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АТАКА И ОБОРОНА Н А С Е Л Е Н Н Ы Х Ъ  ПУНКТОВЪ.
(Окончите) *).

Борьба за обладание внутренностью 
деревни.

огда противникъ прорывается въ окраину, бой, въ сущ
ности говоря, уже переходить въ борьбу за обладаше 
одной изъ частей селешя, почему и подчиняется общпмъ 
правиламъ этой борьбы.

Занимая внутренность селешя, обороняющейся подготовляетъ 
себе заранее намечаемое имъ для боя пересеченное простран
ство, приспособленное къ обороне, въ коемъ большинство нре- 
имуществъ будетъ находиться уже на его стороне, какъ, напри- 
меръ, рядъ опорныхъ пупктовъ п хорошее знаше местности.

При подготовке селешя къ обороне, обороняющиеся, для опор
ныхъ пунктовъ, выбираетъ предметы солидной постройки, по воз-
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можноети не подверженные огню непр1ятельской артилерш: дома, 
церкви, различный здашя, парки, кладбищенсшя ограды и сады 
съ прочной оградой, им'Ъюпйе достаточный обстр’Ьлъ. Такъ какъ 
весьма выгоднымъ представляется обстреливать улицы, по кото- 
рымъ долженъ будетъ пройти противникъ, продольными огнемъ, 
поражая подступы—перекрестными, и находиться ви то же время 
во взаимной огневой связи си другими опорными пунктами, то и 
является удобными занимать для обороны угловыя здашя, нахо
дящаяся на пересечет'и улици, по середине площадей и ви уступ- 
коми положети други ки другу.

Крупный здашя занимаются ротами и полуротами, а иногда 
еще и большими частями, значительные парки—батальонами, 
средней величины двухнэтажныя здашя (до 10 сажени ви каждую 
сторону)—взводами, а меньнпя—отъ одною до двухъ отдгьлетй. 
Входы ви каждую улицу должны быть обороняемы особенно 
сильно изи прилегающихн ки ними домови и при помощи барри- 
кадъ. Баррикады устраиваются ви местахи, не подверженныхи 
артилершскому огню, обыкновенно на заворотахи улици и защи- 
щаемыхн си флангови огнеми изи прилегающихн домови. Оне должны 
быть подготовлены ки свободному пропуску своихи войски и слу
жить препятгыиемн противнику.

Оне занимаются взводоми пехоты, иногда, ви случае надобно
сти, си пулеметами. Прилегающее ки баррикадами дома занимаются 
во всякоми случае сильнее, чемн сами баррикады; тоже относится 
вообще ко всеми домами, защищающими каше либо входы ви 
обороняемый пространства (мосты и разнаго рода сообщешя). 
Парки, приспособленные ки обороне со всехн сторони, делятся на 
участки и усиливаются окопами и искусственными препятств1ямп. 
Весьма выгодными представляются опорные пункты, прикрываю
щее собою широкое развертываше своихи войски, а также и те, 
которые расположены уступоми за флангами, на краяхи деревни, 
предохраняя войска оти атаки си тыла и флангови.

Слабо или вовсе не приспособленные къ обороте дома довольно 
лето овладгьваются штурмомъ\ столь же легко берутся и дома, 
не представляюпце собою достаточныхн средстви ки обороне; по
этому, выбирая, надлежитн си полной осмотрительностью опреде
лять ихи боевую пригодность.

