того время, прикажетъ идти 
на встречу смерти? Входя въ нужды своихъ подчиненныхъ, засту
паясь за нихъ и помогая имъ, начальникъ на дЬл'Ь ноказываетъ, 
что любитъ ихъ; а за любовь платятъ любовью же или, въ край- 
немъ случае, признательностью. Начальникъ долженъ любить своихъ 
подчиненныхъ для того, чтобы и они его любили.

в) Ыачальникъ долженъ заботиться о здоровью своихъ подчи
ненныхъ. Эта обязанность заставляетъ заботиться: о пище, одеждЬ, 
обуви, чистоте гЪла и о гипеническомъ содержанш снальныхъ 
пом’Ьщенш нижнихъ чиновъ—во всякое время и привстхъ обстоя- 
тельствахъ (казармы, квартиры, на биваке, въ походе и np.j. 
Въ силу той же обязанности, начальникъ долженъ принимать мгьры 
предупреждетя противъ всевозможныхъ вредныхъ вл1яшй на 
здоровье его подчиненныхъ, помня, что предупреждеше важнее 
лечешя. Точно также онъ долженъ интересоваться положешемъ 
болъпыхъ и навещать ихъ, где бы они ни находились. Посещен
ный больной убеждается, что онъ не потерянъ и о немъ не забыли, 
что о немъ думаетъ и по отечески заботится его начальникъ. 
Это действуетъ успокоительно на больного и внушаетъ ему къ 
начальнику чувство уважешя и любви. Начальникъ можетъ выз
вать те же самыя глубошя чувства у своего подчиненнаго, если 
на деле докажетъ, что заботится объ его здоровье.

г) Начальникъ долженъ заботиться объ умственномъ и нрав- 
ственномъразвитшсвоихъ подчиненныхъ. ЭторазвиНе достигается 
обучетемъ и воспитатемъ. Посредствомъ того и другого подчи
ненный подготовляется къ той деятельности, которая ему пред-

15*
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стоить во время боя;въ немъ развиваются всЬ нравственныя чувства, 
которыя ему необходимы, какъ бойцу. Въ это дело начальникъ 
долженъ влоясить все свое знаше, у м е т е  и усерд1е для того, чтобы 
получить, во что бы то ни стало, положительные результаты, иначе 
начальникъ не могъ бы со спокойной совестью сказать, что онъ 
выполнилъ свою важнейшую служебную обязанность по оъноше- 
нш къ подчиненнымъ (офицерамъ или нижнимъ чинамъ). Боевая 
способность подчиненныхъ будетъ зависеть отъ того, насколько 
начальникъ подготовилъ ихъ умственно (посредствомъ обучешя) 
и нравственно (посредствомъ воспиташя) къ ихъ деятельности 
въ бою.

Во время обучешя подчиненный знакомится съ пр1емами на
чальника, съ его умешемъ обучать своихъ подчиненныхъ, управлять 
и командовать ими въ разныхъ случаяхъ. Xoponiie результаты 
обучешя, которые свидетельствуютъ объ умственномъ и нравствен- 
номъ превосходстве начальника, вселяютъ довер1е и всеобщее 
уважеше къ нему. Вообще подчиненные, сознавая тотъ умствен
ный и нравственный успехъ, который достигнуть благодаря уси- 
л1ямъ ихъ начальника, и увидевъ, какъ онъ заботится объ ихъ 
здоровье, проникаются уважешемъ, довер1емъ и любовью къ 
нему.

Въ духе той же обязанности eucmie начальники должны въ 
мирное время принимать есть мтьры къ тому, чтобы подгото
вить изъ молодыхъ офицеровь достойныхъ будущихъ начальни- 
ковъ, поддерживать и облегчать распространете военнаго обра- 
зоватя и военнаго духа въ средгь офицерства, не забывая, что 
организмъ, которымъ они управляютъ можетъ держаться и быть 
боеспособнымъ лишь при томъ условш, если въ его среде знаше и 
нравственное развиые будутъ стоять на высокомъ уровне; каж
дое нарушеше ими этой важной обязанности или пренебрежете  
ею можетъ иметь гибельныя последств1я для армш, а также и для 
государства.

3. Начальникъ долженъ подавать личный примгьръ своимъ 
подчиненнымъ. Воспиташе подчиненныхъ въ духе ихъ обязанностей 
имеетъ целью исполнете этихъ самыхъ обязанностей, ибо, какъ 
было ранее сказано, мало сознавать свои обязаности, надо испол
нять ихъ; безъ последняго нетъ места дисциплине. Самое дей
ствительное средство начальника заставить подчиненнаго испол
нять свои обязанности это личный примерь. Известно, что въ об
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ласти обучешя примерь требуется самымъ методомъ обучешя. 
Если примерь полезенъ при обученш, то онъ является необходи- 
мымъ въ области нравственнаго воспиташя. Прим'Ьромъ удается 
осветить и сделать понятными для солдата все отвлеченныя идеи; 
на примере онъ учится тому, что долженъ делать; примерь уб’Ь- 
ждаетъ и увлекаетъ его.

Каждый началышкъ им^етъ по отношешю къ высшимъ себя 
начальникамъ тгЬ же обязанности, катя имеютъ его подчинен
ные по отношенно къ нему самому; онъ долженъ своимъ лнч- 
нымъ прим4ромъ доказать имъ, что никто, а следовательно и 
самъонъ, не стоить выше обязанностей, которыя одинаково лежатъ 
какъ на немъ, такъ и на нихъ. Уважеше къ начальникамъ и стар- 
шимъ, подчинеше, справедливость, добросовестное исполнеше 
обязанностей, привычка смело брать на себя ответственность, му
жество и пр., вообще все, что относится къ военно-нравствен
ному поведешю, входить въ плоть и кровь солдата лишь тогда, 
когда онъ увидитъ все это на живыхъ примерахъ у своего началь
ника. Личный примерь представляетъ тотъ непрерывный импульсъ, 
подъ ударами котораго выковывается сознательная форма воен- 
наго характера подчиненныхъ. Личный примерь всемъ понятенъ; 
онъ не нуждается въ разъяснешяхъ.

Во время войны и боя начальники долженъ подавать примерь 
мужества, зная, что въ трудную минуту взоры его подчиненныхъ 
обращены на него. Въ бою солдатъ очень легко увлекается нри- 
меромъ. Среди массъ это увлечете доходить даже до заразитель
ности. Подражаше заставляетъ массы следовать какъ хорошему, 
такъ и дурному примеру, и, въ зависимости отъ этого, бой можетъ 
принять или вполне благоприятный, или же нежелательный ходъ. 
До тЬхъ поръ, пока младнйе офицеры рвутся впереди, не найдется 
солдата, который не последовали бы за ними. Въ бою офицеръ 
долженъ вести своихъ подчиненныхъ; и чемъ меньше часть, кото
рою онъ командуетъ, теми непосредственнее воздЬйств1е на нее 
его личнаго примера. Но изъ этого вовсе не следуетъ, чтобы на
чальники высшихъ единицъ освобождались отъ этой верховной 
обязанности — подавать личный нрпмеръ въ бою: разве победа 
не стоить жизни одного командира полка или бригады? Священ
ный долгъ каждаго начальника стремиться къ победе и, еслп 
для достижешя этой конечной цЬди боя необходимъ его лич
ный примерь для воодушевлешя и устремления массьь впередъ,
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даже съ опасностью для его жизни, — онъ долженъ подать такой 
ирим'Ьръ 1R).

Личный примпръ особенно нуженъ во время боя. Терп4ше и 
самообладаше офицера въ трудностяхъ и лишешяхъ, мужество, 
съ которымъ онъ встр-Ьчаетъ опасность и презираетъ смерть— вотъ 
высокие примеры, которые вызываютъ и у солдата гЬ же терцЬше, 
самообладаше и мужество.

«Пока войска, исполненный отваги, дерутся легко и охотно. 
ргЬдко приходится напрягать силу воли при пресл^дованш по- 
ставленныхъ себгЬ ц'Ьлей. Но когда положеше становится труд- 
нымъ и опаснымъ, д'Ьло уже не делается само собою, какъ работа 
хорошо смазанной машины. А между гЬмъ трудностей и опасно
стей не можетъ избежать тотъ, кто стремится къ необычайному. 
Не р'Ьдко сама машина начинаетъ оказывать сопротивлете; чтобы 
превозмочь его, требуется необыкновенная сила воли. Не надо

1Й) Разбирая одну статью подъ заглав1емъ «ЦФна славы во время первой имне- 
pin (эпоха Наполеона)», помещенную въ <1,а vie confemporaine», генералъ Дра- 
гомировъ беретъ изъ нея численныя данныя и говорить: «НижеслФдуюнря цифры 
нокажутъ какъ то какими жертвами достигаются боевыя цели, такъ н то, что если 
жертвы велики, то это зависитъ отъ стойкости войскъ, а не отъ того или другого 
оруж1я. Покажутъ и то. иакоиецъ. что начальники самьисъ выстихъ степенен 
не должны щадить себя, если хотятъ того же отъ солдатъ.

Для краткости мы беремъ только потери въ офицерскихъ чинахъ.
Нодъ Прейсишъ Эйлау (1807 г.) французы потеряли: 277 офицеровъ убитыми,. 

629 ранеными; кроме того, 2 дивизтнныхъ и 6 бригадныхъ убито; 3 дивизтнныхъ 
и 9 бригадныхъ ранено. Раненъ также маршалъ Ожеро. Какъ и всегда, большая 
доля потери пришлась на пехоту (255 убито, -133 ранено).

Подъ Награмомъ (1809 г.) 415 офицеровъ убито, 1241 ранено. Маршалъ 
Бесьеръ раненъ, Лассаль убитъ, 9 дивизтнныхъ ранено, 4 бригадныхъ убито, 23 
ранено. Оказывается, что почтенные эти люди умфли не только посылать, но и 
сами ходить на смерть; съ такими и за такими солдатъ нойдетъ. Въ нФкоторыхъ 
иолкахъ но 40 офицеровъ выбыло изъ строя.

Подъ Бородинымъ (1812 г.) убито: 3 дивизюнныхъ, 8 бригадныхъ, 474 офи
цера; ранено: маршалъ Даву, 11 дивизтнныхъ, 23 бригадныхъ, 2165 офицеровъ.

Подъ Лейнцигомъ (1813 года) 537 офицеровъ убито и 1807 ранено. Изъ этого 
числа на пФхоту приходится 1371 офицеръ. КромФ того, маршалъ Понятовсюй уто- 
нулъ; между убитыми: 5 дивизтнныхъ, 10 бригадныхъ; между ранеными 2 мар
шала, 11 дивизтннныхъ, 20 бригадныхъ.

Съ этими потерями едва ли могутъ сравняться тФ, который понесены были 
войсками въ недавнихъ бояхъ при усовершенствованномъ оружш.

Такъ эти дФла дФлаются и иначе не могутъ дфлаться.
А нельзя ли потихоньку, да помаленьку, да какъ ннбудь иначе?—НФтъ, нельзя.
Приходить минута, когда другого выхода нФтъ: или беззавФтно жертвовать со

бой, или идти на позорный уступки. Опять же и то нужно помнить, что стрф- 
ляютъ обФ стороны, и стрФляетъ лучше не тотъ, у кого opynie лучше, а тотъ, кто- 
обученъ лучше и за свою шкуру боится меньше».
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подразумевать здЬсь непременно непослушате или возражешя 
(хотя и это бываетъ), но общность тяжелыхъ впечатл'Ьнш, происхо- 
дящихъ отъ истощешя силъ физическихъ и нравственныхъ и 
вдобавокъ при ужасающемъ душу виде кровавыхъ жертвъ. Вое- 
начальникъ обязанъ побороть все эти ощущешя, прежде всего въ 
себе, а затЬмь и въ своихъ подчиненныхъ, отнюдь не поддаваясь 
1шяшю последнихъ. По мйре того, какъ замираютъ силы въ еди- 
ницахъ, когда собственная воля двигать ихъ уже не въ состояши, 
мало по малу вся эта инертная тяжесть ложится на волю началь
ника. Но кто же иной, если не онъ, долженъ теперь жаромъ груди 
своей возжечь новый огонь въ потухшихъ сердцахъ своихъ под
чиненныхъ; свЬточемъ души своей долженъ онъ озарить ихъ лучами 
новой надежды. Насколько это по силамъ полководцу, настолько 
онъ хозяинъ своего дЬла и властелинъ подчиненной ему массы. Но, 
если онъ на это неспособенъ, если онъ отвагой своей не оживитъ 
упавшей отваги массы, то сама масса потянетъ его въ низкую 
область животиыхъ инстинктовъ, побуждающихъ бежать отъ опас
ности и не сознавать ни стыда, ни позора. Вотъ кашя тяжести 
долженъ сдвинуть военачальникъ, если желаетъ достигнуть въ бою 
необычайнаго. (Клаузевицъ 19).

Мужество, которое должно быть проявлено начальни- 
комъ въ данномъ случае, выражается въ целомъ ряде по-

19) Клаузевицъ (1780— 1831) знаменитый нруссюй военный писатель, еще 
юнкеромъ въ 14—1Г> .тйтнемъ возрасте участвовал! въ иоходахъ 1793—94 г. 
Клаузевицъ обладал! необыкновенными способностями: увлеченный жаждою знаний, 
онъ принялся за свое самообразоваше. Въ 1801 г. онъ былъ командирован! въ 
Берлинскую военную академш, где въ то время профессором! былъ знаменитый 
Шарнгорстъ. Своими даровашями и усидчивостью онъ быстро обратилъ на себя 
внпмаше Шарнгорста. Послй Прусской войны 1806 г. онъ былъ произведен! въ 
ген.-машры и иодъ руководством! Шарнгорста работалъ въ военном! министер
стве но важнымъ организащоннымъ вопросам!. Въ свободное время онъ зани
мался философ1ей, которая не осталась безъ вл1яшя на него и на его научные 
труды, а въ особенности на его безсмертное произведете «О войне». Въ 1о12 г. 
онъ покинулъ прусскую армш и поступил! на русскую службу. Въ 1815 г. онъ 
былъ снова принять на прусскую службу, а въ 1818 г. былъ назначенъ началь
ником! Берлинской военной академш. Какъ писателя, Клаузевица можно назвать 
философом! военнаго искусства; никто до него не обнаруживал! иодобнаго глу- 
бокомысл1я въ нзследованш сущности войны и ея принцниовъ, а въ особенности 
значешя духовныхъ силъ въ военномъ деле. Его военно-нсторичесшя сочинетя 
отличаются ясностью и простотой изложешя, верной критической оценкой и мет
костью характеристик! лицъ. руководивших! онератями; въ своихъ сочинешяхъ 
онъ стремится на каждомъ шагу объяснить, насколько руководянце мотивы дФ.й- 
(■TBift и судьба армш зависят! отъ духовныхъ силъ полководца.



ступковъ, которые должны послужить для подчиненныхъ приме
рами и которые должны увлечь ихъ туда, куда хочетъ воля началь
ника.

Личный примерь является для начальника средствомъ для 
того, чтобы проявить свое умственное и нравственное превосход
ство и такимъ Образомъ заслужить уважеше, flOB'bpie, любовь и 
даже удивлеше своихъ подчиненныхъ.

Все сказанное о личномъ примере достаточно выясняетъ, что 
онъ составляетъ долгъ каждаго начальника, потомучто даетъ ему 
возможность воздействовать на духъ своихъ подчиненныхъ, быстро 
убеждать ихъ и увлекать, даетъ ему возможность управлять ими.

Въ заключеше можно сказать, что, действуя согласно съ тре- 
бовашями своихъ обязанностей, начальникъ нолучаетъ возмож
ность прюбрести неотразимую власть надъ духомъ своихъ подчи
ненныхъ; эта последняя власть делаетъ его действительнымъ на- 
чальникомъ скорее, чемъ власть 1ерархическая; посредствомъ нея 
онъ можетъ гораздо вернее привести въ исполвеше даже самыя 
страшныя приказания; вотъ почему доетижеше этой духовной 
власти должно составлять главную цгьль всехъ отношений между 
началышкомъ и его подчиненными.

О бязанност и по от нош внгю  къ от ечест ву и  къ Д ер 
жавному Вождю.

Обязанности по отношент къ отечеству. Научный анализъ 
выясняетъ памъ, что въ поняие «отечество» входятъ пять глав- 
ныхъ элементовъ: 1) общность территорш; 2) общность интере- 
совъ, нравовъ и обычаевъ; 3) общность законовъ; 4) одно и то же 
историческое прошлое, и 5) общность чувствъ и желанш, 
которое следуетъ признать наиболее важнымъ элементомъ. Къ 
этимъ пяти элементамъ присоединяются еще два, которые имеютъ 
второстепенное значеше, потому что бываютъ случаи, когда они 
отсутствуют, хотя на лицо общее отечество — та
ковы: 1) единство языка и 2) племенное родство. Общность 
чувствъ и желанш составляетъ главнейшее основаше отечества; 
и действительно, присоединенныя завоевашемъ или другимъ спо- 
собомъ области не составляютъ части государства до техъ поръ, 
пока не начнуть разделять желанш и стремлерш основныхъ граж- 
данъ государства.



О  € >  ъ  я  в  л :  е  н  i  я .

Объявлеше объ изданш

„ А Р Т И Л Л Е Р 1 Й С К А Г О  Ж У Р Н А Л А 11
въ 1912  году.

По примеру прежнихъ л'Ьтъ, «АртиллерШскШ Журналъ» будетъ 
издаваться съ целью доставить г.г. офицерамъ возможность сле
дить за развшлемъ артиллершскаго дгЬла у насъ и въ иностран- 
ныхъ арм1яхъ.

Программа журнала: 1) неоффищалъпый отФьлъ, къ кото- 
ромъ будутъ помещаться самостоятельный и переводныя съ ино- 
странныхъ языковъ статьи, относянцяся къ теорш, технике и 
практике артиллерш; 2) оффищальиый отдчьлъ, который будетъ 
заключать: а) извлеченгя изъ журналовъ Артиллершскаго Ко
митета объ исполненныхъ или предположенныхъ изменешяхъ 
въ разныхъ отрасляхъ нашего артиллершскаго дела, б) цирку
ляры Главнаго Артиллершскаго Управлешя, относяпцеся до 
матер1альной части, измененш въ ноложешяхъ и штатахъ и т. п.

«АртиллерШскш Журналъ» будетъ выходить ежемесячно, 
книжками, въ объеме отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ въ каж
дой, съ чертежами и политипажами.

Подписка на «АртиллерШскш Журналъ» принимается въ 
конторе Редакцш: С.-Петербургъ, Фурштадтская ул., д. № 21.

Во избежаше недоразумешй, Редакц1я проситъ артиллерш- 
си я  части, выписывакпщя журналъ обязательно, высылать деньги 
за журналъ непосредственно въ Редакцш, а не черезъ комис- 
сщнеровъ.

Подписная цена на годовой экземпляръ «Артиллершскаго 
Журнала» остается прежняя: по семи рублей  съ пересылкой 
внутри Россш и доставкой на домъ городскимъ подписчикамъ, 
а заграницу девять рублей.

Редакщя проситъ г.г. иногородныхъ подписликовъ, при вы
сылке требованш на журналъ, четко подписывать свое зваше и 
фамилш и непременно означать ту почтовую контору, на которую 
должны быть высылаемы книжки журнала; при перемене же 
адреса извещать объ этомъ Редакцш.

Редакторъ, генералъ-лейтенантъ Ермолаевъ.
з ~ з



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ИСТОРИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ СТАРИНА"
на 1912 годъ.

Вступая въ 1912 году въ сорокъ третш годъ своего существовашя, « Р у с с к а я  
С тарина» , благодаря изменившимся услов|ямъ цензуры, нзвлекаетъ изъ своего 
архива целый рядъценныхъ запнсокъ и даетъ место особенно ннтереснымъ восномина- 
шнмъ, а также исторически обработанным! матер]'аламъ и иодлнннымъ документам!.

Имея въ виду современный услов1я. общественной жизни Госсш, редакщя 
нредиринимаетъ целый рядъ мйръ къ обновлешю п расширенш журнала.

Сохраняя своихъ прежних! многочисленных! сотрудников!, редакщя предпола
гает! напечатать въ 1912 г.: Статьи н матер1алы о 1812 годе. А, Ф. Кони.—«Изъ 
воспоминанш и заметокъ судебнаго деятеля». «Ж итейсмя встречи». Воспоминания 
И. И. Янжула о пережитом! и внденномъ. А. А. Мазона,— Матер1алы для бюграфш 
и характеристики И. А. Гончарова. В. М. Спасской.—Восиоминашн о Гончарове. 
Н. В. Вилламовъ.—Дневникъ статсъ-секретаря Григор1я Ивановича Вплламова. 
А. А. Лебедева.— Г. Е. Влагосветловъ и И. Г. Чернышевскш. Анучина.—Ьерлинскш 
конгресс! 1878 г. (автор! нншетъ о кн. Горчакове, гр. Ш увалове, гр. Милютине,, 
кн. Бисмарке, кронпринце Фридрих!, Дизраэли, гр. Андрашп п др.). Е Лермонто
вой.—Вопрос! о самодержавш Царевны Соф1и Алексеевны,- По неизданным! до
кументам!. Р. И. Сементковскаго.—Встречи и столкновешя съ Л. И. Толстымъ, 
С. П. Боткиным!, Е. А. Кожуховымъ, М. II. Соловьевым!, А. К . Пыпинымъ, 
М. О. Вольфомъ, И. А. Гончаровым!, II. К . Шильдеромъ, И. Е. Андреевским!, 
А. Д. Градовскимъ, В. В. Стасовымъ, А. Ф. Марксом!. И. II. Войпбергомъ. В. П. Бе
зобразовым! и др. Н. А. Мурзанова.—Къ бюграфш декабрнстовъ: кн. С. А. Волкон- 
скаго, В. А. Давыдова и М. С. Лунина, В. В. Шереметевскаго —Басурманская 
неволя. В, М. Безобразовой.—Дневникъ академика В. П. Безобразова. П. К. Козло
ва.—Николай Михайлович! Пржевальскш. В. Н. СвЬтозарова.—Газвиие легенды о 
смерти Царевича Дмитр1я. П. Л. Юдина,— Къ делу Мировича. Е. Г. Вейденбаума.— 
Присяга Ермолова Императору Николаю 1-му. И. П. Мордвинова.—Письма Г. Г. 
Державина къ Е. И. Горихвостовой. В. Д. Корсаковой.— Князь Платонъ Степанович! 
Мещерскш и письма къ нему Екатерины II, Павла 1, Гумянцева-Задунайскаго и 
др. А. И. Сергеева.—Изъ быта духовенства. Н. А. Лашкова.—Посев;еше Спасо- 
Яковлевскаго монастыря Императрицей Mapiefl веодоровной и Императором! 
Александром! 1. Е. А. Рагозиной.—Ивъ дневника русской въ Турцш перед! войной 
1877 — 78 гг., причем! авторъ, описывая жизнь Турцш н ея обитателей, касается 
гр. Игнатьева. Нелпдова, сэра Эллюта, Знчп, гр. Кортн, лорда Сольсбери и др. 
Е. К. Андреевсшй.— М. И. Драгомировъ—командующш войсками округа и генералъ- 
губернаторъ. А. Ф. Петрушевскаго.—Изъ моихъ воспоминанш. А. Г. Воронова.— 
1оганъ Урсишусъ. И. И. Онноре.—11 легъ въ театре. М. Ф. Чулицкаго.—«Сонное ви- 
ден1е», «Преступная мысль*. П. А. Данилова.—Сибирская дивиз!я въ походе про
тив! Яионш въ 1904 и 1905 гг. Л. Н. Любимова.—Изъ жизни инженера путей 
сообщешя. В. Ф. Руднева.— На крейсере «Африка». Н. А. Попова.—Изъ заметокъ 
стараго ремонтера. Е. В. Андр1ашевой.—Воспоминания стараго педагога. Воспоми
нания Виноградскаго, Скворцова и др.

Но примеру прежних! летъ, въ журнале будутъ помещаться портреты выдаю
щихся русскмхъ деятелей. Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа 
каждаго месяца.

Подписная цена на годъ 9 руб. съ пересылкой.

Книгонродавцамъ, принимающим! подписку, делается уступка по 30 к. съ 
экземпляра.

Подписка принимается въ С.-Петербурге, Фонтанка, д. №  18.

I I  В О Е Н Н Ы Й  С В О Р Н И К Ъ .
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . Ill

На 1912-й годъ
Для ОФИЦЕРСКИХЪ библютекъ и г. г. ВОЕННЫХЪ

Ежемесячный иллюстрированный военно общественный журналъ

ВОЕННЫЙ М1РЪ
(Бывш. „БРАТСКАЯ П0М0ЩЬ“ . Vl-й годъ издашя).

Москва. Пречистенка, д. Штаба Округа.

Открыта подписка на 1912 годъ.
ПРОГРАММА. ЖУРНАЛА:

Служить и н т е р е с а м ъ  р о д н о й  а р м ш  
дЬйствопать развитда п укрепленно нашей 

О т д 4 л ы:
I. Нужды армш.

II. Военно-историческШ.
III. 1812 годъ.
IV. Военно-воспитательный.

V. Военно-воздухоплаватель
ный.

VI. Наши сосЬди.
VII. Путевые очерки.

А VIII. 
IX. 
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.V

и ф л о т а  и по мТ.р-Ь силъ со- 
военноп мощи.

Отде лы:
Военная и общая литература. 
Русская военная старина. 
Летопись русской военной 
жизни.
Иностранное военное обо- 
speHie.
Военная библюграф1я. 
Рисунки.
0бъявлен1я

*-

*-

-»
Составь издателей, редакщи и сотрудниковъ остался тотъ же, который 

принималъ учаспе въ журналЪ «БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ».

Ж урналъ реконендованъ циркулярны ми приказаш ями: по частямъ 
a p M in .  флоту, воен.-уч. заведен!ямъ, м инистерству фпнансовъ и вы звал ъ  
въ п р е с с е  ц 4лы й  ряд ъ  с а м ы х ъ  л е с т н ы х ъ  отзы вовъ .

П одп и сиаа ц гЬна (съ доставкой и пересылкой):
Въ Росши: на годъ— 9  руб.; на полгода—5 руб. 
Заграницу » » —12 » » » —6 »

ПеремЬна всякаго адреса 28 коп. (можно почтовыми марками). 
Непосредственно черезъ контору журнала— допускается рассрочка подписной платы.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторе журнала «ВОЕННЫЙ 
М1РЪ»— Москва, Пречистенка, д. Штаба ^Округа, во всехъ почтово- 
телеграфныхъ учрежден1яхъ Poccin и въ книжныхъ магазинахъ.

----- Покорнейшая просьба — заявлять о подписке заблаго
временно, во избежаже задержки въ высылке журнала. -----

з - з Редакторъ А . С. Г р и ш и н с к г й .



I V В О Е Н Н Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ .

-•____________________________________________________ —il

ГОДЪ ЦЗДАНШ  1 Г.

4 р а з а  въ  годъ  и  2 отд. п р и л о ж е н а .

(Изд, при Шевск. Отд. ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Военно-йсториескаго Общества),
Въ 1912 году „Военно-Историческш ВЪстникъ“ выйдетъ 
4-мя книжками въ 10— 12 лист, каждая, съ иллюстращями.

Кром^ того, будутъ даны 2 отд. лриложетя:

I. Роспись Русскидоъ полкадоъ въ 1812 г.
Г. С. Габаева.

(Больш. иллюстр. трудъ, въ художествен. обложкй).

11. Письма Вестф. шт.-офицера фонъ Лоссберга:

П о ^ о д ъ  1812 Г.
(съ картами).

П РО Г Р А М М А : 1) Статьи по исторш  военнаго д-Ь.та, какъ общ аго
характера, такъ и спещ альны я, посвящ енный исторш развиы я военной 
техники (съ картами, схемами и фотограф1ями). 2) Статьи по и стори че
скому изсл'Ьдовашю т4хъ сторонъ общественпой жизни страны, который 
имели непосредственное вл1яш е на военную ея исторгю. 3) И здащ е до- 
кументовъ и описаш е памятниковъ (съ иллюстрациями), находящ ихся 
по преим ущ еству въ раюнД деятельности Ю евскаго Отдела И М П Е Р А 
ТОРСКАГО В оенно-И сторическаго Общества и имЬющихъ отнош еш е къ 
военной исторш . 4) В оенно-историческая хроника. 5) Библшграфая. 
6) Смесь. 7) В нутренняя жизнь И М П ЕРА ТО РС К А ГО  Р усск аго  Военно- 
И сторическаго Общества, вообщ е, и Ш евскаго Отдела, въ частности. 
8) Объявлешя.

У С Л О В 1Я  П О Д П И С К И : П одписная плата—в  руб. въ  годъ, съ д о 
ставкой и пересылкой. З агр ан и ц у — 1© рублей. Д опускается разсрочка 
отъ 5 0  коп. въ мйсяцъ. Д ля г.г. служ ащ ихъ подписка приним ается че- 
резъ казначеевъ, по желаш ю, съ разсрочкой. Можно подписы ваться во 
всйхъ книжныхъ магазинахъ.

У С Л О В 1Я  П Р 1 Е М А  О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Й : Объявлеш я принимаю тся для 
п ечаташ я ихъ  после текста, за плату: целая страница—15 р., */а стр.— 
8  р., lji стр.—5  р. Н а 3 и 4 стран, обложки—на 25% дороже. П рини
мается не меньше 1/i страницы.

Редакц|'я: Мевъ. Банковая, < 11.

Редакторе: Н . Ф. Н пркевичъ. з—3
♦
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ВОЗДУХОГЫ1АВАН1Е

Ш'ЙГ ИЗД ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 1ЦЙГИЗД

на 1912 годъ
на научно-популщшы! богато ш ю ст р р в а н н ы й  журналъ

„В Ъ С ТН И КЪ  ВОЗДУХОПЛАВАН 1Я“ .
Въ 1912 году журналъ будетъ выходить 

ЧЕТЫ РЕ РА ЗА  ВЪ МЪСЯЦЪ
по значительно расш иренной  программ^, посвящ енной В 0 3 Д У - 
ХОГГЛАВАН1Ю, А ВТО М О БИ Л И ЗМ У  (моторный лодки, гидро

планы и сани) и двигателямт. внутренняго  сгораш я.

Великол'Ьпныя и л л ю с т р а ц ш , ч е р те ж и , п о р тр еты , к о н с т р у к 
тивны й  д а н н ы я  въ каж домъ номерй. П о с т о я н н ы е  о т д е л ы :
1) ТекушДе в о п р о сы  р у с с к а г о  в о зд у х о п л а в а ш я ; 2) Н а у ч н о -  
т е х н и ч е с к ш  отдЬлъ; 3) Н о в о с т и  к он струкц и й  л е т ате л ьн ы х ъ  
ап п аратовъ '. н овы е а э р о п л а н ы  и  д и ри ж аб ли ; 4) А втом оби- 
лизм ъ; б) Д в и гател и  дл я  в о з д у х о п л а в а ш я  и  автом об и ли зм а;

| 6) Х р о н и к а  в о зд у х о п л а в а ш я , библ1ограф 1я и отвЬты  ч и т а -
телям ъ.

Пробный номеръ высылается за три 7-ми коп. марки.

} 'е .ю в ! я  п о д п и с к и  н а  1 9 1 2  г о д ъ :  на 1 годъ—48 номе- 
ровъ—20 р., н а  6 мйс.—24 ном ера—в  р., на 3 м4с.—12 номе- 

ровъ—3  р. 5 0  к., на 1 мЪс.—4 ном ера—I р.

Д опускается разсрочка для годовы хъ подписчиковъ: при под- 
пискй—5 р., въ апр^лй—3 р. и въ августЬ —2 р. З агр ан и ц у —1 в  р. 

Ц 4на отдйльнаго н ом ера—30  к.

Контора и Редаш ця: С.-Петербурга, Вознесенскш пр., 28.

Журналъ «ВЪСТНИКЪ ВОЗДУХ0ПЛАВАН1Я» одобренъ Главнымъ Инженернымъ 
Управлен1емъ и рекоменлованъ Военнымъ Министерствомъ циркуляромъ 

Главнаго Штаба отъ 15-го ноября 1910 года, № 203.
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VT В О Е Н Н Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ .

О ТК РЫ ТА  П О Д П И С К А  Н А  1912 Г О Д Ъ .
ШЕСТОЙ ГОД'Ь ИЗДАНШ.

„НАША ОХОТА».
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЕ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ охотъ р у ж е й н о й , п с о в о й  и р ы б о л о в с т в у .
Въ журнал^ принимаютъ учаспе лучш!я силы современной охотничьей

литературы,

Въ 1909- 1911 гг. журналъ удоетоенъ пятью золотыми медалями.
Статьи по вс4мъ отраслямъ охоты, по охотничьему орузкгю. собако

водству, дичеразведенно и рыболовству, по зоологш  и орнитолопи. Обзоръ 
охотничьихъ выставокъ, полевыхъ испы таш й и садокъ Корреспонденции 
охотниковъ изъ различны хъ местностей Россга. И зящ н ая  охотничья 
беллетристика. Ответы подписчикам ъ на вопросы по охотЬ и собако
водству.

С. А. БУТУРЛИНЕ. Обзоръ иностранной литературы объ охотш ьем ъ оруж1и.
ВгЬ годовые подписчики въ течен1е 1912 года получать

безплатн ое прилож еш е— новую книгу:

ФОТОГРАФИРОВАНА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ.
Руководство ' для охоты  съ  камерой, по Чапману и Битаму.

Составилъ С. А. Б У Т У Р Л И Н Ъ , при участш  А. П . И В А Ш Е Н Ц О В А .
Изящное издаше на хорошей бумагЬ со многими рисунками.

ВТОРОЕ, ДОПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕШЕ 1912 ГОДА.
Принлативъ при иодниск* на журналъ 1 руб. 50 коп. годовые 

подписчики получать въ 1912 году книгу

ОХОТНИЧШ СБОРНИКЪ.
С о б р ате  новыхъ, не появлявш ихся въ печати, бея.тетристическихъ про

изведений и стихотворенш  современныхъ авторовъ.
Окойо 400 страницъ четкаго, но убористаго шрифта. К нига будетъ и л л ю 

с т р и р о в а н а  въ текст4 и на отд'Ьльпыхъ листахъ.

КНИГИ въ годъ и 2 приложения—6  руб. 50 коп. 

КНИГИ въ годъ и приложеше—5 руб.

на Ц. года—2 руб. 50 коп.; 3 мЬс.—1 руб. 25 коп.; 1 мЕс,— 6 0  к. 
съ пересылкой и доставкой. Заграницу на годъ 10 рублей.

ПРИЛОЖЕНЫ ПОЛУЧАЮТЪ ТОЛЬКО ГОДОВЫЕ п о д п и с ч и к и . от
Разсрочка: при подписк'Ь 3 руб., остальная сум м а—1 мая.
По соглашении съ редакщ ей допускается разсрочка на самыхъ 

льготныхъ услов1яхъ.
П одписка принимается во воЬхъ книяш ы хъ и оруж ейны хъ магазинахъ.

РЕДАКЦ1Я; Спб., Лесной, Старопарголовскш пр.. 22.

Редакторъ II. Н . Ф окинъ. Издательница А . I I . Ф оки на.



Разсрочка делается лишь при подписка черезъ канцелярт своей 
части съ уплатою взносовъ черезъ нее. Непоступлеше взноса къ 
указанному сроку влечетъ за собою прекратите доставки издашя.

В о й с к о в ы я  ч а с т и  и  у ч р е ж д е н г я ,  а  т а к ж е  о т д е л ь н ы я  л и ц а ,  с д а ю щ г я  
в ъ  р е д а к ц и ю  п о д п и с к у  д л я  с е б я  п а  „ Р у с с к т  И н в а л и д ъ 11,  в ъ  с л у ч а т ь  п р и 
с ы л к и  н е  п о л н о й  г о д о в о й  п л а т ы ,  б у д у т ъ  з а ч и с л я т ь с я  в ъ  к а т е г о р и ю  
п о д п и с ч и к о в ъ  н а  с р о к и  м е т ь е  г о д а , с о о т в е т с т в е н н о  п р и с ы л а е м о й  к а ж 
д ы й  р а з ъ  с у м м е .  „ В о е н н ы й  С б о р н и к ъ “  б у д е т ъ  в ы с ы л а т ь с я  л и ш ь  п о  п о -  
л у ч е н т  п о л н о й  го д о в о й  п л а т ы .

П л а т а  з а  ^ п е р е м е н у  а д р е с а  на «Руссюй Инвалидъ» съ городскаго въ 
С.-Петербурге на иногородний (внутри Имперш) или обратно съ пногороднаго на 
С.-Петербургскш"

на 1 м Ъ с я ц ъ ................................... 30 кон.
» 2 месяца ................................... SO  »
» 3 » и с в ы ш е .................. 70 »

При временной перемене С.-Петербургскаго адреса на иногородний (напр., на 
время лагеря или на дачное время и проч.) первая перемена оплачивается по 
только что указанному тарифу, а  обратная делается безплатно.

За  всякую перемену иногороднаго адреса на иногородний уплачивается 20 коп.
З а  перемену городского С.-Петербургскаго адреса на таковой-же городской 

платы не взимается.
При перемене адреса внутренняго (внутри Имперш) на заграничный уплачи

вается разница между вышеуказанною подписною платою на соответственные сроки 
для внутреннихъ и заграничныхъ подписчиковъ. Перемйпа адреса заграничнаго на 
внутреннш дйлается безплатно.

П л а т а  з а  к а ж д у ю  п е р е м е н у  а д р е с а  н а  « В о е н н ы й  С б о р н и к ъ » : 
С.-Петербургскаго городскаго на иногородний или обратно—60 копйекъ, пногород
наго на иногородний—20 коп.; за перемену городскаго С.-Петербургскаго на другой 
городской С.-Петербургскш—платы не взимается.

За  перемену адреса внутренняго на заграничный уплачивается по 15 копйекъ 
ва каждый остающшся месяцъ текущаго года.

Р о з н и ч н а я  п р о д а ж а . Отдельные нумера «Русскаго Инвалида» продаются 
по 5 коп. въ конторе редакцш и пересылаются по почте за 7 коп.

Отдельный книжки «Военнаго Сборника» продаются въ конторе редакцш по 
60 коп. за  книжку (съ пересылкою по 75 коп.), съ приложетемъ «Военно-Ието- 
рическаго Сборника» по 1 р. (съ пересылкою 1 р. 25 к.).

П л а т а  з а  о б ъ я в л е т я .  О бъявлетя въ газете «Руссюй Инвалидъ» прини
маются по тарифу 26 коп. за строку петита пли место, ею занимаемое.

Казенными объявлетями, подлежащими оплате по 3/» к. за букву, считаются 
согласно Цирк. Главнаго Ш таба 1900 г. за № 282, только объявлетя о вызове 
наследнпковъ после умершихъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ.

За  разсылку объявление взимается по 1 к. за первый лотъ веса объявленщ и 
по четверть коп. за последуюпце лоты.

О б ъ я в л е т я  въ  « В о е н н о м ъ  С б о р н и к е »  принимаются по тарифу 2 0  рублей 
за страницу, за помещ ете одинъ разъ позади текста.

За  разсылку отдйльныхъ объявленш при кнпжкахъ «Военнаго Сборника» взи
мается по 16 рублей съ 1000 зкземпляровъ, весомъ до 1 лота каждый.

Главный редакторъ журнала «Военный Сборники» и газеты «Русский Инвалидъ»,
Ген. Шт. Гепералъ-Маюръ В г ь л я е в ъ .

Помощники Главнаго редактора, Ген. Шт. Гепералъ-Машръ П р у с с а п ъ .



А В Т О Р А М Ъ  С Т А Т Е
I. Авторовг, присылающихг свои статьи вг „Русснш Инвалис 

Сборникг", реданщя просить соблюдать слгьдующее:

1) Статьи должны быть написаны  четко и  только на о, 
страницы (другая должна оставаться чистою). Страницы 
перенумерованы (сш ивать или брош юровать не надо). Hs 
сторонЬ необходимо оставлять поля. П одъ статьей должно £ 
какую  подпись авторъ ж елаетъ видеть подъ своей статье 
это можетъ быть полная фамшпя автора, или только иниц1аз 
донимъ и проч. Н о ни чинъ , ни  долж ность, ни  зваш е, въ  сил 
Главнаго Ш таба отъ 17-го апреля 1908 года №  61, подъ ст 
наго характера въ печати  не допускаю тся 1).

2) В ъ присланной рукописи, для свЬд-Ьшя редакцш , р 
указаны : положетае (чинъ, должность, мЬсто служ еш я, зватае 
ство, фамшпя и  адресъ автора.

3) Н еобходимо указы вать, гдЬ авторъ желалъ бы напе 
статью,- въ  газет)! или журнал!!, или-же вы боръ предоставляет 
Н1Ю редакцш .

О желанш  имЬть отд-Ьльные оттиски статей, печатаемых- 
номъ СборникЬ11, на первой страницЬ рукописи  должно быт: 
„П рош у столько-то отд-Ьльныхъ оттисковъ“ . Д о 20 оттисковъ 
верстки изготовляется безппатно. Болы пее-ж е число ихъ, а  - 
верстка всей статьи въ брошюру, могутъ быть исполняемы лш 
авторовъ. О желания получить оттиски переверстанны ми i 
заявлять н а первой страниц-Ь рукописи.

О ж еланш  получить тЬ нум ера „Р уескаго  И н вали д а11, в-: 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать на перво] 
рукописи . Н ум ера эти предоставляются авторамъ только за  п;

4) Н а  рукописи должна быть помЬтка, указы ваю щ ая, пред( 
л и  авторъ свою статью за  гонораръ или безппатно. Статьи, hi 
такой отмЬтки, считаю тся безплатными.

б) Р укописи , отправляемый почтою, должны быть отправите; 
чены  полнымъ почтовымъ сборомъ. Не вполнЬ сплоченной 1 
денцш , за  которую  почта требуетъ  доплату въ  двойномъ разм! 
ц1я не принимаетъ.

/ / .  Для свгъдгьн'ш авторовг сообщается:
1) И зъ  присланны хъ статей редакщ я печатаетъ съ необход 

дакщ онными сокращ еш ям и тЬ, который признаетъ подходян 
чем ъ срокъ напечатано! не можетъ быть опредЬленъ заранЬе. ( 
предназначенны я къ  печати, хранятся въ редакцш  въ т е ч е т е  i 
гутъ  быть возвращ ены  авторамъ по ихъ за я в л е т я м ъ  лично и: 
довЬреннаго, а такж е почтою н а ихъ  счетъ.

2) Н и  въ катая объяснеш я о причинахъ  ненапечаташ я ре, 
входитъ.

3) Гонораръ за платныя напечатанны й статьи назначается р 
по приняты мъ ею нормамъ. Гонораръ уплачивается въ  первы хъ 
каждаго мЬсяца за всЬ статьи прош едш аго мЬсяца.

!) Этотъ же циркуляръ воспрещаетъ упоминать въ полемикЬ офпщаль 
жеше своего опонента.

Типограф1я Главнаго Управлешя УдЬловъ. Моховая, 40.
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о п о д п и с к а  Н А

„РУССК1И ИНВАЛИДЕ) „ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ"
и „В0ЕНН0-ИСТ0РИНЕСК1Й СБОРНИКЪ"

в ъ  1912 г о д у .
(Циркуляръ Главнаго Ш таба 1911 года № 21 2 ).

Въ 1912 году издаваемые съ Выоочайшаго соизвопен1я газета «Рус- 
ск1й Инвалидъ» и журналъ «Военный Сборникъ» будутъ выходить по 
прежнему; газета—ежедневно, вром4 дней, CHiflyioniHXB за праздниками, 
^ р н а л ъ — ежемЬсячно. П ри «Военномъ Сборник!;» будутъ даны 4 книги  
«Военно-Историческаго Сборника».

«Русскш  Инвалидъ» сообщаетъ главныя оффиЩальныя извЬсия и 
слЬдитъ за  многосторонними текущ ими событ1ями въ военномъ Mipi, а 
также за  всЬми явлен1ями, им4ющими интересъ для служащихъ военнаго 
и морского нкдомствь. «Военный Сборникъ» посвящ аетъ свои страницы 
всесторонней p a 3 p a 6 o T K i  военнаго дЪла; «Военно-Историчеокш Сборникъ» 
будетъ имЬть задачей  дать матер1алъ по иотор1и Р усской  Армги; въ  те- 
кущемъ году особенное в н и м а т е  будетъ обращено на эпоху 1812 года, 
въ  виду исполняющагося стол4т1я памятныхъ событш Отечественной войны.

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

з ^ с л о в ж я  а о д а и с к и :
Н а  « Р у с с к ш  И нвалидъ»;

В п .  P o c o l H  

Н а  г о д ъ ........................................ 9 Р -
_ к . |в

З а  г р а н и ц е й :  
Н а  г о д ъ .................................1 6  р . _ к .

Я 1 1  м Ь с я ц е в ъ . . 8 ?> 6 0 я а. S Я 1 1  и 'Ё с я ц е в ъ  . .  . 1 4  „ ---- я
п 1 0 >5 . .  8 — п

>* S>0 Я 1 0 я • • 1 3  „ ----
я S

V 9 Г) . . 7 6 0 я
Ф а .
t  о я 9 я  • . . 1 2 , , — я

е
ж

п 8 . . 7 »J — я с  о я 8 я . .  1 1  „ ---- я

п 7 « . . 6 Я 5 0 я ,0 * я 7 >? • • 1 0  „ _ _
я

2
и

п 6 И . . б Я 7 6 я
ffl 2
^  о » 6 5? . . 9  „ — я о

п 5 . . б Я — >>
2  ас

1  3  52 W(в о

п б . Я . . 8  „ • ф

п 4 п . . 4 я 2 6 я я 4 Я . . 6  „ 6 0 я
=

п 3 « . 3 п 2 6 я ё  1 » 3 Я .  . 6  „ — я
•а

и 2 Я . . 2 я 2 6 я =t
л я 2 Я . 3  „ 5 0 я

я 1 5) . . 1 я 2 6 я £  “ я 1 9) . . 2  „ — п
Подъ годовой подпиской надлежитъ разуметь подписку съ 1-го 

января по 1-е января слЬдующаго года. Подписки на сроки менЬе года 
принимается лишь на цЬпые мЬсяцы, съ 1-го числа каждаго мЬсяца, не 
далЬе конца года.
Н а  «Военный С борникъ» съ  «В оенно-И сторическим ъ  С борником ъ»
принимается по ггаежнему только годовая подписка, съ тою же платою 
въ годъ; внутри Росощ  6 рублей съ пересылкою (въ С.-ПетербургЬ съ 
доставкою на домъ), заграницу 8 рублей съ пересылкой; н а  срокъ .т - 
нюе года и  отдпльно  на «Военно-Историческш  (Зборникъ» подписка не 
принимается.

С Р О К И  В ЗН О С А  П О Д П И С Н О Й  П Л А Т Ы :
Подписная плата вносится полностью  при подпискЬ.
Н о при подпискЬ на годъ отдгъльныосъ военно-служ агцихъ до

пускает ся разсрочка плат еж а  по слЬдующему расчету:
На «PyccKiii Инвалидъ».

не позже 1 января . . . . 4 Р-
> 1 марта . . . .  .  1
» 1 м а я ................ 1

> > 1 1юля................. t
» )) 1 сентября . . . . t ))
» . » 1 ноября . . . .  .  t »

Итого . . .  .  » Р

’  На «Военный Сборникъ».
не позже 1 я н в а р я .................*  р .

» 1 марта . . . . . .  й  »
» 1 м а я ......................... 1  »
» 1 1 ю п я ..................... £  »
» 1 сентября . . . .  1  »

Итого . . . .  в р.
См. далгье на 3-й страницгь обложки.
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П1ЬХ0ТНАЯ БЛИЖНЯЯ РАЗВЕДКА.

I.

шытъ недавно пережитой войны свидетельствуетъ о боль- 
?шихъ у насъ недочетахъ въ д^ле производства разведокъ. 
Не стану перечислять фактовъ. Каждому известно, что въ 
минувшую войну мы нередко действовали въ слепую ...

Малоутешительную картину разведывательной службы видимъ 
въ настоящее время и на маневрахъ мирнаго времени не только 
у насъ, но и у нашихъ западныхъ соседей...

Н а сентябрьскихъ большихъ маневрахъ 1911 года въ Австрш, 
по свидетельству самихъ австр1йцевъ, ихъ войска въ первый день 
маневра набросились на разведку съ большимъ увлечен1емъ и да
вали много донесенш. Во второй и последующ1е дни маневра раз
ведывательная энерг1я какъ бы истощилась и ор1ентировка на
чальниковъ становится все слабее и слабее. Наконецъ— съ нача
ломъ боя— разведка какъ бы вовсе прекрашается.

Конечно, «начальнику дивиз1и’», говоритъ австр1йск1й отчетъ, 
«быть можетъ интересно знать, что происходитъ у противника въ 
разстоян1и 50 — 100 километровъ отъ дивиз1и, но пользы отъ этого 
мало. Гораздо важнее быть осведомлецнымъ, что предприметъ 
противникъ въ paioHe 5 — 10 километровъ впереди фронта диви-

1



зш»... «Не слЬдуетъ забывать», добавляетъ отчетъ, «что на войнк 
посл^дств1я могли бы быть весьма тяжелыми»...

Разв’Ь приведенныя выдержки не напоминаютъ многаго, про- 
исходящаго и на нашихъ маневрахъ?.. РазвЬ раздающ1яся среди 
насъ сЬтовашя по поводу запоздавшихъ донесешй, потери сопри- 
косновен1я съ противникомъ и, наконецъ, по поводу недостаточ
ной ор1ентировки начальниковъ въ перюдъ боевыхъ столкновен1й, 
развЬ все въ совокупности не характеризуетъ собою налич1я и у 
насъ пробЬловъ въ дЬлЬ развЬдки?!..

И замЬтьте, что чЬмъ ближе противникъ, тЬмъ сЬтован1я силь- 
нЬе и тЬмъ рельефнЬе обрисовываются недочеты въ развЬдкЬ...

Подобное явлеше германцы объясняютъ отчасти той психоло
гической особенностью, что «у каждой войсковой части вблизи  
отъ противника являет ся потребность разведывать реж е и, 
во всякомъ случае, позже, неж ели охранять себяг>...

При подобной склонности войсковыхъ частей весьма стран
нымъ представляется то обстоятельство, что всЬ полевые уставы 
налегаютъ все же сильнЬе на службу охранешя, нежели развЬ- 
дывашя. Такъ напр., даже уставъ той же германской арм1и посвя- 
щаетъ 172 параграфа (§§ 159— 331) службЬ охранешя, затЬмъ 
38 параграфовъ— службЬ развЬдки конницею (§§ 109— 148) и всего 
на всего 5 параграфовъ— развЬдывательной службЬ пЬхоты...

Аналогичная картина въ уставахъ и другихъ арм1й...
Конечно, дЬло не въ количествЬ параграфовъ. Упрекъ въ 

томъ, что въ маломъ числЬ §§ даются слишкомъ растяжимым ука- 
заш я. Такъ напримЬръ, отмЬтивъ первенствующее значен1е раз
вЬдки пЬхотными дозорами тамъ, гдЬ непр1ятельсюй огонь или 
услов1я мЬстности ограничиваютъ дЬятельность конницы, герман- 
скш уставъ дЬлаетъ только два сугцественныхъ намека на органи- 
зац ш  и выполнен1е пЬхотной развЬдки. Одинъ намекъ—что «при 
опредЬлен1и силы дозора надлежитъ сообразоваться съ поставлен
ной ему задачей» и второй—что -«дозоры должны занять выгодные 
наблюдательные пункты».

Почемъ знать, а вЬдь, быть можетъ, вслЬдств1е еще болЬе 
растяжимыхъ указашй и нашего устава, хромала наша развЬдка 
въ минувшую войну, хромаетъ и ньшЬ!

ВЬдь человЬкъ на войнЬ дЬлаетъ только то хорошо, что при
выкъ дЬлать въ мирное время, руководствуясь указашями уста- 
вовъ. Въ уставахъ очевидно и «порядки пишутся»  толь
ко для того, чтобы человЬкъ зналъ и привыкъ уже въ мирное
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время делать то, что требуется идеаломъ современнаго ведешя 
-боя...

Вотъ почему беру на себя смелость коснуться пехотной ближ
ней разведки, по отношенш которой имеется пока слишкомъ мало 
м въ то же время спорныхъ указан1й.

ИЪХОТНАЯ БЛИЖНЯЯ Р А ЗВ адК А .

II.

Упомянулъ я о спорности указан!й умышленно.
ведь даже слово «.ближняя разведка»  съ ея задачами вызы- 

ваетъ разнообразныя толкован1я...
Одни (г. Елчаниновъ, стран. 99, «Ведете современной войны 

и боя») говорятъ, что «нужно определенно различать разведку 
дальнюю и ближнюю. Первая— это сборъ сведешй более о про
тивнике, нежели о местности; вторая— по преимуществу о местно- 
•сти, но не забывая о противнике».

Друг1е (г. ШеманскШ «Ближняя пешая разведка», № 264 
Русск. Инв. 1911 г.) определяютъ задачи обеихъ разведокъ весьма 
растяжимымъ словомъ «освещеше местности», причемъ пехот
ную разведку, въ свою очередь, расчленяютъ на дальнюю и ближ
нюю.

Наконецъ, даже нашъ полевой уставъ, не подразделяя раз
ведокъ на дальнюю и ближнюю, темъ не менее въ § 59 употреб- 
ляетъ такое выражеше: «при организац1и разведокъ, имеющихъ 
целью противника». Иначе говоря, уставъ какъ бы допускаетъ 
мысль о существован1и какихъ то разведокъ, не имеющихъ целью  
противника. Къ тому же по § 238 устава та масса дозоровъ, 
которая высылается изъ состава заставь сторожевого охра
нения, предназначается только для осмотра местности или для 
связи.

Быть можетъ поэтому порою замечается, какъ некоторые 
изъ исполнителей, выполнивъ прекрасно работы по осмотру мест
ныхъ рубежей, предметовъ, рекъ, лесовъ и пр. упускаютъ много 
благопр1ятныхъ возможностей для добыван1я сведен1й о против
нике.

Въ устранен1е подобныхъ пробеловъ представляются более 
полезными указан1я германскаго и японскаго уставовъ... По



идеямъ этихъ уставовъ—разв'ЬдыванЕе имЬетъ цЬлью установить 
«npucymcmeie, образъ дгьйствт и силу противника». Въ про- 
тивовЬсъ указашямъ § 238 нашего устава, японсюй уставъ еще 
въ 1903 году опредЬлилъ, что «дозоры высылаются въ пункты 
впереди сторожевой цЬпи для полной и всесторонней развЬдки о 
непр1ятелЬ». По указан1ямъ тЬхъ же уставовъ не можетъ быть 
разнорЬчивыхъ толкован1й относительно цЬлей дальней и ближ
ней развЬдокъ.

Такъ напримЬръ; §§-ми 131 и 132 германскаго устава опредЬ- 
ляется, что при дальней развЬдкЬ доносится; о занят1и сЬти путей 
непр1ятельскими колоннами, о направлеши ихъ наступлен1я, до- 
стижен1и ими намЬченныхъ конечныхъ пунктовъ движешя, объ 
общемъ составь и предполагаемой числительности отдЬльныхъ ко
лоннъ; обо всемъ томъ, о чемъ, при извЬстныхъ обстоятельствахъ, 
можно судить по составу авангардовъ, протяжешю лин1и охране- 
н1я, движен1ю по желЬзнымъ дорогамъ и т. п. ЧЬмъ болЬе сбли
жаются противники, тЬмъ больше значен1я пр1обрЬтаютъ частно
сти, какъ напримЬръ, пункты, гдЬ въ опредЬленное время были 
обнаружены головы или хвосты колоннъ, сила и порядокъ слЬдо- 
ван1я отдЬльныхъ, по крайней мЬрЬ фланговыхъ, колоннъ, поло- 
жеше и дЬятельность непр1ятельскихъ охраняющихъ частей и т. п. 
ЗдЬсь, говоритъ германсюй уставъ, начинается область ближней 
развгьдки, соприкасающейся съ дальней. При непосредственно 
предстоящемъ столкновен1и, необходимо возможно точнЬе опре- 
дЬлить отдЬльныя тактичесюя мп>ропр1ят1я противника. Этимъ 
самымъ ближняя развЬдка переходить въ боевую развЬдку.

Къ идеямъ этихъ иностранныхъ уставовъ нельзя не присоеди
ниться и тЬмъ болЬе, что воспитательное значете вполнгь опре- 
дгьленнаю толковатя слова «развгьдка» весьма велико.

Если въ понят1яхъ массы исполнителей слово развЬдка, будь 
то дальняя и ли  ближ няя, неразрывно связано съ представле- 
шемъ объ единой цЬли— добыть свЬдЬн1я о противникЬ, тогда, и 
только тогда, всЬ усил1я одиночяыхъ людей, мелкихъ дозоровъ, 
разъЬздовъ и болЬе крупныхъ частицъ современныхъ гигантскихъ 
арм1й могутъ дать одну общую равнодгьйствующую для дости- 
женгя столь сущесгггвенно вашёной цгьли, какъ добывате свгьдгь- 
т й  и  наблюдете за противникомг.

Для массы же классификац1я понят1Й должна быть возможно 
простою и привычною. Какъ звукъ выстрЬла въ бою или на ма
неврахъ отождествляется въ воображен1и массы со словомъ «про-
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тивникъ», такъ и слово «разведка» должно отождествляться съ 
темъ же главнейшимъ объектомъ всехъ действ1й на войне и 
въ бою.

Вотъ почему считаю, что всякая разведыват ельная часть, 
безразлично дальней и ли  ближ ней разведки, выполняетъ задачи 
только по добыватю с в ед еш й  о прот ивнике, по наблюдетю за 
нимъ попутно и по противодействт наблюдетю за нами.

Вотъ почему считаю также, что разведка— одно, изследоваше 
{рекогноснировка) местности— другое. Если все уставы признали 
нужнымъ разграничить разведы вате и охранеше, то темъ более 
вредно смешиваше задачъ разведки съ задачами рекогносциро
вочными.

Недаромъ и въ § 639 австр1йскаго строевого устава есть слово 
ргазведка, есть и другое слово— рекогносцировка.

ПАХОТНАЯ БЛИЖНЯЯ Р А ЗВ 4Д Е А .

III.

Подразделяя разведку на дальнюю и ближнюю, мы естественно 
•среди массы исполнителей иорождаемъ вопросъ— а нетъ ли какой 
либо сугцественной разницы въ деле организащи этихъ видовъ 
разведокъ?..

Cyщecтвyющiя въ нашемъ и иностранныхъ уставахъ указашя 
не приводить какой либо разницы и даютъ только общ1я для обоихъ 
видовъ разведки указан]я.

Приведу наиболее типичныя изъ основныхъ указан1й герман
скаго и японскаго уставовъ.

В ъ § §  111, 115, 119 — 122 германскаго устава въ общемъ 
сказано, что «способы разведки и охранен1я весьма разнообразны, 
дело начальника въ каждомъ частномъ случае избрать наиболее 
целесообразный способъ, чуждый всякой схемы». Разведыватель
ная служба лежитъ преимущественно на обязанности кавалерги, 
но боевыя или местныя услов1я могутъ ограничить или исключить 
возможность кавалершской разведки. «Въ такомъ случае разведку 
придется часто дополнять или производить другими родами войскъ». 
«Каждому разведывательному отряду (?!) должна быть поставлена 
определенная задача», причемъ результаты разведки въ значитель
ной степени обусловливаются целесообразной организац1ей этой 
службы, «Общее управлете въ этой службе необходимо уже въ
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однихъ видахъ сбережен1я силъ». РазвЬдка въ самой передовой 
лин1и ведется разъездами (дозорами), которые стараются выяснить 
положен1е противника. Позади разъЬздовъ слЬдуютъ < въ боль
шинстве случаевъ болЬе сильныя части для смЬны первыхъ и от- 
теснен)'я непр1ятельскихъ развЬдывательныхъ частей».

Въ свою очередь, японсюй уставъ устанавливаетъ, что «раз
ведывательная служба, являясь самою важною, выполняется какъ- 
кавалер1ею, такъ и пЬхотою». «ВсЬ дозоры высылаются отъ ча
сти (?!), назначенной на разведывательную службу и находящейся- 
въ отдален1и укрыто».

Присоединимся къ подобнымъ указашямъ, а слЬдовательно 
остановимся на мысли, что основы развЬдокъ дальней [и ближ
ней одинаковы и что развЬдки различаются только разстоя- 
т ям и .

Однако бросается въ глаза, что сходные по идеЬ германсюй и 
японсюй уставы вполнЬ солидарно указываютъ на необходимость^ 
объединетяразведки въ однехърукахъ. Тутъ есть нЬкоторая туман
ность, противорЬч1е другимъ положен1ямъ устава. ВЬдь при вы- 
сылкЬ впередъ, подчасъ на весьма значительныя разстояшя, армей
ской конницы, конныхъ отрядовъ, не можетъ быть, очевидно, и 
рЬчи о подчиненш ей частей ближней развЬдки и наоборотъ. Какъ 
совершенно справедливо говорить г. Елчаниновъ (Вед. современ. 
войны и боя), «разведка дальняя— дело конницы».

А чье ж е— пехот ы  или конницы—дЬло ближней развЬдки?!,.
Этотъ вопросъ обходится молчатемъ всЬми уставами, за исклю- 

чен1емъ германскаго, говорящаго определенно, что «ближняя раз
вЬдка—дЬло дивизюнной конницы, выдвигаемой отъ пЬхоты лишь 
настолько впередъ, чтобы ея взаимодЬйств1е съ пЬхотой не на
рушалось» (§§ 143 и 144). ТЬмъ не менЬе тотъ же уставъ въ§ 148 
тотчасъ же добавляетъ: «тамъ, гдЬ непр1ятельск1й огонь или усло- 
в1я мЬстности ограничиваютъ дЬятельность конницы, первенствую
щее значен1е npio6pbTaeib развЬдка пЬхотными дозорами».

Что же выходить?! Выходить, что по толкован1ю одного и 
того же германскаго устава дЬло ближней развЬдки, тЬмъ не ме- 
нЬе, и конницы и пехот ы .

Запомните это, а теперь обратите вниман1е на ту массу раз- 
вЬдчиковъ отъ пЬхоты, конницы, артилер1и и штабовъ, которая 
снуетъ передъ нашимъ фронтомъ при подходЬ къ полю сражен!» 
и въ бою безъ всякой взаимной связи, безъ всякаго единства въ
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СВОИХЪ действ1яхъ... Приходилось иной разъ видеть, какъ развед
чики всехъ родовъ войскъ доносили порознь своимъ начальникамъ 
о самыхъ мелочныхъ фактахъ, а крупное упускалось изъ виду и 
пехотинцемъ и кавалеристомъ и артилеристомъ.

Военое дело не терпитъ «двоевласпя», а темъ более «много- 
власт1я», особенно въ той работе и въ те минуты, когда отъ соли
дарной, а следовательно и вполне объединенной, работы коннаго 
и ппшаго— зависитъ успехъ всего боевого предпр1ят1я.

Это какъ бы подмечается и баварскимъ полковникомъ Веннин- 
геромъ... «Тамъ, где при ближней разведке», говоритъ онъ, «раз
ведывательные органы встречаются съ занятыми местными пред
метами, мостами и пр., можно, въ большинстве случаевъ, наблю
дать какъ бы растерянность. Въ конце концовъ конница старается 
себя убедить, что здесь она не можетъ ничего сделать и остав
ляетъ дальнейш1я попытки къ разведке»...

Знакомыя и намъ маневренныя картинки, вследств1е которыхъ 
зачастую получались перерывы въ разведке, потеря соприкосно- 
вешя съ противникомъ и проч1я явлен1я, могущ1я породить весьма 
печальныя недоразумен1я при боевой действительности...

Избежать подобныхъ явлен1й возможно, очевидно, уничтоже- 
шемъ двойственности, неопределенности въ задачахъ и съ возло- 
жешемъ ответственности въ определенномъ paione на одинъ опре
деленный родъ войскъ.

Если признано уже, что paioHb дальней стратегической раз
ведки— отвптстветгое дело коннины, то рагонъ ближ ней раз
ведки— такое оюе дело тъхоты.

Эта мысль находить подтвержден1е во французскомъ строевомъ 
уставе, где проглядываетъ склонность дело ближней разведки воз
ложить на небольш1я пехогныя части съ придачею имъ кон
ницы.

Тоже признаютъ желательнымъ при действ1яхъ въ горахъ и 
австрШцы. Ихъ строевой уставъ говоритъ: «при подходе имеетъ 
большое значете разведка. . .  она должна быть одинаково 
и съ особой тщательностью организована; во многихъ слу
чаяхъ ее въ состоян1и будутъ выполнять только далеко выслан- 
ныя впередъ, достаточно сильныя, разведывательный пехотныя 
части»... (§ 728).

Горы—горами, но, при сближен]и съ противникомъ на одинъ 
переходъ и ближе, гораздо опаснее всякихъ горъ могутъ ока



заться шшоны, nbniie лазутчики, иЬш1е дозоры и передовыя пЬ- 
хотныя части противника.

При такомъ сближен1и безъ пЬхоты трудно обойтись, а потому 
пЬхота должна быть приспособлена и кь производству ближ ней  
развгьдки.,.

Эта мысль косвенно сознается и въ Герман1и. ВЬдь не даромъ 
среди германскихъ тактиковъ все сильнЬе и сильнЬе раздаются 
голоса о необходимости придавать баталюнамъ конныхъ развЬдчи- 
ковъ; полковникъ же баронъ Фрейтагъ настаиваетъ на сформиро- 
ванЕи при каждомъ полку особаго кадра конныхъ развЬдчиковъ...

Идея бывшихъ у насъ въ Манчжурш «конно-охотничьихъ 
командъ» находитъ, какъ видно, все больше послЬдователей, что 
особенно убедительно доказывалось у насъ еще въ 1909 году 
г. Сулькевичемъ въ № 58 Русск. Инвалида.

Важность непрерывности развЬдки и ответственности за нее 
въ определенномъ рашнЬ, серьезное значен1е ближней развЬдки 
и важность прочной спайки ея со всЬми эволющями пЬхоты по- 
буждаютъ присоединиться къ пожелан1ямъ г. Сулькевича. Без- 
спорно, что въ этомъ дЬлЬ необходима полная налаженность, до
стигаемая во многомъ только путемъ совместной практики и 
жизни въ мирное время.

Поэтому, какъ и предлагалъ г. Сулькевичъ, необходимо уже 
въ мирное время создать при каждомъ полку кадръ сотни кон
ныхъ развидчиковъ.

некоторые изъ французовъ и нЬмцевь считаютъ возможнымъ 
конныхъ заменить самокатчиками.

Вещь, конечно, не лишняя и даже весьма нолезная при сухой 
погоде, ровной местности и при хорошихъ дорогахъ.

Но что же можетъ быть, для службы развЬдки и связи, надеж- 
тье всадниковъ, пр1ученныхъ прятать коней отъ взоровъ и вы
стреловъ противника, прокрадываться, гдЬ верхомъ, гдЬ пЬткомь, 
а  где и ползкомъ, возможно ближе къ противнику или къ своему же 
пешему товарищу, уже наблюдающему за противникомъ!

Вотъ эта то надежность и побуждаетъ, въ интересахъ уснЬха 
ближней разведки, мечтать больше о Ьздящей, нежели о самокатной 
пЬхоте...

ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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Допустимъ, что намъ безразлично, будетъ ли у насъ Ьздящая 
пЬхота или дивизюнная конница для ближ ней разведки, но по
сле д н я я — ответственное дело  пехот ы .

Какъ показываетъ уже самое наименован1е развЬдокъ, дальней 
и ближ ней, между ними должна быть какая то разница въ раз- 
стояшяхъ.

Уставы никакихъ нормъ не даютъ, но, согласно офищальныхъ 
указашй приложен1я къ приказан1ю войскамъ Варшавскаго воен
наго округа 1911 года за № 279, съ приближешемъ къ против
нику на одинъ переходъ, армейская конница обыкновенно очи- 
щаетъ фронтъ и развЬдка на фронгЬ переходить къ дивиз!онной 
конницЬ»... «при сближеши же съ противникомъ на полъ пере
хода высылается (съ ночлега или съ привала) пЬхотная раз
вЬдка»...

Такимъ образомъ—по этимъ указан1ямъ сближен!е съ против
никомъ на 1 переходъ опредЬляетъ необходимость высылки частей 
ближней развЬдки,

Это вполнЬ естественно, такъ какъ, при существующихъ нынЬ 
во всЬхъ арм1яхъ наступательныхъ тенденщяхъ, надо предполо
жить, что наиболЬе обычнымъ будетъ вст речны й бой...

Дальность современнаго артилер1йскаго выстрЬла уже около 
•6— 7 верстъ, а потому, при скорости движен1я пЬхоты по 4 версты 
въ часъ, мы видимъ, что обЬ стороны, находясь другъ отъ друга 
въ разстояши даже 20— 25 верстъ, могутъчерезъ 2— 4 часа дви- 
жен1я сблизиться на артилер1йскш выстрЬлъ.

Обстоятельство, побуждающее разстоят е между
сторонами въ 1 переходъ уже тою границею, откуда, при от- 
cymcmeiu пассивности со стороны противника, фактически уже 
долженъ быть начать такъ называемый подходъ къ полю сражешя.

Важное значен!е организащи развЬдки въ этотъ пер1одъ по
нятно и безъ доказательствъ. Для своевременной и цЬлесообразной 
группировки силъ при завязкЬ боц необходимо быть не только 
по возможности болЬе зрячимъ, но имЬть уже настолько органи
зованную службу развЬдки, чтобы она, какъ бы механически 
развиваясь далЬе, работала безъ перерыва и на полЬ сражен1я.
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Оставаться въ такой напряженной готовности отъ начала и до 
конца кампаши въ отношенЕи какъ конныхъ, такъ и п'Ьшихъ раз- 
ведокъ, мы не можемъ .. Поэтому считаю, что надо ртьзко от ли
чать характеръ организацт разведыват ельной службы при  
движ етяхъ вдали, свыше 1 перехода отъ противника, по 
сравнетю съ движ етями въ 1 переходе и ближе отъ против
ника.

Первыя — просто походныя движешя, вторыя — подходъ къ 
рагону столкновенгй.

Какъ но уставамъ характеръ м'Ьръ охранен1я видоизмЬняется 
при отдыхе, въ зависимости отъ удален1я противника, такъ и ха-, 
рактеръ разведокъ долженъ различаться въ зависимости отъ. 
того же...

Не такъ давно г. Шемансюй («Русск. Инв.*, 1911 г., № 264) 
говорилъ, что п е ш а я  ближняя разведка должна высылаться' 
всегда....

Считаю такой взглядъ ошибочнымъ. При походныхъ движе- 
н1яхъ въ разстоянЕи свыше 1 перехода отъ противника возможна 
неолгиданная встреча только съ непр1ятельской конницей. Проти
водействовать последней должны уметь сами всадники, а по
тому высылка цри такихъ движен1яхъ пехотныхъ разведыватель- 
ныхъ парт1й или дозоровъ считаю празднымъ моташемъ пехоты, 
расходующей уже и безъ того не мало силъ и энерг1и для службы 
охранешя....

«Не можетъ быть и речи», говоритъ генералъ Бернгарди, «о вы
сылке пехотныхъ дозоровъ, когда войска обоихъ противниковъ- 
еще не сблизились и когда передъ ихъ фронтомъ действуетъ 
армейская конница». Совершенно страведливо и темъ более, что. 
сверхъ армейской конницы впереди нашихъ колоннъ находятся 
еще разъезды ближней разведки и части походнаго или стороже
вого охранен1я техъ же колоннъ.

Ботъ почему, считаю, что, до сближегйя стороггъ на 1 переходъ,. 
слуоюба ближней разведки  выполняет ся исключительно кон
ными...

Иное дело при движенЕяхъ въ разстояши 1 перехода и ближе 
отъ противника. Тутъ возможна, въ большинстве случаевъ, встре
ча, если не съ главными, то съ передовыми пехотными частями 
противника... Тутъ конный легко можетъ попасть въ так1я услов1я, 
при которыхъ разведыван1е и противодейств1е разведке против
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ника станутъ малопродуктивны, особенно на фронте при столк- 
HOBeeiH съ пехотной завесой разведчиковъ или сторожевыхъ частей 
противника.

Немецкш генералъ Бернгарди въ своемъ труде «Тактика и обу- 
ч е т е  пехоты» предлагаетъ изменить редакщю § 151 герм, устава 
въ следующемъ смысле; «какъ скоро станетъ ясной неизбежность 
столкновешя съ противникомъ, необходимо выслать за кавале- 
р1йскими разъездами пехотные патрули, которымъ надо дать время 
опередить походную колонну...».

Какъ скоро станетъ «ясно»!?... Увы! По сближеши сторонъ на 
одинъ переходъ, если не ясна, то, во всякомъ случае, уже весьма 
возможна встреча съ передовою пехотою противника.

А следовательно?!.. Следовательно, уже къ началу марша, съ 
разстоянгя въ одинъ переходъ отъ противника, должны быть вы
сланы впередъ отъ нашихъ колоннъ пехот ны я разведыват,ель- 
ныя части для  оказангя своевременной поддержки коннымъ.

Вы спросите—на какое разстояше впередъ? Вспомните время 
на доставку донесетй и на приведен1е его въ исполнен1е. Въ этомъ 
отношенш приходится считаться и съ войсковою массою, которую 
не такъ легко, съ числомъ рядовъ по военному составу, раскачать. 
Въ половине 1юня 1904 г., на биваке частей 3-й Сибирской диви- 
з1и, верстахъ въ 10-ти къ северу отъ Сяхатаня, было получено 
тревожное донесете о положен1и леваго фланга генерала Ми
щенко. Былъ поднять и двинуть батал1онъ 9-го Тобольскаго 
полка, одного изъ лучшихъ сибирскихъ полковъ. Распоряжен1я 
были отданы и сборы произведены очень быстро, а между темъ отъ 
минуты получен1я донесешя до минуты выступлен1я батальона 
прошло около часа.

А попробуйте-ка, хотя бы на маневрахъ, вытянуть и выдви
нуть въ сторону изъ походной колонны полкъ или бригаду, да при- 
томъ еще съ артилер1ей, и вы увидите, что въ поле не все такъ 
быстро делается, какъ кажется подчасъ въ казарме... .

Вотъ почему, считаю, что, для обезпечен1я нашихъ походныхъ- 
колоннъ или биваковъ отъ неожиданнаго разстрела или нападешя„ 
необходимо им ет ь хотя бы 1 часъ въ запасе сверхъ дальности 
артилершскаю выст рела.

Считая дальность выстрела до 6 верстъ и скорость движешй 
въ 1 часъ—пехоты 4 версты и конницы 8 верстъ, мы видимъ, что 
желательно имет ь въ удалент  отъ бггваковъ или  колоннъ аван-
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шрдовъ: конныхъ разведчиковъ прим ерно иа 14  верстъ, а п е -  
шихъ— прим ерно на 10 верстъ.

Исходя изъ этого, считаю, что:
1) При удален1и отъ противника па одинъ переходъ и далЬе 

ближняя развЬдка несется конными, выдвинутыми, примЬрно, на 
14 верстъ отъ авангардовъ.

2) При сближеши сторонъ на одинъ переходъ, сверхъ конныхъ, 
выдвигается впередъ уже на ночлегЬ пЬшая развЬдка на разстоя- 
nie, примЬрно, 10 верстъ отъ авангарда.

При такихъ услов1яхъ мы имЬемъ возможность, съ момента на
чала дальнЬйшаго движен1я, быстро войти въ соприкосновен1е съ 
противникомъ, удаленнымъ отъ насъ всего на 20—25 верстъ и смЬ- 
нить своими разъЬздами разъЬзды армейской конницы. КромЬ 
того, уже съ началомъ того марша, когда дЬло развЬдки должно 
перейти изъ рукъ конницы въ руки  пЬхоты, ш;упальцы послЬдней 
будутъ имЬть возможность войти въ соприкосновен1е съ противни
комъ, выигравъ пространство и время безъ форсироватя пет ихъ  
по оказашю поддержки коннымъ.

Тоже представляется выгоднымъ и еще по одному соображешю. 
При дальнЬйшемъ сближен1и съ противникомъ обстановка можетъ 
такъ сложиться, что отъ несвоевременной высылки пет ихъ  мы 
можемъ легко упустить захватъ выгодныхъ наблюдательныхъ 
пунктовъ.

Тутъ надо считаться и съ нашими наклонностями. Поучите- 
ленъ бой у Вафангоу 1-го и 2-го 1юня 1904 г. Мы совершенно 
упустили, что впереди фронта и фланговъ нашего расположешя 
тянулся рядъ горныхъ массивовъ въ разстояши 2— 3— 4 верстъ. 
Отсутств1е на нихъ нашихъ войскъ позволило японцамъ безнака
занно занять эти массивы ихъ передовыми частями, а затЬмъ, подъ 
прикрьшемъ завЬсы, маневрировать своими главными силами, обре
кая насъ на дЬйств1я въ слепую .

Не дай Богъ повторешя чего-либо подобнаго и, въ предотвра- 
щен1е, лучше раньше, нежели позже, высылать пет ую  разведку по 
^сближены сторонъ на одинъ переходъ.
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Выше было отмечено, что германскш и японсюй уставы, не 
разделяя разведки дальней отъ ближней, указываютъ на необхо
димость объединетя дгьла разведокъ въ однехъ рукахъ.

Странно, но, перечитывая уставы, мы видимъ, что, признавъ 
необходимымъ дело дальней разведки объединить въ рукахъ на
чальника коннаго отряда, те же источники не даютъ такихъ ука- 
зашй въ отношеши ближней разведки.

тем ъ  не менее, въ минувшую войну японцы возлагали, зача
стую, выполнен1е ближней разведки на особые отряды изъ пехоты 
п конницы, у начальниковъ которыхъ и сосредоточивались пред
варительно все донесен1я.

Въ ту же войну применяли это и мы. Такъ, напримеръ, въ 
первую половину войны все разведывательный части отъ пехоты 
IV -ro Сибирскаго корпуса направлялись въ отрядъ генерала Ми
щенко, а въ перЕодъ расположешя на р. Ш ахе все разведыватель- 
ныя парт1и поступали въ распоряжен1е начальника сторожевого 
отряда даннаго фронта.

Очевидно, въ минувшую войну идея объединетя ближней 
разведки признавалась желательной и нами....

Однако, въ рукахъ кою же именно?
Ответь очевиденъ. Какъ дальняя— въ рукахъ начальника кон

наго отряда, такъ ближняя—въ рукахъ начальниковъ головныхъ 
отрядовъ на походе и сторожевыхъ отрядовъ на отдыхе.

Кто же можетъ лучше всего направить части, спен1ально на- 
значенныя на разведку, какъ не начальники даннаго фронта по
ходнаго или сторожевого охранешя? Ни начальникъ колонны, ни 
начальникъ авангарда, не могутъ иметь более свежихъ сведетй, 
чемъ находящ1еся впереди ихъ начальники головного или сто
рожевого отрядовъ.

Мало этого, если подобное даже и было, то ведь это—не нор
мальное явлете, пр1учающее виере)(и стоящаго оглядываться на
задъ, а не впередъ, каковое явлеше, зачастую, можно наблюдать 
даже на маневрахъ мирнаго времени съ потерей почина въ дей- 
ств1яхъ у переднихъ....
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я  не говорю уже про то, что, при высылке впередъ разведчи- 
Еовъ изъ глубины походныхъ порядковъ и при получеши обратно 
донесенш, теряется излишне много столь цпннаго на войне вре
мени....

Намекаетъ на желательность сосредоточен1я всехъ сведен1й въ 
передовыхъ частяхъ авангарда также и § 277 стр. герм, устава, 
говоря: «если предвидится боевое столкновеше съ противникомъ, 
то место начальника должно быть возможно дальше впереди, т. е. 
■въ передовыхъ частяхъ авангарда».

Вотъ почему, какъ и въ 1910 году («Русск. Инв.» №№ 139, 
140 и 141), я утверждаю и повторяю, что начальники головныхъ 
и сторожевыхъ отрядовъ должны быть въ роли  техъ началь
никовъ частей ближ ней разведки, на которыхъ намекаютъ гер- 
манскт  и японскШ уставы.

Это необходимо темъ более, что, при столкновеши съ против
никомъ, те же разъезды и пеш1е дозоры, те же конные и'пеш1е раз
ведчики, вынуждены будутъ все равно базироваться на те же 
нащи передовыя части, съ которыми должны и за одно, рука объ 
р у к у , продолжать дальнейшую разведку.

действовать рука объ руку!
Однако, выдвигаемыя впередъ пеш1я разведывательныя части, 

предназначаемыя для поддержки конныхъ, очевидно также должны 
действовать рука объ руку съ конными, причемъ, какъ говоритъ 
германскШ уставъ, работа пешихъ пр1обретаетъ «первенствую
щее значет е».

Другими словами, высылаемый впередъ на разведку части 
должны представлять не независимыя другъ отъ друга конныя и 
пеш1я команды, а объединенным команды см еш аннаю  состава.

Въ составъ такихъ командъ—конныя будутъ, очевидно, назна
чаться изъ силъ дивизюнной конницы или ездящей пехоты; отно
сительно же наряда пеш ихъ— вопросъ спорный.

Въ силу существован1я у насъ особыхъ пехотныхъ командъ 
разведчиковъ, мы, какъ только коснемся разведки, тотчасъ же 
подразумеваемъ эти команды— излюбленное детище многихъ изъ 
насъ....

тем ъ не менее, при современныхъ услов1яхъ веден1я войны и 
боя, существоваше такихъ особыхь командъ представляется не- 
нормальнымъ.
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Искусство маневрировашя въ бою, попутно съ добывашемъ 
всЬми средствами и силами свЬдЬн1й о противникЬ, является нынЬ 
•обязанностью каждой роты, каждой части, ведущей бой, а потому 
къ этому именно такгя части и должны быть подготовляемы i).

Къ тому же— польза отъ существован1я какихъ-то особыхъ пЬ- 
шихъ командъ развЬдчиковъ весьма сомнительна, даже судя по 
указан1ямъ минувшей войны.

Какъ на войнЬ, такъ, зачастую, даже и нынЬ, высылка командъ 
на дальнее разстояше, въ одну точку, является обычно излюблен- 
нымъ пр!емомъ. Въ результатЬ— весьма часто роты и баталюны 
оставались безъ лучшихъ людей къ моменту боя.... Легко можетъ 
случиться также, что тЬ люди, на спец1альную подготовку кото
рыхъ, въ ущербъ подготовки ротъ или баталхоновъ, было обращено 
особое внимаше, выбудутъ изъ строя съ началомъ военнаго вре
мени....

На ряду съ этимъ это— все же «сборныя» команды, а сборныхъ 
частей, подъ впечатлЬн1емъ минувшей войны, я инстинктивно боюсь. 
Къ тому же— это команды, которыхъ численный составъ (64 ниж
нихъ чина) не великъ.

Между тЬиъ, последнее обстоятельство весьма важно.
По вЬрному толкован1ю германскаго и японскаго уставовъ 

разведчики должны стремиться не только къ добыван1ю свЬдЬн1й 
о противнике, но и стараться препятствовать последнему соби
рать сведен1я о насъ. Такая задача достижима лишь при услов1и, 
если, сблизившись съ противникомъ, наши развЬдчики образуютъ 
нЬчто вроде непрерывной завесы, сходгюй съ допускавшейся у 
насъ по уставу 1881 года патрульной г^епью, обезпечивая со
бою весь фронтъ нашего движен1я.

Съ другой стороны, какъ совершенно в’Ьрно характеризуютъ 
указашя Варшавскаго округа 1911 года: «бой естественно завя
зывается разведчиками обЬихъ сторонъ, борьба идетъ за наблюда
тельные пункты, откуда можно высмотрЬть и куда не пускаютъ»... 
Для такой же борьбы наши команды разв'Ьдчиковъ слишкомъ ма
лочисленны, что предусматривается также стран. 59 тЬхъ же ука
зашй округа, говорящихъ: «если разведчикамъ не удастся про-

1) Пора перестать оправдывать наличность у насъ командъ столь обидными 
мотивами, какъ, напримЬръ, приведенныя Иммануэдемъ: «русская армгя стоитъ иа 
низкой степени развит1я; поэтому тамъ имеется основан1е содержать, для исполне- 
н1я особыхъ задачъ, «охотничьи команды».
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никнуть за завесу передовыхъ частей и разведчиковъ противника, 
то полезно, а часто и необходимо, направлять на разведку целыя 
части (роты, батал1оны)».

Вспоминая это и сопряженную съ высылкою добавочныхъ пе
хотныхъ частей потерю времени по захвату выгодныхъ наблюда- 
тельныхъ пунктовъ, я позволяю себе мечтать, въ интересахъ 
служ бы ближ ней разведки, не о командахъ, а о рот ахъ, могу- 
щихъ выполнять и своевременно развивать разведку.

Ж . сВоронецнШ.



Ращональпые щ 1 е ш  абцеш а и в о п т а ш а  Б ратЕ осдош а сал ата , 
а т а щ  t a a n a r o  era а а а а л щ а ') .

’оговоримъ теперь о дисциплине. Она необходима ныне 
^больше, чемъ когда либо, ибо значительная часть дис
циплины улетучивается, само собою разумеется, во время 
пребыван1я въ запасе, а коротюй срокъ службы препят- 

ствуетъ надлежащей выработке ея, и надо удвоить, утроить ра
боту въ этомъ направлен1и. Когда въ день объявлешя мобилизащи 
призовутъ запаснаго подъ знамена, то небольшая частица остав
шейся въ немъ дисциплины должна представлять изъ себя доста
точную, такъ сказать, «дозу», которая обезпечивала бы сколачи- 
ваше наскоро части и отправлен1е ея подъ пули и шрапнели, 
сеющ1я смерть и увечье! Какъ, следовательно, важно прививать 
ее солдату на действительной службе въ должиомъ объеме—скажу 
даже— въ увеличенномъ до-нельзя размере! Всякое мягкосерд1е 
здесь неуместно, вредно, преступно.

«Д исциплина падаетъ», говорятъ, пишутъ; «ея нет ъ теперь 
и т. д.!» Такъ ли это везде, господа? Сомневаюсь. Въ самомъ 
Петербурге видъ солдата на улице, выправка его, дисциплина, 
поднялись въ последше годы значительно, скажу даже «до неузна
ваемости»; писаря, деньщики, и те подтянулись. Несколько летъ 
тому назадъ дело обстояло не ваншо. И  въ другихъ городахъ за-

1) См. № 3 «Воен. Сб.»



м'Ётенъ въ этомъ отношен1и усп'Ьхъ. «Помилуйте», говорятъ, «люди 
не тгь, освободительное движете, хулиганство испортило н а 
родъ и гп. д.». Можетъ быть— часть народа, согласенъ, но не весь 
народъ. несколько летъ тому назадъ, поздней осенью, я ехалъ по 
железной дороге съ крайняго севера на крайн1й югъ; выбралъ 
изъ за двухъ деньщиковъ, которыхъ везъ съ собою въ 3-мъ классе, 
иассажирск1й поездъ. На каждой станц1и длинная остановка; 
толпы новобранцевъ и провожающая ихъ родня разглядываютъ 
поездъ и часть ихъ отправляется съ нимъ куда то. Ш умъ, гал- 
дежъ, безпорядокъ и давка, но пьяныхъ почти что нетъ; про
щаются, обнимаются, целуются, крестятъ уезжающихъ: во всей 
этой толкотне и неурядице было что то патр1архальное, захваты
вающее. Присматриваюсь къ этимъ будущимъ защитникамъ отече
ства и спрашиваю себя чуть ли не на каждой станщи: неужели 
это те, что жгли и грабили поместья? Неужели изъ нихъ могутъ 
выйти бунтари, посягающ1е на жизнь своихъ офицеровъ? Нетъ, 
это не тотъ типъ человЬка. Или такихъ случаевъ не было, о 
нихъ просто сочиняли, или парни эти въ своихъ деревняхъ совер
шенно иные, а здесь только на время присмирели? Можетъ быть 

' деревенская школа была въ этомъ виновницею или же злые люди 
переделали ихъ во времена погромовъ, гипнотизировали, а потомъ 
повели на дурныя дела? Можетъ быть они съ годами портятся; 
или же сама служба портить ихъ? А тогда виноваты учителя, на
ставники, воспитатели. Но впечатлен1е на станщяхъ такое, что съ 
этимъ народомъ можно достичь невозможнаго. Такое впечатлен1е 
мое не могу отнести исключительно къ данному путешеств1ю: на
оборотъ; партш новобранцевъ, съ которыми сталкивала меня судьба 
за 30 съ лишнимъ летъ моей службы, всегда производили на меня 
подобное же впечатлен1е. Идешь, разступаются; козырять не ко- 
зыряютъ, конечно (хотя и это случалось), но кой-кто шапку сни- 
метъ; везде и всюду уважеше «къ барину». Другой разъ ехалъ я 
такимъ же образомъ, а со мцою следовали по той же дороге уво
ленные въ запасъ— картина уже совершенно другая: все распьяно; 
шумъ и галдежъ былъ и у техъ, правда, но «звукъ его, тонъ его» 
более добродушный. Выправки тамъ не было, да и быть не могло; но 
и здесь я не виделъ ея у доброй половины, а  иная физ1оном1я каза
лась прямо противной; козыряли—да, но какъ? Ужъ лучше бы 
совсемъ безъ этой парод1и на отдан1е чести, а кое-кто и вовсе не 
бралъ подъ козырекъ; разступались тоже, но уже не такъ охотно 
II симпатично^ не такъ почтительно, не за совесть, а за страхъ.
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Обдумывая въ вагоне виденное мною на этихъ станшяхъ, я 
высчиталъ тогда же, что, благодаря зaвeдывaнiю въ молодости но
вобранцами (тогда такъ ихъ называли) и командованш впослЬд- 
CTBin въ течен1е 8 летъ эскадрономъ, а потомъ и двумя полками въ 
твард1и и армш, судьба сблизила меня съ несколькими тысячами 
молодыхъ солдатъ изъ разныхъ губерн1й, разныхъ навдональностей 
и вероисповЬдан1й, не исключая евреевъ. Долженъ заметить, что не 
виделъ я вовсе симптомовъ «той опасной болЬзни», о которой такъ 
много говорятъ и пишутъ, которою насъ запугиваютъ иногда, ста
раясь уверить всехъ, что наши будущ1е заш;итники отечества рас
пропагандированы до невозможности еще до поступлен1я на службу. 
Не замечалъ я этого ни въ арм1и, ни въ гвард1и, и не виделъ даже 
особенной разницы въ этомъ отношеши между составомъ, посту- 
павшимъ въ войска около 30 летъ тому назадъ и контингентомъ, 
призываемымъ на службу ныне, не исключая годовъ смуты. Не
ужели мне такъ везло въ этомъ отношен1и?

Эти несколько тысячъ человекъ принимались мною всегда лично, 
лично же разбивались по-эскадронно, а раньше, когда самъ командо
валъ эскадрономъ, и по-взводно. Водворяя новую парт1ю и держа ей 
приветственную речь, я тутъ же приказывалъ строить прежьпя парии, 
вымытыя, выстриженныя и одЬтыя въ различныя формы. Парад
ные головные уборы (шапки, султаны, каски съ орлами), палаши, 
сабли, белые колеты, кирасы или лацкана, производили огромный 
эффектъ, а короткая моя рЬчь заканчивалась обыкновенно такими, 
приблизительно, словами; «Вотъ, противъ васъ стоятъ так1е моло
дые солдаты,-какъ и вы. Посмотрите, каше красавцы, какъ вы
муштрованы—отъ стараго солдата не отличишь, а неделю тому 
назадъ пришли такими же кудрявыми и длиннополыми, какъ и вы. 
А тотъ молодчина, что привелъ ихъ и командовалъ такъ бойко— 
почти-что готовый унтеръ-офицеръ: онъ прибыль въ полкъ ка
кихъ нибудь 2 недели тому назадъ! Вотъ и вы такими же будете!» 
Молодчина выбирался, конечно, изъ более ловкихъ; его готовили 
къ этой роли несколько дней и онъ, действительно, подчасъ мало 
отличался отъ иного «унтера».

Необходимо растолковать съ перваго же дня молодому солдату, что 
служба нынче и коротка, и легка,.что за ошибки не взыскиваютъ, а 
лишь за дурное дело, какъ неповиновеы1е, дерзость, воровство и т. д.; 
что 3— 4 года пройдутъ скоро; нужно только слушаться старшихъ и 
все пойдетъ прекрасно; а когда оиъ съездить такимъ щеголемъ, «какъ 
те», въ отпускъ къ себе, то вся деревня имъ любоваться будетъ. Въ
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тотъ же день, когда онъ, окончивъ службу, вернется бравыыъ солда- 
томъ, а можетъ быть и съ галунами, домой, то и семья его бу
детъ имъ гордиться; а попадетъ подъ судъ, пр1едетъ домой опоро- 
ченнымъ—тогда одинъ срамъ будетъ и родня не захочетъ его знать. 
Все это д'Ьлается многими, большинствомъ офицеровъ, не спорю; 
но случаи халатности, сухости и безсердечности, случаи «пилен1я 
новобранца» съ перваге же дня и глумлешя надъ нимъ, мне тоже 
известны, а это не можетъ не озлоблять молодого солдата. Очевидно, 
что промахи въ отношенш обращен1я и воспитан1я, и притомъ 
весьма крупные промахи, бывали; да не будь такихъ промаховъ, не 
было бы пожалуй, при нашемъ идеальномъ людскомъ составе, разго
вора о возможности пропаганды. Агитаторы умеютъ ловко пользо
ваться всеми нашими промахами и обращать ихъ въ свою пользу.

После такой краткой речи, надо приказать вновь посту- 
пившимъ написать сейчасъ же письма домой, снабдивъ ихъ бума
гой, марками, а техъ, которымъ это нужно, и «секретарями». Во
обще необходимо обласкать ихъ на первыхъ же порахъ и привязать: 
къ себе, къ начальству, къ своей части. Иной неповоротливый и 
застенчивый парень не догадается самъ сделать это или же напи- 
шетъ очень поздно и будетъ, ожидая извест1я отъ своихъ, гру
стить целыми неделями, месяцами. Съ молодымъ солдатомъ надо 
быть вообще ласковымъ, почти нежнымъ, а старому не давать 
спуску, держа его въ ежовыхъ рукавицахъ: делается же часто 
наоборотъ. Когда изо всей матушки Россш посыиятся ответныя 
письма, лица молодыхъ солдатъ такъ и прос1яютъ, старан1е удвоится 
и обучен1е пойдетъ ускореннымъ темпомъ. При такой системе, 
старыя парт1и будутъ успокаивать робкихъ изъ новаго набора, 
подбадривать «повесившихъ носы», расшевелятъ неуклюжихъ; 
вообще старыя парт1и будутъ помогать водворять новыя, посвя
щать ихъ во все обычаи и мелочи повседневной служебной жизни, 
будутъ стараться подавать примерь своимъ «более позднимъ» 
сверстникамъ. П ария парт1и, «свой своему», больше вЬрятъ на 
первыхъ порахъ, чемъ начальству, а потому так1е пр1емы и сно
ровки даютъ отличные результаты: говорю по опыту, ибо былъ 
8 летъ эскадроннымъ командиромъ. При длинныхъ срокахъ можно 
было выжидать прибыия последняго человека въ часть и тогда 
только начинать работу, ныне воспитан1е надо начинать съ мо
мента разбивки, иначе опоздаемъ.

Люди, прибывающ1е въ полки, также покорны, какъ и раньше, 
также добродушны, послушны и преисполнены доброй воли:
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•прямо таки наивныя д'Ьти, за некоторыми, весьма немногими 
исключен1ями, которыя замечались и въ прежшя времена. Боль
шинство, попадая въ казарменныя помещешя, разыскиваетъ сей
часъ же глазами образа и, заметя ихъ, крестится. Какая страна, 
nania, .арм1я, можетъ похвастаться такою peлигioзнocтью, какъ 
наша? И евреи, въ сущности, не опасны (у меня ихъ было въ 
армейскомъ полку около 20-ти челов.). Не скажу, чтобы это былъ 
желательный типъ солдата: они уклоняются отъ службы, ездоки 
и стрелки плох]’е, поронять пристроиться въ трубачи и нестрое
вые, дезертируютъ часто въ пограничныхъ стоянкахъ, но, въ та
комъ, по крайней мере, количестве, какъ 15 или 20 чел. на полкъ, 
безопасны тамъ, где начальствующ1е чины делаютъ свое депо. Я 
вовсе не сантименталенъ и далеко не оптимистъ, стою за строгость, 
но вообще грешно жаловаться на поступающихь на службу. Только 
тамъ, где царить халатность, безпечность, сухой формализмъ или 
безсердечность, где все въ рукахъ начальниковъ изъ нижнихъ чи
новъ, делающихъ и поблажки, и эксплоатирующихъ немилосердно, 
если за ними нетъ надзора, нижнихъ чиновъ, а въ особенности 
новобранцевъ; где поверка учителей чисто формальное дело, огра
ничивающееся предложен!емъ имъ несколькихъ вопросовъ для 
того, чтобы «отдать объ этомъ въ приказе» и донести по команде 
«объ исполнеши номера»: тайная пропаганда можетъ пустить бо
лее или менее глубок1е корни; но, где порядокъ, тамъ ея нечего 
бояться, заносъ ея новобранцами маловероятенъ; они представ- 
ляютъ изъ себя, за малыми исключешями, здоровый элементъ. Не 
было, кажется, случая, чтобы призываемые впервые подъ знамена 
производили кaкiя-нибyдь громадныя безчинства или крупные 
безпорядки на железныхъ дорогахъ; съ увольняемыми же въ за- 
пасъ, а также съ призываемыми изъ такового, это случалось и у 
насъ, и въ заграничныхъ арм1яхъ.

«Д исциплина падаетъ, ея нт пъ», говорятъ потому, что срокъ 
слуоюбы сократили до 3-хъ лт пъ»\ Позвольте, ведь и 30— 40 
летъ тому назадъ были нижн1е чины, служащ1е первый, второй, 
трет1й годъ и т. д.! Неужели они въ отношен1и дисциплины такъ 
сильно отставали отъ старыхъ солдатъ? Думается, что бывало чаще 
наоборотъ. Молодой и теперь '^'янется, ни въ чемъ не попадается, 
я  старый уже не то. И въ эпоху железной дисциплины Импера
тора Николая I, при длинномъ, пожизненномъ сроке службы, слу
чаи открытаго неповиновен1я, съ уб1йствами офицеровъ, бывали 
тамъ, где ближайшее начальство зевало и оказывалось никуда не
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годнымъ, напримеръ: бунтъ военныхъ поселевш. При 6-ти и 10-ти 
летнихъ срокахъ службы, когда о пропаганде въ войскахъ не было 
и речи, антидисциплинарные проступки случались; заявлен1я ско- 
помъ о нежелаши иметь данное лицо вахмистромъ или фельдфебе- 
лемъ также встречались: следовательно продолжительность службы 
не играетъ роли.

Дисциплинирующее значен1е сомкнутаго строя несомненно. 
Этимъ и объясняется приверженность къ нему въ ущербъ подго
товке къ разсыпному строю. Я самъ придаю муштре огромное 
значен1е и, если бы дело зависело отъ меня, вернулся бы безу
словно къ учебному шагу, безъ котораго 3-хъ и 4-хъ летняго сол
дата не выправишь ^). Но сомкнутый строй, парадное дело, кото
раго следуетъ держаться крепко, именно вследств1е того, что ны- 
нешн1й краткосрочный солдатъ легко разбалтывается, должно идти 
рука объ руку съ индивидуальной подготовкой одиночнаго бойца и 
на ряду съ надлежащимъ воспитан1емъ его не на показъ, а для. 
дела, для работы въ цепи.

Однако, признаки настоящей дисциплины не для каждаго уло
вимы и въ этомъ деле ошибаются сплошь и рядомъ и рутинеры, и 
люди, не имеющ1е за собою достаточной строевой практики. Оце
нивается дисциплина очень часто лишь по наружному виду сол
дата: встречаетъ ли, напримеръ, дежурный начальника мгновенно? 
О томъ, что онъ только этимъ озабоченъ и «караулить начальство», 
отрываясь отъ своего прямого дела, не думаютъ. Рапортуетъ ли 
онъ молодцомъ? и т. д. Затемъ главную роль играютъ: отбиванЕе 
ноги на маршировке, оттягиваше каблука на езде, молодцеватый 
видъ вообще и громюй ответь на приветств1е, опрятная, даже 
щегольская одежда и т. д. Самъ я того мнен1я, что все это очень 
важные факторы дисциплины, и уверенъ, что зевака-дежурный и 
солдатъ, у котораго оторваны пуговицы, или же парень въ засален
ной фуражке съ массою заплатокъ на мундире, а то съ незапла- 
танными на немъ дырьями, равно какъ длинноволосый или небри
тый нижн1и чинъ, у котораго на платье пятна или засохшая каша, 
а изъ голенищъ дырявыхъ сапогъ торчать ушки, въ большинстве 
случаевъ, вместе съ темъ слабый ездокъ, плохой разведчикъ, не
важный стрелокъ и мало дисциплинированъ— ближайш1й же его 
начальникъ слабь и безпеченъ. Но этотъ масштабъ не веренъ, если 
онъ одинъ служитъ мериломъ дисциплины. Мне всегда бросалось

2) Учебный шагъ практикуется «подъ сурдинку» не однимъ строевикомъ, а  
MHOrie говорятъ, что безъ него нельзя обогмись. Почему же его отменили?
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ВЪ глаза, что все внимаше ближайшаго начальства направлено къ 
тому, чтобы од'Ьть людей щегольски на смотръ, а о томъ, какъ они 
ходятъ вообще, даже по городу, мало заботятся. Должно бы быть, 
какъ разъ наоборотъ. Выправка, опрятность, молодцеватости осо
бенно въ сомтшутомъ строю, могутъ быть весьма обманчивыми 
явлешями, а кажущаяся дисциплина можетъ держаться на «гни- 
лыхъ ниткахъ» и распороться по вс^мъ швамъ при первомъ удоб- 
номъ случае, что случалось неоднократно. Более важна щеголе
ватость и выправка въ одиночку, «дисциплинированность» еди
но чнаго человека, «дисциплина разсыпного строя», а это дело 
сильно хромаетъ у насъ и по сей день. Вообще же есть лучш1е, 
чемъ вышеупомянутые, и более верные признаки настоящей дисци
плины, накоторые т  обращаютъ достаточно вниматя, а именно: 
видъ и поведен1е одиночных! людей въ лавке, на базаре, на гу
лянье, вообще увольняемыхъ со двора, въ особенности «до позд- 
нихъ часовъ» и въ праздники, а также въ отпускъ, и поведен1е въ 
командировкахъ; держан1е себя одиночнымъ человекомъ вдали отъ 
глазъ своего начальства; видъ казенной прислуги, артельщиковъ, 
фуражировъ, писарей, людей, следующихъ при обозе, и т. д. Не 
последнимъ деломъ является поведен1е по отношешю къ офице
рамъ другихъ частей (ибо своихъ большинство все же побаи
вается 2), а еще больше— поведете людей въ день увольнет я въ 
запасъ и во время путешеств1я по окончан1и службы на родину. 
П оследнее есть нанлучшее м ерило привит аю на служ бе созна- 
т я дисциплины; по этому поведен1ю можно отлично судить о 
достоинстве части, усерд1и и пригодности ближайшаго начальства 
данныхъ нижнихъ чиновъ и постановке въ ихъ роте, эскадроне, 
батал1оне или батарее воспитан1я солдата и привийя ему сознашя 
долга службы. Разъ за нимъ не было надлежащаго надзора на 
действительной службе, царила халатность, преобладала форма
листика вроде «пробной порцш», аккуратной записи продуктовъ 
на доске по раскладке, коли не развивали умъ и сердце, а все дер
жалось на карахъ и страхе передъ «палкой капрала», то въ день, 
когда «эта палка» исчезаетъ, дурное воспиташе вылезаетъ сразу 
наружу. Если унтеръ-офицеры были плохи, не вл1яли на людей

3) Поэтому, разъ иостороннхй офицеръ доводить до св'Ьд'Ьн1я прямого началь
ника о неотдан1и чести солдатомъ или объ иномъ его ностуикк, то сл^дуетт. нала
гать взыскан!© полной мйрою своей власти или предавать суду, а не обижатьси, 
какъ иногда бываетъ. Мы такъ безпечны и лкнивы, такъ неохотно поднимаемъ 
д4ло оффиц1ально, что, разъ такая бумага приходить, уже навйрное поведенге 
нижняго чина было невЬроятно нахально и дерзко—все въ расчет-Ь на то. что 
ограничатся зам4чан1емъ. не поднимая HCTopiii.
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примйромъ, не обладали, какъ это часто бываетъ, должнымъ авто- 
ритетомъ, пьянствовали совместно съ подчиненными, занимали у 
нихъ деньги, играли съ ними въ карты и позволяли, чтобы те гово
рили имъ «ты»; коли казармы и биваки оцеплялись всегда постами, 
а безопасность поддерживалась только дозорами или патрулями, 
всяк1Й скандаль, каждый серьезный случай старались замять и т. д.; 
тогда никакое прощаше со штандартомъ или знаменемъ и раз
ный торлсества, которыми ныне всюду обставляется день увольне- 
ш я старослужащихъ домой, не помогутъ делу. Воспитан!е и еще 
разъ воспитан1е, привит1е сознашя долга службы, уважен1я къ 
закону, къ старшимъ, къ мундиру, ровность, справедливость, уме
ренная безъ придирчивости строгость, лишенная всякихъ побла- 
жекъ и сантиментальностей, изредка доброе слово, отсутств1е пода- 
чекъ и взятокъ, запрещеше подношен1я подарковъ, постоянное 
общеше офицера съ нижнимъ чиномъ и барская о немъ заботли
вость, безъ фамильярностей, амикошонства, заискивашя, скрыва- 
н1я поступковъ, гоньбы за дешевою популярностью, безъ разныхъ, 
иногда неуместныхъ, шутокъ и остротъ со стороны начальника 
(вызывающихъ как1я то плутоватыя улыбки у подчиненныхъ), 
осторожность при появлешяхъ веселости въ присутств!и пЬсенни- 
ковъ, трубачей или балалаечниковъ— вотъ что гарантируетъ отъ 
безчинствъ при отъезде кончающихъ службу на родину. Было бы 
полезно, если бы иной старш1й начальникъ проследилъ такую 
парБю увольняемыхъ, сходивъ на вокзалъ ко времени отхода 
поезда, узналъ бы № роты, эскадрона, батареи, и, сообразно наблю - 
даемому, выдвигалъ ближайшихъ начальниковъ этихъ уезжающихъ 
люден на высш1я должности, объявлялъ имъ благодарности или 
выговоры, а то и удалялъ бы со службы, ибо это, какъ бы кинема- 
тографическт снимокъ или  сеансъ, изображающш плоды всей 
ихъ служебной деятельност и. Это была бы, пожалуй, более спра
ведливая очистка арм1и отъ негоднаго баласта, чемъ злополучный 
цензъ, требующ1й огромнаго, многомилл1оннаго nencionnaro фонда 
для увольнен1я людей по предельному возрасту и удаляющ1й изъ 
apMifl массу дельныхъ и физически крепкихъ лицъ, оставляя въ 
ея рядахъ много развалинъ, неподошедшихъ по летамъ къ этой 
категор1и. Поведен1е увольняемых^ со службы это лучшая и самая 
верная аттестащя, 'правдивее стереотипныхъ фразъ вроде: при- 
верженъ къ законности, на служ бе аккуратенъ, бытъ офицера 
и солдата знаетъ; еще бы не знать, после 20-ти или 30-ти летъ 
службы, «своего собственнаго быта» и не успеть за это время



ознакомиться съ неотличающимися ни разнообразЕемъ, ни ори
гинальностью бытовыми условЕями нижняго чина! Пусть лучше 
иокажутъ намъ, какъ питомцы «ихъ * 3-хъ или 4-хъ л4тней 
школы» ведутъ себя тамъ, гд4 карцеръ не виситъ уже надъ ними 
и где взводный не подсчитываетъ: разъ, два, левой, правой, где 
воспитанники ихъ вышли изъ тисковъ, изъ подъ безпрестаннаго 
«опекашя»! Одиночные буяны могутъ попадаться, этого не избе
жать и при наилучшемъ «режиме воспитан1я», нотовариши должны 
укротить такого субъекта сами; не объ одиночномъ скандалисте 
здесь речь, а о случаяхъ, когда вся парт1я или ея безчинство- 
вала; тогда виноватъ «режимъ» и ближайшее начальство.

Еще 3 —4 верныхъ признака разумной дисциплины: отсутств1е 
въ части самовольныхъ отлучекъ, а темъ более побеговъ, случаевъ 
членовредительства, скандаловъ всякаго рода, отсутств1е жалобъ 
населен1я, полная безопасность для мирныхъ жителей, когда они 
разгуливаютъ поздно вечеромъ и ночью вблизи биваковъ, особенно 
■съ женщинами, и, наконецъ, неполучете начальниками, аноним- 
ныхъ писемъ. Последнее является наилучшимъ «пульсочетомъ» 
военнаго организма и можетъ быть приравнено «гладкимъ выбо- 
рамъ въ судъ общества офицеровъ всехъ по старшинству, безъ 
пропусковъ», которые, какъ бы ни были мотивированы и чемъ бы 
ихъ ни объясняли, являются все же иризнакомъ неправильнаго 
кровообращерпя въ этомъ организме.

Очевидно, начальникъ долясенъ, обходить назармы, манежи, 
залы для запятай, но не въ этомъ суть дела. Молено ходить, сидеть 
на шее у своихъ подчиненныхъ и не замечать существеннаго, 
гоняться за мелочами, придавать, какъ я объ этомъ писалъ уже 
неоднократно, огромное значеше: книжечкамъ, вопросникамъ, стен- 
нымъ таблицамъ, картинкамъ, приборамъ, мишенькамъ, модель- 
камъ и ящикамъ съ пескомъ, укравшннымъ всевозможными раз
ноцветными шерстинками, домиками и оловянными солдатиками 
или, долженствующими изображать войска, сапожными шпильками. 
Можно увлекаться рельефными планами, воображая, что они заме- 
няютъ настоящую местность, но все эти игрушки весьма опасны, 
ибо некоторые думаютъ, что они могутъ перенести местность 
въ казармы. Увлечеше классомъ, вопросами и ответами—это 
рутина, отъ которой мы ыикакъ не можемъ отделаться. Увле- 
neiiie картами, схемами, циркулями и компасами, которые будутъ 
иметься въ день боевого испытан1я вероятно лишь въ весьма огра- 
шиченномъ числе, тоже опасно, въ особенности, если все это при
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меняется въ комнате или на казарменномъ дворе и въ классе же- 
днемъ толкуютъ объ ор1ентировке по зведамъ. Все это приковы- 
ваетъ къ казарме, въ чемъ и кроется вредъ.

Опытный строевикъ можетъ судить и не сидя у подчиненныхъ- 
на шее о части по результатамъ работы, выражающимся въ отсут- 
ств1и жа.1юбъ, скандаловъ и дракъ, въ исправномъ несен1и карауль
ной службы, безукоризненномъ поведен1и людей на улице или на 
маневрахъ, по ихъ работе на местности и т. д. По какому-нибудь 
рапорту о пропаже или происшеств1и, донесен1ю или дознан1ю, 
онъ съ легкостью воспроизведетъ въ уме всю картину не только дан- 
наго инцидента и услов1й, при которыхъ онъ произошелъ, но будетъ 
въ состояши судить и о внутреннемъ порядке и системе воспитан1я, 
ибо имелъ самъ съ этимъ дело. Моментальное прибыт1е всехъ бли
жайшихъ начальниковъ въ часть, которую посетилъ высшзй чинъ, 
хотя бы ночью, ставится обыкновенно тоже въ заслугу, но это 
ведь простая случайность, не доказывающая ровно ничего. А если 
у живущаго въ городе ротнаго командира были именины, на кото
рыя пригпашеше получили все офицеры, и поэтому никого не могло-' 
быть въ казармахъ? Въ другой части сидятъ, можетъ быть, безпре- 
станно въ собраши и кутятъ, а то ироцветаетъ ежедневно азартъ 
на какой нибудь офицерской квартире въ казармахъ, но вследств1е 
этого, въ моментъ посещешя начальствующимъ лицомъ роты, хотя- 
бы въ 4 ч. у., все явятся черезъ 5 минуть и получатъ, пожалуй, 
благодарность. Можно ли, однако, поощрять «такую служебную 
аккуратность»? Пусть все после такихъ ночей присутствуютъ на. 
утреннихъ заняияхъ «физически», душа же ихъ, по всей вероятно
сти, отсутствуетъ; унтеръ-офицеры, да и рядовые, не могутъ не за
метить, что господа «не выспались», ибо они не проявляютъ той 
серьезности и той аккуратности, какъ обыкновенно, а это не иодни- 
маетъ авторитета начальника. Не лучше ли было бы имъ выспаться 
въ этотъ день. Этимъ я вовсе не хочу проповедывать о6ращен1я 
молодежи въ монаховъ. Нисколько. Если отсутств1е офицера, погу- 
лявшаго ночью, редкость, то рота или эскадронъ отъ этого не про- 
падутъ, а выспавш1йся способный офицеръ легко наверстаетъ по
терянное время; но проводящ1е целыя ночи за зеленымъстоликомъ, 
да и танцующ1е 6 —7 ночей подрядъ, пусть лучше не появляются 
на утреннихъ занят1яхъ: пользы отъ ихъ работы нельзя ожидать; 
отбыван1е же номера действуетъ лишь развращающимъ образомъ на- 
иодчиненныхъ. Вообще критер1й оценки служебныхъ качествъ да
леко не всегда правиленъ, и одно лишь основательное знан1е строя



гарантируетъ некоторую справедливость. Только тотъ будетъ вполне 
безпристрастенъ, кто самъ испыталъ все это, какъ говорится, на 
своей шкуре.

Позволю себе повторить еще разъ, что не понимаю почему въ 
день увольнетя въ запасъ нижн1й чинъ долженъ непременно без- 
чинствовать, не верю въ побегъ русскаго солдата (евреи, да, по
жалуй, какой нибудь инородеп,ъ изъ пограничныхъ фабричныхъ 
местъ не идутъ въ счетъ). Не допускаю возможности повальнаго 
характера самовольныхъ отлучекъ, не верю въ членовредительство, 
не признаю эпидем1и анонимныхъ писемъ, равно какъ не верю, повто
ряю это еще разъ, въ опасность вредной пропаганды тамъ, где 
ближайшее начальство не дремлетъ и делаетъ свое дело отъ сердца, 
а не по принужденш, где унтеръ-офицеры не глумятся надъ моло
дыми солдатами, не проявляютъ по отношенш къ нимъ жестокости, 
не выманиваютъ у нихъ денегъ и т. д., ибо всемъ этимъ агитаторы 
могутъ, очевидно, воспользоваться и делали это весьма ловко. Уме
ренная строгость, безъ «пилешя», изводки, повторяю снова, спра
ведливость, истинное барство, надзоръ за начальниками изъ ниж- 
нихъ чиновъ, безпощядная строгость при случаяхъ эксплоатащи 
ими нижняго чина вообще, а темъ более молодого с о л д а т а о г р а -  
ничен1е формалистики и бумажнаго контроля вроде BHBemHBaHifl 
раскладки и т. д., посещ ете больного въ околодке или госпитале, 
письмо, посланное начальникомъ его семье, доброе слово, хорошее 
обращеше съ людьми при отсутствЕи, какъ уже упоминалось, ами
кошонства—и никто не сбежитъ, не станетъ рубить себе пальца, 
не повесится и не застрелится, не будетъ писать анонимныхъ жа
лобъ и не наскандалить въ день увольнетя въ запасъ; насчетъ же 
пропаганды, самое худшее, что можетъ при этихъ услов(яхъ слу
читься, это то, что люди поломаютъ или помнутъ кости агитатору, 
попытавшемуся распропагандировать ихъ. Исключен1я могутъ, ко
нечно, быть, не спорю; единичные испорченные люди, преступники 
всякаго рода, въ томъ числе и политически неблагонадежные, мо
гутъ попадаться и попадаются въ парт1яхъ молодыхъ солдатъ, не 
избежать и какого-нибудь анархиста (зевать въ наше время не 
следуетъ); но 20-ти летняго юношу можно въ большинстве слу
чаевъ воспитать и перевоспитать, и во всякомъ случай такого

*) Не составляетъ для строевиковъ .секрета, что тамъ, гд1 ротный или эска
дронный командиръ «шефствуетъ», увольнен1е со двора, а то и поЬздка въ отпускъ 
на родину и даже опред'ЬленГе въ учебную команду, оплачивается подачками, по
дарками, угощен1ями ближайшаго начальства изъ нижнихъ чиновъ: вывести это 
не легко.
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парня можно скоро раскусить и сдать куда полагается; ycnixa 
его пропаганда не можетъ иметь тамъ, где дело налажено и где 
унтеръ-офицеры— надежные служаки. Вообще, мне кажется, что мы 
слишкомъ боимся, слишкомъ безпокоимся насчетъ возможности 
проникновешя пропаганды. Этотъ страхъ замечается больше всего 
у лицъ, мало служившихъ въ строю, не знающихъ нашего солдата 
и пр1емовъ обращен1я съ нимъ. Пора бы бросить это дело или 
надо сознаться, что мы, начальники, безсильны, не можемъ, не 
умеемъ или не хотимъ оградить казарму отъ этой пропаганды; 
это была бы наихудшая аттестащя, которую мы себе сами дали бы. 
Въ общемъ, однако, «не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ»! 
Я зналъ одного молодого ротнаго командира, къ которому явился 
учитель песенниковъ и сознался, что онъ совдалъ-демократъ и, 
какъ таковой, можетъ быть неудобенъ ему, а отъ своихъ взглядовъ, 
говорилъ онъ, не можетъ отказаться и т. д. «Не безпокойтесь»,отве- 
тилъ ему ротный командиръ— «это меня не пугаетъ; я вамъ предо
ставляю оставаться одному съ людьми, не приставлю даже никого 
для контроля за вами и вашимъ на нихъ вл1ян1емъ, но ужъ не 
будьте въ претензш, если при «неосторожности» съ вашей стороны, 
придете жаловаться ко мне, а то и въ госпиталь попадете»! Такихъ 
начальниковъ много, да и масса людей разделяетъ со мною взглядъ 
на это дело. Привожу отрывокъ заметки г. Н. Рысина, изъ «Русск. 
Пив.», 1909 г. № 280:

Верьт е,вчераш т й сощалъ-демократъ, видя полную  и искрен
нюю безпартшностъ воетюй службы, выражающуюся въ «спра- 
ведливомъ, ровномъ и настойчивомъ» отнотент ко всемъ какъ 
€0 стороны самою устава, такъ и начальства, легко превра
тит ся въ человека, понимающаго разумгюе значенге словъ: «ро
дина», «государство». Я  утверждаю это ие голословно: на моихъ 
глазахъ новобранн/Ы, прибывавшге съ атгпестацгей «неблагона- 
дежныхъ», уходили въ запасъ унтеръ-офицерами, даже старти- 
ми». Вотъ, что говорить г. Рысинъ, и я готовь подписаться обеими 
руками подъ этими строками.

Начитался я въ нашихъ военныхъ журналахъ разсказовъ про 
шарманщиковъ, точильщиковъ, разносчиковъ и пирожниковъ, ко
торые будто приносили брошюры.въ казармы и вообще вели въ 
войскахъ пропаганду. Долженъ заметить, что эти талантливо напи
санные разсказы «не продуктъ строевого пера», а полуштатская бел
летристика, которая меня никогда не удовлетворяла, ибо она прино
сить больше вреда, чемъ пользы, какъ бы санкцюнируя подобные
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случаи или объясняя неизбежность столь печальныхъ явлен1й, 
крайне рецкихъ и которыхъ, полагаю, обобщать не следуетъ. Где 
же, спрашивается, былъ ротный, где были офицеры, фельдфебель, 
взводные? Какъ же последше были выбраны и воспитаны? Все это 
мне непонятно! Може;тъ быть, пока точильщикъ «точилъ нож и», 
а пирожникъ «предлагалъ свои пироги», офицеры сидели дома и, 
готовясь къ смотру, заучивали по списку наизусть: губернш, ве- 
роисповедан1е, мастерство и семейное пололсен1е каждаго чело
века, и то же самое делали въ своихъ комнатахъ фельдфебель и 
взводные?

Въ Западной Европе дело труднее. Тамъ услов1я хуже: рот
ный или эскадронный командиръ рискуетъ получить, при разбивке 
призванныхъ на службу, десятокъ, два или три городскихъ л:ите- 
лей, частью убежденныхъ и систематически вышколенныхъ со- 
щалъ-демократовъ, работавшихъ на заводахъ, членовъ сощалвсти- 
ческихъ обществъ, учениковъ и поклонниковъ Вебеля или Жореса. 
Неудивительно, если каждый изъ нихъ заразить, въ свою оче
редь, несколько человекъ изъ фабричныхъ, тоже городскихъ, у 
которыхъ почва для воспр1ят1я этой заразы была опять-таки давно 
уже систематически подготовляема. Это уже черезчуръ сильная 
порц1я, могущая подорвать и самые крепк1е устои. Если дело тамъ 
все-таки держится крепко, то, главнымъ образомъ, благодаря опыт
ному, надежному, матер1ально хорошо обезпеченному кадру сверх- 
срочныхъ, который и намъ надо завести, какъ можно скорее, ибо 
здравый смыслъ подскажетъ всякому человеку, что при З-хъ-лет - 
немъ сроке срочно-служащгй не можетъ бытьунтеръ-офггггеромъ.

Нашъ контингентъ поступающихъ въ войска, повторяю еще 
разъ, прямо таки безподобный. Нашъ солдатъ не подвергаетъ, за 
редкими исключеы1ями, словъ офицера критической оценке: для 
большинства изъ нихъ офицеръ попрежнему «баринъ». Полтавсюя 
празднества 1909 г., похороны отца 1оанна Кронштадтскаго и мно
гое другое, да, наконецъ, одно существован1е союза русскаго наро
да—свидетельству ютъ о томъ, что народныя массы, несмотря на все 
усил1я привить имъ въ недавнее смутное время революцюнный ядъ, 
остались, за редкими исключен1ями, здоровыми, набожными, пре
данными Царю и отечеству. Но -обработка нашего сырого, мягкаго, 
какъ воскъ, людского матер1ала далеко не всегда умела и, глав
нымъ образомъ, вследств1е неимен1я надлежащаго кадра учителей 
изъ нижнихъ чиновъ. Намъ нуженъ унтеръ-офицеръ, обладающ1й 
терпен1емъ, строевой, а главное житейски опытный, сформи



рованный въ полномъ значеши этого слова человЬкъ, вполне, такъ 
«казать, уравновешенный, своего рода педагогъ и воспитатель, ко
торый дорожить своей службой, видя въ ней обезпеченностъ свою 
и своей семьи, и который можетъ чемъ нибудь «импонировать» 
своимъ питомцамъ, а не пригнанный недавно вместе со своей пар
ией  молокососъ, нахватавш1йся весьма поверхностно некоторыхъ 
знанШ въ учебной команде парень, чуть-чуть грамотнее, ловчее, 
хитрее и услужливее остальныхъ. Въ декабре или январе онъ въ 
пехоте прибываетъ въ полкъ, въ марте его определяютъ въ учеб
ную команду, а къ осени, т. е. черезъ неполный годъ, онъ, не по- 
бывавъ, такъ сказать, рядовымъ, а лишь школьникомъ, становится 
уже учителемъ, наставникомъ и начальникомъ не только своихъ 
сверстниковъ, но и недавнихъ дядекъ. Это безпрестанное «шассе- 
кроазе» не можетъ способствовать ни подняию авторитета началь
ника изъ нижнихъ чиновъ, ни укреиленш  дисциплины вообш;е.

«Н аш и унтеръ-офицеры до того прочно смгьшагш со своими 
подчиненными», пишетъ въ «Русск. Инв.» 1 9 1 0 г .,№ 4 ,г . П. А. М., 
«что не видно ни границы, ни предела  тому, где кончается р я 
довой и где начинается унтеръ-офицеръ». Какъ это верно ска
зано! Главное вниман1е следовало бы обращать на характеръ и 
нравственность будущаго наставника солдата. Тогда никаюе при
зраки пропаганды не страшны. Но мы теперь не можемъ выбирать 
кандидата на унтеръ-офицерское зван1е по характеру, мы не мо
жемъ изучать его, а принуждены намечать этого человека сразу, 
гоняться за грамотностью, придавать первенствующее значеше 
экзаменамъ въ учебной команде и балламъ, не можемъ, къ сожа- 
лен1ю, какъ надлежало бы, систематически просеивать, фильтро
вать этотъ матер1алъ. Лучш1е баллы получаютъ, само собою разу
меется, не хлебопашцы, которые являются, какъ всЬмъ известно, 
самымъ надежнымъ элементомъ, а купчики, приказчики, контор
щики, помощники волостныхъ писарей, разные фабричные или 
друг1е горожане, вообще недоучивш1еся полуинтеллигенты; ихъ-то и 
производимъ поневоле въ унтеръ-офицеры, а потомъ горько разо
чаровываемся въ этомъ. Они не въ состоян1и были воспрепятство
вать проникновен1ю въ некоторыя части пропаганды, да и сами 
неспособны были не поддаться ей иногда. О нихъ можно, думаю^ 
выразиться словами Ш експира, вложенными въ уста Яго въ пер
вомъ действш трагед1и «Отелло».

«Безъ св’ЬдЬнШ практичеокихъ,
«Цифирники и счетчики простые!»
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Особенно важно относиться строго къ выбору взводныхъ 
унтеръ-офицеровъ: испытывать ихъ сначала на этой должности, 
«'Ьнять или смещать, безъ всякаго стеснен!я, пока не получится 
более или менее подходящ1й человекъ. А если прошедшихъ учеб
ную команду не хватить, то производить въ унтеръ-офицеры 
-следовало бы рядовыхъ, зарекомендовавшихъ себя своими каче
ствами, производя имъ легкш экзаменъ и доканчивая уже потомъ 
ихъ образоватпе.

Очень часто наши унтеръ-офицеры любятъ отговариваться сло
вами: «я приказалъ, я распорядился, но онъ не исполнилъ», сва
ливая такимъ образомъ вину на подчиненнаго. Ни подъ какимъ ви
домъ не следуетъ этого допускать. Каждый нижн!й чинъ долженъ 
отвечать самъ за себя по всей строгости закона и нельзя, оче
видно, за всякое дЬло взыскивать со старшаго; но привычка отго
вариваться пустила у насъ очень глубоюе корни. Если унтеръ- 
офицеръ или забылъ, или не догадался приказать, распорядиться, 
то это, хотя и проступокъ, но сравнительно небольшой, въ особен
ности, если это бываетъ съ нимъ не часто или случилось, быть 
можетъ, впервые. Если онъ действительно приказалъ, но не умелъ 
присмотреть заисполнен1емъ отданнаго имъ приказан1я, т. е. не напо- 
мнилъ и не проверилъ, то это куда хуже и гораздо преступнее. Не- 
умен1е же воспитать своихъ людей такъ, чтобы они исполняли его 
приказан1я безпрекословно, во сто разъ хуже первыхъ двухъ про
винностей и доказываетъ ясно, что онъ въ унтеръ-офицеры, а темъ 
более во взводные, не годится, и надо спороть ему галуны. А коли 
онъ, какъ часто бываетъ, просто сочиняетъ, не отдавалъ вовсе при- 
казан1я или не выразилъ его энергично и категорически, а, попав
шись, думаетъ выкрутиться темъ, что сваливаетъ вину на безза- 
щитнаго подчиненнаго (которому, полагаетъ онъ, не поверять, или 
который побоится противоречить), то надо спокойно, но без- 
апеллящонно растолковать ему, что онъ негодяй, котораго сле
дуетъ, кроме разжалован1я, предать суду. Итакъ, пусть выбираетъ 
самъ наиболее подходящее определшпе для своей вины и, будьте 
уверены, что сознается, что либо забылъ, либо распорядился недо
статочно умело, либо приказалъ не съ должнымъ ударегпемъ, не 
напомнилъ или не проверилъ и дривыкнетъ быть впредь более 
внимательнымъ, а къ отговоркамъ, разъ оне должны вести къ ука
заннымъ последств1ямъ, прибегать больше не станетъ. Этимъ вы- 
играемъ уже много. Если же поддаться хотя бы раза 2 — 3 этимъ

q  Законъ нашъ сдишкомъ мягокъ—объ этомъ говорятъ и пишутъ давно, а въ 
диснпплинарныхъ бата.т1онахъ людямъ живется слишкомъ хорошо.
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отговоркамъ, то все, что ни случится, будетъ всегда виною подчи
ненныхъ; онъ же будетъ чистъ, какъ стеклышко, и невиненъ, какъ 
дитя. Где бы ни случились пропажа, скандалъ, драка или иное 
несчаст1е, онъ былъ либо въ другой комнате, либо на конюшне, 
либо уходилъ со двора. И дозоры, и ночные обходы, будутъ отго
вариваться всегда темъ, что они во время пронсшеств1я были на 
противоположномъ конце участка. «Нетъ братъ»! скажите ему: 
«ты будь тамъ, где случается несчастье, а то не ходи со двора, 
пошли заместителя на конюшню, пли знай по крайней мере: что 
случилось, какъ случилось, что вообш,е можетъ случиться и преду
преждай зло! Знай своихъ людей и на что каждый изъ нихъ спо
собенъ, пр1учи ихъ говорить тебе правду». Вотъ что я говорилъ 
не разъ въ трехъ полкахъ и дело понемногу налаживалось. Я це
нилъ именно техъ взводныхъ, люди которыхъ вели себя въ отсут- 
CTBin ихъ тихо и смирно. «Коли уже нужно, чтобы пошалили, то 
пусть это имеетъ место, когда начальникъ тутъ же на лицо», го
ворилъ я когда-то своему эскадрону.

У взводнаго зреше должно быть вроде рентгеновскихъ лучей; онъ 
долженъ видеть сквозь стенку, лучъ его зрен1я долженъ быть въ со
стоянш обогнуть и уголь казармы. Взводный долженъ обладать и ню- 
хомъ, не хуже «полицейской собаки», быть въ состоян1и сказать: 
«Здесь въ этомъ месте вчера или третьяго дня пили водку! Живо со
знавайтесь: кто пилъ? кто приносилъ»? Такъ по крайней мере, или въ 
этомъ приблизительно духе, следуетъ воспитывать унтеръ-офицера 
вообще, а взводнаго въ особенности. Так1е «экземпляры» есть, найти. 
ихъмож но,нонеищ итеихъ, конечно, между вышеописанными «ци- 
фирниками». Съ такъ воспитанными унтеръ-офицерами мы, при на
шемъ безподобномъ людскомъ составе, весь м1ръ можемъ покорить!

Присмотръ за унтеръ-офицерами долженъ быть самый тща
тельный и имъ уже никоимъ образомъ нельзя прощать промаховъ 
и проступковъ, за которые простой рядовой можетъ ответить не 
столь строго. Съ унтеръ-офицерами надо вести и частыя беседы 
(въ эскадроне, въ батал1оне или дивизюне, собирать также иногда 
всехъ унтеръ-офицеровъ полка). Предметомъ такихъ краткихъ бе- 
седъ могутъ быть, въ числе прочаго, проступки, инциденты, не
счастные случаи, скандалы, преступлен1я, имевш1е место въ своемъ 
эскадроне, полку, въ дивиз1и, корпусе или округе. Надо учить 
и воспитывать на этихъ «отрицательныхъ явлен1яхъ», не упуская, 
конечно, изъ виду и случаевъ «доблестнаго поведешя», находчи
вости и т. д. и ставя ихъ въ примерь. Полезно даже раздувать до



некоторой степени так1е положительные и отрицательные случаи, 
дабы беседа выходила более поучительной и способствовала луч
шему воспитанш. Въ конце беседы на тему отрицательнаго при
мера надо подчеркнуть еще и то, что было бы великимъ несча- 
сиемъ, если бы что-нибудь подобное случилось «у насъ же» или 
въ скоромъ времени повторилось (разъ случай произошелъ у себя). 
Если такое несчастЕе произошло одинъ разъ (первый разъ), то это, 
можетъ быть, и не бросаетъ еще тени на всю часть— несчасия не 
избежать, но коли, не дай Богъ, вторая или третья лошадь убе- 
житъ и пропадетъ, или второй, трет1й человекъ ранить товарища 
въ драке или покончить съ собою самоубшствомъ и т .п ., тогда до
брое имя полка пострадаетъ непременно. Все скажутъ: «у нихъ 
кони все убегаю тъ~не кормятъ ихъ что-ли? Они режутъ другъ 
друга! Тамъ все стреляются, да вешаются!»— «Бойся, поэтому, не 
перваго или единичнаго случая, говорилъ я своимъ унтеръ-офи- 
цёрамъ (семья не безъ урода), но бойся второго и третьяго слу
чая, которые, разъ не повезетъ, тоже возможны, а потому ста
райся предотвратить первый случай; тогда ты застрахованъ отъ 
второго и третьяго, которые могутъ опозорить твою часть!»
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Я вовсе не воображаю, что открылъ этою заметкою Америку. 
Обо всемъ этомъ писали уже; все, о чемъ я говорю, применялось 
и применяется нашими лучшими строевиками, но строевому делу, 
строевой опытности, строевымъ заслугамъ, не придается, къ сожа- 
лен1ю, подобающаго значешя. Знаше предпочитается умешю и 
теоретики преобладаютъ въ строю. Описываемое здесь старо, из
вестно, но поголовнаго требован1я въ этомъ отношен1и нетъ, смо- 
тровъ въ этомъ духе не бываетъ; немнопе обладаютъ настойчи
востью характера для того, чтобы провести на практике и систе
матизировать то, что теоретически признаетъ полезнымъ всяшй 
военный человекъ. Для того, чтобы прогрессъ въ военномъ деле 
бы.дъ обезпеченъ, необходимо поднять нравственно и матер1ально 
строевой элементъ, увеличивая этимъ привязанность къ строю, кото
раго MHorie нрямо чуждаются, считая строевое дело черной работой.

«Заправит елям и нашей армш», говоритъ въ Русск. Инв. 
1909 г. № 252 г. 0 . Торклусъ, «ргьшителямн ея судебъ, служатъ 
нестроевые, а строевые только исполняютъ то, что имъ прика- 
зываютъ нестроевые». Если высказываемое авторомъ мнен1е вер
но, то врядъ-ли это хорошо и целесообразно.

Теоретики думаютъ, напримеръ, что солдатъ, дослуживающш 
последшй годъ, говоритъ молокососу унтеръ-офицеру всегда «вы»;



они уверены, что рядовой рядовому отдаетъ всегда и везде честь; 
нолагаютъ также, что все руководящ1е приказы исполняются и 
исполнимы. На самомъ же деле унтеръ-офицеръ «подтягиваетъ» 
нередко черезъ меру и безъ всякой надобности молодого солдата, 
а рядового, старшаго, чемъ онъ самъ призыва, въ особенности, если 
последшй, какъ говорится, «дурного нрава», сплошь и рядомъ 
прямо боится; последнему все разрешается, все проходить безна
казанно; ему онъ нередко говоритъ даже «вы», а тотъ ему иногда 
попрежнему «ты»; рядовые плохо соблюдаютъ правила взаимнаго 
отдан1я чести, не берутъ подъ козырекъ, иногда и унтеръ-офице- 
рамъ; последрйе же «едко когда останавливаютъ ихъ за это; приказы 
наши далеко не всегда исполнимы, да и пишутся часто «для на
чальства».

Въ заключен1е скажу еще разъ, что краткШ срокъ службы обу- 
словливаетъ необходимость страшной энерг1и и огромнаго труда. По
мочь делу, кроме сверхсрочныхъ, могла бы въ значительной сте
пени и «военная подготовка въ гражданскихъ ?школахъ», но при 
услов1и, что она не обратится въ “простую «игру въ солдатики», 
ибо тогда ученики привыкаютъ видеть въ строевыхъ эволющяхъ 
забаву, а не серьезное дело; и отучить ихъ отъ этого, какъ уве- 
ряютъ германцы, не легко и потомъ, т. е. на службе. Проходить 
курсъ стрельбы въ гражданскихъ школахъ было бы, конечно, 
весьма желательно, но оно представляетъ много неудобствъ и со
пряжено съ большими расходами, а безъ этого' можно обойтись, 
и лучше увеличить отпускъ патроновъ въ войскахъ. Въ общемъ 
же въ школахъ надо только «готовить» молодое поколете, разви
вать физически и умственно, развивать всеми силами патртотизмъ 
подрастающаго поколешя, применять различныя «полевыя игры», 
какъ делаютъ это везде загранипею; обучеше же строю ограни
чить простыми эволющями, не вдаваясь въ крайности вроде мане- 
вровъ, и тогда обучеше и воспитан1е солдата краткихъ сроковъ 
службы и выработка изъ него вполне современнаго бойца не пред
ставить особаго затруднешя, если только увеличить число сверх
срочныхъ и придерживаться новаго положенхя объ обученпк

Ж . сВолъфъ.

34 ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.



к ъ  В О П Р О С У

о реформ^ военно-техничесЕаго '' ''
образовашя.

Многосторонн1я реформы, осутествляемыя ныне въ военномъ 
ведомстве, коснулись и подготовки офицерскаго состава измене- 
н1емъ црограммъ военныхъ училищъ и новой организащей Импе
раторской Николаевской военной академ1и. Незатронутой ими пока 
остается лишь отрасль военно-техническаго образован1я.

Еше въ конце 1910 г. военное министерство, стремясь къ раз- 
решен1ю назревшаго вопроса о реформахъ въ указанной области, 
поставило отдельнымъ своимъ спец!альнымъ вЬдомствамъ целую 
сер1ю глубоко продуманныхъ и ясно выраженныхъ вопросовъ, 
касающихся этихъ реформъ. Эта сер)я вопросовъ была опублико
вана въ оффищальномъ отделе № 23 «Русскаго Инвалида» за 
тeкyщiй годъ. Тамъ же была приведена и сводка суждешй, выска- 
занныхъ по данному вопросу въ особыхъ совещан1яхъ изъ чиновъ 
генеральнаго штаба и ведомствъ: артилер1йскаго, инженернаго 
и интендантскаго.

Этимъ опубликован1емъ, повидймому, имелось въвиду вызвать
щирок1й обменъ мнен1й по даннымъ вопросамъ, темъ более, что
высказанныя по нимъ сужден1я различныхъ ведомствъ оказались
чрезвычайно разнообразными и, въ общемъ, не дающими вполне
определенной ясной картины, въ какомъ же направлен1н над.те-

3*
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жало бы произвести одну изъ главнеМшихъ реформъ— реформу 
нашихъ техническихъ академ1й и школъ военнаго ведомства.

Настоящая статья и имеетъ целью представить на обсужден!© 
нашего военнаго общества проектъ осуществлен1я указанной ре
формы.

Главнейшими мотивами необходимости реформы  высшихъ 
военно-техническихъ учебныхъ заведешй(академш) и школъ воен
наго ведомства являются нил{еследующ1е;

1) Разнообраз1е требованш, которыя предъявляются къ т ех-  
никамъ военнаго ведомсгпва. Ныне для всехъ почти ясно, что су 
ществующее положен1е нашего высшаго военно-техническаго 
образовашя совершенно не отвечаетъ требовашямъ, предъявляв- 
ыымъ современнымъ развиНемъ военной техники и многообраз
ными потребностями военнаго ведомства въ техническихъ силахъ..

Важность задачъ государственной обороны заставляетъ арм1и 
всехъ странъ применять для своихъ целей каждое новое завоева- 
Hie, делаемое техникой, и пользоваться все более и более разно
образными техническими средствами (безпроволочный телеграфъ, 
прожектора, автомобили, летательные аппараты, моторныя суда 
минной обороны, железныя дороги съ электрической тягой, желе- 
зобетонъ и мнопя друг1я). Въ тоже время техника все глубже 
внедряется и въ вопросы снабжен1я и продовольств1я apnin: та
ковы, на ряду съ технолопей предметовъ пищевого и вещевого до- 
вольств1я, чисто инженерный задачи применен1я искусственнаго 
холода къ хранен1ю разныхъ занасовъ, усовершенствован1я въ 
области изготовлен1я оруж1я, сооружен1е пекарень, сухарныхъ 
заводовъ, зернохранилищ! и пр.

3) Необходимость импгпь техниковъ со среднимъ спещаль- 
нымъ образовангемъ и инженеровъ съ высгиимъ техническимъ 
образоватемъ. Организац1я обслуживан1я всехъ указанныхъ нуждъ 
военнаго ведомства, по существу, можетъ быть разделена на две„ 
совершенно различныя, части.

Обслуживан1е техническихъ средствъ въ арм1и требуетъ кадра 
надлежащимъ образомъ подготовленныхъ офиперовъ-спещалистовъ, 
обладающихъ достаточными знагпями и практическимъ навыкомъ 
для эксплоатащи различныхъ устанрвокъ и устройствъ,составляю- 
щихъ матер1альную часть въ спец1альныхъ родахъ войскъ: динамо- 
машинъ, двигателей, паро и электровозовъ, летательныхъ аппара
товъ и пр. Подготовка такихъ офицеровъ отвечаетъ образователь
ному цензу среднихъ техниковъ,



Другая часть технической организащи военнаго ведомства тре
буетъ широкой чисто инженерной подготовки; разреш ейе общихъ 
техническихъ задачъ въ данной спещальности, проектирован!е но
выхъ сооружений и устройствъ, надзоръ за ихъ исполнетемъ, за
казы, npieMKa, испыташя— все эти функц1и требуютъ для успеха 
дела техническихъ знашй, хотя и иного оттенка, но нисколько не 
меньшихъ, чемъ те, которыми долженъ обладать заводсюй инже
неръ или, вообще, инженеръ строитель и конструкторъ.

Кроме того, существуютъ целыя техничесюя отрасли, где 
военное ведомство1должно обладать инженерами, спещально под
готовленными для чисто военныхъ целей, каковы: крепостное 
строительство, военное воздухоплаван1е, военно-морсше порты 
м проч.

Задачи второй изъ поименованныхъ частей военно-технической 
организащи— обслуживаше техническихъ потребностей всего воен
наго ведомства, а не одной матерьяльной части спещальныхъ 
войскъ, могутъ быть выполняемы лишь кадромъ высокообразо- 
ванныхъ и спещально подготовленныхъ инженеровъ.

3) Потребность въ инж енерахъ-спещалистахъ не можетъ 
быть удовлетворена привлечетемъ на службу военнаго ведом
ства инжеггеровъ и техниковъ различныхъ спещальностей со 
стороны. Этому препятствуетъ съ одной стороны— секретный ха
рактеръ большинства техническихъ военныхъ вопросовъ, съ дру
гой—то обстоятельство, что Poccia не столь богата хорошо подго- 
готовленными спещалистами, чтобы можно было надеяться на бо
гатый ихъ выборъ. Даже Герман1я, со своимъ перепроизводствомъ 
блестягце подготовленныхъ теоретически и практически инжене
ровъ и техниковъ, оказалась вынужденной создать военно-техни
ческую академ1ю съ отделешями: крепостного строительства, элек- 
тро-техническимъ, механическимъ, железнодорожнымъ и другими.

Служба на окраинахъ, въ крепостяхъ и отдаленныхъ малень
кихъ городахъ можетъ привлечь посторонняго военному ведомству 
техника лишь при условш высокаго вознагражден1я, что, по разно- 
образ1ю потребныхъ спец1альностей, ляжетъ тяжелымъ бременеыъ 
на отягош,енный уже бюджетъ военного министерства.

Только офицеры, органически связанные съ арм1ей прнзва- 
н1емъ, воспитан1емъ и образовашемъ, съ известньшъ будущимъ 
впереди могутъ должнымъ образомъ выполнять эти задачи, ми
рясь съ неизбежными тягостями службы. *

4) Необходнмосгпь въ спец1ализацги военныхъ техниковъ. Офи- 
церы-спец1алисты съ высшимъ техническимъ образован1емъ под-
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гоювляются ныне въ спец1альныхъ военныхъ академЕяхъ— арти- 
лерЕйской, инженерной и интендантской.

При этомъ каждое ведомство стремится удовлетворить всемъ 
своимъ потребностямъ средствами своего учебнагозаведен1я; между 
темъ, при совремешюмъ положен1и техническихъ знан1й, спец1али- 
зац1я является совершенно неизбежной ц несобдюдеше этого 
неоспоримаго принципа имеетъ следств1емъ, съ одной стороны—  
непомерную перегрузку слушателей этихъ учебныхъ заведен1й, а 
съ другой —OTcyTCTBie действительно серьезной, основательной 
подготовки для практической деятельности въ какой бы то ни было 
спещальности.

Опытъ высшихъ техническихъ заведенш всей Европы уже со
вершенно определенно выяснилъ, что единственно правильнымъ 
решен1емъ вопроса техническаго образован1я является его спец1а- 
лизац1я, и за последнее десятилет1е даже Англ1я и Бельпя, наибо
лее упорно державш1яся принципа обшаго техническаго образо- 
B ania  и спещализащи на практике, перешли къ системе спещаль- 
ныхъ факультетовъ.

Гермашя же, создавшая нормальный типъ высшей политехни
ческой школы, приняла теперь тотъ же иринципъ и для военно- 
техническаго образовашя.

5) Выгоды возмооюнаго объедшгвтя высгиаго военно-техниче- 
скаю образовашя. Для Poccin, несомненно, также настало время, 
реформировать организащю высшаго военно-техничешгаго образо- 
ван1я, устранивъ разрозненность въ подготовке военныхъ техни ■ 
ковъ. Эту задачу должна выполнить военно-техническая академ1я 
съ несколькими отделами, причемъ общ1е предметы, одинаково 
необходимые для техниковъ всехъ спещальностей, могутъ бытк 
объединены въ однихъ ayAHTopiflXb; таковы, математика, механика 
теоретическая и частью прикладная, черчен1е и начертательная 
геометр1я, основы технолог1и матер1аловъ, общ1я части военныхъ 
наукъ, стратег1я п проч.

Они составятъ предметы Его общаго курса, чемъ будетъ до
стигнута какъ эконом1я въ расходахъ на учебный составъ и адми- 
пистрац1ю, такъ и большее однообраз1е въ подготовке слушателей. 
Бместе съ темъ сгладится и традищонная рознь между техниками 
различныхъ родовъ войскъ, такъ кйкъ все учащ1еся явятся питом
цами одного и того л:е заведен1я.

Самая подготовка выиграетъ еще и оттого, что выборъ спещаль- 
ности будетъ производиться не при поступлен1и въ академ1ю, а по- 
окончан1и Его общаго курса, когда склонность и способности слу
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шателей къ той или иной спеилальности бол^е определенно 
выяснятся.

Самое же существенное преимущество объединешя заклю
чается въ томъ, что, при разнообраз1и своихъ потребностей, 
военное ведомство будетъ иметь въ своихъ рукахъ хорошо снаб
женную научными силами и учебными средствами военно
техническую академ1ю, въ которой любая спец1альность, лю
бая отдельная отрасль техники, въ данную минуту почему-ни
будь особенно важная для военнаго ведомства, можетъ быть во 
всякое время поставлена сколь угодно широко. При существую
щей ныне организацш никакая спещальность не можетъ быть раз
вита безъ ущерба общему учебному плану, который равно обяза- 
теленъ для всехъ обучающихся; при системе факультетной—откры- 
т1емъ !новой кафедры, задашями особыхъ проектовъ, могутъ быть 
спец1ализированы несколько человекъ слушателей въ какомъ 
угодно направлен1и, по любой технической отрасли; число же вы- 
пускаемыхъ техниковъ также можетъ быть легко регулируемо, со
ответственно действительной потребности.

Затруднительность подготовки каждьшъ ведомствомъ всехъ 
нужныхъ ему техниковъ подчеркивается, между прочимъ, недавно 
состоявшейся реорганизащ'ей бывшаго интендантскаго курса въ 
интендантскую академ1ю. Планомерно обдуманныя программы 
этого учебнаго заведен1я, предназначеннаго для подготовки вой
сковыхъ интендантовъ, не могли вместить въ себя всего разнооб- 
раз1я спещальныхъ знан!й, нужныхъ «технику» интендантскаго 
ведомства, и, ради полноты административно-хозяйственной под
готовки слушателей, пришлось сократить объемы техническихъ 
предметовъ даже по сравнен1ю съ прежнимъ интендантскимъ кур- 
сомъ. Этимъ, конечно, создана необходимость отдельной подго
товки нужныхъ для интендантства высшихъ техниковъ, чего само 
главное интендантское управлеше, повидимому, брать на себя не 
склонно, изъ-за сравнительно малой ежегодной потребности въ 
такого рода спец!алистахъ.

Намечающ1яся реформы въ области войскового казарменнаго 
строительства, отделяющ1я эту сферу техники отъ прочихъ инже- 
нерныхъ задачъ военнаго ведомства, тоже, надо полагать, приве- 
дутъ къ запросамъ въ соответствующихъ спец1алистахъ. Обособ
ленная подготовка такихъ инженеровъ будетъ затруднена, опять- 
таки, сравнительно незначительной по числу, ежегодной въ нихъ 
потребностью, и, конечно, обучеше ихъ на спец1альномъ факуль
тете обшей военно-технической академш, программы котораго
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можно всесторонне согласовать съ услов1ями будущей службы 
инженеровъ-строителей, явится наиболее сообразнымъ.

Въ такомъ же. приблизительно, положен1и находится и все 
разростающаяся техника военно-воздухоплавательнаго и военно- 
автомобильнаго дела.

Словомъ— сама жизнь, естественный ходъ развиия техниче
скихъ потребностей военнаго ведомства, все более и более раз- 
ностороннихъ, все более и более сложныхъ, ведутъ ведомство на 
путь факультетно-объединеннои подготовки необходимыхъ ему 
спещалистовъ-инженеровъ.

Наконецъ, намечаемая военно-техническая академЕя создастъ 
и прочное основан1е новой центральной лабораторш военнаго ве
домства, обезпечивая эту последнюю и кадромъ научно-подго- 
товлеинаго персонала, и ближайшей связью съ запросами науч
ной техники. Съ другой стороны, та же лаборатор1я будетъ слу
жить звеномъ мелсду научной работой академ1и и практическими 
запросами военнаго дела.

Кроме всего изложеннаго, устройство общей военно-техниче
ской академ1и уложить въ рамки правильной системы порядокъ, 
ныне созданный самою жизнью. При техъ требоватяхъ, как1я 
сейчасъ ставить техническая практика военнаго ведомства, каж
дому отдельному технику неизбежно приходится спещализпро- 
ваться, но уже во время службы, безъ помощи учебнаго заведен1я 
и безъ уверенности въ томъ, что новое поручен1е или новое место 
службы не заставятъ его совершенно забросить только что изученное 
дело и сызнова начинать спец1ализироваться въ новомънаправлен1и.

Узаконенная спещализащя только санкщонируетъ существую- 
щ1й фактъ и даетъ возможность лучшей подготовки, со сбереже- 
шемъ времени и труда, создастъ определенность требован1й, предъ- 
являемыхъ къ отдельнымъ лицамъ, и приведетъ въ соответств1е съ 
действительными потребностями налич1е техническихъ силъ, кото
рыми располагаетъ ведомство.

Переходя теперь къ изложенш самой организащи, предлагае
мой для новой военно-технической академ1и, необходимо заме
тить. что при разработке проекта такой академш были приняты 
следующЕя основныя положенЕя: .

а) Невозможность совмещен1я въ одной ак а д е м 1и выс
ш аго  спец|'ально-техническаго о6разован1я съ высшимъ спе-  
ц!ально-военнымъ.

Многолетн1й опытъ доказалъ, что въ течен1е 3-хъ-летняго 
курса академ1я не можетъ подготовить одновременно и хорошаго



техника и будущаго крупнаго военачальника или стратега. 
Увеличен1е продолжительности обучен1я до 4-хъ и даже до 5 л^тъ 
не принесло бы въ этомъ направлеши серьезной пользы д4лу, 
такъ какъ, съ одной стороны, объемъ знашй, которыя должны 
быть усвоены офицерами съ высшимъ образовашемъ, не безпре- 
деленъ и, повидимому, уже достигаетъ той грани, за которой сле
дуетъ перегрузка, переутомлен1е и недостаточно свободное приме- 
HOHie усвоенныхъ знан1й на деле, а съ другой— склонности и спо
собности людей резко различаются по своему характеру и направле
шю: люди, весьма способные къ технике, часто являются посред
ственными организаторами, .администраторами и полководцами.

Поэтому, военно-техническая академ1я, давая офицерамъ хо
рошую общую военную подготовку, развивая въ нихъ способность 
« ъ  понимашю общихъ задачъ военнаго дела, отнюдь не должна 
включать въ свои программы многихъ изъ техъ высшихъ военныхъ 
наукъ, которыя для техника—исполнителя, строителя, конструк
тора— не могутъ иметь прямого нрименешя.

б) Необходимость учрежден1'я фортификащонной каоедры  
въ Императорской Николаевской военной акадсм!и.

Все вопросы полевого и крепостного фортификащоннаго искус
ства, касающ1еся инженерной обороны государства, тактики кре
постной войны и т. п., требующ1е лишь общей, а не спещальной 
технической подготовки, должны решаться генеральнымъ шта
бомъ, а не техниками, и для подготовки офицеровъ генеральнаго 
штаба въ этомъ направленш было бы наиболее целесообразнымъ 
создать въ Императорской Николаевской военной кадемш особую 
каведру фортификащоннаго искусства )̂.

Техничесшя же знан1я сами по себе настолько обширны, тре
буютъ столь упорной и серьезной работы, что раздвоенхе вниман1я 
и усил1й можетъ дать только отрицательные результаты, нарушая 
неоспоримый принципъ спец1ализащи.

Инженерныя задачи генеральнаго штаба обнимутъ: составле- 
Hie плана обороны страны, назначен1е местъ расположен1я кре
постей, ихъ плана, гарнизона и вооружен1я, ихъ средствъ къ обо
роне и снабжен1ю, назначеше путей сообщен1я, средствъ связи, 
продовольственныхъ пунктовъ, оДнимъ словомъ— все то, что ка
сается искусства пользовагйя техническими средствами въ воен
номъ деле. На обязанности ияженерныхъ офицеровъ будетъ ле
жать составление исполнительныхъ проектовъ всехъ этихъ соору-
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ГГредиолаетоя иодразд1,лен1е предмета фортификацп! па форт11фнкац1онное 
искусство и фортификащонное строительство.
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женЕй со всею ихъ матер1альною частью, равно какъ и выполнен1е 
работъ въ натуре.

Наконецъ, обслуживаше готовыхъ сооружешй, устройствъ и 
оруд1й будетъ производиться войсковыми техниками— артилери- 
стами, саперами, понтонерами, железнодорожными, телеграфными 
и интендантскими офицерами.

Подразделен1’е военно-технической а к а д е м ж  на отдЪлы и 
учебный планъ:

Соответственно наличнымъ потребностямъ ведомства спещали- 
зац1я слушателей военно-технической академ1и, а съ нею и раз- 
делен1е последней на отделы или факультеты, укладывается въ 
следующую схему:

I) Отделъ фортификац1оннаго строительства и воине кихъ здашй,
II) Отделъ военно-электромеханичесюй, включающ1й и возду- 

хоплаваше.
III) Отделъ военныхъ сообще1пй или дорожно-мостовой.
IY) Отделъ интендантскш или военно-технологическш, обни- 

мающш технолопю предметовъ пищевого и вещевого довольств1я.
Y) Отделъ артилер1йско-металлургическ1й.

Число ваканс1й не должно быть велико, но пр1емъ молгетъ быть 
значительно больше выпуска, чтобы, при экзаменащонныхъ испы- 
тан1яхъ после перваго года обучен1я, былъ возможенъ выборъ. 
Пр1емъ— по серьезному конкурсному экзамену; переводъ на вто
рой курсъ также по конкурсу суммы балловъ по определеннымъ 
группамъ наукъ для различныхъ отделовъ.

Продолжительность полнаго курса— три года. Окончивш1е пол
ный курсъ офицеры получаютъ зван1я по спевдальностямъ и посту- 
паютъ въ распоряжен1е главныхъ управлеп1й для службы на ме- 
стахъ или въ составе самихъ управлешй; сама же академ1я должна 
находиться въ непосредственномъ подчинеши у помощника воен
наго министра, подобно тому, какъ Императорская Николаевская 
военная академЕя находится въ подчинен1и у начальника генераль
наго штаба.

При разработке нижеприводимаго проектнаго учебнаго плана 
военно-технической академ1и приняты въ основан1е следующ1я 
главныя требовашя:

1) Академ1я должна подготовлять спец1алистовъ для выполне
ш я такихъ задачъ, выставляемыхъ военнымъ деломъ, къ разреше- 
н1ю которыхъ нецелесообразно или нежелательно приглашать 
техниковъ другихъ ведомствъ. Поэтому, все слушатели академ1и
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ДОЛЖНЫ ВЪ течен1е перваго учебнаго года получать основную воен
ную подготовку, раскрывающую передъ ними общ1е принципы 
военнаго д4ла въ связи съ выяснешемъ характера предстоящей 
имъ военно-технической деятельности. Эта основная военная под
готовка должна быть возможно общей и однородной для всехъ 
обучающихся, ради согласнаго взаимнаго координирован1я ихъ 
основныхъ точекъ зрен1я и ради большей солидарности ихъ буду
щихъ служебныхъ действ!й.

2. Все оканчивающ1е академ1ю должны являться действительно 
техниками, т. е. лицами, способными данную спец1альную задачу 
влить въ жизненныя формы, проверивъ ихъ предварительнымъ 
техническимъ расчетомъ. Это требуетъ серьезной математико-ме
ханической подготовки всехъ слушателей, тоже по возможности 
для вс4хъ ихъ одинаковой. Желательно, чтобы все обучающ1еся 
съ самаго начала знакомились и съ теми основан1ями строитель- 
наго дела, съ которыми приходится сталкиваться всякому инженеру.

3. Спещальная подготовка слушателей въ различныхъ наме- 
чаемыхъ развит1емъ военнаго д4ла направлешяхъ должна быть 
возможно полной и законченной, насколько это конечно воз
можно для учебнаго заведен1я. Разнообраз1е спещальностей тре
буетъ раздельнаго обучен1я слушателей, по отделамъ (факульте- 
тамъ), которые могутъ, однако, ради экономш o6y4enifl и некото
рой желательной широты взглядовъ, объединять по несколько 
близкихъ между собой группъ техническихъ знан1й. Спещализащя 
предположена на второмъ и третьемъ курсахъ.

4. Заключительнымъ актомъ академическаго образован1я должно 
являться составлен1е каждымъ изъ слушателей спещальнаго ди- 
пломнаго проекта. Проектъ этотъ, долженствующш слулшть кон- 
тролемъ правильности постановки дела обучен1я въ академш, съ 
одной стороны, и гарант1ей надлежащей подготовки окончившаго 
академическ1й курсъ къ предстоящей ему деятельности, съ дру
гой, долженъ иметь тотъ же характеръ и удовлетворять темъ же 
Tpe6oBaniMMb, кашя будутъ предъявляться къ окончившему ака- 
дем1ю его будущей служебной деятельностью. Это должны быть 
не только принцип1альныя соображен1я по какому-либо вопросу, 
а действительно выполнимый, дс? мелочей продуманный и приве
денный въ требуемую практикой форму, т. е. вполне подготовлен
ный къ исполнен1ю, проектъ какого либо изъ устройствъ, охваты- 
ваемыхъ деятельностью военнаго ведомства. Академическое зна- 
чен1е этой работы требуетъ, чтобы она сопровождалась указан1ями 
и комментирован1емъ известныхъ автору литературныхъ источни-
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ковъ, по ВОЗМОЖНОСТИ не только на русскомъ, но и на иностран
ныхъ языкахъ, и подвергалась бы спец1альной защите въ присут- 
ствш оффиц1альныхъ опонентовъ, такъ какъ академ1я должна при
готовить инженера именно къ тому, съ чемъ онъ встретится въ 
жизни. Въ этихъ же видахъ составляемый проектъ долженъ быть 
возможно самостоятельной работой слушателя, руководствующа- 
гося лишь yKasaHiflMH профессоровъ, но не слепо следующаго 
детально излагаемымъ имъ методамъ. Конечно, исполнен1е такой 
заключительной ответственной работы требуетъ по меньшей мере 
полнаго семестра, свободнаго отъ другихъ заняий, и необходимости 
ограничиться лишь однимъ, быть можетъ и узко спец1альнымъ по 
задан1ю, но широкимъ по выполнен1ю, проектомъ вместо множе
ства разнородныхъ эскизныхъ проектовъ нынешняго времени. 
Проекты упражнен1я последняго типа могутъ быть задаваемы лишь 
въ предшествующ1е годы втечете прохожден1я академическихъ 
курсовъ.

5. Академическое образоваше должно включать въ себя и ла- 
бораторныя занят1я слушателей, серьезно подготовляющ1я ихъ къ 
требовашямъ практической жизни.

Самый учебный планъ  предполагается таковымъ:

1. Младш1й классъ  (обпцй для слушателей всехъ отделовъ).

Н а и м е н о в а ш е  п ред м етовъ .

С т р а т е г Г я ..............................................................................
И нж енерная оборона государствъ (въ омыел4 

энцикпопед1и средствъ такой обороны) 
Современное состоянГе фортификацГи . . . .
Современное ооотоянГе а р т и л е р ш .....................
Проекты по фрртификацш .....................................
М атематика съ упраж ненГями.............................
ГеодезГя (оъ основан 1ями сфер, тригон.). . . 
Н ачертательная геометр1я и теорГя проекЩй съ

упраж нен1ям и .............................................
Теорет. м еханика твердыхъ и жидкихъ т'Ьлъ (съ 

графостат.) и сопротивлен1е матерГаловъ.
Теоретическая электротехника.............................
ТехнологГя строитепьпыхъ матерГаловъ . . .
ПроектированГе зданГй (чтенГе) , .....................
Строительные и архитектурные проекты . . 
Х и м 1 я ..................................................................................

Число годо- 
выхъ часовъ.

2
2
2
2
4
1

Vh

41/2
2
1
2
2
2

В с е г о  . 30
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2. С редш й классъ.

а ) Отдклъ фортификаи,1оннаго строительства и воинскихъ здан1й.

Н аи м ен о ван 1 е  предм етовъ . Число годо-^  выхъ часовъ.
Статистика соорузкенГй (съ з а д а ч а м и ) .................... 2̂ /2
Земляныя р а б о т ы .........................    1
Бетонны я и жел48обетонныя работы.........................  2
Ж ел’Ьзныя конструкщ и и скелетныя здан1я . . . I 1/2
OcHOBaHiH и фундаменты . . . .  .........................  2
Санитарно-строит. дЬло, водопроводы, канализа-

Ц1я, иск. осв'Ьщ..................................................  . 2
Отоппенте и в е н т и п я щ я .................................................. 2
UcTopiH ф ортиф икацш ......................................................  1/2
Оборонительный п о с т р о й к и .......................................... 1
Архитектурный формы .................................................. 21/г
Х имичесю й и техничесш й анализъ .  ................. 2
ГеопогГя и п е т р о гр а ф т я .................................................. 2
Строительные проекты......................................................  4
ФортификацГонные п р о е к т ы .........................................  2
Занятзя въ м еханической лаборатор1и.....................  1
Занятая въ химической лаб о р ато р ш .........................  2

Всего . 30

6 ) Отделъ военно-электромеханическ1й и воздухоплавательный.

Н аи м ен ован 1е  п ред м етовъ .

Teopifl маш инъ и м е х а н и з м о в ъ .............................
Термодинамика ..............................................................
Гидравлика (съ гидравлическими двигателями)
Электромеханика ..........................................................
Статика сооруж еш й съ з а д а ч а м и .........................
Ч асти  маш инъ (съ з а д а ч а м и ) ............................   .
Подъемный м аш и н ы ......................................................
Teopifl тепловыхъ м а ш и н ъ .....................................
Тепловые двигатели (пар. и вн. г о р . ) .................
П ередача и распредЪленГе электрической энер-

1чи; установки..................................................
Воздухоплаван1е (осн. к у р с ъ ) ..................... .
Технолог1я металловъ (литейное дЪло, обработка

металловъ и т. д . ) .........................  . . .
Отоплеше и вентиляцзя з д а ш й .........................
Домовыя водоснабжен1е и водоот;оки . . . .
Х имическш  анализъ............................................. . .
Техничесш й анализъ  .............................................
Занятчя по э л ек тр о те х н и к Ь .................................

Всего

Число годо- 
выхъ часовъ.

П / 2  

2 
11/2 
2 
3 
2 
1 
2 
2

2 
2

1
1 
1
2 
2 
2

30
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в) Отдйлъ военныхъ сообщ ен!й.

Н а и м е н о в а н 1е предм етовъ.

Статика сооружений (съ задачами).............................
Термодинамика ..................................................................
Гидравлика ..................... ..................................................
Мосты.........................................................................................
Д ороги  обыкновенный.  .....................................
ЖелФзныя дороги и ихъ эксп лоатащ я.....................
Тепловые двигатели, т е о р 1 я ..........................................
К онотрукдш ............................................................................
П одвижной составъ ж. д.: паровозы, вагоны. . .
Отоппеше и вентиляц1я з д а н ш .................................
Водоснабжен1е и канапизап,1я здангн и н;ел.-дор.

станп;1й  ..................................................
Земляныя работы (съ задачами) .............................
Бетонны я и жел.-бетон. работы . . .  • .................
Химическ1й а н а п и з ъ ..........................................................
Т ех н и ч есм й  а н а л и з ъ ......................................................
П роекты по строительной м еханик! .....................
П роектированге дорогъ ..................................................

Всего .

Число годо- 
вмхъ часовъ.

3
1
1
3
1
2
1
2
3
1

11/2

11/2

1
2
2
2
2

30

г )  0тд4лъ  военно-технологическ1й (HHTeHAaHTCKift).

Н аи м ен ован 1е  п редм етовъ. вы хГ чао^ъ .

Техническая хим1я . . . . • ............................................ 2
Статика сооруженш  (съ з а д а ч а м и ) ...............................  2
Теор1я машинъ и м е х а н и зм о в ъ ........................................ 1
Техно.чог1я пищ евыхъ продуктовъ.............................. 7
TexHonorifl'. вопокнистыхъ вещ ествъ.........................  3

» к о ж и ..............................................................  2
» дерева............................................................... 2
> м еталловъ ...................................................... 1
» красящ ихъ в е щ е с т в ъ .............................  1

Ч асти  маш инъ (съ з а д а ч а м и ) ............................................ 1
Д вигатели (общ1й курсъ оъ введ. изъ термод. и
гидравл.).........................................................................................  2
Химическ1й анапизъ .....................................................  4

Всего . 28
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Старш1й классъ  (1-й семестръ).

а ) Отдклъ ф ортификац1оннаго строительства и воинскихъ здан1й.

Н аи м ен о ван 1 е  п ред м етовъ .

BoiiHCKJH зд ан 1 я ..............................................................
Устройство к р е п о с т е й .................................................
Минное д 4 я о ..................................................................
Броневое д4ло...................................................................
Р'Ьчныя сооружения . . ..........................................
П риморсш я с о о р у ш е ш я ..............................................
Орошен1е и о с у ш к а ......................................................
С пещ альное за к о н о в 4 д 4 н 1 е .....................................
Отчетность и см Ъ ты ......................................................
Бухгаптер1я съ з а д а ч а м и .........................................
Ф инансовое право и статистика..............................
Проектирован1е многоэтажныхъ здан1й . . . . 
П роектироваш е фортификацюнныхъ деталей .
Техническ1й анализъ ..................................................
П роектъ печи  ..................................................................

Всего

Число полу- 
годовыхъ ча

совъ.
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2
4 
2 
2 
2

30

6 ) Отдйлъ военно-электромеханическ|'й и воздухоплавательный.

Н а и м е н о в а ш е  предм етовъ.

Р асч еть  шелЪзныхъ к о н с т р у к ц 1 й .............................
Легш е двигатели (автомоб. и воздухоплават.) . .
Хоподильныя м а ш и н ы .....................................................
Технич. установки и центр, станцш  военнаго

в е д о м с т в а ..................................................................
И скровой телеграф ъ ..........................................................
Компрессора, насосы, в е н т и л я т о р ы .........................
Автомобили .......................................................................
П рожектора и станщ и о с в 4 щ ея 1 я .............................
Мпнныя у ст р о й ств а ..........................................................
Спещальное законов4д4|Не .....................................
Составпен1е технич. отчетности и см'Ьтъ.................
Вухгалтер1я (съ задачами)..........................................
Основы финансоваго права и статистики . . . .
З а н я т а  въ лаборатор1и двигателей . .................
Занят1я въ электротехнической или аэродинами

ческой п а б о р а т о р 1 и .............................................

Всего .

Число iio.iy- 
годовыхъ ча

совъ. 
о

3
3
3

3

30
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в) Отдйлъ военныхъ сообщен1й. 

Н аи м ен ован 1е  п редм етовъ.

Р аочетъ  желЬзныхъ конотрукщ й.....................
Гидротехничесш я работы (ооуш. и орош.)
Доп. с в !д !н 1я изъ  курса постоянныхъ мостовъ
Разборчаты е мосты .................................................
М еханизмы для разводки моста .........................
П олевы я и кр'Ьпостныя жеп. дороги. . . .
Особыя системы ж. дор............................ . . .
В агоны  спец1альнаго и а з н а ч е н 1 я .................
А в то м о б и л и ..................................................................
К есонныя работы и кладка б ы к о в ъ ................
Спец1альное зак о н о в!д 'Ь н 1 е .................................
Состаплен1е технической отчетности и см!тч>
Бухгалтер1я (съ задачами)......................................
Основы финансоваго права и статистики . .
С вйдйтя изъ ж.-д. стати сти ки .............................
Военные грузы  мири, и воен. врем...................
14спытан1е строительныхъ матер1аповъ . . .

Всего

Число полу- 
годовы.хъ ча

совъ.
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
3
3 
1 
1 
1
4

30

г ) Отдйлъ военно-технологическ1й (интендантск1й).
Число полу-

Наименован1е предметовъ. годовыхъ ча
совъ.

Устройство о б о з а .......................................................  4
Оборудован1е технич. завед. инт. вЪд................  4
А в то м о б и л и .................................... • ................................... 1

Холодильное д Ъ ло .......................................................  2
М еханика сы пучихъ т 4 л ъ .......................................  1

Довольств1е войскъ мяоомъ и р ы б о й ............ 1
Спец1альное законов'Ьд'Ьн1е..................................  2 ,
Отчетность въ интенд. завед.....................................  2
Бухгалтер1я (оъ задачами)...................................... ....  . 3
Основы финансоваго права и статистики . . . .  3
Практич. вапяпя по т е х н о л о г ш .......................... б

> » по д 4 п о п р о н з в о д с т в у ................. 2
Всего . 30

(2-й семестръ) Дипломны е проекты.
Что касается V-ro отд'Ьла — артилершско - мет аллургиче- 

скаго, то, въ виду обособленности артилер1йскаго ведомства, 
учрежден1е его въ военно-технической академ1и представляется 
еще, вообще говоря, спорнымъ в  потому зд4сь для него не приво
дится разработаннаго учебнаго плана.

. Такова, въ общихъ чертахъ. нам4чаемая реорганизащя выс
шаго военно-техническаго образовашя. Перейдемъ теперь къ во
просу о школахъ средняго техническаго образовашя офицеровъ^ 
необходимость которыхъ была уже выяснена выше.
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Къ средпимъ техническимъ школамъ относятся существующ1я 
уже у насъ электро-техническая, воздухоплавательная и имею
щаяся въ виду железнодорож ная. Назначен1е этихъ школъ— го
товить среднихъ техниковъ собственно для войскъ и существова- 
Hie ихъ объясняется, главнымъ образомъ, темъ обстоятельствомъ, 
'ЧТО при настоящемъ развит1и техническихъ спец1алъностей въ са
мой армш спещальныя училища не удовлетворяютъ потребности 
въ соотетственно подготовленныхъ офицерахъ-спец1алистахъ.