Правила приведешя ви оборонительное состояние всехн этихи 
местныхн предметови общеизвестны; укажеми только, что при при- 
способленш домови ки обороне следуети принимать особым мгьры
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противъ пожара, наприм'Ьръ, не закладывать окна тюфяками, подуш
ками и т. п. легко воспламеняемыми матер1алами, а совершенно 
удалять ихъ изъ здашя, заготовляя въ изобилш воду; наружную 
поверхность домовъ слйдуетъ обсыпать землею до оконъ, окружая 
■само здаше достаточной ширины рвомъ для предохранешя стйнъ 
отъ динамита; устраивать блиндажи въ противоположныхъ артиле- 
ршскому огню частяхъ дома, въ окружающемъ его рве, съ возмож
ностью обстргЬливашя ихъ изъ здашя; самому рву придавать не
правильную, извилистую форму, достаточной глубины, для предо
хранешя людей отъ фланговаго огня съ разныхъ сторонъ; оборону 
вести, начиная съ подвальныхъ этажей; если дома соприкасаются 
другъ съ другомъ, то принимать съ этой стороны, также, какъ и въ 
ближайтихъ къ ней комнатахъ, особо усиленный меры къ обороне, 
на случай прорыва противника въ этихъ направлешяхъ 2).

При обороне японцами въ 1905 году ханшиннаго завода въ 
селеши Сандепу, послгЬдшй былъ приспособленъ къ обороне сл’Ь- 
дующимъ образомъ: укрепленное здаше, зат4мъ толстая глинобит
ная стена съ бойницами, валъ, ровъ, засека и проволочная сеть.

Нечего и упоминать, что ,обороняя дома, отнюдь не следуетъ 
встречать атаку крикомъ «ура» и выходить изъ нихъ, какъ произ
водилось это нами во многихъ деревенскихъ бояхъ минувшей 
войны.

Сообщеше дома съ улицей и рвомъ производится при посред
стве некоторыхъ оконъ; двери же наглухо запираются я баррика
дируются. На каждое окно и бойницу обыкновенно назначаютъ по 
два человека, на дверь—звено изъ пяти человекъ. Находянцяся 
вблизи укрепленнаго дома постройки, почему либо необороняемыя, 
должны быть сделаны непригодными для з а н я т  противникомъ въ 
качестве стрелковыхъ позицш. Обороняющшся долженъ пользо
ваться въ широкой степеня ручными гранатами^ бросаемыми во 
врага съ верховъ здашя. Хорошимъ средство1$^п(Ждвпжешя обо- 
роняющагося отъ одного здашя къ другому^Ьц^тд>|;л^ить сопри
касающаяся между собою крыши домовъ, йадлежищи'йт!.. образомъ 
для этого приспособленный и имъ оботюнвемьш догда, , к^ръ сред- 
ствомъ связи—телефоны, проложенные и^^|зЬмаей','н*(вбединяю- 
щ1е опорные пункты съ наиболее изъ ниА  |£цА% ]|^& жъ случай 
прорыва противника между домами, отнюдн^е Ififcfyeib оставлять

2) Сверхъ тою, должны быть приняты мЬры къ OTBÔ f t r f i a  изъ номЪщеши, 
для чего, по возможности. воЬ выходныя отверсЦя открыты и проделаны новыя 
надъ бойницами.
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ихъ, а,напротивъ того, пользоваться этимъ случаешь для обстргь- 
ливатя его во флагпъ и гпылъ и недопуская къ нему подкрепле
ний, чтобы, встреченный съ фронта другими препятств1ямп и 
резервами, противникъ былъ поставленъ въ критическое положе- 
Hie. Вообще, имея въ виду содЪйств1е резервовъ, со взяпемъ одного 
участка обороны, другой не долженъ очищагпься гш въ какомъ слу- 
чагъ, хотя и былъ бы окруженъ противникомъ со всЬхъ сторонъ.

Войска, обороняющая селеше, какъ было упомянуто нами, 
должны быть снабжены значительнымъ гсоличествомъ патроновъ,. 
ручными гранатами, продовольств1емъ, водой, перевязочными сред
ствами, мешками съ пескомъ и шанцевымъ инструментомъ. Осо
бенно важенъ значительный запасъ патроновъ, такъ какъ неодно
кратно наблюдалось, что, только вслгЬдств1е истощенья ихъ, сопро- 
тивлеше въ деревне преждевременно ослабевало. Сверхъ этого,, 
гарнизонъ селешя долженъ быть усиленъ саперами и легкими руч
ными пулеметами. ВсЬмъ войскамъ, оборопяющимъ селеше, должно 
быть внушено, что отъ силы сопротивлетя и упорства ихъ за
высить успгъхъ цгьлаго дня.