При реорганизац1и высшаго техническаго образовашя, быть 
можетъ, представлялось бы полезнымъ преобразовать и среднее 
техническое образован1е по такому плану: инженерное училище, 
готовящее ныне саперъ и понтонеръ, следовало бы поставить 
въ рядъ офицерскихъ техническихъ школъ; офицеры получали бы 
общее военное образован1е въ военныхъ училищахъ ныне суще- 
ствующаго типа—пехотныхъ и кавалер1йскихъ съ 2-хъ летнимъ 
курсомъ; желающЕе же служить въ спещальныхъ войскахъ, по 
окончан1и военнаго училища, поступали бы въ соответственную 
спещальную офицерскую школу, именно:

Для саперъ и понтонеръ . . Инженерное училиш;е (курсъ те-
серептняго старшаго и частью сред- 
няго и младшаго классовъ).

Для тедеграфныхъ, искро- 
:выхъ и минныхъ частей . . . Электротехническую школу.

Для воздухоплавательн. частей Воздухоплавательную школу.
Для железнодорожн. частей . Железнодорожную школу.
Въ существующую систему такая новая упорядоченная орга- 

низац1я внесла бы лишь преобразованЕе настоящаго инженернаго 
училища въ офицерскую инж енерную гиколу и пополнила бы 
ныне ощущаемый недостатокъ въ железнодорожной школе.

Совокупность же всЬхъ школъ представила бы собою среднее 
политехническое учебное заведен1е, отвечающее общему прин
ципу спещализацЕи. При этомъ учебные планы значительно раз
грузились бы, такъ какъ ныне, при разнообразш и неопределен
ности задачъ будущей службы, юнкера инженернаго училища при
нуждены знакомиться со множествомъ разнообразныхъ предме
товъ, относящихся къ весьма различнымъ спещальностямъ.

Офицеры, окончивш1е курсъ одной изъ спец1альныхъ школъ, 
составили бы главный кадръ поступающихъ въ военно-техниче
скую академш, что, разумеется, не исключаетъ возможности по- 
ступлен1я и офицеровъ пехоты, артилер1и и кавалер1и съ соответ- 
ственнымъ урегулирован1емъ числа летъ обязательной службы въ 
войскахъ до академ!и. 4
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Общее число л-Ьтъ, потребныхъ для подготовки военнаго тех
ника съ ВЫСШИМЪ образован1емъ, при проектируемой организац1и, 
нисколько не увеличится, а даже сократится. Такъ, наприм'Ьръ, 
теперь офицеръ, кончивш1й инженерное училище (3 года), электро
техническую школу (2 года) и инженерную академ1ю (3 года), за- 
трачиваетъ на свое образоваше 8 лФть; при новой же организацш 
для этого потребуется 2 (училищ е)-|-1— 2 (ш кола)-)-3  (акаде- 
м1я), всего— 6-7 лЬть, изъ которыхъ 2— на обще-военное обра- 
зован1е и 5 л'Ьтъ на спещальное, причемъ это последнее не будетъ 
разбросано такъ, какъ теперь, захватывая множество курсовъ, не 
относящихся непосредственно къ данной отрасли техники.

Организацщ одногодичной спещальной (инженерной) школы 
или инжернаго училища.

Въ связи съ приведенной организац1ей средняго военно-техниче
скаго образован1я, какъ указано было, находится вопросъ о пре- 
образоваши существующаго инженернаго училища.

Разр'Ьшеше этого вопроса въ настоящее время является вполн'Ь. 
своевременнымъ, въ виду сильно ощущаемаго за послЬдше годы не
комплекта въ офицерахъ полевыхъ и крепости, инженерн. войскъ.

Существуютъ предложешя пополнить этотъ некомплектъ или 
путемъ сформирован1я второго инженернаго училища такого же 
состава, какъ теперешнее (250 ч.), или путемъ расширен1япосл'Ьд- 
няго на такое количество юнкеровъ, чтобы ежегодно, вместо тепереш- 
нихъ 75— 80 ч., выпускалось 150 ч. Однако, оба предложен1я на 
первыхъ же порахъ вызываютъ больш1ерасходы напостройку новаго 
здан1я и новую организащю административнаго и учебнаго персо
нала. Та же ц^ль ращоиалвнЬе достигается, если воспользоваться 
предлагаемой выше общей организащей и перейти къ одногодич
ному курсу (на 150 чел.), вместо трехлФтняго курса (на 450 чел.).

Для этого необходимо сгруппировать на одинъ годовой курсъ 
большую часть предметовъ и практическихъ занят1й, проходимыхъ 
въ настоящее время въ старшемъ классЬ инженернаго училища, и 
добавить къ нимъ только некоторые, преимущественно техниче- 
CKie, изъ проходимыхъ въ младшемъ и среднемъ классахъ. Съ 
цФлью же облегчить веден1е занят1й можно подразделить весь со
ставъ обучающихся на несколько (5 — 6) отделен1й.

Нижеследующш проектный учебный планъ такого курса, при
водимый въ параллель съ существующимъ ныне для военныхъ 
училищъ, показываетъ, что предлагаемый проектъ, съ учебной 
точки зрен1я, вполне осуществимъ.
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Учебный планъ военныхъ училищъ.
Число годовыхъ часовъ,

Н аи м ен о ван 1 е  предм етовъ.

1. Т а к т и к а .............................
2. IIcTopiH русской армш.
3. Топограф1я..................... ....
4. А р ти п ер 1 я .........................
5. Ф о р ти ф и к ащ я.................
6. Военная администращя
7. Законов'Ьд'Ьнге.................
8. Военная географгя . . .
9. В оенная гипена. . . .

10. Законъ  Божгй . . . .
11. Р усскш  язы къ..................
12. И ностранные языки . .
13. Воинсюе уставы. . . .

МладшШ
классъ.

8

3
2
2
2
1

1
1
2
2
3

Старш1й
классъ.

10
2
1
2
2

2
2

1
2
3

Итого. . . 
Желательпыя добавлешя:

14. Н ачала м е х а н и к и .................
15. Основы х и м ш .........................
16. Фортификащонное черчеш е

27

1

27

Всего 29 29

Учебный планъ спеф альной (и н ж е н ер н о й ) школы.
Число учебныхъ часовъ.

Н аи м ен о ван 1 е  предм етовъ . 1-е полу- 2-е полу- Общее.

1. П рикладная полевая фортификац1я. .
год1е.‘

1
год1е.

1 1
2. Тактико-фортификац. з а д а ч и ................. 1 2 11/2
3. 1Троектирован1е полевыхъ и времен- 

ныхъ фортификац. построекъ . . . . 2 3 2)^
4. Д олговременная фортификац1я. . . . 2 2 2
б. Крепостная война съ историческими 

примерами...................................................... 2 2 2
6. П р о ек ти р о вате  осадныхъ батарей и 

транш ейныхъ р а б о т ъ ............................. _ 1 V2
7. М инное искусство..................................... 3 1 2
8. П роекты по минному искусству. . . — 1 i/j
9. Военный оообщен1я (мосты и дороги; 

обыкновен. и жепезныя)......................... 3 3 3
10. Дроектирован1е мостовъ......................... 2 2 2
11. Военные тел егр аф ы ................................. 1 1 1
12. Строительное искусство......................... 3 1 2
13. Проекты по строит, искусству. . . . —- 3 11/2
14. Анапит. геометр1я (въ проотр.). . . 1 1 1
15. Н ачала высшей математики................. 2 2 2
16. Статика............................................................ 1 1 1
17. Ф изика............................................................. 2 2 2

Ит о г о . . . . 26 29 271/2
4
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Въ основаше разработки приведеннаго учебнаго плана спе- 
щальной (инженерной) школы пололсены следующ1я соображе- 
шя: 1) учебный планъ предусматриваетъ прохожден(е одногодич- 
наго курса молодыми людьми, прошедшими полный курсъ (2 года) 
военнаго училища. Поэтому изъ учебнаго матер1ала исключены  
все  обще-образовательные предметы, кроме  необходимыхъ для 
лучшаго усвоен1я спещальныхъ знанш, къ каковымъ относятся:
а) аналитическая геометргя въ просгпранствп б) начала выс- 
гией математики; в) cmamwiu и г) физика. Однако, въ свою 
очередь, прочное усвоенЕе перечисленныхъ предметовъ, равно какъ 
и некоторыхъ изъ спец1алъныхъ, возможно лишь при услов1и до- 
бавлешя въ курсъ военныхъ училищъ: началъ механики, основъ 
xuMiu и фортификацюннаго черчешя, т. е. техъ предметовъ, ко
торые ранее входили частью въ программу военныхъ училишъ, 
частью же въ программу кадетскихъ корпусовъ. Безъ этихъ до- 
бавлен1й, предметы эти пришлось бы вводить въ курсъ снещальной 
школы за счетъ времени, назначеннаго на некоторые изъ глав
ныхъ предметовъ, что можетъ вредно отразиться на спец1альной 
подготовке, или же пришлось бы предметы эти проходить въ школе 
въ первое полугод1е, перенеся некоторые изъ главныхъ предме
товъ на второе полугодЕе, которое пришлось бы продлить, а, въ 
обшемъ, перейти отъ одногодичнаго курса къ Е/з-годичному или 
даже 2-хъ годичному, что уже было бы менее желательнымъ.

2) Однимъ изъ главнейшихъ предметовъ спец1ализац1и буду
щаго офицера полевыхъ инженерныхъ войскъ несомненно является 
полевая фортификащя, состоящая изъ теоретическаго курса и 
курса прикладного (укреплен1е разнаго рода позиц1й).

Основы теоретическаго курса полевой фортификацш  прохо
дятся въ настоящее время въ военныхъ училищахъ настолько по
дробно и на нихъ уделяется столь достаточное время (2 годовыхъ 
часа въ младшемъ классе-|-предполагаемые 2 часа на фортифи- 
кащонное черченЕе), что безъ ущерба для дела можно въ спещаль- 
ной гиколе не заниматься повторетемъ уже пройденнаго. Т еж е 
небольш1е пробелы, которые имеются въ программе военныхъ 
училищъ, сравнительно съ программой по этому отделу въ инже- 
нерномъ училище, вырабатывающемъ спещалистовъ, могутъ быть 
пополнены частью на летнихъ практическихъ занят1яхъ (более по
дробное ознакомлен1е съ шанцевымъ инструментомъ и заготовле- 
н1емъ матер1аловъ), частью же (детали устройства блиндажей,

Аналитическая геометрГя па плоскости проходится въ кадетскихъ корпуса хъ.
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искусственныхъ препятств1й, зaкpытiй для apтилepiи и пулеме
товъ, группъ укреплешй) при составлен!и проектовъ полевыхъфор- 
тификащонныхъ построекъ, на которые, какъ указано ниже, на
значается 2 полугодовыхъ часа.

П рикладная полевая фортификащя для будущаго полевого и 
крепостного сапернаго офицера составляетъ важнейш1й отделъ 
обучен!я и для усвоен!я его въ совершенстве, какъ это и нужно 
для техника, мало техъ сведен!й, как!я даются въ военныхъ учи- 
лищахъ. Ихъ необходимо пополнить многими техническими дета
лями и на это потребуется не м енее одного годового часа.

3) Тактика-фортифшацгонныя задачи крайне необходимы 
для подготовки офицера инженерныхъ войскъ, но, имея въ виду 
полученную уже по этой части подготовку въ военномъ училище, 
достаточно назначить на эти задачи всего V h  годовыхъ часа, изъ 
коихъ одинъ часъ въ первое полугод!е и 2 часа —во второе. Такое 
неравенство въ распределенш учебныхъ часовъ по полугод1ямъ 
объясняется темъ, что, въ виду необходимости обучающимся усвоить 
некоторый детали изъ теор!и, въ первое полугод!е придется ре
шать лишь простейш1я задачи по укрепленш позищй, но съ при- 
менен1емъ техническихъ расчетовъ, а во второе полугод1е— уже 
более сложныя задачи (укреплен!е позищй на отряды большей 
силы и позиц!й спещальнаго назначея!я— для охраны этапныхъ 
пунктовъ, станщй, мостовъ и пр.).

4) Офицеръ инж енерныхъ войскъ долженъ умгъть проектиро
вать более сложныя комбинащи полевыхъ фортификацюнныхъ 
построекъ при трудныхъ боевыхъ и местныхъ услов!яхъ и сво
бодно справляться съ теми техническими деталями, которыя по
неволе ускользнули изъ общаго курса военныхъ училищъ. П о
этому, необходимо назначить часы для проектирован!я полевыхъ 
фортификащонныхъ построекъ въ количестве не менее 2-хъ въ 
первое полугодге.

5) При современныхъ боевыхъ услов!яхъ на долю офицера 
инженерныхъ войскъ выпадаетъ также составлеше и осуществле- 
Hie проектовъ фортификандонныхъ построекъ временного харак
тера. Поэтому, для подготовки будущихъ техниковъ и въ этомъ 
направлеши, следуетъ назначить во второе полугод1е не м енее  
3-хъ часовъ на проектироваше временныхъ фортификацюнныхъ 
построекъ, какъ более трудное въ сравнеши съ указаннымъвъ п. 4. 
Итого, на проектироваше полевыхъ и временныхъ фортифика
щонныхъ построекъ потребуется 2 V2 годовыхъ часа.



6) Офицеръ инженерныхъ войскъ, при служб4 въ крепости, 
въ военное время обязательно будетъ им4ть д4ло съ крепостными 
сооружешями и потому долженъ быть детально знакомь съ устрой
ствомъ крепостей и ихъ элементовъ. Курсъ долговременной фор- 
т иф икацш  въ военныхъ училищахъ даетъ въ этомъ отношеши 
лишь самыя общ1я понят1я. Для офицера, принимающаго деятель
ное учасие въ мобилизацюнныхъ и оборонительныхъ крепостныхъ 
работахъ, познан1я по этому отделу должны быть более основа- 
тельныя и широюя, однако не столь обширныя въ отношенш дета
лей, какъ для военнаго инженера, занимаюш;агося непосредственно 
возведешемъ самыхъ крепостныхъ сооружен1й. Казалось бы по
этому, что можно вместо полагающихся теперь въ инженерномъ 
училище на долговременную фортификащю 2^2  годовыхъ часовъ 
назначить всего 2  годовыхъ часа и совершенно огпказаться огпъ 
проектироватя долговременныхъ ггосгпроекъ, на что теперь ухо
дить еще 2 годовыхъ часа.

7) Такъ называемый ныне курсъ «атаки и обороны крепостей» 
проходится кратко въ военныхъ училищахъ, и учащ1еся усваи- 
ваютъ изъ него общШ ходъ борьбы за крепость. Для офицера инже
нерныхъ войскъ нужны свед1шя более нодробныя, но пе столько 
въ отношен1и собственно тактики крепостной войны, знан1е коей 
необходимо лишь военному инженеру, сколько въ отношен1и про
изводства техничесггихъ работъ: батарейныхъ, трангиеглныхъ и 
сапныхъ.

Необходимо также познакомить спещалиста съ важнейшими 
примерами изъ HCTopiH крепостныхъ войнъ, ограничивая, однако, 
изложен1е строго необходимымъ и касающимся, главнымъ обра
зомъ, технической стороны д4ла.

Въ виду сказаннаго, представляется желательнымъ иметь курсъ 
подъ назван1емъ «гсрепостная война съ историческими прим е
рами»  и назначить на него два годовыхъ часа.

8) Чтобы возможно основательнее закрепить въ обучающихся 
познашя по батарейнымъ, траншейнымъ работамъ, составляющимъ 
одну изъ серьезныхъ спещальностей будущаго офицера инженер
ныхъ войскъ, необходимо оставить проектировате осадныхъ ба
т арей гг траншейныхъ работъ въ томъ виде, какъ оно произво
дится въ настоящее время, т. е. съ применен1емъ къ местности, но 
совершенно упразднить задачи по составленш проектовъ атаки и 
обороны целой крепости или хотя бы даже и отд'Ьльныхъ участ- 
ковъ ея. Это дело скорее касается военныхъ инженеровъ, а не
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саперъ. При такихъ услов!яхъ достаточно на указанное проекти- 
роваше батарей и траншей назначить всего Ы юдоваю часа, но 
обязательно—во второе полугодге съ т^мъ, чтобы въ первое полу- 
год!е обучающ!еся прослушали теоретичесшя указан1я.

9) М инное искусство, кратюя сведен!я о взрыв- 
чатыхъ вегцествахь, подрывныя и мивныя (сухопутныя) работы, 
необходимо для будуш,аго офицера-техника и на прохождеше его 
надо оставить теж е 2  годовыхъ часа, что полагается и ныне, но 
курсъ долженъ быть ограниченъ изложешемъ лишь строго необ- 
ходимаго и чтете  должно сопровождаться показомъ главнейшихъ 
приборовъ и принадлежностей, съ которыми офицеру придется 
иметь дело.

Что же касается проходимаго теперь въ инженерномъ учи
лище курса <подводныхъ мгтъ», то его можно изъять въ виду 
того, что комплектован1е минныхъ ротъ производится офицерами, 
оканчивающими электротехническую школу, где имеется возмож
ность проходить указанный курсъ более обстоятельно и не только 
теоретически, но и практически.

10) Проекгпы по минному искусству въ томъ виде, какъ они 
поставлены въ инженерномъ училище теперь, т. е. въ виде реше- 
н1я двухъ задачъ; одной— по подрыван1ю железнодорожнаго моста 
значительнаго пролета и другой— по производству миннаго обвала 
въ форте или аналогичной задачи, могутъ быть оставлены, но упро
щены въ смысле ихъ внешяяго вида (не требовать вычурной 
отделки деталей) и тогда на нихъ досгпаточно назначить всего

годоваго часа, именно 1 часъ во второе полугод1е после того, 
какъ въ первое полугод1е будетъ прослушана главная часть теоре- 
тическаго курса, на который, поэтому, и должно быть назначено 
въ первое полугод!е три часа, а во второе— одинъ часъ.

И )  Военны я сообщетя до сихъ поръ охватывали собою лишь 
переправы (мосты) и обыкновенный дороги; железныя же дороги 
и подробное ознакомлен!е съ подвижнымъ составомъ составляли 
предметы особыхъ курсовъ, на которые, въ общемъ, назначалось 
2V» часа сверхъ 2-хъ часовъ на мосты и обыкновенный дороги. 
Ныне, при услов!и, что железнодорожныя войска будутъ комплек
товаться офицерами, проходящими железнодорожную шкоду, изу- 
чеше въ инжеггерной ш коле  отдельныхъ курсовъ «железнодорож
наго дела»  и «подвижного состава» становится излишнимъ. 
Краткля же сведен!я по этимъ двумъ отделамъ могутъ быть пере
несены въ курсъ «военныхъ сообщены». Это обстоятельство, а
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также и то, что саперный офицеръ долженъ быть обстоятельно 
знакомь съ возстановленЕемъ и разрушен1емъ мостовъ и дорогъ,. 
заставляетъ назначить на весь курсъ 3 годовыхъ часа.

12) Изъ упомянутаго курса «военныхъ сообщешй» для офи
цера инженерныхъ войскъ важнейшимъ является отделъ о времен- 
ныхъ мостахъ. Офицеръ-техникъ долженъ уметь ихъ проектиро
вать и строить. Поэтому, исключивъ совсемъ существующ1я ныне. 
задачи по желтнодорожнымъ изыскангямъ, проектироваше вре- 
менныхь мостовъ следуетъ оставить, назначивъ на него 2  годо
выхъ часа. Въ первое noKyroflie предполагается penienie предвари- 
тельныхъ небольшихъ задачъ по расчету составныхъ частей мо
стовъ и сообщен1е элементарныхъ сведен1й по сопротивлент ма- 
гnepiaлoвъ (предметъ этотъ, какъ самостоятельный курсъ, предпо
лагается упраздненнымъ), а во второе полугод1е — собственно- 
проектирован1е временныхъ мостовъ.

13) Курсъ «военныхъ телеграфовъ» охватываетъ въ настоя
щее время все, что необходимо знать саперному офицеру, попа
дающему въ телеграфную роту; поэтому его можно сохранить съ. 
предоставлешемъ на прочтен1е его одного годового часа. Практи- 
чесюя занят1я по телеграфирован1ю могли бы производиться въ. 
весенн1й и лктнзй першды занят1й.

14) Знан1е «строительнаго искусства» необходимо для са- 
пернаго офицера, но лишь настолько, насколько оно ему нужно 
для npieM KH строительныхъ матер1аловъ при возведеши мостовъ, 
фортификащонныхъ построекъ, лагерныхъ и бивачныхъ построекъ,. 
а также для производства разныхъ работъ (плотничныхъ, кузнеч- 
ныхъ, слесарныхъ и пр.) и возведен1я прост'Ьйшихъ деревянныхъ. 
построекъ; бараковъ, прачешныхъ, офицерскихъ флигелей и пр^ 
Курсъ этотъ необходимо оставить, назначивъ на него 2  годовыхъ- 
часа, изъ нихъ 3 часа въ первомъ нолугод1и—для сообщ етя, 
главнымъ образомъ, CBifliHm по частямъ здашй, и 1 часъ во вто
ромъ полугод1и — для сообщен1я св'Ёд'Ьн1й по матер1аламъ и ра
ботамъ.

Необходимо также практиковать будущихъ строителей про
ст'Ьйшихъ деревянныхъ сооружен1й въ проект ировант  таковыхъ,. 
назначивъ для этого 3  часа во 2-е полугодге послЬ того, какъ въ 
1-е полугод1е они получать достаточный теоретичесюя познанЕя.

15) На обще-образовательные предметы: аналитическую гео- 
метр1ю въ пространствЬ, начала высшей математики, статику и 
физику могутъ быть соотвЬтственно назначены часы, показанные'
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ВЪ учебномъ плане и мало отличающ!еся отъ положенныхъ на эти 
предметы ныне.

16) Помимо зимнихъ теоретическихъ занят1й, предполагаются 
весентя  и лп т т я  практтеск1я занят1я, объемъ и характеръ 
которыхъ всецело будетъ зависеть отъ организащи проектируемой 
школы.

Преимущество предлагаемой организаггш  спещальной (инже
нерной) школы нижеследующ1я:

1) Ныне занимаемое Николаевскимъ инженернымъ училищемъ 
помещеше на 250 человекъ будетъ вполне достаточно для 150 че
ловекъ.

2) Училище (школа) не будетъ отделено отъ академ1и, что 
обезпечитъ его надлелсащимъ преподавательскимъ персоналомъ и 
не вызоветъ новыхъ расходовъ на отдельный административный 
персоналъ.

3) Комплектоваше училища будетъ легче, такъ какъ потре
буется ежегодное назначеше отъ каждаго изъ военныхъ училищъ 
лишь 14— 15 человекъ изъ наиболее способныхъ, оканчивающихъ 
полный курсъ.

4) Благодаря упомянутому способу комплектован!я, будущ!е 
офицеры саперныхъ и понтонныхъ частей, по своимъ служебнымъ 
качествамъ и научнымъ знан1ямъ, будутъ выше, чемъ въ настоящее 
время. Кроме того, офицерсий составъ инженерныхъ войскъ бу
детъ совершенно однороднымъ, не только по своей военной, но и 
по спещальной подготовке, такъ какъ одногодичный курсъ инже
нернаго училища долженъ стать обязательнымъ для всякаго офи
цера, поступающаго въ эти войска, и никакого выпуска въ составъ 
этихъ войскъ непосредственно изъ общихъ военныхъ училищъ су
ществовать не должно.

5) Осуществлеше предполагаемой организащи возможно хотя бы 
и съ предстоящаго учебнаго года.,

6) Означенная организащя позволяетъ изменять число выпу- 
скаемыхъ въ офицеры инженерныхъ войскъ сообразно ежегодной 
въ нихъ потребности.

7) При предлагаемой организащи инженерной школы полу
чается возможность открыть еще одно военное училище (пехотное) 
въ произвольно выбранномъ пункте Импер1и, причемъ затраты на 
это будутъ меньше стоимости открьшя трехкурснаго инженернаго 
училища.



8) Означенная организац1я можетъ быть съ одинаковымъ удоб- 
ствомъ применена какъ къ офицерской школЬ, такъ и къ военному 
училищу.

9) Наконецъ, обязательное прохожден1е всЬми офицерами армш, 
выходящими какъ въ общ1я, такъ и въ спещальныя войска, однихъ 
и тЬхъ же общихъ военныхъ училищъ, создастъ духъ солидарности 
и товарнщескаго единешя, естественно нЬсколько етрадающ1й въ 
настоящее время отъ обособленности подготовки, напр., въ ны- 
нЬшнемъ инженерномъ училищЬ.

Въ заключен1е слЬдуетъ указать, что если бы представилось 
особенно желательнымъ сохранить трехлЬтнюю организащю инже
нернаго училища, то возможно было бы преобразовать его такъ: 
младш1й и средн1й классы по 50 чел., а старш1й классъ довести 
до 150 чел., пользуясь пр1емомъ комплектован1я согласно выше
изложенному.

Заканчивая описанЕе предлагаемой организащи высшаго и сред- 
няго военно-техническаго образовашя, надлежитъ указать еще 
на необходимость серьезной реформы и въ области подготовки 
низшихъ техниковъ для военнаго вЬдомства, потребность въ кото- 
торыхъ все острЬе и острЬе ощущается съ каждымъ днемъ. Такъ 
какъ, однако, разработка мЬропрЕятш въ этомъ отношен1и не стоитъ 
въ непосредственной связи съ изложенными выше предложешями 
и едва ли можетъ на нихъ повл1ять, то предпочтительнЬе посвятить 
этому вопросу отдЬльную статью.

Ф эст э.
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Общ1я правила преподаван1Я тгьлесныхъ 
упражнен1й *)■

III.

Тренировка. Вт янут ост ь. По M ipi упражнен!я въ какой- 
нибудь работе, человекъ втягивается въ нее, тренируется.

Задача физическаго образован!я заключается не въ спещаль- 
ной тренировке для одного какого либо рода упрангнен1й, а въ 
общемъ подъеме работоспособности человека (Лагранжъ).

«Во многихъ случаяхъ физическая работа входить въ жизнь 
человека не какъ привычка, но лишь какъ случайное обстоятель
ство. Следовательно, для неподготовленнаго къ ней организма она 
является тогда въ виде неожиданности, и человекъ оказывается 
ниже возложенной вдругъ на него задачи. Благодаря этому, мно- 
п я  случайности, которыя въ жизни привычнаго къ работе прошли 
бынезамеченными, для человека, обыкновенно бездеятельнаго, по- 
служатъ причиной такихъ случаевъ утомлен1я, которые не всегда 
остаются безъ последств1й для efo здоровья».

Поэтому, «для равновес1я въ здоровьи, человечески! механизмъ 
безусловно необходимо держать на известной степени, которая въ

*) См. № 3 „Воен. Сборн.“ .



случае нужды делаетъ его способнымъ къ энергической деятель
ности безъ всякаго последующаго вреда». Эта привычка къ ра
боте и составляетъ то, что называется общей тренировкой.

Тренировка совершается темъ вернее и темъ съ большей 
пользою для организма, чемъ благоразумнее распределяется 
упраяшен!е въ количественномъ отношен1и. «Но, применяя это- 
драгоценное гиг!еническое средство, не следуетъ упускать изъ 
виду непродолжительность его вл1ян1я». После каждаго перерыва, 
въ работе делается необходимой новая подготовка. Тренировку 
надо поддерживать правильно применяемой и по возможности не
прерывной работой.

Слово «тренировка» не всегда означаетъ именно это общее 
развит!е и поддержан1е въ человеке способности къ работе. Этимъ 
словомъ означается также спец!альная подготовка къ тому или 
другому роду спортивныхъ упражнен!й съ целью состязашй. Въ 
этомъ последнемъ смысле оно употребляется даже чаще, чемъ въ 
первомъ. Преподавателямъ телесныхъ упражнен1й необходимо 
иметь понят!е о пр1емахъ такой подготовки, хотя бы для того, 
чтобы быть въ состоян!и судить о ея целесообразности. Заимствую 
у знатока спортивныхъ обычаевъ описан1е всей процедуры такой 
тренировки ®).

«Спортивная тренировка имеетъ двойную цель: первая заклю
чается въ томъ, чтобы вызвать постепенное и методическое сгора- 
Hie продуктовъ запаса, сосредоточенныхъ въ органическихъ тка- 
няхъ и стесняющихъ движен!е, такъ какъ это излишн1й весь, тре- 
бующ1й преодолешя; вторая состоитъ въ развитш мышцъ и сочле- 
ненш для специфическихъ движен!й, которыя спортсмену при
дется исполнять».

«Обе эти задачи разрешаются вместе правильными упражне- 
н!ями, усиливающими кровообращен!е, повышающими темпера
туру тела, вызывающими испарину, ускоряющими, однимъ сло
вомъ, жизненное сгоран1е и выделеше излишнихъ продуктовъ и 
все это повторешемъ именно техъ движен1й, которыя надо довести 
до совершенства. Но, чтобы эти упражнен!я имели полное свое- 
действ!е, очень необходимо вместе съ ними подчинить себя пище
вому режиму, большой строгости . и отказаться но крайней мере 
временно отъ всехъ привычекъ, могущихъ идти въ разрезъ съ ихъ 
вл1яшемъ».

«Поэтому считается полезнымъ, чтобы готовящ!йся субъектъ, 
въ особенности, если онъ состоитъ членомъ парт!и, заинтересован-

Renaissance physique, par Philippe Raril. Ed. .1. Hetzel et. C-ie.
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ПОЙ его успЬхомъ, отдалъ себя въ распоряжен1е треннера и под
чинился его наблюден1ю и руководству на подоб1е скаковой ло
шади».

«По несчастью пр1емы тренировки, выработавш1еся изъ мало 
вросвЬщенной практики въ конюшняхъ Ньюмаркета, до сихъ поръ 
-еще подчинены рутинЬ. До послЬдняго времени, одинъ и тотъ же 
режимъ неизмЬнно применялся ко всЬмъ субъектамъ. Это все 
равно, какъ если бы было принято въ сходныхъ болЬзняхъ пропи- 
•сывать одно и то же лекарство, въ одинаковыхъ дозахъ, двухлЬт- 
нему ребенку и сорокалЬтнему человЬку».

«Традиц1онный режимъ былъ хорошъ для однихъ и губите- 
ленъ для другихъ; бывали неудачи, случаи очевиднаго переуто- 
м л етя , и мног1я семейства выводили изъ этого заключсн1е, что дЬя- 
•тельность, связанная съ сильными упражнешями, очень опасна».

«Эта эмпирическая система была распространена кулачными 
бойцами, людьми, вообще очень склонными къ излишеству въ 
пить'Ь и пищЬ и которымъ приходилось прежде всего заботиться 
объ освобожден1и себя отъ жира, чтобы быть готовыми къ борьбЬ. 
Поэтому ихъ треннеры, по обычаю, начинали съ того, что сажали 
ихъ на поджаренное мясо и на сухой хлъбъ, на ежедневное сла- 
-бительное и на порц1ю не болЬе двухъ кружекъ пива въ день. 
€ильное потЬн1е дополняло этотъ режимъ, который чудесно го
дился бы для мясниковъ, привыкшихъ къ обильной мясной пищЬ 
и къ пиву, и, по своей природЬ, людямъ мало нервнымъ. Но моло
дой человЬкъ 18̂ — 25 лЬтъ гибюй и легк1й, какимъ обыкновенно 
чувствуютъ себя въ этомъ возрастЬ, не имЬетъ никакой надобно
сти подчиняться подобной д1этЬ».

«Лучшее, что онъ можетъ сделать, заключается просто въ томъ, 
чтобы по возможности не изменять своего обыкновеннаго режима, 
а направить всю свою энерг1ю на хорошее исполнен1е приготови- 
тельныхъ упрал1нен1й. Если при этомъ онъ будетъ вставать рано, 
ложиться непремЬнно въ 10 часовъ, будетъ курить мало или со- 
всЬмъ не курить, никогда не будетъ Ьсть больше, чЬмъ это необ
ходимо, и въ особенности воздержится отъ спиртныхъ напитковъ 
и кофе,— не будетъ никакихъ причинъ, чтобы недЬли черезъ двЬ 
онъ не выработалъ себЬ въ совершенствЬ необходимой «формы»; 
и гораздо больше шансовъ, что это случится именно такъ, если 
онъ не перемЬнитъ круто своего обычнаго образа жизни, при усло- 
в1и, конечно, что этотъ обычный его образъ жизни не такой уже 
невыносимый, что ему выгодно было бы его измЬнить».
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«Однако, какъ бы тамъ ни было, традиц]онный режимъ, кото
рому следуютъ гребныя парт1и Оксфорда и Кембриджа, тренируя 
себя для большого ежегоднаго матча, таковъ:

«За несколько недель впередъ, калсдая партия отдаетъ себя въ 
ответственное распоряжен1е coach'a или инструктора, который 
управляетъ ими до момента решительнаго состязан1я. Одно изъ 
условш хорошей тренировки парт1и заключается въ томъ, чтобы 
она не разделялась и жила денно и нош,но подъ надзоромъ руко
водителя. Поэтому все члены парии обыкновенно уезжаютъ изъ 
университета и поселяются все вместе въ какой-нибудь уединен
ной гостиннице на берегу реки».

«Эта гостинница, нанятая заранее и какъ следуетъ приспо
собленная, остается въ течен1е всего нер1ода подготовки въ исклю- 
чительномъ распоряжен1и парт1и. Каждый ученикъ имеетъ свою 
комнату. Не видя никого кроме товариш,ей, онъ менее подвер- 
женъ искушен1ямъ и случайностямъ, могущимъ вредить его под
готовке».

«Въ семь часовъ утра— общ1й подъемъ отъ сна и холодная 
ванна всего на несколько мгновен1й либо въ комнате, либо въ 
реке; сильныя растиран1я жесткимъ полотенцемъ и получасовой 
отдыхъ. Въ девять часовъ завтракъ изъ бараньей котлеты, бифш
текса или пары поджаренныхъ почекъ, съ возможно меньшимъ ко- 
личествомъ хлеба и съ полукружкой эля. После этого— два часа 
свободнаго времени, въ продолжеше котораго разрешаются только 
легк1я подвижыыя игры».

«Въ одиннадцать съ половиною все должны быть въ рабочемъ 
костюме и на лодкахъ. Лодка направляется по фарватеру и упраж
нение начинается. Оно продолжается два часа безъ перерыва».

«Высадившись около часу съ половиною въ четырехъ или 
пяти километрахъ отъ гостинницы, все гребцы возвращаются до
мой гимнастическимъ шагомъ или бегомъ, смотря яо назначен1ю 
учителя. Они прибываютъ, обливаясь потомъ, немедленно выти
раются грубымъ полотенцемъ съ ногъ до головы и меняютъ белье».

«Въ два съ половиною—обедъ: ростбифъ, жареная баранина, 
птица или дичь, главнымъ образомъ черное мясо, более или менее 
прожаренное; никакихъ соусовъ, никакихъ приправь, почти ни- 
какихъ овощей и немного хлеба. Для питья — кружка пива или 
два стакана бордо. Ни сливокъ, ни сладкаго, ни кофе, ни чаю и 
никакихъ крепкихъ напитковъ. Рыба и фрукты разрешаются время 
отъ времени, чтобы скрасить однообраз1е этого режима. До пяти



ИЛИ шести часовъ молодые люди предоставлены самимъ ce6i: гу- 
ляютъ, просматривают! журналы, читаютъ романы. Потомъ они 
снова переодеваются въ рабочее платье и идутъ упражняться въ 
гребле втечен1е часа».

«По возвращеши, новое растираше грубымъ полотенцемъ, пе
ремена белья и легшй холодный ужинъ около восьми часовъ. Въ 
десять часовъ тушатся огни. Табакъ, как1е бы то ни было возбу
дительные и въ особенности алкоголь решительно запрещаются».

«Такова втечен1е 3— 4 недель жизнь молодыхъ аскетовъ».
«За это время, инструктор! распознает! достоинства и не

достатки каждаго изъ своихъ учениковъ; онъ употребил! все 
средства, чтобы исправить последше и съ выгодою воспользоваться 
первыми. Онъ решилъ какое мЬсто долженъ занимать каждый изъ 
нихъ, въ особенности кого изъ нихъ следуетъ посадить первымъ, 
дающимъ сигналь для взмаха веселъ: выбирается всегда самый 
сильный и самый смелый».

«Процедура выбора очень проста. Инструктор! сажаетъ на 
лодку своихъ учениковъ попарно и приказывает! имъ грести въ 
противоположныя стороны. Кто оказывается сильнее, того са- 
жаютъ съ другимъ, и такъ до техъ поръ, пока не обнаружится 
самый сильный: это и будетъ the stroke или глава партаи; его това
рищам! остается только точно подражать его двилшн1ямъ и рабо
тать съ нимъ въ одинъ размерь».

«По мере упражнен1я, каждый день приносить свой успехъ, 
выясняетъ необходимыя исправлен'ш и способствует! развит1ю 
быстроты и силы. Надо считаться съ темъ, что гребцы не новички, 
что они упражняются въ своемъ искусстве уже несколько летъ и 
что каждый изъ нихъ былъ избранъ кружкомъ спец1алистовъ, какъ 
достойнейш1й его представитель, изъ числа 20-ти другихъ канди
датов!. Поэтому редко, чтобы после пятнадцати— двадцати дней 
партая не достигала такого совершенства, какого она только спо
собна достигнуть. Пытались продолжить время этой тренировки 
до 5— 6 недель, но всегда оказывалось, что после нормальнаго 
перюда молодые люди скорее слабеютъ, чемъ укрепляются. Безъ 
сомнен1я, пищевой режимъ начинаетъ имъ наконецъ надоедать до 
раздражешя; человеческое терпен1е имЬетъ свои границы, особенно 
же въ двадцать летъ».

«Наконецъ, приходить время отправляться въ Лондонъ. Обе 
партш со своими лодками прибываютъ туда за пять, за шесть дней, 
чтобы закончить свою тренировку на самомъ месте состязан1я.
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И ЭТИ решительныя упражнен!я наблюдаются толпою репортеровъ, 
обыкновенно комментируются въ газетахъ, предсказывающихъ бо
л ее  или менее верно о вероятномъ исходе состязашя».

«Професс!оналы,' конечно, напередъ уже приблизительно 
видятъ, которая изъ двухъ партш сильнее. Бываетъ, однако, что 
сила обеихъ партШ оказывается почти тожественною и что одна 
изъ нихъ перегоняетъ другую разве на длину или на полъ длины 
лодки. Въ 1877 г. былъ случай называемый dead— teah, т. е., что 
обе партаи одновременно прибыли къ цели».

«Въ решительный день партш считаютъ долгомъ своей чести 
ни въ чемъ не изменять установленнаго образа жизни, вставать 
не раньше и не позже, проводить все утро вместе и садиться за 
свой неизменный обедъ изъ ростбифа или баранины за два часа 
до решительной минуты, не прибавляя ни капли вина или пива 
къ установленной порц!и. Традищя дозволяетъ только въ моментъ 
отплыт1я подкрепить себя личнымъ желткомъ, взбитымъ въ стакане 
хереса. Однако, серьезные треннеры не одобряютъ этого обычая. 
Утверждаютъ, что у более слабыхъ субъектовъ это нередко вызы- 
ваетъ тошноту, мешающую имъ работать съ требуемою си
лою».

«Вотъ въ главныхъ чертахъ тотъ порядокъ, которому подчи
няются молодые люди, являющ!еся представителями своихъ уни- 
верситетовъ на гребныхъ весеннихъ состязашяхъ. Въ режиме, 
которому они подчиняются, есть очевидно ташя стороны, на кото
рыя стоитъ обратить внимаше и которыми спортсмэны различныхъ 
направлен!й—охотники, альпинисты, наездники и любители фехто- 
ван1я могутъ съ выгодою воспользоваться. Весь этотъ установив- 
шшся порядокъ тренировки основанъ на томъ, что всяшя изли
шества смертельно вредны для нравственной и физической энерг1и. 
Чтобы быть сильнымъ, надо быть целомудреанымъ и трезвымъ: 
это правило безъ сомнен!я столько же важно въ смысле нащональ- 
яаго, какъ и единичнаго воспиташя».

Съ своей стороны заметимъ, что такая тренировка, также какъ 
и упражнешя, къ которымъ она готовить, имеетъ гораздо больше 
значешя для воспитан1я характера, чемъ для подъема физическаго 
■благосостоян1я человека.

Есть и еще одинъ видъ тренировки это— пр1обретен!е навыка 
къ продолжительной професс1ональной или ремесленной работе. 
Такая тренировка достигается по большей части безъ всякихъ
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гипеническихъ предосторожностей, простою привычкою къ обяза
тельной работе, и значен1е такой тренировки,'въ смысле вл1ян1я 
•ея на здоровье и сложен1е человека, зависитъ исключительно отъ 
самаго рода работы.

0Б Щ 1Я  ПРАВИЛА ПРБП0ДАВАН1Я Т'ЬлЕСНЫ ХЪ УПРАЖ НЕН1Й. 6 5

1У.

Поурочное распредгьленге тгьлесныхъ упраж нетй, — учи
телей телесныхъ упражне1Йй очень важенъ вопросъ о количестве 
физической работы въ применен1и къ учебнымъ часамъ.

Какъ часто должны назначаться уроки гимнастики?
Какой продолжительности должны быть эти уроки?
Какой напряженности должны быть упражнен1я, въ зависи

мости отъ продолжительности урока гимнастики?
Въ Швец)и придерживаются, по крайней мере теоретически, 

того взгляда, что уроки гимнастики должны быть ежедневны.
«Если здоровье и телесное развит1е зависятъ отъ процесса 

питан|'я, а этотъ последшй находится въ более иди менее чувстви
тельной зависимости отъ двигательныхъ способностей организма, 
то не можетъ быть никакого еомнен1я, что человекъ, имея еже
дневную потребность въ пище, долженъ иметь также и ежеднев
ную потребность въ движен1и. Чемъ онъ моложе, темъ обе эти 
потребности очевиднее. Если же принять при этомъ во вниман1е, 
что наши дети ведутъ ненормальный образъ жизни, лишающ1й 
ихъ движешя, то станетъ совершенно ясно, какое важное значе- 
Hie получаютъ при этомъ методичесшя гимнастическ1я упражне1пя. 
Очень важно, чтобы гимнастика, во всехъ школахъ, не только 
делалась ежедневно, но и повторялась въ течете  дня два раза, 
соответственно двумъ главнымъ срокамъ принят1я пищи и, ко
нечно, въ удобно выбранное для того время. Одинъ разъупражне- 
н1я должны быть методическаго характера, другой— они бы могли 
иметь характеръ свободныхъ игръ на воздухе. Полагать, что 
обильная пигца .чожегпъ замтш т ь собою упраж неш я, гпакая же 
ошибка, какъ полагать, что усиленныя упраж неш я могутъ зам е
нить собою пищ у. Если упражне1пе не ежедневно, то нельзя дока
зать, что оно и необходимо». (См. мою «Систему шведской педа
гогической и военной гимнастики»).

Эти идеальныя требован1я редко соблюдаются даже въ Ш вещи.
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Продолжительность урока гимнастики. — Повсеместно, въ 
настоящее время, для урока гимнастики принята часовая продол
жительность. Это вызывается не столько потребностью именно 
часовой физической работы (въ зависимости отъ рода работы, 
урокъ могъ бы быть и длиннее и короче), сколько необходимостью 
дать такую же продолжительность уроку гимнастики, какъ и уро- 
камъ учебныхъ предметовъ. Повсеместный опытъ показываетъ, 
что часовая продолжительность достаточна для законченнаго урока 
гимнастики. Въ течен!е часа можно дать упражнен1я очень разно
образный по ихъ напряженности и, конечно, дело учителя дать 
именно столько, сколько нужно. Онъ долженъ уметь благоразумно 
чередовать упражнен!я и давать своевременный отдыхъ учени- 
камъ. Чередован1е упражнен1й представляетъ важный вопросъ, 
такъ какъ отъ чередован!я много зависитъ степень утомлен!я уче- 
никовъ. Этотъ вопросъ разрешенъ въ шведской педагогической 
гимнастике, благодаря связи ея съ врачебной гимнастикой. Шведы 
придерживаются такой последовательности въ различныхъ по 
своему содержашю упражнешяхъ, при которой слишкомъ сильное 
физ1ологическое вл1ян!е одного изъ нихъ умеряется успокаиваю- 
щимъ действ1емъ другого, непосредственно за нимъ следующаго. 
После быстрыхъ, стремительныхъ упражнешй, возбуждающихъ. 
дыхан!е и сердцебьен1е, у нихъ обыкновенно следуютъ медленныя 
движен!я рукъ или ногъ, очень способствующ!я успокоен!ю выз- 
ваннаго возбужден1я. Так1я упражнен1я называются въ шведской 
гимнастике отвлекающими или деривативными. Благодаря отвле- 
кающимъ упражнешямъ, въ шведской гимнастике не знаютъ про- 
межутковъ бездеятельнаго отдыха между упражнен!ями. Если 
ученики устали, они делаютъ отвлекающ1я упражнетпя. «Такого 
рода отдыхъ действительнее и полезнее, чемъ скучное стоять 
вольно.О ®).

Д ы хат е.— Вопросъ объ отвлекающихъ упражнен1яхъ тесно 
связанъ съ вопросомъ о дыхан!и.

Учителю гимнастики надо знать, что:
а) Всякое гимнастическое упражнеше усиливаетъ деятель

ность дыхательныхъ органовъ, въ особенности упражнегпе, въ 
которомъ работа распределяется на большое число мышечныхъ 
группъ (бегъ, прыжки и пр.).

б) Уменье управлять дыхан!емъ отдаляетъ наступлен1е уста
лости. Во время упралшешя надо дышать глубоко и не часто, но

6) вутпаМгк, a f V. B alck och. О. Schersten. Stkh. 1889.



безъ напряжен1я (полная амплитуда движен1й грудной клетки). 
При беге не следуетъ ритмировать дыхан1я въ тактъ бега.

в) некоторыми упражнен1ями педагогической гимнастики 
(имеющими въ этой последней другое назначен1е) можно искус
ственно вызвать необычно глубокое или видоизмененное дыхан1е1 
Къ такимъ искусственнымъ дыхательнымъ упражнен1ямъ надо отно
ситься съ осторожностью; это уже врачебная область.

Урокъ можно заканчивать простейшими дыхательными упраж- 
нешями: подниман1е рукъ въ стороны и вдыхан1е, опускан1е рукъ 
и выдыхан1е.

Надо учиться дышать съ закрыхымъ ртомъ.
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Выводы для преподават еля ,— \ . Когдаурокъ телесныхъупраж- 
нешй проведенъ съ соблюден1емъ должной меры и последователь
ности въ упражнешяхъ, то къ концу его ученики испытываютъ 
полуут ом лет е, т. е. такое состоян1е, при которомъ возбужден1е 
и оживлен1е, вызываемое достаточной физической работой, дости
гаетъ высшей степени и не наступаетъ еще реакцгя, характери
зуемая гнетущимъ чувствомъ утомлен1я (Моссо). Taaie уроки 
одинаково плодотворны и полезны, и въ образовательномъ, и въ 
гиг1еническомъ отношен1и.

2. Общая тренировка достигается постепеннымъ увеличешемъ 
количества работы въ определенное время, при условш, если эта 
работа не доводится до настуилен1я реакщи.

3. Во вей годы ягизни утом лете обнаруживается тЬмъ силь
нее, чемъ меньше привыкъ человекъ къ работе.

4. Утомлен1е не опасно, если за нимъ следуетъ достаточный 
отдыхъ.

5. Утомлен1е бываетъ нервное и мышечное. Упражнен1я, тре- 
бующ1я точности, внимашя или большого напряжешя, вызываютъ 
нервное утомлен1е и должны применяться въ детскомъ возрасте 
съ постепенностью и осторожностьд).

6. Лучше несколько повторительныхъ ycилiй, чемъ большое 
напряжен1е въ одномъ мышечномъ акте. Соблюден1е этого правила 
особенно важно при заняПяхъ съ детьми и мало тренированными 
учениками.
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7. Есть большая разница въ степени утомительности между 
упражнен1ями, уже известными и вновь изучаемыми. Упражнен1я, 
усвоенныя до автоматизма, даже, если они требуютъ очень слож- 
ныхъ координац!й движен!й, вообще менее утомительны, чемъ 
вновь изучаемыя. Ими можно пользоваться какъ гиг1еническимъ 
отдыхомъ и моцюномъ после напряженной или продолжительной 
умственной работы.

8. Въ переходномъ возрасте, слабые субъекты, жалующ!еся на 
недомоган!е, должны быть увольняемы отъ упражнек!й, требующихъ 
некотораго усил!я.

9. Преподаватель обязанъ твердо знать состоян!е здоровья и 
индивидуальныя свойства своихъ учениковъ и внимательно следить, 
чтобы количество работы для каждаго изъ нихъ было соразмерено 
съ его силами.

сЖ ^уто6сн1й.

\



НАСИЛ1Е НАДЪ ПСЙХОЛОГШЙ*

'одъ этимъ saraaBieMb, въ «Военномъ Сборнике» № 12 за 
^прош лы й годъ, напечатана статья г. Дмитревскаго, въ виде 

опыта критики на мою книгу «Военная Психология». Счи
таю необходимымъ ответить, съ целью выяснить вопросы, 

имеющ1е весьма существенное значетне въ военномъ деле.
Г. Дмитревсюй пишетъ, что читатель моей книги поражается 

«удалью некоторыхъ научныхъ определен1й» и что мои опреде- 
лен1я показываютъ полную независимость автора, независимость, 
похвальную въ ратномъ деле, во главе войскъ, но не похвальную 
въ ученомъ труде. На изложенное отвечу, что ученый трудъ це- 
ненъ именно независимостью своихъ сужденШ; иначе это будетъ не 
ученый трудъ, а списывание чужихъ мнен1й. Что же касается суж- 
ден1я, что моя психолопя написана въ удаломъ духе, то я спра
шиваю, а въ какомъ же именно духе должна быть написана воен
н а я  психолог1я? Если военная психололя написана въ такомъ 
духе, что она не пригодна для ратнаго дела, то кому и для чего 
нужна такая военная психолог1я? Я полагаю, что только такая 
военная психолог1я и имеетъ ценность и можетъ быть допу
щена въ обращеше, которая даетъ, хотя и удалыя, но вполне 
понятныя определен1я, и которая отвечаетъ требовашямъ воен
наго дела. Военная психолопя, написанная въ иномъ духе, 
т. е. непригодная для военнаго дела, составляетъ нечто не
суразное, для этого дела совершенно не пригодное. Скажу бо



лее, военная психолопя, написанная не въ ратномъ духе, прино
сить огромный вредъ, ибо понижаетъ ратный духъ, понижаетъ 
воинскую доблесть. Что же касается удалыхъ определен!й, то, по 
моему, лучше дать удалое, но вполне понятное определен1е, чемъ 
писать пятиэтажныя определен1я, отъ которыхъ у читателя голова 
кружится. Про одного профессора острили, что онъ даетъ опреде- 
лен1я, исчерпывающ1я вопросъ со всехъ сторонъ и еще съ одной 
стороны, действительно, профессоръ этотъ каждое определен!е пи- 
салъ въ форме пер!ода, на пяти страницахъ, безъ знаковъ препи- 
нашя. Нужно было иметь нечеловеческую память, чтобы заучить 
подобное определеше; понять же его не было никакой возможно
сти. Н о— зато, оно было весьма научное. Въ «Военномъ Сбор
нике», за январь прошлаго года, на стр. 161, известный у насъ 
историкъ-писатель такъ выразился относительно ученой критики: 
«по мнен!ю N, въ учнномъ труде, все должно быть тяжеловесно, 
даже слогъ и заголовокъ». Лично я придерживаюсь древняго ука- 
зашя: «говори такъ, чтобы тебя не могли не понять». Я полагаю, 
что ученый трудъ только выиграетъ отъ подобнаго ненаучнаго 
изложешя.

Въ частности скажу, что г. Дмитревск1й не разбираетъ моихъ 
определен!й по суш,еству,а, въ противовесъ моимъ сужден1ямъ, при
водитъ суждешя другихъ авторовъ. Но ведь это не критика, а 
стремлен1е доказать, что мои определен 1я хуже, чемъ имеются у 
другихъ авторовъ. Съ такой постановкой вопроса спорить невоз
можно, ибо подобная критика—дело вкуса, а не желашя найти 
истину. Такъ, напримеръ, въ противовесъ моему определенш, 
какъ надо понимать храбрость, г. Дмитревск!й заявляетъ, чтоКсе- 
нофоитъ даль неизмеримо лучшее, чемъ я, определеше, а именно— 
«храбрый человекъ тотъ, который знаетъ, что впереди есть опас
ность, и все-таки идетъ на нее». При чтеши этихъ строкъ, я вспо
мнилъ ответь Наполеона I, когда его вызвали на поединокъ. Н а
полеонъ ответилъ: «если такому-то надоело жить, то онъ можетъ 
повеситься». Изъ ответа видно, что Наполеонъ I зналъ объ опас
ности дуэли, но все-таки не пошелъ на эту опасность. Значить, 
Наполеонъ I —не храбрый, трусь. Заключеше, отвечающее фор
муле Ксенофонта, едва-ли отвечаетъ действительности. Отсюда 
ясно, что данное Ксенофонтомъ определеше не совсемъ свободно 
отъ сомнен!й.

Далее г. Дмитревскй ставить мне въ упрекъ, что я не согла
шаюсь, по некоторымъ вопросамъ, съ авторитетами въ области

7 0  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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психолог1и, НО въ то же время признаетъ «не только знакомство 
автора съ предметомъ, но и вообще его огромную эрудищю». Зн а
чить, совершенно понятно почему я не соглашаюсь съ авторите
тами. Знакомство съ предметомъ и огромная эрудиц1я даютъ право 
не соглашаться, даютъ основан1е для собственныхъ сужден1й. 
Такъ, напримеръ, г. Дмитревсшй, ссылаясь на изследоватя Эббин- 
гауза, указываетъ, что воля возникла ранее ума и чувствъ. По 
моему, это неверно. Первое, что появляется у человека— это чув
ства: чувство голода, любовь къ родителямъ, влечеше къ удоволь- 
ств1ямъ, и проч. Затемъ появляется умъ, и то лишь какъ помощникъ 
чувствъ въ томъ смысле, что умъ помогаетъ человеку осуществить 
свои чувства. Воля же составляетъ продуктъ борьбы за существо- 
вав1е, укрепляется воспитан1емъ. Следовательно, воля появляется 
вначительно позже, именно въ тотъ пер1одъ, когда человеку при
ходится преодолевать ж итейсия препятств1я. Въ такомъ именно 
порядке формируются у человека душевныя силы. Во всякомъ 
однако случае, иное противъ Эббингауза мнен1е не составляетъ 
греха, а скорее наоборотъ. Я не задавался целью списывать чу- 
ж1я мнешя, а разрабатывалъ мног1е вопросы самостоятельно.

Затемъ г. Дмитревсшй не соглашается съ моимъ указагйемъ, 
что разсеянность относится къ малому уму, и въ доказательство 
приводить умъ Ньютона. Разсеянность, -но мнен1ю рецензента, 
большею частью показываетъ силу ума. Изъ словъ г. Дмитревскаго 
я усматриваю, что перепутаны два совершенно различныхъ пси- 
хологическихъ состояшя, а именно— разсеянность и внутреннее 
внимаше. Въ первомъ случае, разсеянность составляетъ основу 
характера человека; разсеянный по характеру человекъ не мо
жетъ сосредоточиться, не обладаетъ наблюдательностью. Человеку 
развеянному нельзя доверить дело, требующее системы, акурат- 
ности. Попробуйте назначить на должность казначея разсеяннаго 
человека, и въ первый же день вы убедитесь, насколько слабо ра- 
ботаетъ умъ такого казначея. Отсюда ясно, что разсеянность, какъ 
свойство ума, несомненно относится къ уму слабому. Совершенно 
въ иномъ положен1и находится вопросъ о внутреннемъ внимаши, 
последств1емъ котораго является кажущаяся разсеянность. Во
просъ этотъ подробно изследованъ мною на стр. 101-й моей книги. 
Я говорю: «когда человекъ сосредоточенно думаетъ о чемъ либо 
одномъ, погруженъ въ глубокую думу, то духовная деятельность 
видоизменяется въ томъ смысле, что человекъ плохо видитъ, плохо 
слышитъ, не испытываетъ внешнихъ впечатлешй, вообще— ста



новится очень разсеяннымъ». Въ данномъ случаЬ разсеянность со
ставляетъ следств1е глубокой, сосредоточенной работы ума, но 
отнюдь не выраясаетъ основной особенности этого ума. Въ такомъ 
именно состоян1и внутренняго вниман!я пребываютъ великте умы,, 
во время глубокаго раздумья. Въ такой именно форме выражалась 
якобы разсеянность Ньютона и другихъ великнхъ мыслителей, что 
однако не даетъ никакого основан|'я причислять эти умы къ раз
ряду разсеянныхъ по существу. Итакъ разсеянность, какъ след- 
CTBie глубокаго размышлен1я, и разсеянность, какъ основное свой
ство ума, это два совершенно различныхъ психологическихъ со- 
стоян1я. Смешивать эти состояшя не следуетъ.

На стр. 127— )30 моей книги указаны схемы ума, воли, чув
ства и совести. Относительно этихъ схемъ г. Дмитревсшй пишетъ: 
«Вообще все схемы въ книге не имеютъ абсолютно никакого осно- 
ван1я, кроме произвола автора, и многое въ нихъ поражаетъ своею 
безшабашностью». Такъ ли это?

Схема составляетъ фигуральное вьтраженхе мысли, облегчаетъ 
понимаше и запоминан!е этой мысли. По означенному вопросу^ 
на стр. 95 моей книги, сказано следующее: «Безплотныя лица и 
существа, а также отвлеченныя понятая и чувства, не имеютъ, какъ 
известно, вещественнаго образа, не имеютъ физическаго вида. Но 
человекъ, созданный изъ матер1и, ашвущ!й въ ограниченномъ про
странстве и времени, невольно стремится выразить свои представ- 
лен1я въ материальной формЬ. На такой именно особенности чело
веческаго духа основаны все изяшныя искусства», добавлю— все 
чертежи и схемы прикладныхъ наукъ. Напримеръ, въ топограф1и 
несколько линш и условныхъ знаковъ во много разъ лучше вы- 
ражаютъ представлен!е о местности, чемъ многотомное описан1е. 
Странно было бы, если бы я, авторъ книги, въ коей подробно из
лагаются преимущества фигуральнаго выражен!я мысли, самъ не 
воспользовался этимъ средствомъ. Поэтому, на заявлен!е г. Дми- 
тревскаго, что предлагаемыя схемы не имеютъ абсолютно ника
кого основашя, я отвечу, что основан!е это указано на стр. 95-й 
моей книги. Надо то.тько внимательнее прочитать. Если же схемы, 
по содержашю своему, не выражаютъ данной мысли или идеи, то 
критикъ обязанъ доказать это въ • своемъ критическомъ анализе; 
браковать же голословно не принято.

Что касается вообще авторитетовъ по вопросамъ психолог!и, 
то авторитетовъ этихъ достаточно въ моей книге; однако я поль
зуюсь этими авторитетами очень осторожно и, главнымъ образомъ,.
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для изложен1я истор1и даннаго вопроса. Несомненно, многими 
авторами я пользовался, такъ сказать, для самообразован1я, но 
отнюдь не для списывашя чужихъ мнен1й. Въ своемъ стремлен1и 
непременно забраковать мою книгу, г. Дмитревск1й применил! та
кой пр1емъ. Выписавши мое заявлен1е, что общественное мнЬн1е 
должно укреплять, а не разрушать духъ арм1и, г. Дмитревскш пи- 
шетъ; «Это, конечно, верно, но надо доказать это заявлен1е». Если 
заявлен1е верно, то что же собственно доказывать? Зачемъ услож
нять верное положен1е излишними доказательствами?

Далее г. Дмитревсгай пишетъ, что я до того забылся, что два 
раза назвалъ анархистовъ—деспотами. Затемъ критикъ поясняетъ, 
что «анархисты хотятъ именно разрушить не только деспотизм!, 
но и всякую власть; готовы уничтожить весь родъ людской, въ бе- 
шеномъ ослеплен1и своей противоестественной идеей—химерой». 
Изъ выписки видно, что въ данномъ случае перепутана политика 
и психолог1я. На своемъ политическом! знамени анархисты дей
ствительно пишутъ— «абсолютная свобода», но въ тоже время— 
готовы уничтожить весь родъ людской, во имя своей собственной 
идеи. Человекъ, который не признаетъ никакихъ законовъ, а ру
ководствуется только своими личными побужден1ями, называется 
деспотом!. Какая же это свобода, если всехъ, инако мыслящихъ, 
анархисты истребляютъ бомбами? Подобные господа, съ точки 
зрен1я психологш, чистейш1е деспоты, никого и ничего, кроме 
своей персоны, не признающ1е. По этой то именно причине, уче- 
Hie анархистовъ признается нелепыиъ и деспотичнымъ; а что на 
знамени анархистовъ написано — «свобода», то ведь это ярлы- 
чекъ, который имеетъ такую же ценность, какъ и надпись «ми
неральная вода» на бутылке съ ядомъ.

Въ сужден1яхъ г. Дмитревскаго о частной иниц1ативе произо
шло нечто изумительное, вполне современное. Все мы пропове
дуем! частную инищативу во всехъ областяхъ, какъ непременное 
услов1е успеха въ современной обстановке работы. Но чуть только 
авторъ книги проявилъ самостоятельность и частную инищативу, 
сейчасъ лге подобная дерзость ставится ему въ упрекъ и указы
ваются авторитеты, подъ начало коихъ рекомендуется стать безъ 
противоречш. Я никак! не ожидалъ, что мои указашя на упадокъ 
частной иниц1ативы получать столь блестящее подтверждеше даже 
въ критическом! очерке. Где же тутъ требовать частной инища- 
тивы на поле сраженгя, когда за эту иниц1ативу можно попла
титься начетомъ, а то и более сего!
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я  могъ бы возразить на все заявлешя г. Дмитревскаго, съ 
целью выяснить неправильность его оценки, но не буду утомлять 
читателя, и перейду къ последнему отделу— къ психолопи воен
наго хозяйства.

Г. Дмитревсюй заявляетъ, что въ главе «психолог1я военнаго 
хозяйства» имеется только «страстный протестъ и возмущен1е 
противъ существующаго порядка поверки лицъ, заведывающихъ 
отделами войскового хозяйства, лицами не военными». Далее кри- 
тикъ съ ирон1ей говорить; «отсюда недалеко и до психолог1и ку- 
хоннаго дела».

Да, къ сожалешю, я не могъ поместить въ своей книге психо- 
лог1ю кухоннаго дела, а между темъ этотъ отделъ имеетъ огром
нейшее значен1е *). Изложенное видно изъ следующихъ фактовъ, 
которые фигурально выражаютъ мою мысль. Случай, свидетелемъ 
котораго я былъ лично.

Начальникъ дивиз1и, очень CTporift и хорошо знающш психо- 
лопю воинскаго чина, производить смотръ. Группа начальствую- 
щихъ лицъ входить въ ротную кухню. Командира роты, тоже весьма 
требовательнаго и знающаго свое дело капитана, недолюбливали 
несколько чиновъ изъ числа прогрессистовъ. Подходятъ къ рот
ному котлу.

— Зачерпни!
Кашеварь неистово завертелъ ковшомъ, съ трудомъ добылъ 

гущи со дна котла и вытащилъ... головешку! Все замерли на ме
сте. Начальникъ дивиз1и пристально посмотрелъ въ лицо коман
дира роты; лицо было спокойное, уверенное. Генералъ перевелъ 
стропй взглядъ на кашевара и несколько секундъ смотрелъ на 
него въ упоръ; лицо кашевара дрогнуло.

— Ты это сделалъ нарочно?
— Такъ точно!...— вскрикнулъ кашеварь, не вынеся испытую- 

щаго взгляда и минутной тишины.
— Кто тебя научилъ?

1) Крайне трудно согласиться еъ авторомъ относительно подобной клаооифпка- 
Ц1н психолопи; нельзя же явлен1я психолопи, нм4вш1я мЬсто «на кухн4», отно
сить къ психолог1и «кухоннаго д^ла»! Совершенно непонятно почему психолог1я, 
могущая играть роль «въ» кухонномъ д4л4, «въ» военномъ хозяйств! (да вообще 
«во» всякомъ д'бл'Ь), должна преображаться въ особую «пспхо.тог1ю кухоннаго д!ла>, 
«нсихологш военнаго хозяйства»!

Совершенно не разделяя этихъ взглядовъ автора, даемъ м-Ьсто выоказываемымъ 
имъ положен1ямъ лишь какъ образчику проводимой пмъ искусственной классифп- 
кацш поихолог1и. Ред.



—  TaKie то... в. пр-ство!
Вотъ вамъ психолог!я кухоннаго очага въ лицахъ. Въ данномъ 

-случае психолопя сослужила хорошую службу. Но не всегда такъ 
бываетъ.

Въ ноябре 1905 года, въ Севастополе, вспыхнулъ мятежъ на 
-судахъ нашего флота: Пантелеймоне, Очакове, Свирепомъ и на 
трехъ номерныхъ миноносцахъ. Внешней причиной кроваваго бунта 
послужили судовые кухонные очаги, изъ коихъ, на виду всехъ 
матросовъ, были извлечены недоброкачественные продукты, под
брошенные въ котлы агититорами. Заранее подготовленные про
пагандой, матросы представляли бочку съ порохомъ, на который 
упала искра изъ кухоннаго очага въ виде гнилого мяса. Послед- 
<;тв1я известны.

Сопоставьте теперь съ означеннымъ явлен!емъ психолопю ку
хоннаго дела въ Баязете, во время войны 1877 года. Во время 
осады гарнизонъ Баязета получалъ въ сутки по фунта сухарей 
и по одной ложке воды, но все-таки мужественно отражалъ оже- 
•сточенныя атаки турокъ и курдовъ, силы коихъ были въ 20 разъ 
больше гарнизона. Психолопя долга и присяги победила психо- 
логш  кухоннаго дела. Можно ли после изложеннаго отрицать 
огромное значен!е поихолог1и кухоннаго дела и выражаться объ 
этой психолог1и иронически?

Психолог1я кухоннаго очага будетъ изложена мною во второй 
части военной психологш. Въ эту же часть войдутъ также мног!е 
друг1е отделы, напримеръ: психолог!я полководца, начальника, 
бойца, психолог1я родовъ войскъ и проч. Выходъ въ светъ второй 
части задержанъ темъ, что я считаю необходимымъ привести по- 
-больше историческихъ примеровъ, чнсломъ около 200, обработка 
коихъ для печати потребовала много времени.

Перехожу къ психолог1и военнаго хозяйства.
Подъ такимъ заглав1емъ въ моей книге выяснена сущность и 

отдельныя слагаемыя военнаго хозяйства, а затемъ сделана оценка 
съ точки зрен1я военной психолопи. Въ этой главе нетъ не только 
«страстнаго протеста и возмущен1я противъ существующаго по
рядка и печати», какъ говоритъ г. Дмитревск1й, но нетъ вообще 
никакого протеста. Въ виде иллюстращи, я указалъ, насколько 
поверка военнаго хозяйства и современная печать не отвечаютъ 
основнымъ психологическимъ положен!ямъ. Но это не протестъ, а 
Г10яснеа1е принципа. Я, напримеръ, указываю, чго проверка воен
наго хозяйства штатскими лицами— явлеше ненормальное, и под
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робно объясняю свой взглядъ. Дабы доказать правильность своегср 
мнешя, скажу еще следующее. Въ конце прошлаго года, признано 
было необходимымъ произвести peBH3iH) Томскаго технологическаго 
института. Для ревиз1и была отправлена комисо'я, въ составе 
двухъ очень известныхъ профессоровъ и одного, не менее извест- 
наго, администратора по учебной части. Изъ этого видно, что ука
занная KOMHCcifl была вооружена обширными спец1альными по- 
зн атям и , огромнымъ опытомъ и авторитетомъ. Естественно, что 
ревиз1я подобными силами, съ точки зрен1я психолог1и, вполне 
отвечала своей задаче. Попятно затемъ, что деятельность подоб
ной комисс1и принесла огромную пользу въ научномъ и админи- 
стративномъ отношенш, ’въ чемъ убеждаютъ результаты ревиз1и, 
опубликованные въ газетахъ. Въ психолог1и военнаго хозяйства 
я подробно разбираю и доказываю, почему для ревиз1и военнаго 
хозяйства необходимо назначать комисс1и совершенно въ такомъ ж е 
порядке, какъ это наблюдается въ другихъ ведомствахъ. А именно— 
чины ревизюнной комиссди должны быть вооружены обширными 
спещальными познан1ями по военной части, иметь огромный 
опытъ въ области военнаго дгьла и пользоваться авторитетомъ,. 
т. е. состоять на действительной военной службе. Только при 
этихъ ycлoвiяxъ ревиз1я принесетъ огромную пользу. Разве мои 
сужден1я не верны?

Далее, г. Дмитревск1й дЬлаетъ выписку изъ моей книги, что̂  
интересы казны прямо противопололсны интересамъ службы, и за
темъ говоритъ: «читатель будетъ недоумевать, не имея возмож
ности представить себе такой случай или примеръ, где бы видна 
было, что интересы службы и казны противоположны, а авторъ 
такихъ примеровъ не приводить». Спрашивается, чего же ради 
воюютъ все оппозишонныя партаи, во всЬхъ государствахъ, по 
вопросу о сокращен1и вооружешй? А возникшее, вернее окреп
шее ныне, учен1е, подъ назвашемъ пасифизмъ; а тысячи книгъ и 
брошюръ, подъ общимъ заглав1емъ, «вооруженный миръ и ограии- 
чен1е вооружегпй»— ради чего все это проповедуется? Понятно, 
ради интересовъ казны, въ виде сокращен1я военныхъ расходовъ. 
Но сокращен1е военныхъ расходовъ пониясаетъ боевую готовность 
армш, что, конечно, не отвечаетъ интересамъ службы. Отсюда ясно, 
что интересы казны и службы, действительно противоположны 
другъ другу. Означенный вопросъ подробно выясненъ мною на 
стр. 231, 232 и 239 моей психолопи. Я прямо говорю, что служба 
требуетъ огромныхъ расходовъ, а казна стремится сократить эти
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расходы. Разв'Ь это не два полюса съ точки spbHia военной пси- 
холог1и?

Какъ на замечательный примеръ, до какой степени интересы 
-службы и интересы казны противоположны, могу указать на хо
зяйственный операвди безъ расходовъ отъ казны. Служба требуетъ 
лр1обрести определенное имущество, казна не даетъ необходимыхъ 
денегъ. Ведь не секретъ, что очень много хозяйственныхъ рас
ходовъ въ части должно покрываться неопределеннымй остатками 
хозяйственныхъ суммъ, за неимен1емъ денегъ для этого назна- 
чен1я. Экипажъ и лошади командиру полка полагаются; а разве 
имеется отпускъ отъ казны на пр1обретен1е того и другого? Если 
подобный явлешя сопоставить, то и получится указанное мною въ 
военной психолог1и, что интересы службы противоположны инте- 
ресамъ казны. Поэтому, безусловно необходимо эти слагаемым 
военнаго хозяйства—службу и казну выделить въ особые отделы, 
каковые изследовать самостоятельно съ точки зрен1я военной пси- 
хологш. Такъ я и сделалъ въ моей книге. Въ чемъ же тутъ непра
вильность?

ЗатЬмь, 1'. Дмитревск1й высказываетъ удивлен1е, какимъ обра
зомъ можно честно купить гнилые сухари? Да очень просто— когда 
въ хозяйстве на первомъ месте ставится эконом1я, за которую вы
даются награды. Въ этомъ случае, честнейшимъ манеромъ можетъ 
прюбретаться негодное имущество. Такъ, напр., 25 летъ тому на
задъ, для выпечки хлеба пользовались железными формами, что 
давало 60“/о эконом1и хлеба, хотя законъ требовалъ только 40®/о- 
Следовательно, 20о/^ пищевыхъ веществъ заменялись водой. РазвЬ 
.это не гнилые сухари, ир1обретенные вполне честно, ибо эконом1я 
оставалась въ казне? По вопросу о мундирной одежде имеется 
огромная литература, въ коей и я въ свое время участвовалъ. Изъ этой 
литературы известно, что некоторым части хранили въ цейхаузахъ 
5 или 6 сроковъ мундировъ, а воинск1е чины все-таки носили мун
диры, неотвечающ1е своему назначен1ю. Къ какому же отделу воен
ной психоло1чи надлежитъ отнести указанным выше явлен1я? Оче
видно, къ честному пр]обретен1ю негоднаго имущества. Эконом1я 
хлеба, мундирной одежды и денежныхъ суммъ открывала въ то 
время широюе служебные горизонты. Все виды экономш получа
лись вполне честно, но не безъ изъяна въ томъ имуществе, кото
рое шло на текущее довольств1е. О такой именно неправильной 
постановке вопроса и говорится въ моей книге. Разве это иро- 
тестъ?
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Что же касается печати, то въ вопросе этомъ замешано совре
менное пугало, передъ которымъ пасуютъ даже сильные характеры. 
Пугаломъ этимъ служитъ гласность. По современнымъ понят1ямъ„ 
сказать что либо противъ гласности печати, это значить роспи- 
саться въ отсталости и даже денежной неопрятности. Въ своей 
военной психолопи я проповедую разумную гласность, подчиняя 
таковую интересамъ арм1и, а именно, во-первыхъ, чтобы гласность 
была направлена исключительно на укреплен!е, а не на разруш ете 
духа арм1и,стр.212; во-вторыхъ, чтобы точно указывались источники 
и документы, на коихъ основаны такъ называемыя разоблачен!яг 
стр. 266. Только разумная и документальная гласность принесетъ 
пользу, а крикливый шумъ сотрудниковъ, ради гонорара, соста
вляетъ величайшее зло современной эпохи. Такъ, напр., въ «Рус- 
скомъ Инвалиде» отъ 11-го февраля 1912 года, № 32, напеча
тана статья «Тяжелое, но неправдивое обвинен!е». Въ этой статье 
значится, что въ газетахъ «Голосъ Москвы» № 236 и «Русское 
Знамя» № 153, какой-то г. Боевой обвиняетъ корпуснаго коман
дира въ преступномъ разстреливан!и артилер1ей своей же пехоты. 
Н а поверку же оказалось, что корпусный командиръ находился въ 
500 верстахъ отъ места, где произошелъ несчастный случай. 
Разве я неправъ, вызказываясь за то, чтобы разоблачен1я писались 
более добросовестно?

Въ «Колоколе» за прошлый годъ, значится следующее: «Какъ 
спрутъ, охватили весь югъ своими зловредными щупальцами ко-
пеечныя газеты содерж ате этихъ листковъ одинаково, по одной
программе всякая правительственная мера, даже самая благо
детельная, квалифицируется ими съ нарочито невыгодной сто
роны.... причастные къ копеечнымъ издашямъ— это первые за 
стрельщики изъ револющонныхъ пулеметовъ». Спрашивается, 
разве можно не отметить подобнаго явлен!я въ военной психоло- 
г1и, въ которой имеется глава о значеши современной печати? По
чему типографсйе пулеметы враждебной прессы направлены про
тивъ армш— выяснено на странице 216 моей книги. Я говорю, 
что противогосударственныя учен1я дошли до сознан!я, что арм1я 
представляетъ силу, способную уничтожить всякое сопротивлен1е, 
вредное съ точки зрешя государства. Вотъ почему большая часть 
опозищонной печати всячески старается разрушить воинскую дис
циплину, воинскую доблесть, авторитетъ начальниковъ и проч!я 
слагаемыя арм1и. Если я предупреждаю объ этомъ и указываю 
средства для противодейств!я, то называть мои сужден1я возму-
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щешемъ противъ печати и гласности едва-ли справедливо. Печаль- 
ныя явлешя измены долгу и присяге, которыя наблюдаются въ 
арм1яхъ нЬкоторыхъ государствъ, въ последн1е 10— 15 летъ, под
готовлены печатью и неосторожнымъ вмешательствомъ штатскихъ 
.тицъ въ дела арм1и. Отчетливо представляя себе психолопю сего 
вопроса, я считаю своей обязанностью подробно изложить сущ
ность явленш, съ единственною целью—принести пользу арм1и.

Я не имею основан1й не верить искренности заявлен1й г. Дми
тревскаго, не верить его познашямъ въ области военной психоло
гш. Поэтому невольно рождается вопросъ: чемъ же объяснить 
очень большое разноглас1е въ нашихъ взглядахъ?

Объяснен1е даетъ самъ г. Дмитревск1й. Въ опыте его критики 
имеются следующ1я выражен1я: «выводы чистой психологш ска
зали бы пожалуй обратное.... участ1е гражданскихъ лицъ въ де- 
лахъ арм1и вообще для психолоПи, какъ науки, чуждо».... Изъ 
этихъ и другихъ выраженш видно, что г. Дмитревсюй считаетъ 
военную психолопю наукой не отъ м1ра сего, наукой, абсолютно 
отвлеченной. Я же лично стою на совершенно реальной почвЬ и 
признаю следующее. Чистой психолопи вовсе не существуетъ. 
Имеется психолоп'я общая и психолопя професс1ональная. Пер
вая изследуетъ основныя положен1я, общ1я для всего человече
ства; вторая изследуетъ вопросы въ области данной служебной 
и общественной деятельности. Въ виду сего, имеется психолоПя 
духовенства, рабочихъ, военная психолог1я и проч. Военная пси- 
хологгя занимает ся  . изслтьдоватемъ психическихъ явленш  въ 
области военнаго дгьла. Отсюда ясно, что военная психолопя—■ 
наука исключительно прикладная, вполне реальная. Въ такой нси- 
холопи должны выясняться абсолютно все вопросы, имеющ1е 
отношеше къ арм1и; должны быть указан1я практическаго харак
тера. Безъ этого — военная психолопя пользы не принесетъ. За- 
явлен1е же г. Дмитревскаго, что участ1е гражданскихъ лицъ въ 
делахъ арм1и для военной психолог1и должно быть чуждо, проти
воречить существующимъ законамъ. Согласно этимъ посдеднимъ, 
не допускаются въ казармы гражданск1я лица безконтрольно, а 
политическ1е агитаторы обязательно задерживаются и передаются 
полицейскимъ властямъ. Означрнныя и тому подобныя правила, 
всецело осыованныя на указан1яхъ военной нсихолоПи, убеждаютъ, 
что участ1е гражданскихъ лицъ въ делахъ арм1и не можетъ быть 
чуждо военной психолоПи. Няпротивъ, въ нашу эпоху, когда 
только арм1я держитъ на плечахъ государственность, противъ ко
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торой ОПОЛЧИЛИСЬ очень больш1я темныя силы, вопросъ о тлетвор- 
номъ вмешательстве гражданскихъ лицъ въ дела арм1и получаетъ 
особо важное значен1е. Дабы избегнуть вл1ян1й, разрушающихъ 
армш , я пишу въ моей военной психолопи: «Въ настоящее время, 
по многимъ причинамъ, арм1ю необходимо превратить въ Рыцар- 
ск1й Военный Орденъ, замкнутый въ своей спещальности, съ очень 
прочной дисциплиной и повышенной воинской доблестью». По 
моему глубокому убеждешю, только указанный пр1емъ позволить 
спокойно ожидать грядущихъ событ1й, каковыя вызываютъ тревогу 
въ душе даже очень стойкихъ людей. Достигнуть цели можно 
при услов1и, если, между другими мерами, и военная психолог1я 
будетъ изследовать вопросы на почве реальной, практической. 
BcflKie же пятиэтажныяопределен1я и сугубо научным разсужден1я 
съ характеромъ чистой, чуждой земной жизни, психолог1и пользы 
не принесутъ.

S f .  §Фхачъ-(£>горо6ичъ.



въ ГОСТЯХЪ у БОЙ-СКАУТОВЪ.
Генералъ Баденъ-Пауль говоритъ; «Бой-скаутъ улы

бается во всЬхъ обстоятельствахъ и никогда не жа
луется на трудности...»

«...Когда вы опоздаете на по4здъ или вамъ кто- 
нибудь наступить на мозоль, заставьте себя сейчасъ 
же улыбнуться, а  потомъ посвистите и вамъ сразу 
станетъ легче».

«Съ той минуты, какъ вамъ удалось разсмйяться, 
большая часть затруднен1й, какъ будто иочезаетъ и, 
оказывается, ничего н’Ьтъ легче, какъ справиться съ 
ними». (Г. Баденъ-Пауль. «Бой-скаутъ»).

Не знаю, удалось ли намъ сохранить улыбку Баденъ-Пауля на 
лицахъ, когда, подъехавъ въ Мальмё къ пароходной пристани, мы 
увидели убираемые на берегъ сходни, услышали звонки и свистокъ 
давшаго ходъ корабля. Полоса воды между пристанью и парохо- 
домъ увеличивалась и волей-неволей приходилось отложить свой 
переездъ въ Копенгагенъ. Очертан1я его домовъ уже виднелись въ 
тумане на томъ берегу Зунда. Мы решили воспользоваться вы- 
нужденнымъ пребыватемъ въ этомъ хорошенькомъ шведскомъ го
родке, чтобы повидать здешнихъ бой-скаутовъ i). Это намъ не уда
лось, такъ какъ мальчики собирались лишь разъ въ неделю по 
праздникамъ; но мы побывали у организатора здешняго отряда, 
видели фотограф!и, программы и убедились, что въ Швещи, стра
не гимнастики и здороваго спорта, организац!я командъ разведчи-

')  Или «юныхъ развЬдчиковъ», какъ ихъ окрестили у насъ.



ковъ стоитъ на вЬрномъ пути. Вос1штан1е молодежи— это конекъ 
каждаго шведа. Намъ бросилось въ глаза, что лучш1я здан1я го
рода были школы. П роезжая по улицамъ города, мы насчитали та
кихъ школъ неменее десяти, съ обширными нлош,адками для игръ 
и огромными окнами. Посетивъ одно изъ такихъ зданш (Realckool), 
я  былъ пораженъ просторомъ светлыхъ, классовъ.

Во время дальяейшаго переезда какъ въ Копенгагене, такъ я 
въ Амстердаме, въ окнахъ магазиновъ намъ часто попадалась на 
глаза дешевая популярная брошюра— программа занятШ съ бой
скаутами— переложеше книги г. Баденъ-Пауля для здешнихъ маль- 
чиковъ.

Въ Амстердаме, въ книжномъ магазине, очень быстро справи
лись по телефону и дали мне адресъ одного изъ устроителей 
амстердамскихъ командъ бой-скаутовъ, т .  de Voogt’a. Спустя полъ 
часа я уже сиделъвъ кабинете этого почтеннаго журналиста, окру
женный книгами, журналами, брошюрами и фотографхями. Передъ 
моими глазами обрисовывалась чрезвычайно интересная и безко- 
рыстная работа линь, сочувствующихъ развит1ю молодой Голланд1и.

Не лишено интереса то обстоятельство, что все, кому прихо
дилось работать надъ деломъ подготовки бой-скаутовъ, встре
чаются другъ съ другомъ,какъ старые знакомые, понимаютъ одинъ 
другого съ полуслова и беседуютъ съ такимъ увлечен1емъ, будто 
продолжаютъ обсуждать только что прерванный, увлекательный 
разговоръ.

На следующее утро ш. de Voogt явился ко мне въ гостинницу 
и мы вместе поехали въ лагерь мальчиковъ. Въ окна вагона видно 
было, какъ среди ровной зелени полей медленно двигались паруса 
судовъ на каналахъ, а дальше, въ тумане на горизонте, огромный 
Зюдеръ-Зее почти сливался съ небомъ.

Черезъ полъ-часа мы сошли на небольшой станц1и Haarden 
Bussum (по дороге въГаарлемъ). Стояла невыносимая жара и было 
пр1ятно выйти изъ душнаго вагона. Въ экипаже мы ехали сначала 
между хорошенькихъ и чистенькихъ, утопающихъ въ цветахъ, до- 
миковъ; потомъ очутились среди пустырей, перелесковъ и густыхъ 
зарослей кустарника. Зная о необычайномъ трудолюб1и голланд- 
цевъ, съ трудомъ, шагъ за шагомъ, отвоевывающихъ для себя бе
регъ моря, готовящихся къ колоссальной работе— засыпать совре- 
менемъ обширное Зюдеръ-Зее, мне показалось страннымъ ви
деть столько неиспользованной земли, безнлодпо пропадающей 
подъ зарослями. Должно быть, земля была слишкомъ ужъ плоха;
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■это былъ какой-то бурый песокъ, легко превращающ1йся въ пыль п 
пересыпаемый ветромъ съ м^ста на м%сто. Кусты вереска были 
•первымъ средствомъ для его укреплен1я.

Какъ бы то ни было, место было пустынное, дикое и даже 
таинственное.

Отпустивъ экипажъ и пробираясь по пЬшеходной тропинке, не 
твердо зная дорогу, мы могли бы заблудиться, какъ вдругъ среди 
кустовъ вдали мелькнула коричневая фигура молодого индейца. 
■Онъ несъ въ обеихъ рукахъ по ведру воды въ лагерь. Мы оклик
нули его; онъ подошелъ. Если это былъ не индеецъ, то по край
ней мере мулатъ; до такой степени лицо, руки, колени и грудь 
■его были темно-бронзоваго цвета.

Впрочемъ, къ какому племени ни принадлежалъ бы молодой 
войнъ, племя это было намъ дружественно. Мальчикъ сталъ во 
фронтъ и, поднявъ руку съ тремя вытянутыми пальцами къ ши
рокополой шляпе, весело приветствовалъ гостей. Онъ захватилъ 
свои ведра и предложилъ проводить насъ. Черезъ две минуты среди 
зелени кустовъ мелькнуло несколько конусообразныхъ вигвамовъ, 
коричнево-зеленыхъ, будто построеныхъ изъ древесной коры. П о
томъ на зеленой лужайке среди леса открылся нашимъ взорамъ и 
весь лагерь, состоящ1й изъ десятка палатокъ.

На высокомъ шесте развевался трехцветный голландскш флагь. 
Красный, белый и син1й — наши цвета. Навстречу намъ вышелъ 
предводитель этого племени, скаутмасторъ седьмой амстердамской 
роты ш. Mondriaan. Онъ былъ въ томъ же удобномъ спортсмен- 
■скомъ костюме бой-скаутовъ, какъ и остальные мальчики.

Жизнь ключомъ кипела въ лагере «краснокожихъ». Это былъ 
часъ отдыха отъ занят1й, но, несмотря на это, я не виделъ мальчи- 
ковъ, сидевшихъ сложа руки. На нашъ приходъ они не обратили 
вначале никакого вниман1я и продолжали свое дело. Всехъ ихъ 
•было въ лагере около тридцати. Некоторые, какъ и нашъ провод- 
никъ, были назначены носить для лагеря воду, друПе заготовляли 
хворостъ для очага, третьи были очередными при кухне. Кое-кто 
копошился въ своей палатке, строгалъ как1е-то колышки, что-то 
шилъ.

—  «Это все городсшя дети идъ Амстердама», сказалъ скаут
масторъ; «имъ ко всему этому не легко привыкнуть. Совсемъ дру-

Тайный знакъ разв'Ьдчпковъ. Три вытянутые пальца напомцнаютъ о трехъ 
<)б'Ьщан!яхъ: 1) вЬра въ Бога и в'Ьрность государю, 2) помощь олпжнимъ, 3) пспол- 
nenie законовъ бой-скаута.



гое д'Ьло деревенсше отряды. Т е  отлично знаютъ все подобный ра
боты. Съ ними мы несколько видоизменяемъ нашу систему».

Мы обходили лагерь, слушая объяснен!я мальчиковъ. Трое изъ 
нихъ знали несколько словъ по-французски и по-немецки. Что не 
было ясно изъ разсказа, показывалось на деле.

Вотъ посохи, высок1е, крепкие, сделанные изъ дуба. На нихъ 
отмечены меры длины: сантиметры, дециметры, метры. Посохи 
мальчйкамъ нужны для носилокъ въ случае, если бы пришлось 
помочь больному или нести тяжесть, а также для того, чтобы по
строить палатку, перепрыгивать черезъ препятств1я; съ посохами 
мальчики делаютъ гимнастику; на разведке подаютъ посохами сиг
налы. У старшихъ патруля на посохахъ белый треугольный 
значекъ.

На рукавахъ у многихъ разнообразные знаки отлич1я. Тутъ 
были саперы, сигнальщики, санитары. Одинъ изъ нихъ съ гор
достью показывалъ мне порученную его заботамъ фельдшерскую 
сумку. Впрочемъ, ему пришлось показать не только сумку, но и 
свое умен!е употребить ее въ дело.

Неожиданно раздался голосъ скаутмастора: «пероломъ ногивъ 
голени и обморокъ. Патруль коршуна!» Назначенный изображать 
раненаго, съ серьезной миной, повалился на землю. Старш1й па
труля свиститъ сборъ. Каждый заранее знаетъ свое дело. Сани
тары бросаются къ пострадавшему, осторожно спускаютъ чулокъ, 
вынимаютъ медикаменты и быстро делаютъ временную перевязку. 
Въ это время остальными уже принесены и разложены носилки; 
раненаго укладываютъ на нихъ, какъ въ люльку, закрытую со 
всехъ сторонъ брезентомъ отъ пыли или дождя. Лишь у головы— 
окошко для воздуха. Два скаута подаютъ свои велосипеды, при- 
торачиваютъ къ нимъ очень крепко носилки и ве:зутъ раненаго въ 
ближайш!й госпиталь.

Вся процедура заняла лишь минуть десять. Я еле успевалъ 
щелкать кодакомъ, фотографируя важнейш1я моменты перевязки 
и отправки больного. Затемъ очень быстро все было водворено на 
свои места.

Въ общей палатке была слолсена аммунищя и инструменты; 
кроме пожарныхъ приборовъ, здесь были ведра, лопаты, мотыги и 
очень удобная, чрезвычайно легкая', ручная повозка. Фонари для 
оптической сигнализащи ночью, флажки для дневныхъ сигналовъ, 
книжки для донесен!й, все указывало на то, что важные отделы 
военнаго обучен!я здесь не забыты.
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Рис. № 1.

ГОЛЛАНДШ. Бой-скауты везутъ)раненаго въ госпиталь на двухъ велосипедахъ

Рио. № 2.

АНГЛШ . Игра «контрабандисты черезъ границу». Девочки-скауты (гёрль- 
гидъ) также принимаитъ учаот1е въ играхъ; большею частью отдельными

отрядами.



Когда мне разсказывали мальчуганы и юноши о технике службы 
•связи и о своевременной передаче донесенШ и приказашй, или о 
незаметномъ проползаши въ лагерь противника, видно было, что 
для нихъ это спортъ, гораздо более захватываюндш, чЬмъ все осталъ- 
ныя ихъ детсюя игры. Если бой-скауты сохранять такой интересъ 
къ военной службе, изъ нихъ выйдутъ прекрасные солдаты, унтеръ- 
офицеры и офицеры.

Мы зашли на кухню и видели, какъ мальчики, приставленные 
къ этому делу, чистили картофель, приготовляли посуду, поддер
живали огонь.

Возрастъ бой-скаутовъ отъ 12-ти до 18-ти летъ. Они прово
дить въ лагере отъ одной до двухъ недель. По отзыву начальни
ковъ, старш1е разведчики приносятъ большую пользу и увлекаются 
юбщимъ деломъ ничуть не меньше маленькихъ.

— Откуда вы берете средства? Спросилъ я, оглядывая отлич- 
,ныя палатки и приборы.

— Все на частный пожертвован1я. Государство не помогаетъ 
намъ ни однимъ центомъ, но имейте въ виду, что все учителя 
(скаутмасторы) работаютъ безвозмездно и я считаю, что такая ра
бота более производительна, чемъ по найму.

— Однако, есть и оборотная сторона медали въ этомъ вопросе. 
Не все имеютъ достаточно времени, чтобы посвятить часть его 
мальчикамъ. А время— деньги. Въ Америке, какъ говорилъ мне 
генералъ Баденъ-Пауль. значительная часть учителей—платная.

— Мы не во всемъ следуемъ примеру американцевъ и англи- 
чанъ. Можетъ быть, въ этомъ еще играетъ роль чувство нац1ональ- 
ной гордости: мы все еще хорошо помнимъ англо-бурскую войну. 
Что касается свободнаго времени, то ведь его не такъ много тре- 
•буется для заняПй съ мальчиками. Они собираются зимою значи
тельно реже, большею частью по праздникамъ. Для техъ, кто лю- 
•битъ дело, эти занят1я лучше всякаго отдыха.

За генераломъ Баденъ-Паулемъ мы признаемъ больш1я за- 
-слуги. Онъ не только отличился въ бурской войне, но и сумелъ 
юоздать этотъ ген1альный по своей простоте планъ— направить лю
бовь детей къ играмъ и приключен1ямъ въ желательную для насъ 
сторону— на пользу отечеству и ближнимъ.

Въ обществе детей мы привыкаемъ глядеть на м1ръ ихъ гла
зами, говорить съ ними на понятномъ для нихъ языке. Учитель 
здесь только лишь старшш товарищъ. И, посмотрите, въ резуль
тате—какая крепкая дисциплина соединяетъ насъ. Вы заметили,
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ЧТО въ обыкновенное время они все веселы и непринужденны, они 
часто улыбаются и шутятъ, потому что тогда легче работать и это- 
подбадриваетъ окружающихъ. (Разведчику, котораго застанутъ 
среди другихъ хмурящимся, сбавляютъ одинъ баллъ). Не даромъ j  
нихъ на рукавахъ вышиты ленточки, загнутыя концами кверху и 
напоминающ1я улыбающ!йся ротъ разведчика. Они искренно ве
селы и мы ничего не имеемъ противъ громкихъ шутокъ и смеха;, 
но вотъ, вы видели, часть ихъ была собрана на занят!я и съ ка
кими серьезными, деловыми лицами они исполняли, что отъ нихъ 
требовалось.

Я не могъ не подтвердить этого, равно какъ не могъ не заме
тить и образцоваго порядка во всей организащи и жизни лагеря.

Потомъ все мальчики построились, выравнялись въ одну ше
ренгу и въ ответь на здравицу нашему Государю Императору, 
провозглашенную началъникомъ лагеря, отъ всей души кричали 
«ура». Звонше детск1е голоса далеко разносились по окрестности: 
«Hip, Hip, Hurra!» Еще и еще.

Въ ответь была провозглашена здравица королеве Голланд1и 
и снова «ура» раздалось, звонкое и радостное.

Мне представлялось то далекое время, когда царь Петръ жиль 
и работалъ въ здешнемъ Заандаме, окруженный такими же дея
тельными и веселыми людьми. Велик1й Императоръ недаромъ 
остановилъ свой выборъ на этой стране.

Все, окружавш!е меня, не только взрослые, но и мальчики, слы
шали о Zar Peter’e и о недавнемъ Высочайшемъ даре городу Заан - 
даму. Они разсказывали о томъ, что знали, съ очень дружелюбнымъ 
чувствомъ.

Когда мы, торопясь на поездъ, принуждены были разстаться 
съ радушнымъ лагеремъ, старш1й изъ скаутовъ вышелъ проводить 
насъ и на прощанье цередалъ еще разъ приветь отъ команды раз- 
ведчиковъ. Мы дружески пожали другъ другу левыя руки (обычай, 
бой-скаутовъ) и разстались.

8 6  ВОЕННЫ Й С БО РН И К Ъ .

Какъ ни хотели голландцы быть самобытны въ деле органи
защи командъ бой-скаутовъ, все же картина голландскаго лагеря 
была очень сходна съ темъ, что я увиделъ въ Англ!и.

Этотъ лагерь находился въ сорока минутахъ езды по железной 
дороге на западъ отъ Лондона. Деревня называется Флитъ. При
шлось еще около 4 верстъ ехать на лошадяхъ. Местность была
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не менее дикая, чемъ вокругъ голландскаго лагеря. По сторонамъ 
дороги, плотной стеной росли кусты, noxoKie на рододендроны; 
сосновые леса перемежались съ лиственными; дорога то поднима
лась на гору, то опускалась внизъ. Временами открывались ту- 
манныя с и т я  дали. Пахло смолой и можжевельником!.; не было 
ни души кругомъ.

Детсюе голоса и звукъ трубы донеслись до экипажа. Снова 
передо мною живописный, веселый видъ на лагерь бой-скаутовъ.

Мальчики обедали, сидя на траве. Я сказалъ одному изъ нихъ, 
что желалъ бы видеть мистера Кайлъ; мальчикъ, бросивъ обедъ, 
спросилъ мою фамил1ю и побелсалъ сообщить обо мне. Вскоре ко 
мне навстречу вышелъ джентльмэнъ, высоюй, широкоплечШ и за
горелый, радушно протягивая руку и приветствуя. Онъ былъ въ 
синемъ костюме, покроя бой-скаутовъ, въ короткихъ брюкахъ съ 
голыми коленями. Это былъ секретарь главной квартиры бой-скау
товъ, начальникъ здешняго лагеря ^).

У его ставки, подъ парусиновымъ навесомъ, собрались для 
обеда шесть офицеровъ и столько же начальниковъ патрулей 
(патролгидеровъ). Мне было предложено разделить съ ними об Ьдъ; 
офицеры ели тоже, что и мальчики: блюда, приготовленныя однимъ 
изъ патрулей, назначаемыхъ на дежурство на кухню по очереди.

Какъ солонина съ картофелемъ, такъ и зелень и компотъ, все 
было вполне съедобно и совершенно не пахло дымомъ, какъ это 
часто бываетъ на бивачныхъ очагахъ.

Возможно, что окружавш1е меня дментльмэны терпели некото
рый лиш етя, питаясь чемъ Богъ послалъ, безъ скатертей и сал- 
фетокъ, но— а 1а guerre сошше й 1а guerre, и они уверяли, что чув- 
ствуютъ себя, какъ никогда. Я охотно повЬрилъ этому, глядя на ихъ 
энергичныя, жизнерадостный, обожженныя летнимъ солнцемъ лица.

Я въ начале не зналъ—кто так1е были все они, однообразно 
одетые въ костюмъ скаутовъ, цвета хаки. Были ли это офицеры 
действительной службы или лишь «офицеры» бой-скаутовъ? 
Былъ ли офицеромъ самъ мистеръ Кайлъ, начальникъ лагеря, та
кой распорядительный, съ видомъ внушительнымъ и властнымъ, 
съ фигурой полководца?

Соседъ сталъ перечислять мнёихъ. П1ирокоплеч1й, черноволо
сый господинъ съ мужественнымъ лицомъ— организаторъ отрядовъ

2) Этотъ лагерь, кромЪ прямой ц^лп—подготовки мальчиковъ, служилъ для объ- 
ед1шен1я дййствШ окаут.масторовъ.



бой-скаутовъ на острове Мальте, имеющ1й тамъ свои дела. 
Рыжеволосый юноша — сынъ известнаго профессора оксфорд- 

скаго университета. Высошй, худой господинъ въ очкахъ—это 
пасторъ, настоятель одной изъ лондонскихъ церквей. Почтенный 
господинъ съ наклонностью къ полноте, очень деловой, живо 
всемъ интересующшся — офицеръ артилерш. Другой его товариш;ъ1 
которому было поручено показать мне лагерь—офицеръ инженер- 
ныхъ войскъ. Краснощек1й, оживленный молодой человекъ, соседъ 
мой за обеденнымъ столомъ, оказался венгерскимъ журналистомъ, 
командированнымъ изъ Буда-Пешта на продолжительное время 
для H3y4eHifl организац1и командъ бой-скаутовъ.

При обходе лагеря, мне особенно запомнилось то обстоятель
ство, что сопровождавш1й меня офицеръ не только хорошо зналъ 
по именамъ каждаго встречнаго мальчика, но и всегда находилъ 
для каждаго несколько словъ, какъ будто продолжалъ прежнюю 
беседу; мальчики отвечали весело и непринужденно; на шутку от
вечали шуткой, смеялись; въ случае нужды, обращались за сове- 
томъ. Получалось впечатлен1е, что они уже давнымъ давно знаютъ 
другъ друга, что у нихъ много общихъ разговоровъ и есть много, 
о чемъ поговорить и чему научиться.

Характерной особенностью англичанъ, въ противоположность 
общепринятому мненш , является шутка въ разговоре. Англичане 
считаютъ, что шутки и веселость всегда помогаютъ делу. У бой- 
скаутовъ веселость вошла въ обычай. Даже значекъ скаута напо- 
минаетъ у нихъ улыбающ1йся ротъ, загнутый углами кверху.

Очень распространены среди нихъ юмористичесюя карточки— 
безобидныя каррикатуры на бой-скаутовъ; некоторымъ изъ нихъ 
нельзя отказать въ остроумш.

Лагерь былъ расположенъ среди леса, на песчаныхъ холмахъ. 
Палатки, схож1я съ голландскими, конусообразныя, просторныя. 
Въ каждой помещалось по одному патрулю— около восьми маль
чиковъ; ихъ посохи стояли посредине, прислоненные къ централь
ной стойке. Каждому мальчику полагалась брезентовая подстилка 
и по три теплыхъ одеяла.

Внимаше мое, попрежнему, останавливало отношен1е мальчи
ковъ къ старшимъ. Ясно было, что дело взято въ руки лучшими 
людьми, вполне достойными и подготовленными, дело велось лично 
офицерами и —какъ велось! Надо было видеть, какими востор
женными глазами смотрели бой-скауты на своихъ учителей и какъ 
старались подражать имъ въ жизни. Вместе съ темъ мальчики
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Гпс. № 3.

АНГЛШ . БесЬда «у костра»

Рис. № 4.

АНГЛШ . Отдаше чести флагу въ лагер-Ь бой-скаутовъ.



были полны собственнаго достоинства, очевидно гордясь зван1емъ
4)каута.

Въ одной изъ палатокъ собраны пожарные инструменты и но
силки. Каждый знаетъ, какъ съ ними обращаться.

Мы проходили мимо пруда съ протянутыми поперекъ кана
тами. Здесь учатся плавать. Каждый разведчикъ долженъ постиг
нуть это искусство въ совершенстве, чтобы не попасть въ про- 
сакъ и чтобы иметь возможность оказать помощь утопающему. На 
изучен1е различныхъ способовъ спасан1я утопающихъ обращено 
особое вниман1е.

Рядомъ, у родника, мальчикъ летъ двенадцати старался выта
щить изъ ямы ведро съ водой. Скользк1й берегъ мешалъ ему. Мой 
■спутникъ, инженерный капитанъ, быстро помогъ ему; это вышло 
просто и естественно. Мальчикъ поблагодарилъ. Думаю, что онъ 
будетъ подражать своему капитану.

Помочь чемъ можешь, услужить каждому нуждающемуся— это 
не только обязанность, но и искреннее желаше каждаго хорошаго 
■скаута. Делать доброе дело, ежедневно хотя бы одно; исполнять 
этотъ рыцарсшй обетъ, какъ говорятъ, не легко, но очень увле
кательно и интересно. Мальчики завязываютъ на своихъ галсту- 
вахъ узелъ, пока не окажутъ въ течеше дня кому нибудь услуги. 
Кроме того, у нихъ есть записныя книжки, куда они ежедневно 
вносятъ о совершенныхъ ими добрыхъ делахъ, но никому не 
смеютъ показывать этихъ дневниковъ. Только одинъ старшШ раз
ведчикъ (г. Баденъ-Пауль) имеетъ право ее видеть.

Мне было ясно, что воспитать въ этомъ направленхи мальчи
ковъ нельзя одними книжками и правилами. Единственное верное 
средство для этого— примеръ старшихъ.

Къ намъ подошелъ одинъ изъ патролгидеровъ (старшихъ) и 
сообщилъ, что въ большой колодецъ, изъ котораго достаютъ для 
лагеря воду, упало и затонуло въ глубине ведро. Старан1я достать 
его не привели ни къ чему. Надо было видеть съ какой ловкостью 
и умен1емъ начальникъ' лагеря и капитанъ, мой спутникъ, рабо
тали, свесившись надъ колодцемъ, и, наконецъ, вытащили тяжелую 
бадью, зацепивъ ее пожарнымъ крюкомъ на веревке. Мальчики 
стояли вокругъ.

Потомъ была стрельба въ цель изъ монте-кристо и духовыхъ 
ружей. Крошечныя мишени ставились на земле въ 20 шагахъ; 
надо было большое уменье, чтобы не промахнуться. Скауты стре
ляли, сидя на зем ле.,
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Такимъ образомъ офицеры скауты показываютъ бой-скаутамъ 
примеръ въ уменье плавать, грести, ездить на велосипеде, сажать- 
цветы, спасать погибающихъ, делать добрыя дела, строить ша
лаши и палатки и т. п.

Сопровождавш1й меня капитанъ показалъ на рукаве своей 
куртки около пятнадцати разнообразныхъ значковъ, полученныхъ 
имъ после соответствуюгцихъ испытанш на одинаковыхъ основа- 
н1яхъ съ прочими разведчиками. Здесь были значки за санитарное 
дело, за стрельбу, за гимнастику, за саперное дело (значекъ, ко
торый ему, какъ инженерному офицеру, ничего не стоило полу
чить), значки за садоводство, за игру на музыкальныхъ инстру- 
ментахъ, за Ьзду на велосипеде, сигнализацш, электротехнику,. 
фехтован1е, столярное ремесло, знан1е звездъ, железнодорожное 
дело, верховую езду, кузнечное дело, фотограф1ю и даже миссш- 
нерство. л

Мы остановили одного изъ юношей въ форме патролгидера, 
проходившаго мимо. Онъ лихо отсалютовалъ намъ тремя пальцами 
и сталь во фронтъ. На его рукаве было около десяти круглыхъ^ 
разнообразныхъ значковъ и надъ всеми ими—королевская корона. 
Это былъ такъ называемый «королевск1Й разведчикъ». Въ случа-е. 
проезда короля, онъ участвуетъ въ почетномъ конвое. Бываютъ 
также мальчики, носящ1е на рукавахъ вензель принца Уэльскаго— 
лучш1е изъ сверстниковъ наследника англшскаго престола. Н е
смотря на видъ опытнаго скаута и обил1е значковъ за отлич^я^ 
стоявш1й передъ нами юноша числился скаутомъ лишь только- 
одинъ годъ. Это мы видели по его наплечному знаку, на которомъ 
была лишь одна звездочка (каждый годъ прибавляется но одной).

Мы поблагодарили его и отпустили. Благодарить за каждую 
мелочь здесь такъ же въ обычае, какъ и справляться о томъ, какъ 
вы поживаете—даже при разставанье.

Неожиданно до насъ донеслись характерные заунывные звуки 
нац1ональнаго шотландскаго инструмента, несколько напоминающ!» 
звуки нашей кавказской зурны. Кожаный мешокъ, наполненный 
воздухомъ, кладется подъ локоть и давлешемъ руки выжимаютъ- 
изъ него черезъ клапаны на инструменте меланхоличесюе пастуше- 
CKie мотивы. Играли два мальчика. Мистеръ Кайлъ не былъ удо- 
влетворенъ ихъ игрой и взялъ самъ инструментъ. Это человекъ— 
на все руки.

Мы проходили мимо палатки громадныхъ размеровъ, въ кото
рую легко могъ бы поместиться, въ случае надобности, весь со-



Рис. № 7.

АНГЛШ. Бой-скаутъ помогаетъ дамй нести ребенка. 

Р и с. № 8.

Генералъ Баденъ-Пауль въ форм^ старшаго скаута.



ставъ лагеря. Устройство ея, очевидно, стоило не мало заботъ в 
капитанъ остановилъ на ней мое вниман1е.

Я похвалилъ палатку; она была тщательно поставлена на со
вершенно ровной площадке, густо поросшей травой.

— Въ этой палатке мы собираемся во время дождя, чтобы 
беседовать.

Мой спутникъ подчеркнулъ слово «беседовать» и не разъ еще 
къ этому возвращался впоследствш, при'давая беседе особенное 
значеше, можетъ быть, самое большое. Но я уже зналъ все обая- 
nie ихъ непринужденнаго товарнщескаго разговора и даже виделъ 
результаты его.

— Возможно, что некоторые поняли бы советъ больше гово
рить съ мальчиками, какъ пожелан]е читать имъ нотащи и лекц1и, 
но они бы ошиблись. Въ томъ и заключается вся прелесть таин- 
ственныхъ «беседъ у костра», что это— живыя беседы въ друже- 
скомъ кружке, несколько напоминающ1я, пожалуй, повести Майнъ- 
Рида и Купера. Увлечен1е и интересъ мальчиковъ при этомъ не
сомненны. Недаромъ все обучен1е скаутовъ по системе г. Ваденъ- 
I lay ля зиждется на этихъ «беседахъ у костра».

— Тутъ то мы и беремъ въ свои руки нить детской фaнтaзiи 
и направляемъ ее въ желательную для насъ сторону. Увлекатель
ная смесь обычаевъ краснокожихъ, рыцарскихъ законовъ и тради- 
щй ковбоевъ наполняетъ мальчика, но все это покрывается высо- 
кимъ патр1отизмомъ, любовью къ «королю и веселой Англ1и».

— Среди юношей, увлекшихся деломъ бой-скаутовъ, невоз
можны ни увлечешя политикой крайнихъ, ни наклонность къ 
праздности, которая, какъ известно, «мать всехъ пороковъ».

Мы проходили мимо кухни; въ той же палатке часть места 
была уделена для лавочки. Одинъ изъ патрулей по очереди назна
чается для заведыван1я продовольств1емъ. Кухня была въ порядке; 
мальчики оканчивали чистить посуду. На прилавке лежали неза
тейливые предметы лагернаго обихода; каждый предметъ стоилъ 
лишь отъ полупенса до одного пенса: чернила, карандаши, откры
тый письма, бумага, булки, шоколадъ, мыло.... Лишь одинъ купаль
ный костюмъ стоилъ 6 пенсовъ.

Въ 41/2 часа, по сигналу на трубе, собрались на кухню всФ 
мальчики съ большими кружками и получили какой-то бурый, 
мутный напитокъ—чай съ молокомъ. Пили его здесь же, у пала
токъ, закусывая белымъ хлебомъ.
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Въ центре лагеря, на высокомъ флагштоке развевался нащо- 
нальный британск1й флагъ— юн1онъ джекъ. Тутъ же, на особой 
доске вывешивались: приказашя по лагерю, распределен1е вре
мени, расписаше saHHTifi, а также назначен1е патрулей на долж
ности и работы. Одинъ изъ патрулей долженъ былъ заботиться, 
чтобы всегда въ лагере было достаточно воды, и для этого прино
сить ее изъ колодца. Другой патруль заведуетъ топливомъ. За хво- 
ростомъ, впрочемъ, время отъ времени посылаются также и всЬ 
мальчики.

Занят!я, вернее было бы ихъ назвать играми,назначены были 
въ этотъ день следуюш1я: подъ покровомъ ночи одинъ изъ отря
довъ долженъ былъ расположиться цепью сторожевыхъ постовъ, 
и не пропускать никого въ сторону своего лагеря. Другой парт1и 
ставилась задачей— проникнуть въ лагерь противника и добраться 
до знамени. Ей разрешалось для этого прибегать къ какимъ 
угодно хитростямъ до переодевашя включительно.

Игра называлась: «контрабандисты черезъ границу».
Въ этой игре требуется много ловкости, находчивости, осто

рожности и она, въ сущности, очень близко напоминаетъ службу 
войскъ на войне. Это придаетъ игре особый смыслъ и пр1учаетъ 
видеть въ солдатской службе интересъ гораздо больш1й^ чемъ 
интересъ обычныхъ состязашй, игръ и спорта.

Это уже спортъ, одушевленный сознательной целью подгото
вить себя для защиты отечества. И  мне казалось, что окружавш1е 
меня мальчики чувствовали это.

9 2  ВО ЕН Н Ы Й  СБО РНН КЪ

Такимъ образомъ, намъ удалось видеть лагерь голландцевъ и 
лагерь англичанъ. Недавше враги, не забывш1е еще уроковъ войны 
въ Южной Африке, работали въ одномъ и томъ же наирайлен1и, 
руководствуясь однимъ и темъ же методомъ, съ одинаковымъ 
упорствомъ и увлечешемъ, надъ главнымъ стимуломъ всякой по
беды— надъ моральной подготовкой молодежи: въ ней сила на- 
рода^ это давно уже поняли все государства.

Кто достигнетъ лучшихъ результатовъ? Чей патр1отизмъ горитъ 
ярче и кто сумеетъ зажечь имъ большее количество молодыхъ сер- 
децъ—это покажетъ намъ будущее.

(9. сКантюхобъ.



Рио. № 5.

|АНГЛ1Я. Бой-скауты чжнятъ изгородь поселянину.

Р ис. .TVs 6,

АНГЛШ . Бой-окаутъ везетъ тачку старика.



А Н Г И Я  I  Г Е Р Ж А Я 1 Я .
заимоотношешя Англ1и и Герман1и обусловливаются со
вершенной противоположностью ихъ политическихъ инте- 
ресовъ, согласован1е которыхъ, даже въ форме временнаго 
компромиса, невозможно. Интересы эти по самой сущ

ности своей настолько жизненны, что ни одна сторона не можетъ 
добровольно отказаться отъ нихъ и пожертвовать ими въ пользу 
другой. При такихъ ycлoвiяxъ обоимъ государствамъ не остается 
иного выхода, кроме войны, которая уже неизбежно предрешена. 
Если столкновен1е не произошло раньше и не произойдетъ сего
дня, то только по той причине, что единоборство Англш и Германш 
по специфическому характеру состоян1я ихъ вооруженныхъ силъ не 
можетъ дать въ настоящее время решительнаго результата: съ одной 
стороны, германск1й флотъ не въ состоянш пока установить своего 
господства на водномъ пространстве Севернаго моря и потому терри
тория Англ1и недоступна прямому воздействш превосходныхъ сухо- 
путныхъ силъ своего противника; съ другой же стороны, англ1йскш 
флотъ, хотя и могъ бы, при известныхъ условшхъ, захватить гос
подство на море, но несоизмеримая слабость британской армш 
не даетъ стране возможности использовать это господство иначе, 
какъ только пассивно. Изъ этого положен1я, прекрасно понимае-
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маго генеральными штабами обоихъ государствъ, естественно вы- 
текаетъ заключеше о неготовности сторонъ къ войне. Началу воен
ныхъ действ1й должна предшествовать, во-первыхъ, политическая 
подготовка войны, а во-вторыхъ, дальнейшее специфически на
правляемое усовершенствован1е наступателъныхъ средствъ против- 
никовъ. Это-то какъ разъ и происходить въ настоящее время: Гер- 
машя напрягаетъ все силы для дальнейшаго развитая своего флота, 
Англ1я старается ввести у себя обязательную воинскую повинность, 
а дипломат1я обоихъ государствъ занимается заключен1емъ союзовъ 
и соглашен1й, которые имеютъ целью заменить войну-единобор
ство— войною коалищй.

Въ предыдущей статье *) мы выяснили, въ чемъ заклю
чается рознь жизненныхъ интересовъ Англ1и и Гермаши, а также 
подробно обрисовали англ1йскую точку зрен1я. Теперь намъ остается 
разобрать вопросъ съ немецкой точки зрешя, для того, чтобы съ 
наибольшей полнотой и добросовестностью отнестись къ предпри
нятой задаче освещен1я этого кардинальнаго вопроса всей M ip o -  

вой жизни, столь справедливо интересующаго собою всехъ, а офи
церскую и политическую, среду въ особенности. Какъ бы нарочно, 
въ помощь намъ одинъ изъ лучшихъ немецкихъ журналовъ, по- 
священныхъ военному и морскому дйлу («Uberall Zeitschrift fur 
Ai’mee и. Marine») издалъ спещальный номеръ, составленный 
исключительно изъ статей на тему объ англо-германскихъ отноше- 
н1яхъ, в прислалъего къ намъ въ редакцш съ просьбою объ отзыве. 
Статьи эти, подписанныя такими серьезными именами, какъ проф. 
Ш еферъ, фонъ-Маккей, Штиге и др., несомненно могутъ считаться 
отражающими собою общественное MtrbHie страны и потому, охотно 
исполняя просьбу нашего уважаемаго германскаго собрата, мы, раз- 
смотрен1емъ названнаго журнала, пополнимъ трудъ нашего поли- 
тическаго изследован1я.

Сборникъ начинается блестящей статьей, подъ назван1емъ 
«Aнглiя, ея развит1е и мы». Статью эту лучше всего можно-было- 
бы охарактеризовать, назвавъ ее обвинительнымъ актомъ Англ1и 
въ ея политической и военной деятельности за прошлые века. 
Авторъ начинаетъ съ того, что категорически отбрасываетъ все за- 
явлешя иацифистовъ о миролюб1й Aнглiи и ея дружественныхъ 
отношешяхъ къ Гермаши. Теперешшй образъ действШ Британской' 
импер1и находитъ себе полное объяснен]е въ англ1йской истории. 
Одна и та же система всегда красной нитью проходила черезъ въка
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въ борьбе островитянъ за свою всесветную гегемонш; она приме- 
лялась одинаково ко всемъ противникамъ. Последовательно: Испа- 
н1я, Голланд1я, Франц1я, Америка, Дан1я и Росс1я были сторонами, 
страдавшими отъ безпощаднаго, вероломнаго образа действ1й Англ1и. 
Система эта заключается въ проявлен1и беззастенчиваго эгоизма, 
въ настойчивомъ преследован1и своихъ выгодъ и въ самомъ жесто- 
комъ отношенш ко всемъ, кто хоть сколько-нибудь мешаетъ Англ1И. 
Первыми почувствовавшими тяжесть ея— были испанцы.

Въ 16-мъ веке началось соперничество англичанъ на море съ 
Испан1ей, владевшей въ то время своими американскими колон1я- 
ми; баснословный богатства последнихъ, расхищаемыя мeтpoпoлieй, 
вызвали зависть у англичанъ. Ихъ моряки не могли удержаться 
отъ соблазна пиратскихъ нападен1й на суда испанцевъ, возвращав
шихся домой изъ Америки съ дорогими грузами. Многочисленныя 
нредставлен1я Испаши оставались безрезультатными, что, наконецъ, 
побудило испанцевъ начать нриготовлен1я къ войне. Англ1и, разу
меется, было невыгодно ожидать конца этихъ приготовлен1й и она 
насильственно вызвала войну раньше времени, пославъ своего адми
рала Френсисъ Дрэка съ поручен1емъ внезапно ворваться въ гавань 
Кадикса и сжечь находивш1еся тамъ испанск1е корабли. После 
того, какъ Дрэкъ удачно выполнилъ возложенную на него задачу, 
правительству Филиппа II  не оставалось уже другого выхода, какъ 
начать войну. Такъ какъ корабли и запасы морского снабжен1я 
были уничтожены, то война несколько задержалась, но все же не 
настолько, чтобы Испан1я могла быть совсемъ готовою: театръ 
ближайшихъ военныхъ действ1й не былъ оборудованъ (голланд- 
CKie порты) и результатъ войны 1588 года, поэтому, оказался для 
Испаьйи иечальнымъ. Непобедимая Армада была побеждена англ1й- 
скимъ флотомъ, и ея гибель для Испаши послужила началомъ 
конца. Но внутреншя политическ1я дела победителя помешали 
-ему целикомъ использовать выгоды победы. Потерянное Испап1ей 
место занялъ не онъ, а Гoллaндiя. Страна эта, освобожденная въ 
1851 году изъ подъ владычества Испан1и, быстро пошла впередъ 
но пути экономическаго прогресса и развит1я. Амстердамъ сталь 
центромъ экзотической торговли и главнымъ рынкомъ Западной 
Европы. Счастливое стечен1е обстоятельствъ, благодаря которому 
друпя государства были заняты въ то время своими внутренними 
распрями, предоставило Голланд1и свободное поприще для действ1й 
на море. Страна богатела съ каждымъ годомъ, развивалась, захва
тывала новые рынки, основывала колон1и, учреждала компан1и и,
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въ конце концовъ, действительно заняла первое место въ между
народной экономической политике. Слабая пока въ хозяйственномъ 
отношеши Англ1я очутилась въ состояши, близкомъ къ полной за
висимости отъ голландской торговли, суда которой фактически за
полнили гавани островного королевства. Терпеть такое положете 
вещей Англ1я, очевидно, не хотела. Господство должно было при
надлежать ей, а не кому либо другому. Этимъ стремлешемъ къ 
господству предрешалась будущая борьба съ Голланд1ей, выразив
шаяся потомъ длительными англо-голландскими войнами и завер
шившаяся, наконецъ, полнымъ поражен1емъ Голланд1и.

Въ этомъ месте, однако, въ статью надленгитъ ввести некото
рую поправку: авторъ, увлекаясь желашемъ всецЬло обвинить 
англичанъ въ хищничестве, не хочетъ подчеркнуть вызывающаго 
образа действ1й со стороны голландцевъ, которые въ 1621 году 
напали на испансюе корабли, везш1е серебро изъ Америки, а вь  
1623 году напали и на англичанъ, занимавшихся въ Амбоине тор
говлей; въ виде penpeccin они завладели англ1йскими фaктopiями 
въ Цераме. Кроме того, Голланд1я безъ стеснен1я занималась ры- 
боловствомъ въ англгйскихъ водахъ, а когда въ 1626 году Англ1я 
потребовала за это вознагражден1я, то Голланд1я произвела только- 
одинъ первый взносъ, а затемъ, присвоивъ себе титулъ < повели
тельницы южныхъ морей», захватила и безъ церемонш конфиско
вала несколько англ1йскихъ кораблей. Такое вызывающее поведе- 
Hie со стороны голландцевъ, разумеется, раздражало Aнглiю и воз
лагать на нее вину за будущ1я войны, какъ это делаетъ авторъ,— 
несправедливо. Общественное мнен1е Англш все больше и больше 
возбуждалось противъ соседа и требовало решительныхъ меръ со 
стороны правительства. Сэръ Вальтеръ Ралэй, сидя въ тюрьме, 
передъ казнью, подалъ докладную записку, въ которой подробно 
излагалъ мысль о необходимости прекратить хозяйничан1е Гол- 
ланд1и. Наконецъ, уже при Кромвеле, правительство решило вы
ступить на путь борьбы съ голландскимъ засил1емъ и издало въ 
1651 году знаменитый навигацюнный актъ, которымъ англШская 
республика нанесла чувстительный ударъ Нидерландамъ. Актъ 
устанавливалъ, что отныне все товары, доставляемые въ Англш  и 
ея колоши, могутъ быть привозимы только на англшскихъ судахъ 
или на собственныхъ судахъ сФраны. привозящей свои же, а не 
чуж1е товары. Нидерландское правительство объявило, что считаетъ 
издаше такого правила нарушен1емъ дружественныхъ торговыхъ 
сношенш. Въ результате произошла первая англо-голландская
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война, изъ которой победительницей вышла Англ1я. Причину по- 
ражешя Нидерландовъ авторъ нЬсколько тенденщозно объясняетъ 
«прекебрежешемъ голландцевъ къ военной силе»: голландцы ску
пились на военныя издержки и потому оказались хуже подго
товленными къ войне. Авторъ такъ настаиваетъ на этомъ обстоя
тельстве, что желан1е его преподать урокъ современному гер
манскому обществу вполне очевидно. Конечно, до известной сте
пени онъ правь, но главной причиной поражен1я мы склонны счи
тать не это, а стратегическую ошибку нидерландскаго правитель
ства, употреб.швшаго свои силы на второстепенныя задачи, вроде 
коивоирован1я торговыхъ каравановъ, отвлекавшаго ихъ отъ глав
ной цели.

Вскоре после второй англо-голландской войны на сцену высту
пила Франвдя, начавшая войну съ Нидерландами въ союзе съ 
Англ1ей. Въ результате всехъ .этихъ войнъ, Голланд1я оказалась 
совершенно раззоренною; войны обошлись ей около 6 милл1ардовъ 
марокъ. «Когда Голланд1я была богата, она скупилась на воору- 
жешя, но скупость не сберегла ей богатства, а наоборотъ, послу
жила причиной ея раззорен1я», морализируетъ въ заключен1е 
авторъ.

Пока Англ1я и Голланд1я занимались войнами между собою, 
Франщя преуспевала въ своемъ развит1и. Начавъ колон1альную 
меркантильную политику при Генрихе IV -мъ, она ввела у себя иро- 
текщонные тарифы при Кольбере, усилила морскую торговлю, 
укрепилась въ финаисовомъ положен1и и прекрасно организовала 
боевой флотъ. Для *Англ1и, такимъ образомъ, выросъ въ ея лице, 
новый соперникъ. Его надо было свалить, прежде чемъ онъ успелъ 
развить свое могущество. И вотъ началась трагическая эпоха 
англо-французской борьбы. Англ1я избрала коварный способъ дей
ствШ: она искусной дипломатической игрой вовлекла Франвдю въ 
сухопутныя войны и континентальныя державы воевали съ Фран- 
вдей для пользы Великобританш. Людовику пришлось отвлечь 
большую часть своихъ средствъ на усиленге сухопутной арм1и; 
флотъ соответственно оказался въ пренебреженш и знаменитый 
разгромъ французскаго флота при БарфлерЬ (Хугъ) въ 1692 году 
отметилъ собою начало будущагоцелич1я британскаго флота. Фран- 
н1я съ этого дня вступила на роковую дорогу, указанную Поншар- 
треномъ Людовику Х1У-му: французск1я морсюя силы уже больше 
не преследовали никакихъ другихъ целей, кроме уничтожен1я не- 
пр1ятельской торговли. Флотъ занялся второстепенными операщя-
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ми, известными подъ именемъ «крейсерской войны». Доказывая 
справедливость приговора истор1и, осудившей этотъ стратегиче- 
ск1й пр1емъ, авторъ приводитъ очень удачное сравнен1е: крейсер
скую войну онъ уподобляетъ такому случаю въ сухопутной войне, 
где одна сторона вздумала бы распустить свою регулярную арм1ю 
и, вмЬсто правильно развиваемыхъ операц1Й, наводнила бы чужую 
территорш  разбойничьими шайками; очевидно все разбойники 
были бы переловлены и верхъ одержала бы та сторона, которая 
сохранила свои организованныя силы.

Система натравливашя континентальныхъ державъ на своего 
морского соперника, оказавшаяся столь удачною, стала излюблен- 
нымъ пр1емомъ британской политики (снова современникамъ над- 
лежитъ воспринять отсюда урокъ). Продолжая свое историческое 
разследован1е, авторъ указываетъ, что Семилетняя война была 
англичанами начата безъ предварительнаго объявлешя; здесь вы
сказывается предположен1е, что и будухцую свою войну съ Герма- 
шей англичане начнутъ такимъ же образомъ. Сухопутнымъ союз- 
никомъ въ этой войне Англ1я имела Пруссш . Несмотря на частич
ный морской успехъ, Франция, которой приходилось отвлекаться 
войной съ Ilpycciefi, уступила господство на море Англ1и; Прус- 
с1я же отъ войны ничего не выиграла. Англо-французсгая войны 
закончились, наконецъ, гигантской борьбой, которую Великобри- 
тан1я вела противъ республики и Бонапарта. При Трафальгаре 
морское могущество Франщи окончательно погибло вместе съ ея 
флотомъ и м1ровая гегемон1я съ этой поры уже окончательно при
надлежала Англш.

Въ длинномъ перечне коварныхъ действш Британш, авторъ 
отмечаетъ, кроме того, нападен1е безъ объявлен1я войны на Ко
пенгагенъ съ целью уничтожить вл1ян1е Данш въ северныхъ мо- 
ряхъ и нападен1е въ 1801 году на Ревель. Словомъ, истор1я всегда 
и везде показывала вероломство, беззастенчивость въ выборе 
средствъ, эгоизмъ и непреклонную жестокость по отношен1ю къ 
противникамъ; это исторически характеризуетъ поведен1е англи
чанъ. По мнешю автора, и Poccin пришлось не мало пострадать 
отъ своего теперешняго островного друга: крымская кампашя и 
японская война служатъ наглядными тому примерами. Кончается 
эта блестящая статья развитаемъ эпиграфа: «Макюавели гово
рилъ, что некорыстная и нечестолюбивая страна, среди другихъ 
странъ честолюбивыхъ и корыстныхъ, неминуемо погибнетъ, и я, 
къ сожален1ю, долженъ согласиться съ нимъ. Фридрихъ Великтй».



Англ1я полна эгоизма въ пресл'Ьдован1и экономическихъ и импе- 
р1алистическихъ ц^лей своихъ. Въ политике она безпощадна и 
справедливости не знаетъ. Если Герман1и дорого ея существова- 
ше, она также должна бы ть неумолимой и непреклонно преследо
вать свои цели. Голланд1я была побеждена за то, что не имела до
статочно широкаго размаха въ своей стратегической политике. 
Пусть примерь ея послужить урокомъ для Герм ати . Г ерм атя 
должна серьезно вооружаться, не отставая въ этомъ отношен1и отъ 
своего могучаго врага, который вооружается не для заш,иты, какъ 
объ этомъ любить говорить англ1йская пресса, а для нападен1я. 
Гермашя сама по себе войны не хочетъ, но, еслр она желаетъ удер
жать Англш  отъ нападешя, то ей нуягенъ сильный флотъ, по край
ней мере, равный двумъ третямъ англ1йскаго. Ей нужна и мош,ная 
арм1я, которую она противоставитъ континентальнымъ приспеш- 
никамъ Британ1и.

Въ числе прочихъ статей сборника особенное внимаше при- 
влекаютъ на себя два весьма серьезно-написанныхъ политическихъ 
памфлета: «MipoBoe полож ете Англ1и и Гермаши». Проф. Дитриха 
Шефера и «Герман1я и Аншпя». Д-ра фонъ-Маккея. Говоря, въ 
сущности, на одну и ту же тему, оба они резко отличаются по тону, 
и мужественная статья Маккея производить сильное впечатлен1е 
после 1ерем1ады Дитриха Ш ефера. «Давно уже немцы не всматри
вались такъ пристально въ Англ1ю, какъ этимъ летомъ, и теперь 
всемъ намъ ясно, что она не хочетъ дать и не даетъ намъ возмож
ности прюбрести то, что намъ такъ нужно». W ird, канщ muss das 
dauern? Будетъ ли, можетъ ли, должно ли такъ продолжаться?» 
задается Ш еферъ тревожнымъ вопросомъ. Дальше онъ выражаетъ 
coMHesie въ томъ, что «Британ1я самимъ Богомъ предназначена 
быть владычицей моря», какъ говорятъ англичане своимъ гимномъ 
«Rule Britannia». Были времена, когда господство на море при
надлежало ие имъ, а континентальнымъ государствамъ Европы. Те- 
ритор1ю острововъ завоевывали, по очереди, римляне, саксы, нор- 
маны. Гегемон1я на моряхъ раньше принадлежала гапзейцамъ, 
итальянцамъ, потомъ ее захватили Нидерланды. Англичане вы
рвали ее значительно позже. Поэтому, никоимъ образомъ нельзя 
допустить предположетя, что Анг^11я имеетъ как1я-нибудь преиму
щества, естественно вытекающ1я изъ ея какого-то особенно при- 
вилегированнаго географическаго положен1я. Географическое по- 
ложен1е острововъ только помогло обитателямъ ихъ сделаться гос
подами моря, но оно отнюдь не обуславливаетъ господства на мо-
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ряхъ. Если бы обитателями острововъ оставались кельты, если бы 
тамъ не осели впоследств!и норманы и саксы, то Англ1яне была бы 
владычицей моря. Кроме свойствъ англо-саксоиской расы, круп
ную роль въ создан1и могучей Англ1и сыграли и друпя обстоятель
ства: небольш1е размеры территор1и, ограниченной къ тому же со 
всехъ сторонъ моремъ, способствовали сплочен1ю ея жителей въ 
одинъ государственный организмъ. Морсюя границы делали страну 
какъ бы естественно цельною и не позволяли ей распадаться на 
отдельный государства. Однако, само море сделалось преобладаю- 
щимъ факторомъ въ государственной политике далеко не сразу.

Англичане выступили на сцену морской политики только въ 
ХУ1 веке въ правлен1е королевы Елизаветы. Въ то время, какъ 
друг1я европейсюя государства стремились къ расширен1ю своихъ 
границъ, для Англги въ этомъ отношен1и былъ положенъ естествен
ный пределъ; вотъ причина, почему она обратила свои взоры на 
дальн1я заморсюя страны. По.питика началась съ поощрен1я пи- 
ратскихъ нападенш на испансюя суда, возвращавш1яся домой изъ 
Америки съ награбленными тамъ богатствами. Победа надъ арма
дой Филиппа дала англичанамъ уверенность въ томъ, что они мо
гутъ владеть моремъ; въ этой уверенности лежалъ секреть ихъ бу
дущаго успеха. Однако, главной причиной, обусловившей этотъ 
успехъ, было то, что правительство не оставляло своихъ поддан- 
ныхъ ни на одну минуту безъ поддержки: англичанамъ никогда не 
приходилось действовать на свой собственный страхъ и рискъ; они 
знали, что торговое и морское дело каждаго англичанина есть дело 
всей страны и что правительство во чтобы то ни стало непременно 
вступится и поддержитъ его въ нужную минуту. Научно-полити
ческая ценность этого замечашя Ш ефера— громадна; мыдумаемъ, 
что въ этомъ месте своей статьи онъ подходить къ одному изъ 
главныхъ основныхъ принциповъ государственной политики и 
можно только пожалеть, что онъ оставилъ его безъ точной форму
лировки.

Ш ироюе слои общества, загипнотизированные могуществомъ 
Англ1и, думаютъ, что это могущество будетъ, есть и было всегда. 
А, между темъ, оно «было» только съ очень недавняго времени: со 
времени перваго заселешя Америки прошло 300 летъ. перваго 
основан1я факторш въ Индхи— 200, а въ Австралш всего только— 
100 летъ. Однако, за этотъ сравнительно короткий промежутркъ 
времени англичане настолько успели въ своемъ развит1и, что дей
ствительно оказались экономическими владыками м1ра. Они быстро
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приспособились къ первенствующему пололсен1Ю, привыкли поль
зоваться его выгодами и даже стали, было, думать, что владыче
ство обезпечено имъ навсегда и безъ всякихъ дальнейгаихъ поли- 
тическихъ къ тому усил1й. Въ 6 0 —70-хъ годахъ прошлаго столе- 
т1я Англ1я прекратила свои захваты новыхъ территорШ и спокойно 
наслаждалась плодами прошлыхъ поб'Ьдъ. Оцнако, спокойств1е ея 
было скоро нарушено. Англ1я заметила стремлен1я Франц!и и Гер- 
ман1и къ захвату экзотическихъ рынковъ; ревность, какъ говоритъ 
Шеферъ, проснулась въ ней и съ 80-хъ годовъ мы видимъ Англ1ю 
опять на старомъ поприще завоеван1й и прюбретешй. Когда въ 
Лондоне обратили вниман1е на германскую деятельность въ Аф
рике, то сейчасъ же решили прекратить ее; «schlecht oder gut, 
man muss es nehmen. damit der Fremde nicht die Hand darauf legt», 
наивно приписываетъ Ш еферъ англичанамъ лозунгъ, какъ видите, 
довольно примитивнаго свойства; онъ умалчиваетъ о серьезныхъ 
политическихъ и хозяйственныхъ причинахъ, побудившихъ Англ1ю 
къ африканской политике (см. нашу статью въ мартовской книжке 
«Военнаго Сборника»), и вызываетъ улыбку у читателей, обвиняя 
англичанъ въ томъ, что главнымъ импульсомъ ихъ новейшей экзо
тической деятельности было что-то вроде простой зоологической 
жадности... Ыовыя пр1обретен1я удались англичанамъ, и въ н а
стоящее время Бриташ я владеетъ почти четвертью всей земной по
верхности и управляетъ более чемъ четвертью всехъ обитателей 
земли. Переходя къ разсмотрен1ю германскаго положешя, авторъ 
сразу принимаетъ жалобный тонъ. Германская метропол1я имеетъ 
почти вдвое больше обитателей, чемъ aнглiйcкaя, а, между темъ, 
изъ Берлина управляется въ десять разъ меньшее количество под- 
данныхъ, чемъ изъ .Иондона. Причина этому— известна всемъ, го
воритъ Ш еферъ. «Герман1я слишкомъ поздно появилась на свете», 
когда поверхность земного шара была уже разделена между дру
гими народами. Въ настоящее время могутъ быть только переме- 
щен!я владен1й изъ однехъ рукъ въ друпя, а не простыя занятая 
свободныхъ никому не принадлежащихъ территор1й. Необычайными 
трудностями были обставлены первые шаги Герман1и въ африкан
ской политике. Само общество не понимало значен1я колон1аль- 
ной политики; правительство ж е ’действовало крайне нерешительно 
и робко, «чемъ меньше Африки, темъ лучше», говорили некото
рые государственные люди. «Самымъ большимъ несчастаемъ для 
Гермагпи было бы, если бы ей кто-нибудь подарилъ всю Африку». 
Герман1я радовалась французскому проникновен1ю вглубь Чернаго



материка; она поощряла ея тунисскую и мароккскую политику; она- 
оставила область Уганды, уступила Уиту, отказалась отъ своихъ 
притязан1й на Занзибаръ, получивъ за это отъ Англии маленьк!й 
Гельголандъ. Въ настоящее время положен1е Герман1и чрезвы
чайно трудно. Король Эдуардъ началъ германофобскую политику,, 
которая обставила препонами со вс^хъ сторонъ развит1е Герман1и.. 
За последше годы немцамъ былъ нанесенъ целый рядъ ударовъ.. 
Англичане поссорили Герман1ю съ Франщей, поддержали послед
нюю, и теперь Марокко, несмотря на Танжеръ и знаменитую речь 
императора, несмотря на Алжезирасъ, несмотря на Агадиръ и шумъ, 
поднятый появлен1емъ тамъ «Пантеры»— принадлежитъ францу- 
замъ. Германское правительство сунулось въ Марокко, но англи
чане подняли свой кулакъ и немцы смирились; тщедушно и слабо
вольно отказалось берлинское правительство отъ своей идеи; Фран
щя торжествуетъ, потому что Герман1я, какъ школьникъ, отступила 
передъ «угрожающе-поднятьтмъ пальцемъ Англ{и». Въ этомъ по- 
зорномъ унижен1и авторъ винитъ Aнглiю, но и еще больше обви- 
няетъ руководителей германской внешней политики, сделавшихъ 
целый рядъ крупныхъ ошибокъ. Герман1я вздумала ответить на 
речь Грея угрозой, но— угрозы смешны и недействительны, если 
пе могутъ быть приведены въ исполнен1е, Герман]я же— слаба въ 
своихъ силахъ. Она слаба и въ своей внешней политике, которая 
не ведетъ событ1й, но позволяетъ событ1ямъ управлять ею. Собы- 
т1я яге направили Герман1ю къ позору этого лета. Для чего Гер- 
м а т я  пошла въ Агадиръ, если результатомъ всей поднятой шу
михи оказался скромный договоръ 4-го ноября 1911 года? «Намъ 
тяжело наше унижен1е, потому что немцы за время Вильгельма L 
и Бисмарка привыкли уже быть сильными и уважаемыми». Тяже
лое положен1е создалось для Герман1и, и единственный выходъ 
изъ него, по мнешю автора, состоитъ въ немедленномъ создан!» 
могучихъ боевыхъ силъ. Противъ Англ1и долженъ быть усиленъ 
военный флотъ; мощная арм1я должна быть противопоставлена Фран- 
ц1и. Не только честь и благоденств1е, но самое существоваше гер- 
манскаго народа зависитъ теперь отъ того, какъ решительно при
мется немецкое правительство за увеличеше силъ страны.

Упрекамъ и сетован1ямъ ВГефера интересно противопоставить 
энергичную статью Маккея. Оскорбленный въ своемъ гордомъ не- 
мецкомъ патр1отизме неудачнымъ исходомъ переговоровъ объ ага- 
дирскомъ инциденте, онъ обрушивается на задевшую германское 
самолюб1е речь Г рея и говорить, что давно уже не приходилось-
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Герман1и слышать военной угрозы и что забыть обиды она не 
имеетъ теперь права. «Когда императоръ сказалъ свое знаменитое 
нзречен1е «Blut ist dicker als Wasser» (кровь гуще воды), намекая 
на родство англШской и германской расъ, то Бисмаркъ по этому 
поводу писалъ: «Возможно, что кровь гуще воды, но кровь, все- 
таки, есть жидкость и можетъ течь. Я не знаю случая, чтобы кров
ное родство когда либо помешало домашней распре превратиться 
въ смертельную вражду. Наоборотъ, исторгя учитъ насъ, что меж
доусобный воины всегда были самыми упорными и жестокими», 
действительно, мы видимъ, что вся Англ1я дышетъ ненавистью и 
враждою къ намъ. Даже теперь, когда инцидентъ исчерпанъ, когда 
миновала возможность войны, ея министръ находитъ возможнымъ 
высказывать злобныя чувства противъ Герман1и. Онъ позволилъ 
себе бросить такую фразу: «Герман1я имеетъ самую сильную 
арм1ю и могучш флотъ; пусть же докажетъ она, что у нея нетъ 
агрессивныхъ целей, тогда мы вернемъ ей наше дружеское распо- 
ложен1е». Это требован1е могло быть рождено или глупостью, или 
самой безграничной надменностью. Сорока годами мира мы дока
зали всему свету наше миролюб1е и уже во всякомъ случае не Ан- 
глш обвинять насъ въ воинственныхъ целяхъ. Грей милостивО' 
разрешаетъ намъ «мирнымъ путемъ увеличить африкансюя вла- 
дешя», точно онъ не знаетъ, что Черный материкъ давно уже раз- 
деленъ и свободныхъ территор1й тамъ не имеется. АнглШсюя же 
интриги въ Лиссабоне отняли у насъ возмоншость пр1обрести по
купкой то, что намъ было нужно. Онъ разрешаетъ намъ брать все, 
что только не находится въ сфере англ1йскихъ интересовъ. Но, 
что же не находится въ сфере англШскихъ интересовъ? Впрочемъ, 
это издевательство и заносчивость— въ характере англичанъ.

После окончан1я мароккскаго спора, центръ тяжести въ сорев- 
новашяхъ европейскихъ державъ переходить на Ближн1й и Даль- 
н1й Востокъ, а тутъ положен1е Великобритан1и не такъ благо- 
iip iH T H o, какъ было раньше. Въ тоне англШской прессы уже зву- 
читъ признаще собственной слабости. Эта слабость прежде всего 
сказывается въ недостаточности сухопутныхъ силъ. Здесь лежитъ 
главная опасность для Британш; она гибельно скажется и въ р е 
ш е т и  балканскаго вопроса, и въ Аз1и, и въ Египте, и въ Судане. 
Англ1я ищетъ теперь дружбу сильнейшей сухопутной державы, 
чтобы заставить ее сражаться со своими врагами и защищать бри- 
тансюе интересы.



Пусть Англ1я вспомнить предостережен1е великаго историка 
фонъ-Зибеля: «Для нацш одинаково губительны и упадокъ народ
ной самостоятельности и безграничное стремлен1е къ м1ровому 
господству». Наше соглашеше съ Англ1ей возможно, но не иначе 
какъ на основан1яхъ равенства. Одинъ изъ наиболее серьезныхъ 
государственныхъ людей Англ1и въ своей речи студентамъ Эдин
бурга сказалъ: «It (is) not brute force, bu t moral power th a t com
mands predominance in the world», т. e. «первенство въ Mipe обу
словливается не грубой физической, а моральной силою». Э.ллада 
и Римъ повелевали только до техъ поръ, пока были сильны и вели 
простой, нравственный и здоровый образъ жизни; они погибли, 
какъ только увлеклись жизненными благами и неограниченнымъ 
стремлен1емъ къ владычеству. Англ1и не следуетъ забывать этого. 
Пусть она никогда не разсчитываетъ низвести Германш до сте
пени Франц1и, которая должна согреваться луннымъ светомъ 
дружбы, размеры которой, какъ показалъ мароккскШ инцидентъ, 
почти исключительно диктуются аншпйскимъ министерствомъ ино
странныхъ делъ. Пусть она никогда не мечтаетъ о томъ, что Гер- 
магпя, заслушавшись сладкозвучнаго пен1я лондонскихъ сирень, 
пойдетъ на примирен1е съ Англ1ей ценою соглас1я довести свой 
флотъ до размеровъ, нредписанныхъ Лондономъ. Наше стремлен1е 
расшириться и увеличить военную мощь обусловлено такими сти- 
х1йными силами природы, противъ которыхъ безсильной окажется 
всякая земная держава! Это стремле1пе вызвано ростомъ населен1я 
страны и состояшемъ его народиаго хозяйства. За время своего 
долгаго мира Герман1я сделалась неделимой и сильной державою, 
она окрепла и развила свои силы. И  теперь, если даже весь м1ръ 
составить заговоръ противъ насъ, Гермашя оправдаетъ слова ве
ликаго Мольтке: «сильное государство разсчитываетъ только на 
себя».

Что касается статей военнаго характера, то на первомъ месте 
среди нихъ надо поставить статью контръ-адмирала Штиге: «Гер
манская и англШская стратег1я мирнаго времени». Терминъ «стра- 
тег1я мирнаго времени», мало распространенный у насъ, но ши
роко принятый заграницей, означаетъ ту часть стратепи, которая 
занимается подготовкой къ войне государства и его вооруженныхъ 
силъ. Почтенный адмиралъ своей статьей старается доказать, что 
война между Англ1ей и Герман1ей неизбежна, причемъ исходной 
точкою доказательствъ беретъ не политическую сторону дела, 
а стратегическую; другими словами, его доказательства не оспо-
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Бываются на изследован1и причинъ, вызывающихъ соперничество 
между обеими странами, а просто вытекаютъ изъ разбора факти- 
ческихъ данныхъ относительно подготовки къ войне: если госу
дарства такъ интенсивно готовятся къ войне, то, очевидно, воевать 
они будутъ. Штиге настолько убЬжденъ въ неизбежности войны, 
что даже теперешнее состоян1е отношены! между Англ1ей и Гер- 
кагней онъ называетъ скрытой войною, которая de facto уже су
ществуетъ. Въ нужный моментъ Англ1я отъ состояшя скрытой 
войны перейдетъ къ военнымъ действ1ямъ, не обусловливая такого 
перехода никакимъ предварительнымъ объявлешемъ войны. Этимъ 
iipieMOMb она широко используетъ принципъ внезапности, который ■ 
губительно скажется и непосредственно на германскомъ флоте, и 
на духе страны. HHHn,iaTHBy, войну и агрессивность намерений 
Штиге приписываетъ, разумеется, Англ1и. Онъ подробно разби
раетъ дислокащю силъ, а также движен1я антл1йскаго и герман- 
скаго флота во время недавняго обострен!я отношен1й между Лон- 
доыомъ и Берлиномъ. Англ1я, очевидно, готовилась къ войне, но— 
Гермашя была неготова и поэтому должна была уступить. Къ со- 
жален1ю, своимъ талантливымъ изследован1емъ адмиралъ ломится 
въ открытую дверь, доказывая то, что, собственно говоря, ни въ 
какихъ доказательствахъ не нуждается; всемъ и безъ того пре
красно известно, какъ и почему происходило все дело. Герман1я 
начала агадирскую истор1ю, преследуя агрессивныя цели въ Ма
рокко; Aнглiя, которая никоимъ образомъ не можетъ допустить 
проникновен1е немцевъ въ эту страну, протестовала самымъ энер- 
гичнымъ образомъ, мобилизовала свой флотъ, изготовилась къ 
воине, и война несомненно произошла бы, если бы Герман1я не 
уступила; уступить же Гермаы1я должна была по той простой при
чине, что къ войне она не была готова. Вотъ въ краткихъ словахъ 
вся сущность инцидента. Разумеется, истор1я эта больно ударила 
немцевъ по самолюб1ю, но Штиге утЬшается темъ, что извлекаетъ 
изъ нея урокъ на будущее время. Герман]я должна усилить cBoii 
флотъ, изменить соответствующимъ образомъ свой законъ о флоте 
и, главнымъ образомъ, переменить дислокащю морскихъ силъ та
кимъ образомъ, чтобы быть въ состоян1и парировать «внезапныя 
действ1я» Англ1и. Наиболее замечательнымъ местомъ его статьи 
является советъ правительству принять самому наступательный 
образъ действ1й. Гермашя слабее Англ1и и уравновесить свою 
«слабость можетъ только применен1емъ принципа внезапности. При 
нервомъ же следующемъ обострен1и политическихъ отношешй.



какъ только какой-нибудь изъ англ1йскихъ министровъ произне- 
сетъ опять зажигательную р^чь, р^чь эта доляша аккомпаниро- 
ваться громомъ немецкихъ пушекъ. Если Герман1я не приметь 
такого решен1я, то она будетъ рисковать, что иниц1атива будетъ 
взята Англ1ей: ея внезапности надо противопоставить внезапность 
Гермаши.

Одна изъ военныхъ статей посвящена подробному разбору 
тГхъ действ1й, которыя Герман1я должна предпринять въ СГвер- 
номъ море. Статья эта носить назван1е: «Что нужно Герман1и въ 
Немецкомъ море»? Авторъ начинаетъ свое изследовате темъ, что 
сразу признаетъ пользу событ1й последняго года, какъ урока для 
Германш. Теперь для немцевъ, но крайней мере, нетъ больше со- 
мнен1й относительно образа действ1й Великобритан1и. Вторая по
ловина сентября ясно показала, по мнен1ю автора, что англ1йск1я 
операщи сводятся къ следующему: 1) начало военныхъ действ1й, 
безъ объявлен1я войны, прямымъ нападен1емъ на германск1й флотъ 
съ целью использовать эффектъ неожиданности и нанести немец- 
кимъ морскимъ силамъ возможно большШ ущербъ; 2) блокада;. 
3) перевозка десантной арм1и въ 160.000 человекъ на конти- 
нентъ, для поддержки французскихъ войскъ. Хотя возбужденное 
состоян1е въ настоящее время и улеглось, страсти успокоились^ 
инцидентъ исчерпанъ, но прелшее недрулселюб1е— осталось. Война, 
продолжаетъ висеть своей угрозою надъ обеими странами; Гер
мания не стремится къ войне; она доказала это сорока годами 
мирной политики, но теперь выбора для нея нетъ. Немцы должны 
знать, что война неизбежна; въ этой войне на ставке будутъ на
ходиться не как1я либо второстепенныя выгоды, вроде захвата; 
рынка, получен1я новой экзотической территор1и или создан1я бо
лее удобнаго положен1я для торговли. Нетъ, грядущая война бу
детъ решать собою не более и не менее, какъ вопросъ о самомъ 
существоваши импер1и и поэтому никаюя жертвы не могутъ быть- 
признаны чрезмерными для создан1я нужныхъ силъ. «Что же 
должна делать Гермашя?» задается вопросомъ авторъ. Разреше- 
iiie его надо искать въ намерен1яхъ Англ1и. Намерен1я эти, къ 
счастью для Гермаши, были раскрыты осенью 1911 года, когда 
англ1йская стратепя развернула свои планы. Гермашя теперь- 
знаетъ, чего опасаться: она должна ожидать внезапнаго нападен1я 
на ея флотъ, блокады и перевозки десанта на континентъ. Вне
запное нападете можетъ быть парировано только широкой орга- 
низац1ей сторожевой и охранной службы, изменен1е.мъ дислокац1в
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(главнымъ образомъ, переводомъ крейсеровъ изъ восточной, т. е . 
балийской станц1и въ Северное море) и, наконецъ, усилешемъ 
флота новыми боевыми единицами. Авторъ предупреждаетъ, что 
не следуетъ полагаться на сторожевую службу одной дипломаии, 
которая, темъ не менее, все-таки должна стараться своевременно 
предупредить флотъ о возможности близкаго разрыва; не следуетъ 
также откладывать изменения дислокащи до последняго момента, 
ибо, если Герман1я начнетъ переводить свои суда съ балтшской 
станщи во время обострен1я политическихъ отношен1й, то такое 
двил:ен1е само по себе сможетъ ускорить начало военныхъ действ1й.

Въ отношен1и блокады авторъ отрицательно относится къ воз
можности непосредственнаго блокирован)’я немецкаго побережья 
въ самомъ Северномъ море. Однако, онъ справедливо признаетъ 
возможность блокады моря въ канале и на водномъ пространстве 
къ востоку отъ Шотландш. Разумеется, блокада эта будетъ чрезвы
чайно трудна, благодаря большому протяжен1ю охраняемыхъ ли- 
нШ, но, все-таки она выполнима. Неизбежнымъ при ней наруше- 
н1емъ международнаго права, Англ1я, очевидно, пренебрелсетъ. 
Блокада Севернаго моря скажется очень тяжелыми последств1ями 
для Герман1и: она вызоветъ полный застой немецкой промышлен
ности, остановить ввозъ сырья, будетъ причиной безработицы и 
поднят1я ценъ до такого уровня, которое сможетъ вызвать даже 
внутренн1е безпорядки. Единственнымъ средствомъ противъ такой 
блокады можетъ быть только боевой флотъ, который при удаче 
сможетъ оттеснить блокирующ1е крейсера и вступить въ бой съ 
поддерживающими ихъ линейными силами противника. Въ тепе- 
решнемъ своемъ состоян1и германский флотъ слишкомъ слабь для 
этой задачи; его необходимо усилить, хотя бы небольшимъ увели- 
чен1емъ судостроен1я, особенно въ отношен1и линейныхъ кораб
лей и броненосныхъ крейсеровъ. Если после этого германскШ 
флотъ даже и не будетъ победителемъ, то добьется по крайней 
мере возможности нанести врагу такой ущербъ, после котораго 
блокада станетъ невыполнимой.

Тоже средство, т. е. увеличен1е германскаго флота, необхо
димо, по мнен1ю автора, и для противодейств1я англ1йскимъ на- 
мерешямъ высадить свой десанФъ. Присутствхе свободно-дей- 
ствующаго германскаго флота въ Северномъ море не позволитъ 
Англш рискнуть перевозкою десанта. Прежде, чемъ приступить 
къ посадке войскъ на транспорты, Англ1и будетъ необходимо уста
новить свое господство на море. Нужная для этого борьба за обла-

АНГЛ1Я И ГЕРМАНХЯ. 1 0 7
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дан1е моремъ, оттянетъ время. Десанта же можетъ быть полезенъ 
Франщи только въ первые дни кампанш. Поэтому, если Гермашя 
усилить свой флотъ настолько, что англ1йское адмиралтейство вы
скажется противъ перевозки десанта въ первые же дни после на
чала военныхъ действ]'й, то Франщя и вовсе окажется безъ по
мощи англ1йскихъ сухопутныхъ силъ.

Зaключeнie редакщи сборника подтверждаетъ общее мнен]'е 
авторовъ всехъ статей; Герман1и необходимо теперь же озаботиться 
увеличен1емъ флота. Если Герман1я этого не сделаетъ, то она по
вторить примЬръ Голланд1и, скупившейся на вооружен1я и же
стоко за это поплатившейся. Слабую Герман1ю противникъ будетъ 
презирать и называть second rate nation, т. е. державою второсте- 
пеннаго значен1я. Съ сильной же Герман1ей англичане будутъ счи
таться и, можетъ быть, остановятся передъ рискомъ войны; можетъ 
•быть, они предпочтута даже ея дружбу...

Такова главная идея сборника, соответствующая, повидимому, 
общему настроен1ю* народа, требующаго, чтобы правительство 
«широкимъ размахомъ» готовилось къ войне. Этого же требуютъ 
у себя и англичане. Вместе съ темъ обе стороны упорно твердятъ 
о своемъ миролюб1и и объ отсутствш агрессивныхъ намерен1й; обе 
стороны винятъ въ соперничестве другъ друга и приписываютъ 
воинственность—противнику.

Эти заявлен1я о миролюбш не имеютъ никакого политическаго 
значен1Я, потому что и Англ1я и Гермашя дошли въ своемъ хо
зяйственномъ развит1и до вполне определенной необходимости 
наступательной политики; пути же ихъ наступлешя скрещиваются. 
Война между ними неизбежна и близокъ уже часъ ея.

<35. 3)оли6о-3)о6ро6ольск1й.
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«...Маневры должны пмЪть учебную 

цЪль... На нихъ должно быть вннма- 
тельнылъ къ тому, чтобы привить вой
скамъ здравые боевые навыки.

Надо требовать, чтобы во время ма
невра всЪ люди и начальники внима
тельно слЪдили за ходомъ и давали себЬ 
отчетъ въ степени участ1я каждой части 
въ общей решаемой задачй».

Драгомировъ.

В С Т  У П Л Е Н  IE.

Въ маневрахъ десятаго года, съ 12 по 18 сентября, ыеждт 
Руаномъ и Амьеномъ участвовали 2 и 3 французск1е корпуса, уси
ленные тремя стрелковыми баталюнами, бригадами колон1альной 
(5) и зуавовъ и двумя кавалершскими дивиз1ями, всего 52549 че
ловекъ. Корпусамъ впервые было придано по 120 орудш и цЬлая 
воздушная флотил1я.

Маневры эти представляютъ исключительный интересъ по за
мыслу, постановке, исполнен1ю и, наконецъ, по выдающейся раз
работке отчетовъ, поучен1й, которое составляютъ уже обширную 
литературу. Самые недочеты, обнаруженные на маневрахъ, полны 
большой назидательности.

Задате. Въ задан1и видно вл1ян1е высказаннаго покойнымъ ми- 
нистромъ, генераломъ Бреномъ, по поводу маневровъ девятаго года,.
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замечан1я: «руководители должны предоставлять полную свободу 
действШ начальникамъ сторонъ, съ ц^лью развить въ нихъ починъ 
и способность решаться. Чтобы достичь въ этомъ отношен1и ре
зультатовъ, необходимоза(1авашься простой общей обстановкой и  
ясно, вп о лне  определенно, выражать ставимую задачу» )̂.

Всемъ известно, насколько такое указан1е не лишне и для насъ. 
Часто у насъ задан1я грешатъ чрезмерной сложностью и крайней 
неопределенностью. Бываютъ случаи, когда приходится не столько 
решать задачу, вытекающую логически изъ данной обстановки, 
сколько выискивать, какой тайный смыслъ хотЬли придать ей со
ставители. Pemenie теряетъ цельность, распоряжешя получаются 
«ни шатко, ни валко» и «такъ и сякъ», а все, вместе взятое, сби- 
ваетъ съ толку исполнителей и сводить маневръ къ скучному не
понятному мотан! ю...

Генералъ Тремо, составитель задан1я (онъ долженъ былъ руко
водить маневрами, организовалъ ихъ, но руководство, за болезнью, 
передалъ генералу Мишелю), стремился придать маневрамъ воз
можно большую правдоподобность, приблизить ихъ къ услов1ямъ 
действительной войны.

Это выразилось въ томъ, что маневрирующ1е корпуса действо
вали въ составе мнимой армш и маневры велись безпрерывно.

Руководитель маневра являлся командующимъ арм1ей (для 
каждой стороны). Отъ него исходили основныя операщонныя рас- 
поряжен1я (начиная съ задан1я); къ нему стекались подлежащ1я 
донесен1я сторонъ.

Такая постановка представляетъ двойную выгоду: съ одной 
стороны, руководитель —главнокомандуюш1й получаетъ возмож
ность проверить себя въ роли, какую ему придется играть на 
войне, съ другой, и проч1е начальники, обслуживая арм1ю, должны 
-строже отдавать себе полный отчетъ въ каждомъ нринимаемомъ 
решен1и.

Необходимость па каждомъ маневре, даже малыхъ частей, 
•ставить войска по самому задан1ю въ определенныя рамки, какъ 
часть высшаго подразделен1я (мнимаго или обозначеннаго однимъ 
лишь начальникомъ съ его штабомъ), необходимость видеть въ 
руководителе не только судью, но и начальника этого следующаго 
подразделен1я армш, вытекаетъ и изъ другихъ соображен1й, за- 
служивающихъ, казалось бы, некотораго вниман1я.

*) Ciroulaire du 10 mars 1910 sur les manoeuvres de 1909.



По этому поводу невольно вспоминаются мысли полковника 
австро-венгерскаго генеральнаго штаба, Максимил1ана Чичерина 
фонъ Бачани.

Почти съ самаго начала войны 1904— 5 года онъ .состоялъ 
при штабе Манчьжурской арм1и. Онъ пережилъ все больш1я сра- 
жен1я въ Манчьжур1и, въ непосредственной близости къ главной 
квартире нашей арм1и, наблюдая за каждьшъ шагомъ, часомъ и 
днемъ ихъ развиты. Такимъ образомъ, выводы изъ его наблюдешй 
пр1обретаютъ особую ценность.

Въ своемъ интереснейшемъ труде «Сражеше» ф. Бачани 
приходить, между прочимъ, къ такому заключен1ю.

Если пока еш;е трудно установить точно границу зависимости 
между работой войскъ и управлен1емъ, то во всякомъ случае не
сомненно, что влгят е полководца на ходъ событт во время сра
ж ены  значителыю больше, чемъ были склонны думать до войны 
1904— 5 и .

Сражешя ныне разыгрываются на небывало большомъ про- 
тяжен1и.

Если вникнуть въ действ1я войскъ въ манчьжурскую войну, 
-особенно въ действ1я японцевъ, то окаягется, что 14— 16 верстъ 
для трехдивиз1оннаго корпуса, 7 5 —80 верстъ для арм1и (изъ пяти 
корпусовъ)— нормы протяжен1я фронта, отклоняюш;1яся скорее 
въ меньшую, чемъ въ большую сторону 2). Три, четыре такихъ 
армш займутъ 225 — 320 верстъ.
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Сражен1е. llaoxiAOBaHie иа основан1и опыта войны въ Восточной Аз1н 
1904—о гг. Переводъ съ н!мецкаго генеральнаго штаба подполковниковъ П. Б аз—ва 
п В. Вод—а. Издаше отдела гон. кв. главнаго управлешя генеральнаго штаба.

3) Въ бою на Ялу, 18 анр!ля 1904 г., 1-я гвардейская, 2-я и 12-я японск1я ди- 
дивизш, всего 30 батал1оновъ (самое большее 30 тысячъ ружей), развернулись на 
фронт! около 11 верстъ. (Einzelschriften стр. 91).

Въ бою подъ Вафангоу, 2 1юня 1901 года, 3 и 5 японсмя дивиз1и съ 2 бата- 
лшнаын резерва, всего 24 батал1она, не считая 4 днвиз1и, бывшей еще уступомъ 
позади за л!вымъ флангомъ, развернулись на фронт! около 14 верстъ (Einzel
schriften приложен1е 38). Въ .1яоянскомъ сражен1и, 17 и 18 августа 1904 года, по 
подсчетаиъ ф. Бачани, японошя дивизш, въ среднемъ, занимали около 41 /2—5 верстъ 
по фронту каждая. Въ сентябр! 1904 года шесть дивиз1й 2 и 4 японскихъ арм1й 
расположились для вотр!чи нашего наступлен1я на фронт! каменноугольныя копи— 
Ту-та-ку—около 24 верстъ. (M ilitiir W ochenblatt «Die Schlacht am Schacho» схема b). 
Между дивиз1ями былъ интервалъ въ 4—5 верстъ для развертыван1я.

Передъ началомъ февральекихъ боевъ 1905 года, наши 9 корпусовъ занимали 
позищю (Сыфантой—Гаутулинъ) въ 75 верстъ по фронту. Японск1я 1, 2, 3 и 4 
армш (264 батал1она) вели наступлен1е на фронт! 95 верстъ (Гаутулинъ—Ляохэ).

В с! эти даиныя и приводятъ ф. Вачакп къ заклн>чен1ю, что дивиз1я 
(15—16 б) разворачивается въ ореднемъ на фронт! 5—6 верстъ.
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Сражен1е слагаетея изъ отдельныхъ боевъ многочисленныхъ. 
подразделен1й этихъ арм1й— исполиновъ.

Отдельные бои длятся долго, по несколько дней и, во всяком'ы 
случае, более одного дня. Непосредственное взаимодейств1е та
кихъ боевъ, въ виду огромности протяжешя, на которомъ они ве
дутся, сравнительно невелико.

При такихъ услов1яхъ, вл1ян1е полководца скажется не только 
въ основной идее (въ плане), не только въ первоначальномъ рас- 
пределен1и силъ по фронту (при подходе къ полю сражен1я и раз- 
вертыван1и) и въ глубину (армейсюе резервы?), но скажется оно- 
и во время хода самаго сраженгя.

Небывалая доныне длительность сраженш (затяжной ихъ ха- 
рактеръ) при прочной (технической) связи между главнокоман- 
дующимъ, арм1ями и тыломъ, позволяютъ полководцу, основы
ваясь на своевременно получаемыхъ сведегпяхъ обо всемъ, проис- 
ходящемъ на поле сражешя, своевременно же передавать испол- 
нителямъ свои решен1я и распоряжен1я, изменять первоначаль
ную группировку силъ, ставить новыя цели, задачи, короче, все- 
время управлят ь.

Отъ Дашичао, Ляньдяньсана, Ляояна и Мукдена наша арм1я 
отступала всякш разъ по приказант  свыше. Сентябрское насту- 
плеше замерло, обратилось въ отходъ назадъ и, наконецъ, свелось 
къ обороне тоже по приказанш  главнокомандующаго. Во всехъ 
этихъ случаяхъ въ обеихъ дравшихся арм1яхъ видно высшее ру
ководительство и yпpaвлeнie во все время хода боя, сражен1я.

Вотъ почему, донесешя о противнике и обо всемъ, что проис
ходитъ передъ и на фронте отдельныхъ подразделенШ арм1и, np i- 
обретаютъ особенно валшое значен1е для высшаго управлен1я.

Въ штабе главнокомандующаго непрерывно должна вестись 
сводка сведен1й о противнике, его группировке, передвижен1яхъ, 
о своихъ войскахъ. Такая систематичная, постоянно освежаемая 
сводка необходима, чтобы гголководецъ въ каждую данную минут у  
могъ бы отдать себе отчетъ относительно обгцаго хода сраженгя.

Выводы будутъ зависеть не только отъ таланта  гдавноко- 
мандующаго, отъ степени умелости сводки {работы генеральнаго 
штаба), но также и въ значительной мере отъ ясносгпи и в е р 
ности самихъ донесент.

Дoнeceнiя основываются на виденномъ у противника; тутъ то 
и начинается драма. Во-первыхъ, люди вообще склонны всегда 
преувеличивать силы противника: таково свойство человеческой 
натуры,



Ф. Бачани считаетъ, что сведен1я войсковой разведки, въ са- 
иомъ широкомъ смысле слова, обычно отличаются неполнотой, 
противоречивостью и малой достоверностью.

Во-вторыхъ, для правильной оценки, даже просто для пони- 
иан1я виденнаго у противника, нужно большое уменье, навыкъ, 
а для выработки таковыхъ необходима огромная практика.

Обезпечитъ отъ присылки сознательно ложныхъ донесент  
можетъ только высоко развитое чувство собственнаго досгпоин- 
ш ва  и связанное съ нимъ чувство долга.

Необходимо еще въ мирное время понять каждому, какъ 
важно и серьезно значенге донесент точныхъ. Заведомо ложныя 
донесешя тактическаго характера должно карать самымъ безжа- 
лостнымъ образомъ. Отсюда ясно, насколько существенно въ ма
невренной практике мирнаго времени постоянно требовать отъ 
всехъ маневрирующихъ подразделенш присылки донесешй съ 
наброскомъ местности и обозначен1емъ на немъ расположешя 
противника.

Путемъ систематическаго сравнет я донесент съ дгъйстви- 
тельной обстановкой можно значительно уменыаить число не- 
вольныхъ ошибокъ въ наблюдеши и опредгьленш силъ и располо- 
жетя прогпивника.

Въ суш;ности, самое назначеше маневровъ и заключается въ 
томъ, чтобы дать широкую практику въ упражнен1яхъ: по разведке, 
по наблюден1ю за полемъ действ1й, по составлешю донесенШ со 
схемами расположен1я своихъ и непр1ятельскихъ войскъ и, нако
нецъ, по службе связи.

Все это и достигается лучше всего, совершенно естественно, 
когда маневрирующая часть (корпусъ, дивиз1я, бригада, полкъ, 
но отнюдь не отрядъ) по самому задант  становится въ опредгь- 
ленны я рам ки, не дгьйствуетъ самостоятельно-оторванно, а 
руководителемъ являет ся начальникъ слидующаго старшаго 
надъ ней подраздгьлетя.

Такая идея и была положена въ основан1е задан1я и органи- 
зац1и пикардШскихъ маневровъ.

Задан1е красной стороны следующее (см. схему исходнаго по- 
ложешя):

Общая обстановка. Главныя силы обеихъ сторонъ борются на 
отдаленномъ отъ побережья театре войны. Синяя сторона выса
дила значительный десантъ на берегахъ Нормандш.

Гарнизонъ Парижа (красныхъ) укомплектовывается.
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Исходное положете. Войска красныхъ, оборонявш1я побе
режье, rjpb произошла высадка (4-я дивиз1я и 2-я кавалер1йская 
бригада), отступили черезъ г. Руанъ къ г. Амьену.

11-го сентября войска эти собрались на плато Гранвилье, что
бы прикрыть сосредоточеше остальпыхъ частей 2-го корпуса (3-я 
дивиз1я) къ югу отъ Амьена. (3-я дивиз1я монгетъ начать операц1и 
лишь съ разсвЬта 1 3-го сентября).

Схема исходнаго положен1я.

о '3 *6 itfcnjk
Kfucci“t6U.

iS-ro 

А м ь Е м ъ

2-я кавалер1йская бригада—въ Абанкурк. Сторожевое охране- 
н1е 4-й дивизш на лиши М олъет — Фетеръ— Хотбо. Передовыя 
части красныхъ въ соприкосновен1и съ головными частями ко- 
лоннъ синихъ, которыя наступаютъ отъ Руана черезъ Бюши и 
Форжъ-ле-зо на Ф ормери-Гальефонтет  и черезъ Флери-сюръ- 
Лнделъ  на Г урне.

Главныя силы противника (мнимая десантная арм1я) сосредо
точиваются на правомъ берегу р. Сены между Руаномъ и рккой 
Эптъ. Переправы черезъ рфку 9птъ  въ Жизоргь и ниже заняты 
отрядами изъ трехъ родовъ войскъ.

Ш табъ 2-го корпуса— въ К онт и, гд^ 11-го сентября коман
диръ корпуса получаетъ отъ главнокомандуюш,аго сл-Ьдующее 
указан1е.



Главная квартира, Париясъ, 11-го сентября, полдень.

«Все СИЛЫ, соредоточивающ1яся въ Пикардии, подчиняются вамъ, 
а  именно:

а) 2-й армейскгй корпусъ изъ 3-й и 4-й пехотныхъ дивизШ.
б) 1-я кавалер1йская дивиз1я (въ Монтидье).
с) 16-й баталтонъ стрелковъ и 6 батарей (въ Альи-сюръ-Ноа).
(Войска б) и с) въвапгемъ распоряженш съ вечера 12-го и могутъ 

передвигаться съ 13-го.
д) 6 батарей, 2 бата.пона зуавовъ и 26-й баталюнъ стрелковъ, 

которые 13-го числа првбываютъ въ Амьенъ по железной дороге и 
могутъ высадиться въ пункте по вап1ему усмотрен1ю.

Я яамеренъ, при первой возможности, направить для совмествыхъ 
•съ вамп д'Ьйств1й противъ непр1ятельскаго десанта, два корпуса (мни- 
мыхъ) изъ состава гарнизона Парижа.

Перейдите въ ваступлен1е въ обп1емъ направлен1и на Руанъ, 
какъ только сможете».

CHiiie получили такое задан1е:
Общая обстановка. Та же, что и для красныхъ.
Исходное положеше. Красные, обороняющ1е побережье, отсту

пили черезъ Руанъ къ Амьену, преследуемые сильнымъ авангар- 
домъ синихъ подъ начальствомъ командира 3-го армейскаго кор
пуса (5-я дивиз1я, 5-я колон1альная бригада и 3-я кавалер1йская 
бригада).

Главныя силы десанта собираются въ paione Руанъ—А нд ели— 
Этрепапьи, прикрытомъ со стороны Иариоюа отрядами, занимаю
щими лишю Жизоръ— Ботеръ.

11-го сентября вечеромъ 3-я кавалер1йская бригада съ однимъ 
батал1ономъ пехоты— въ Формери; 5-я дивиз1я эшелонирована 
между Гальефонтеномъ и Форжъ-ле-зо, колошальная бригада— 
въ Г урне. Противникъ занимаетъ лин1ю Молъенъ— Фекьеръ— 
Хотбо.

Въ тотъ же вечеръ командиръ 3-го корпуса въ Форжъ-ле-зо 
получаетъ следующее указан1е отъ командующаго десантомъ.