Силы, необходимый для обороны внутренности селешя, все
цело будутъ зависеть отъ размеровъ его, степени обороноспособ
ности и числа занятыхъ опорныхъ пунктовъ, а также и силы напа
денья противника. Какъ предЬлъ этпхъ силъ, полагая 1 /з на занятое 
опорныхъ пунктовъ и 2/з на резервы, можно считать, что для упор
ной обороны приспособленной къ тому деревни достаточно иметь 
на каждыя 100 еаженъ протяжешя ея площади—одинъ баталюнъ, 
кроме еще двухъ, отдельно,—на резервы. Такой расчеть подтвер
ждается и военно историческими примерами. Для обороны, напри- 
меръ, селешя Асперна въ 1809 году, имевшаго 900 шаговъ длины 
и 450 шаговъ ширины, въ конце сражешя, противъ 40 австрш- 
скпхъ баталюновъ, потребовалось до 34 баталюновъ дивиз1й Мо- 
литора, Леграна, Кара, С.-Сира и гвардейскихъ стрелковъ, изъ ко- 
торыхъ более половины, слабаго состава, непосредственно оборо
няли деревню. Селеше С.-Прива въ Гравелотскомъ сражение, 18 го 
августа 1870 года, размеромъ 900—800 шаговъ, противъ 35—40 
баталюновъ пруссаковъ и саксопцевъ, оборонялось двумя диви- 
з1ями корпуса Каиробера, изъ коихъ неносредственно въ деревне 
находилось не более 10 баталюновъ. Наконецъ, селеше Базейль 
въ Седапскомъ сраженш, величиною 1.200— 1.800 шаговъ, непо
средственно (противъ 26 баталюновъ баварцевъ) оборонялось 
12 —18 батальонами французовъ.

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



Для успешной обороны, все внутреннее пространство селешя 
должно быть разбито на участки, вверенные каждый одному лицу, 
во главй же всей обороны —поставленъ энергичный комендантъ. 
Участки назначаются въ зависимости отъ плана обороны и мйст- 
ныхъ рубежей. Они не должны быть разграничены улицами и ру
бежами, по кОимъ вероятно наступаете противника, а естествен
ными рубеясами и условными лишями, представляющими менйе 
важное значеше.

Каждый участокъ, въ зависимости отъ своей величины и важ
ности, занимается однимъ или нисколькими баталюнами съ пуле
метами и саперами, часть коихъ (не менйе половины) назначается 
въ резервъ этого участка. При пользоваши пулеметами необходимо 
им'Ьть въ виду достаточный обстрйлъ для нихъ (вдоль улицъ, 
аллей, крышъ) и обезпечеше ихъ отъ артилершскаго огня. Къ со- 
дййствш оборонй могутъ привлекаться и жители селешя; вей лее 
npoaie, не участвующее въ оборонй, обыватели ея должны быть за- 
благовременйо удалены на значительное разстояше и залшпюрас- 
положешявойскъ.'Участковые резервы, заботясь о сохраненш своихъ 
участковъ, одинаково съ этимъ, не должны забывать и о взаимной 
поддержкй, чтобы совокупными усил1ями поставить врага въ за
труднительное положеше и нанести ему поражеше.

Общей поддержкой вейхъ участковъ является общШ резервъ 
обороняющагося, расположенный за тыловой окраиной селешя, пи- 
•таюпцй бой и старающшся, посредством!, ударовъ съ фланга, скло
нить усийхъ вь свою пользу. Расходовать обгцш резервъ, если у 
противника имйются подъ рукою значительныя поддержки, слй- 
дуетъ, однако, скупо и въ мйрй действительной необходимости, 
•остерегаясь также и затяжного боя съ равными силами.