Главная квартира, Р уан ъ , 11-го сентября, 6 ч. вечера.
Противникъ наступаетъ съ севера и съ востока къ Амьену.
Постарайтесь разбить силы противника, съ которыми вы вошли 

въ соприкосновен1е, пока къ нимъ не подойдутъ поддержки.
Затемъ, вместе съ подкреплен1ями, которыя я вамъ посылаю, 

продо.1жайте энергично наступать въ направлен1и на Амьенъ, чтобы 
разсеять собирающ1яся тамъ войска. Для этого:
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6-я дивиз1я (штабъ въ Ионъ ла Форе) съ сегодняшняго вечера 
поступаетъ въ ваше ;распоряжен1е и ложетъ передвигаться съ 6 ч. 
утра 12-го.

Кроме того, вамъ подчиняются съ 4 ч. утра 13-го—3-я кавале- 
рШская дивиз1я, которая къ вечеру 12-го соберется въ Гальонъ 
(штабъ) и Вернонъ, и 12 батарей, которыя расположены съ 12-го въ 
Жизоре (6 батарей) и Андели (6 батарей).

Итакъ, обе стороны получили задачи чисто наступательный. 
Вообще, стремле1пе развить наступательный духъ красной нитью 
проходить черезъ все распоряжен1я французскаго военнаго ведом
ства и находитъ горячгй откликъ въ рядахъ арм1и.

Обе стороны къ началу маневра находились уже въ соприкос- 
новеши передовыми частями (въ 6 —7 в. другъ отъ друга) и обе 
не были сосредоточены.

Такимъ образомъ, приходилось наступат ь съ тгьмъ, что было 
подъ рукой, НС выжидая общаго сосредоточетя. Идея смелая. Но 
нельзя отказать ей въ жизненности. Случай такой вполне возмо- 
женъ, когда объявлен1е войны застаетъ стороны не вполне моби
лизованными и сосредоточенными. Энергичный противникъ и при 
такой обстановке не откажется отъ наступлен1я.

Еще одно замечан1е по поводу задашя.
Намъ не удалось установить, когда оно было вручено началь

никамъ сторонъ. Если вместе съ упомянутымъ указашемъ глав
нокомандующаго, вечеромъ кануна начала действ1й, то врядъ-ли 
это правильно.

И действительно, при такой близости сторонъ, когда на завтра 
должно ожидать боевыхъ столкновен1й, командующ1'й не можетъ 
не знать заранпе  общей обстановки. Частная его задача можетъ 
быть дана за несколько часовъ до исполнен1я, но изучить: театръ 
действ1й, расположеше своихъ силъ, примерную группировку силъ 
противника, короче, общую обстановку, онъ долженъ спокойно, за 
нгъсколько дней до начала маневровъ.

немцы уже отказались отъ передачи задан1й на сборномъ 
пункте, за несколько часовъ до начала действ1й, даже на малыхъ 
маневрахъ. Казалось бы, отъ такого пр1ема пора отказаться всемъ, 
если хотятъ, чтобы действительно «каждый солдатъ понималъ свой 
маневръ». Такая спешка можетъ внести только нервозность въ ра
боту старшаго начальника и въ значительной мере уменьшить по- 
учительн ость упражнен1я. Общее задате необходимо давать каж- 

ому офигл/сру заранее, чтобы онъ могъ съ нимъ основательно

1 1 6  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.



познакомиться и посвятить въ обстановку всЬхъ своихъ подчинен
ныхъ. Трудно подыскать объяснен1е тому порядку, когда огромное 
задаше падаетъ, какъ снкгъ на голову, и когда тутъ же, сейчасъ, 
надо составлять планъ дФйствш и отдавать распоряжешя. Если это 
изъ-за стремлен1я развивать находчивость, то путь неудачный, до
рого стоющ1й и чаще ложный, легко приводящ1й просто къ суетФ.

Безпрерывность маневра. Съ 6 часовъ утра 12-го сентября на
чальники сторонъ получали свободу дкйствш. Съ этой минуты 
ыаневръ долженъ былъ вестись безпрерывно. Таковы были указа- 
н1я военнаго министра и генерала Тремо.

Перерывы обыкновенно нарушаютъ цельность маневровъ. Даже 
дневки въ заранпе  извкстный день, оЭязашельпыя для  обеихъ сто
ронъ, искусственно разбиваютъ маневры на двф половины; разведка 
не клеится, onepanin пр1урочиваются къ этому маленькому отбою, 
въ распоряжен1я, вытекающ1я изъ задачи, вносятъ поправки со- 
всЬмъ не боевого характера. Насколько умкстень и законенъ пе- 
рерывъ частный, на полФ маневреннаго боя, просто, чтобы разо
браться въ сутолокк перемешавшихся частей и навести порядокъ, 
настолько необходима безпрерывность общаго хода маневра. Б ез
прерывность только и обезпечиваетъ свободу действ1й, необходи
мую, чтобы приблизить маневры къ услов1ямъ военнаго времени.

Но безпрерывность принесетъ плоды только тогда, когда не 
будетъ известно заранее дня и часа конца маневра.

По совершенно справедливому замечан1ю г. M arty Lavauzelle 
(редактора «France Militaire») отбой долженъ определяться за 
несколько часовъ, за несколько верстъ до конца.

Н е маневръ следуетъ подгонять къ отбою, а, наоборотъ, отбой 
къ маневру.

И это всегда возможно при хорошо продуманномъ задаши. 
Очень ионятно, что маневры необходимо укладывать въ опреде
ленный рамки по соображешямъ финансовымъ. Расходы на нихъ 
определяются заранее. Дайте только небольшую вилку, чтобы 
маневръ можно было кончать на день, на два, раньше или позже, 
и тогда вы избавитесь отъ совершенно ненужной искусственности, 
когда руководительству приходится маневры затягивать, или^ на
оборотъ, когда посредничество выносить приговоры порядка дипло- 
матическаго изъ за высшихъ Соображен1й, съ боевой подготовкой 
войскъ ничего общаго не имеющихъ. Сказалось это и на манев-
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рахъ въ Пикард1и. Заранее было известно, что отбой состоится 
18-го сентября. Въ результате действительное окончате маневра 
не совпало съ отбоемъ. Мало того, маневры два раза прерывались: 
на 3-й день въ 10 часовъ утра для завтрака, который былъ пред- 
ложенъ иностраннымъ офицерамъ презпдентомъ республики, и на 
6-й (последн1й) день въ 9 ч. 30 м. утра для завтрака, предложен- 
наго военнымъ министромъ ®).

Казалось бы, что на такъ называемыхъ большихъ маневрахъ, 
которые стоютъ такихъ огромныхъ денегъ, не должно быть места 
никакимъ побочнымъ сообрал{ен1ямъ, кроме связанныхъ съ под
готовкой армш къ войне.

Для пностранцевъ существуютъ парады и друг1я развлечен1я, 
но подгонять маневренныя действ1я къ известному часу и даже 
месту, показа другимъ ради, право не практично. Нужно сказать, 
что такая система вл1яетъ удивительно расхолаживающе на войска, 
которыя сразу отлично понимаютъ, что делается что-то неладное. 
И правда, стоитъ-ли увлекаться, изощряться въ различныхъ ком- 
бинащяхъ, не спать ночей, когда заведомо знаешь, что, въ конце 
концовъ, притащутъ въ такое-то время къ такой-то лин1и!

Н а всехъ маневрахъ, для наибольшей поучительности, надо 
регулировать свободу действШ только соответственнымъ задан1емъ 
и определеннымъ часомъ начала. Уместно вмешательство руково
дительства и еще въ одномъ случаЬ: когда чрезмерно пылк1е пол
ководцы, въ погоне за маневренными лаврами, начинаютъ передви
гать подчиненный имъ войска, не справляясь съ ихъ силами, пределъ 
которымъ неизбеженъ. И тутъ вмешательство должно быть дели
катно. Уместны обпия нормы (величины наибольшаго пробега 
разъезда и пр.).

Crporifi учетъ подготовки и способностей начальника и только 
въ крайности вмешательство непосредственное, памятуя, что въ 
мире надлелштъ живую силу— арм1ю подготовлять къ войне, втя
гивать въ работу, но не безразсудно расходовать, не преждевре
менно уничтожать. Такое регулирован1е трудно уложить въ рамки; 
ведь и теперь возможны случаи Суворовскихъ переходовъ; это 
дело чутья, понпман1я руководителя. Во всякомъ случае, нельзя 
вл1ять на ходъ маневра искусственно, заранее определенными 
дневками, днемъ, часомъ и мескомь отбоя.

Служба посредниповъ. Служба посредниковъ была организо-
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вана на основанш министерской инструкцш 1910 года®), инструк- 
щи, которая уже неоднократно разбиралась въ нашей печати. Зд1;сь 
остановимся лишь на главнМ шихъ ея принципахъ.

Главное назначен1е посредниковъ придавать маневру боевой 
характеръ, преимущественно, учетомг дгьйствья огня.

Пренебрежен1е огнемъ по самымъ различнымъ причинамъ, 
иной разъ просто потому, что войска не знаютъ, другой разъ по
тому, что не считаютъ его дМствительнымъ, и, наконецъ, часто 
потому, что учитывать его не выгодно, ускоряетъ ходъ маневра. 
Так1е маневры и скорость скорее вредны, чемъ полезны: они при- 
виваютъ только ложные взгляды, а не «здравые боевые навыки».

Вотъ почему самыя ваяшыя обязанности посредниковъ сводятся 
къ тому, чтобы:

1) предупреждать войска, что они находятся подъ огнемъ;
2) оцгьнивать действ1е непр1ятельскаго огня (иотери);
3) заставлять считаться съ огнемъ.
П осредники долоюны передавагпь необхобилшя данныя, что

бы начальники могли своевременно принимать необходимыя.чгьры, 
и только въ крайности выводить изъ строя отдельныхъ людей и 
даже части, задерживать колонны и пр.

Генералъ Мишель, заместившш руководителя, генерала Тремо, 
въ своихъ указашяхъ еще разъ подчеркнулъ, что главныя обязан
ности посредниковъ— предупреждать войска, сообщать о вл1янш  
ггепр{ятельскаго огня съ тпмъ, чтобы каждый начальникъ, 
вполнгь освгьдомленный, могъ бы принимать соогггвтьтствующгя 
мгьры, какъ сдгьлалъ бы въ дгьйсгпвительномъ бою. Такимъ путемъ 
можно избежать чисто «маневренныхъ» полоягешй.

Такой взглядъ на работу посредпиковъ нельзя не приветство
вать. Посредникъ не врагъ, котораго надо бояться больше, чемъ 
маневреннаго непр1ятеля, а помощникъ. Его назначен1е—содей
ствовать наибольшей правдоподобности, а, следовательно, поучи
тельности маневровъ, но совсемъ не оценивать достоинства и недо
статки распоряженш и действш начальствующихъ лицъ. Послед
нее убежден1е, увы, начало было складываться къ большому вреду 
для серьезнаго дела тактической подготовки войскъ и начальниковъ. 
Такое убежден1е ни къ чему, кроме неискренности, скажемъ боль
ше, втиран1я очковъ, привести не можетъ.

Вредъ, опасность съ нравственной, психологической стороны, 
ясны.
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Совершенно понятно, что для того, чтобы правильно осведом
лять другихъ, посредники сами должны быть хорошо осведомлены. 
И въ этомъ отношеши организа1ця службы посредниковъ на ма
неврахъ десятаго года дала еще больше, чемъ въ девятомъ году.

Посредниками назначались генералы и штабъ-офицеры, пре
имущественно изъ числа окончившихъ академ1ю и не изъ состава 
маневрирующихъ штабовъ и войскъ, по расчету не менее одного 
на каждый нолкъ (на большихъ маневрахъ 1911 года въ Австро- 
Венгр1и при руководителе состояло 145 посредниковъ).

При каждомъ посреднике состояли 1— 2 офицера-ординарца.
Все посредники были разбиты на три группы:
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2) первая группа. 
3j вторая группа.

Див. Бриг. Шт.- Ордин.
ген. ген. офиц. офиц.

конницп . . 1 3 4 5
1 4 20 19
1 4 20 19

В сего . . 3 11 44 43

Кроме ТОГО, старш1й посредникъ (генералъ Персенъ) съ его шта- 
бомъ (начальникъ штаба, генералъ Бурдер1а— начальникъ Сомюр- 
ской школы) и, наконецъ, руководитель маневра со своимъ шта- 
бомъ.

Кавалер]йск1е посредники следовали при частяхъ. Остальные 
же располагались въ заранее выбранныхъ местахъ, вблизи кото
рыхъ можно было ожидать столкновен1й. Посредники каждой 
группы следили за действ1ями войскъ въ определенной полосе, 
для чего все поле маневренныхъ действ1й было поделено между 
двумя группами. Такимъ образомъ, посредники не были распреде
лены между сторонами, какъ это принято у насъ, а обслуживали 
въ каждой группе обе стороны. Только при такой системе посред
ники могутъ быть осведомленными и осведомлять другихъ.

Даже на военной игре разительно видна вся несуразность при- 
вязыван1я посредниковъ къ колонне или къ какой-нибудь части. 
Следя за ея действхями, онъ долженъ передавать о всемъ ходЬ 
старшему посреднику, который, сопоставляя данныя отъ другихъ 
посредниковъ, выносить то или другое решеше. Получается про
волочка времени и путаница. Проще, когда одни и те же посред
ники обслуживаютъ соседн]я группы обеихъ сторонъ: они сами 
видятъ, что делается на каждой стороне и легко могутъ тутъ же



принимать pinieHie. Игра идетъ быстрее, усиленнее. Еще въ 
больнзей степени отзывается это на маневрахъ.

Въ обеихъ группахъ посредники были поделены между пехо
той и артилер1ей. Для наблюдешя за пехотой полоса каждой группы 
была разделена на два участка. Въ распоряжен1и начальника груп
пы оставались еще запасные посредники на случай, если мане
вренныя действ1я вышли бы изъ пределовъ намеченнаго поля.

Посредники были связаны между собой телеграфной и теле
фонной сетью, которая была раскинута следующимъ образомъ. 
Центральная станц1я у старшаго посредника. Главныя станц1и у 
посредниковъ старшихъ въ группе, а отъ нихъ провода къ целому 
ряду станщй на участкахъ младшихъ посредниковъ. Центральная 
станц1я связывалась съ станщями старшихъ посредниковъ группъ. 
(См. схему связи между посредниками).

Кроме того, въ распоряжеши посредниковъ находились сле~ 
дующ1я средства связи ’).

V ртатпягп ^  «авалерш- у посредниковъ группы.
П е р е ч е н ь .  пооое^ика “«сред--.------------------   .

посредника. циковъ. .У» 1. № 2.
Автомобилей. . • . . . 2 1 (18 о.) 1 (12 с.) 1 (12 о.)
Мотоциклетокъ . . . .  2 4 3 3
Велосипедистовъ . . .  — -  15 15

}1 ефр. 1 ефр. 1 офиц. 1 офиц.
6 рядов. 7 ряд. 1 уят.-оф. 1 уит.-оф.

18 рядов. 18 рядов.

Наконецъ, въ распоряжен1и руководителя была станц1я искро
вого телеграфа (для связи съ начальниками сторонъ и съ конни
цей), четыре дирижабля и шесть аэроплановъ.

Такъ была обезпечена прочная связь между руководителемъ, 
войсками и посредниками. Оставалось только ее использовать.

Посредники, обмениваясь между собою сведешями, всегда 
были въ курсе общаго хода действ1й. Сами посредники и состоя- 
щ1е при нихъ офицеры не были привязаны къ своей CTanpin, къ 
своему посту, но переезжали отъ одной группы войскъ къ другой; 
старались быть тамъ, где присутств1е ихъ могло оказаться полез- 
нымъ. Приэтомъ принимались меры, чтобы всегда было легко ихъ 
найти, въ случае получев1я доне’сен1я или, если бы оказалось не
обходимымъ ихъ присутств1е въ какомъ либо другомъ месте. Не-

01ТАНИЗАЦ1Я МАНЯВРОВЪ 1 9 1 0  ГОДА ВЪ ПИКАРДШ . 1 2 1

’) Запмствуемъ таблицу изъ «Les manoeuvres de Picardie en 1910», стр. 18.
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ПОДВИЖНОЙ оставалась лишь станц{я. Основашемъ работы посред- 
никовъ являлись CBefliHifl, которыя поступали къ нимъ отъ стар
шаго и соседнихъ посредниковъ, распоряжен1я сторонъ и донесе-

Схема связи меж ду посредниками.

О

^  H,a/C(XAjt4fut4UL, с-иго/1Лн,ъ.

© П4)-
С/-и̂И4С4̂ .

Д Gmafuuiu' п-ос/ьс^нм^сц,.

л Лф1*П41,лм4гфишж*й̂  tvccfie^H44J(/6

о 31п»Х0ОЬН̂ иО nOCflC^HUlOb

— Ис̂ о/гобоЦ .

шя ординарцевъ, посылаемыхъ въ маневрб1рующ1е части и штабы. 
Понятно, что усп4хъ работы въ значительной M ipi завис^лъ отъ 
более или менее удачнаго первоначальнаго размещен1я станц1й, 
отъ оценки поступающпхъ сведен1Й и отъ вытекаюш;аго изъ нихъ



pacnpeAlijieHifl личнаго состава. Въ этомъ заключалась творческая 
часть работы посредниковъ. Имъ какъ бы самимъ приходилось 
разыгрывать свой маневръ.

Нужно сказать, что, несмотря на въ высшей степени жизнен- 
ныя указан!я инструкц1и, на талантливое руководство генерала 
Персена, на отлично оборудованную связь, посредники часто ока
зывались не на b h cotF , часто р еш а л и , критиковали, вместо того» 
чтобы осведомлять начальниковъ.

Такой случай. Батал1онъ попалъ подъ артилер1йск1й огонь съ 
дистанц1и 2 — 3 верстъ. Непр1ятельской батареи не было видно, и 
батал!онъ, не смущаясь, продолжалъ наступать въ сосредоточен- 
номъ строю. Посредникъ все это наблюдалъ, отсчиталъ десять ми
нуть и заявилъ, что баталюнъ уничтоя^енъ.

Понятно, что такое посредничество— одинъ вредъ, а подобный 
эпизодъ— далеко не единичный.

Во всякомъ дклЬ оргапизац1я и инструкцш одно, а исполнен1е 
другое. Все заключается въ людяхъ. Посредниковъ надо выраба
тывать. Мало того, далеко не всЬ годны для несен1я этихъ обязан
ностей.

Наконецъ, сами французы признаютъ, что однихъ посредни 
ковъ, распред'Ьленныхъ между полосами, участками наблюден1я, 
мало. Желательно еще назначать, по крайней M'bpF, въ больш1я 
подразд'Ьлен1я, въ боевыя колонны, своихъ постоянныхъ посредни
ковъ въ старшихъ чинахъ, которые осведомляли бы и руководили 
бы войсками. Ихъ д^ло было бы разрешать подробно столкнове- 
н!я, учитывать вл1яше огня и пр. Посредники же неподвижные, 
оценивая общую обстановку на участкахъ маневреннаго боя, при
нимали бы решен1я, более серьезныя, въ крупныхъ чертахъ, не 
входя въ подробности. Такая-то лин1я, такой-то рубежъ, такое-то 
селете  остается въ рукахъ красныхъ или наоборотъ.

Такимъ образомъ, великолепный пожелан1я министерской ин- 
струкц1и недостаточно полно, не всегда удачно проводились въ 
жизнь.

Лучшей къ нимъ поправкой явилось бы сочетате системы, 
принят ой у  насъ, съ французской при непремттомъ условш тща- 
тельнаго подбора и предварительной подготовки посредниковъ.

ОРГАНИЗАЩЯ ЫЛНЕВРОВЪ 1 9 1 0  ГОДА ВЪ ПЛКАРД1П. 1 2 3
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З а к л ю ч е н !  е.

Въ общемъ, въ высокой степени жизненныя задан1я, проник- 
нутыя здоровымъ наступательнымъ духомъ, ярко выраженное 
стремлен1е руководительства поставить войска въ правдоподобныя 
услов1я, серьезно налаженная служба посредниковъ, короче, глу
боко продуманная подготовка и организащя пикард1йскихъ мане
вровъ, придаютъ имъ большой интересъ не только для францу- 
зовъ, но и для всЬхъ, кому близко военное д4ло.

gF . ЮоманвВснгй.



Ихало-Хурец,кая война.
(И зъ  записокъ корреспондента).

(Окопчаше г).

Флый мФсяцъ просидФли ВЪ окопахъ 35, а потомъ и 50 
тыс. человФкъ итальянскаго эксыедиц1оннаго корпуса 

I въ ожиданш новыхъ турецкихъ атакъ.
За мФсяцъ терпФливаго олсидан1я на позиц1яхъ, войска, 

помимо постоянной перестрФлки, испытывали и посл'Ьдств1я тро- 
пическихъ дождей, затопившихъ позицш  82-го полка у Бумел1ана 
и часть города.

Въ кондФиФсяда этого бездФл1я, въ войскахъ, уже не сгЬсняясь, 
критиковали образъ дФйств1й главнокомандующаго.

Наконецъ, 13-го ноября началось шевелен1е войскъ экспеди- 
щоннаго корпуса на восточномъ фронтФ, завершившееся частнымъ 
наступлен1емъ впередъ въ оазисъ и занятаемъ линш Гамид1э— 
Хенни— фортъ Месри, т. е. той самой позиц1и, что принадлежала 
итальянцамъ до Ю-го октября.

Наступлеше 13-го ноября въ оазисъ явилось неожиданностью 
для всФхъ и даже войска ничего объ этомъ не знали до получен 1я 
приказ ашя.

См. № 3 «Воен. Сборн.»
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Въ 6 час. утра войска двинулись двумя колоннами: правая— 
въ составе 50-го, 23-го и 52-го полковъ въ наиравлеш'и иа фортъ 
Месри, всего 6 батал., подъ командой генерала Насали Рока; ле
вая— изъ 93-го полка, гренадеръ, берсальеръ и альп1йцевъ, на 
Хенни, всего 9 бат., подъ непосредственнымъ руководствомъ на
чальника дивиз1и, генерала де Ш орана.

Одновременно съ началомъ наступлен1я морская артилер1я и 
CHKH-MecpificKin батареи начали подготовку наступлешя огнемъ.

Двигаясь шагъ за шагомъ густыми цепями, ведя все время 
интенсивный ружейный и пулеметный огонь, особенно въ оазисе, 
войска, къ 11 час. утра, уже вышли безъ особыхъ потерь на лин1ю 
Гамид1э—фортъ Месри. Около 12 час. берсальеры овладели селе- 
н1емъ Хенни и связались съ фортомъ Месри. Къ вечеру итальянцы 
стали окапываться на занятыхъ позищяхъ и подтянули ближе 
резервы.

Регулярный силы турокъ успели, не торопясь, отступить къ 
Айнъ-Саре, откуда, предупрежденные о начале активныхъ дей- 
ствш со стороны итальянцевъ, получили возможность уйти къ Га- 
piany.

целую  неделю просидели итальянцы на месте, прежде чемъ 
рискнули двинуться къ оазису Айнъ-Саре — штабъ-квартире 
турокъ.

Въ 7 час. утра 21-го ноября началось наступлеше итальян
цевъ,— первая, въ суш,ности, наступательная операщя.

Тремя колоннами командовали бригадиры: Лекю, Дж1ардино и 
Райнальди; всемъ боемъ руководилъ начальникъ дивизш, генералъ 
Пекори-Джиральди. Въ боевую часть было введено 18 бат. при 6 
горныхъ и 4-хъ полевыхъ батареяхъ. Цель была поставлена 
вполне определенная— занять Айнъ-Сару. Д виж ете съ фронта 
было связано съ глубокимъ охватомъ турецкаго бивака съ леваго 
фланга.

Горная артилер1я держалась въ начале боя при резервахъ, но 
въ моментъ подготовки решительной атаки выдвинулась на лишю 
стрелковыхъ цепей. Массовый огонь, засыпавш1й шрапнелями 
все расположен1е противника, принудилъ турокъ побпешно от
ступить, бросивъ бивакъ съ офицерскими вещами, 7 оруд1й, мно
жество снарядовъ и патроновъ, раненыхъ и палатки.
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Успеху боя сильно содействовала тяжелая осадная артилер!я, 
установленная на границе оазиса, въ раюне кавалер1йской ка
зармы, группами въ 2 и 4 гаубицы и мортиры. Крупнокалиберные 
снаряды производили необычайный моральный эфектъ, взры
вая песокъ и поднимая столбъпыли и дыма на высоту до 10 сажень,

Турецшй огонь сталь къ полудню ослабевать и высланные на 
разведку аэропланы доносили о поспешномъ отступлен1и несколь
кихъ колоннъ съ обозами къ Джебель-Гар1ану.

Успехъ 21-го ноября сильно поднялъ духъ войскъ, возстано- 
вилъ несколько престижъ командующаго, но, по существу, былъ 
неполный, ибо, вследств1е отсутств1я глубокаго обхода,- ядро сопро- 
тивлен1я—регулярныя части турокъ— раздавлено не было.

Отсутств1е конницы мешало развить энергичное преследован1е, 
а преследовать по пятамъ пехотой генералъ Канева, очевидно, не 
считалъ возможныиъ. Между темъ, только окончательное истре- 
блеше горсти триполитанскихъ турокъ могло повести къ оконча- 
н1ю войны.

Какъ бы то ни было, заняие Айнъ-Сары имело тотъ результатъ, 
что позорная осада Триполи была снята и связь арабовъ оазиса 
съ ихъ вдохновителями-турками почти окончательно порвана.

Теперь оставалось окончательно очистить весь триполитанск1й 
•оазисъ, къ каковой задаче, после некотораго отдыха, экспедищон- 
ный корпусъ и приступилъ.

Я не буду подробно останавливаться на взяйи оазиса, такъ какъ, 
после падешя Айнъ-Сары и при отсутств!и турецкаго руководства, 
арабы не могли долго и упорно защищаться, темъ болЬе, что 
итальянцы направили все усил1я эскадры Бореа-Ричи на система
тическую и крайне упорную бомбардировку оазиса. Огнемъ флота 
постепенно разрушались селен1я Амрусъ, Бенъ-Саидъ и проч1я, 
въ направлеши къ Таджуре.

Параллельно съ разрушен1емъ этихъ селешй арабы поневоле 
очищали ихъ и отходили на востокъ; итальянпы же немедля зани
мали оставленное пространство, распространяясь все дальше и 
дальше вглубь. Такимъ образомъ, къ 1-му декабря весь оазисъ до 
Таджуры былъ въ рукакъ войскъ экспедищоннаго корпуса, очи
щенный отъ непр1ятеля и отъ жителей.

Захвативъ Айнъ-Сару и очистивъ оазисъ, т. е, произведя то, 
что логически по самой обстановке надлежало сделать въ начале 
кампанш, командующ1й решилъ: дождаться конца перюда дождей, 
усилить свою операщонную базу—Триполи, провести железную 
дорогу до Айнъ-Сары и вообще дать людямъ заслуженный отдыхъ.
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Пер1одъ этотъ, продолжающ1йся и по cie время, нарушается 
частными рекогносцировками итальянцевъ или мелкими атаками 
турокъ, преимущественно въ Киренаике, о чемъ время отъ вре
мени тенденщозно сообщаетъ телеграфное агенство Стефани.

Одна изъ рекогносцировокъ, предпринятая 8-го декабря на 
Биръ-Тобрасъ, частной иниц1ативой генерала Пекори Джиральди, 
была плачевна по результатамъ для итальянцевъ, ВъБиръ-ТобрасЬ 
оказался весь турецкш лагерь и отрядъ полковника Фара, руково- 
дившаго рекогносцировкой, попалъ въ очень непр1ятное полож ете, 
подвергнувшись целому ряду жестокихъ ночныхъ атакъ турокъ. Въ 
конц^ концовъ, Фара построился въ каре и только подъ утро едва 
унесъ ноги.

Генералъ Пекори Джиральди за неуместное проявлен1е частной 
инищативы получилъ o ip im e H ie  отъ должности.

Теперь разведываютъ понемножку конница, аэропланы и дири
жабли и командующ1й, очевидно, выжидаетъ или конца преслову- 
таго nepioia дождей (кстати сказать, очень редкихъ и отнюдь не 
тропическихъ), или просто ждетъ, когда политика придетъ на по
мощь стратегш, безъ необходимости дальнейшаго кровопролиия.

Тактика войскъ.

Птьхота. Опытъ нашей последней войны и выработанные ею 
новые принципы боя, повидимому, совершенно не задели военную 
мысль Итaлiи.

Если характеръ веден1я войны въ колошяхъ съ мало культур- 
нымъ противникомъ позволяетъ отказаться отъ выработанныхъ 
тактикой положен1й, то въ Триполи это соображеше можетъ лишь 
отчасти иметь место, такъ какъ ядро непр1ятельскихъ силъ все же 
составляютъ регулярный турецшя войска, предводительствуемыя 
лучшими офицерами, получившими подготовку подъ непосред
ственнымъ руководствомъ авторитетнаго немецкаго инструктора, 
фонъ деръ Гольца-паши.

Игнорировать, следовательно, противника, темъ более, что точ- 
ныя его силы въ начале войны были неизвестны, не приходилось.

Между темъ, по совершеши высадки, войска экспедиц1оннаго 
корпуса вскоре заняли нелепое положен1е и не старались его 
исправить въ течете  несколышхъ месяцевъ войны.

Все части корпуса съ самаго начала кордономъ окружили го
родъ и одновременно начали нести безсменную службу сторожевого 
охранен1я, каждый нолкъ противъ ра1она своей позищи.



Ннкакихъ сторожевыхъ отрядовъ или авангардовъ выдФлить 
нужнымъ не сочли и, что курьезнФе всего, лин1я сторожевого 
oxpaHBHifl совпала съ позиц1ей. Охранен1я фланговъ итальянцы, 
невидимому, не признавали, равно какъ и не считали нужнымъ 
нести разведывательную слуясбу конницей.

Только черезъ мФсяцъ появились слабые намеки на стороже
вое охранен1е: верстахъ въ IЯ  отъ позищи на день выставлялись 
наблюдательные посты, убиравш1еся на ночь.

Такъ какъ центръ тяжести кампаши до сего времени лежитъ 
въ оборонФ, то этотъ отдФлъ тактики итальянскими войсками 
усвоенъ удовлетворительно: позищи почти вездФ имФютъ обстрФлъ, 
применены къ местности и усилены опорными пунктами, въ вндф 
кольцевыхъ окоповъ, проволочными сФтями и переносными засФками.

Веден1е наступательнаго боя итальянцами неизменно характе
ризовалось крайней осторожностью и, не будучи рФшительнымъ, 
никогда не доходило до штыковой атаки.

Упорная огневая подготовка начиналась съ наибольшихъ ди- 
станц1й и велась до тФхъ поръ, пока противникъ не очищалъ 
позищи.

пехота обучена применен1ю къ местности, и, насколько при
шлось заметить, принимала, в ъ ' зависимости отъ непр1ятельскаго 
огня, соответственную форму строя. Цепи были всегда густы, что, 
въ виду сравнительно ничтожнаго огня противника, нельзя поста
вить въ минусъ.Ютносительно огня нужно заметить, что залпы въ 
итальянской армш отсутствуютъ и принять лишь ;одинъ видъ огня 
«вольный огонь», гдЬ самъ каждый стрФлокь, регулируетъ его ин
тенсивность.

Въ общемъ бросалось въ глаза, что ращональное управлен1в 
огнемъ какъ-то отсутствовало и въ большинстве наблюдалась лишь 
безпорядочная трескотня.

Артилер1я. Если итальянскую пФхоту можно признать удовле
творительной, то тактика артилер1и поражаетъ своей отсталостью.

Какъ правило: отсутств1е закрытыхъ и даже маскированныхъ 
позищй; все оруд1я неизменно какъ при оборонФ, такъипринасту- 
плен1и, становились налиш ю цепей и стрФляли по прицелу. Интер- 
валъ между оруд1ями рфдко превосходилъ 10 шаг., а иногда дохо
дил ъ до 3-хъ!

Наблюдательные пункты, какъ мы это понимаемъ въ настоящее 
время, совершенно отсутствовали. Командиръ батареи находился 
на самой батареФ; здФсь же стояли и наблюдатели. Въ итогФ никто 
ничего не видФлъ и стрФляли прескверно. Достаточно сказать, что
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12 скорострельныхъ Сиди-Меср!йскихъ,пушекъ, выпуская ежедневно 
въ общемъ до 300 — 500 снарядовъ, не могли заставить въ течен!е 
2-хъ недель замолчать турецк!я оруд!я, несмотря на то, что 
дистанцш были отлично известны.

Оригинальна, къ иллюстращи неумелой стрельбы итальянской 
артнлер1и, жалоба командира одной изъ Сиди-Меср!йскихъ батарей, 
высказанная имъ съ обидой въ голосе въ одинъ изъ теплыхъ 
октябрьскихъ дней близь гробницы Марабу, где находился его 
наблюдательный пунктъ. «Помилуйте! Эти свиньи турки, едва при
стреляешься къ ихъ батарее, не стесняясь, на моихъ глазахъ, 
запрягаютъ въ оруд!я верблюдовъ и отвозятъ ихъ на 300 метровъ 
назадъ! Разве это война!..»

Итальянская кавалер1я, составившая себе европейскую извест
ность, главнымъ образомъ школой выездки лошадей, на театре 
войны представлена плачевно: действовала редко и нритомъ 
неважно.

Трудно объяснить, каюе мотивы руководили военнымъ минй- 
стерствомъ при назначен!и на 60 тыс. штыковъ всего 6, а за по
следнее время 12 эскадроновъ!

Разведывательную службу, судя по итальянскимъ газетамъ, 
конница теперь начала нести; за мое время, кроме описанной реко
гносцировки 26 октября, кавалер1ей пользовались лишь для посыл
ки донес.ен1й, да наряжали лошадей подъ верхъ военнымъ агентамъ.

Л улем ет ы  въ экспедищонномъ корпусе все вьючные, системы 
Максима на раздвижной треноге. Полки, и при томъ лишь въ пе
хоте, снабжены пулеметами въ скромномъ размере: но 2 пулемета 
на полкъ и только у берсальеръ ихъ почему то было 6.

Пулеметы действова.1и редко, такъ какъ до 13 октября ихъ 
еще не привезли; войска пришли безъ пулеметовъ, а после 13-го 
противникъ не велъ наступлен1я въ серьезномъ масштабе.

На лин1и обороны пулеметы были превосходно укрыты и маски
рованы. Интересно, что Сиди-Месршскую батарею отъ внезапнаго 
захвата ночью противникомъ защищали 4 пулемета, расположен
ные въ капонире у подошвы гласиса батареи.

Войска вспомогателънаго назначет я. Техническая часть въ 
экснедиц1онномъ корпусе, поставлена хорошо.

Безпроволочнымъ телеграфомъ. установлена связь Триполи съ 
Дерной, Бенгази и Тобрукоыъ.

Бъ войскахъ есть полевые прожектора, но, къ несчастью, не 
нее они иснравны.
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Воздушная разведка представлена: 2 дирижаблями, 3 змей
ковыми аэростатами и 22 аэропланами съ необходимымъ числомъ 
вполне удовлетворительныхъ военныхъ летчиковъ. Изъ этого числа 
въ Триполи находятся 2 дирижабля, 2 «драхенъ-баллона» и 
7 аэроплановъ; проч1е распределены между Тобрукомъ, Дерной и 
Бенгази.

Въ настоящую войну впервые применено метан1е взрывчатыхъ 
веществъ съ аэроплановъ: за последнее время транспорты при
везли изъ Итал1и большое количество ручныхъ бомбочекъ.

Утромъ 19 октября поручикъ изъ бригады спещалистовъ, Га— 
вотти, бросилъ съ своего «Этриха», во время полета по направле- 
н1ю къ оазису Айнъ-Сара, верстахъ |въ 12 къ юго-востоку отъ ли
ши итальянскихъ передовыхъ постовъ, въ непр1ятельск1й отрядъ, 
расположенный въ названномъ оазисЬ, несколько гранатъ. Лвталъ 
онъ на высоте 700 метровъ. Всего Гавотти бросилъ 4 гранаты, 
наполненный пикриновой кислотой; ему удалось наблюдать лишь 
за действ1емъ перваго взрыва, который, по словамъ Гавотти, про- 
извелъ на противника столь ошеломляющее впечатлен1е, что ни
кто и не думалъ объ обстреле аэроплана. Гавотти одной рукой 
управлялъ аэропланомъ, а другой работалъ надъ приготовлен1емъ 
гранатъ къ метан1ю, держа ихъ между коленями.

На столбцахъ нашей и иностранной печати неоднократно обсу
ждался вопросъ, не нарушили ли итальянцы применешемъ этого 
новаго боевого средства постановлен1я Гаагской мирной конферен- 
ц1и. Ответь можетъ быть только одинъ — отрицательный. На 
первой Гаагской конференц1и была действительно подпи
сана всеми державами-участницами декларащя, категорически за
прещающая метан1е какихъ-либо снарядовъ, бомбъ, гранатъ и т. п. 
съ аэростатовъ или аэроплановъ. На второй же Гаагской конфе- 
ренц1и въ 1907 году, въ виду успеховъ, достигнутыхъ за время, 
прошедшее между обеими конференщями, въ области аэронавтики, 
названная декларац1я была снова подвергнута обсужден1ю конфе- 
ренщи, причемъ мног1я державы, въ томъ числе и Итал1я, ее не 
подписали.

Драхенъ-баллоны оказали громадную услугу экспедиц1онному 
корпусу, главнымъ образомъ въ трет1й пер1одъ войны, когда флотъ 
началъ бомбардировку оазиса. Наблюдатели змейковыхъ аэроста
товъ корректировали огонь судовъ, направляя его семафорной 
<;игнализац1ей то на одинъ, то на другой участокъ оазиса.
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На саперный батал1онъ, вошедш1й въ составъ корпуса, выпала- 
довольно серьезная роль по усилешю позищи. ЗатФмъ, во врем» 
наводнен1я, затопившаго расположен1е 82 и отчасти 6 полковъ, 
саперы руководили спасешемъ затопленныхъ палатокъ, оруд1й- 
ныхъ ящиковъ и войскового имущества. Наконецъ, въ бою 13-го- 
октября, когда арабы прорвали фронтъ 84 полка и отбросил» 
7 роту, одна изъ саперныхъ ротъ, бывшая ближайшей въ резерве^ 
перешла въ насту плен1е, отбросила огнемъ противника и возстано-^ 
вила фронтъ.

Характ ерист ика ит альянской армш . Итальянск1е офицеры 
пр1ятно поражаютъ глазъ своимъ щеголеватымъ внФшнимъ впдомъ^ 
ютличаются скромностью, простотой, лишены высокомФр1я и чван
ливости, очень честолюбивы и падки на награды. Съ посторон
ними изысканно вежливы и даже предупредительны. Съ просто
той, отличающей нашего офицера, итальянсше офицеры, чисто по- 
товарищески, обращаются со своимъ младшимъ братомъ-солдатомъ^ 
допуская дал;е по отношен1ю къ себФ легкую вольность.

Но, когда нужно, итальянскш офицеръ не стФсняется въ при- 
мЬнен1и къ нижнему чину самыхъ суровыхъ мФръ. Я самъ былъ 
свидФтелемъ, когда солдатъ горной батареи что то замямлилъ, вы
волакивая свою пушку впередъ стрелковой цепи для обстрклива- 
н1я арабскаго дома, какъ батарейный командиръ, наведя въ 
уиоръ браунингъ, жесткимъ спокойнымъ голосомъ произнесъ: 
«Ну, я посмотрю теперь», совершенно не стесняясь присутств1емъ 
посторонних! людей и офицеровъ чужой части.

Въ отношенш субординащи и воинскаго чинопочитан1я' 
итальянцы на редкость щепетильны и вольности къ старшему въ- 
чинФ себе никогда не позволят!.

Въ военномъ отношен1и офицеры достаточно образованны, и 
добросовестно и покорно несли съсолдатамивсФ тягости трехмФсяч- 
наго сидФн1я въ траншеяхъ.

За два мФсяца совместной жизни я не видФлъ ни одного офи
цера на-веселФ, ни одного нетрезваго солдата.

Н иж т е чины. Параллельно съ корпусом! офицеровъ пр1ятяое- 
впечатлен1е производят! своимъ развитаемъ, внФшнимъ лоскомъ и 
интеллигентностью солдаты. ВсФ они грамотны, вФжливы, охотно- 
и живо поддерживают! разговоръ, интересуются происходящимъ, 
читают! газеты, мног1е говорятъ по французски и не лишены 
остроум1я. Но, увы, плохо стрФляютъ и плохо обращаются со  
своими ружьями.
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Во время сильнаго огня противника случалось наблюдать, что 
яижн!е чины стреляли не целясь, безъ толку тратя патроны, и 
ютрашно нервничали.

Иностранные военные агенты на театргъ военныхъ дгьйствш. 
Итальянское правительство'пригласило на театръ военныхъ действ1’й 
иностранныхъ офицеровъ и съ рЬдкимъ гостепр!имствомъ озаботи
лось ихъразмещен!емъи предоставлен!емъ возможныхъ удобствъ.

Одинъ изъ 35 транспортовъ, перешедшихъ на военное время 
■изъ состава коммерческаго флота въ морское ведомство для пере
возки войскъ въ Африку, подъ назван1емъ «Босн!я», былъ зафрах- 
тованъ исключительно для иностранныхъ офицеровъ.

Въвиду холеры, офицерамъ предложено былооставаться на бор
ту , только спускаясь на берегъ для поездки въ районы расположешя 
войскъ.

Обставивъ редкимь комфортомъ жизнь военныхъ гостей, въ 
•смысле предоставлен!я имъ свободы для работы въ сфере ихъ спе- 
ц!альности, итальянцы целикомъ восприняли систему японцевъ. 
Разница, пожалуй, заключалась лишь въ томъ, что японцы поили 
военныхъ аташе шампанскимъ и ничего не показывали, а 
итальянцы— вермутомъ и коньякомъ и тоже ничего не показывали.

Три раза спускали иностранныхъ офицеровъ на берегъ, дабы 
■ознакомить ихъ съ расположен!емъ войскъ на позиц!и, да раза 
два-три они ездили въ городъ, чтобы сделать визиты, а въ послед- 
н!й разъ поздравить ген.-губернатора съ днемъ рождешя коро.тя.

На позиц!ю офицеры ездили верхами, для чего изъ состава 
«онницы триполшскаго гарнизона (300 коней) имъ назначали вер- 
ховыхъ лошадей съ конными вестовыми. Два офицера итальян
скаго генеральнаго штаба, изъ коихъ одинъ, графъ Руджери, неиз
менно сопровождалъ агентовъ и любезно сообщалъ то, что должно 
■было последпихъ интересовать. Держались поэтому все одной 
группой п смотрели то, что имъ показывали.

Мало того, военные аташе обязаны были словомъ не сообщать 
до заключешя мира своему правительству, а въ частности и своему 
генеральному штабу, ничего изъ того, что они видели въ Трипо- 
литан1и и почерпнули путемъ наблюден!я, разговора и т. д.

Нельзя не приветствовать итальянское военное министерство 
■съ проведеннымъ меропр!ят!емъ, полнымъ глубокаго смысла.

Печать ит альянская гг иностранная; цензура. Патр!отизмъ 
ятальянекой печати достоинъ восхищен!я и подражан!я.

Несмотря не неумелое и безконечно тягучее веден!е войны, 
сош анное всеми лучшими корреспондентами Итал!и, ни одному
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ИЗЪ НИХЪ не пришло ВЪ голову р^зко критиковать на столбцахъ. 
своихъ журналовъ штабы войскъ, начальниковъ и особенно ниж
нихъ чиновъ.

Дружнымъ хоромъ газеты всЬхъ оттЬнковъ, до самыхъ левыхъ 
соц1алистическихъ включительно, ежедневно восхваляютъ ге- 
роизмъ своей арм1и, а малМшее проявлен1е храбрости тотчасъ яге 
воспеваютъ лучшими поэтами, съ Габр1едемъ д’Анунщо во главе, 
въ стихахъ и одахъ, какъ громкую неслыханную победу.

НеоцЬнимую поддержку оказываетъ итальянская печать своей 
родине и въ частности командующему, одушевляя войска корпуса. 
и воспитывая нац1ю въ духе любви къ своей арм1и.

На помощь печати призвана и цензура, воевавшая во славу 
отечества съ журналистами успешнее, чемъ итальянцы съ турками. 
Эта цензура, безъ 3a3peHia совести, вычеркивала въ телеграммахъ- 
все сведен1я, казавш1яся ей подозрительными, обезценивая посы- 
лаемыя извест1я и искажая смыслъ до того, что большинство теле- 
граммъ буквально представляло собой требующ1й разгадки ребусъ^

Вторую цензуру извесия съ театра войны проходили въ Риме,
Общее заключете. Прошло 4 мЬсяца Итало-турецкой войны и 

въ итоге итальянскш флагъ победно развевается надъ главными 
портами Триполиташи и Киренаики, а войска экспедищоннаго 
корпуса успели отойти отъ берега вглубь провинц1и всего лишь- 
на 10 верстъ. Остается еще пройти не менее 2 тысячъ на ю гъ .'

Поневоле напрашивается вопросъ, когда же кончится война?
Если политическ1я причины и внутренн1я осложнен1я не нону- 

дятъ Турщю сложить оруж1е, то завоеван1е новой колон1и легко- 
можетъ превратиться въ покорен1е Кавказа и длиться безконечно.

Продолжающаяся война выясняетъ до какой степени яепопу- 
ляренъ тройственный союзъ въ массе итальянскаго народа, видя- 
щаго въ своихъ союзникахъ, особенно австр1йцахъ, не добрыхъ- 
друзей, а ненавистныхъ враговъ. Последн1е, впрочемъ, платятъ той 
же монетой, приветствуя каждую неудачу итальянцевъ травле», 
на страницахъ своей ежедневной печати.

Въ в е н е  мне лично въ разговоре приходилось убеждаться,, 
какое злорадное торжество заложено въ умахъ австр1йскихъ гра
жданъ въ отношен1и своихъ союзниковъ, едва только заходилъ. 
разговоръ о триполитанской Зкспедицш.

cF. фонъ~Ж>рсйеръ,



По Моыгол1и до границъ 
Хибеха.

Г Л А В А  Y I I  !)•

Въ баесейн-Ь Меконга.
Посд1дн!е дни въ систем). Го.тубвй р4ки.—Новый хребетъ. открытый окспедищей.— 
Долина р-Ьки Дзэ-чю п прилежание монастыри.—Верхнш Меконгъ.—ВотрЬча съ 
советниками хана Напчин-чжалбо.—Бивакъ въ живоппономъ ущелье Бар-чю.—

Обезьяны.

Двухнедельное пребываше экспедищи въ селен1и Чжэрку 
прошло замечательно скоро, несмотря на то, что всФхъ насъ по- 
прежнему влекло въ сердце Тибета, куда ежедневно направлялись 
торговые караваны. Въ душФ я не могъ не завидовать едущимъ въ 
Лхасу, какъ равно не переставал! надкяться и самъ туда про
никнуть.

21-го августа 1900 года мы оставили сининское посольство, 
снабдившее экспедиц1ю проводниками. Въ утреннемъ прозрачном! 
воздухе чувствовалась некоторая свежесть; небо было подернуто,

J) См. «Воен. Сб.» 1912 г., № 3.



высоко-стоявшими надъ горами,слоисто-кучевыми облаками; стайка 
улитовъ-чернышей хлопотливо направлялась къ югу. Отдохнувш!я 
караванныя животныя бодро переправились черезъ рукава слив
шихся р'Ьчекъ и, вступивъ на л^вый берегъ Ба-чю, зашагали въ 
полуденномъ направленш. Большая тибетская дорога была сильно 
оживлена туземцами. У небольшого, но очень прив'Ьтливаго пред
местья Чжэрку, Ш икоръ-томба, подле нарядной часовни, отъ насъ 
отделилась лхасская дорога, скрывавшаяся въ ближайшихъ пред- 
горьяхъ. Нашъ караванъ также втянулся въ извилистое ущелье и 
вскоре сталь невидимъ для обитателей покинутыхъ селешй. Чемъ 
выше по течен1ю, темъ сильнее горы сдавливали Ба-чю, громко 
рокотавшую по каменному ложу. Въ месте высоко-поднятыхъ и 
сближенныхъ гнейсо-известпяковыхъ береговъ былъ переброшенъ 
деревянный мостъ, ведущ!й въ кумирню Тангу-гомба.

Последняя, красиво пр!ютившаяся въ боковомъ ущелье, содер- 
житъ въ своихъ стенахъ около ста ламъ, преимущественно старо- 
веровъ, хотя въ тоже время здесь имеется и небольшое число по
следователей учен1я Цзонхавы.

У окраины пройденныхъ горъ мы встретили опять монастырь— 
Бэнчинъ-гомба, придерживающейся исключительно белаго толка, 
при трехстахъ человекахъ брат!и^ съ двумя гэгэнами во-главе. 
ВнешнШ видь этого монастыря очень красивъ; въ особенности видъ 
главнаго храма, выкрашеннаго въ кирпичный цветъ и имеющаго 
золоченый куполъ, ярко блестевш!й на солнце; еще живописнее 
лепились по скату го^еъ такъ называемые ритоды— убежища ламъ 
отшельниковъ. Ритодъ— место молитвъ аскета. Одни ритоды со- 
временемъ разрастаются въ целые монастыри; друг1е, наоборотъ, 
создаются въ соседстве уже существующихъ монастырей для до
бровольнаго уединен!я кого-либо изъ старейшихъ ламъ. Некото
рые ритоды имеютъ видъ обыкновенныхъ пещеръ; у иныхъ бы- 
ваетъ или только сужено входное отверст!е или пристроенъ до- 
микъ, порою выдающейся въ виде балкона. 1Троживан1е въ рито- 
дахъ есть уделъ монаховъ отшельниковъ, подобныхъ нашимъ 
схимникамъ.

Завидевъ русскихъ, расположившихся лагеремъ у журчащаго 
источника, ламы тотчасъ заперли двери храмовъ и жилищъ и 
частью попрятались, частью, разделившись на группы, пригото
вились энергично охранять монастырь, на случай нашего посе- 
щенёя.

1 3 6  ВО ЕН Н Ы Й  С БО Р Н И К Ъ .



Монастырь К ’гардинъ-гомба (Восточный Тибетъ).
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Подл'Ь монастыря протекаетъ небольшая реченка, въ которой 
мы наловили гольцовъ и маринокъ, а въ кустарникахъ, одеваю- 
щихъ ближайш1е холмы, добыли въ орнитологическую колекщю 
св'Ьтлаго большого сорокопута и кукушку.

Н а утро, 23-го августа, оставивъ въ покое монастырь и егоче- 
резчуръ трусливыхъ ламъ, экспедивдя направилась на пересечен1е 
долины къ водораздельному хребту, а следующими двумя иерехо- 
дами уже поднялась на самый хребетъ. Перевалъ Гур-ла, лежа- 
Щ1Й на нашей дороге, имеетъ 15.700 футовъ надъ моремъ. Отсюда, 
къ югу, начинается бассейнъ Меконга, той великой реки, которая 
несетъ свои воды въ Южно-китайское море. У самаго перевала, 
къ западу отъ него, высится колоссальная гора Гаик-ган-ри съ ха
рактерно взъерошенной конусообразной вершиной, покрытой сне- 
гомъ. Абсолютная высота этой горы, служащей, по поверью ту- 
земцевъ, пристанищемъ духа-покровителя скотоводовъ, та же, что 
и Эльбруса. Немного ниже проходить граница вечнаго снега, ко
тораго более или менее касаются и отдаленныя на западе вер
шины. Дважды мы располагали свой бивакъ въ виду горы Гаик- 
ган-ри, любуясь ею и съ севера, и съ юга. Отовсюду она произво
дить впечатлен1е величественнаго конуса, поднимающагося своей 
шероховатой вершиной высоко къ небу.

Этотъ хребетъ—одинъ изъ самыхъ величественныхъ хребтовъ, 
виденныхъ нами въ восточномъ Тибете, у тибетцевъ не имеетъ на- 
зван1я; назван1я имеютъ лишь отдельный выдающ1яся вершины. 
Но праву перваго русскаго изследователя, проникшаго въ бас
сейнъ Меконга и поработавшаго въ немъ въ течен1е полугода, бла
годаря довер1ю и широкой поддержке Императорскаго русскаго 
географическаго общества, я позволилъ себе назвать этотъ хре
бетъ—хребтомъ Императорскаго русскаго географическаго обще
ства, и, какъ таковой, онъ справедливо напомнить каждому евро
пейцу о деятельности нашего родного учрежден1я.

Разсматриваемый хребетъ шлетъ отъ себя много большихъ и 
малыхъ речекъ, размывающнхъ горы на сложно-переплетающуюся 
сеть довольно красивыхъ ущел1й, по которымъ нередки пенистые 
каскады и водопады, на особенности въ северномъ склонЬ хребта, 
въ окрестности горы Морто, где.вода стремительно несется ото
всюду, ниспадая более или менее круто; спокойные бассейники, 
обыкновенно расположенные уступами, встречались только из
редка. Словомъ, проходя въ этой очаровательной местности, мы
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положительно ничего другого не слышали, кроме оглушительнаго 
рёва каскадов! или шума водопадов! или же своеобразнаго ро
кота скрытно бегушихъ ручейковъ.

Исполинским! валомъ тянется этотъ водораздельный хребетъ 
съ юго-востока на сЬверо-западъ верстъ на семьсотъ, а то и бо
лее, давая отъ скалистаго гребня до подножш того и другого скло
нов! приволье кочевникамъ съ ихъ многочисленными стадами ба- 
рановъ и яковъ.

Вступив! въ бассейн! Меконга, мы среди первыхъ обитателей 
хошуна Бучунъ, дружелюбно встретивших! экспедип1Ю, устроили 
дневку. Здесь намъ охотно продавали барановъ и масло, а потому, 
пользуясь случаемъ, мы пополнили запасы продовольств1я более, 
нежели на месяцъ. Кочевые тибетцы и здесь выглядели грязными, 
лохматыми и несколько дикими. Когда однажды, засидевшись у 
насъ на биваке, они неожиданно услышали nenie нашего конвоя, 
то просили поскорее отпустить ихъ домой, такъ какъ ихъ будто 
бы пугаютъ ужасные pyccKie голоса, отъ которыхъ волосы на го
лове поднимаются дыбомъ. Переводчик! старался имъ объ
яснить, что въ пея1и русскими людьми своихъ нацюналь- 
ныхъ песенъ худого ничего нетъ. — «Нетъ, это не песни», 
продолжали стоять на своемъ туземцы, «это вызыван1е духовъ, 
живущих! на горе Гаикган-ри; особенно делается страшно», 
заметили они, «когда во время пешя слышится громк1Й 
свистъ!»

Тутъ будетъ кстати упомянуть, что невежественные туземцы и 
теперь, какъ и въ прошлыя путешеств1я, пренаивно спрашивали 
насъ что скрыто въ нашихъ ящикахъ? «Правда ли», разспрашивали 
дикари, «что тутъ хранятся солдаты въ яйцахъ и что, въ случае не
обходимости, они вы лезут! оттуда драться?» То же мнен1е разде
лял!, впрочем!, и чамдойсий чиновникъ, да-лама, впоследств1и 
встретивш1й насъ на реке Нб-му-чю, на другой день после воору- 
женнаго столкновения экспедиц1и съ тибетцами; онъ, кроме того? 
былъ уверенъ, что въ этихъ ящикахъ мы веземъ и нашихъ женъ, 
которыхъ по ночамъ выпускаем! въ палатки къ мужьямъ, аутромъ 
снова прячемъ въ ящики.

Бол Ье или мен Ье дружелюбнымъ отношен1ямъ, установившимся 
у насъ съ бучупцамн, помогли, между прочимъ, наши молодые 
проводники, тибетецъ и тибетка, сопровождавш]е экспедицш
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последн!е три дня, въ течен1е которыхъ мы успели перевалить 
черезъ главную ось водораздела. Несмотря на то, что провод
ники всю дорогу шли пешкомъ, они не разу не упустили слу
чая помочь намъ при вьючке и развьючке каравана; веселые, 
беззаботные, они кажется успели всюду завязать дружеск!я 
отношешя. Особенно неутомимой, ловкой и живой была 
сильная, мускулистая тибетка, въ пользу которой еще более 
располагали ея спокойный нравъ и постоянная улыбка. Б у
дучи въ описываемое время еще только двадцатилетней, эта 
девушка уже два года тому назадъ совершила путешеств!е съ 
торговымъ караваномъ въ Лхасу и обратно и въ течен!е все

го далекаго и продолжительнаго пути постоянно поражала ти- 
бетскихъ купцовъ своимъ молодечествомъ и несвойственнымъ жен- 
щинамъ геройствомъ. Но признанш  самой тибетки видно было, 
что она страстная любительница путешествовать и отправилась въ 
Лхасу тайкомъ отъ своихъ родителей, не желавшихъ отпустить ея 
изъ-дому добровольно. Съ того времени она считается, среди сво
ихъ соседей, неустрашимой, почему и была назначена въ каче
стве опытной проводницы въ нашу экспедищю. Своему товарищу 
однохошунцу она не была ранее известна; онъ познакомился съ 
ней лишь теперь; несмотря на то, молодой человекъ готовъ былъ 
предложить тибетке все, только бы окончательно завоевать ея 
симпатаю, но тибетка, видимо, предпочитала полную само
стоятельность, такъ какъ на последнемъ совместномъ ночлеге 
она надолго исчезала съ бивака въ соседн!й банагъ (палат
ку), куда была заранее приглашена молодымъ красивымъ ра- 
дасцемъ.

На прощанье оба проводника получили отъ насъ денежные по
дарки, а тибетка, сверхъ того, еще и ножницы. Молодые люди, 
вскочивъ верхомъ на лошадей, которыхъ они должны были увести 
обратно въ радасюй хошунъ, безъ седелъ, довольные понеслись 
въ карьеръ во-свояси.

Дальнейш!й путь экспедищи въ течен1е несколькихъ дней 
шелъ въ юго-западномъ направлен1и поперекъ горныхъ цепей и 
многихъ большихъ и малыхъ речекъ, стремительно несшихся къ 
юго-востоку и скрывавшихся тамъ среди более расчлененныхъ 
горъ, принадлежащихъ все той же системе водораздельнаго хребта. 
З а  третьимъ, более низкимъ луговымъ переваломъ Чжонни-ла, к а 
раванъ уже началъ спускаться къ многоводной реке Дзэ-чю, по
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одному изъ ея левыхъ притоковъ Чок-чю. На этой последней мы 
были очень порадованы первымъ еловымъ лесомъ и густыми за 
рослями разнообразныхъ кустарниковъ. Наша орнитологическая 
коллекц1я стала быстро пополняться не только знакомыми мне ви
дами птицъ, но и такими, которыхъ я никогда и нигде не наблю- 
далъ. Белый ушастый фазанъ, зеленый всэре, кривоноскп, гима- 
лайсшй клестъ, дубоносъ, самые разнообразные вьюрки, красно- 
хвостки, синицы, мухоловки, новая камская пищуха и мнопядру- 
г1я составили предметъ сборовъ нашихъ препараторовъ; лично же 
мне этотъ пернатый м1ръ, помимо охоты, доставлялъ большое удо- 
вольств1е или своимъ пен1емъ, или украшен1емъ техъ уголковъ, 
где мы располагали свой бивакъ. Однимъ изъ самыхъ красивыхъ 
мЬстъ лагеря экспедищи были скалистыя ворота на Чок-чю. На- 
висш1я скалы, густой лесъ, шумъ бешеной речки делали эту часть 
дикаго ущелья чрезвычайно живописнымъ.

Главная река Дзэ-чю, одинъ изъ видныхъ левыхъ притоковъ 
верхняго Меконга, протекала вблизи, верстахъ въ двухъ отъ би
вака. Ш ирина ея прозрачно-голубыхъ водъ достигаетъ двадцати 
пяти— тридцати сажень, при глубине, въ это осеннее время, отъ 
десяти до пятнадцати футовъ. Теченге стремительное, а на иоро- 
гахъ и очень бурливое; въ такихъ местахъ гребни волнъ покры
ваются барашками.

Общ1й характеръ долины этой реки крайне привлекательный: 
береговые горные скаты покрыты густыми зарослями леса, ку
старниками и травами, по большей части уже отцветшими и за
нявшими. Надъ растительнымъ покровомъ нередко выделяются 
типичныя, напоминающ1я собою искусственныя крепостныя сте
ны, известняковыя обнажен1я, которыя при дорогахъ и перепра- 
вахъ исписаны мистическими формулами, а также и изображе- 
н1ями различныхъ божествъ будд1йскаго пантеона. Самыя дороги 
то вьются по мягкимъ косогорамъ, то взбираются на береговыя 
скалы, то, наконецъ, спускаются въ расширенную часть долины, 
отведенную подъселешя и пашни. Во время прохождешя по Дзэ-чю, 
поднявшись на уступы скалъ, невольно останавливаешься, чтобы 
полюбоваться ея живописными видами. Внизу, въ глубине долины, 
шумитъ река, гигантскою змеею извиваясь среди угрюмыхъ скалъ 
или окаймляя мягк1я луговыя площади, полого ниспадающ1я къ 
каменистымъ галечнымъ берегамъ. По скатамъ противоположнаго
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берега медленно пробираются туземцы; тамъ, вверху, подобно ор- 
линымъ гнездамъ, темнеютъ низк1е шатры кочевниковъ.

Въ нашъ лагерь, располагавш1йся въ красивых! м^стахь, не
редко захалгивали попутные туземцы. Одинъ изъ такихъ тузем
цевъ, ОХОТНИК!, вскоре освоился съ нами и часто сопровождал! 
насъ въ экскурс1яхъ. У него же мы добыли отличную шкуру ди
кой кошки, промышлявшей въ лесу за грызунами и птичками. Изъ 
другихъ зверей въ ближайшей окрестности чаще всего можна 
было видеть куку-ямановъ и кабаргу, державшихся на святой горе, 
покровительствуемой монастыремъ. Последн1й налагаетъ большое 
наказан1е на тибетцевъ-охотниковъ, замеченных! въ нарушении 
ихъ постановления— не стрелять зверей. Нашъ приходъ сюда какъ 
разъ совпалъ съ произнесен1емъ обвинительнаго приговора надъ 
темъ молодымъ туземцемъ, который сопровождал! насъ на охо- 
тахъ; бЬдняга напрасно старался доказать ламамъ-судьямъ, что онъ 
не виноват!, такъ какъ злосчастная кабарга, подстреленная имъ 
вдали отъ монастырской святой горы, прежде нежели достигла за
претных! местъ и испустила духъ, успела пробелгать значитель
ное разстоян1е. Ламы не вняли его доводам! и приговорили къ 
осдеплен1ю на одинъ глазъ, съ правомъ, однако, заменить это же
стокое наказан1е своевременным! взносомъ гуцена или штрафа. 
Несчастный, раздобывш1й кое-что изъ причитающихся девяти 
предметов!, все еще нуждался во многомъ и дрожалъ при мысли 
о предстоящем! наказан1и. Экспедиция сочла уместнымъ оказать 
охотнику посильную помошь и тФмъ выручить его изъ беды. Ко
нечно, это обстоятельство не осталось тайной среди ближайших! 
тибетцевъ, отъ которыхъ вскоре узнали и отдаленные обитатели, 
относивш1еся къ экспедищи вообще более или менее друже
любно.

За следующей высокой скалистой цепью горъ протекалъ са
мый Меконгъ, который своими размерами не уступает! далеко- 
оставленному позади Ян-цзы-цзяну. У местных! туземцевъ верх- 
н1й Меконгъ известенъ подъ HaeBanieM! Дза-чю. Въ месте пере
правы экспедищи черезъ эту реку насъ ожидалъ одинъ изъ четы
рехъ советников! Нанчин-члсалбо—Шэрабъ-Чумпыръ, который, въ 
ответъ на npHBeicTBie, принесенное имъ отъ имени своего хана, 
получилъ отъ экспедищи паспорта, для представлен1я ихъ въ хан
скую ставку, запрятанную въ одномъ изъ ущел1й па речк'к 
Бар-чю.



1 4 2  В О Е Н Н Ы Й  С ВО РН И К Ъ .

Въ зн ати  Нанчинъ-чжалбо въ настоящее время состоитъ че- 
лырнадцатилЬтшй мальчикъ, котораго ревниво оберегаютъ его при
ближенные. При малолетнемъ хане, въ качестве воспитателя и 
учителя, проживаетъ одинъ изъ старейшихъ лхасскихъ ламъ. Н е
которые изъ подчиненныхъ Нанчин-чжалбо не хотятъ признавать 
•своего начальника потомственнымъ ханомъ, потому что покойный 
ханъ не оставилъ себе наследника отъ законной жены. Этотъ же 
мальчикъ былъ разысканъ впоследствш въ одномъ изъ семействъ 
нанчинскихъ тибетцевъ, пользовавшихся благосклонностью покой- 
наго хана, который въ свое время при жизни навещалъ сильно 
приглянувшуюся ему красивую девушку, ставшую затемъ матерью 
нынешняго малолетняго начальника. Ближайш!е родственники 
мальчика, занимавш1е видное положеше при покойномъ хане, по
могли его побочному сыну утвердиться во власти законнаго наслед
ника...

Мое желан!е посетить юнаго чжалбо встретило непреодолимое 
препятств!е, подъ предлогомъ тяжелой болезни матери хана, хотя, 
въ сущности, дело обстояло иначе: въ ставке Нанчина все были 
здоровы, за исключен!емъ его самого; вотъ это то болезненное со- 
стояше юноши, приближенные его, изъ суевер1я, и скрывали не 
только отъ чужестранцевъ, но далее и отъ своихъ. Тогда же, вме
сте съ паспортами, мы поручили передать начальнику южныхъ ти- 
■бетцевъ и приличные подарки.

На третай день посланный къ хану возвратился съ разреше- 
н!емъ безпрепятственнаго пропуска экспедицш по всемъ нан- 
чинскимъ владен1ямъ, не стесняя ея срокомъ, причемъ чжалбо 
прикомандировалъ въ наше распоряжен!е знакомаго уже намъ чи
новника— Ш эрабъ-Чумпыра. Въ заключе1пе ханъ прислалъ ответ
ные подарки, заключавш!еся, главнымъ образомъ, въ предметахъ 
продовольств1я. По словамъ посланца, ханъ много разспрашивалъ 
о «русскихъ» и выразилъ сожален!е, что ему не пришлось увидеть 
этихъ людей, впервые посЬтившихъ его землю. Изъ нашихъ по- 
дарковъ юному хану больше всего понравился стереоскопъ съ ви
дами и типами PocciH.

Такимъ образомъ намъ удалось установить прочное знаком
ство и съ южными тибетцами, въ чемъ, конечно, видную роль 
сыгралъ Шэрабъ-Чумпыръ, довольный назначешемъ состоять при 
экспедиц!и на ея дальнейшемъ пути къ лхасскимъ владен!ямъ.
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Личность Ш эрабъ-Чумпыра довольно интересна. Получивъ 
отъ отца въ управлен1е хошунъ, онъ располагалъ въ тоже время и 
порядочнымъ наследственнымъ состоян1емъ, что ставило молодого 
старшину на видное место и давало возможность въ большей сте
пени проявлять свою самостоятельность. Будучи въ душе вели- 
кимъ воиномъ, Ш эрабъ-Чумпыръ не только не стеснялъ въ грабе- 
жахъ своихъ подчиненныхъ, но даже и самъ часто принималъ въ 
нихъ главное учасые, правда, такъ несчастливо, что вскоре до- 
шелъ до разорен1я и устранен1я отъ должности, а затемъ и до за- 
ключен1я въ кандалы,.. И только война, веденная Нанчин-чжалбо 
съ некоторыми хошунами центральнаго Тибета, помогла Ш эрабъ- 
Чумпыру вновь подняться. Ему и двумъ другимъ опальнымъ бэй-ху 
ханъ решился доверить командован1е отрядами для одержан1я по
беды, столь долго не дававшейся прежнимъ его ставленникамъ. И, 
действительно, въ роли исключительно воина, Ш эрабъ-Чумпыръ 
блестяще одерживалъ победу за победой и вскоре вернулъ все 
земли, отошедш1я было къ соседнимъ хошунамъ, чемъ и возста- 
новилъ прежнее вл1ян1е своего известнаго чжалбо. Обрадованный 
ханъ простиль ему все проступки и постепенно возвелъ его до на- 
стоящаго положешя— ближайшаго советника, потребовавъ пред
варительно отъ него клятвенное обеща!пе не возвращаться къ 
прежнииъ грабежамъ однохошунцевъ. «Да», заметилъ мне од
нажды Ш эрабъ-Чумпыръ, «лихой я былъ въ более молодые годы; 
не одинъ десятокъ тибетцевъ пали мертвыми отъ моихъ пуль или 
ударовъ сабли», приэтомъ да-бэй-ху указалъ мне на одного му- 
жественнаго тибетца, случайно проходившаго мимо насъ въ сопро- 
вожден1и мальчика-поводыря; «вотъ этотъ прежн1й лихой граби
тель былъ ослепленъ ханомъ по моему настоян1ю, такъ какъ 
онъ былъ причиною нашихъ многократныхъ войнъ съ сосе
дями».

Верхн1й Меконгъ, согласно общему направлен1ю хребтовъ и 
заключенныхъ между ними долинъ, стремительно катить свои го- 
лубыя волны въ юго-восточномъ направлегпи. Зародившись изъ 
обильныхъ ключей, эта рЬка, по словамъ туземцевъ, вначале 
течетъ на востокъ по открытому, высокому, холодному нлато 
центральнаго Тибета, затемъ, постепенно склоняяськъ югу, все 
более и более стесняется сближенными между собою цепями 
горъ, образующими довольно часто тЬснины и иороги, бешено 
низвергаясь по нимъ, она оглушаетъ шумомъ своихъ водъ.



сбивающихся у каменныхъ прибрежныхъ ст^нъ въ блестящую 
п'Ьнистую массу. Боковые ручьи и многочисленныя рЬчки, напо- 
минающ1я собою, по быстрот* течен1я^ горные потоки, увеличи
вают! дикость и своеобразную прелесть Меконга. Тамъ и сямъ, въ 
капризно-извилистыхъ его расширен1яхъ, прштились селегпя ти
бетцевъ, къ крохотным! полямъ которыхъ обрываются скалы, 
убранныя рододендронами, дикимъ абрикосомъ, б*лой и красной 
рябиной; темный л*съ изъ могучихъ елей, лиственниц! и мож
жевельника тянется съ одной стороны, светлыя березовым 
рощи— съ другой; на дно самыхъ долинъ, кь берегамъ водъ, спус- 
скаются густые кустарники: ива, жимолость, барбарисъ, боярыш
ник!, такъ называемые ягодные кусты: крыжовникъ, смородина, 
малина и множество всевозможных! высокихъ и низкихъ травъ. 
Выше лесной и верхнекустарной зонъ иестрятъ самыми разнооб
разными цветами альп1йск1е луга, гд*, на простор*, пасутся стада 
кочующих! обитателей, въ свою очередь мало стесняющ1е дикпхъ 
млекопитающих!, не говоря уже про птицъ, въ большинстве слу
чаев!, держащих! себя совершенно безбоязненно и по отношен1ю 
къ стадамъ, и по отношенш къ туземцамъ.

Н а дальнейшем! пути къ югу снова встаютъ высок1я синева- 
тыя горы, за которыми, по словамъ Ш эрабъ-Чумпыра, насъ онш- 
даютъ глубошя лесныя ущелья, населенныя обезьянами и всевоз
можными птицами. Къ сЬверу точно такнсе громоздятся горныя 
ц*пи, но он* уже знакомы намъ; мы живо представляемъ себ* чга 
находится въ нихъ и за ними. Горы же, преграждавш1я намъ юж
ный горизонтъ, представлявш1я, такъ сказать, задачу дальнейш их! 
пзследовашй экспедищи, манили насъ своею неизвестностью, въ 
особенности въ данномъ случа*, поел* такихъ интересных! сооб
щенШ о нихъ советника Нанчип-чжалбо.

П еревал! Радэб-ла, возвышающшся надъморемъ на 14.550 фу- 
товъ, открыл! намъ первое живописное ущелье Бар-чю. Долго я 
стоялъ на перевал* и не могъ налюбоваться этимъ ущелъемъ, гар
монично сочетавшим! въ себ* отв*сныя каменныя кручи, густые- 
лЬса ели идревовиднагоможжевельникаи темнуюизвилистую рЬчку, 
положительно тонувшую среди причудливо нависшихъ надъ вею- 
гигантских! скалъ и цеплявшихся по нимъ хвойныхъ зарослей. 
Даже мои тупые монголы-снутйики и т*, при вид* Барчюскаго 
ущелья, много разъ повторяли: «гадзэръ сэйнъ-байна!» что зн а
чить— «мксто очень хорошее, красивое».
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Тибетецъ-чиновникъ Шэрабъ-Чумпыръ.



Съ обеихъ сторонъ ущелье запирается мрачными теснинами 
а съ восточной, кроме того, и высокимъ каменнымъ порогомъ, съ 
которымъ Бар-чю яростно сражается, превращаясь при этомъ въ 
одну сплошную пенистую массу, играющую на солнце цветами 
радуги. Ревъ и шумъ Барчюской стремнины былъ въ со 
стоянш заглушить самый громшй людской голосъ. Обаятель
ной дикой прелести каскада способствовали также девствен
ный заросли, нависш1я съ отвесно ниспадавшихъ берего- 
выхъ стенъ. Это было любимейшее место моихъ охотничьихъ 
экскурсШ.

По целымъ часамъ я просилсивалъ въ соседстве стремнины, 
наблюдая подъ ея монотонный гуль за жизнью местныхъ перна- 
тыхъ. Чуть только блеснуть солнечные лучи по скалистымъ сте- 
намъ ущелья и вершинамъ хвойныхъ деревъ, какъ ул;е просы
паются птицы и покидаютъ места ночевокъ. Снежные грифы, 
ягнятники бородатые и орлы-беркуты дозоромъ понеслись надъ 
вершинами горъ; высоко надъ елями парить вновь открытый 
ястребъ, котораго по временамъ безпокоятъ попутно-пролетающ!е 
сокола, сарычи, галки и крикливыя клушицы; сверху ущелья вол- 
нистымъ полетомъ прилетелъ зеленый дятелъ и съ размаха уце
пился за пень; въ гуще кустарниковъ перелетаютъ или пры- 
гаютъ по ветвямъ бурая кустарница и дроздъ Кесслера; рядомъ 
съ ними можно было нередко вспугнуть рябчика; повыше— цеп
ляются въ хвое всевозможныя синицы, несколько видовъ пено- 
чекъ и золотистолобый королекъ; изредка въ стайкахъ переле
тали съ одной стороны ущелья на другую гималайск1е клесты и 
каменные голуби; тамъ и сямъ перемещались на скалахъ или на 
деревьяхъ, помахивая хвостиками, красивыя горихвостки; въ 
гуще можжевельниковъ запрятались дубоносы и нарядные розо
вые вьюрки; у прибрежныхъ, обмытыхъ водою корней, ютился 
крапивничекъ, а по речнымъ валунамъ— водяная оляпка, часто 
спрыгивавшая на воду.

Къ полдню птички становятся менее энергичными и, напившись 
воды, незаметно скрываются въ кустарники и скалы. Пора и охот
нику возвращаться къ биваку. Тихо бредешь по знакомой тро
пинке, порою на минуту остановишься, прислушаешься и въ тол:е 
время посмотришь въ бинокль на ближайш1я скалы. Среди тишины 
вдругъ польются, словно изъ свирели, нежные, TOHKie звуки зеле- 
наго красавца всэре,усевшагося где-либо на бугорке, подле стайки

110 МОНГОЛЫ! ДО ГРАНИЦЪ ТИБЕТА. 1 4 5

10



1 4 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

этихъ птицъ, спустившихся къ piHK'fe напиться; по M ipi того, 
какъ умолкаетъ одна пр1ятная трель вблизи, за поляной раздается 
новая, тамъ дальше еще и еще; мелодичные переливы звуковъ до- 
верчивыхЪ всэре и замечательно нарядное ихъ onepenie часто 
совершенно обезоруживали меня и я ограничивался одними при- 
целивашями въ этихъ птицъ. Истый охотникъ-коллекторъ и люби
тель природы меня пойметъ....

На южномъ склоне соседняго нашему биваку Нанчинскаго 
хребта удалось найти обезьянъ. Встреченные зверьки держались 
компан1ей, штукъ въ двадцать, вблизи гребня горъ, по скаламъ, 
одетымъ можжевеловымъ лесомъ. Умные, забавные зверьки безза
ботно резвились на южномъ тепломъ солнце, не боясь близкагр 
соседства человека-тибетца, вселившаго въ нихъ уверенность въ 
томъ, что онъ для нихъ неопасенъ. Одне изъ обезьянъ ловко пры
гали по деревьямъ, друпя съ неменьшимъ искусствомъ и провор- 
ствомъ цеплялись по скаламъ, въ то время, какъ проч1я, усев
шись на выступы камней, спокойно наблюдали за всемъ окру- 
жающимъ или же кувыркались другъ черезъ друга. Вследств1е 
особенной подвижности обезьянъ, оне то и дело меняли свои места 
и невольно подолгу привлекали къ себе всеобщее вниман1е. 
Крайне интересными зверьки бывали на деревьяхъ, когда они ста
рались свалить другъ друга на земь: вотъ одинъ изъ нихъ быстро 
поднялся на самую вершину можжевельника и приготовился 
взглянуть по сторонамъ, какъ другой, тотчасъ догнавъ его, началъ 
усердно трясти вершинку дерева; тамъ, на скалахъ, одинъ дру
гого наделяютъ пощечинами, или же, наоборотъ, после такихъ 
недоразуменш, трогательно оказываютъ другъ другу вниман1е и 
ласку. Обезьяны вообще вели себя свободно и безбоязненно, 
словно не замечали людей, устремившихъ на нихъ свои, более 
чемъ пытливые, взгляды.

После двухъ-трехъ выстреловъ, раздавшихся по обезьянамъ, 
последшя, однако, сообразили въ чемъ дело и поспешили скрыться 
за исключешемъ двухъ, поплатившихся за излишнюю доверчивость 
и доставшихся въ трофей охотникамъ. Ручной молоденькш зве- 
рекъ. подпущенный къ убитымъ обезьянамъ, не проявлялъ особен
ной тревоги и неудовольствия: пугливо, жалостно обнюхавъ своихъ 
собратьевъ,онъ вскоре же сталь спокойно изследовать ихъ густую 
шерсть на голове и ш ее— излюбленное занят1е камскихъ обезьянъ,



такъ живо напоминающихъ собою за этимъ д^лом! ихъ близкихъ 
сос*дей— тибетцевъ.

ЗдЬсь будетъ ум'Ьстно вообще сказать несколько подробнее о 
камской обезьян* (Macacus vestitus).

Этотъ 8 B * p b , называемый тибетцами «аргэ», довольно обык
новенен! въ бассейн* верхняго Меконга, въ особенности въ окрест
ностях! Чамдо, преимущественно выше по долинамъ и ущельямъ 
p * K !  и речекъ, которыя богаты скалами и л*сами.

Обезьяны бродятъ стадами иногда до сотни и бол*е особей. 
Облюбовав! известный ра1онъ, зв*ри держатся его бол*е или 
мен*е продолжительное время, зат*мъ исчезаютъ, передвигаясь въ 
скалы соседних! ущел1й. При встреч* р*чки, зв*ри успешно ее 
переплывают!, за исключен1емъ детенышей, которые, при та
кихъ передвижен1яхъ взрослых!, помещаются на спины родителей. 
Обсиженныя м*ста обезьянь видны по ихъ лёжкамъ, помету и по 
разрытой рыхлой почв*.

Л*томъ зв*ри ищ ут! бол*е прохладных! местъ, поднимаясь 
до верхняго предела лесовъ; зимою, наоборотъ, спускаются ниже, 
выбирая солнечные пригревы у скалъ. Ночуютъ обезьяны въ 
выемкахъ скалъ, въ иещерахъ; чуть иригреетъ солнышко, он* 
оставляют! ночевку, вылезаютъ на скалы; позднее прыгаютъ по 
в*ткамъ древовиднаго можжевельника, собирая его с*мена. Обезьяны 
охотно питаются, кром* того, корнями гусиной лапчатки, многими 
ягодами, а при случа*, летомъ, приходятъ на поля, засеянныя ре
пой и немилосердно ихъ вытравляютъ.

Туземцы, усматривая въ обезьян* некоторое подоб1е людей, ихъ 
не стреляют!, боясь гр*ха, равносильнаго уб1ешю человека. По
этому описываемый звЬрь нисколько не боится тибетцевъ. Мн* не 
одинъ разъ приходилось вид*ть, какъ зимою обезьяны стадами 
кормились по пашнямъ и лужайкамъ, вблизи тибетских! жилищъ, 
иногда даже въ стогахъ ихъ соломы, и какъ близко взрослые люди 
и обезьяны проходили другъ отъ друга, повидимому, не обращая 
вниман1я одинъ на другого. На мальчишекъ лее, пытавшихся про
гнать этихъ зв*рей, въ особенности съ полей, засеянныхъ р*пой, 
обезьяны жестоко нападаютъ, сваливаютъ съ ногъ и безжалостно 
КОЛОТЯТ! передними ногами. Другое д*ло, если появлялся кто 
нибудь изъ насъ: мирное состояше всего стада обезьянь тотчасъ 
нарушалось и вс* он* скоро исчезали въ скалы или въ л*съ. Во
жаками бываютъ по большей части взрослые самцы.

no М 0НГ0Л1И до Г РА Н И Ц ! ТИБЕТА. 1 4 7
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Определеннаго любовнаго пер1ода у обезьянъ не существуетъ; 
поэтому дети появляются на светъ во всякое время года. Мать 
заботливо скрываетъ родившееся дитя въ ямочку, предварительно 
выстлавъ ее мягкой травой и замаскировавъ веточками. Въ та
комъ гнездышке обезьяна-мать держитъ малютку дня три и тогда 
стадо ютится поблизости. Затемъ, мать беретъ дитя въ охапку, 
точнее—подмышку, следуя въ пути на трехъ ногахъ. При отдыхе 
или срыван1и корма обезьяна кладетъ детеныша рядомъ съ собою. 
По истечен1и двухъ недель молодые уже въ силахъ держаться на 
спинахъ родителей, ловко тамъ усаживаются^ крепко держась за 
длинную мягкую шерсть. Замечательно забавную картину пред
ставляетъ стадо разсматриваемыхъ зверей, идущее гуськомъ по 
гребню горъ, когда некоторые изъ нихъ, имея на спинахъ малы
шей, шествуютъ точно лошади подъ седокомъ. Мой юный спут- 
никъ-забайкалецъ находилъ, впрочемъ, другое сравнен1е для д е 
тенышей, ехавшихъ верхомъ на взрослыхъ обезьянахъ; онъ выра
жался; «маленьия завьючены на большихъ». Этотъ же препара- 
торъ, Мадаевъ, на одной изъ своихъ охотъ за обезьянами, долженъ 
былъ первоначально отступить отъ нихъ, такъ какъ звери, нахо
дясь выше охотника, дружно стали бросать въ него камнями, кото
рые по крутому косогору катились очень быстро; иные пролетали 
въ воздухе со свистомъ.

Обезьяны мелгду собою также нередко серьезно дерутся; недо- 
разумен1я, повидимому, рождаются очень быстро, изъ-за пустя- 
ковъ. Такъ, на ряду съ большой дружбой и вниман1емъ другъ 
къ другу, выказываемыми въ особенности при взаимныхъ услу- 
гахъ въ отыскаши паразитовъ, можно видеть, какъ те же обезьяны 
щедро наделяютъ одна другую пощечинами. Пострадавшая громко 
кричитъ отъ боли.

Тибетцы иногда ловятъ детенышей обезьянъ и держать нхъ 
у себя въ домахъ для забавы. Въ неволе этотъ зверекъ быстро 
осваивается и привыкаетъ къ людямъ. По мнешю туземцевъ, нри- 
рученнымъ обезьянамъ следуетъ отрубать хвосты, что нередко 
они безжалостно и проделываютъ съ ними, въ целяхъ будто бы 
проявлешя ббльшаго разума этими человекоподобными существа
ми. Во избежан1е бедъ, которыхъ, при всякомъ удобномъ случае, 
не мало натворить обезьяна, ее держать на привязи, отпуская 
ежедневно на часъ-другой въ соседнШ лесъ или скалы. Привязы-
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иать этого зв'Ьря следуетъ очень искусно; иначе онъ всегда сумеетъ 
развязать дал^е довольно сложный узелъ.

У насъ была также прирученная обезьянка, подаренная мне 
Шэрабъ-Чумпыромъ, которую мы впоследств!и прозвали Мандрилъ. 
Эта общая наша любимица съ перваго дня появлен1я въ лагерь 
экспедицш сделалась предметомъ развлечен!я ея участниковъ. Для 
этого зверька была устроена трапец1я, на которой онъ проделы- 
валъ всевозможныя упражнеьпя. Со всеми нами Мандрилъ скоро 
освоился, но привязывался только къ тому, кто не позволялъ себе 
по отношешю къ нему злыхъ или мальчишескихъ шутокъ; ласко
вое же отношен1е и лакомыя подачки очень ценилъ, какъ равно 
не проявлялъ обиды или неудовольств1я, если его по временамъ 
наказывали, заставая на месте преступлен1я.

Нашъ свирЬпый несъ Гарза вначале порывался уничтожить 
Мандрила, но, получая за каждую подобную попытку должное впу- 
шеше, скоро смирился и освоился съ нимъ, а недели две спустя 
оба нашихъ спутника стали если не друзьями, то во всякомъ 
случае и не врагами. Гарза позволялъ Мандрилу безнаказанно 
гладить себя по голове или навязчиво цепляться за ноги, за хвостъ, 
но только не выносилъ его назойливыхъ прыжковъ на спину; въ 
такомъ случае собака убегала отъ обезьяны и пряталась где-либо 
въ кустахъ. Интереснее всего было наблюдать, какъ Гарза 
защищалъ Мандрила отъ нападен!я чужихъ, встречавшихся 
собакъ: застигнутая врасплохъ туземными псами, обезьяна безъ 
оглядки мчалась къ лагерю или каравану, неистово крича отъ 
страха; на ея крикъ быстро появлялся Гарза и тотчасъ же устра- 
нялъ опасность отъ своего товарища. Иногда, впрочемъ, обезья
на вспрыгивала къ кому-либо изъ насъ на плечи и оттуда 
старалась излить свой гневъ своеобразнымъ отрывистымъ фыр- 
каньемъ.

. . . .  K o p o T K ie  occHHie дни въ глубокомъ ущельи Бар-чю прохо
дили скоро, сумерки длились также непродолжительно, а за ними 
быстро надвигалась ночь своимъ темнымъ, мрачнымъ покровомъ. 
Благодаря богатству сухихъ дровъ, люди отряда, по вечерамъ, 
устраивали веселые костры, подле которыхъ мы частенько заси
живались позднее обыкновеннаго, въ о’собенности, когда еще сквозь 
медленно плывущ!я облака проглядывала луна, таинственно оза
рявшая нашъ тихш уголокъ и ближайш1я серыя скалы. Густой 
высокоствольный лГсъ стоялъ безмолвно, словно погруженный въ
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дремоту, лишь совершенную тишину ночи нарушалъ, монотонный 
рокотъ р^чки да унылое гуканье филина, по временам! раздавав
шееся въ томъ или другомъ углу ущелья. Непр1ятный голосъ этой 
ночной птицы будилъ нашу собаку и привлекал! ее съ лаемъ въ 
свою сторону; зат*мъ, черезъ несколько минуть, недруги успакаи- 
вались и опять наступала прежняя убаюкивающая тишина.

S t .  Ж о зл о б ъ .



въ НИЗОВЬЯХЪ РЪКИ ЗАРАВШАНА.
(ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПО СРЕДНЕЙ А31И).

Г л а в а  I.

П усты н я  М алнкъ.

'’римыкая непосредственно къ Керминскому бекству, раз- 
5стилается пустыня Малнкъ. Вы4хавъ изъ кишлака Ца- 
рамъ и пройдя рядъ селешй съ прилегаюшими къ нимъ 
полями, на которыхъ везде виднелись люди, занимав- 

ш1еся полевыми работами, мы взяли направлен1е на западъ и 
почти сейчасъ же видъ местности сталъ изменяться. Культурная 
по.лоса оставалась позади, а на дороге стали встречаться все чаще и 
чаще песчаныя пространства. Еще несколько верстъ и началась 
песчаная равнина, на которой лишь кое-где виднелись поросли ко- 
лючекъ и солянокъ. Ветеръ, поднимая сыпуч1й песокъ, перебра
сывал! его съ места на место, оставляя следы, делавш1е песча
ную поверхность похожей на зыбь, замечаемую на воде при 
небольшом! ветре.

Проводник!, ехавш 1Й ул;е давно молча, обернулся и загово- 
ри.лъ:

— Ты, тюра, хотелъ видеть пустыню? Это и есть пустыня Ма- 
ликъ; идетъ она далеко и ея пески соединяются съ пустыней Сун- 
дукли, доходящей до водъ широкой Аму-Дарьи. Мало въ ней местъ, 
где есть хорошая земля. Здесь прежде ходили караваны и была



старая дорога съ колодцами и караванъ-сараями, но съ тЕхъ поръ, 
какъ pyccKie построили железную дорогу, караваны перестали 
ходить...

— А что это блеститъ тамъ? Вода?
— н етъ , тюра, это бело-соль. Везде здесь солончаки; ста

рые люди говорять, что здесь прежде было море.
Песчаная пустыня Маликъ, проходящая широкою полосою 

черезъ всю Бухару, занимаетъ огромное пространство, на которомъ, 
какъ говорить истор1я, еще около 300 летъ тому назадъ было 
огромное соляное озеро и обширныя болота. Надо предполагать, 
что места эти въ доисторическ1й пер1одъ были действительно 
дномъ Касп1йско-Аральско-Аз1атскаго моря, постепенно высох- 
шаго и оставившаго среди песковъ целую массу морскихъ рако- 
винъ и окаменелостей. Въ дальнейшемъ впадина эта превратилась 
въ озеро, а затемъ, наполняясь излишкомъ водъ Заравшана, обра
зовала болота, чрезъ которыя проходилъ Заравшанъ, впадая въ 
Аму-Дарью за Кара-Кулемъ около Фараба. Разрушен1е иррига- 
щонной сети, поглощавшей воды Заравшана, постепенно ли
шило его доступа къ Аму-ДарьЬ, а болота стали высыхать и, зано
сясь песками, превратились въ пустыню.

Когда-то здЬсь же проходила старая торговая дорога изъ 
Самарканда въ далекую Грец1ю. Здесь же двигались отряды заво
евателей, усеивая своими костями этотъ трудный путь, на кото
ромъ впоследств1и Тимуръ и Абдулахъ построили рядъ робатовъ 
и колодцевъ, въ настоящее время уже совершенно разрушившихся.

Лишь некоторые туркменск1е и арабск1е роды кочуютъ весною 
со своими стадами въ этихъ негостепр1имныхъ местахъ; въ осталь
ное же время года жизнь идетъ только на двухъ-трехъ колодцахъ, 
разбросанныхъ по дороге.

Станцшжелезныхъдорогъ: Маликъ, Кизилъ-Тепе иКую-Мазаръ, 
построенный въ этой пустыне, получаютъ воду, привозимую въ 
особыхъ водяныхъ поездахъ съ Аму-Дарьи.

Къ северу, въ разстоян1и верстъ 25, лежитъ городъ Гыжъ-Ду- 
ванъ, носивш1й въ далекое время старинное н азв ате  Дженда и 
бывш1й сильною крепостью, закрывавшей съ севера Бухару отъ 
Хорезма (Хивы).

Впереди, въ туманной мгле, уже виднелся хемнымъ пятномъ 
древн1й Джемукендъ (княжесшй городъ), получивш1й въ более 
позднее время назван1е Бухары, отъ слова Бухарь, т. е. будд)й- 
ск1й монастырь.

1 5 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Мы подъ'Ьзжали къ столице бухарскаго ханства, пережившей 
эпоху расцвета и, несмотря на упадокъ, до сихъ поръ сохранив
шей огромное значете въ жизни мусульманъ Средней-Азш.

Г л а в а  II.

Б ухара.

Переживъ длинный рядъ вековъ и почти все время занимая 
центральное положеше въ жизни Средней-Аз!и, Бухара является 
историческимъ кладбищемъ, на которомъ похоронены туранская, 
арабская и монгольская культуры, достигавш1я здГсь кульмина- 
ц!оннаго пункта своего развит!я, а затемъ приходивш!я въ пол
ный упадокъ.

Светочъ наукъ и знашй, гремевш!й на всемъ Востоке, насчи- 
тывающ1й длинный рядъ ученыхъ, философовъ п поэтовъ, Бухара 
постепенно, благодаря узкому фанатизму мусульмавскаго духовен
ства, давно уже погасившему этотъ светочъ, превратилась въ место, 
въ которомъ наука, вступивъ на путь схоластики, замкнулась въ 
стены узкаго и своеобразнаго ея понимашя. Признавая правиль
ными лишь научныя положен!я, коими руководился древшй м!ръ, 
по учен1ямъ Аристотеля, Сократа и Платона, она не соглаша
лась признать истинами результаты работъ человеческой мысли 
нозднейшихъ вековъ.

Такимъ образомъ, те знаменитыя арабсшя медресе, которыя 
служили разсадникомъ замечательныхъ ученыхъ и поэтовъ, въ на
стоящее время представляютъ собою учебныя заведен!я, дающ!я 
своимъ ученикамъ зяан1я, далеко не согласныя съ выводами со
временной науки, благодаря чему и могутъ быть разсматриваемы, 
какъ учрежден1я, искусственно задерживающ1я общее культурное 
развит1е всей страны.

Съ темъ-же чувствомъ, съ которымъ въезжаешь на кладбише, 
подвигались мы къ священному городу, окруженному со всехъ 
сторонъ, на огромномъ пространстве, сплошнымъ рядомъ могилъ; 
жутко становилось, видя древ1пя надписи на покрытыхъ веко- 
вымъ налетомъ и пылью камняхъ, бывшихъ безконечно долгое 
время молчаливыми свидетелями ’прошлой жизни одряхлевшаго 
Востока, давно пережившаго все то, чемъ терзается теперь 
Европа.

Войдя въ соприкосновен!е съ Бухарскимъ ханствомъ, въ 
начале черезъ торговыхъ и иныхъ людей, посещавшихъ дале



кую Бухару по своимъ д'Ьламъ, правительства русское и бухар
ское долгое время не вступали между собою въ офиц1альныя 
сношен1я и лишь въ 1589 году первый разъ, въ царствоваше 
0едора Хоанновича, появился въ Москве посолъ бухарскаго 
эмира Абдула-Хана-Махмеда-Алн. Но такъ какъ бухарцы не вы
полнили некоторых! требован1й въ написан1и Царскаго титула въ 
привезенном! письме, то посольство это было безрезультатно, 
равно какъ и последующая присылка въ 1595 году посломъ Султана- 
Назара; лишь въ 1619 году былъ наконецъ принять Царемъ 
М ихаилом! Федоровичем! посолъ Имамъ-Кули-ханъ. Посольство 
это вызвало ответное русское посольство; дворянинъ Иванъ Хох- 
ловъ былъ первымъ русскимъ посломъ, посетившим! дворъ бухар
скаго эмира, причемъ, помимо завязки торговых! сношешй съ Б у
харою, посольство имело целью выкупъ русских! пленников!, 
захваченных! татарами разновременно на русскихъ границах! и 
перепроданных! въ Бухару. Посольство это привезло первыя 
подробныя сведен1я о жизни Бухарскаго государства.

Въ 1юне 1669 года были отправлены новые послы. Борись и 
Семен! Пазухины; съ техъ поръ сношешя, ставь на твердый 
основашя, постепенно увеличивали сведешя о Бухаре, а съ 
поездкою въ 1675 г. посольства стольника и воеводы ВасилХя 
Даудова и астраханца Маметъ Касимова уже были получены 
подробныя данныя объ этой далекой стране.

Исторически сложившееся движеше къ Индш, которому со
чувствовал! Петръ Велишй, вызвало походъ Бековича Черкас- 
скаго въ Хиву, но изменническое изб1ен1е его отряда хивинцами на 
время крайне невыгодно отразилось на отношен1яхъ Poccin къ 
Бухаре. Въ следующ1я царствован1я отношен1я эти улучшились, 
а необходимость получен1я изъ Poccin товаровъ вынуждала Бу
хару заискивать хотя нарулшо передъ своимъ северным! сосе- 
домъ, въ особенности въ половине XIX века, когда изъ Инд1и 
началось наступательное движен1е Англ1и къ северу, приведшее 
ее къ войне съ Афганистаном! и къ занятаю Кабула.

Проехавъ громадное пространство, занятое кладбищами, мы 
въЬхали въ предместье Бухары. Узк1я улицы, извивающаяся среди 
глинобитыхъ построек! и высокихъ дуваловъ, были пустынны и 
грязь, несмотря на отсутств1е дождей, местами была непролазная. 
Густыя заросли деревьев! въ садахъ виднелись на огромномъ про
странстве. Далее пригороды кончались и тянулись тесныя улицы, 
отличавш]’яся страшною скученностью построекъ.
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Арыки съ невозможно грязною водою въ виде шумнаго водо- 
нада впадали въ широшй и глубоюй водоемъ, облолгенный огром
ными тесаными камнями, покрытыми зеленью мховъ и плесени. 
Внизу совершенно зеленоватаго оттенка вода казалась жирною и 
густою, веками не очищаемый старинный водоемъ служить для 
потребности населен1я, являясь, благодаря засоренности, разсад- 
никомъ всевозможныхъ болезней. Въ настоящее время, при взгляде 
на него, приходить мысль о древней Бухаре, орошавшейся, какъ 
говорить H CTopia, одинадцатью широкими проточными каналами, 
большинство которыхъ впоследств1и пришло въ упадокъ, а затЬмъ 
вся ирригацщнная система города, потерявъ свой правильный 
характеръ, превратилась въ систему арыковъ, хотя и дающихъ 
воду Бухаре, но воду, застаивающуюся въ городскнхъ водоемахъ, 
сделавшихся не проточными.

По всему видно было, что Бухара, бывшая цветущимъ горо- 
домъ, шла быстро къ упадку. Старинныя здан1я мечетей и медресе, 
своевременно не поддерживаемыя, потрескались отъ времени.

—  Вонь, тюра, старый дворецъ, въ которомъ жиль бухарск1й 
эмиръ, указалъ проводникъ на мрачное здан1е въ конце широкаго 
двора, выложеннаго каменными плитами. Теперь въ немъ эмиръ 
никогда не живетъ; не любить. Вотъ здесь недалеко мы остано
вимся у Асиль-аксакала.

Бросивъ взглядъ на дворецъ, построенный Абдулахомъ на 
мЬсте, где когда-то стояла туранская крепость Джемукендъ, мы 
проехали мимо высокой круглой башни, поднимавшейся на пло
щади Регистана.

— Башня смерти: отсюда сбрасывали всехъ преступниковъ, 
нарушилъ молчан1е Нуретдинъ. А это— медресе и рядомъ мечети.

Какъ странно звучитъ для уха самое назваше «башня смерти»! 
Сколько людей правыхъ и виновныхъ погибло у ея пoднoжiя, 
разбившись о каменныя плиты! Жадная до зрелищъ толпа лишь 
рукоплескала этой зверской казни.

Древшй, весь согнувшйся, старикъ Асиль-аксакалъ встретилъ 
насъ, благодаря родству съ Нуретдпномъ. радушно п тотчасъ же 
приказалъ подать чай въ пестро разрисованную, небольшую, полу
темную комнату, въ которой мы Остановились.

—  Отецъ много виделъ на своемъ веку и многое можетъ раз- 
сказать? спросилъ я старика вечеромъ, полулежа на ковре.

—  нетъ , тюра, жизнь прошла, а память слаба; мало помню. 
Я служилъ нукеромъ у эмира Насрула-хапа. Да пошлеть Аллахъ

ВТ, НПЗОВЬЯХЪ РИ КИ  ЗАРАВШ АНА. 1 5 5



1 5 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

покой его мятежной дуиЛ на томъ свЬтЬ. Исполнялъ все, что при- 
кажутъ, а въ памяти почти ничего неудержалъ. Теперь стало время 
другое, а мой старый умъ сохранилъ мало картинъ далекаго прош
лаго.

— Но помнить отецъ, когда пришли сюда pyccKie?
— Еще бы, это я помню; ведь это же было такъ недавно, 

всего летъ 30 тому назадъ; я помню еще раньше время, когда въ 
Бухару пр!ехалъ въ первый разъ къ эмиру русск!й посланецъ отъ 
царя и посланные отъ короля инглизовъ. Но эмиръ не любилъ ин- 
глизовъ и приказалъ имъ рубить головы на Регистане,арусскимъ 
ничего не было. Мы думали, что имъ головы отрубятъ, но только 
этого не сделали, какъ будто съ некоторымъ сожален!емъ вздох- 
нувъ сказалъ старикъ.

Невольно я вспомнилъ первые шаги Англ!и въ Средней Аз!и. 
Начавъ военныя действ1я противъ афганцевъ и боясь, что руссйе, 
при завоеваши Бухары, подчинять и Афганистанъ своему вл!яшю, 
угрожая затемъ англо-инд!йскимъ владен!ямъ, британское пра
вительство въ 1838 году командировало въ Бухару посломъ пол
ковника Стоддарта къ эмиру Насрула-хану съ предложен!емъ 
своей помощи въ случае его войны съ Pocciefl. Прямой, честный и 
смелый Стоддартъ не отличался дипломатическими способностями 
и скоро навлекъ неудовольств!е эмира, приказавшаго, вопреки 
международныхъ правилъ, заключить его въ тюрьму, где Стоддартъ 
провелъ въ общей сложности почти четыре ужасныхъ мучитель- 
ныхъ года, во время которыхъ эмиръ Насрула-ханъ, при получе- 
н1и известш о каждой победе англ1йскихъ войскъ надъ афганца
ми, выпускалъ его, для того, чтобы снова заключить при новыхъ 
сведен1яхъ о неудачахъ англичанъ.

Ни письма персидскаго шаха и турецкаго султана, ни хлопоты 
русскаго посла, машра Бутенева, не могли спасти несчастнаго, а 
также и второго анппйскаго офицера, капитана Каноли, npie- 
хавшаго въ Бухару; какъ только пришло извест1е о поражея1и 
англичанъ подъ Кабуломъ, эмиръ, уже не боясь Англ!и, тотчасъ- 
же приказалъ отрубить на регисганской площади головы полков
нику Стоддарту и капитану Каноли, этимъ иервымъ европейцамъ, 
проникшимъ въ Бухару и заплатившимъ своею жизнью за эту 
попытку.

Молчаливо и безстрастно снесла это преступлен1е земля, оро
шенная кровью жертвъ произвола. Безсильна была и Англ1я, 
чтобы потребовать удовлетворен!я за этихъ, ни въ чемъ не новин-



ныхъ, людей, погибшихъ при исполненш своего служебнаго 
долга.

Утромъ я взобрался на башню смерти. Высокая, круглая башня 
желтоватаго жженаго кирпича, выделялась на регистанской пло
щади среди медресе и мечетей. Узкая лестница въ сотни две сту
пеней поднималась внутри ея, выходя на площадку, съ которой 
былъ виденъ весь городъ, какъ на ладони. Плоск1я крыши домовъ, 
казалось, соприкасались другъ съ другомъ, образуя сплошную по
верхность, среди которой местами были видны темные купола и 
минареты мечетей.

Широкою полосою обозначалась огромная лишя крытаго ба
зара, а за нимъ, уходя въ даль, куртины деревьев! и садовъ, за 
крывавших! собою здашя предмест1й.

Съ этой башни сбрасывали внизъ преступниковъ и потому она 
называется «башней-смерти», сказалъ сопровождавш1й насъ пере
водчик!; только теперь уже давно не казнили такимъ способомъ. 
Больше головы режутъ.

—  А видели ли вы какъ отсюда бросали людей?
— Биделъ, полковникъ. л етъ  20 тому назадъ почти каждую 

неделю бросали. Прикажетъ эмиръ и бросаютъ; мы ходили смо
треть. Бсегда бросали во время базара.

— Страшно долясно быть смотреть?
—  нетъ , не страшно. Тому, кого бросаютъ, тому страшно. А 

народу— ничего; весело смотреть, какъ падаетъ, совершенно не
ожиданно добавилъ переводчик!. Бсегда много людей приходило, 
когда слышно было, что будутъ кого казнить.

Безконечною лентою на несколько верстъ протянулся крытый 
базаръ, въ котором! съ обеихъ сторонъ узкихъ улицъ пpiютилиcь 
тысячи небольших! лавокъ. Местами огромные купола и массив
ный стены древней постройки выделяются изъ общей массы но
вейших! строен1й. Отъ главной улицы базара въ обе стороны 
расходятся лин1и небольших! улицъ. Лавки расположены но сор
там! товара и каждая спещальность имЬетъ свою особую улицу.

Масса народа снуетъ взадъ и впередъ, новея эта толпа молча
лива и лишь тихш говоръ, будто шумъ пчелинаго улья, носится 
въ воздухе.

Порою, заставляя прохожих! прижиматься къ стенамъ, про
езж аю т! коляски извозчиковъ, лавируя по этому лабиринту улицъ, 
на которыхъ разъехаться двумъ встречным! экипажамъ совершенно 
невозможно.
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Шитье сапогъ, выдЬлка кожъ, пзготовлен1е местной посуды и 
масса различныхъ ремесленныхъ работъ производится тутъ же въ 
открытыхъ помещен1яхъ.

Водоносы съ кожаными бурдюками воды снуютъ среди толпы, 
предлагая воду. Тутъ-же, норою, съ оглушителышмъ громомъ 
турецкаго барабана и ревомъ трубъ, проходятъ съ ученья бухар- 
сш я воинск1я части. Разнообразнаго возраста солдаты следуютъ безъ 
всякаго порядка, толпою, среди которой мног1е едутъ на ишакахъ, 
держа свои ружья въ рукахъ. Передъ командиромъ части несутъ 
какой то флагъ, за которымъ шествуютъ музыканты. Картина, р е 
жущая глазъ военнаго человека своей общей нестройностью и 
отсутств1емъ порядка и однообраз1я.

Дик1й хоръ проходившихъ дервишей, одетыхъ въ грязные рва
ные халаты и колпаки съ мЬховой оторочкою, врывался и смеши
вался со звуками трубъ, образуя какую-то ужасную какофон1ю.

Тутъ-же, крича во весь ротъ, проезжаетъ верхомъ узбекъ: 
глашатай, объявляющ1й о пропажахъ.

Темный мрачный дворъ, мимо котораго мы проходили, окру
женный зцан1ями старинной постройки съ широко распахнутыми 
воротами, невольно обратилъ на себя наше внимаше несшимися 
•оттуда страшными нечеловеческими криками.

— Что это такое? Кто здесь живетъ? Кто кричитъ? невольно 
яадалъ я рядъ вопросовъ.

— Это Миршабъ хана, по вашему полиц1ймейстеръ, допраши- 
ваетъ здесь народъ. Если кто украдетъ или убьетъ, его сейчасъ сюда 
ведутъ и начинаютъ спрашивать, какъ дело было. Такой человекъ 
никогда сразу правду не скажетъ. Всегда много съ нимъ хлопотъ 
Миршабу. Палками такого человЬка бьютъ, пока не скажетъ. Два- 
три раза въ день бьютъ, равнодушно объяснялъ намъ нашъ чичероне 
порядокъ полицейскаго допроса.— Иногда свидетель тоже говорить 
не хочетъ, тогда и его таклсе бьютъ. И потомъ всегда правду узнаютъ, 
какъ было дело. Розгами таклге секутъ, если не говорить.

Своеобразные пр1емы бухарскаго правосуд1я и допросы съ 
пристраст1емъ невольно воскрешали въ памяти классичесше за
стенки и пытки, отошедш1е въ область предан1я въ Poccin, но 
оставш1еся въ полной неприкосновенности въ бухарскомъ ханстве.

— А, что самъ эмиръ здесь живетъ? когда пр1езлгаетъ? спро
силъ я, когда мы снова проезжали мимо стараго ханскаго дворца, 
выделявшагося своимъ древнимъ стилемъ и блестевшаго еще ме
стами изразцовою облицовкою.
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— Ш тъ, эмиръ никогда въ Бухару не ripiisHiaeib, боится; 
зд'Ьшшй народъ его не любитъ, потому что онъ съ урусами дружбу 
ведетъ.

Глинобитныя полуразрушенныя стены окружали весь городъ, 
а  за ними находились предместья; вся Бухара съ ея свое
образною жизнью осталась сзади, когда мы выехали за городъ. 
Снова пришлось проезжать между огромными кладбищами, напо
минавшими о многочисленномъ населен!и этого бывшаго центра 
мусульманской учености и культурной жизни средне-азгатскаго 
Востока, превратившагося въ настоящее время въ умирающ!й го
родъ, жизнь котораго поддерживается лишь торговлею съ Россией.

По сторонамъ дороги, прежде шоссированной, но занесенной 
пескомъ, виднелись развалины мечетей и мазаровъ, а можетъ быть 
и загородныхъ дворцовъ прежнихъ владыкъ Бухары. Вся почва во
кругъ была покрыта кусками цветныхъ изразцовъ, синевшихъ 
среди желтыхъ песковъ, которые тянулись полосою, все расши
рявшейся, по мере движешя.

Заравшанъ, превративпййся въ средней ширины арыкъ, по 
внешности не напоминалъ собою ту бурную многоводную реку, 
которая протекаетъ около Самарканда. Разбираемые на поля 
остатки воды тихо протекали, давая жизнь небольшому количеству 
населеьпя, устроившемуся на удобныхъ для земледел1я местахъ 
между Бухарой и Аму-Дарьей. Но пески пустыни надвигались по
степенно на этотъ край, оставляя немного хорошихъ месть.

Кишлаки: Чахшане, Ш ааръ-Ислаиъ и Афробадъ еще отлича
лись сравнительнымъ многолюдствомъ, но площадь полей делалась 
все меньше и меньше.

Г л а в а  III.

Кв.ра-Кудьокое бекство.

Тучи между тЬмъ сгустились и нависли низко надъ землею, 
порою начиналъ идти сильный дождь, заставлявш!й кутаться въ 
бурку. Лошади шли шагомъ, увязая въ грязи, и лишь на песке 
грунтъ сделался твердымъ и удобнымъ для движ етя. Ветеръ рез- 
к1й, чисто осенн1й, со свистомъ проносился по равнине, то завы
вая где то въ вышине, то съ страшнымъ ревомъ устремляясь на 
строешя, какъ будто стараясь ихъ опрокинуть.

М олти  огромными змеями извивались и переплетались въ 
темныхъ тучахъ, а раскаты грома делались все чаще и чаще и, ка

въ Н И ЗОВЬЯХЪ РЪКИ ЗА РЛВ Ш А Н Л. 1 5 9



залось, все небо темное и страшное местами горело пожаромъ, 
наводя невольный ужасъ.

— Надо скорее ехать, а то нехорошо будетъ, сталъ торо
пить Нуретдинъ, подгоняя свою лошадь и какъ бы показывая 
примерь.

Лошади, чувствовавш1я, что гроза разыгрывается не на шутку, 
прибавили шагъ. И  не успели мы добраться до караванъ-сарая въ 
Якка-Туте, какъ полилъ дождь, моментально превративш1й 
окрестности въ силошное море. Ручьи мутно грязной воды запры
гали по сторонам! дороги, наполняя все впадины.

Измокш1е и сильно продрогш1е, мы забрались въ полутемное 
помещеше на дворе караванъ-сарая, въ которомъ ветеръ, прони
кая черезъ все щели, ходилъ, какъ на дворе, а мангалъ съ едва 
тлеющими обыкновенно углями пылалъ, наполняя все помещеше 
густымъ дымомъ.

Устроившись въ углу на свертке кошмъ и накрывшись тол
стым! ватнымъ одеяломъ, я прислушивался къ реву бури, чувствуя 
себя отлично подъ крышею.

несколько ХИВИНСКИХ! купп;овъ, ехавш их! изъ Бухары, распо
ложились тутъ же и, не обращая вниман1я на ветеръ и дымъ, за
нимались чаепит1емъ, ведя между собою разговоръ.

— Трудно стало жить, заметил! пожилой хивинецъ, все от
того, что люди живутъ не по шар1ату. Земля все та же, что была 
при нашихъ отцахъ, дедахъ и прадедахъ, та же, что была тысячу, 
две тысячи летъ тому назадъ. Круговоротъ временъ остался неиз
менным! на земле и также, какъ и прежде, люди родятся, живутъ, 
а когда проходятъ годы они уходятъ въ домъ небытая, чтобы дать 
место другимъ. Но въ сердцах! людей не стало места для любви 
и все наполнилось злобой и завистью; забыли люди, что имъ нужно 
лишь два газа (аршина) земли, чтобы вырыть на ней могилу для 
бренной оболочки, которая потомъ разсыплется и превратится въ ту 
лее землю.

— Что лее надо делать, ата, чтобы жить, какъ сказано въ ша- 
р1ате?

— Не надо забывать, что люди лишь гости земли и помнить, что 
Милосердный, Милостивый, создалъ ее для того, чтобы смертные жили 
на ней, обрабатывая ее при йсизни и находя покой въ ней же после 
смерти. Бее страсти смертныхъ проходятъ надъ нею безследно и 
она остается такою же, какою создала ее воля Аллаха. И  никому не 
принадлежитъ земля, матерь всего живущаго, такъ какъ, все живу
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щее на ней, принадлежитъ ей и сноситъ она всю отъ в'Ька накопив
шуюся злобу людскую и преступлен!я. Рабы земли—смертные 
должны ею пользоваться, но только сами своимъ личнымъ трудомъ, 
кто сколько обработаетъ; и не будетъ тогда ни богатыхъ, ни б^д- 
ныхъ и вс'Ь, получивъ счастье въ этой жизни, съ спокойнымъ ду- 
хомъ будутъ уходить потомъ въ домъ небыт1я, съ чистымъ сердцемъ 
представь передъ поднож!емъ престола Милосерднаго...

Съ глубокимъ внимашемъ прислушивались окружающ1екъ сло
вамъ этого своеобразнаго сощалиста и слышались въ его словахъ 
забытыя мысли Экел1аста, пережившаго в^ка и указываюш,аго, что 
человеческая мысль отъ века осталась неизменною, лишь видо
изменяясь въ зависимости отъ времени и места.

Обширные виноградники разрослись въ кишлаке и его окрест- 
носностяхъ и, благодаря песчаной почве и воде, даютъ большое 
количество хорошаго винограда, пригоднаго для винодел1я. Не
большой заводь какого то иностраннаго предпринимателя выделы- 
ваетъ довольно порядочное красное вино, отнравляемое преимуще
ственно заграницу.

Погода съ утра изменилась и снова солнце своими лучами 
осветило окрестности, скрываясь лишь порою за быстро мчавши
мися по небу тучами. Лужи воды успели уже высохнуть, но ме
стами вода собралась во впадинахъ, образовавъ целыя озера.

— Однако, неужели это все долщевая вода? невольно уди
вился я, видя огромныя пространства, покрытыя водою, глубина 
которыхъ местами доходила до коленъ лошади.

— н етъ . это вода пришла изъ реки Кашка-Дарьи, ответилъ 
присоединившшся къ намъ инженеръ N, ехавшш для какихъ то 
изследовашй по лин!и железной дороги.

— Старики говорятъ, что прежде река Кашка-Дарья, берущая 
начало въ горахъ за Яка-багомъ и проходящая черезъ Карши, впа
дала въ Заравшанъ. Потомъ вода въ ней уменьшилась и стала до
ходить только до Каршей, теряясь въ пескахъ. Летъ 10 — 15 тому 
назадъ стала замечаться прибыль воды и река уже дошла до Ка- 
сана, а дальше, на дороге между Каршами и Бухарою, видно лишь 
русло реки, проходившее черезъ уроч. Куль-Маг1анъ и занесен
ное песками. Года два тому назадъ прибыль воды увеличилась 
и вотъ, какъ видите, река уже достигла линш железной дороги, 
угрожая ей разливами.

Какъ можно предполагать, въ очень отдаленное время, Кашка-
Дарья впадала въ Заравшанъ, около Кара-куля, который, въ свою
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очередь, доходилъ до Аму-Дарьи и въ настоящее время среди пе
сковъ Сундукли, около Наразыма, еще хорошо видно старое русло 
реки, по которому въ направлен1и на Кара-куль образовалась впо- 
следств1и цЬлая система озеръ, соединенныхъ между собою боло
тами. Въ настоящее время самыми большими озерами считаются: 
Каранга-куль, Сунгуръ-куль, Ялангъ-куль и Кара-куль.

Огромная впадина, въ которой расположена Бухара, вполне 
подтверждаетъ историческое сведен1е, что въ древности здесь 
была обширная низменность, покрытая озерами и болотами съ 
густыми зарослями лесовъ и камышей. Эти озера и болота еще 
300 летъ тому назадъ тянулись отъ Бухары до Фараба и отлича
лись такимъ обил1емъ водяной птицы, что считались лучшими ме
стами для охоты. Велише завоеватели, Чингизъ-ханъ и Тимуръ, от
дыхая отъ своихъ военныхъ подвиговъ, любили проводить время 
на охотахъ около Кара-куля и предаше разсказываетъ, что коли
чество водяной птицы въ этихъ местахъ было такъ велико, что сы
новья Чингиза, Чагатай и Октай, однажды убили здесь въ короткое 
время столько дичи, что нагрузили ею 50 верблюдовъ, отправляя 
въ подарокъ отцу.

Заросли камыша являлись прекрасными местами, куда прихо
дила рыба изъ Заравшана, Кашка и Аму-Дарьи метать икру, и 
рыбное богатство этого края въ то время вошло въ пословицу.

— По изследован1ямъ, недавно произведеннымъ, продолжалъ 
инженеръ, есть все данныя предполагать, что, при устройстве въ 
некоторыхъ местахъ плотинъ и каналовъ, представится полная воз
можность провести воды Кашка-Дарьи до самой Бухары, постоянно 
нуждающейся въ воде, и тЬмъ самымъ сделать изъ Новой Бухары 
м Ьсто съ хорошей растительностью, что въ настоящее время совер
шенно невозможно выполнить, такъ какъ въ Новой Бухаре воды 
недостаточно даже для жизни. Одновременно съ этимъ возможно 
будетъ оросить почти всю степь, располагающую отличной для зем- 
ледел!я лёсовой почвой. Если судить по остаткамъ прежнихъ ирри- 
гацюнныхъ сооруженш, то, надо полагать, что вся равнина между 
Каршамн и берегомъ Аму-Дарьи была орошена и, съ устройствомъ 
въ этихъ местахъ новой ирригащонной системы, явится новый 
богатый и удобный для земледел1я край, могущ1й принять не одну 
сотню тысячъ жителей.

Современное орошен1е земель Заравшанской долины даетъ 
основан1е думать, что вся ея ирригац10нная система предста
вляетъ собою грандюзное сооружеше, которое устраивалось въ
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глубокой древности и является трудомъ десятковъ поколенш. И  
если проследить всю систему, то окажется, что воды, выливаювцяся 
на Бухарскую иизмеиность черезъ каналъ Кара-Дарью, образу
ют! далее целую сеть арыковъ, изъ которыхъ, кроме рукава Баб- 
кендъ-Дарьи, въ нижнемъ течен1и вода разделяется на русла: Ма- 
ханъ, Кара-куль-Дарью и Тойкыръ, имея огромную плотину около 
Дуаба, откуда начинается Шахрудъ арыкъ. Маханъ въ этомъ слу
чае служитъ лишь для спуска избытка воды, образуя озера Маханъ 
и Чиракчи. Съ правой стороны Заравшана выведено 15 арыковъ: Ма- 
хабодъ, Тосгдамъ, Караманъ, Чаули и др., а съ левой стороны 16 ары
ковъ: Карпой, Касаба, Ханымъ^ Хазара и др. Но, несмотря на эту 
огромную сеть, все же масса воды теряется въ пескахъ совершенно 
непроизводительно.

Бо времена Сельджукидовъ Арсланъ-Ханъ, принадлежавш1й 
къ числу замечательных! правителей, сознававшихъ необходимость 
увеличивать размерь площади культурных! земель, провелъ изъ 
Аму-Дарьи отъ Фараба каналъ, дававш1й жизнь Кара-кульскому 
paioHy и способствовавш1й образован1ю здесь огромнаго города 
Бейкенда, служившаго посредником! при торговых! сношен1яхъ 
грековъ съ Самаркандом! и Китаемъ. Но, во время нашеств1я ара- 
бовъ, плотины были разрушены и городъ безъ воды пришелъ въ 
7 падокъ, а потомъ постепенно былъ занесен! песками пустыни.

Бъ последуюинй пер1одъ была снова сделана попытка къ возоб- 
новленш  канала, на которомъ постепенно выросъ городъ, полу- 
чившШ назваше Ходжа-девлета и скоро прюбревш1й известность, 
благодаря своему местоположенш на торговом! пути между Мер- 
вомъ и Бухарою, но соперничество между этими государствами и 
постоянныя войны после монгольскаго завоеван1я скоро убили 
его торговлю, а населен1е, жившее постоянно подъ страхом! на- 
паден1й, бросило эти места и такимъ образомъ городъ Ходжа- 
девлетъ пришелъ въ paspymenie, а пески пустыни въ короткое 
время засыпали собою его развалины. Бъ настоящее время до
нельзя тяжелое впечатлен1е производят! собою эти остатки по
строекъ и полузанесенныя пескомъ стены дворцовъ, медресе и ме
четей; груды обломковъ кирпича и глазировки разбросаны средп 
песковъ и лишь скорп1оны и фаланги въ громадном! числе насе- 
ляютъ прежн1я жилища людей.

Кишлаки Агаръ и Майкокъ, составлявш1е собою когда-то дач- 
ныя места для жителей Бухары и Бейкенда, въ настоящее время 
не отличаются многолюдствомъ и, постоянно ведя войну съ песками
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пустынь, заносящими культурным земли, промышляютъ добычею к  
возкою соли, доставляя ее къ железной дороге изъ соляныхъ озеръ, 
лежащихъ почти сплошною полосою по прежнему руслу Зарав
шана.

Озера эти, помимо добычи соли, пр1обрели издавна известность,, 
какъ места, где, съ помощью соленой грязи, производится лечеше 
различныхъ болезней, причемъ ближайшее къ станщй соляное 
озеро Ходжа-девлетъ каждое лето посещается огромнымъ числомъ 
больныхъ туземцевъ, а въ последнее время и русскими. Порази
тельные результаты грязелечен1я ревматизмовъ, накожныхъ болез
ней и сифилиса доставляютъ этому месту вполне заслуженную 
славу.

Самое озеро лежитъ верстахъ въ 5— 6 отъ станщй, примыкая 
къ развалинамъ города Ходжа-девлетъ, который расположенъ былъ 
прежде на берегу озера. Огромная продолговатая внадина, въ кото
рой лежитъ соляное озеро, окружена со всехъ сторонъ высокими 
барханами, тесно придвинувшимися къ его берегамъ.

Вокругъ разстилается мертвая пустыня съ полнымъ отсутств1емъ 
человеческаго жилья и растительности. Но летомъ пустынные 
берега его онгиваютъ и вокругъ ноявляются кибитки, выставляемым 
для больныхъ.

Блестя, какъ огромное зеркало, озеро все покрыто тонкимъ 
слоемъ соли, отложившейся на поверхности въ видЬ коры, имеющей, 
большое сходство со льдомъ.

— Какъ же лечатся здесь? спрашивалъ инженеръ провод
ника, всматриваясь въ блестящую новерность озера.

— Есть, тюра, таюе люди, которые умеютъ лечить. Больного 
кладутъ въ грязь и обкладываютъ всего соляною грязью, а потомъ 
онъ лежитъ въ ней сколько нужно—часъ, два... Если недели две 
купаться постоянно, больной совсемъ здоровъ будетъ. Привозятъ 
людей на ишакахъ, сами ходить не могутъ, а после здешней грязи 
они идутъ на железную дорогу пешкомъ. Лошадей и коровъ тоже 
здесь лечатъ.

Глубина озера около одного аршина, причемъ на дне ско
пляется самоосадочная соль, которую выламываютъ и вывозятъ въ 
количестве около 20 тыс. пудовъ ежегодно въ Бухару и Чарджуй.

Въ небольшомъ разстоян1и отъ станцш Кара-куль, виднеется 
куртина густой растительности.

— Французъ живетъ— вино дйлаетъ, указалъ проводникъ.
— Какой французъ? удивились мы.
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— Компанш держитъ, вино делаетъ, подтвердилъ и Ну- 
ретдинъ.

— Генералъ былъ Анненковъ, его земля, а французъ аренду 
держитъ и заводъ строилъ.

Гешивъ на станщи сделать привалъ, мы устроили лошадей 
подъ навЬсомь и взошли въ небольшое помеш,ен1е, где былъ стан- 
щонный буфетъ. несколько железнодорожныхъ служащихъ стояли 
около буфетной стойки, закусывая водку до нельзя высохшимъ 
-сыромъ и окаменелой колбасой.

Присевъ къ столику и получивъ несколько яицъ со стаканами 
мутноватаго чая, мы стали утолять свой голодъ.

— Извините, что ничего предложить не могу, галантно разсы- 
пался буфетчикъ, увидевъ знакомое лицо железнодорожнаго инже
нера. До города далеко и достать здесь что-либо очень трудно.

— Большой городъ Кара куль? поинтересовался я.
— нетъ, маленьк1й. Бекъ живетъ и базарь есть. Но людей мало. 

Говорятъ, прежде былъ обширный городъ, но только его со всехъ 
-сторонъ песокъ охватываетъ и стали пропадать пашни и сады, а 
люди переселяются въ друг1я места. Кала, да мечеть старая, а 
больше и ничего нетъ. Базаръ малолюдный и ехать туда вамъ не 
стоитъ. Тамъ кишлакъ, какъ и все проч!е, презрительно доба- 
вилъ буфетчикъ, сплевывая въ сторону.

— Что же мы въ такомъ случае делать будемъ? Заравшанъ 
■окончился и такимъ образомъ мы закончили свое путешеств1е? 
•спросилъ инженеръ. Ъхать смотрЬть конецъ Заравшана, т. е. бо
лота, которыя начинаются невдалеке за Кара-кулемъ, врядъ-ли 
стоитъ. Болота, какъ болота, поросли камышами и ничего инте- 
реснаго собою не представляютъ. Дальше за ними къ Фарабу ви- 
денъ следъ канала.

— Можетъ быть нашего вина бутылочку выпьете? соблазнилъ 
-буфетчикъ.

— Вотъ кстати, попробуемъ местнаго вина, все очень хвалятъ, 
согласился инженеръ.

Черезъ минуту передъ нами стояла бутылка опорто издел!я 
французской Кара-кульской компагйи. Вино было страшно крепко, 
но пргятно на вкусъ, не уступало ни въ чемъ заграничнымъ ви- 
намъ этого же сорта, продаваемымъ въ столицахъ по 1 р. 50 к .— 
2  р. за бутылку, и стоило здесь на месте всего 50 коп.
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Н астоящ ш  Кара-куль.

— Хорошее вино, настоянрй Кара-куль, что и говорить, сма
куя его, гуделъ густымъ басомъ инженеръ, но только одно досадно, 
спроса на него у насъ н^тъ; оно все целикомъ уходить сначала 
заграницу, а оттуда, уже подъ видомъ заграничныхъ хересовъ, 
мадеръ и нортвейновъ возвращается къ намъ обратно, но только 
уже по очень дорогой ц^не.

Темно-желтое опорто искрилось въ рюмкахъ; горяч!е солнеч
ные лучи являлись особенно благопр1ятными для культивировашя 
сладкихъ сортовъ винограда, дающихъ особенно крепкое вино.

— ведь вотъ, подите-ка, Кара-кульское имен1е принадлежало- 
строителю дороги, генералу Анненкову; лучш1я земли этихъ 
месть въ него вошли и все-таки наши pyccK ie никакого проку 
изъ этихъ земель извлечь не могли. Имен1е, несмотря на свои 
богатства, доходовъ не давало, пока его не взяла въ свои руки 
французская компан1я, устроившая сейчасъ-же заводь и упорядо
чившая и виноградники.

— Очень ужъ инертны мы, p y c c K ie ,  и страдаемъ отсутств1емъ 
предпр1имчивости!..

Такой богатый край, какъ Заравшанск1й, все же не даетъ и по
ловины того, что онъ могъ бы дать при улучшен1и ирригац1оннаго 
дела и при устройстве новыхъ плотинъ по течен1ямъ Заравшана и 
Кашка-Дарьи. Я уже не буду говорить, что воды Великой средне- 
аз1атской реки Аму-Дарьи пронадаютъ совершенно и въ то время, 
какъ при другихъ услов1яхъоне могли бы оросить миллюнъ десятинъ 
земли, въ настоящее время, при примитивныхъ способахъ иррига- 
ц1и, оне едва орошаютъ несколько десятковъ тысячъ десятинъ.

— По, позвольте, ведь были же изследован1я и, кажется, даже 
образовались как1я то компан1и по орошен1ю земель въ Средней 
Аз!и? пытался я протестовать.

— Да, это верно. Но ведь здесь мы уже более 40 летъ, а все 
начинашя, про которыя вы упомянули, лишь дело последняго 
полугод1я.

Орошен1е участка между Керками и Мервомъ устройствомъ 
новаго арыка отъ Аму-Дарьи около Дунгузъ-сырта, по проекту 
военнаго инженера Ермолаева, привлекло на себя вниман1е широ- 
кнхъ круговъ капиталистовъ. Теперь ужъ образовалась акцшнер-
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ная компан1я съ капиталом! въ 20 милл. рублей, начавшая въ на
стоящем! году изыскан1я. Дело имеетъ большую будущность, 
давая возможность оросить более полумиллюна десятинъ плодо
родной земли.

Московск1й биржевой комитетъ быстро уяснилъ себе значен1е 
этого проекта и текущим! летомъ имъ послана экспедиц1я для 
изследовашя этихъ местъ. Сколько слышалъ, въ акпШнерной ком- 
пан1и Ермолаева принимают! участ1е и иностранцы.

Бухарск1я же власти, занимающ1яся лишь выжиман1емъ пода
тей изъ населен)я, никаких! затрать на ирригащю, безъ понужде- 
Hia русскаго правительства, не произведут!; поэтому крайне не
обходимо, чтобы Росс1я въ этомъ отношеши оказала бы на нихъ 
давлен1е, безъ котораго здесь ничего не выйдетъ.

До поезда оставалось еще долго и, решивъ закончить свою 
поездку, мы терпеливо ожидали его прихода, устроившись на сто- 
лахъ и стульях! для отдыха.

Но сонъ не приходил!. Борочаясь съ боку на бокъ на своемъ 
твердом! и неудобном! ложе, невольно вспоминалъ картины 
совершоннаго путеп1еств1я. Горы съ страшными пропастями и кар
низами. Головоломный тропинки, заменяющ1я дороги. То сказоч
ное богатство некоторых! местъ въ русскихъ пределах!, то страш
ная бедность населения рядомъ въ бухарскихъ владешяхъ.

— Ну, а какъ, все-таки, относится къ намъ мусульманское насе- 
леше Бухары въ общей своей массе? спросилъ я, видя что N 
также не спитъ. Бы ведь давно въ крае, чуть не съ его завоеван)я?

N на минуту задумался.
Видите-ли, заговорил! онъ, бухарцы отлично сознаютъ, что 

ихъ соседи Самаркандской области живутъ гораздо лучше и 
зажиточнее, и они, разумеется за невозможностью изменить свой 
строй, охотно готовы жить подъ властью Россш; но тутъ прихо
дится вспомнить про мусульманское духовенство, до крайности 
фанатичное и сохраняющее непримиримую вражду къ невернымъ 
урусамъ.

Нельзя забывать, что въ Коране (Y Сурата) сказано: «неверую
щ им! считается тотъ, кто признаетъ Бога въ трехъ лицахъ и счи
таетъ его «СЫНОМ! Марш, также тотъ, кто признаетъ Богомъ Мес- 
с1ю»; а ниже въ следующей Сурате рекомендуется: «убивайте 
неверующих! везде, где найдете ихъ>.

Разумеется, на такой благопр1ятной почве, освященной поло- 
жен1ями религ1и, и создается та нетерпимость ко всему русскому,



которая не проявляется резко лишь вследств!е того, что удоб- 
наго случая еще не представлялось. Но самая Бухара къ намъ не
доброжелательна и полагаться на заверешя ея властей о предан
ности населен1я Poccin по меньшей мере неосторожно. Одно 
лишь полное включен!е бухарскаго ханства въ число русскихъ 
областей, съ введен!емъ въ немъ русскаго управлен!я, можетъ отча
сти парализовать работу имановъ, дервишей и духовныхъ 
обществъ, направленную къ осуществлен!ю мусульманскихъ 
сепаратическихъ стремлешй, появившихся въ последнее деся- 
тилене во всемъ мусульманскомъ м!ре. При современной же 
системе управлен1я, Бухара осуждена на прозябанхе, а населеЕпе 
на вымиран!е...

Резкш  звонокъ, возвестившш приходъ поезда, прервалъ нашъ 
разговоръ. На платформе замелькали огоныш фонарей и показа
лись люди. Съ грохотомъ, окруженный клубами пыли, приближался 
локомотивъ пассажирскаго поезда, осветивъ все пути своими фона
рями, будто огромными глазами.

На платформе сновала пестрая толпа бухарцевъи лишь изредка 
среди бЬлыхъ чалмъ и цветныхъ халатовъ выделялась фигура 
русскаго. Вокругъ слышался гортанный разговоръ на сартовскомъ 
и туркменскомъ языкахъ. Внечатлен1е пребыван!я на русской стан- 
щи среди русскихъ людей улетучилось и чувствовалосг, что снова 
находимся въ чужой стране среди совершенно чуждой народности.

Все вагоны поезда также были переполнены мусульманами, 
среди которыхъ долго бродили мы, отыскивая места.

Поездъ медленно двинулся по направлешю къ Чарджую, глухо 
постукивая колесами и разсыпая искры, которыя, пролетая мимо 
оконъ вагона, подобно огненному дождю, освещали песчаную пу
стыню, разстилавшуюся но обеимъ сторонамъ дороги.

Долина Заравшана осталась позади...
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Ю. (Логофвтъ.



НОВАЯ ФОРМА ФРАНЦУЗСКОЙ АРМШ .

осле отрицательныхъ результатовъ испыташя на манев 
рахъ 1911 года обмундирован1я цвета «vert гёзёйа» 

, французск1й военный министръ Мессими обратился к: 
известньшъ художникамъ Эдуарду Детайлю и Георш 

Скотту съ просьбой разработать вопросъ объ удобной и красиво! 
форме для арм1и.

«Illustration» даетъ, какъ всегда, прекрасно исполненные ри 
сунки названныхъ художниковъ и статью самого Детайля, поясняю 
гцую детали проектированныхъ имъ формъ одежды.

Авторъ говорить, что въ своей работе онъ старался сохранит] 
старыя нащональныя традиц1и и въ тоже время удовлетворить со 
временнымъ требовашямъ, вызывающимъ необходимость изменит] 
и покрой и цветъ одежды. Главное надо было дать элегантную i 
практичную форму пехоте, такъ какъ тогда друпе рода войскт 
должны будутъ, по мненш  автора, невольно, чисто механически 
последовать за нею.

Всеми признано (испытан1я длятся чуть не 40 летъ!), что однг 
и таже форма одежды для мирыаго и военнаго времени столь ж( 
некрасива въ мирное время, сколь непрактична въ военное время 
Одной формой обойтись нельзя. Солдатъ долженъ на улице, ш  
параде, гордиться своимъ видомъ; особенно французъ, который 
любить красивую фррму. Вотъ почелму авторъ спроектировалъ для
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пего каску; ее носили наши отцы, говоритъ онъ, и она изъ не- 
уклюжаго крестьянина делаетъ лихого воина, который ?съ Ркаской; 
на голове иначе держитъ себя и иначе смотритъ на все.

Авторъ полагаетъ, что понадобится известное время, пока пе* 
хотинецъ «научится» носить каску; сначала предполагается дать 
ее лишь для мирнаго времени. На войну пехотинецъ получить- 
кожаное кепи; шинель будетъ съ широкимъ воротникомъ, поднявъ 
который можно будетъ закрыть уши; больш!е карманы; отсутств!е 
пуговицъ снаружи, чтобы не цепляться ими при стрельбе лежа. 
Зимой подъ шинель будетъ поддеваться короткая куртка такого же- 
серо-голубого цвета, какъ шинель.

Для парадной формы надо сохранить традищонныя украшен!я: 
эполеты, девять пуговицъ на мундире, красные канты и шнуры, 
красный воротникъ, голубой номеръ.... Нога должна быть красиво 
обрисована мягкимъ, обертывающимъ икру, бинтомъ (bande molle- 
йёге).

Но крайне необходимо сделать форму непохожею на обмунди- 
рован!е другихъ арм1й, чтобы на войне не бить по своимъ, чтобы 
въ бинокль можно было отличить своихъ отъ чужихъ.

Что касается до возможно меньшей «видимости» солдата для 
противника, то Е. Детайль относится къ этому вопросу очень 
скептически. По моему, иронически говоритъ онъ, единственный, 
кто разрешилъ этотъ вопросъ правильно, это одинъ японсшй гене
ралъ, который заставлялъ своихъ людей иметь при себе блузы 
трехъ цветовъ: зеленаго, желтаго и сераго и надевать ту или дру
гую, въ зависимости отъ цвета окружающей ихъ местности, (зе
лень, земля скалы;.

оВ. сЬ.



Рис. № 1.

ттщ шттил
т -

ФРАНЦШ . Новая походная форма пкхотинца, спроектированная худож- 
никомъ Детайлемъ. («Illustration»).
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портъ блвзокъ военному д^лу; молодежь, зани
мающаяся здоровымъ спортомъ, пр1ученная къ 
умелому дыхан1ю, къ смелости, ловкости и бы
строте движен1й, развитая физически— более 
всего пригодна для военной службы.

И если здоровье нужно каждому человеку 
вообще, то темъ более оно нужно военному че
ловеку, которому надо быть готовымъ жить, ра
ботать и драться нередко въ очень неблагопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ. Достаточно вспомнить, что не
далеко то время, когда на войне люди гибли 
больше отъ болезней, чемъ отъ пуль, снарядовъ 

и штыковъ противника; а если теперь, благодаря громадному про
грессу военно-санитарнаго дела, это соотношен1е и изменилось, 
то все же нельзя не признать, что M H o rie  случаи вы б ьтя  бойцовъ 
изъ строя имели и имеютъ причиной недостаточную ихъ физиче
скую тренировку.

А потому нельзя намъ, военнымъ, проходить мимо того огром
наго запаса врачующихъ силъ, который скрыть въ окружающей 
насъ природе и въ здоровыхъ спортивныхъ упражнен1яхъ въ тес- 
номъ съ нею общеши.

Зимн1й сиортъ, съ раздольями снкжныхъ полей и зеркаль
ны х! поверхностей льда озеръ’и морей, дарить насъ еще и бодря
щей свежестью чистаго сухого воздуха. Но вершины горъ и ле
томъ покрыты своимъ белымъ сверкающим! алмазами одеян1емъ; 
до нихъ не доходятъ серые туманы и м1азмы равнинъ, наполнен
ны х! жизнью животнаго M ip a ...
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Человекъ строитъ железныя дороги, фуникулеры, туда на- 
верхъ, къ этимъ горнымъ областямъ съ вечно белыми снегами, съ 
вечно чистымъ живительнымъ воздухомъ. На рис. № 2 изображена 
красавица Юнгфрау (высота 4,167 метровъ надъ уровнемъ моря), 
къ которой медленно подводится новый железнодорожный путь, по- 
требовавш!й уже громадной кропотливой работы многихъ летъ.

21-го февраля въ 5 часовъ утра инженеры довели до конца 
тоннель въ 3,900 метровъ длины, соединяющЕЙ станщю Эйсмееръ 
(3,161 метръ высоты) со станц1ей Юнгфрау-1охъ (3,460 метровъ 
высоты); всего съ 1897 по 1912 годъ, т. е. за 15 летъ,пробито въ 
скале 7 километровъ 600 метровъ, что составляетъ около 500 ме
тровъ въ годъ. Остается сделать еще 2,700 метровъ тоннеля, что
бы достигнуть станщи Юнгфрау (4,093 метра высоты), откуда бу
детъ сделана шахта въ 74 метра длины для подъема лифтомъ ту- 
ристовъ на самую вершину «Оберландской девственницы» (4,167 
метровъ высоты).

Этотъ колоссальный трудъ и громадныя затраты на него оче
видно окупятся; достаточно сказать, что за последн1й годъ на стан
щи Эйсмееръ перебывало 80,000 туристовъ.

Но и эта постройка железной дороги на Юнгфрау, и разныя 
подъемныя приспособлен1я, чтобы привезти, втащить человека на 
выси горъ безъ затраты самимъ человекомъ своихъ физическихъ 
силъ должны лишь облегчать переезды туриста, но никоимъ обра
зомъ не заменять ему спортивныхъ прогулокъ и подъемовъ по го- 
рамъ. Надо использовать последн!я не только для глазъ и лег
кихъ, но использовать ихъ полностью, воспитывая въ себе сме
лость альпиниста и мощь сильнаго физически человека.

лен ь— большой врагъ спорта и на помощь этой лени такъ 
охотно идетъ изобретательность человеческаго ума во всеоруж1и 
техническихъ знашй!

Французсшй конструкторъ Мерсье додумался до применен!я 
небольшого бензиноваго мотора къ колеснымъ конькамъ. Моторъ 
двухцилиндровый, развивающ1й P / i  лошадиной силы; надъ мото- 
ромъ помещенъ сигарообразный резервуаръ, питающ1й карбюра- 
торъ; сзади на спине у «пассалсира» бензиновый бакъ и аккуму- 
ляторъ, откуда бензинъ передается по резиновой трубке, а токъ 
къ свечамъ— по гибкому проводу (см. рис. № 3). Моторъ позво
ляетъ по гладкой дороге развить скорость до 30 километровъ въ 
часъ.



Рис. № 2

Видъ Юнгфрау и плато Юнгфрау1охъ; фотограф1я снята съ шара. («Illustration»).

Рис. № -i.

Колесные коньки, приводимые въ 

дви ж ете моторомъ.



Не первый ли это шагъ къ упразднен1ю значен1я ножныхъ му- 
скуловъ, заменяемых! сравнительно недорогой машиной? На 
счастье этотъ аппарат! требуетъ совершенно гладкихъ дорогъ, а 
значить большимъ врагомъ пешему спорту врядъ ли будетъ и на 
него можно смотреть лишь какъ на остроумную игрушку.

СИОРТЪ ЗА ГРА Н И Ц ЕЙ . 1 7 3

Въ Англ1и, какъ известно, свои досуги студенты университе
тов! посвящают! не политике, а спорту, отчего въ выигрыше и 
наука и государство, которым! университеты даютъ здоровыхъ 
тЬломъ и душой деятелей; для армш же такая физическая трени
ровка молодежи является совершенно незаменимой.

За университетами тянутся и средн1я учебныя заведен1я— все
возможные коллежи; родственники учениковъ горячо интересуются 
ихъ успехами; создается привычка, сознан1е пользы и необходи
мости спорта.

На рис. №№ 4, 5 и 6 показаны состязан1я Оксфордцевъ, Кэм- 
бриджцевъ, Этонцевъ, у себя, среди своихъ, и состязан1я ихъ 
между собой. Тутъ мы видимъ не только нарощен1е мышцъ, но и 
закаливаше молодежи, въ легких! костюмахъ, не боящейся и хо
лодных! ваннъ на горячемъ беге (рис. № 6).

Эта любовь къ спорту перекинулась, очевидно, изъ стенъ учеб- 
ныхъ заведен1й и въ общество; окончивш(е курсъ этихъ заведен1й 
не могли забыть и забросить привычное здоровое развлечен1е, а 
не бывш1е въ нихъ охотно примыкали къ своимъ тренированным! 
соотечественникам!; целый рядъ спортивныхъ обшествъ раски
нулся сетью по всей стране.

На стр. 7-й изображено весеннее состязаше въ беге въ окрест
ностях! Лондона членовъ одного изъ такихъ кружковъ; цифры, 
нашитыя на спине и груди участников!, показывают! какое боль
шое число спортсмэновъ принимает! участае въ такихъ состяза- 
н1яхъ. Изображенныя же внизу фигуры трехъ победителей слу
жить наглядным! доказательством!, что непросохшая грязь полей 
не служитъ препятств1емъ для состязан1й: все три № изрядно вы
пачкались во время бега.

Итакъ; свежая, далеко не ■Теплая погода, непросохшая грязь, 
все это не мешаетъ англичанам! (тоже мы видимъ и у немцевъ и 
у французовъ и т. п.) идти въ поле и свои досуги широко посвя
щать спорту. Очевидно не климатъ является главной причиной не- 
достаточнаго развит1я спорта у насъ (мы часто ссылаемся на эту



причину); причина гораздо глубже и лежитъ въ разнице культуры 
и постановки всего дела физическаго воспиташя молодежи.

Надо, надо, настойчиво работать въ этомъ направлен1и...
Само собою разумеется и въ англ1йской арм)и спортъ не въ 

загоне, но только состязан1я въ поле более приноровлены къ воен
нымъ требовашямъ (рис. № 8).

Налич)е большого количества препятств1й на пути бегущихъ, 
только увеличиваетъ интересъ состяза1Йя и спортивные кружки 
заботливо прокладываютъ дорожку по канавамъ, заборамъ (рис. 
№ 7), зарослямъ, а въ лесу, черезъ поваленный деревья (немцы 
на рис. № 9)...

20-го марта н. с. окончился круговой пробегъ автомобилей во 
Францш на дистанщю около 4000 километровъ. Интересъ этого 
состязан1я для широкой публики заключается въ томъ, что въ про
беге приняли участ1е легшя повозки съ двигателями въ 10— 12 ло- 
шадиныхъ силъ и не отстали отъ тяжелыхъ более сильныхъ, но и 
более дорогихъ автомобилей.

Первый призъ за наиболее красивый типъ повозки получила 
фирма «Бснцъ», уже имеющая въ своемъ активе рекордъскорости 
(228 километровъ въ часъ).
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Очень интересное состязан1е «кроссъ-коунтри cyclo-pedestre» 
было разыграно въ окрестностяхъ Парижа на дистанц1ю въ 25 ки
лометровъ. Участникамъ пришлось сделать все разстоян1е частью 
на велосипеде, частью съ велосипедомъ на спине взбираться на 
высоты, пробираясь между деревьями.

Победитель Кристофъ прошелъ всю дистанщю въ 44 м. 36(/б с.

Надняхъ въ Англш закончился большой международный фут
больный матчъ между французской и англ1йской командами, со
ставленными изъ лучшихъ игроковъ обеихъ странъ. Победа далась 
англичанамъ не легко (англичане— 18, французы— 16 голей).

По последнимъ статистическимъ даннымъ въ зимнихъ воскрес- 
ныхъ футбольныхъ играхъ въ Aнглiи принимаетъ учаспе около 
3-хъ милл1оновъ лицъ.



Рис. № I.

АНГЛ1Я. Весеннее состязаше между Оксфордскимъ и Кэмбриджскимъ университетами; победители оксфордцы— въ
темномъ, кэмбриджцы— въ св4тломъ; 3) и 6) ихъ «капитаны».



Рис. № 5.

АНГЛШ . Весеншя атлетичеошя состязан1я въ Кэмбриджскомъ университете.



Рио. № 6.

АНГЛ1Я. Весенн1я состяватя въ Этонскомъ коллеж4| 4) победитель старшекурониковъ; 6) победитель младшекурони-
ковъ; 5) зрители.



Рис. № 7.

АНГЛШ . Оостязашя въ бкгк съ препятотв1ями| внизу победители! пер
вымъ № 398, вторымъ— № 176, третьимъ- № 380.



Рис. Д4 8.

АНГЛШ . Полевыя упражнешя гвардш въ Виндзоре.

Рис. № 9.

ГЕРМАШ Я. 0оотязан1е въ бегё Берлинскаго атлетическаго клуба.
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Въ Дрездене только что окончилась, какъ сообщаетъ «Р. Си.», 
большая международная шестидневная велосипедная гонка; ее 
выиграла американская пара, покрывшая разстояшевъ 3651 килом. 
-250 метровъ; второю была бельпйская пара.

Америка установила новый рекордъ скорости мотоциклетокъ. 
Джоэ Вольтерсъ (изъ Чикаго) покрылъ 3 мили (4,827 метровъ) въ 
2 мин. 25 сек.; В. Хаш а—5 миль (8,045 метровъ) въ 3 м. 2®/* сек.; 
Альвардъ прошелъ 10 миль (16.090 метровъ) въ 6 мин. 53 сек.

Очень бы хотелось, чтобы военный читатель, удостоивший 
-своего внимашя эти страницы, на которыхъ съ упорствомъ даются 
уже второй годъ картинки спортивной жизни, пожелалъ вложить 
■свою лепту въ дело развит1я у насъ, въ войскахъ, въ военно-учеб- 
ныхъ заведен!яхъ, столь нужнаго намъ спорта.

И, хотя заголовокъ заметки повествуетъ о «спорте заграни
цей», но да позволено будетъ сказать кое-что изъ области поже- 
лаш й о «спорте у насъ».

Нельзя отрицать, что за последнее время у насъ обращено 
вниман!е на улучшен1е постановки физическаго воспитан1я воен
ной молодежи; но увы, занятаямъ этимъ не придается спортивнаго 
характера и въ поле они не вынесены. Въ гражданскихъ заведе- 
н1яхъ эти занят1я развиты еще менее.

Очевидно, для этой цели нетъ никакой надобности посягать 
на учебное время, но заполнить здоровымъ спортомъ «досуги» мо
лодежи напрашивается само собой. Между темъ у насъ какъ то 
установился взглядъ, что досугъ долженъ заключаться въ исчез- 
новен1и воспитываемыхъ изъ виду воспитателей и въ сладкомъ ни
чего неделанье удалившихся къ своимъ родителямъ учащихся.

Надо это дело съорганизовать, наладить и поставить совер
шенно систематически; сама разбросанная молодежь этого не сде~ 
лаетъ. У насъ же огромныя рождественск1я, пасхальныя, не го
воря уже про лето, каникулы пропадаютъ безследно для моло
дежи; пропадаетъ и масса существующихъ у насъ праздниковъ. 
Молодежь же привыкаетъ считать, что отдыхъ во время «достга» 
заключается не въ перемене вида занятгя, а именно въ безделье 
или доставлен!и себе разныхъ, далеко не всегда здоровыхъ раз- 
влечешй.
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Не заслуживаетъ ли вопросъ о физическомъ воспитанш моло
дежи, о заиолненш ея досуговъ здоровымъ спортомъ самаго серьез- 
наго вниман1я и не ждетъ ли онъ широкаго проявлешя инища
тивы со стороны всехъ сознающихъ необходимость и важность ра
боты въ этомъ направлен1и?

Маленькая Норвепя собирается послать въ Швещю на Олим- 
niftcKifl игры 180 мужчинъ и 24 дамы для участ1я въ состязашяхъ; 
сколько пошлемъ мы на этотъ международный праздникъ здоровья, 
силы и культурной спортивной тренировки?

Цифры и результаты Олимп1йскихъ состязанш будутъ очень 
интересны во многихъ отношешяхъ.

Поживемъ— увидимъ!
сВронскШ.
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Умеръ генералъ Латлуа, известный и, пожалуй, стар'ЬйшШ 
французскШ военный писатель, годъ тому назадъ увенчанный за  
свою литературную деятельность избран1емъ въ члены французской 
академш. Артилеристъ по первоначальной службе, онъ, будучи въ 
конце 80-хъ  годовъ профессоромъ тактики и артилер1и въ E co le  de 
Guerre, написалъ свое всемъ памятное сочинен1е: «.Полевая артиле- 
piH въ связи въ другими родами войскъ». И зъ позднейш ихъ его со- 
чинен1й особенно выделяются: «Указангя опыта двухъ послпднихъ 
войт» (Англо-Вурской и Русско-Японской) и «Тактичесшл послпд- 
ствгл усовершеиствоватя оруж1я>. Въ нихъ онъ проводитъ основ
ную идею необходимости наступлен1я, какъ единственнаго залога до- 
стижен1я усп еха  на войнЬ вообще и, въ частности, для французовъ. 
«Когда мы видимъ военнаго писателя, настойчиво проповедывающаго 
важность для победы  движешя впередъ и во что бы то ни стало, 
р азв е смеемъ мы не подтвердить, что вотъ это и есть настоящШ 
французскШ писатель!» такими словами охарактеризовалъ покойнаго 
Ланглуа въ надгробной речи президентъ академ1и Henri РоШсагб.

Последн1е годы Ланглуа стоялъ во главЬ военнаго журнала Ве- 
VUC Militaire Generale, зап я ть  летъ сущ еетвован1я безспорно заняв- 
шаго первое место среди французской военной печати.

Передъ нами лежитъ последняя, вышедшая подъ его редакщей, 
февральская книжка, и все ея статьи читаются съ одинаковымъ 
интересомъ и по выбору самыхъ сюжетовъ и по серьезной и глубоко 
вдумчивой разработке яхъ.

Перу полковника (BJJrbal принадлежитъ небольшое изследован1е 
«обязанности генеральнаю штаба», на основанш  опыта войны
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1815 года. М нопе молодые офицеры генеральнаго ш таба, говорить 
d ’Urbal, смотрятъ свысока на мелочи своего ремесла и мечтаютъ 
только о маневрирован1и массами. Отсюда на практик^ и учебной, 
и боевой, проистекаетъ много ошибокъ, а иногда случаются и ката
строфы; все это было у Наполеона въ 1815 году.

Конечно важно, чтобы офицеръ генеральнаго штаба легко умЬдъ 
себЬ представить и понять все, происходящее вокругъ, умЬлъ бы 
схватить мысль своего начальника, а если нужно, то и отгадать ее. 
Но его роль вовсе не въ томъ, чтобы составлять планы кампан1и 
или планы сражешй. Онъ долженъ умЬть передать въ ясныхъ при- 
казан1яхъ мысль своего генерала, во-время переслать ихъ подчи- 
неннымъ органамъ, предвидеть и принять все меры, облегчающ1я 
исполнеше воли нача.льника, и, наконецъ, убедиться въ полномъ ихъ  
осущ ествлеш и— вотъ все, что требуется отъ него... И авторъ на кон- 
кретномъ примере разбираетъ последств1я «мелочныхъ» ошибокъ въ 
службе генеральнаго штаба, приведш1я къ неудаче подъ Ватерлоо.

Первымъ порокомъ организащи штабной службы въ 1815 году 
былъ неправильный выборъ Наполеономъ начальника штаба. Совер
шенно резонно императоръ желалъ иметь во главе штаба лицо, ко- 
тораго бы слушали въ армш старш1е генералы, следовательно— мар
шала Франции. Бертье, какъ известно, после отречен1я Н аполеона 
въ 1814 году, присягнулъ Бурбонамъ и, при высадке его съ острова 
Эльбы, бежалъ вместе съ ними и въ Бамберге, при проходе колонны 
русскихъ войскъ, выбросился изъ окна 3-го этажа на улицу и смер
тельно разбился. Выборъ остановился на СультЬ. Будучи самыхъ луч- 
шихъ военныхъ качествъ, какъ военачальникъ, онъ не подходилъ къ 
штабной должности. Онъ никогда не работалъ съ императоромъ и, 
вс.тедств1е этого, не могъ угадывать его мыслей, ихъ точно оп реде
лять и особенно претворять ихъ въ раепоряжен1я. Онъ могъ только 
въ точности воспроизводить собственный выражен1я Наполеона, что 
являлось наихудшимъ способомъ передавать то, что онъ думалъ.

По.лководецъ, обдумывающей свои действгя, весь во власти своихъ  
замысловъ: ему некогда искать формы выраженШ, онъ даже и не 
можетъ этого делать. Напротивъ, его начальникъ ш габа получаетъ  
мысля совершенно готовыми, и вся свобода его ума до.лжна быть 
направлена къ выбору наиболее подходящихъ выраженШ. Нельзя  
дЬлать и то, и другое одновременно. Авторъ обращ ается къ офице- 
рамъ генеральнаго штаба, командовавшимъ частями, пусть они бу- 
дутъ искренни и признаютъ, что диктовавш1яся ими п р и к азатя  въ 
роли пачальниковъ частей, далеки по достоинству формы отъ т ех ъ , 
которыя бы они отдали въ качествгь офицеровъ генеральнаго гигпаба.

Но, дабы начальникъ штаба могъ верно схвателвать мысль своего 
вождя и передавать ее, нужно более или менее продолжительн ое пред-

1 7 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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трительное сотрудничество ихъ вмгьстп для установлен1я между 
ними интеллектуальной связи, которая позволяетъ понимать другъ 
друга съ полуслова. Вотъ въ чемъ кроется опасность импровизащи 
Формирован]'я ш табовъ... Война 1815 года даетъ ц^лый рядъ доказа- 
тельствъ того, какъ плохо на.тажена была штабная служба у Наполеона  
и как1я непоправимыя посл'Ьдств1я оказались въ результат^ этого.

Сосредоточен1е арм1и было назначено на 13-е ш н я  у A vesnes. 
Четыре кавадер1йск1е корпуса, которые должны были подъ началь- 
«твомъ Груши составить резервную кавалер1ю, не получили о томъ 
никакого приказан1я вплоть до полудня 11-го, когда Наполеонъ при
бы ль въ Лаонъ и тамъ засталъ штабъ маршала. Н а основан1и сло- 
■весныхъ повел'Ьнтй императора. Груши предписываетъ своимъ пол- 
камъ двинуться форсированнымъ маршемъ на A vesnes. Они прибыли 
туда 13-го вечеромъ, какъ указывалось въ полученномъ только 12-го 
,ионя письменномъ приказаши ш таба армш; но при этомъ многимъ 
полкамъ пришлось сд'Ьлать переходъ въ 80  километровъ; это было 
посл^дств1емъ небрежности, допущенной штабомъ армш. Н а войнГ 
н'Ьтъ мелочей. Н е была ли эта небрежность причиной того, что фран
цузская кавалер1я не обнаружила достаточной бдите.иьности въ ночь на 
16-е 1юня, всл’Ьдств1е чего прусской армш удалось ускользнуть съ 
лоля сражен1я у Линьи, и соприкосновеше съ нею было потеряно.

При nocHXHt приказан1й, наименьшее, что можно сделать, это— 
предварительно удостов'Ьриться, могутъ ли приказашя дойти своевре
менно, безъ чрезвычайныхъ усилШ со стороны исполнителя, на что 
никогда не сл'йдуетъ разсчитывать.

Чрезмерное н ап р я ж ет е силъ, если оно нужно, пусть составляетъ 
уделъ офицера генеральнаго ш таба, но отнюдь нельзя на самопо- 
жертвован1и строить как1е-либо разсчеты по отношешю къ исполни- 
телямъ.

День за  днемъ разбирая подробно операцш 15— 18-го 1юня, авторъ, 
гдавнымъ образомъ, останавливается на недочетахъ въ службе гене
ральнаго ш таба во французской арм1и въ эти дни.

«Н е забывайте мелочей > —  говоритъ Ф ридрихъ—  «оне не безъ  
■славы!» Эти то мелочи и состав.ляютъ всю суть службы офицера ге
неральнаго ш таба. Кому больше, какъ не ему, нужна исключительная 
физическая крепость и бодрость, безъ которыхъ вообще трудно что- 
либо предпринять въ любой отрасли военнаго дела и который для 
него выражаются въ способности къ долгимъ и быстрымъ пробегами  
черезъ всю страну. Далее, понимац1е обстановки, наилучше npio6pe- 
таемое боевымъ опытомъ, а за  отсутств1емъ такового— цоенно-науч- 
ной подготовкой и практикой на маневрахъ. Учтивыя формы обра
щения, безъ которыхъ человекъ ничего не добьется отъ своихъ  
-блпжнихъ. Тому же офицеру генеральнаго штаба должно быть свой-

lÔi.
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ственно особенное, всегда напряженное внимате: все видеть, уга
дывать и следить за  происходящимъ вокругъ. Онъ долженъ обла
дать присутств1емъ духа; но не темъ только, которое обезпечи- 
ваетъ человеку обладаш е всеми принадлежащими ему свойствами, 
при встрече лицомъ къ лицу съ непредвиденными случайностями, 
и способность не быть застигнутымъ враспдохъ, но и такимъ, кото
рое позволитъ ему сохранять свежесть памяти: не забывать ни о 
чемъ, что ему нужно знать постоянно, и вспоминать именно въ над- 
лежащ1й моментъ. Въ немъ должно выработаться качество выбирать 
при всякихъ обстоятельствахъ средства наиболее простыя, верныя, 
быстрыя и практичныя. Ему должно быть вполне присуще стремленхе 
къ точности во внеш нихъ формахъ работы, что достигается ценою  
упорнаго труда и безцеремонной борьбою съ соблазномъ работать 
спустя рукава, кое-какъ.

«Господа, прочтемъ еще разъ этотъ документъ», вспоминаетъ  
авторъ слова одного изъ своихъ блестящ ихъ руководителей гене- 
ральнаго штаба, «и посмотримъ, нетъ ли въ немъ хотя одного 
слова, на которое можетъ опереться глупецъ, чтобы не понять... Гос
пода, безъ  глупцовъ не обойтись ни въ какой среде!» Действи
тельно, нужно всегда разсчитывать на невниман1е и разсеянность  
того, кто получаетъ приказъ, не говоря уже о т ехъ , кто не хочетъ  
понимать, а потому надо воспитать въ себе  навыкъ редактирован1я 
распоряженШ , гарантирующихъ только понимаше, безъ  уклончивыхъ 
туманностей.

Таковы качества второго порядка, мелочныя свойства, безъ коихъ 
нельзя быть настоящимъ офицеромъ генеральнаго штаба. Качества  
эти должны принадлежать сотрудникамъ вождя, дабы онъ самъ могъ 
использовать свои дарован1я первой степени, и его блестящ1е за 
мыслы не рисковали бы оказаться жалкими недоносками...

Капитанъ Culmann продолжаетъ въ томъ же выпуске изследова- 
Hie о прикрытш границы и  сосредоточетя (см. «Обзоръ» за  мартъ, 
стр. 185). Следуя историческому методу, авторъ подробно остана
вливается на «прикрытш» Ш -й  прусской арм1и въ 1870  году. Какъ  
известно, первымъ днемъ мобилизац!и для государствъ Северо-гер- 
манскаго союза назначено было 16-е ш ля, для Бавар1и и Вюртем
берга— 17-е 1юля. Culmann раздедяетъ все прикрыт1е на три пер1ода. 
Первый пер!одъ, съ 18-го по ^24-е 1юля, когда было установлено 
только наблюдете вдоль границы расположен1емъ постовъ и патру- 
лировашемъ, съ занят1емъ позади лин1и постовъ небольшими «сме
шанными > отрядами наиболее важныхъ узловъ сообщенШ; всего 
впереди фронта сосредоточивавшейся Ш -й арм1и въ этотъ пер1одъ,



.для прикрытая границы на протяжепш 20 верстъ, было назначено  
три баталюна и шесть эскадроновъ. Во второй перюдъ, отъ 24-го  
до 28-го 1юля, нарядъ былъ усиленъ до 6 батальоновъ и 9 эскадро
новъ, а зат^мъ, для прикрытая того же участка границы, была на
значена целая 4-я баварская дивиз1я, прибывшая на границу по 
железной дороге р ан ее окончан1я своей мобилизац1и; въ первой ли- 
нш, въ каждомъ пограничномъ секторе, въ 5 — 8 верстахъ отъ гра
ницы, въ узлахъ дорогъ расположены были небольш1е отряды; сзади  
этихъ отрядовъ— резервъ вблизи оборонительной позищ и, избранной 
ещ е въ мирное время. Т реий  пер1одъ, съ 28-го 1юля по 2-е августа, 
съ 13-го по 18-й день мобилизащн— усилен1е прикрыт1я на границе 
авангардами корпусовъ, которые прибываютъ въ раюны сосредото- 
чешя. Четвертый пер1одъ,2-го и 3-го, августа,уже совпалъ съ окон- 
чан1емъ сосредоточеш я и подготовкой наступленгя.

Н а 20-й день мобилизащи арм1я начала наступлен1е. Войска при
крытая накануне передвинулись къ самой границе и образовали гу
стую сеть аванпостовъ, прикрывавшихъ расположен1е арм1и передъ  
началомъ ея движен1я.

К аю я же последуютъ ны не у немцевъ изменеш я въ организавди 
прикрытая?

Численность пограничныхъ гарнизоновъ теперь заметно возрасла. 
Спустя несколько часовъ по получен1и изъ Берлина телеграммы о 
мобилизащ и, въ разстояш и несколькихъ километровъ вдоль границы  
расположится первая лин1я небольшихъ группъ прикрытая, а сзади  
нихъ рядъ резервовъ изъ трехъ родовъ войскъ. Войска прикрыт1я 
прибудутъ въ назначенные имъ пункты въ мирномъ составе и за-  
темъ уже на границе получатъ нужныя имъ укомплектован1я резер
вистами и лошадьми.

Значительно усиливаемая, изъ года въ годъ, железнодорожная  
сеть имеетъ целью вообще ускорить до крайности в се операцш  и, 
вероятно, позволитъ авангарднымъ бригадамъ корпусовъ прибыть въ 
рашнъ сосредоточен1я на 4 — 6 дни мобилизащи (вместо 13-го); вся 
же армгя будетъ готова къ наступленш  около 12-го дня.

До прибыт1я командировъ корпусовъ, названныя бригады будутъ 
подчинены генераламъ, начальствующимъ отделами прикрытая и уже 
въ мирное время находящимся въ составе пограничныхъ гарни
зоновъ.

Роль кавалерШскихъ массъ сведена была въ 1870 году къ нолю; 
немцы это признаютъ открыто сами. Но за 40  детъ они значите.1ь- 
но усовершенствовались и въ этомъ отношении. Какъ известно, 
въ мирное время у нихъ нетъ кавалер1йскихъ дивизШ. К ава- 
лер1я сведена въ бригады, входящ1я въ составъ дивизьй, сформиро- 
ванныхъ изъ трехъ родовъ войскъ. Дивиз1и кавалер1и будутъ обра
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зованы при моби.1изац1и и получатъ начальниковъ изъ тЬхъ бригад- 
ныхъ генераловъ, которые окажутся къ этому моменту наиболее под
ходящими.

КавалерШ сыя дивиз1и прибудутъ на границу не позже 5-го дня 
мобплизащи. Что касается ихъ боевого употреблеш я въ этотъ пе- 
рюдъ войны, то, судя по мнешямъ немецкихъ писателей, особенно Берн- 
гарди, задача кавалер1и будетъ заключаться вовсе не въ томъ, чтобы 
пускаться въ далеюе рискованные рейды для более или м енее не- 
определенныхъ целей, а для работы вм есте съ войсками, прикры
вающими сосредоточен1е арм1й, отнюдь не увлекаясь далеко вглубъ 
непр1ятельской территории.

Отъ системы 1870 года остается попрежнему опасность производ
ства высадокъ близъ самой границы. Необходимо предвидеть, что въ 
5 — Ю километрахъ впереди отъ конечныхъ станщй высадокъ будетъ  
организована оборона ихъ. Резервы п рикр ьтя  и главный силы пер- 
выхъ прибывающихъ въ ра1онъ сосредоточешя корпусовъ будутъ  
расположены вблизи этой лиши обороны и, въ случае тревоги, не
медленно займутъ оборонительным позищ и. Несмотря, однако, на то,̂  
что на 5 — 6 дни мобилизащи нарядъ для прикрыт1я сосредоточешя бу
детъ солидный, нельзя ручаться за полную безопасность и надеж
ность его вследств1е недостатка должной глубины. И если можнО’ 
ожидать, что непр1ятель обладаетъ стремленгемъ начать сразу крупный 
боевыя предпр1ят1я, то, во избеж аш е отступательнаго маневра, при
дется подать станцш высадки назадъ, чтобы обезпечить необходимую  
безопасность сосредоточен1я: разстоян1емъ, численнымъ превосход- 
ствомъ, близостью соседней арм1и.

Въ следующей главе авторъ намеревается разсмотреть ролъ 
немецкихъ крепостей въ Эльзасъ-Лотаринпи въ першдъ; мобилизащи,, 
сосредоточен1я и начала военныхъ действ1й.
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Въ томъ же выпуске подполковникъ VacMe продолжаетъ свою  
интересную работу о «Наполеотъ на войнгь^ (см. <обзоры > за  
ноябрь 1911 г., за январь, февраль и мартъ этого года). Н а этотъ  
разъ онъ останавливается на характеристике штаба наполеоновской 
арм1и. Рядомъ съ «военнымъ жилищемъ» императора, составлявшимъ 
свой отдельный м1ръ— ип monde а part, находился штабъ маршала 
Бертье. Это была весьма своеобразная организащя, страдавшая недо- 
статкомъ цельности, разделявш аяся на несколько отделовъ, непрони- 
цаемыхъ одинъ для другого, вообще совсемъ отличная отъ боль
шого генеральнаго ш таба современной арм1и. Этотъ штабъ заклю- 
ча.лъ въ себе.' личный штабъ маршала Бертье по должности началь
ника штаба, его военный кабгьнеть и собственно генеральный штабъ.
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Этотъ последн1й разделялся на две группы: офицеровъ, прикоманди- 
рованныхъ отъ арм1и, и офицеровъ— делопроизводителей.

До 1807 года Бертье одновременно исполнялъ и обязанности 
военнаго министра: во время походовъ, въ Париже замещалъ его 
по этой должности Веппгёе. Въ качестве военнаго министра Бертье 
держалъ въ своихъ рукахъ все делопроизводство по личному составу, 
вЬдалъ распределен1емъ кредитовъ; у него же сосредоточивались 
делопроизводства по артилер1йской и инженерной частямъ и дела о 
военно-пленныхъ.

В се  денежныя требован1я Бертье посылалъ на просмотръ Вгл- 
fresne’a, начальника счетной части. Н а обязанности последняго было 
веден1е всей денежной переписки. Онъ входилъ въ составъ штаба 
Бертье и .заведывалъ также непосредственно перепиской по личному 
составу арм1и.

Отставной капитанъ Salomon спещально занятъ былъ въ штабе 
армш перепиской по передвижен1ю войскъ и велъ это дело во время 
в сех ъ  походовъ съ 1805 по 1814  годъ.

"Для выполнешя этого нужно было знать все распоряжен1я импе
ратора, касавш1яся движен1я войскъ, рассылать приказаюя марша- 
ламъ и другимъ еамостоятельнымъ начальникамъ, редактировать 
приказан1я по новымъ организащоннымъ меропр1ят1ямъ, представлять 
донесеш я императору о разсыдке его повелен1й, составлять перюди- 
ческ1е отчеты о состоянш различныхъ службъ въ арм1и и, наконецъ, 
ведать сношешями съ Парижемъ. Вся переписка императора съ мар
шалами, командирами корпусовъ, губернаторами, комендантами, шла 
черезъ штабъ Бертье. Иногда они, въ исключительныхъ случаяхъ, 
непосредственно писали императору, но это не избавляло ихъ и отъ 
обычныхъ донесен1й черезъ штабъ. Неутомимый Salomon съ постоян
ными чиновниками несъ на себе всю тяжесть этой переписки.

К роме означеннаго персонала своего военнаго кабинета, началь- 
никъ штаба имелъ въ своемъ распоряжен1и некоторое число генера- 
ловъ и штабъ-офицеровъ, составлявшихъ его личный штабъ, о кото- 
ромъ уже было упомянуто.

Затемъ, сверхъ военнаго кабинета и чиновъ «личнаго» штаба, въ 
составъ штаба Бертье входили, какъ сказано выше, офицеры гене
ральнаго штаба. Это была обособленная корпоращя; они помещались 
всегда отдельно, тогда какъ чины кабинета жили всегда съ Бертье, 
въ томъ же доме, где и Наполеонъ.