Участковые резервы располагаются на улицахъ, который не- 
пр1ятель не можетъ анфилировать ни ружейнымъ, ни артилерШ- 
скимъ огнемъ, въ крайнемъ же случай, въ дворахъ какихъ-либо 
крупныхъ укрйпленныхъ здашй, по возможности, въ серединй 
участка. Весьма выгоднымъ представляется также ставить резервы 
за закры т, откуда, послй нйсколькихъ залповъ, они могли бы не
посредственно бросаться въ атаку.

Извйстное Суворовское правило «въ дома не ходи, а бей на 
площадяхъ», нынй, во многомъ, утратило уже свое прежнее значе- 
sie. Атакуюгцш, нослйдовавпнй въ буквальномъ смыслй этому пра
вилу, понесъ бы ташя ужасакпщя потери отъ перекрестнаго ру- 
жейнаго и нулеметнаго огня въ улицахъ и переулкахъ се-
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летя, что легъ бы прежде, чЬмъ добрался до предметов! атаки. 
Самому Суворову правило это при штурме Нови обошлось въ не
малое количество жизней, даже и при несовершенстве тогдашняго 
вооружешя; подъ Сарагоссой же стоило 24.000 убитыхъ и ране- 
ныхъ французамъ; что же сказать теперь, при современных! спо
собах! вооружешя и развит!# техники?

После овлад'Ьтя окраиной селешя, атакующий продолжаете 
дальнейшее движете вперед! не прежде развитая успеха на флан
гах!, особенно в! тыловой части селешя (против! общаго резерва 
противника), конечно, если не представится какпхъ-либо особен
ных! данных! к! немедленному использовашю первоначальна™ 
успеха 3).

Для успеха атаки внутренности селешя, по флангам! и вдоль 
его, направляются особыя части для скорейшаго заняыя выходной 
части селешя или обхода в! тыл! обороняющаго внутренность се
лешя противника. Атакуюнце направляются широким! фроптомь 
по всем! параллельным! улицам! и задворкам! селешя, ведущим! 
к! противоположной окраине. На месте прорыва, кроме частей на 
взатой и укрепляемой окраине и гарнизона неск*ольких! опор
ных! пунктов! при входах! в! деревню, первое время окажутся и 
резервы атакующего, служагще для поддержки и усилешя натиска 
штурмовых! колонн!, между тем!, как! обпцй резерв! вь это время, 
если возможно, подводится к! самому селенш.

Еще при нреследованш сбитаго с! окраины деревни против
ника, главный усил1я атакующих! направляются на незащищен- 
пыя части селешя, которыми они и стараются овладеть внезапно, 
на плечах! отступающаго, распространяясь затем! далее по за
дворкам!, с! оставлешемь на улицах! лишь самаго необходима™ 
количества войск!. В! дальнейшем!, система атаки остается такой 
же. Роты атакующаго действуют! целиком!, самостоятельно, вь 
пределах! указанных! им! направлений и под! непосредственным! 
руководством! своих! ротных! командиров!, оказывая друг! другу 
всевозможную взаимную поддержку и устремляя все усшпя, что
бы завладеть возможно большим! пространством! деревни.

л )  Колн противиикъ обороняетъ главнымъ образомъ окраину п не приспосо
бил, въ достаточной степени къ оборонЬ дома, то но овладйнш окраиной, части 
атакующаго, оставивъ достаточный силы для обороны ея, немедленно, на плечахъ 
же отступакщаго, стараются быстро достичь противоположной окраины селешя, не 
обращая уже внимашя на некоторое сопротпвлеше нзъ домовъ; затймъ, сами за- 
нимаютъ наиболее важные нупкты, между гЬнъ, какъ сдГ.дуюшде позади резервы 
стараются отбить вей коптръ-атакп противника.
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ВТОРЖЕН1Е ГОТОВЫ КОЛОННЫ ВО ВНУТРЕННОСТЬ СБУ1ЕНiЯ .