Императоръ часто навещалъ .кабинетъ маршала Бертье и ни
когда не уходилъ безъ того, чтобы не выразить знака своего распо- 
ложен1я кому-либо изъ чиновъ его. Бри его посещен1яхъ соблюда
лась абсо.тотная тишина и никому не позволялось входить въ это 
время....
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В ъ составе собственно генеральнаго штаба маршала Вертье были 
три ею помощника. Первый изъ нихъ носилъ названье начальника 
генеральнаго штаба и руководидъ всей службой. Вертье отдавалъ 
ему всегда письменныя приказан1я и требовалъ отъ него всегда 
письменныхъ же докладовъ. Въ частности на немъ лежала обязан
ность сноситься со штабами корпусовъ, организовать сообш,ен1я и 
тылъ армш. Andreossy (1805  г.), Lecamus (1809  г.), графъ Моп- 
thyon (1 8 1 2 — 1813 гг.) последовательно занимали эту должность.

Второй помопдникъ ведалъ перепиской по организац1и маршей- 
маневровъ и расквартировашя армш.

Третьй— занятъ былъ спец1ально военно-топографической служ
бой. Эту последнюю должность въ течен1е большей части войнъ 
импер1и несъ генералъ Sanson. Подъ его начальствомъ состояло де
сять офицеровъ и инженеръ-географовъ. Н а его обязанности бы.то 
ежегодно составлять планъ расквартирован1я арм1и, руководить раз
ведкой местности, делать сводку топографическихъ работъ, заведы- 
вать крокировкой позицШ, полей сраженья и вычерчиван1емъ картъ 
занятыхъ местностей. В с е  карты, планы и кроки, нужные для опе- 
рап1й и имевш1еся въ топографическомъ кабинете императора, въ 
КОШИ находились также въ топографическомъ отде.ле генеральнаго 
штаба.

Подъ начальствомъ этихъ трехъ помопдниковъ состояли офи
церы разныхъ чиновъ и большое число причисленныхъ къ штабу 
для выподнен1я разнообразныхъ порученШ полевого характера, Со- 
всемъ особую группу составляли офицеры, работавш1е въ делопроиз- 
водствахъ или бюро генеральнаго штаба, где сосредоточены были 
почти исключительно вопросы административные и адъюнктуры—  
«dans les bureaux de I’dtat-major gdndral 6taient presque exclusive- 
meut des questions d’ordre administratif ou d’adjudantur».

Домъ императора и штабъ Вертье составляли, однако, только н е
большую часть императорской квартиры. Чтобы иметь представлеше 
о всемъ населенш последней, нужно добавить ещ е целый рядъ 
управленШ: интенданта арм1и, казначея, начальниковъ артилер1и и 
инженеровъ. Часто добавлялись чины министерства иностранныхъ  
делъ. Наконецъ, императорская гвард1я, среди которой обыкновенно 
пребывалъ императоръ.

«Когда Вертье делалъ смотръ въ 1812 году въ Вильне импера
торской главной квартире», разсказываетъ баронъ Fain, «то издали 
могло показаться, что это сосредоточены войска для боя. Если только 
представить все это огромное количество чиновъ ш таба, весь штатъ 
прислуги, заводныхъ лошадей, д.1иннейшШ обозъ, то по.чучится со- 
всемъ исключительное зрелищ е, которое представляла собою главная 
квартира».
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Для похода весь этотъ многочисленный составь эшелонировался, 
■смотря по надобности. Передовой эшелонъ, или малая главная квар
тира, следовалъ непосредственно за императоромъ. Это былъ бое
вой штабъ — l ‘6tat-major de bataille. Остальные эшелоны отставали 
часто на разстоян1е нЬсколькихъ дней.

Нельзя, однако, не подчеркнуть рЬзкой разницы между значешемъ, 
которое придавалъ своему штабу Наполеонъ, и тЬмъ, которое свой- 
свенно штабамъ нынЬшнихъ армШ. Наполеонъ одинъ, собственно, 
думалъ, соображалъ, видЬлъ, рЬшалъ, самъ разсматривалъ всю ра
боту, даже диктовалъ оперативные приказы. Его штабъ былъ только 
машиной для переписки и для удостов’Ьрен1я подробностей. Какое, 
однако, разнообраз1е въ организащи этой колоссальной машины! 
Кабинетъ императора, кабинетъ начальника штаба, бюро генераль
наго штаба, рядъ отдЬльныхъ клЬтокь, въ которыхъ работаютъ люди 
различнаго происхожден1я, часто лишенные высшаго образован1я: 
страннЬе всего то, что упомянутыя бюро генеральнаго штаба, при- 
званныя, казалось бы, къ оперативнымъ работамъ, въ действитель
ности никакого отношен1я къ нимъ не имЬютъ. По словамъ Thi6baut, 
роль офицеровъ генеральнаго штаба сведена была Наполеономъ 
къ редактировашю докладовъ о положен1и дЬлъ. Наполеонъ самъ 
признавался, что генеральный штабъ является наименее ему 
нужной частью главной квартиры. Административные органы были 
гораздо важ нее, такъ какъ отъ нихъ зависело обезпечен1е войскъ 
всем ъ необходимымъ; что же касается операщй, то императоръ 
самъ направлялъ арм1ю, располагалъ ее на ночлеги и двига.тъ въ бой.

Ошибочная организац1я работы генеральнаго штаба и тактиче
ская неосведомленность лицъ, его составлявшихъ, были причинами 
многочисленныхъ неправильностей въ распоряжен1яхъ, некоторый 
изъ  которыхъ запечатлены истор1ей.

В ъ 1806 году приказъ 19-го сентября о сосредоточешя арм1и 
бы.лъ неправильно сверенъ и, вместо Нюренберга, написанъ былъ 
Бамбергъ, въ результате чего получилось непредвиденное скрещива- 
Hie 1-го и 3-го корпусовъ, вследств1е чего последн1й опоздалъ 
на сутки въ своемъ движенш.

Въ 1809 году, когда несколько корпусовъ было сосредоточено на 
острове Лобау, императоръ собственноручнымъ приказомъ установилъ 
переходъ этихъ войскъ черезъ левый рукавъ Дуная и ихъ разверты- 
ваш е на равнине Энцерсдорфа. Но въ снятыхъ 10 кошяхъ этого 
приказа была допущ ена ошибка, .и  центральный мостъ былъ пред- 
назначенъ для Даву, хотя его корпусъ составля.лъ правое крыло; 
правый же мостъ указанъ бы.лъ для Удино, который составля.лъ 
дентръ. Ночью оба корпуса столкнулись и, если бы не исключи
тельная распорядительность обоихъ маршаловъ, могла бы произойти



катастрофа. Ошибка ускользнула отъ вниман1я Наполеона, но самъ- 
Бертье не догадался ее исправить.

Въ письме отъ 30-го сентября 1805 г. изъ Страсбурга началь- 
никъ штаба отдалъ Мюрату инструкц1и, полныя противоречШ и про- 
пусковъ существенныхъ местъ. Мюратъ обратился за  разъяснещями  
къ Бертье и, между прочимъ, добавилъ;

«При самыхъ лучшихъ намерен1яхъ на свете, невозможно хорошо 
выполнить на этотъ разъ повелен1я его величества.... Ради Бога,, 
господинъ маршалъ, объясните мне ихъ более точно. Бы не пишете 
ничего о дивиз1и d’Hautpoul, продолжаетъ-ли она оставаться подъ. 
моимъ начальствомъ или нетъ?...>

Подобные примеры оправдываютъ упрекъ, брошенный Наполео- 
номъ Бертье въ 1812 г.: «штабъ арм1и такъ организованъ, что ровно 
ничего не предвидитъ».

Несоверш енства подобной службы при Н аполеоне проистекали 
преимундественно изъ за  того, что работа штаба не была проникнута 
духомъ идейной деятельности. Интеллектуальная жизнь не одуше
вляла эти разнородныя бюро, которыя работали изолированно одно 
отъ другого, безъ единства доктрины и направлен1Я. Офицеры и чи
новники, составлявш1е штабъ, своею работою оказывали главнокоман- 
дуюпдему ненадежную помощь, потому, что не были подготовлены къ  
своей роли, а водоворотъ собыНй, ихъ захвативш1й, не позволялъ 
имъ пр1обрести недостававшихъ имъ познан1й. Генеральный штабъ,. 
способный мыслить въ униссонъ съ главнокомандующимъ, является  
учрежден1емъ, которое можетъ создаться только въ эпоху мира подъ 
продолжительнымъ и методическимъ руководствомъ.

Офицеры генеральнаго штаба, будучи привлекаемы въ крайне- 
ограниченномъ разм^рй къ оперативнымъ работамъ въ кабинегЬ, 
наоборотъ, широко использовывались д.ия наружной штабной работы.. 
Императоръ посылалъ ихъ для добыван1я всякаго рода свйд'ЬнШ и 
для контроля исполнен1я своихъ распоряжен1й. Императоръ умйлъ 
возбуждать усерд1е и до крайней степени напрягать энерг1ю моло
дежи, которая окружала его.

Что долженъ былъ испытать полковникъ 35 л’Ьтъ, Lejeune, адъю- 
тантъ Бертье, получивъ отъ Наполеона такого рода поручеше 15-го  
февраля 1910 года: «ПоФзжайте въ Ита.шю. Осмотрите все въ под
робности, личный составъ, "матер1альное имущество; все отмйчайте, 
возвращайтесь не теряя времени и исполните все такъ, какъ будто 
я самъ вид'Ь.лъ все то, о чемъ вы будете докладывать мнй по возвра- 
щенш». А зат'Ьмъ, отпуская его, милостиво добавилъ: «отправляйтесь 
туда добывать ваши звй-зды».

Офицеры генера.1ьнаго штаба ыладшихъ чиновъ также предна
значались для разсылки приказан1й. Это были, по словамъ генерала.
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БИБЛ10ГРАФ1Я. 1 8 7

Кольбера, истинные курьеры въ эполетахъ, развозчики распоряж е
ний, къ которымъ охотно обращались, въ виду ихъ интеллигентности 
и усерд1я. Во время революц1онныхъ войнъ у генераловъ были осо
бые курьеры, оплачиваемые правительствомъ, для доставки депеш ъ, 
но императоръ, находя ихъ неспособными давать кашя-либо объяс- 
нен1я о виденномъ, приказалъ заменить ихъ адъютантами и ш таб
ными офицерами.

Недостатокъ картъ, которыми иногда были слабо снабжены сами 
маршалы, почти поголовное незнан1е иностранныхъ языковъ i), ма
лое развит1е проселочныхъ путей и, наконецъ, дурное состояше до- 
рогъ делали до крайности затруднительной Доставку приказанШ и 
депешъ. т ем ъ  более, что начальствующ1я лица не прилагали ника- 
кихъ старан1й къ тому, чтобы ор1ентировать своихъ офицеровъ.

< 11-го октября 1806 года», разсказываетъ Fezensac, адъютантъ 
Н ея и Бертье, «я былъ въ Schleiz’e; не успелъ я прибыть, какъ 
маршалъ Ней приказываетъ мне отвезти диспозищю генералу Коль
беру, который командовалъ кавалер1йской бригадой въ корпусе Нея. 
Я хотелъ спросить, куда я долженъ ехать». сПрошу безъ разспро- 
совъ>, ответи.1ъ онъ мне, <я ихъ не люблю». «Намъ никогда не 
объясняли расположен1я войскъ. Приказы и диспозицш  намъ не сооб
щались. Приходилось узнавать, какъ знаешь, или часто просто гадать».

«У насъ никогда не осведомлялись», продолжаетъ Fezensac, на
сколько лошадь въ состояши идти, когда посылали насъ галопомъ; 
не спрашивали, знаемъ ли мы страну, имеемъ ли мы карту, а та
ковой почти никогда не было. П риказаш е должно было быть выпол
нено, а средствами не озабочивались. Эта привычка давать поруче- 
н1я, не стесняясь налич1емъ средствъ, эта настойчивость не видеть 
невозможнаго, это безграничная уверенность въ усп ехе, которая 
именно была причиной наш ихъ удачъ, становились для насъ посте
пенно роковыми. Въ подобномъ положеши деятельность штаба, ко
нечно, оставляла желать лучшаго.

Въ итоге нужно признать, что штабы были .слабымъ местомъ въ 
арм1яхъ первой импер1и; этому пробелу приписывали неудачи по- 
следнихъ походовъ Наполеона.

По м ненш  Жомини, благоустроенный штабъ можетъ предотвра
тить много непр1ятностей на войне, и, действительно, въ войны Н а
полеона часто случались ошибки, вследств1е неполныхъ разведокъ и 
дурно отданныхъ или переданныхъ приказашй. Ны не роль штаба 
стала сложнее, офицеры генеральнаго штаба должны быть просвещ ен
ными помощниками высшаго командовантя и Бследств1е этого обя
заны быть всегда въ курсе его намеренШ. И хъ назначен1е претво
рять въ жизнь его решен1я и освобождать отъ всехъ подробностей

1) Въ Гер.ман!т1, напрн.м'Ьръ, только польск1е офицеры во французской арм!и 
знали .местный языкъ.
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и мелочей, заботы о которыхъ въ состоян1и помешать широкому по
лету мысли, служаш;ему основой ркшенШ высшаго вождя. «Командо
вать до.тжна единая воля, такъ какъ несколько— ослабляюгь арм1ю». 
По словамъ М аиавели, «всяий долженъ оставаться въ пределахъ  
своихъ функщй, иначе произойдетъ замешательство». Въ арм1и един
ство командован1я должно господствовать надъ всеми иными стрем- 
лен1ями. Когда это руководящее услов1е выполнено, нужно, чтобы 
на различныхъ ступеняхъ военной iepapxin каждый отдавалъ себе  
отчетъ о круге своей деятельности, предоставляя все своп умствен- 
ныя силы на служенье войне, на веден1е ея не только руками и 
сердцемъ, но по совести и по крайнему своему разум ен1ю ..

М аюръ Paul Renard подробно разсматриваетъ въ февральской 
книжке «R evue de deux mondes» современное положеше фраицузскаго 
воздушнаго флота. Въ конце 1910  года въ составе военнаго мини
стерства была учреждена постоянная инспекщя военнаго воздухо- 
плаван1я, во главе которой поставленъ бы.тъ генералъ Roques, уже 
несколько летъ, въ качестве начальника инженерной части, сопри- 
касавш1йся съ вопросами аэронавтики. Среди нападокъ на некоторые 
т ехн и ч есте пробелы въ организащи военнаго воздухоплаватя и, 
между прочимъ, на колебанья въ выборе определеннаго типа аэро- 
плановъ, авторъ обращаетъ внимаше на существующее во Франщи 
мнен1е о нежелательности слитая этой самостояте.тьной отрасли воен
ной техники съ инженернымъ деломъ. Ав1ацья не должна быть мо
нопольной принадлежностью какого-либо рода войскъ, а, какъ дело 
совсемъ новое, пусть сохранитъ за  собой право обращен1я ко всемъ, 
кто можетъ чемъ-нибудь помочь его дальнейшему совершенствова- 
н1ю. Для военныхъ инженеровъ, заваленныхъ множествомъ всякихъ  
вопросовъ мощно развивающ ейся техники, воздухоплаван1е явится 
только одной изъ отраслей ея и можно опасаться, что инженерное 
ведомство будетъ тормозить быстрое поступательное движен1е возду- 
хоплаван1я. Авторъ не разделяетъ такихъ опасен1й и прелще всего 
потому, что комплектован1е личнаго состава флота производится без
различно изъ всехъ родовъ и службъ войскъ, а дело изобретен1я бо
лее усовершенствованныхъ аппаратовъ взято подъ особое покрови
тельство всей нащи.

Какой же изъ носледныхъ типовъ аэроплана предпочтительнее 
въ военномъ отношенш? Теперь идетъ борьба за  мопопласы 
и биплат  (des nionoplaces e l  des biplaces). Выражея1я эти 
нельзя смешивать съ монопланами и бипланами. Монопланы это 
аппараты, въ которыхъ «поддержпвающ1я плоскости», при помощи 
коихъ происходитъ ыолетъ, расположены въ одномъ зтажщ въ би- 
планахъ оне образуютъ два этажа. Монопласы могутъ поднять



только одного летчика, бипласы поднимаютъ двухъ. Мононланъ мо
жетъ быть бипдасомъ и бипланъ можетъ быть монопласомъ. Моно
планы скорее, однако, могутъ быть приспособлены къ большимъ ско- 
ростямъ и обыкновенно монопланы въ тоже время являются и мо- 
нопласами.

Сторонники монопласовъ говорятъ, что нФтъ никакой надобности 
им^ть на annapaTt двухъ летчиковъ; одинъ человйкъ можетъ и упра
влять и наблюдать, и, будучи одинъ, онъ вполий хозяинъ своихъ 
дМств1й; если же наблюдатель и пилотъ не соединены въ одномъ 
лицй, приходится прибегать къ взаимному соглашешю, развлекать 
свое вниман1е: отсюда лишше маневры, потеря времени, большая 
возможность случайностей. Монопласы мен^е тяжелы, болйе быстры. 
Но, въ ц'Ь.ляхъ производства развйдки, нужно однако вей преимуиде- 
ства сохранить за  бипласами. Авторъ считаетъ, что въ составй воен
наго воздушнаго флота монопласы должны составить отъ Ы до Ч» 
всего количества аэроплановъ.
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Проектъ тваго устава для австро-венгерской гтхоты является 
самымъ новййшимъ издан1емъ этого рода въ европейскихъ арм1яхъ; 
интересно на немъ просдйдить эволющю тактическихъ пр1емовъ 
этой арм1и на основан1и опыта нашей войны. Этой цй.1ью задается  
статья въ мартовскомъ вынускй Mevue militaire dee armees etran- 
geres. Объ уставй уже упоминалось въ «обзорй» за декабрь минув- 
шаго года, стр. 199— 200 . Французск1й журналъ обрапдаетъ внима- 
H ie на тй руководяпдхе принципы, которые положены въ уставъ и 
перечисляются въ введен1и къ нему.

1) Обучеше солдата ограничивается только необходимымъ и дол
жно быть просто, потому что только простыя р йгаетя  обезпечиваютъ 
успйхъ. Но минимумъ нужныхъ солдату знан1й надлежитъ усвоить 
настолько прочно, чтобы они стали для него второй натурой.

2 ) Всякому солдату надлежитъ знать свой маневръ, чтобы дйй- 
ствовать сообразно поставленной цйли, даже если не будетъ руко
водства боемъ свыше.

Послйдств1емъ этихъ двухъ положенШ должно быть обязательство 
для каждаго начальника говорить съ нижними чинами на ихъ род- 
номъ языкй, что представитъ часто немалыя затруднен1я для млад- 
шихъ офицеровъ этой разноплеменной арм1и.

Прежн1й уставъ былъ менйе требователенъ въ этомъ отношенш; имъ 
допускалось, и то только въ случаяхъ, когда ротный или взводный коман
диры признавали это нужнымъ, говорить о предметй предстоящихъ  
дййствШ; нынй же въ уставй прямо подчеркнуты данныя, о кото- 
рыхъ даются объяснен1я: дистанщи, направлеше движешя, оцйнка 
впередидежагцей мйстности.



3) Починъ дМствШ долженъ каждьшъ начальникомъ воспиты
ваться у своихъ подчиненныхъ. Нужно действовать на ихъ сознан1е 
и требовать осмысленнаго отношен1я къ делу.

4) Начальникъ руководитъ подчиненными, воздерживаясь отъ ука- 
заш я подробностей исполнен1я. Каждый на поле сражен1я остается  
на своемъ м есте, избранномъ такимъ образомъ, чтобы управлеш е, 
безъ котораго затруднительно объединять разрозненный усил1я, было 
наилучше обезпечено и возможно дольше сохранено. Отсюда— безпо- 
лезность для начальника, какой бы степени онъ ни былъ, выстав
ляться открыто, разъ его присутств1е и личный примеръ не обяза
тельны на угрожаемомъ пункте. Это последнее уставное указан1е, 
по мнен1ю автора, предостерегаетъ отъ увлечен1я со стороны на
чальниковъ пользоваться автомобилями, на которыхъ, по крайней 
м ер е во время маневровъ, соблазнительно передвигаться вдо.ль отрел- 
ковыхъ цепей, парализуя самодеятельность подчиненныхъ и теряя  
Обш;ее представденхе о ходе боя.

Особенно большое вниман1е новымъ уставомъ уделяется настав- 
дешю по стрелковому обучен1ю. Сохранены только четыре ружейныхъ 
пр1ема: на плечо (Scliu ltert), на руку (in die B alance), примыкаше и 
отмыкан1е штыка («B ajonett— auf und аЪ») и на-караулъ (F a llt das 
Bajonett). Ружье даютъ немедленно по прибытш новобранца въ часть 
и черезъ несколько дней онъ идетъ въ стрелковый тиръ, чтобы озна
комиться со стрЬльбой и затемъ уже заниматься ею, какъ постояннымъ 
упражнешемъ.

Уставъ детальнымъ образомъ излагаетъ что требуется для хоро- 
шаго, искуснаго стрелка: кмтеллшентиость, дабы вести стрельбу 
по собственнымъ наблюден1ямъ, прекраш,ая немедленно огонь, какъ 
только цель изчезаетъ; мужество— продвигаться впередъ, согнувшись 
или ползкомъ, подъ непр1ятельскимъ огнемъ, борясь съ соблазномъ 
закопаться въ землю; мужество— безъ колебан1я оставить наилучшее 
прикрьте, разъ отдана команда о движен1и впередъ или прикрыт1е 
вто не представляетъ удобной стрелковой позищи; то же мужество—  
чтобы броситься въ штыки на непр1ятедя, котораго часто инымъ 
способомъ нельзя выбить съ позищи...

Указан1я устава о боевой подготовке полка сопровождаются пред
варительной фразой о необходимыхъ нравственныхъ услов1яхъ кре
пости духа полка: «историчесшя традиц1и, воинскШ духъ, чувство 
солидарности всехъ  чиновъ, общность пр1емовъ обучеш я, на чемъ 
покоится разумная взаимная поддержка ротъ и батал1оновъ— таковы 
основы, которыя делаютъ нолкъ единицей, способной выполнять от- 
дельныя боевыя поручешя».
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Въ мартовскихъ выпускахъ Journal des sciences mililaires и зсл е-  
дован1е лейтенанта G. Hilpert о тактической роли лпсовъ на 
войть, основанное на разборе историческихъ примеровъ изъ войны 
1870  года, л е с а  и въ будущ ихъ войнахъ сохранятъ полное свое 
аначеш е, какъ отличныя маски, и для движен1я, и для расположе- 
н1я войскъ, какъ соблазнительные подступы при сближеши съ непр1яте- 
лемъ и какъ великолепные опорные пункты, устройство и занят1е кото
рыхъ просты. Неудобство въ томъ, что въ лесахъ великъ для неустой- 
чивыхъ частей соблазнъ таять; части легко перемешиваются, возста- 
новлеше порядка затруднительно; управлен1е, связь и наблю дете  
подвержены случайностямъ, прохождеш е черезъ нихъ медленно, де- 
буш и р овате на глазахъ у непр1ятеля— до крайности опасно.

ВИВЛЮГРАФ1.Я. 191

Полковник!, Балкъ, заканчивая въ мартовской книжке <Jahr- 
bucher fur die deutsche Armee und Marines очеркъ Мукденскаго 
сражетл, на основан!и русскихъ источниковъ, высказывается о зна- 
чеши прорыва въ современномъ сражеши. Останавливаясь на 
у сп е х е  маневра японцевъ у К1узани, 24-го марта, Балкъ говоритъ, 
что французы особенно привержены къ этому способу нанесен1я 
окончательнаго удара. Охватъ, конечно, даетъ возможность легче 
достигнуть решительнаго результата, однако этимъ не устра
няются случаи, когда будутъ и впредь прибегать къ прорыву не- 
пр1ятельскаго фронта. Н етъ ничего фа.льшивее, какъ держаться въ 
руководстве боемъ какой-нибудь мертвой теор1и. Долгое время сущ е- 
ствовалъ предразсудокъ о неуязвимости фронта. Въ крупномъ сра- 
ж е т и  стоитъ представить себе только, что оттянутый на флангъ, для 
противодейств1я охвату, o6mifi резервъ не подоспеетъ вб-время къ 
центру, и успехъ  прорыва станетъ вполне понятнымъ. Ударъ въ 
центръ боевого порядка яв.1яется вследъ за  общимъ энергичнымъ 
наступлен1емъ на весь фронтъ, когда вей частные резервы пригвож
дены  къ своимъ боевымъ участкамъ и у соседей  прорваннаго рас- 
положенья нечемъ оказать немедленную поддержку. Особенно ны
неш няя артилер1я способна подготовить въ этомъ отношенш успехъ  
прорыва, открывъ уб1йственный огонь съ дальнихъ разстоян1й рав
номерно по всему длинному фронту непр1ятеля. Тому же будутъ со
действовать и обычная ныне растянутость боевого порядка, прикреп- 
леше частныхъ резервовъ къ своимъ участкамъ, предвзятость распо- 
ложен1я общаго резерва обыкновенно за  однимъ изъ фланговъ.

Охватъ нужно считать легче ’ осуш;ествимымъ во всехъ  подроб- 
ностяхъ исполнешя; прорывъ же является вернййшимъ средствомъ 
къ тому, чтобы предотвратить стремлен1е непр1ятедя къ удлиненш  
своего фронта. Прорывъ немыслимъ безъ одновременнаго содей- 
СТВ1Я охвата, и тогда последств1я существенны. Вернейш ее обез-



печеш е успйха можетъ быть достигнуто соединен1емъ и того, и дру
гого маневра вмйстй. Для охвата требуется точное выяснеше распо- 
ложен1я нeпpiятeля съ опредйлетемъ, гдй именно его флангъ, тогда 
какъ на прорывъ оказываютъ вл1ян1е подходъ своихъ подкрйпленШ 
и признаки, показывающ1е, что сопротивлен1е противника начинаетъ  
въ нйкоторыхъ пунктахъ ослабевать.

Въ своемъ заключен1и Валкъ говорить по поводу того, какъ оши
бочно было общественное мнйн1е страны, указывавшее на Куропаткина, 
какъ единственнаго вождя действующей арм1и. Куропаткинъ по при
роде своей не былъ полководцемъ. Витвы мирнаго времени (F r ie -  
denskam pfe) и суровая правда войны совсемъ неодинаково освй- 
щаютъ способности военачальника. Хорош1й корпусный командиръ 
или даровитый начальникъ генеральнаго ш таба ещ е вовсе не руча
тельство въ томъ, что онъ будетъ подходящимъ главнокомандующимъ. 
Герой подъ Mortara, победитель у San M artino не справился съ  
ролью самостоятельнаго вождя 28-го 1юня 1866 г. и сражеше подъ 
Кениггрецомъ было только эпилогомъ давно предреш енной драмы. 
Авторъ считаетъ Куропаткина похожимъ на Венедека: «Венедекъ  
былъ необыкновенно храбрый и способный солдатъ, выдающ1йся 
староавстрШ сшй генералъ, покровительствуемый счастьемъ включи
тельно до должности корпуснаго командира; но для главнокомандо- 
ван1я ему недоставало высшаго дара— способности дерзать, не только 
желать, но и мочь (das kOnnen). Но кто ркшился бы въ годы мира 
съ уверенностью сказать, что онъ былъ только ремесленникъ воен
наго дйла, а отнюдь не одаренный талантомъ художникъ военнаго 
искусства?... Однако въ этой характеристике далеко не все прило
жимо къ главнокомандующему манчжурскими арм1ями; между нимъ 
и Венедекомъ есть крупная разница въ собственной оценке своихъ  
свойствъ. Венедекъ противился своему назначен1ю. Между ними 
только единственное сходство въ томъ, что счастье одинаково отвер
нулось отъ обоихъ, какъ только они взялись за  непосильную для 
себя задачу.

Въ томъ же журнале неизвестный авторъ подвергаетъ критике 
нытьшнюю организацгю въ Гермаит армейскаю корпуса въ мирное 
и военное время. Кориусъ состоитъ изъ 2-хъ дивиз1й, дивиз1я изъ 
2-хъ  брагадъ, бригада изъ 2-хъ  полковъ. Н етъ  никакого сомнен1я, 
говорится въ статье, что подразделеш я на два крайне невыгодны, 
нецелесообразны  въ боевомъ смысле. Начиная съ Клаузевица объ  
этомъ пишутъ, но въ Пруссш  такой составъ принять, начиная съ 
войнъ за  освобож дете, а вей проч1я армш переняли эту организащю  
съ нймцевъ. Меккель рекомендовалъ въ своей тактикй подразделен1е 
корпуса на три съ тймъ, чтобы корпусъ состоялъ изъ трехъ диви.з1й, а 
дивиз1я изъ трехъ полковъ. Конечно, корпусъ изъ 36-ти баталюновъ
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И 30-ТИ батарей слишкомъ громоздюй, какъ боевая единица; 
турки недавно сумели совместить рекомендуемый Меккелемъ составъ 
изъ трехъ единицъ съ достаточной его «легкостью», въ смысле не- 
обременен1я корпуса чрезмерной численностью. ТурецкШ армейскШ 
корпусъ состоитъ изъ 3-хъ  дивизШ, каждая дивиз1я— изъ 3-хъ пол- 
ковъ, а нолкъ изъ трехъ батал1оновъ, и, кроме того, целый рядъ 
частей, непосредственно подчиненныхъ командиру корпуса. Общ1й со
ставъ турецкаго корпуса определяется: въ 33 батал1бна пехоты съ 
9-ю  пулеметными ротами, три роты ездящ ей пехоты , 2— 3 полка 
каватерш, 21 батарея полевой артилер1и, 6 горныхъ батарей, 4 ба
тареи тяжелой артилер1и, батал10нъ пюнеръ, телеграфная рота, мо
стовой паркъ и санитарная рота. Авторъ считаетъ большимъ ша- 
гомъ впередъ HOByjo организащю турецкой армш и предлагаетъ  
немцамъ последовать этому примеру.

ВИБЛЮГРАФ1Я.. ТУЗ

Въ мартовскомъ выпуске «Streffleurs Militarische Zeitschrift» 
с.тедуетъ отметить статьи:

Фельдмаршалъ-лейтенантъ ScMeyer—прштнете воздухоплава- 
тельныхъ аппаратовъ на маневрахъ 1911 года.

Полковника Budel—о новомъ уставгь австро-венгерской ппхоты 
и капитана Berger—объ ук-ргьплети береговъ.

Нельзя обойти молчан1емъ красивый очеркъ, принадлежащ1й перу 
Louis Madelin и посвященный недавно умершему французскому 
историку Henri Houssaije, въ декабрьскомъ выпуске Revue des deux 
mondes. Это историкъ Наполеона, преимущественно последнихъ его 
походовъ, за  изучен1е которыхъ Houssaye принялся совершенно не
ожиданно, увлеченный идеальнымъ порывомъ своей души. Наполеонъ 
бы.тъ предметомъ особаго культа въ роде Houssaye. Его бабушка 
боготворила императора, и случайность дала ей возможность встре
титься съ нимъ въ 1814 году на поле сражешя подъ Лаономъ. Бу
дучи въ интересномъ положен1и, она подъ Лаоноиъ увидела своего ку
мира, бросилась передъ нимъ на колени и, показывая на себя, во
скликнула: «Государь, мой мужъ сражается теперь за  васъ, и есть 
ещ е у меня одинъ солдатъ тутъ»...

Дама была совсемъ въ стиле Em pire. И действительно, родился 
Агзёне H oussaye, впоследств1и отецъ H enry Houssaye, который съ 
исключительнымъ талантомъ описалъ «походъ 1814года* и *Ва- 
терло».

Восторженный поклонникъ классическаго э.ллинизма, издавш1й 
рядъ научныхъ трудовъ по HCTopia Грещ и, онъ, по долгу гражда
нина становится въ ряды мобнлей въ войну 1870 года, и, подъ BxiH- 
ш емъ непосредственныхъ впечатлен1й солдата на поляхъ битвъ, его
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умъ созр'Ьваетъ для работы по исторш своего отечества, В ъ это время 
ему было 23 года. Участвуя въ позоре своей родины, H oussaye бы.1ъ  
всецело охваченъ лселан1емъ докопаться до истинныхъ причинъ ея 
паден1я. Будучи глубокимъ мыслителемъ, онъ стремился, путемъ ана
лиза собы ий, постичь эти причины. Гермашя победила своею дис
циплиною. Если Франщя подчинится такой же дисциплине, она 
когда-нибудь победить Германш . «Дисцшглина это долгъ», говоритъ 
Houssaye. И вЬтъ, подъ вл1ятемъ этихъ размышленШ, въ 1871 году 
изъ пылкаго грекофила онъ превращ ается въ страстно дюбящаго 
Ф ранцш  патршта. Онъ читаетъ ещ е Гомера, но любитъ Поля Деру- 
леда. Имъ боготворимый художникъ не A pelles со своими Афроди
тами, который возбуждалъ его вдохновен1е раньще, а Эдуардъ Де- 
тайль, и 1е R 6ve— знаменитая картина последняго— будитъ его мечты 
въ течен1е многихъ ночей. Но онъ не можетъ сразу разстаться съ  
.любимой Грещ ей. Въ этотъ пер1одъ увлечен1я ея истор1ей Houssaye 
олицетворялъ ее въ образе трехъ увлекательныхъ женщинъ классиче- 
скаго Mipa, которыя символизировали три эпохи эллинизма: Аспаз1я—  
это Афины, Клеопатра— это Александр1я, беодора— это Визант1я. Въ 
1885 году появляется первый трудъ H oussaye изъ эпохи Наполеона—  
сдача Суассона въ 1814 году. Въ эпоху 1870  года имя Наполеона I 
да.леко не бьыо предметомъ того культа, какимъ оно окружено те
перь. Но для H oussaye ве.лик1й императоръ, какимъ онъ былъ въ 
1814 году, не былъ вовсе темъ «неисправимымъ воякой», какъ 
представлялъ его Тьеръ.

В ъ 1814  г. Н аподеонъ —то.лько защитникъ родной земли, за  каж
дую пядь которой онъ боролся съ целой Европой, и позади фигуры 
императора историкъ видитъ в сехъ  жителей Франц1и— les petites 
gens de France: крестьянъ, рабочнхъ, солдатъ. Это уже не былъ 
императоръ, увенчанный лаврами, съ золотой короной, во в сехъ  дос- 
п ехахъ  своего высокаго зван1я. Это былъ народный герой въ ма
ленькой щ ляпе, смоченной дождемъ, и въ серомъ сюртуке, истре- 
панномъ въ походахъ, а вокругъ него толпились борцы за отечество 
безъ различ1я зваш й.

De V igny разсказываетъ такую сцену: «Бонапартъ наклонился 
ко мне, маленькому, и, взявъ меня на руки, поднялъ и поцеловалъ 
въ лобъ. У  меня закружилась голова. Я  почувствовалъ, что это мой 
владыка.... Онъ меня освободилъ и когда его руки поставили меня 
на землю, они, вм есте съ темъ, сделали изъ меня его раба»... Такъ 
и H oussaye получилъ подобный поцелуй императора.

Военная ncTopifl захватил*а его целикомъ; онъ погрузился въ 
тактику и стратегш , а черезъ три года, въ 1888 году, появился его 
f.l814 годъ». У сп ехъ  издаш я былъ чрезвычайный; книга читалась съ 
захватывающимъ интересомъ, легко, какъ талантливый романъ. Ч е
резъ несколько месяцевъ потребовались новыя издaнiя; ныне они до-
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стигаютъ 69, причемъ первыя 20 издан1й разошлись въ коротк]й 
срокъ. Вслйдъ затймъ вышло его сочинеше, посвяиденное Ватерлоо, 
разош едш ееся въ количестве 70 тысячъ экземпляровъ. Но успехъ  
обязываетъ: публика требовала продолжен1я. Впоследств1и, у раскры
той могилы H oussaye, съ страстнымъ краснореч1емъ Frederic Masson 
указадъ, что H oussaye явился иниц1аторомъ удивительнаго распро- 
странен1я изучен1я Наполеона: онъ положилъ нача.чо современному 
культу этого великаго человека въ литературе. Действите.льно, какъ 
бы движимый желан1ями читателя, H oussaye затймъ написалъ 
«1815 годъ» въ трехъ частяхъ: «С то дней»— «Ватерлоо»— «Бгьлый 
терроръ». Объ этой трилопи подробнее будетъ данъ отчетъ въ 
следующемъ «обзоре».

&. 3)с$роролъсн1й.
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«Eivista militare italiana» 1911 г. Декабрь.

Въ декабрьской книжке R iv is ta  окончено пространное изследова- 
Hie подполковника C a s e rta  C ris tin z ia n o  подъ заглав1емъ: «употребле- 
H ie  пйхоты по указаш ямъ послйднихъ войнъ».

Въ предислов1и выясняется, что услов1емъ, наиболее решительно 
вл1яющимъ на тактику пехоты , яв.ляется усовершенствоваше огне- 
стрельнаго оруж1я, и что это последнее испытало наиболее суще- 
ственныя изменен1а между 1890 и 1900 годами съ введешемъ ружей 
малаго калибра и скорострельныхъ пушекъ. По этой причине войны: 
южно-африканская и наша дальневосточная, какъ наиболее богатыя 
указан1ями, составляютъ исключительно предметъ изследован1я автора.

В ь  первой части авторъ описываетъ сражешя: у Колензо, Таба- 
М1ама, С тонкопъ, Ялу, Нанш анъ, Вафангоу, Дашичао и выясняетъ 
указания этихъ сраженШ, касаюпдхяся построен1й пехоты и употре- 
блен1я огня.

Неудачи англичанъ въ южной Африке, которыя могли бы при бо- 
лйе предпршмчивомъ противнике обратиться въ катастрофы, объяс
няются, кроме, конечно, неудовлетворительности мйръ разведывашя  
и охранен1я: недостаточною подготовкою атакъ огнемъ; пренебреже- 
н1емъ связью между пехотою  и артилер1ею; разбросомъ войскъ по 
всему фронту безъ  организац1и въ глубину; малою гибкостью и излиш
нею густотою построен1й пехоты . Арти.лер1йск1й огонь англичанъ не 
имйлъ последств1емъ ни больш их! матер1альныхъ потерь, ни нрав- 
ственнаго потрясешя противника; буры спокойно подпускали ихъ на 
близкое разстоян1е и тутъ встречали губительнымъ огнемъ.

Своимъ полевымъ укреплен1ямъ буры давали вполне соответ
ственный видъ: малое возвышен1е и ширину и значительное углуб-

13*



1 9 6  KOKHHi.ill O B o i ' H i i u x .

лен1е; окопы располагались въ несколько линШ, и оборона получала 
такимъ образомъ организащю въ глубину. ИмЬя лучшее, по сравне- 
шю съ ангдШскимъ, ружье, буры вполне использовали это преиму
щество и указали на то, что и атакующ1й долженъ прибегать къ 
землянымъ работамъ при наступлеши и устраивать окопы; японцы 
воспользовались этимъ указаш емъ, начиная съ Ялу.

Въ этой же части даны сведеш я о наступлен1и Робертса и его 
тактическихъ действ1яхъ, а также изложены инструкщи Оку.

Во второй части авторъ останавливается непосредственно на 
вл1яши, которое опытъ бывшихъ войнъ можетъ оказать на упо- 
треблеш е пехоты  и ея построен1я въ будущихъ сражен1яхъ.

Сдйлавъ сводку в сехъ  указан1й, касающихся протяжен1я фрон- 
товъ и густоты расположен1я пехоты въ боевыхъ лин1яхъ, авторъ 
выясняетъ, что вопросъ этотъ абсолютнаго решен1я не допускаетъ  
и долженъ быть разреш аемъ въ каждомъ частномъ случае по сообра- 
жеш ямъ начальниковъ. Ни южно-африканская, ни наш а дальневос
точная война не даютъ основашй тому, чтобы отказаться отъ эше- 
.тонирован1я войскъ въ глубину, какъ то принято европейскою так
тикою. Разреж енное расположен1е буровъ находило оправдан1е въ 
организапди обороны въ глубину, въ подвижности отрядовъ, въ лов
кости людей, успевавш ихъ благополучно и безъ большихъ потерь 
переходить съ одной позищ и на другую. Неопределенность исхода  
боевъ у Л яо-яна, Ш ахе, Мукдена можетъ быть объяснена чрезмер
ною растянутостью фронтовъ и отсутств1емъ надлежащихъ резер- 
вовъ, имевшими последств1емъ преждевременное истощен1е силъ.

Относящ1яся къ унотребленш  пехоты  указан1я, которыя можно 
сделать на основанш событШ последнихъ войнъ, имеютъ предме
томъ только п остр оетя  и способы передвиж етя пехоты, соответ- 
ствующ1я большей дальности и действительности современнаго огня; 
основные, затемъ, принципы тактики сводятся, какъ и прежде, къ 
указан1ямъ: а) действовать наступательно и б) сосредоточивать на 
решительномъ пункте превосходный силы.

Современный усовершенствован1я огнестрельнаго оруж1я имели 
последств1емъ какъ расш иреш е зоны действительнаго огня, такъ и 
значительное увеличеше силы последняго въ ея пределахъ. Фрон
тальная атака стала много труднее; она сопряжена съ очень боль
шими потерями и требуетъ более гибкнхъ, разреженны хъ и мало 
уязвимыхъ строевъ. Такимъ строемъ авторъ, на основашй указан1й 
последнихъ войнъ, признаетъ строй роты по-взводно съ разведе- 
ш емъ взводовъ на надлежащ1е интервалы и поворотомъ направо или 
налево. Такое построен1е имеетъ нижеследующ1я выгоды.

а) Очень облегчаетъ движен1е: где пройдетъ человекъ, рядъ или 
вздвоенный рядъ, тамъ пройдетъ вся соответственная единица.
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б) Позволяетъ следовать извилистыми путями, соответственно 
местнымъ услов1ямъ, по непосредственнымъ указан1ямъ начальника, 
который ни на минуту не упускаетъ людей изъ рукъ.

в) Допускаетъ легкШ переходъ къ построешямъ, менее уязви- 
мымъ, путемъ либо увеличен1я интерваловъ, либо делен1я единицъ на 
более мелк1я части; взводовъ— на отделен1я, отделен1я рядами— на  
отделен1я по одному.

г) Допускаетъ для открытая огня быстрое развертыван1е каждой 
единицы, а следовательно и всей наступающей части.

Тотъ же строй признается авторомъ подходящимъ и для п одде])-' 
жекъ, которыя должны постоянно находиться полностью во власти 
начальника. '

Во второй части своего изследован1я авторъ даетъ, между про
чимъ, описан1е ночныхъ действ1й: у М агерсфонтена, Ведьмонта, 

-Втромберга, Мукдена 2-го и 3-го марта и нашей бдестяшей атаки 
Путиловской сопки. Выяснивъ тутъ в се трудности ночныхъ атакъ, 
авторъ высказываетъ, что, несмотря на это, ночныя атаки со- 
хранятъ и на будущ ее время все свое значеш е, а дальнейшимъ усо- 
вершенствован1емъ огнестрельнаго оруж1я это значен1е еще воз
высится.

Современныя собьпчя въ Триполи и Киренаике представляютъ 
читателямъ R iv ista  m ilitare italiana столь сильный интересъ, что 
географическому описанш  этихъ странъ посвящено въ декабрьскомъ 
выпуске этого журнала три статьи подъ зaглaвieмъ:

а) Триполи и Пентаполи, поручика Adolfo Orsin.
б) Тобрукъ, капитана Cesari.
в) Киренаика, Afrit.
В ся страна можетъ быть разделена по характеру почвы на че

тыре главныхъ paioHa: плocкoгopie Варка, или Киренаика; Триполи- 
тансшй берегъ; область Джебель, и пустынная область.

Въ верхнихъ частяхъ плocкoгopiя Барка встречаются каменнс- 
тыя оголенныя пространства, но долины и низменности изобилуютъ 
прекрасными масличными лесами, величественными' дубами и кипа
рисами, а въ садахъ растутъ: бананы, апельсины, лимоны, персики; 
здeпIнie виноградники почти не знаютъ болезней. Флора Триполи- 
танскаго берега напоминаетъ флору Еиренаики, но не имеетъ ея  
paзнooбpaзiя. Возвышенности Джебеля въ значите.1ьной мйре ого
лены и характеризуются скудною растительностью; низины богаты 
финиками. Характеръ пустынной «области соответствуетъ ея названш .

Важность порта Триполи не уско.льзнула въ свое время отъ вни- 
ман1я Наполеона. Возвратившись во Франщю пос.ле экспедищи 1797  
года, онъ воше.лъ въ сношешя съ царствовавшимъ тогда Ю суфомъ 
Караманли и, несмотря на пpoтивoдeйcтвie AHrxiii, заключилъ съ  
нимъ выгодный договоръ.



Наиболее важнымъ портомъ всего побережья Триполи и Квре- 
наики признается Тобрукъ. Этотъ первоклассный портъ можетъ быть 
уподобленъ по размерамъ Александрьи и Сиракузамъ; длина его 
2 мили и ширина 0 .5  мили, не считая пространствъ глубиною мень
ше 6 метровъ. П осле Визерты, Тобрукъ является наиболее важнымъ 
и безопаснымъ портомъ всего северо-африканскаго побережья. Вы- 
ходъ изъ порта обращенъ къ юго-западу, что, совместно съ скали
стыми берегами, защ ищаетъ этотъ портъ отъ господствующихъ ветровъ  
и даетъ ему въ этомъ отношен1и значительныя преимущества передъ  
соседнимъ съ нимъ портомъ Вомба.

Кроме того, въ декабрьской книжке R iv ista  m ilitare помещены  
статьи:

Капитана Eugenio M assa объ офицерскомъ o6pa30BaHin въ преж
нее время и теперь. Статья озаглавлена: «Отъ куколки до бабочки».

Начаты статьи:
К апитана G. Lanfranclii о тактическомъ yпoтpeблeнiи пехоты  во 

время наш ей войны съ Hnoniefl.
Капитана Angusto R igault de la  Longrais: «Образоваше пехоты  

при двухлетнемъ сроке службы».
Продолжеше статей маюра Carbone Vincenzo и капитана V. F. 

Pappalardo.
0K0H4aHie статьи капитана Giacomo Carpentieri.
ЯнварскШ выпускъ R iv ista  m ilitare начать нижеследующими 

«десятью заповедями» капитана B eretta, которыми можно закончить 
настоящ1й обзоръ:

1) Изучай свои недостатки внимательнее, нежели чуж1я достоин
ства; исправляй, совершенствуй свою природу, но не меняй ея.

2) Прежде, нежели подыматься до важныхъ предметовъ, спу
стись до незначительныхъ.

3) Знай, что твой злейш1й врагъ есть твое колебаше (Forse).
4) Подчини противника твоему вл1яшю.
5) Ночью и въ лесу не стреляй въ чужого, не надейся на своего.
6) Хочешь обороняться, нападай: отъ осторожности до робости  

одинъ шагъ.
7) Требуй помощи меньше, давай ея больше.
8) в еги  быстрее убегающаго; нападай энергичнее нападающаго.
9) Знай, что богиня победы благосклоннее къ штыку, нежели къ 

щиту.
10) Подъ темнымъ мундиромъ носи красную рубашку.

se.
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ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ OBOOP^HIE.
Ф^амцДя.—Цолевыя гаубицы. Организащя вооруженныхъ силъ въ Марокко. Нта- 
л гя .—Новый кавалер1р1ск1й уставъ. Значен1е воздушныхъ аппаратовъ на войн!; и 

птальянск1е дирижабли. Т урщ я.—Укр4плен1я Дарданелъ.

Франщя.
Одинъ изъ важнЬйшихъ вопросовъ, составдяющихъ заботу фран- 

цузскаго военнаго министерства, заключается въ отсутств1и въ составе 
полевой артилерш достаточнаго числа гаубицъ для перекидной стрельбы. 
Въ то время, какъ въ Герман1и на армейскШ корпусъ приходится 
18 легкихъ и 16 тяже.лыхъ гаубицъ, во Франщи полки полевой арти- 
лер1и вовсе не имеютъ гаубицъ и только при 7 корпусахъ имеется 
по 6 тяжелыхъ гаубицъ 15,5 см. калибра системы Римальхо.

П ричина такой различной организащи артилер1и кроется, отчасти, 
въ уверенности въ превосходстве французскаго 7,5 см. полевого 
оруд1я надъ всеми существующими системами, а также въ различ- 
ныхъ взглядахъ на ходъ современнаго боя, господствующихъ въ 
обеихъ странахъ. Въ одномъ военномъ журна.ле, въ статье «La 
question des obusiers» особенно ярко подчеркивается это paзличie: въ 
PepMaHiH господствуетъ MHbHie, что современныя сражен1я будутъ 
медленны и продо-тжительны, что въ течен1е, быть можетъ, 14 дней 
будетъ лостигнуто подавлен1е противника массою огня и численнымъ 
перевесомъ; во Франщи, основываясь на характере нащи и тради- 
ц1яхъ, взгляды совершенно противбположныя; ещ е Лазарь Карно го- 
ворилъ генераламъ револющонной эпохи: «атакуйте противника каж
дый день, утромъ и вечеромъ, действуйте всегда наступательно, 
наносите удары внезапно, то въ одномъ, то въ другомъ пункте»; 
также и генералъ Ланглуа, ещ е 20 .летъ тому назадъ, высказыва.тся въ
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пользу подобной тактики, сообразуясь съ современными усовершен- 
ствовань'ями; онъ былъ сторонникомъ быстраго достижен1я уснкха и 
говори.лъ, что победа не будетъ на стороне большихъ массъ, а на  
стороне малыхъ, хорошо маневрирующихъ, гибкихъ арм1й. Авторъ 
статьи далее считаетъ, после преобразован1я полевой артилерьи въ  
гибшя 4-хъ  орудьйныя батареи, ассигнован1е новыхъ средствъ на 
снабжен1е ея лепсими гаубицами не целесообразнымъ; она сделается  
отъ этого снова малоподвижной. Что казается потребности въ пере- 
кидномъ огне, то ей вполне удовлетворяютъ 15,5 см. гаубицы Ри- 
мальхо, снаряды которыхъ, въ зависимости отъ грунта, производятъ  
воронки отъ 5 до 10 кб. метровъ; оне вполне могутъ сравниться съ  
германскими тяжелыми гаубицами. Если этихъ гаубицъ недостаточно, 
то число ихъ въ корпусной артилерш можно увеличить.

Однако, въ оффищальныхъ сфёрахъ въ последнее время беретъ  
верхъ убеж деш е въ необходимости снабжен1я артилер1йскихъ пол- 
ковъ гаубичными батареями. Докладчикъ военной комисс1и палаты 
депутатовъ Клемантель въ минувшемъ году заявилъ, что, несмотря 
на прекрасное действьс 7,5 см. оруд1я прицельнымъ огнемъ, необхо- 
димъ и другой типъ для действья протпвъ укрытыхъ целей и, осо
бенно, противъ щитовыхъ батарей. На запросъ въ сенате, 13-го  
февраля текущаго года, о положеши этого вопроса, военный миннстръ 
отвечалъ, что испыташе легкихъ гаубицъ подвигается впередъ, что уже 
выработано два типа и въ марте м есяце будетъ испытываться ещ е 
третья система. Затемъ, газеты сообщали и звеси я , что военный ми- 
нистръ Мильеранъ посетилъ фортъ Монъ-Валер1анъ подъ Парижемъ, 
присутствовалъ при стрельбе изъ разныхъ образцовъ легкихъ поле- 
выхъ гаубицъ и выразилъ удовольств1е по поводу быстраго успеха  
выработки конструкщи новыхъ гаубицъ.

Въ военной печати встречается также и другое предположен1е 
имеющее целью избежать крупныхъ расходовъ на заготовлеше по- 
левыхъ гаубицъ; оно зак.тючается во включенш въ полевз^ю арм1ю 
осадныхъ парковъ, имеющихъ до 100 батарей, и личный составъ въ 
числе почти целой дивиз1и по военному составу. Авторъ статьи <LcS 
pares de sibge» въ газете «France m ilitaire» спрашиваетъ, неужели 
вся эта «пещ ая артилер1я» (тяжелая) обречена на полную неподвиаг- 
ность? Ей нужно придать наступательный духъ и снабдить ее всеми 
необходимыми приспособлешями для стрельбы въ поле, для наблю- 
ден1я за  огнемъ, для передачи приказанШ, мастерскими для ремонта 
п проч.

Но все же во Франщи при корпусахъ имеются для перекидной 
стрельбы только гаубицы системы Римальхо. Въ статье «M ilitar 
W ochenblatt» ма1оръ Берлинъ, служащШ въ инснекщи матер1альной 
части артплер1и, сообщаетъ сведен1я объ этой гаубице.- на походе



она перевозится на 2-хъ повозкахъ; повозка съ теломъ гаубицы 
6-ти конная и в'Ьситъ 2 ,200  килограмъ, и 6-ти конный лафетъ—  
2,000 килограмъ. Для передвижен1я гаубицы, поставленной на ла
фетъ, требуется 8 лошадей; на позищ и вФсъ гаубицы составляетъ 
3,200 килограмъ (германская 15 см. гаубица Крупна на походе в е-  
ситъ 2 ,500 , а на позищ и— 2 ,1 5 0  к.тгр.).

Т е .10 гаубицы веситъ 1 ,200  к.тгр.; при откате и накате оно сколь
зить по полозьямъ и снабжено въ передней части двумя направляю
щими катками. Затворъ винтовой, пос.ле выстрела открывающ1йся 
автоматически; зарядъ со снарядомъ заключенъ въ металлическую 
гильзу.

Лафетъ состоитъ изъ 2-хъ частей: верхней— съ особыми цапфами 
и нплш ей— неподвижной. Впереди помепщны съ каждой стороны  
ysKie, съемные щиты. ВерхнШ лафетъ снабженъ гндравлическимъ 
тормазомъ. Справа къ нижнему лафету прикреплено зубчатое колесо, 
въ пазы котораго входятъ зубцы малаго колеса верхняго лафета; 
этимъ способомъ придаются углы возвышен1я, для наводки требуется  
соответствующая установка всего лафета. Составлен1е разобранной  
гаубицы требуетъ две минуты.

Стальная длинная граната весить 43 килограма; она имеетъ раз
рывной зарядъ въ 13 килограмъ мелинита и зажигательный составъ  
съ замедленнымъ сгоран1емъ, что и объясняетъ больш1е размеры про
изводимой гранатою воронки.

Начальная скорость 290  м., наибольшая дальность стрельбы
6 ,5 0 0  м.; меткость очень хорошая, также, какъ и скорость стрельбы, 
достигающая 4— 6 выстреловъ въ минуту. Зарядный ящикъ въ п е
редке имеетъ 6-ть снарядовъ, а въ самомъ ящике, снабженномъ бро
невою крышкою, 15 снарядовъ; на позищи зарядный ящикъ стоитъ 
позади и влево отъ гаубицы.

Ватарея состоитъ изъ двухъ гаубицъ (4 повозки), одной наблю
дательной повозки, 12-ти зарядныхъ ящиковъ и 5— 7 прочихъ пово- 
зокъ. Къ первому эшелону, кроме гаубицъ, принадлежитъ наблюда- 
те.1ьная повозка и 4 зарядныхъ ящика.

Составъ батареи въ военное время: 3 офицера, 24 унтеръ-офи- 
цера, 176 рядовыхъ, 35 верховыхъ и 118 упряжныхъ лошадей. По 
числу последнихъ можно предположить, что повозки гаубицъ и за
рядные ящики —  6-ти конные, а проч1я повозки —  4-хъ  и 2-хъ  
конныя.

Число снарядовъ батареи составляетъ: въ нервомъ эшелоне 84 , 
во второмъ— 168, а всего— 252. Для каждой батареи имеются ещ е 
две парковыя колонны по 30 повозокъ.

Всего теперь насчитывается 21 батарея Римальхо, разделенныхъ  
на 7 дивизюновъ (groupes) по 3 батареи въ каждомъ; изъ нихъ
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шесть по одному приданы армейскимъ корпусамъ, расположеннымъ 
на западе Франц1и, а седьмой дивиз1онъ находится въ Париже.

Первоначально эти батареи назначались лишь для обстреливашя  
сильныхъ укрепленныхъ позищй; въ последнее же время предполо
жено применять ихъ и въ полевой войне, для каковой цели, однако? 
по 3aaBHeHiro самого докладчика Клеманте.ля, оне не особенно удобны, 
вследств1е разделен1я на двое во время похода и значительнаго веса  
системы на позищи.

Французск1й военный министръ утвердилъ организащю вооружен
ныхъ силъ въ Марокко. Съ 1-го марта 1912 г. французская военная 
мисс1я въ этой стране, состоявшая изъ офицеровъ и унтеръ-офице- 
ровъ инструкторовъ марокскихъ войскъ, упразднена. Чины этой 
MHccin переходятъ въ кадры шерифской арм1и.

Ш ерифскою арм1ею будетъ командовать генералъ или иолковникъ, 
который подчиняется главнокомандующему французскими окупащон- 
ными войсками въ Марокко (онъ же военный министръ султана). 
Арм1я эта составляется: изъ штаба и главныхъ управленШ; изъ гвар- 
д1и шерифа, образующей' гарнизонъ г. Феца и назначаемой для 
охранеш я султана и марокскаго правительства; изъ марокской по
левой арм1и, содействующей, наравне съ французскими войсками, 
окупащи страны, принимающей, въ случае необходимости, учасПе въ 
военныхъ действ1яхъ и образующей также местныя полицейсшя 
команды. Командная и административная части въ шерифской арм1и 
находятся въ рукахъ французскихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ.

Ш ерифскою гвард1ею командуетъ машръ французской арм1и при 
содействш  марокскаго каида; она состоитъ изъ: ш таба гвард1и, му
зыки султана, одного батал1она негровъ изъ двухъ ротъ и одного 
батал1она изъ 4-хъ ротъ, одного эскадрона негровъ изъ 2-хъ взво
довъ и одного эскадрона изъ 4-хъ взводовъ, одной горной 8 см. 
батареи изъ 4-хъ  оруд1й, изъ обозныхъ солдатъ и санитаровъ.

Марокскою полевою арм1ею непосредственно командуетъ генералъ 
(или полковникъ), начальствующШ надъ всеми шерифскими войсками. 
Въ составъ этой арм1и входятъ: пйхота— 9 батал1оновъ по 4 роты 
въ 4 взвода; при каждомъ батальоне имеется штабъ, команда кон- 
ныхъ разведчиковъ и вьючный обозъ на мулахъ. Батал1ономъ коман
дуетъ капитанъ, ротою— поручикъ, при содействш  одного старшаго 
фельдфебеля; в се  эти чины, raiUKe какъ и взводные командиры—  
французы; остальные унтеръ-офицеры— туземцы.

Кавалер1я— 5 эскадроновъ, имеющихъ по 4 взвода, и вьючный 
обозъ на мулахъ. Эскадрономъ командуетъ французск1й поручикъ при 
содейств1и старшаго вахмистра-француза.
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Артилер1я—4 горныхъ батареи 7,5 см. калибра изъ 3-хъ взво- 
довъ, одного эшелона зарядныхъ яш;иковъ и одного артилер1йскаго 
парка. Батареею командуетъ французскШ капптанъ; взводомъ и эше- 
лономъ зарядныхъ ящиковъ— французскШ поручикъ; оруд1йный фейер- 
веркеръ— французъ. При каждой батарее имеются ф ранцузсие на
водчики и спец1алисты-мастеровые.

Саперы состоятъ изъ одного батал1она въ две роты и команды 
телеграфистовъ; все офицеры— французы.

Обозныя войска образуются изъ одной роты подъ командою 
поручика.

И нтендантсия части состоятъ изъ одной команды при магазине 
въ Танж ере и одной команды при центральномъ магазине въ Феце.

Санитарная часть образуется изъ одного подвижнаго лазарета и 
шерифскаго военнаго госпиталя въ Феце.

Наконецъ, учреждается шерифская военная тюрьма.
Части марокской армш могутъ быть сведены, въ зависимости отъ 

обстоятельствъ, въ отряды различнаго состава, подъ начальствомъ 
командировъ батал1оновъ или эскадроновъ.

Пополнен1е марокской арм1и принцишально будетъ производиться 
на основанш воинской повинности, которою обязаны различныя пле
мена и которая будетъ выработана постепенно, по м ер е водворен1я 
порядка въ стране.

тем ъ  временемъ, наряду съ призывомъ людей, поставкою кото
рыхъ обязаны племена макзена, д.тя достижешя къ 1-му января  
1913  г. полнаго комплекта въ арм1и, допускается пр1емъ доброволь- 
цевъ; т е  и друпе поступаютъ въ войска на 4-летнШ ерокъ, съ до- 
пущен1емъ дальнейшей капитуляцш на 4 года (въ исключительныхъ 
случаяхъ на 1, 2 или 3 года) съ повышеннымъ содержан1емъ.

Временно, впредь до окончательной разработки воинской повин
ности, призываемые на службу будутъ получать одинаковое содер- 
жан1е съ добровольцами, за исключен1емъ «поступной прем1и», кото
рая выдается лишь добровольцамъ или «заместителямъ»; последнимъ—  
за  счетъ замещ аемыхъ. Пенс1и чинамъ марокской арм1и назначаются  
по соглашенш между правительствомъ протектората и военнымъ 
ведомствомъ страны.

Услов1я призыва, назначен1е годового контингента, участае пле- 
менъ въ поставке этого контингента, сроки с.тужбы, услов!я заме
стительства и проч. определяются правительствамъ протектората. 
Число доброво.1ьцевъ, по м ере унеличетя числа призывныхъ, будетъ 
постепенно уменьшаться.

Офицеры и унтеръ-офпцеры французской арм1и въ метропол1и, 
Алжире или Тунисе будутъ зачисляться въ составъ марокской армпь 
по м ер е ея образован1я и развит1я; офицеры будутъ числиться сверхъ
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штата, а унтеръ-офнцеры— сверхкомштектными въ своихъ частяхъ. 
Правила производства для этихъ чиновъ будутъ выработаны допол
нительно.

Полицейсшя части въ западныхъ портахъ Марокко будутъ упразд
нены и состоящ1е въ нихъ инструкторы и туземные н и ж т е  чины 
могутъ быть переведены въ марокскую арм1ю.

Служащге въ марокской ари 1и офицеры и унтеръ-офицеры частей 
войскъ изъ Францш, Алжира и Туниса получаютъ содержание на
равне съ чинами французской арм1и съ некоторымъ добавкомъ 
за несен1е особой службы. Въ гарнизонахъ въ Марокко они могутъ  
получать продовольств1е натурою по установленному тарифу.

Нижн1е чины-туземцы получаютъ посуточное жалованье, на кото
рое должны продовольствоваться; начальникъ части определяетъ,. 
когда изъ этого жалован1я должны быть сделаны вычеты для орга- 
низацш  общаго продовольств1я; походныя суточныя выдаются ниж- 
нимъ чинамъ, участвующимъ въ военныхъ операщ яхъ или располо- 
женнымъ въ такъ называемой 2-й зон е въ Марокко.

делопроизводство по хозяйственной части и отчетность ведутся  
на французскомъ языке, по возможности применительно къ сущ е- 
ствующимъ во Франщи правиламъ.

Французсш е, алжирсше и туни ссй е чины въ марокской армш 
носятъ французскую форму одежды соответствуюгцаго рода войскъ; 
в се же чины пехоты  носятъ форму а.лжирскихъ стрелковъ, а чины 
кавалер1и— форму спаги. Номера на воротникахъ и кепи заменяются  
вышнтымъ полумесяцемъ.

Форма обмундирован1я туземцевъ марокской арм1и представляется 
начальникомъ ея на утвер ж дете военнаго министра. Снаряжеше п о
добно французскому; конское снаряжеш е кавалер1и— образца, ныне 
принятаго въ ш ерифскихъ войскахъ; вооружен1е для гвард1и— об
разца 1874 г., Д.ЛЯ марокской армш— образца 1886 г., а для кава- 
лер1п— подобное вооруж енш  алжнрскихъ спаги.

Военная смета шерифской арм1и съ 1-го марта по 31-е  декабря 
1912 г. составляетъ 16 ми.мшновъ франковъ обыкновенныхъ рас- 
ходовъ и 7,2 миллшна единовременныхъ для первоначальной орга- 
низащ и.

Итал1я.

В ъ настоягцее время выш.л’а и разослана по войскамъ II часть но- 
ваго кавалер1йскаго устава. Пересмотръ этого устава совпалъ съ  
усилеш емъ итальянской кавалерш и со сведен1емъ части ея въ 3 са- 
мостоятельныхъ днвиз1н.
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Поэтому интересно ознакомиться съ главнейшими принципами 
новаго устава. В ъ M ilitar W ochenblatt улансшй ротмистръ Крель 
знакомитъ читателей съ новымъ уставомъ.

Вторая часть устава заключаетъ въ себе  упражнения частями 
отъ взвода до дивиз1и. Тактическая часть очень краткая п даетъ  
только общ1я указан1я д.ля вожден1я въ бою соответствующ ей единицы. 
В ъ новомъ уставе соверш енно выпущенъ отделъ о парадахъ.

Для управлен1я частью применяются приказашя, сигналы и знаки 
саблей; носледн1е въ уставе особенно многочисленны. Принимая во 
внимаш е, что въ бою, вследств1е пыли и шума, приказан1я, сигналы 
и знаки могутъ быть не замечены  позади стоящими частями, млад- 
inie начальники должны пр1обрести навыкъ ведеш я частей «по при
меру переднихъ» и и спол нетя  первоначальной задачи по духу безъ  
приказаш я. Частью равнен1я считается всегда средняя или правая 
изъ двухъ среднихъ.

Взводному ученью придается большое значен1е. Въ развернутомъ  
строю вторая ш еренга стоитъ въ 2 ш агахъ позади первой; равнен1е 
на середину по левофланговому всаднику 1-го полувзвода, который 
идетъ въ двухъ ш агахъ позади взводнаго командира. Въ походной 
колонне взводъ строится по 4 или по 2 съ дистанц1ями въ 1 шагъ. 
И зъ развернутаго строя походная колонна всегда вытягивается изъ 
середины — съ леваго фланга 1-го полувзвода; затемъ выезжаютъ 
остальные люди этого полувзвода, а потомъ съ праваго фланга 2-й 
по.1увзводъ. Выстраиван1е фронта поэтому всегда происходитъ въ обе  
стороны: 1-й полувзводъ вправо, второй влево и делается всегда 
галопомъ. Кроме того, взводъ можетъ двигаться въ разомкнутомъ 
строю, когда онъ следуетъ за  командиромъ несколько более широкимъ 
фронтомъ безъ определенныхъ интерваловъ, и въ разсыпномъ строю; 
при этомъ всадники следуютъ группами въ 3, 4 и более человекъ; 
каждая группа на указанныхъ командиромъ взвода интервалахъ.

Эскадронъ состоитъ изъ 4 взводовъ, которые въ развернутомъ 
строю стоятъ рядомъ безъ  интерваловъ. Особенность итальянскаго 
устава заключается въ томъ, что во всехъ  другихъ строяхъ, кроме 
развернутаго, каждый взводъ всегда находится въ походной колонне.

' Это имеетъ то преимущество, что взводный командиръ всегда впе
реди и легче принимаетъ приказашя командира эскадрона, но неудоб
ство этого способа обнаруживается въ более медленномъ развертыва- 
нш  эскадрона къ стороне фланговъ. Кроме развернутаго строя, эскад
ронъ имеетъ походную колонну, сомкнутую колонну и разомкнутую колонну 
(взводы рядомъ на полных^ или сомкнутыхъ интервалахъ, каждый 
въ походной колонне). Выстраиван1е фронта, всегда галопомъ, про
исходить изъ сомкнутой колонны сначала переходомъ въ разомкнутую. 
Въ разсыпномъ строю все взводы следуютъ рядомъ, въ порядке.
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укаванномъ для взвода. Уставъ даетъ, затемъ, указантя для боя 
эскадрона— атаки, преследован1я, движен1я назадъ и сбора. Атака 
составляетъ конечную це.ть обучешя; она производится въ двухш ере- 
ножномъ развернутомъ строю, причемъ обращается особенное вни- 
ман1е на сомкнутость и силу удара. Отдельный эскадронъ, при атаке, 
резерва не оставляетъ; для атаки пехоты и кавадер1и сначала по- 
сылаютъ одинъ взводъ въ разсыпномъ строю; за  нимъ тотчасъ сл е
ду етъ сомкнутая атака остальныхъ взводовъ. У ставъ особенно под- 
черкиваетъ важность упражнен1я эскадрона на пересеченной мест
ности.

Полкъ состоитъ изъ ш таба и 5 эскадроновъ; въ походной ко
лонне эскадроны идутъ на днстанц1и 7 шаговъ. Въ развернутомъ 
строю эскадроны стоятъ на интервалахъ въ 10 шаговъ; командиръ 
полка— въ 50 ш агахъ впереди фронта; за нимъ въ 10 ш агахъ—  
штандартъ; ещ е въ 10 ш атахъ— младш1й штабъ-офицеръ, далее въ 
15 ш агахъ командиръ эскадрона равнен1я.

Особенность итальянскаго устава сказалась и здксь: онъ не знаетъ  
взводной колонны, дающей важное преимущество быстраго разверты- 
ван1я къ стороне фланга. Во всехъ  колоннахъ полка взводы стоятъ 
въ походной колонне. Колонны полка; эскадронная —  эскадроны  
стоятъ одинъ за другимъ на дистанщ яхъ 22 шага, им ея головы 
взводовъ на одной .лин1и; двойная— полкъ. стоитъ въ 3 лиши; въ 
двухъ первыхъ по 2 эскадрона, въ 3-й одинъ на правомъ фланге, 
причемъ въ эскадронахъ головы взводовъ на одной лин1и; дистанцш  
между эскадронами 22 шага, интервалы— 15; по.лкъ «въ м ассе»—  
это сомкнутая лин1я эскадронныхъ ко.10ннъ, на интервалахъ въ 10 
шаговъ, причемъ эскадроны стоятъ въ сомкнутой колонне-, лишя 
эскадронныхъ колоннъ— съ интервалами, равными взводу-f-lO  ш а
говъ, а взводы въ эскадронахъ— на полныхъ интервалахъ. Развер- 
тыван1е изъ глубокихъ строевъ происходитъ въ обе стороны гало- 
помъ, головная часть на походе переходить въ шагъ. При развер- 
тыванш къ стороне фланга приходится сначала переменить фронтъ, 
а потомъ развертыван1е происходитъ съ движен1емъ впередъ стоя- 
щ ихъ сзади частей— галопомъ и въ обе стороны. При этомъ нередко  
полкъ сразу принимаетъ nocTpoenie въ 2 лиши.

При атаке полка въ первой лиши идутъ столько эскадроновъ, 
сколько нужно для охвата противника. Если последш й малочисленъ, 
то выделяется резервъ, который затемъ пускается на решительный 
пунктъ; фланговые эскадроны пытаются охватить и безъ приказан1я 
должны противодействовать охвату. Если, за  недостаткомъ времени, 
нетъ возможности развернуть весь полкъ, то даже кавалер1ю атакуютъ 
въ 2 лин1и; обыкновенно же такая атака применяется противъ п е 
хоты или артилер1и; первая лин1я при этомъ чаще всего идетъ въ



атаку въ разсыпномъ строю. Указан1я д.тя разведыван1я п охране- 
шя не представляютъ какихъ-либо особенностей.

Построен1я бригады въ 2 полка подобны построешямъ полка: въ 
развернутомъ строю и лиши эскадронныхъ колоннъ, интервалы между 
полками 20 шаговъ. Въ двойной ко.лонне или массе, полки разме
щаются либо рядомъ, либо одинъ позади другого; въ последнемъ 
случае дистанш я между ними можетъ быть увеличена до 160 ша
говъ (для развертыван1я къ флангу). Если полки следуютъ одинъ 
позади другого, то, при развертыванш бригады, головной полкъ раз
вертывается вправо, позади идущШ— влево.

Дивиз1я состоитъ изъ 2 бригадъ, батал1она велосипедйстовъ и 2 
конныхъ батарей. Хотя для дивиз1и и указаны построен1я, подобныя 
отмеченнымъ для бригады и полка, но дивиз1я не управ.ляется ко
мандами или сигналами, а только приказашями. Упражнен1я дивизш  
сводятся къ возможно более разнообразнымъ полевымъ ученьямъ съ 
определенною боевою задачею и противъ обозначеннаго противника 
или войскъ.

п еш ем у  строю придается большое значен1е; число спеш енныхъ  
людей должно быть возможно больше и зависитъ отъ того, остаются ли 
коноводы на мйсте или следуютъ за спешенною частью. Н а сбере
ж е т е  патроновъ обращ ается особенное вниман1е.

В ъ последнемъ отделе II части устава помещены указан1я: д.ля 
походныхъ движенШ, втягивашя лошадей, тактическаго пользо- 
ван1я и боя малыхъ единицъ и веден1я разъездовъ. Часть должна 
быть въ состоян1и, безъ  переутомлешя людей и лошадей, дклать зна
чительные переходы во всякое время года; упражнен1я начинаются 
съ переходовъ въ 25 километровъ и доводятся до форсированнаго 
перехода въ 90 километровъ. Норма.тьный переходъ— 45 километ
ровъ; средняя скорость движен1я— 8 километровъ въ часъ.

Также и для продолжительнаго маневрирован1я, лошадей следуетъ  
втягивать постепенно; особенное вниман1е обращено на развиПе 
галопа.

У казан1я о дМ ств1и малыхъ единицъ не представляетъ особен
ностей; усп ехъ  атаки зависитъ отъ деятельности и рйшимости на
чальника; следуетъ всегда пытаться застигнуть противника врас- 
плохъ; кавалер1ю по возможности атаковать во время развертыван1я.

Уставъ написанъ яснымъ, удобопонятнымъ языкомъ и встреченъ  
въ итальянской кавалерш очень сочувственно.

Въ виду простоты различныхъ нормъ и построенШ, въ уставЬ 
совершенно не встречается чертежей.
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Значен1е новаго рода войскъ —  воздз'хоплавательныхъ аппара
товъ— уже сказалось въ итало-турецкой войне.

Если принять во вниман1е, что итальянцамъ приходится иметь 
дело, главнымъ образомъ, съ арабами, представляющими собою по 
традищямъ прекрасную натуральную кавалер1ю (нумид1йская кава- 
лер1я римлянъ), то невольно поражаетъ то обстоятельство, что въ 
ср еде стотысячной экспедиц1онной арм1и имеются пока только 2 
полка кавалерш — 1̂0 эскадроновъ (полки Лоди и П1аченца); по неко- 
торымъ сведен1ямъ даже только 6 эскадроновъ. При обыкновенныхъ 
услов1яхъ итальянцы очутились бы въ очень трудномъ положен1и: 
принимая во внимаше чрезвычайную подвижность арабской конницы, 
они остава.тись бы въ неведенш  о противнике и подвергались бы 
безпрестаннымъ сюрпризамъ. Но у нихъ есть аэропланы и дири
жабли и потому они знаютъ расположеш е лагерей и позищ й против
ника и подучаютъ ежедневно (въ хорошую погоду) сведен1я о пере- 
движен]яхъ его. Въ эту кампан1ю воздушные аппараты подверглись 
первому боевому испытанию, но, къ сожалешю, лишь одностороннему, 
такъ какъ у турокъ ихъ пока не было. Опытъ показалъ, что они 
могутъ принести большую пользу и отлично восполняютъ недостатокъ  
въ кавалер1и, но при одномъ условш— благопр1ятной погоде. Въ пе- 
рщдъ дождей и бурь они спасовали и противникъ безпрестанно без- 
покоилъ итальянсшя позищ и неожиданными нападен1ями.

О боевомъ действ1и воздушныхъ апаратовъ по данному опыту 
судить нельзя; хотя съ аэроплановъ и дирижаблей и метали бомбы, 
которыя, по с.товамъ самихъ воздухоплавателей, поднимали облака 
ныли и производили замешательство, но точныхъ сведенШ о дей- 
ств1и этихъ снарядовъ не имеется и къ тому же противникъ является 
слишкомъ неподготовленнымъ для отражен1я такихъ атакъ.

Относительно находящихся въ Триполи двухъ дирижаблей— Р II  
и Р III  (Р  не означаетъ Парсеваль, а малый типъ— piccolo) можно 
отметить, что они полужесткой системы и особой итальянской кон- 
струкщи; здесь «рама» находится не у нижней части оболочки, какъ 
въ германскомъ или французскомъ типе, а въ середине самого ди
рижабля и отделяется стенкою отъ окружающаго ее помещен1я для 
газа. Затемъ особенность системы заключается еще въ томъ, что по- 
мещен1е для газа разделено на 7 особыхъ отделен1й, имеющихъ каж
дое свой клапанъ. Для сохранеш я формы оболочки, внутри ея имеется  
одинъ общ1й балонетъ съ воздухомъ; черезъ- этотъ балонетъ прохо- 
дятъ и все переборки семи отделен1й. Объемъ дирижаблей 4 .7 0 0  кб. м., 
изъ коихъ 1 .200 приходятся на балонетъ. Высота подъема не больше
1 .500  м. Система переборокъ даетъ то преимущество, что, съ проби- 
т1емъ одного отделен1я, дирижабль можетъ держаться въ воздухе, но 
лишь при условш, если не произошло взрыва газа или его воспла-
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менешя. Гондола сдГлана на подоб1е лодки и можетъ держаться на  
водк; двигатель имГетъ 110 л. силъ. Скорость движен1я 15 метро- 
секундъ, экипажъ— 4-5 человекъ.

Теперь въ Итадш  строится дирижабль «большого» типа М., 
объемомъ въ 12 ,000  кб. м. съ двигателемъ въ 150 силъ и скоростью 
16— 17 м. с. Онъ будетъ готовъ весною и тоже подвергнется испы- 
ташю въ Триполи. Къ веснк будущаго года Итал1я будетъ иметь 
три М. и три Р. и, кроме того, дирижабль «Cittadi M ilano», объе
момъ въ 12 ,000  К б .  м. системы инженера Форланини; онъ строится 
по подписке и будетъ поднесенъ въ даръ военному ведомству.

ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ О В О З Р ^Ш Е . 209

Т у  р ц  1 я.

Въ связи съ итало-турецкой войной въ последнее время инте
ресъ сосредоточился на вопросе о Дарданелахъ. Проливъ атотъ отде- 
ляетъ полуостровъ Галиполи отъ аз1атскаго берега. Въ журнале 
«Peterm anns M itteilungen» находимъ военно-географическое описан1е 
Дарданелъ.

Полуостровъ Галиполи тянется съ с.-в на ю.-з. на протяжен1и 
89 километровъ и оканчивается круто обрывающимся въ Эгейское 
море мысомъ Теке-Бурну. Проливъ Дарданелы или древшй Гелес- 
понтъ имеетъ длину въ 66 ,8  километра и представляетъ собою очень 
удобное место для постройки укреплен1й съ целью воспрепятствовать 
прохожден1ю военныхъ судовъ въ Мраморное море и къ Константи
нополю. Если бы этотъ проливъ былъ снабженъ современными укреп- 
лен1ями съ артилер1ею самаго крупнаго калибра въ броневыхъ соору- 
жен1яхъ и охранялся обладающимъ подвижностью флотомъ, то фор- 
сироваше Дарданелъ было бы деломъ немыслимымъ; это мнеш е вы- 
сказалъ ещ е въ свое время фельдмаршалъ Мольтке.

Современное состоян1е обороны Дарданелъ не соответствуетъ  
этому идеалу. Хотя турки въ последнее время, насколько позволяло 
финансовое положен1е страны, и усовершенствовали укреплен1я: за
менили старыя оруд1я крупповскими и приняли меры къ загражде- 
я1ю внутренней части пролива, но главнаго элемента для отражешя 
нанаден1я непр1ятельскихъ судовъ и воспрепятствован1я высадке для 
обхода укреплен1й—-хорош аго флота у нихъ нетъ. Кроме того, под
готовка личнаго состава на имеющихся судахъ и на береговыхъ ба- 
тареяхъ неудовлетворительна.

Для ближайшаго ознакомлен1я съ услов1ями обороны пролива его 
можно разделить на три paiona:

1) Внешн1е Дарданелы, начинающ1еся на за п а д ! отъ мыса 
Т ек е .н а  европейскомъ и мыса Ениш еръ на аз1атскомъ берегу,
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отстоящихъ одинъ отъ другого на 5,0 километра; при входе въ 
самый проливъ р азст оя те  между берегами суживается до 3 ,800  ые- 
тровъ; въ этомъ м есте на плоской местности возведены два форта: 
Седиль-Баръ на европейскомъ и Кумъ-Кале на аз1атскомъ берегу. 
Они были построены при Магомете IV  въ 1659 году и представ-

ляютъ собою массивныя каменныя сооружен1я, частью обрушив- 
ш1яся и вооруженныя старыми оруд1ями. Въ 1886 году, для усиле- 
н1я этого paioHa обороны, возведены были на европейскомъ бе
регу: возвышенная батарея Эртогруль и нижшя батареи Акъ-Таб1а 
и Эски-Гисарликъ къ западу отъ ф. Седиль-Баръ и къ востоку отъ 
полуразрушенной старой батереи Тота, а на аз1атскомъ берегу— ба
тарея Орхан1э; батареи эти вооружены крупповскими оруд1ями -15—
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^ 8  СМ. ка.1ибра и въ последнее время подправлены, но эта группа 
укреплеш й не можетъ выдержать огня современной морской артиле- 
р1и большого калибра. Согласно проекта генерала Бр1альмона, эту 
группу укреплен1й предполагалось вообще упразднить, но проектъ 
не былъ принять.

север н ое побережье Дардане.1Ъ, за  иск.1ючен1емъ незначитель- 
ныхъ долинъ на берегу небольшихъ рекъ, вообще пустынно, одно
образно, не плодородно и постепенно возвышается внутрь по.гу- 
острова до холмистой и гористой местности, поднимающейся въ Атши- 
Б аба до высоты 222 метровъ; отсюда къ северу горы круто спу
скаются къ заливу К серосъ. Удобныхъ пунктовъ для высадки здесь  
мало; но если бы противникъ произвелъ высадку, то лежащ1я по
зади береговыхъ укреплен1й командующ1я надъ ними высоты давали 
бы возможность обстреливать внутренность укреплеп1й. Н а это обстоя
тельство турки въ пос.леднее время обратили вниман1е и на некото- 
рыхъ, наибо.тее выдающихся, высотахъ возвели батареи. Вблизи 
севернаго берега въ проливе пдетъ сильное т е ч ет е  изъ Мраморнаго 
въ Эгейское море со средней скоростью въ 2,78 килом., а въ узкихъ  
м естахъ— 8,3  килом, въ часъ. Господствуюпце северо-восточные ветры 
•еще усиливаютъ т еч ет е , чему весною способствуютъ также обильные 
дожди.

Аз1атск1й берегъ более плоскШ и лишь постепенно переходить въ 
холмистую местность; онъ хорошо возделывается, покрыть виноград
никами и садами, прорезывается большимъ числомъ ручьевъ, а въ 
море почти по всей длине сопровождается отмелью шириною въ 200—  
3 0 0  метровъ; однако здесь имеется несколько удобныхъ бухтъ, какъ, 
напримеръ, бухта Сари-Сигларъ. ЕвропеискШ берегъ почти не имеетъ 
бухтъ, кроме неудобной бухты Морто и лежащей на 18 килом, с е 
вернее ея бухты Кил'ш.

Далее отъ входа на северо-востокъ проливъ уширяется до 7 ки- 
лометровъ, и затемъ вновь суживается и въ 15 килом, отъ входа у 
мыса Кепеца, разделяющаго бухты Сари-Сигларъ и Э рентой, имФетъ 
ширину въ 3 килом.; здесь КЪ югу отъ мыса имеется старый, разва- 
лившШся фортъ, а къ северу отъ мыса расположена новая батарея; 
на европейскомъ берегу около развалинъ старой батареи возведена 
новая батарея Байкрахъ.

2) Входъ въ средн1е Дарданелы обозначается самымъ узкимъ ме
стомъ пролива между ф. Килидъ-Баръ на европейскомъ и ф. Султа- 
н1э (Богаръ-Гисаръ) на аз1атскомъ берегу, разстоян1е между кото
рыми составляетъ всего 1 ,350 метровъ. Эти форты или замки, назы
ваемые также Румеди и Анатоди, построены въ 1462 году при Ма
гомете TI изъ камня, но теперь усовершенствованы и усилены це- 
лымъ рядомъ новыхъ укреплен1й. Городъ Чанакъ-кадеси око.ло
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ф. Султан1э имеетъ 12 .500  жителей. Къ этому форту примыкаютъ 
2 батареи— Парке и Чеменуй-Таб1аси, а позади находятся люнеты, 
защищающ1е ихъ съ тыла; 8 0 0  м. южнее расположена береговая ба
тарея Гамид1э. Н а европейскомъ берегу къ югу отъ форта (зймка> 
Килидъ-Вара возведены: новый фортъ того же имени съ примыкаю
щей къ нему батареей, небольшое земляное ук р еп л ете  Ени-М еджи- 
д1э и большое, тоже земляное, укреплен1е Намаз1э. Эти укреплен1я 
вооружены современными оруд1ями отъ 21 до 35 см. калибра и мо
гутъ оказать сопротивлен1е морской артилерш. На высотахъ позади  
этой группы им'Ьются полевыя укр'Ьплен1я.

Далке въ среднихъ Дарданелахъ, которые уширяются до 4 килом.. 
и зат'Ьмъ въ 7 килом, отъ Килндъ-Бара суживаются снова до  
2,2 килом., оба берега усЬяны фортами и батареями, всего въ  
числЬ 13. Н а европейскомъ берегу къ сЬверу отъ Килидъ-Вара на
ходятся: земляное укрЬплеше Дегерменъ-Бурунъ, новый фортъ Чамъ- 
Вурунъ, малая батарея Майдосъ, возвышенная (120  м.) батарея Ш ам- 
лехъ, батарея въ бухтЬ Ки.л1а и старый фортъ Бохали, замЬнен- 
ный двумя новыми батареями.

Н а противоположномъ берегу съ сЬвера на югъ лежитъ старый 
фортъ Нагара, замЬненный землянымъ укрЬплен1емъ и двумя новыми 
батареями. ЮжнЬе ф. Н агара находится старый каменный фортъ 
К ёш ъ-Бурунъ и ф. Меджид1э. Въ самомъ узкомъ мЬстЬ оба берега  
соединены подводнымъ кабедемъ.

Этотъ участокъ Дарданелъ представ-ляетъ собою наибольш1я з а -  
труднешя для форсирован1я флотомъ, особенно, если будутъ приняты 
мЬры къ загражден1ю прохода минами и затопленными судами и если 
въ оборонЬ, дЬйствуя активно, примутъ участ1е суда турецкаго флота.. 
ПослЬдшя могли бы широкимъ фронтомъ расположиться у ф. Н агара  
и встрЬтить огнемъ противника, который въ кильватерной лин1и. 
долженъ дефилировать подъ перекрестнымъ огнемъ оруд1й. Къ про
ливу у Н агара каменистый горы подходятъ до разстоян1я 4 0 0  ме- 
тровъ отъ берега.

3) Н а третьемъ участкЬ къ сЬверу оть Бохали-Н агара проливъ 
продолжается ещ е на 30 километровъ, имЬя ширину отъ 5— 8 кило
метровъ, до г. Галиполи, гдЬ хорошо расположенный фортъ можетъ- 
считаться центральнымъ редюитомъ обороны Дарданелъ. Городъ 
имЬетъ 30 ,000  жителей и расположенъ между двумя бухтами. Н а  
аз1атскомъ берегу противъ него расположенъ незначительный пунктъ 
Лапсаки. Въ 14 километрахъ къ сЬверу отъ г. Галиполи устроена 
была во время крымской войны французскими и итальянскими инже
нерами укрЬпленная лин1я Булаиръ въ самомъ узкомъ мЬстЬ по.чу- 
острова Галиполи. Она имЬетъ фронтъ на с.-в., служитъ для отра- 
жен1я нападен1я со стороны материка и состоитъ изъ фортовъ Вик-



TopiH, Султанъ и Наполеонъ съ промежуточными батареями и соеди
нительными окопами. Оборонительная лин1я тянется отъ берега Мра- 
морнаго моря въ северо-западномъ направлен1и по местности, воз
вышающейся до 167 метровъ, до залива Еникли-Лиманъ въ бухте  
Ксеросъ. Во время войны 1877— 78 гг. лишя была усилена и пред
назначалась для занятая гарнизономъ въ 1 5 ,000  человекъ съ 1 ,000  
-оруд!ями. Въ войне съ Итал1ей она значен1я не имкетъ, такъ какъ 
можетъ быть обойдена высадкою въ тылу ея. Между темъ проектъ 
генерала Врьальмона предусматривалъ устройство тыловой обороны 
■возведешемъ долговременныхъ сухопутныхъ укреплешй позади Ки- 
лидъ-Вара и Султан1э, но этотъ проектъ не осуществленъ.

Вопросъ о проходе Дарданелъ обусловленъ целымъ рядомъ дого- 
норовъ. По договору 1856 года «военнымъ судамъ иностранныхъ 
державъ воспрещ енъ проходъ черезъ Дарнанелы и Восфоръ, пока 
Порта находится въ мире... Проходъ легкихъ судовъ подъ воен
нымъ флагомъ, согласно обычая обслуживающихъ посольства друже- 
ственныхъ державъ, разреш ается по особымъ фирманамъ су.ттана». 
Лондонскимъ протоколомъ 1871 г. запрещ ею е военнымъ судамъ про
ходить Дарданелы было подтверждено. Въ 1878 г. англШсшя суда 
прошли въ Мраморное море для охранен1я Константинополя. Бер- 
линскШ конгресъ 1878 г. вновь подтвердилъ прежн1е договоры. Въ 
1891 г. Порта заключила съ Росс1ею соглашен1е о пропуске судовъ 
нашего Добровольнаго флота подъ коммерческимъ флагомъ; если на 
нихъ перевозятся войска, то объ этомъ требуется предварительное 
уведомленье Порты.

Въ обыкновенное время легк1я военныя суда пропускаются че
резъ  внешн1е Дарданелы и въ бухте Сари-Сигларъ ожидаютъ вы
дачи фирмана; д.тя стацьонеровъ посольствъ последняго не тре- 
буютъ. Комерческ1я суда днемъ могутъ безпрепятственно проходить 
Дарданелы; ночью никак1я суда не пропускаются черезъ узк1й про
ливъ у Чанака, а должны оставаться на якоре въ бухте Сари-Сиг- 
ларъ; въ случае неподчинешя этому правилу производится холостой 
выстрелъ, а затемъ открывается огонь боевыми зарядами.

Въ газете «Neue Freie Presse* находимъ сведеш я о современ
номъ состоян1и вооружен1я укрепленШ въ Дардане.тахъ.

Крайн1е форты на Эгейскомъ море Кумъ-Кале и Седиль-Баръ 
имеютъ каждый по 80 орудШ различныхъ калибровъ, изъ нихъ 
новейш ей конструкц1и установленные недавно въ Седиль-Баре 
шестнадцать 15 см. и восемнадцать 10 ,5  см. крупповскихъ оруд1й. 
Батареи Акъ-Таб1а и Эски-Гисарликъ (близъ Седиль-Бара) воору
жены каждая 12 орудьями крупнаго калибра, но устарелаго образца. 
Проходъ у Чанака обстреливается 60 оруд1ями крупнаго калибра 
(стары я) фортовъ Килидъ-Бара и Су.лтан1э. Батареи Меджидьэ, Де-
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герменъ-Бурунъ и Кёш ъ-Бурунъ вооружены 30 крупповскими ор у-  
д1ями 15, 18 и 20 см. калибра. Фортъ Н агара со времени войны 
особенно усовершенствованъ и снабженъ 20 современными оруд1ями 
отъ 15 до 28 см. калибра. Прочая батареи евроиейскаго берега воору
жены слабее. Въ последнее время на батареяхъ Савандере и Рен- 
кюй (у форта Бохали) установлены: въ первой 15 новыхъ 15— 20 см. 
оруд1й, а во второй— 10 новыхъ 10,5 см. оруд1й. Кроме того, въ 
различныхъ батареяхъ установлено въ последнее время до 100 ско- 
рострельныхъ и полевыхъ оруд1й. Всего оборона Дардане.тъ распо- 
лагаетъ 800  оруд1ями. Д.ля обезпечен1я съ сухопутной стороны на 
полуострове Галиполи черезъ Пильджари возведенъ целый рядъ 
сильно вооруженныхъ укреплен1й.

Что касается войскъ для обороны Дарданелъ, то ещ е къ концу 
минувшаго года на европейскомъ берегу, кроме гарнизоновъ фор- 
товъ и батарей, было сосредоточено 14 ,000  человЬкъ, а на аз1ат- 
скомъ 1 8 ,000 . Въ случае необходимости, расположенными вблизи ча
стями войскъ общая числительность войскъ д.тя обороны Дарданелъ  
быстро можетъ быть доведена до 100 ,000  чел.

Ж . Ж .



И зъ в ьш еи зл ож ен н аго  сл Ьдуеть, что наш им ъ отеч еством ! назы 
вается та стр ана, въ которой мы родились, въ которой говорятъ  
на наш ем ъ языкЬ, и гр аж дан е которой имЬютъ одинаковы е съ н а 
шими нравы , обы чаи и законы , одно обш;ее историческое прош лое  
и одинаковы е идеалы.

П ервая обязанность солдата, какъ гр аж дан и н а, любить свое 
отечество. Любовь къ от еч еств у— естествен н ое чувство у  к аж 
даго человЬка; у  нЬкоторыхъ оно проявляется очень сильно, а у  
д р у ги х ъ — сл або, н о у в с Ь х ъ  оно м ож етъ быть уси л ен о  поср едством ъ  
воспиташ я. И сти н н а я  лю бовь къ отечеству долж на быть безко- 
ры ст на  и сильна, потом у что только такая лю бовь мож етъ п о б у 
ж дать гр аж данина и сол дата служ ить отечеству вЬрой и правдой и 
быть ГОТОВЫМ! ж ертвовать для него всЬмъ. что онъ имЬетъ, и даж е  
сам им ъ собою . Л ю бовь къ отечеству ув ел и ч и в ает! си л у войска, 
такъ какъ она с о о б щ а е т !  ем у единство, ставя передъ глазами сол
датъ одинъ и тотъ лее дор огой  для каж даго изъ нихъ предм етъ—  
отечество, и застав л я ет! ихъ съ готовностью  умирать за  него. Р ади  
св оего  отечества солдатъ идетъ на сл уж бу  и подчиняется всЬмъ 
ст р огост я м ! военной ж изни; ради отечества он ъ  п ер ен о си т! век  
тягости , лиш ен1я и страдан]'я въ м ирное, а ещ е болЬе въ военное  
время; наконецъ , своем у отечеству онъ отдаетъ въ бою  свою ж изнь  
и вполнЬ мирится со смертью , вcлЬдcтвie coeHanifl исполняем аго  
долга.

Другая обязанность солдата, а такж е и граж данина, это— по- 
корягпься закона.мъ своего отечества. П одчиняясь именно этой о б я 
зан н ости , солдатъ  п о ст у п а ет ! на сл уж бу; ради исполнен1я той 
ж е обязан н ости  онъ долж енъ подчиняться всЬмъ р аспоряж е- 
н1ямъ, которы я доходятъ до него отъ военны хъ властей , когда онъ  
находи тся  въ запасЬ , а такж е и тр ебоваш ю  всЬхъ другихъ зако
н о в ! ,  дЬйствую щ ихъ въ государствЬ; есл и  бы граж дане не испол
няли за к о н о в ! государства, въ немъ наступ и ли  бы безпорядки  и 
a iia p x ia  и государство п оги бло бы. О велич1и лю бого народа мож но  
судить п о  той строгости , съ которой имъ испол няю тся  законы.

Уклоненге отъ военной службы подъ какимъ бы то ни было 
предлогомъ, а такж е побЬгъ со  служ бы  составляю тъ н аруш еш я  
закона о н есеш и  воинской повйнности. З а  то и за  др угое п р е-  
ступлен1е бол гар сю й  военно-карательны й законъ предусм атри
в а е т !  наказан1я, которы я усиливаю тся, если  уклонен1е или по-  
бЬгъ соверш ены  въ воен н ое время. Бгыство въ виду непр1ятеля  
считается позорны м ъ преступлением ! и наказуется смертной казнью
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черезъ  noBem eH ie. B c i  преступлен1я во время войны , которы я, 
очевидно, имЬли гибельны я последств1я для войска, а сл ед ов а
тельно и для государства, и которыя п ри бл и ж аю тся  къ государ 
ственной  и зм е н е , наказую тся смертной казнью .
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Обязанности по отнотент къ главгь государства. В ъ  а б со 
лю тно м он ар хи ч еск и хе, а такж е и въ конституц1онны хъ странахъ , 
держ авны й глава есть верховны й вождь арм1и.

Гл. 11 бол гарск ой  конституц1и гласитъ; «К нязь (Ц ар ь) есть  
верховны й начальникъ в сех ъ  в ооруж ен н ы хъ  силъ княж ества  
(ц а р ств а ), какъ въ м ирное, такъ н въ в о ен н о е врем я».

В ерховны й вож дь объ еди н я етъ  в с е  вооруж енны я силы и п ри- 
даетъ .и м ъ  единство и х ъ  действ1й. П р едан н ость  солдата главе  
государ ств а  дол ж н а быть безусл ов н ой . Солдатъ обязан ъ  быть 
втьрнымъ своем у Г осудар ю , охранять его и ж ертвовать собою  за  
н его  такж е, какъ и за  св о е  отечество.

Т ам ъ, г д е  лю бовь къ государ ю  доходи ть  до обож ан1я, она  
является  новымъ источникомъ силы государства: он а  сообщ аетъ  
краж данамъ м уж ество, а солдатам ъ и б езп р и м ер н ую  твердость  
въ бою .

Присяга. С олдатъ запечатлеваетъ  присягой  сознан1е своихъ  
обя зан н остей  по отнош ен1ю къ отеч еству и гл аве государства.

К аж ды й бол гар сю й  солдатъ присягаетъ  въ си л у  основного  
закона или конститувди; «каж ды й, поступивш 1й на военную  
сл у ж б у , п р и н оси ть  п р и ся гу  на в ер н ость  князю (ц ар ю )» .

П рисягою  кажды й солдатъ даетъ обещ ан1е пер едъ  Б огом ъ, 
знам енем ъ, общ еством ъ, начальствомъ, товарищ ами и совестью  
своей  въ томъ, что будетъ  верны мъ своем у Г осударю  и что будетъ  
д обр осов естн о  и ч естн о исполнять в се , чего требую тъ его о б я за н 
ности  къ отеч еству и вер ховн ом у вож дю . Быть верны м ъ п р и с я ге—  
значить исполнять все то, чего тр ебую тъ  отъ него упомянуты я  
обязан н ости  солдата, и, н аобор отъ , наруш ать свою  п р и ся гу — зн а
чить поступать противъ свои хъ  обязан н остей . Н е сдерж ивать  
даннаго слова низко и предосудительно; наруш ен1е ж е присяги^ 
въ какой бы то ни бы ло ф орм е; тяж кш  гр ех ъ  предъ Б огом ъ  и 
совестью , позор ное преступлен1е пер едъ  общ еством ъ и законом ъ.

Каждый солдатъ долженъ хранигпь свято и ненарушимо 
свою присягу.



Знам я. Знам я есть символъ (эм блем а) отечества и Г осудар я —  
-святыня солдата; въ немъ оли ц етвор яется  достоинство народа и 
норон ы . О ск ор бл еш е знам ени  есть оскорблен1е народа и Государя, 
которымъ он о  п ринадл еж итъ .

Для сол дата знам я представляетъ епде честь полка, его славу  
и боевы я отлич1я; оно объ еди н я етъ  въ одно цЬлое всГхъ солдатъ  
одного  и того ж е полка; уволен н ы хъ  въ за п а съ , находящ ихся на 
дей стви тел ьн ой  с л у ж б е  и будущ и хъ . П равда, что знамя только 
символъ; но у  ч ел ов ек а  есть внутренняя потребность воплощать  
св о и  верован1я и идеалы  въ и звестн ы хъ  си м вол ахъ , въ известны хъ  
усл овн ы хъ  зн ак ахъ , одинъ взглядъ на которы е достаточенъ  для 
того, чтобы вызвать въ д у ш е  ч ел овека в се  те  чувства, одуш ев л ен 
ны й которыми онъ становится способны мъ къ пpoявлeнiю  безп р е-  
дел ьн ой  преданности  и къ сам опож ертвоваш ю .

В о в с е  времена и у  в сехъ  н ародовъ  знамя считалось свящ ен- 
ны мъ предметомъ и пользовалось больш ими почестями; вотъ почем у, 
всегда, какъ и теперь, больш ой честью  считается взять непр1ятель- 
ск ое знам я и больш имъ п озор ом ъ , государственны м ъ п р еступ л е-  
ш е м ъ — оставить свое въ р ук ахъ  противника.

И такъ, солдатъ долженъ почитать свое знамя, какъ святыню, 
хранит ь его, какъ згьницу ока, и оставаться ему вгьрнымъ до по- 
слгьдняю изды хат я, пом ня, что этимъ онъ доказы ваетъ свою  в е р 
ность отечеству и Г осудар ю .

З а  потерю  знамени въ бою , есл и  часть, которой он о  вручено, 
н е прилож ить в сех ъ  усил1й для его сп асеш я , лица, которыя долж ны  
■были охранять его, при суж даю тся  къ см ертной казни черезъ р аз-  
стрелянье (ст . 2 3 5  военно-карательнаго зак он а), а в с е  остальны я, 
см отр я  по ихъ в и н е, наказую тся на осн ов ан ш  постановлеш й  
ст . 8 6  того ж е закона.

-  51 —

Обязанности по отношешю къ населенью своей страны
и къ непргятелю.

1. Еъ населетю своей страны. П о отнош ен1ю  къ населе-  
н(ю , изъ среды котор аго  вышелъ онъ самъ, солдатъ долж енъ, 
п р еж д е  всего , исполнять свои обя зан н ости , налагаемы я на него  
справедливостью  и милосерд1емъ. Н о, помимо этихъ, у  него есть  
ещ е и д р у п я ,  частны я обя за н н о сти . Такъ, н априм еръ , солдатъ дол
ж ен ъ  держ аться съ ?го.^ньшг достоинствомъ, его поведеш е долж но  
дел ать  честь м ундиру, который онъ носить; онъ долж енъ со х р а -



пять прилич1е въ своемъ обр ащ еш и  со  вс'Ьми, въ особен н ости  же- 
со  старш ими, съ  ж енщ инам и, съ  представителями власти и съ д у х о -  
венствомъ,— однимъ словом ъ , со  всем и тем и лицами, которы я, по̂  
своем у в озр асту, п олу, общ еств ен н ом у п о л о ж ен ш  и сл у ж б е , 
имеютъ н а  то особен н ое право. Онъ долж енъ избегать н ед о ст о й -  
ныхъ для него мЬстъ и лю дей; пьяныхъ или неувалсающ ихъ зак о-  
новъ и устан овл енн аго  порядка.

Солдатъ не долженъ вмгьшиватъся въ политичесте споры н а-  
селеьйя. В м еш ательство или активное участ1е арм1и въ политиче
ской б о р ь б е  въ ст р а н е всегда бывало гибельнымъ для страны. Оно  
н е только разруш аетъ  основы  военной дисциплины , но и ведетъ  
къ военны мъ мятеж амъ. В ъ м ирное время войска имеютъ своим ъ  
назначен1емъ охранен1е внутренняго порядка въ стр ан е и п ок р о
вительство законамъ; а разъ арм1я увлечен а въ парт1йную бор ьбу  
он а мож етъ пойти им енно противъ сущ еств ую щ аго  порядка, п ро
тивъ законовъ и держ авнаго вож дя, сл едов ател ьн о— противъ са -  
маго своего  назначен1я. В ъ такомъ сл уч ае арм1я начинаетъ сл у
ж ить не п ор ядк у , а анарх1и, и этимъ она сам а себя  упраздняетъ. 
Т акая арм1я у ж е н есп о со б н а  воевать съ внеш ним и врагами. О чен ь  
справедл иво сказалъ генералъ Блондель: «солдатъ не м ож етъ быть 
судьей  центральной власти, для которой онъ долж енъ быть си л ою ».

С олдатъ не д ол ж ен ъ  обн аж ать  орулая противъ гражданъ,. 
кром е случаевъ зак он н ой  защ иты . Онъ долж енъ покровитель
ствовать н а с е л е н ш , помогать ем у въ с л у ч а е  бЬдств1я, пож ара, н а -  
воднен 1я и пр. и даж е ж ертвовать собою  за  него.

2. Кг непр'шпелю и населетю непр1ятелъскойстраны. Войны  
варварскихъ народовъ отличались особой свирепостью по отно- 
шен1ю ко всему населен1ю непр1ятельской страны: никакой мило
сти не оказывалось побежденнымъ, ни здоровымъ, ни больнымъ; 
производились массовыя пзб1ен1Я, уводилось въ рабство населе- 
H ie,  у иобежденныхъ отнимались все ихъ богатства и т. п.— та
кова картина варварскихъ войнъ.

Съ течен1емъ врем ени м еж ду воюющ ими странам и начали с о 
блю даться некоторы е обы чаи, продиктованны е чувствами закон
ности  и человеколю б1я. П оявились, наконецъ, писатели и государ 
ственны е лю ди, которы е способствовали тому, что отнош еш я меж ду  
вою ю щ ими были поставлены  въ известны я законны я и терпимыя  
границы.

Въ своемъ знаменитомъ со ч п н е1пи «E sp r it d e s lo is »  М онтескье  
говорить: «П рава народовъ н есом н ен н о  основы ваю тся на томъ,.
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что въ мирное время они должны делать другъ другу насколько 
возможно больше добра, а въ военное—насколько возможно 
меньше зла».

Въ этомъ духе, практика выработала среди цивилизованныхъ 
народовъ такъ называемые законы войны, которые устанавливаютъ 
отношешя воюющихъ на поле сражешя съ точки зрен1я человеко- 
люб1я. Они составляютъ часть международнаго права и имеютъ 
силу только для войнъ между цивилизованными народами.

Между цивилизованными народами суш;ествуютъ следующ1я 
соглашен1я относительно способа веден1я войны. Отвратительныя 
пли варварск1я средства, т. е. так1я, которыя причиняютъ тяжк1я 
страдашя, не имЬя прямого вл1ятя наисходъ войны, исключаются. 
Въ силу этого запрещено отравлять ключи и питьевую воду 
вообще; запрещено умышленно распространять чуму или холеру, 
топтать посевы и разбойнически нападать на противника.

Запрещено также употреблять как1я бы то ни было разрывныя 
нули, которыя причиняютъ безполезныя cipaaaHiH; бить, ранить 
или убивать противника, который сдается или который обезо- 
руженъ.

Запрещено обирать убитыхъ, раненыхъ и пленныхъ. Наруше- 
Hie этого запрещен1я наказуется статьями военно-карательнаго 
закона.

Запрещено снимать одежду съ раненаго, наносить ему новыя 
норанешя или убивать его.

Точно также запрещены и с.чедующ1я предательсше спо
собы веден1я войны: нельзя злоупотреблять парламентерскимъ 
флагомъ; притворяться, что сдаешься,для того, чтобы неожиданно 
напасть на непр1ятеля; поднимать красный крестъ на патронныхъ 
и другихъ парковыхъ повозкахъ.

Непр1ятелемъ считаются все солдаты, которые принадлежать 
къ регулярной арм1и, и все те, кто открыто носитъ opyжie; ихъ 
можно забирать, какъ военно-пленныхъ.

Военные соглядатаи (шп1оны), предатели и ихъ соучастники 
судятся военно-полевыми судами и наказуются смертью.

Женевская конвенщ я  22-го августа 1864 года, дополненная въ 
1868 г., разсматриваетъ в с е ’ вопросы относительно больныхъ, 
раненыхъ и санитарнаго персонала. Она принята всеми европей
скими государствами. Вотъ ея главнейш1я постановлеш'я:

I. Лазареты, полевые госпитали и больные, въ нихъ находя- 
щ1еся, нейтральны, т. е. не воюютъ, противниками не считаются.
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Н о, р азъ  они  охраняю тся войсками, они теряю тъ п раво на п ок р о
вительство.

II . С анитарны й п ер сон ал ъ  нейтраленъ .
III . У ходъ  за  больными и ранены ми о б я за т ел ен !, независим о  

отъ того, съ какой они стороны — наш ей или непр1ятельской.
Y I. Г оспитали , лазареты  и нижн1е чины долж ны  носить уста

новленны е знаки.

И зъ вы ш еизлож еннаго видно, что поведен1е солдата по отно- 
ш ен1ю къ непр1ятелю  въ бою , а т а к ж е и послЬ боя, долж ны  вдохно
вляться желан1емъ н е причинять своему врагу страдаш й, которыя  
н е  требую тся  успЬ хом ъ дЬла и осуж даю тся  человЬколюб1емъ,

В ой дя  въ непр1ятельскую  стр ану, солдатъ долж енъ  быть не  
менЬе в н и м ател ен ! къ своем у поведению при своемъ обращ,ен1и съ  
мгьстными мирными жителями. Къ нимъ онъ долж ен ъ  относиться  
такж е, какъ и къ ж ителями своей  родной страны . О нъ долж енъ  
удерж иваться отъ насил1я или посягательства на ж изнь кого бы 
то  ни бы ло, долж енъ уваж ать честь и права лю дей, сем ействъ и 
и х ъ  членовъ.

З а  уб1йство, н а н е с е т е  поранен1й и за насил1я въ чуж ой  
странЬ  солдатъ отвЬчаетъ такж е, какъ и въ своей  въ м ирное  
или в оен н ое время. Ст. 2 4 6  военно-карательнаго зак он а  п р е
дусм атр и в ает! то наказан1е, которое налагается на наруш ителей  
уп ом я н уты х! запреш ;еш й.

К р аж и , гр абеж и  и разбои  въ непр1ятельской странЬ абсолю тно  
яапреш ,ены.

В ой ск а  долж ны  считаться съ общ ественной  и частной собств ен 
ностью; дворъ, хотя и п ycтyю щ iй , покинуты й, долж енъ оставаться  
въ н еп р икосновенности  и солдатъ не имЬетъ права присваивать  
себЬ  или скрывать как1я бы то ни было цЬнныя вещ и, въ немъ  
находяш ш ся.

И м ущ ество и вещ и, принадлежащ 1я церквамъ, училищ амъ и 
б огоугодн ы м ! заведеш ямъ, предметы и скусства и историчесш я  
сооруж ен1я должны быть о со б ен н о  оберегаем ы .

Вы ш еупомянуты й человЬколюбивыя отнош еш я соблю даю тся  
по отнош ен1ю къ такому населен1ю  иепр1ятельской страны, ко
торое за сл у ж и в а ет! ихъ, т. е. *къ м ирном у, не вою ю щ ему. Н о , 
когда населен1е непр1ятельской страны настроено враж дебно  
къ нашимъ войскамъ и п р оявл яет! п асси вн ое или в оор уж ен н ое  
противодЬйств1е,— противъ него принимаю тся так1я мЬры, какихъ  
п отребую т! обстоятельства, можетъ быть даж е самыя строг1я, б е з -
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пощ адны я мЬры. Въ подобны хъ случаяхъ слЬдуетъ ставить о безп е-  
чен1е ж и зн е н н ы х ! и н т ер есо в ! армш  и успЬ ха [военныхъ операцш  
Лйше всякихъ др уги хъ  соображ енШ .
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Обязанности по отношенш къ Богу.

Религ1я, съ одной стороны , благославляетъ сам опож ертоваван1е  
сол дата на защ иту своего отечества, а съ др угой — примиряетъ его  
со  см ертью .

В отъ  почем у р ел и п о зн о е  настроен1е солдата всегда играло  
больш ую  роль на войнЬ. П оддерж ать это н астроеш е солдата болЬ е, 
чЬмъ н еобходи м о.

П ервая  изъ свящ енны хъ обязанностей  по о т н о ш ен ш  къ Б о г у  
искренняя вгьра въ Н его . В Ь ра эта нап равл яет! духовныя силы  
каж даго къ добрымъ дкланъ.

Вторая о бя зан н ость—любовь къ Г осп оду. Евангел1е говоритъ: 
«возлю би  Г оспода Б ога твоего всЬмъ сердцем ъ твоим ъ». И стинная  
лю бовь къ Б о г у  проявляется въдобры хъ дЬлахъ и у се р д н о м ! и сп ол -  
neHin словъ Господнихъ: «кто знаетъ М ои заповЬди и и сп о л н я ет !  
ихъ, тотъ лю битъ М ен я».

Отъ вЬры и лю бви къ Б огу происходить и обязанность и сп ол 
нять религ1озныя требован1я. ВнЬш няя. сторона р ел и п и , которая  
состоитъ въ п о с т а х ! , посЬ щ енш  церкви, принят1и св. причастая и 
п р ., долж на соблю даться и исполняться съ ч ув ством ! смирен1я и 
надеж ды . «ГдЬ сердце н е уч аст в ует !, тамъ нЬтъ молитвы» (Е в ан 
ге л и ст ! М атеей ).

Обязанности по отношенш къ самому себ-Ь.

О бязанности  воен н о-сл уж ащ аго къ сам ом у себЬ дЬлятся н а  
двЬ главныя категор1и: 1) обязанности по отношент къ своему: 
тгьлу и  2 )  обязанности по отношент къ своей душгь.

Обязанности по отношеШю къ своему тгьлу.

П ервЬйш ая обязаность калсдаго воен н о-сл уж ащ аго  —  отдать  
свою  ж изнь на полЬ сражен1я для защ иты отечества —  требуетъ,.



чтобы онъ оберегалъ свое здоровье и развивалъ и укр^пляль  
св ое  тГло; иначе онъ н е см ож етъ выполнить вс^хъ поручен1й и 
перенести всЬхъ лишен1й, съ которыми связана война и въ ч а ст н о 
сти бой. Для этого  онъ долж енъ; 1) соблю дать во всемъ умн- 
ренность; 2 ) строго исполнять гт1еничесшя правила  и требован1я;
3) поддерживать чистоту, 4 )  все держ ать въ порядить и 5 )  п о 
стоянно быть занятымъ дтьломъ.

Умтренность. У м ер ен н ость  состоитъ въ воздерж анш  отъ в ся 
кихъ излиш ествъ , а въ особен н ост и  отъ излиш ествъ въ вы пивке, 
отъ азартны хъ игръ и отъ злоупотреблен1я самимъ собою . В о е н 
ный долж енъ  быть ум ерепны м ъ по двум ъ причинамъ; 1 ) потом у, 
что, какъ показы ваетъ ж изнь, неумтьренностьраззоряетъ здоровье 
и 2 ) такъ какъ неумтьренность наноситъ вредъ умственнымъ спо- 
собностямъ и дклаетъ человека неспособны м ъ къ какому бы то  
ни было энергичном у и м уж ественном у д ей с т в ш .

Н еум ер ен н ост ь  въ употреблен1и спиртны хъ напитковъ н азы 
вается  пьянствомъ; этому п ор ок у  п ротивопоставл яется  т^>езвость. 
С олдатъ дол ж ен ъ  быть трезвымъ: 1) потом у, что пьянство ун и что-  
ж аетъ  его личное достоинство и пятнаетъ честь и м ундиръ его  
части; 2 ) п отом у, что въ пьяномъ виде военны й забы ваетъ свои  
сл уж ебн ы й  обя зан н ости  и н е м ож етъ выполнять никакого, даж е  
сам аго легкаго, поручен1я, и 3 )  п отом у, что если пьянъ какой н и 
будь начальникъ, то онъ подаетъ  дур ной  прим еръ подчиненны мъ  
и самъ подры ваетъ свой п рестиж ъ въ ихъ гл азахъ .

П ьянство н ак азуется  согласно гл. У , ст. 1 6 2  и 1 6 3 , в оен н о-  
карательнаго закона.

В оенны й долженъ оберегаться и  отъ увлеченгя карточной 
игрой потом у, что эта  страсть р азр уш аетъ  его здоровье и мож етъ  
довести его до  зл оуп отр ебл еш я  вверенны ми ем у по с л у ж б е  день
гами или матер1алами, а затем ъ и до военнаго суда .

Д р угое зл оупотр ебл ен1е самимъ собою  составляетъ развратъ, 
которому противопоставляется цтьломудрге. Этотъ порокъ влечетъ  
з а  собой  весьма тяжелыя последств1я: онъ р азсл абл яетъ  орга- 
низмъ, отним аетъ ф изическую  и ум ственную  силу и м ож етъ д о 
вести каждаго до н есп особн ости  исполнять свои  обя зан н ости .

В ообщ е н еум ер ен н ост ь , въ чемъ бы он а  ни проявлялась, 
ослабляетъ организмъ и духъ  и подготовляетъ н есч аси я  том у, кто 
предается ей; ум еренность, наоборотъ , сохр ан яетъ  въ полной си л е  
в се  способности  военнослуж ащ аго и ведетъ къ том у, что онъ всегда  
способенъ  исполнять свои обязанности , какъ солдата и какъ ч е
л овекъ .
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ГийвническШ образъ жизни. Какъ у ж е было сказано, солдатъ  
долж енъ  оберегать свое здоровье. П оэтом у онъ обязанъ: 1) строго  
исполнять в с е  гиг1еническ!я правила, которыя предписы ваю тся  
начальникомъ, врачемъ или установленны м и порядками; 2 )  какъ 
только онъ почувствуетъ , что забол ел ъ , н е  скрывать, а н ем ед
лен н о  докладывать своем у н еп осредственном у начальнику. Началь
ники долж ны  сл едить  за  тЬмъ, чтобы подчиненны е имъ нижн1е 
чины н е скры вали свои хъ  б о л езн ей  и и спол няли  в се  правила и 
советы  о сохранен1и здоровья; кром е того, начальники должны  
принимать в с е  мЬры для того , чтобы н е подвергать опасности  
здоровье св ои хъ  солдатъ, а сохранять его, насколько это н а х о 
дится въ ихъ  власти . П ослЬ днее требован1е, однако, н е долж но  
пониматься очень узк о: если бы, въ си л у этого требоваш я, стали  
и зб ега т ь  всякаго ветра, дож дя, м ороза, лсары и т. п. явлеш й или  
стали бы на м аневрахъ  расп олагаться  лиш ь по квартирамъ вм есто  
бивака, солдатъ и зн еж и л ся  бы и сделался  негоднымъ для услов1й  
ж и зни , въ которы хъ ем у п ри дется  жить на войне.

Чистота. Г и П ен и ческ ое правило, которое чащ е всего  реко
м ен дуется  сол дату, есть  требован1е чистоты. Х ор оп й й  солдатъ  
держ итъ  себ я  и свою  одеж ду  въ полной чистоте. Ч истота тйла есть  
доказательство сам оуваж ен1я; кром е того, он о  есть одно изъ  луч-  
ш ихъ средствъ сохранить здоровье ниж нихъ чиновъ, такъ какъ, 
при со в м естн о й  и скученной  ихъ ж изни, вследств1е нечистоты  
легко могутъ появляться заразны я заболеван1я. Ч и стота одеж ды  не  
долж н а быть только вн еш н ей ; мало пользы  ходить въ чистомъ  
м ун ди р е, если подъ нимъ тел ьн ое бЬлье грязно; мало пользы д ер 
жать постель въ и спр авности  съ наруж ной стороны , если подъ на- 
тянутымъ одЬяломъ гр язн ая  просты ня и такъ далЬ е. П оэтом у , въ 
о п р ед ел ен н ы е дни солдатъ долж енъ  ходить въ баню  и стирать  
бел ье; въ свободн ое время долж енъ  чистить и чинить свою  одеж ду.

Х орош о, есл и  нижн1е чины, не только одеваю тся чисто, но и 
ч;ъ известн ой  щ еголеватостью.

Порядокъ. П орядокъ т р ебуетъ  того, чтобы к аж дая  вещ ь ста 
вилась н а  св ое  м есто , чтобы все дел алось въ свое время и по уста
новленном у сп о со б у ; порядокъ требуетъ , чтобы военнослуж ащ 1й  
н аходи л ся  всегда тамъ, гд е  сл ед уетъ  или приказано быть, и чтобы  
он ъ  р азум н о велъ свои дел а . П орядокъ есть сущ ествен н ая  обя зан 
ность сол дата въ м ирное и в оен н ое время. О нъ установленъ с а 
мими уставам и (казарменны й порядокъ —  уставом ъ внутренней  

•служ бы, порядокъ въ стр ою — строевымъ уставомъ, порядокъ въ



караулЬ и на п остахъ — уставом ъ  гарнизонной сл уж бы  и т. д .) .  
П осредством ъ постояннаго требован1я согласовы вать свои  дЬй- 
ств1я съ устан ов л ен н ы м ! порядком ъ, кажды й военнослуж ащ 1й  
пр1обрЬтаетъ навыкъ къ со б л ю д ен ш  порядка и начинаетъ чув
ствовать въ немъ потр ебность . М арш алъ М арм онъ говорить: 
«Любовь къ порядку есть одна изъ  осн овъ , безъ  которы хъ арм1я 
теряетъ внутренню ю  связь, н е  оправды ваетъ н и к ак и х! н адеж дъ  и 
не у д о в л етв о р я ет! никакой п отр ебн ости » . И  действительно, если  
военнослуж ащ 1й самъ ак к ур ат ен ! и лю битъ порядокъ , онъ д и с
ци п л и н и р ован !; каковъ онъ по отнош еш ю  къ мелкимъ тр ебова-  
н1ямъ установленнаго порядка, такимъ онъ будетъ  и во время  
войны и при болЬ е тяж елы хъ услов1яхъ.

Трудъ. Ф изическ1й трудъ п оддер ж и в ает! и развиваетъ здоровье- 
военнослуж аш ,аго; ел^едневными зан яи ям и  систем атически молшО' 
создать у солдата привы чку трудиться. Больш ая часть отдЬловъ. 
воен н аго  обуч еш я  н и ж н яго чина требуетъ отъ него ф изической  
работы; на первом ъ мЬстЬ стоять гим настика и м арш ировка. 
«Тру'дъ долж енъ  сделаться второй природой со л д а та » , говор итъ  
марш алъ М арм онъ. Д ействительно, въ н ач ал е трудно привыкнуть  
къ продолж ительной р аботе; но, разъ первыя трудности п реодол ен ы , 
р абота н е только становится легкой, но обраш ,аетсявъ потребность.

Б е е  вы ш еизлож епны я обя зан н ости  солдата по отнош егпю  къ- 
своем у тЬлу н е долж ны  казаться очень мелкими, потому что, 
ук р еп л я я  его здоровье, онЬ со д ей ст в у ю т ! и его нравственном у  
воспитан1ю. С облю ден1е цЬлаго ряда обязан н остей  въ казарм ен
ной ж изни пр1учаетъ солдата къ подчинен1ю , дЬлаетъ его  х а 
рактеръ болЬе гибкимъ. Б ъ  этомъ именно отнош ен1и военны е  
педагоги всегда считали поддерж ан1е порядка и чистоты п р е 
восходны ми средствам и для пр1учен1я солдата къ покорности  и къ  
дисциплине. П о  поводу только что сказаннаго марш алъ М армонъ. 
говоритъ: «Солдатъ, одеж да котораго н есколько запачкана, будетъ  
биться такж е х о р ош о, какъ и тотъ, который одЬтт. сов ер ш ен н а  
чисто, но первы й, какъ м енш  точный въ исполнети своихъ еже- 
дггевныхъ обязанностей, вероятно будетъ менгьв послушенъ го
лосу начальника».

20) Мармонъ (1771—1832)—оовременникъ Напо.1еона 1-,участш1Къ большей чаотм 
его походовъ и оражен1н; возведенъ в» маршальское достоинство за Ваграмское 
сражен1е. По воавращен1н во Франщю Вурбоновъ, Мармонъ былъ некоторое время 
военнымъ мпнистромъ. Кром! практическпхъ военныхъ дарован1й, Мармонъ обла- 
далъ достоинствами хорошаго теоретика. Его самое выдающееся сочпнен1е: Esprit 
lies institutions militaires.
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Обязанности по отношенгго къ своей душгь.

К акъ главныя душ евны я способн ости  человека, такъ и его обя 
занности  110 отнош ен1ю  къ дутть дгьлягпся на три категорт: обя
занности по отнотент къ уму, обязанности  по отнош ен1ю къ 
чгувству и обязанности  по отношен1ю къ волн. И зъ  нихъ раз- 
смотримъ лишь обязанности  по отнош ен!ю  къ ум у и воле, какъ  
б о л е е  важны я съ точки зрен1я военной. И хъ  особая важ ность о сн о 
вывается на больш омъ значен1и умственны хъ и нравственны хъ силъ  
въ военномъ дЬле.

Ч тобы  понять относительное значен1е н и ж еи злож ен н ы хъ  обя
зан н остей  в оен н осл уж ащ аго по отнош ен1ю къ ум у и вол е (хар ак -  
т ер у ), ум естн о было бы упомянуть, что умственны я и нравственны й  
силы н е требую тся  въ одинаковой степени  отъ в сехъ  военны хъ л ю 
дей . Отъ рядового и близкихъ къ нему начальниковъ требуется  
больш е нравственны хъ силъ (храбрости  и тер п еш я , доведенны хъ до  
самопож ертвован1я), чемъ ума; умственны я ихъ силы остаю тся н а  
второмъ м есте , ч ем ъ  выше мы идемъ по 1ерархической л естн и ц е, 
тем ъ  все бол ее  растутъ требован 1я сперва нравственны хъ, а за- 
тем ъ и умственны хъ си л ъ , пока, наконецъ, оба требоваш я н е ср а
вняю тся; отъ полководца требуется одинаково вы сокш  умъ и х а -  
рактеръ, требуется  и талантъ, если н етъ  г е н 1я. В с е  это зависитъ  
отъ самой природы военнаго д ел а  и отъ характера деятельности  
в оен н осл уж ащ и хъ , начиная съ рядового и близкихъ ему начальни- 
никовъ и кончая главнокомандующ имъ; область действ1я первыхъ  
въ бою  б о л е е  тесн а; ц ел ь  и средства и хъ — б о л ее  ограничены , 
такъ что зд есь  достаточно и обы кновеннаго ума при больш ихъ  
нравственны хъ си л ахъ . Затруднен1я растутъ, по мЬре того, какъ  
мы подним аем ся по (ерархической лестнице: на вер ху iep ap xn n e-  
ской  лестницы у ж е необходи м ъ  б о л е е  высокш  умъ и еш,е б о л е е  
высок1я нравственны я силы. А  больш е всего затруднен1й въ д е я 
тельности полководца, котором у необходим ъ талантъ для того, 
чтобы обезпечить у сп е х ъ  операщ й.

Обязанности по отнотент къ уму. О бязанности  по отнош е- 
н1ю къ ум у имею тъ целью  сохранете ум ственны хъ сп особн ост ей  
и усовершенствованге ихъ.

П ервая обязанность по отнош е1ню  къ ум у есть образован1е. Въ  
практической я^изни эта обязанность заставляетъ каж даго изучать
принципы, на  которыхъ зиж дется избранная имъ профессгя.

1»
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Военное дкло, какъ наука и какъ искусство, очень сложно; оно 
имеетъ свои принципы и средства, свои сложные матер1альные 
элементы, свою среду, причины, законы, права, обязанности и мо
раль. На поле сражен1я воюющ1я стороны должны выйти съ подго
товленными средствами и вооруженныя знан1емъ и умешемъ. По
этому на всехъ гралщанахъ, которыхъ законы страны обязуютъ 
охранять государство съ оруж1емъ въ рукахъ, и на всГхъ тйхъ, кто 
въ постоянныхъ кадрахъ арм1и руководитъ подготовкой населен1я 
къ войне, а во время войны ведетъ его въ бой, лежитъ основная 
обязанность хорошо изучить свое дгьло, каждому въ кругу своей 
деятельности: солдату надо изучить все то, чему учатъ его инструк
тора, а офицеру—все, что признается необходимымъ для его пол
наго военнаго образован1я и для его спещалыюй сферы деятель
ности. Въ каждой правильно организованной армш существуютъ 
военно-учебныя заведешя, въ которыхъ даютъ необходимое воен
ное образован1е для разныхъ ступеней военной iepapxin. Кроме 
того, особые уставы и наставления определяютъ ооъемъ военнаго 
образован1я, которое долясно быть дано рядовымъ и начальникамъ 
изъ нижнихъ чиновъ. Независимо отъ того, что каждый началь
никъ (какой бы то ни было степени) долженъ хорошо знать свое 
дело, услов1я ведешя боя (замена выбывшихъ изъ строя началь
никовъ младшими), а также и служба мирнаго времени, вызываютъ 
некоторое расширен1е этой главной обязанности, а именно: всгь 
начальники должны подготовляться и къ гпой ближайшей дея 
тельности, которая могла бы быть на нихъ возложена.

Если къ здоровому развит1ю ума военнаго человека прибавить 
смелость и хладнокров1е, получается хорошая почва для развитая 
иницгативы', инивдатива— это способносгпьрешаться действовать 
при новыхъ обстоятельствахъ, когда нетъ приказан1я свыше, или 
даже когда приходится отступать отъ приказан1я начальника, если 
обстоятельства того потребуютъ; такое решенге  должно иметь 
целью предупредить какую нибудь непредвиденную опасность, 
или получить как1я нибудь преимущества (выгоды), использовавъ 
неожиданно наступивш1й благопр1ятный случай. Въ современныхъ 
войнахъ иниц1атива нисшихъ начальниковъ считается важным'!. 
услов1емъ успЬха въ бою; поэтому всгь начальники, а въ особетю- 
сти высшге, должны резвивать въ себе, въ кругу своей деятель
ности, духъ ггниц1ативы. Но, какъ видно изъ определетя, инища- 
тива связана съ умомъ и съ волею; она начинаетъ развиваться с'ь 
изучен(емъ военныхъ наукъ и достигаетъ полнаго развит1я вслЬд-

—  60  -



-CTBie долгой практики на пол'Ь сражен1я, а когда нЬтъ войны— на 
маневрахъ и во всехъ другихъ случаяхъ казарменной жизни.

Съ другой стороны, нетъ человеческой деятельности, въ кото
рой бы въ такой степени и въ столь различныхъ отношен1яхъ 
игралъ роль слепой случай, какъ въ войне; непредвиденное и слу
чайное, происходящее вопреки всЬмъ возможным! расчетамъ на
чальника, имеетъ на войне широк1й просторъ. Этотъ фактъ увели
чивает! неизвестность; онъ угрожает! на каждомъ шагу и, по
стоянно вмешиваясь въ ходъ военныхъ действ1й, становится при
чиной гюмрачен1я умственнаго ока начальника. Сведе1пя о непр1я- 
теле часто противоречат! одни другимъ; обстановка представляется 
только въ самыхъ неопределенныхъ очертан1яхъ и подвержена бы
стрым! и разнообразнымъ изменен1ямъ. Для того, чтобы выйти 
победителем! изъ этой борьбы, полной неизвестности, военачаль
нику нужны: характеръ, знате и глазомгъръ. Знан1е и глазомеръ 
находятся въ связи съ развит1емъ. ума, а характеръ— съразвииемъ 
воли. Глазомеръ основывается на прочныхъ знагйяхъ; онъ даетъ 
возможность каждую минуту верно оценивать обстановку, время 
и местность, что столь необходимо для исполнен1я всякаго реше • 
ш я; онъ составляетъ: «тотъ внутреннш светъ, который среди мрака 
неизвестности озаряетъ умъ и позволяетъ ему но немногим! при- 
янакамъ открыть тотъ путь, который долженъ привести его къ 
истинному или наиболее соответственпому решен1ю» (Клаузевицъ).

Если значеше глазомера такъ велико для военнаго дела, то 
настолько же велика обязанность каждаго начальника развивать 
S10 въ себгь.

Итакъ, развит1е и усовершенствоваше ума составляетъ обязан
ность каждаго начальника— офицера; лишь основательное, проч
ное усвоенге военной науки  дФлаетъ возможным! развит1е ини- 
щативы и глазомера. Эта обязанность имеетъ тЬм! большее зна- 
чен1е, чемъ выше 1ерархическая ступень, на которой стоитъ на
чальникъ. А для главнокомандующаго, какъ уже было сказано, не
обходимо еще нечто, кроме высокаго умственнаго развитая: ему не
обходим! талаптъ. Военная истор1я убедительнейшим! образомъ 
доказывает ь, что талантъ главнокомандующаго имелъ всегда огром
ное вл1ян1е на развитае и исхоДъ сражен1й и войнъ.

Вотъ эта обязанность требуетъ отъ всехъ, но больше всего отъ 
ВЫСШИХ! начальников!, чтобы они следили заразвитгемъ военной 
науки и военнаго искусства и сами не огпсгпавали отъ этого раз- 
вит1я. Лишь иросвещая такимъ образомъ свой умъ, они смогутъ

15*
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развить въ себе здравый смыслъ и избавиться отъ заблуждеьпй, за. 
которыя дорого пришлось бы расплачиваться во время сражен1я 
ихъ части, всей арм1и, а иногда и всему государству. Очень трудно 
сорвать победные лавры посредственнымъ и невежественнымъ 
военачальникамъ.

Жомини 21) справедливо говорить: «горе темъ военнымъ лю- 
дямъ и народамъ, которые смотрятъ на военную науку, какъ на 
излишн1й грузъ, которые не признаютъ ея значен1я; они будутъ. 
принуждены изучить ее, если только не будетъ уже поздно».

Образован1е и здравый смыслъ ведутъ къ благоразумт, къ до
бродетели, при которой человекъ прежде, чемъ действовать, обду- 
мываетъ что ему делать.

Благоразум1е советуетъ отдавать предпочтен)е большему благу 
передъ меньшимъ и меньшему злу передъ большимъ; переносить 
лишен1я, которыя наверное приводить къ добру; отказываться отъ 
минутныхъ удовольств1й и прюбретенш, которыя ведутъ къ дур- 
нымъ последств1ямъ. Последшй советь благоразум1я долженъ быть 
более всего памятнымъ неопытнымъ въ жизни молодымъ людямъ.

Другая обязанность каждаго по отношен1ю къ уму— говорит-ы 
правду (любовь къ истине). Умъ дань человеку для того, чтобы че
резъ него узнавать истину и выражать ее. Всегда говорить правду — 
есть добродетель, называемая правдивостью, искренностью, а го - 
ворить неправду— порокъ, называемый ложью.

Ложь —поступокъ всегда низкш, хотя бы поводомъ для нея слу
жили желан1я нанести вредъ кому-нибудь, избежать наказан1я, вы
играть что нибудь и т. п. Ложь одинаково отвратительна и тогда, 
когда она сказана спокойно, и тогда, когда она произнесена съ ласко-
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1̂) Жомипи (1779—1869 г.) —генераяъ французской а'Ьхоты, родился въ Швей- 
цар1и. Онъ оъ увлечен1еыъ изучалъ войны Фридриха Великаго н шагъ за шагомъ 
слйднлъ за усн4ха.чи молодого генерала Бонапарта. Ц^ль его была - открыть, 
основы военнаго нскусства Наконецъ, онъ пришелъ къ уб'Ьжде1пю, чго это пскуо- 
отво опирается на, осповныя начала, которыя легко можно формулировать. Жомини 
участвовалъ въ первыхъ воннахъ французской имивр1н, а въ 1813 году перешелъ 
на русскую службу. Онъ нрннималъ участ1е въ созданш русской академ1и гене
ральнаго штаба. Особенно замечательна его военно-литературная деятельность по 
псторш II по теорш военнаго искусства. Какъ историкъ онъ является самымъ про- 
ницательнымъ толковате.темъ Фридриха, а въ особенности Наполеона; какъ теоре- 
тикъ, оиъ внеоъ порядокъ въ тогдашнш хаосъ въ C T p a ie r i i i:  упроотилъ ея прин
ципы н сделадъ ихъ доступными для “всехъ. Его капитальные труды: T r a i t e  des 
grandes operations militairos, целью котораго бы.то доказать важность научныхъ 
принцтювъ и пеобходииооть существовангя военной науки; Precis de P art de la 
g u e r r e ,  въ котороиъ сводятся въ одно целое, въ одну науку—стратег1Ю, фориулпро- 
ваипые имъ отратегпчещае принципы.



вой улыбкой, но съ глубокой злобой въ душе. Лжецъ не только обма- 
нываетъ другихъ, но онъ способенъ обманывать далее самого себя, 
употребляя софизмы для того, чтобы заглушить голосъ своей сове
сти, или стараясь убедить самого себя, будто онъ действуетъ изъ 
хорошихъ побуждетй, хотя, на самомъ деле, онъ руководствуется 
страхомъ предъ наказан1емъ или какимъ-нибудь другимъ эгоисти- 
ческимъ мотивомъ. «Тотъ, кто говоритъ ложь, менее человекъ, 
чемъ сами призраки», говоритъ одинъ моралистъ. Ложь подры
ваетъ взаимное doenpie, а такъ какъ въ арм1и взаимное довер1е 
служитъ духовной связью, а следовательно и источникомъ могу
щества и залогомъ боевыхъ успеховъ, то ясно, что ложь, противъ 
кого бы она ни была направлена—противъ равнаго, товарища, под- 
чиненнаго или начальника—нетерпима въ военной среде. Только 
тогда, когда объ истине следуетъ умолчать съ целью выполнить 
некоторую высшую обязанность, поступокъ можно не считать пре- 
досудительнымъ. Такъ, напримеръ, если солдатъ попалъ въ пленъ, 
онъ не долженъ говорить правды о расположенш арм1и, къ которой 
онъ принадлежитъ, если онъ даже знаетъ его; потому что очень воз
можно, что противникъ воспользуется его верными сведен1ями и 
нанесетъ поражение. Говоря правду въ данномъ случае, солдатъ 
нарушилъ бы другую высшую обязанность— охранять свое отече
ство. Но когда ложь направлена ко злу или есть признаке мало- 
душ1я, она— порокъ и, какъ таковой, должна быть строго пре
следуема въ военной среде.

Ложь вообще унизительна для достоинства человека, но еще 
более унизительна та лол;ь, которая называется клятвопресту- 
плетемъ. дто большое и страшное преступлен1е для каждаго воен
наго, потому что приводитъ его къ попранш  верности тому, что 
онъ присягалъ защищать даже ценою собственной крови, т. е. Царю 
и Отечеству.
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Обязанности по от нош ент  къ воле. Мало схватить своимъ 
разумомъ то, что намъ повелеваетъ долгъ въ каждомъ дтдельномъ 
случае, необходимо еще иметь сильную волю, чтобы действовать. 
Изъ этого следуетъ, что человекъ долженъ развивать и свою волю, 
т. е. развивать такъ называемыя добрюдетели характера.

Одна изъ важнейшихъ обязанностей по отношен1ю къ воле— 
есть мужество. Оно зависитъ въ некоторой степени отъ физиче- 
скихъ причинъ. Хотя телесная сила увеличиваетъ мужество,



но ея недостаточно для его существован1я. Мужество —есть сл4д- 
OTBie еще и душевнаго спокойств1я и разсудительности, а больше- 
всего—сильной воли.

Мул:ествобываетъ разныхъ видовъ: храбрость, счилость, ргь- 
гиительность, хладнокров1в, npucymcmeie духа и терпите. 
Война— есть царство опасностей, лишешй, страдан1й и непрерыв
ных! усил1й; очевидно, для того, чтобы не быть подавленным! 
этими губительными вл1я1йями, а преодолеть ихъ, каждый воен
ный долженъ обладать одновременно большими физическими и мо
ральными силами— приролсденными и пр1обретенными; иными 
словами, надо быть: мужесгпвенньшъ, храбрымъ, смплымь, 
ргьшительнымъ, хладнокровнымъ и терппливымъ. Поэтому эти 
обязанности могутъ быть названы обязанностями военныхъ въ бою.

Солдатъ обязанъ быть храбрымъ. Мулшство, проявленное въ 
презренш къ смерти во время боя, въ стремительности и въ н а
тиске при нападен1и на врага, называется храбростью (неустра
шимостью, безстраш1емъ). Храбрость— одна изъ первыхъ доброде
телей солдата; она ему более, чемъ необходима, потому что въ бою 
его лсизнь находится въ постоянной опасности; она ему нужна, 
какъ при непосредственном! столкновен1и съ противником!, осо
бенно въ ШТЫКОВОМ! бою, такъ и везде, где нужно преодолеть ка
кое бы то ни было препятств1е съ опасностью для жизни. Храб
рость можетъ происходить или отъ полнаго равнодуш1я къ опас
ностям'!, всл'Ьдств1е особенностей темперамента, вследств1е пре- 
з р е т я  къ жизни и ея благамъ или вследств1е прюбр'Ьтеннаго на
выка, или же отъ д'ейств1я другихъ мотивовъ, каковы чувства: 
гнева, честолюб1я, славолюб1я, патрштизма, религ1ознаго фана
тизма и др. Когда храбрость происходить отъ перваго вида при- 
чинъ, она болФе прочна и болФе надежна, такъ какъ сделалась 
второй лриродой человека; когда же она является результатом! 
второго вида причинъ, она быстро проходить и не такъ прочна; 
наконецъ, когда храбрость происходить и отъ тФхъ и отъ другихъ 
причинъ, онанаибол'ее совершенна и наделгна.

При современном! скорострельном! и усовершенствованном'! 
оруж1и потери атакующаго, особенно въ последн1я минуты на- 
ступлешя, бываютъ поразительно велики. Таюя огромныя потери, 
особенно когда онФ происходят! въ течен1е лишь несколькихъ ми
нуть, въ состоянш внести въ душу ужасъ и трепетъ. Вотъ почему 
въ р'1ш1И1ельныя минуты атаки долгъ повел'Ьваетъ каждому воен
ному хранить хладнокров1е и не боядься смерти, а начальникам!.

-  64  —



itpoM'b того, повелЬваетъ исполнять съ достоинствомъ свой долгъ, 
подавая личный прим'Ьръ подчиненнымъ,

Такъ какъ храбрость проявляется въ непосредственной мате- 
р!альной борьба, можно было бы подумать, что она нужна больше 
т^мъ, кто непосредственно Д'Ьйствуетъ въ этой борьбЬ; но это было 
бы очень ошибочно. Чймъ выше по 1ерархической flTcTHHii'b стоитъ 
начальникъ, тймъ бол'Ье ему нужна не физическая храбрость, а 
душевная см-йлость, которая въ случай надобности могла бы заста
вить его проявить и физическую храбрость и даже пожертво
вать собою. Таковъ, напримйръ, случай, гшгда начальникъ, чтобы 
сломить появившееся вдругъ непреодолимое препятств1е, бро
сается во главй своихъ солдатъ въ мйсто самой большой опасно
сти и увлекаетъ ихъ своимъ личнымъ примйромъ; самъ умпраетъ, 
по одерживаетъ нобйду.

Нельзя назвать храбрымъ того, кто боится опасности въ бою 
или гдй бы то ни было. Такъ солдатъ, который во время боя поки- 
даетъ строй безъ разрйшен1я или ищетъ причину, чтобы уда
литься—трусь; съ такимъ трусомъ каждый начальникъ долженъ 
своевременно сосчитаться, пока друНе не заразились его дурнымъ 
примйромъ.

Однако, нельзя смйшивать храбрость съ безсмысленнымъ на- 
рушен1емъ совйтовъ военнаго искусства. Преждевременно нане
сенный, вслйдств1е нетерпйн1я, ударъ, какъ бы храбро ни былъ 
онъ нанесенъ, не приведетъ къ желанному результату, если про
тивникъ не былъ раньше разстроенъ огнемъ; точно также, без- 
смысленное подставлеше себя подъ непр1ятельск1я пули, когда 
оно не приводить къ цйли боя, является неумйстной храбростью, 
съ какимъ бы презрйн1емъ къ смерти оно ни было совершено.

Солдатъ долоюенъ бытьслиьлъиргьшителенъ.Хщб^осп'Х'ЬсЕО 
связана со смйлостью и рйшительностью; можно даже сказать, что 
безъ нихъ не можетъ быть настоящей храбрости. Смнлость есть 
внутренняя сила, которая заставляетъ насъ предпринимать 
или доводить до конца дп>йств1я, связанный съ опасностью; 
смгьлость— это мужество, которое быстро и безъ колебангя 
встрпчаетъ опасность или принимаетъ на себя отвнтствен- 
ностъ. Смйлость зил^дется на сяльномъ духгь, на сильной и непо
колебимой волгь, и поэтому она поддерживаетъ храбрость; она— 
сила, которая поднимаетъ человйческую душу выше самыхъ гроз- 
иыхъ опасностей. Е я любимййшая сфера— война; тамъ же болйе, 
чймъ гдй либо, она и нулша человйку.
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Смелость есть самое лучшее украшеше каждаго военнаго—отъ 
генерала до последняго солдата. На войне и въ бою, при равныхъ 
услов1яхъ въ другихъ отношен1яхъ, победа остается за более сме
лыми; иначе и быть не можетъ, потому что страхъ парализуетъ 
силы трусливаго и делаетъ его неспособнымъ устоять противъ сме- 
лаго. Кроме того, можно считать несомненнымъ, что, приодинако- 
вомъ знан1и дела, боязливость во время войны и въ бою можетъ 
оказаться въ сто разъ более вредной, чемъ смЬлость. Смелость 
подчиненныхъ, даже доведенная до высокой степени, никогда не 
повредить делу, такъ какъ начальникъ всегда сможетъ удержать 
такихъ подчиненныхъ въ своихъ рукахъ посредствомъ строевыхъ 
порядковъ и служебныхъ обязанностей и отношен1й; смелость въ 
данномъ случае, какъ упругая сила, будетъ всегда наготове на
чать свое действ1е, какъ только начальникъ пожелаетъ. Даже сама 
дерзость, т. е. безцельная смелость, не всегда оказывается лишней 
въ военномъ дЬле; она по своей сущности есть душевная сила, 
только проявляемая безъ учасия ума. Заслуживаетъ порицан1я и 
преследовашя лишь такая дерзость, которая переходить черезъ 
границы подчинен1я; но она должна преследоваться не сама по 
себе, а лишь для того, чтобы предупредить дальнейш1я нарушетпя 
основной обязанности солдата— подчинен1я.
■ Однако, чемъ выше мы поднимаемся по 1ерархйческой лест

нице, темъ необходимее становится духовная смелость, т. е. такая 
смелость, которая, не останавливаясь ни передъ чемъ, принимаетъ 
и исполняетъ съ наибольшей энерпей решен1я, отъ которыхъ мо
жетъ быть зависитъ судьба всей армш, принимаетъ на себя ответ
ственность за эти решен1я и руководится исключительно постав
ленной целью и хорошимъ пониман1емъ обстановки. Вотъ почему 
начальники, а въ особенности высш1е, должны развивать въ себе 
подобную смелость.

Но духовная смелость высшихъ начальниковъ должна непре
менно сопровождаться и высоко развитымъ умомъ: иначе она 
будетъ слепой. Гармоническое co4eTaHie высокаго ума съ духов
ной смелостью темъ ценнее и заслуживаетъ темъ большаго удив- 
лен1я, ч1;мъ выше стоитъ начальникъ, у котораго она проявляется. 
«Смелость, направляемая высокоозареннымъ умомъ, возвышаетъ 
начальника и делаетъ изъ него истиннаго героя. Эта разумная сме
лость не имеетъ ничего общаго съ рискомъ; наоборотъ, она слу
житъ опорой всехъ расчетовъ высшаго начальника, которые часто 
оказываются результатомъ суждешй, протекающихъ съ быстротою
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молн1и, Ч'Ьмъ выше на своихъ крыльяхъ смелость поднимаетъдухъ 
и суждешя начальника, темъ обширнее будетъ кругозоръ послед
няго и тФмъ более успехъ будетъ обезпеченъ». (Клаузевицъ).

Желательно только, чтобы умъ и духовная смгьлость (или какъ 
еще говорятъ— характеръ') находились въ равновгьсги. «У полгад- 
водца, какъ у квадрата, основаше (духовная смелость— характеръ) 
и высота (умъ) должны быть равны. Если духовная смелость у 
генерала беретъ верхъ, онъ будетъ ошибаться въ своихъ реше- 
н1яхъ, когда предпр1яия стоятъ выше его ума, и, наоборотъ, если 
его духовная смелость не отвечаетъ его уму, онъ не будетъ сметь 
выполнять свои решегпя» (Наполеонъ). Если же приходится до
пустить неравенство между этими важными сторонами души вое
начальника, предпочтительнее, чтобы духовная смелость (харак
теръ) превосходила умъ хотя въ такомъ случае начальникъ, 
вследств1е излишней смелости, и можетъ наделать ошибокъ, эти 
ошибки все же будутъ предпочтительнее всякихъ другихъ оши
бокъ; лучше ошибаться отъ излишней смелости, чемъ вследств1е 
боязни.

Здесь следуетъ заметить, что глубокомысл1е и высокш умъ 
иногда действуют! подавляющимъ образомъ на смелостъ и приво
д ят! къ нерешительности. Въ зависимости отъ этого смелость убы
вает! вместе съ переходом! отъ молодости къ более преклонному 
возрасту. Вотъ почему въ действующих! арм1яхъ съ молодымъ 
начальническим! персоналом! проявляется больше смелости, чемъ 
въ резервных! арм1ях ь и въ народномъ ополчеши. Часто же сме
лость у бьтваетъ также по мерЬ ноднят1я по герархической лестнице, 
быть можетъ, подъ напоромъ созная1я огромной ответственности, 
которая падаетъ на начальника за последств1я отъ каждаго его

22) Но .чтому вопросу маршахъ Мар.чопъ въ своемъ трудЬ «Esprit dos institu 
tions militaires» стр. 265 говоритъ такъ; «Ееш выразить каждую изъ этихъ спо
собностей цифрами, я бы иродцочелъ генерала, умъ котораго равняется б, а ха
рактеръ—10, другому (генералу) съ умоыъ, равнымъ 15, а характеромъ—8. Если 
характеръ имеетъ извЬстный перев'Ьсъ надъ умомъ, а поол'ЬдгОй отличается извест
ной глубиной, челов^къ идетъ къ оиределенной цели и имеетъ шансы достигнуть 
ея. Если же умъ беретъ верхъ надъ характеромъ, порол;даются частыя перемены 
въ намерен1яхъ, иредпололсщпя.хъ и нанравлен1яхъ, потому что обширный умъ еже
минутно склопенъ разсматрнвать воиросъ съ новой точки зрен1я. А разъ сила 
воли не способна положить конецъ колебан1ямъ, неизбежно наотупаетъ какъ бы 
paBHOsecie между разными pemeiiiiiMii н даже вовсе не принимается никакого реше- 
н1я (что самое худшее): такимъ образомъ, вместо того, чтобы приближаться къ цели, 
человекъ отвлекается нерешительностью все дальше и дальше отъ нея, пока иако- 
нецъ совсемъ не запутается».
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р'Ьшешя и дМ ств1я. Истор1я свидетельствуетъ, что почти все не
решительные полководцы на нисшихъ ступеняхъ отличались сме
лостью и решительностью. А такъ какъ важность принймаемыхъ 
решен1й темъ больше, чЬмъ шире область (тактическая или стра
тегическая) ихъ приложешя, становится яснымъ, на сколько не
обходимо, чтобы высошй умъ начальника служилъ его духовной 
смелости поддержкой, а не помехой.

Способность быстро принимать р еш ет я  называется р е ш и 
тельностью. решительность настолько тесно связана со смелостью, 
что трхщно отделить ихъ одну отъ другой, решительность не
мыслима безъ духовной смелости: способность быстро, почти мо
ментально, принимать решен1я даже при такихъ услов1яхъ, при 
которыхъ обыкновенный умъ могъ бы решиться действовать лишь 
после долгаго обсужден1я, зиждется на духовной смелости. Ко
нечно, какъ бы ни была воля способна принимать быстрыя реш е
т я ,  т. е. проявлять решительность, все л^е умъ вмешивается, 
обсуждаетъ; только это обсужден1е продолжается совсЬмъ не 
долго, а иногда происходитъ съ неимоверной быстротой. Здесь 
опять надо бы заметить, что умъ самъ по себе не въ состоянш сде
лать человека решительнымъ; часто высогйй умъ мешаетъ воле 
принять быстрое решен1е, и поэтому встречаются люди очень 
глубокомысленные, но у которыхъ совершенно отсутствуетъ реши
тельность; этотъ фактъ былъ уже выше отмеченъ. Разъ умъ раз- 
будилъ въ человеке духовную смелость, надо, чтобы последняя 
никогда его больше не покидала; лишь тогда она ему поможетъ- 
ркшаться быстро и безъ колебан1й въ критическую минуту.

Каждому военному необходимо развить въ себе р еш и т ель
ность-, эта необходимость налагается на него больше всего его 
боевой деятельностью. На важность этого душевнаго качества для 
начальниковъ Bctxb степеней указывалъ Наполеонъ; онъ говорилъ: 
«нетъ ничего труднее, но и ничего петъ важнее уменья прини
мать решен1я; истинная мудрость полководца сказывается въ 
уменье принимать энергичиыя решен1я». Н ереш ит ельност ь во 
время войны и въ бою— зто самый болыиой недостатокъ началь
ника, особенно, когда противникъ близко. Не теряя ио-пусту вре
мени на долг! я и безплодныя обсужден!я, надо тотчасъ принять 
какое бы то ни было решен1е. Можетъ быть, оно не будетъ наи- 
лучшнмъ; важно—принять его, а затемъ —энергично выполнить.

Для испОлпен!я принятаго решен!я нужно постоянство-, безъ 
пего нельзя довести до конца начатаго дЬла. Если постоянство
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переходить, напримйръ во время войны, черезъ крайшя свои гра
ницы, оно превращается въ упорство. Вей цйнные успйхи слав- 
ныхъ битвъ достигались лишь путемъ невыразимыхъ ycилiй,трудовъ 
и жертвъ; ясно поэтому, насколько постоянство, котораго требуетъ 
война отъ военныхъ людей, приближается или даже совпадаете 
съ упорствомъ въ преслпдованш  поставленной цтли. Какъ разъ 
такое именно постоянство заставляетъ военнаго человйка смйло 
бороться съ препятств1ями и непоколебимо противостоять жесто- 
кимъ ударамъ; оно толкаетъ его опять идти въ атаку; послй не
удачной первой атаки, оно побуждаетъ упавшаго опять подняться 
и бороться все съ той же несокрушимой силой воли; это, нако
нецъ, то самое постоянство, которое приводить къ вйнцу всякой 
военной дйятельности—къ самопожертвовашю и героизму.

Каждый войнъ долженъ быть хладнонровнымъ. Кромй того, что 
солдатъ долженъ быть храбрымъ, особенно въ извйстные моменты, 
онъ долженъ во время боя владгьть собою, постоянно быть вни- 
ыательнымъ къ голосу своихъ начальниковъ и безъ колебан1я 
исполнять калгдое пр[тказан1е, т. е. онъ долженъ сохранять хлад- 
H OK poBie. Хладнокров1е— есть проявлен1е мужества и состоитъ въ 
сохранети  полнаго спокойств1я и самообладашя передъ лицомъ 
внезапныхъ или продолжительныхъ опасностей. Хладеокров1е 
даетъ человйку способность распоряжаться и дййствовать пра
вильно. Образуя противовйсъ сильнымъ волнен1ямъ страха, хлад- 
HOKpoBie въ минуты опасности даетъ человйку возможность не те
рять сознан1я своего человйческаго достоинства и не выходить 
изъ равновйс1я даже подъ вл1ян1емъ самыхъ сильныхъ впечатлй- 
шй и мучительныхъ волнен1й страха, дййствуя и тогда, какъ 
существо, одаренное умомъ. Хладнокров1е есть доказательство 
сильнаго духа, который даетъ возможность при всйхъ обстоятель- 
ствахъ оставаться господиномъ самого себя; во время сильнаго 
волнен1я сердца хладнокровный человйкъ подчиняется разуму и 
руководствуется его совйтами точно также, какъ магнитная 
стрйлка подчиняется своимъ физическимъ свойствамъ и среди 
взволнованнаго моря. Начальникамъ хладнокров1е еще болйе не
обходимо, чймъ простымъ солдатамъ, потому что Oiin управляюгпъ 
другими.

Если хладнокров1е проявляется при случайныхъ и неожи- 
дапныхъ услов1яхъ и сопроволщается быстрой сообразтпель- 
ностью и такой же быстрой распорядительгюстью, то оно 
называется прнсутствгемъ духа. 1Трисутств1е духа содерлштъ въ
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себ'Ь элементы, которые его приближают! къ рФшительности. Ка
чество это необходимо каждому военному, какъ оруж1е противъ 
внезапностей, случайностей, играющихъ большую роль на войпФ 
и въ бою. Насъ всегда удивляетъ умФстный отвФтъ на какой-ни
будь неожиданный вопросъ; точно также насъ удивляютъ быстро 
принятыя мФры противъ внезапной опасности. НФтъ необходимо
сти, чтобы отвФтъ или принятая мФра были чФмъ нибудь изъ ряда 
вонъ выходяшимъ; достаточно, если они болФе или менФе отвФ- 
чаютъ обстоятельствамъ. Если же отвФтъ или принятая мФра 
являются результатомъ долгаго обсуждегпя, то они не произве- 
дутъ на насъ особаго впечатлФн1я. Быстрая сообразительность, 
свойственная присутств1ю духа, является какъ бы мгновенной 
поддержкой со стороны ума. Въ однихъ случаяхъ присутств1е духа 
можетъ зависФть болФе отъ свойствъ ума, а въ другихъ —отъ рав- 
новФс1я духа; какъ тотъ, такъ и другой источники важны для воен
наго, но послФдн1й изъ нихъ надо считать болФе важнымъ. МФт- 
к1й отвФтъ есть скорФе плодъ остроум1я, тогда какъ принятая въ 
минуту внезапной опасности правильная мФра есть плодъ скорФе 
равновФс1я духа.

Военный долженъ быть тершьливъ. Терпгьте есть тоже видъ 
мулсества; оно есть мужество продолжительное, постоянное, которое 
можетъ быть даже труднФе, чФмъ друг1е его болФе скоропреходя- 
щ1е виды. Оно состоитъ въ безропотпомъ перенесенш тягостей и 
страдашй душевныхъ и тФлесныхъ, отъ какой бы они причины 
ни происходили, и находитъ поддержку въ постоянствФ воли. Для 
солдата терпФн1е есть одна изъ первыхъ добродФтелей, потому 
что обстоятельства, которыя потребуютъ отъ него продолжитель
наго терпФнгя, встрФчаются гораздо чаще, чФмъ обстоятельства, 
которыя потребуютъ отъ него проявлен1я какого нибудь другого 
вида мужества. Голодъ, холодъ, жара, продолжительные и изнури
тельные переходы, сражен1я, страдашя отъ ранъ, другихъ увФч1й 
или отъ болФзней— вотъ ужасные спутники солдата во время 
войны и боя. Только при неимовФрномъ терпФн1и можно перено
сить всФ эти физичесшя и душевныя муки; лишь съ такимъ терпФ- 
HieMb, поддерживаемымъ неистощимымъ иостоянствомъ, можно 
выигрывать сражения и побФдоносно кончать войны.

Изъ опредФлен1я разныхъ видовъ’мужества усматривается, на
сколько солдату необходимы: храбрость, смФлость въ прнсутствш 
опасности и хладнокров1е въ критическ1я минуты и подъ градомъ 
непр1ятельскнхъ пуль. Можно сказать, что въ нынФшнихъ сраже

—  70  —



н!яхъ хладнокров1е необходимо каждому бойцу бол'Ье, ч^мъ въ 
прежнихъ. Теперь солдатъ находится въ продолжен!е многихъ ча
совъ подъ уб!йственнымъ огнемъ; опасность отъ огня непр1ятеля 
при современномъ оружш какъ при атаке, такъ и при обороне, на
чинается съ большихъ разстоян!й. Въ какой бы форме ни про
являлось мужество солдата, оно всегда одинаково по существу; 
оно есть сильная воля, которая позволяетъ солдату сохранять власть 
надъ собой и даетъ ему возможность противостоять препятств1ямъ 
и опасностямъ, откуда бы они ни шли.

Когда мужество, въ виде храбрости, смелости, хладнокров!я 
или терпен1я, проявляется въ делахъ высокой преданности долгу, 
которыя вмЬсте съ именами ихъ совершителей заслуживаютъ быть 
переданными потомству, оно называется геройствомъ.

М алодушге есть противополонсность мужества. Оно позорить 
военнослужащаго, въ какой бы форме оно ни проявлялось: въ 
форме ли страха, нертиит ельности, неспокойств1я, потери 
присутс7пв1я духа, или, наконецъ, неперенесешя мукъ и лишенШ 
въ мирное и военное время. Малодуш!е предполагаетъ слабую 
волю. Для начальника особенно недостойно быть малодушнымъ: 
оно подрываетъ его достоинство и престижъ и убиваетъ довер1е 
къ нему его подчиненныхъ.

За  проявлеше малодушия въ бою болгарскш военно-каратель
ный законъ предусматриваетъ смертную казнь, а дисциплинар
ный уставъ освобождаетъ начальника отъ ответственности, если 
онъ во время боя убьетъ или ранить подчиненнаго, который 
обратился въ бегство и распространяетъ страхъ и безпорядокъ 
между другими.

Точное и добросовестное исполнеше служебныхъ обязанно
стей составляетъ долгъ каждаго военнослужащаго. Начальникамъ 
всехъ степеней, отъ отделеннаго командира до высшей должности 
въ армш, всемъ лицамъ, занимающимъ спец1альную должность 
или назначен!е: (писаря, каптенармуса, артельщика, заведую- 
щаго обозомъ - или конюшней, казначея, адъютанта и проч.), а 
также каждому должностному лицу, исполняющему какой-ни
будь служебный нарядъ (дежурному, дневальному, караульному), 
присвоены известныя, опредеяенныя военными постановлешями, 
функцш. Эти функцш тесно связаны съ лсизнью военнаго орга
низма и отъ ихъ точнаго и добросовестнаго исполнешя со стороны 
лицъ, на которыхъ оне возложены, зависитъ правильная, целесооб
разная жизнь этого организма, а также прогрессъ последняго въ 
отношен!и его боевой готовности.
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Недобросовйстное и неточное исполнен1е служебныхъ обязан
ностей оказываетъ разрушительное вл1ян1е на войска, такъ какъ 
черезъ него распространяется убйжден1е, что военные законы н 
обязанности не такъ ненарушимы, какъ о томъ пропов'Ьдуютъ, и 
что каждый можетъ обойти ихъ, если только сумйетъ все сдйлать 
такъ гладко съ внЬшней стороны, что его никто не увидитъ. По
добное неисполнен1е служебныхъ обязанностей ведетъ къ упадку 
дисциплины со всйми гибельными его послйдств1ями. Во время 
войны будетъ уже некогда создавать драгоценный навыкъ точнаго 
и добросовйстнаго исполнен1я служебныхъ обязанностей и будетъ 
уже некогда исправлять вредъ прежняго ихъ недобросовйстнаго 
исполнен1я. Во время войны, солдатъ, независимо отъ его зван1я 
и чипа, остается такимъ, какимъ онъ былъ до нея; недобросовест
ный въ исполнен1и служебныхъ обязанностей въ мирное время бу
детъ малодушенъ и въ виду непр1ятеля.

Добросовестное исполнегпе служебныхъ обязанностей требуетъ 
отъ начальника или должностного лица, чтобы онъ: \)  своевре
менно распоряж ался  и 2) держался въ законномъ кругу своихъ 
обязанностей. Неисполнен1е перваго пункта называется безднй- 
cmвieмъ, а неисполнен1е второго— превыгиешемъ власти.

Безднйствге предполагаетъ нетвердое знан1е и отсутств1е ини- 
вдативы. Какъ въ мирной, такъ и въ боевой жизни войскъ, бездей
ствовать, когда надо воспользоваться выгоднымъ моментомъ или 
устранить занесенную надъ головами опасность, одинаково пре
ступно; бездейств1е начальниковъ всегда вредно, а часто бываетъ 
и гибельно. Поэтому болгарсшй военно - карательный закоыъ 
разъясняетЪ;, что именно надлежитъ считать бездейств]емъ и преду- 
сматриваетъ наказан1я за бездействхе начальника.

Такъ тамъ указаны наказан1я, налагаемыя на такихъ небреж- 
ныхъ и нерадивыхъ начальниковъ, которые не сообщили полу- 
ченныхъ важныхъ свйденШ о движен1яхъ и намере-н1яхъ не- 
пр1ятеля, или не приняли мйръ для задержан1я (въ виду H eripin- 
теля) бЬгущихъ и распространяющихъ смуту и страхъ, не заста
вили неп.окорныхъ пойти противъ непр1ятеля, или не оберегли 
свою часть отъ неожиданныхъ нападешй противника.

За превыгиете власт и  во время управлен1я подчиненными или 
при исполнен1и служебныхъ обязанностей начальникъ подвер
гается наказан1ямъ, указаннымъ въ военно-карательномъ законй; 
тотъ же законъ разъясняетъ как1я действ1я считать и кашя ие 
считать за превышен1е власти.
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ГРазсрочка дФлается лишь при подпискФ черезъ канцелярш своей 
|ти  съ уплатою взносовъ черезъ нее. Непоступлен1е взноса къ 
[ванному сроку влечетъ за собою прекраш,еше доставки издан1я.

Войсковыя части и учреждетя, а также отвгьльныя лица; cdamu îH 
редакцгю подписку для себя на „Русстй Инваливъ“, въ случаи при

емки не полной годовой платы, будутъ зачисляться въ категоргю 
одписчиковъ на сроки менте года, соотвттственно присылаемой каж- 
ёш разъ суммт. „Военный Сборникъ“ будетъ высылаться лишь по по- 

\ученш полной годовой платы.

П л а т а  за  перем 'Ьну а д р е с а  на «РусскШ Инвалидъ» съ городокаго въ 
Г-Петербург! на иногородний (внутри Имперш) или обратно съ иногороднаго на 
^.-Петербургсый;

на 1 мЬсяцъ  ...............30 коп.
» 2 месяца...................................... 50  »
» 3 » и с в ы ш е ............... 'SO »

При временной перемЬнЪ С.-Петербургокаго адреса на иногородний (напр., на 
время лагеря или на дачное время и проч.) первая nepeMtHa оплачивается по 
только что указанному тарифу, а обратная делается безплатно.

За всякую перемену иногороднаго адреса на иногородний уплачивается 20 коп.
За перемену городского С.-Петербургскаго адреса на таковок-же городской 

платы не взимается.
При перемЬнЬ адреса внутренняго (внутри Имперш) на заграничный уплачи

вается разница между вышеуказанною подписною платою на cooTBtTCTBeHHHe сроки 
для внутреннихъ и заграничныхъ подписчиковъ. Перембна адреса заграничнаго на 
внутреннш д'Ьлаетоя безплатно.

П л а т а  за  к аж дую  п е р е м е н у  а д р е с а  н а  «В оенны й С б орн и къ» : 
С.-Петербургскаго городокаго на иногородный или обратно—60 копЬекъ, пногород- 
наго на иногородный—20 коп.; за перем'Ьну городокаго С.-Петербургокаго на другой 
городской С.-Петербургокш—платы не взимается.

За перемЬну адреса внутренняго на ваграничный уплачивается по 15 копЬекъ 
за каждый остающшся мЬояцъ текущаго года.

Р о з н и ч н а я  п р о д аж а . ОтдЬльные нумрра «Русскаго Инвалида» продаются 
по 5 коп. въ конторЬ редакцш и пересылаются по почтЬ за 7 коп.

ОтдЬльныя книжки «Военнаго Сборника» продаются въ конторЬ редакщи по 
60 коп. за книжку (съ пересылкою по 75 коп.), съ праложешемъ «Военно-Ието- 
рическаго Сборника» по 1 р. (съ пересылкою 1 р. 25 к.).

П л а т а  з а  объявлен1я. Объявлешя въ газетЬ «Русск1й Инвалидъ» прини
маются по тарифу 2 6  коп. за  строку петита или мЬото, ею занимаемое.

Казенными объявлешями, подлежащими оплатЬ по з/t к. за букву, считаются 
согласно Цирк. Главнаго Штаба 1900 г. за № 282. только объявлен1я о вызовЬ 
наслЬдниковъ послЬ умершихъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ.

За разсылку объявлепш взимается по 1 к. за первый лотъ вЬса объявленш и 
по четверть коп. за послЬдующ1е лоты.

О бъявлен1я въ «В оенномъ Оборнив'Ь» принимаются по тарифу 20 рублей 
за  страницу, за помЬщен1в одинъ разъ позади текста.

За разсылку отдЬльныхъ объявлен1й при книжкахъ «Военнаго Сборника» взи
мается по 1 6  рублей съ 1 0 0 0  экземпляровъ, вЬсомъ до 1 лота каждый.

Главный редакторъ журнала «Военный Сборникъ» и газеты «Русскш Инвалидъ»,
Ген. Шт. -Генералъ-Машръ Б гь ля е въ .

Цомощникъ Главнаго редактора, Ген. Шт. Генералъ-Магоръ Л р у с с а и ъ .
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А В Т О Р А М Ъ  с т а т е й .
/. Авторовъ, присылающихь свои статьи въ „Руссш й Инвалидъ" и „Военн^ 

Сборнинъ", реданц1я просить соблюдать слтдующее:

1) Статьи должны быть написаны четко и только на одной сторон! 
страницы (другая должна оставаться чистою). Страницы должны быт! 
перенумерованы (сшивать или брошюровать не надо). Н а написанно! 
CTopoHi необходимо оставлять поля. Подъ статьей должно быть указано 
какую  подпись авторъ желаетъ видЬть подъ своей статьей въ печати 
это можетъ быть полная фамил1я автора, или только иниц1алы, или псев- 
донимъ и проч. Н о ни чинъ, ни должность, ни зваш е, въ силу циркуляра 
Главнаго Ш таба отъ 17-го апр’Ьля 1908 года № 61, подъ статьями част- 
наго характера въ печати не допускаются i).

2) Въ присланной рукописи, для св'Ьд4н1я редакщ и, должны быть 
указаны: положен1е (чинъ, должность, мЪсто спужен1я, зван1е), имя, отче
ство, фамил1я и адресъ автора.

3) Необходимо указывать, гд4 авторъ желалъ бы напечатать свою 
статью; въ газетЬ иди журналЬ, или-же выборъ предоставляется усмотр4- 
н1ю редакцш .

О ж еланш  имЬть отдельные оттиски статей, печатаемыхъ въ „Воен
номъ Сборник4“, на первой страниц)! рукописи должно быть написано; 
„П рош у столько-то отдЬльныхъ оттиоковъ“. Д о 20 оттиоковъ безъ пере
верстки изготовляется безппатно. Больш ее-же число ихъ, а также пере
верстка всей статьи въ брошюру, могутъ быть исполняемы лишь за счетъ 
авторовъ. О желан1и получить оттиски переверстанными необходимо 
заявлять на первой страниц’Ь рукописи.

О ж еланш  получить тЬ нум ера „Русокаго И нвалида", въ которыхъ 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать на первой етраниц4 
рукописи. Н ум ера эти предоставляются авторамъ только за  плату.

4) Н а  рукописи должна быть помЬтка, указываю щ ая, предоставляетъ- 
ли авторъ свою статью за  гонораръ или безппатно. Статьи, не им4ющ1я 
такой отм4тки, считаются безппатными.

б) Р укописи, отправляемый почтою, должны быть отправителемъ спло
чены полнымъ почтовымъ сборомъ. Не впопн4 оппоченной корреспон- 
денцш , за  которую почта требуетъ доплату въ двойномъ p a sM ip i, редак- 
ц1я не принимаетъ.

//. Для свп>дп>н1я авторовъ сообщается:

1) И зъ  приспанныхъ статей редакщ я печатаетъ съ необходимыми ре
дакционными сокращен1ями т4, которыя признаетъ подходящими, при 
чемъ срокъ напечатан1я не можетъ быть опред'Ьленъ заран4е. Статьи, не 
предназначенныя къ печати, хранятся въ редакцш  въ течен1е года и мо
гутъ  быть возвращ ены  авторамъ по ихъ заявлен1ямъ лично или черезъ 
дов4реннаго, а также почтою на ихъ счетъ.

2) Н и  въ каш я объяснеш я о причинахъ ненапечаташ я редакщ я не 
входить.

3) Гонораръ за платныя напечатанныя статьи назначается редакц1ею 
по принятымъ ею нормамъ. Гонораръ уплачивается въ первыхъ числахъ 
каждаго м4сяца за всЬ статьи прош едш аго м4сяца.

1) Этотъ же циркуляръ воспрещаетъ упоминать въ подемик’Ь официальное поло- 
шен1е своего опонента.

Типограф1я Главнаго Управлен1я Уд'Ьловъ. Моховая, 40."
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