l1A,U!r < ? u t 'Ь  V & O -f) О t o  O C Jj 0^.0

Наступлегпе войскъ по улицамъ обыкновенно предшествуется, 
если необходимо, пулеметнымъ и орудшнымъ огнемъ, для чего ни
сколько орудш и доставляютъ къ окраине. Хорошимъ обезпече- 
шемъ орудш отъ огня, можетъ послужить здесь способъ, приме
ненный при штурме Броллето въ Милане во время возсташя въ 
марте 1848 года, а именно ввозъ ихъ черезъ дворъ въ ворота или 
въ ни женя комнаты зданш. Поставленный здесь, оне, какъ и пуле
меты (для последнихъ более выгоднымъ представляется более вы
сокое помещеше), могутъ безнаказанно продольно обстрЬливать 
улицы.

Обезпеченныя съ фланга и тыла резервами, постепенно сле
дующими за ними, штурмовыя роты, въ сопровожден^ командъ ра- 
бочихъ и саперъ, черезъ задворки, стараются овладеть наиболее



важными изъ зданш, при посредства которыхъ возможно бы было 
значительно легче завладеть впосл'Ьдствш и прочими. Съ этою 
целью, снабженные кирками, топорами, ломами, каменщичьимп 
молотами и переносными лестницами, рабоч1е и саперы, при по
мощи пироксилина и динамита, пробиваютъ бреши въ домахъ, въ 
которые зат^мъ и вторгается штурмуюгцш частью своихъ силъ. 
Во время пробивашя брешей, стрелки атакующаго занимаютъ все 
близьлежапця укрьшя и дома, безпрерывно оттуда безпокоя оборо- 
няющагося стрельбою по всемъ отверетзямъ здашя. Хорошимъпо- 
бочнымъ средствомъ къ овладенш домомъ представляется также и 
проникновеше въ него со стороны крыши, куда часть людей, при 
всякой къ тому возможности, и взбирается по приставнымъ лйст- 
ницамъ. Обыкновенно, съ проникновешемъ въ домъ и съ занят1емъ 
выходовъ изъ него, обороняющейся уже прекращаетъ свое сопро- 
тивлете.

Такимъ же образомъ, шагъ за шагомъ, овладеваютъ и прочими 
домами, преграждающими каше либо входы на улицы и имеющими 
другое какое-либо важное значеше, пользуясь, кроме того, какъ 
возможностью перехода изъ дома въ домъ, посредствомъ пролома 
соприкасающихся другъ съ другомъ стенъ, такъ и движешемъ по 
крышамъ и стрельбою изъ занятыхъ ужедомовъ и разныхъ закры
тии Въ то же время происходитъ штурмъ баррикадъ и проклады- 
BaHie колонныхъ путей для резервовъ. Баррикадами овладеваютъ 
по вторженш атакующихъ въ прилегающее къ нимъ дома или обхо
дами съ тыла, а также и огнемъ артилерш 4).

Во время означенныхъ действш, резервы, следующее непосред
ственно за штурмующими колоннами, и но мере надобности, вы- 
деляюпце изъ своего состава все новыя, при первой попытке про
тивника атаковать эти последшя, бросаются, въ свою очередь, въ 
атаку. Въ штыковой схватке уличнаго боя охваты фланговъ столь 
же полезны, какъ и огневые въ открытомъ поле, съ тою лишь 
разницею, что значительно более, чймъ тамъ, должны опираться 
на свободные или обезпвченные пути отступленгя, предприня
тые же на удачу, легко ведутъ къ неудаче.

Здесь, пользуясь разнаго рода закрьшями и разбросанностью 
дерущихся, кроме штыка, весьма пригодной является и ружейная 
пуля съ близкаго разстояшя, также какъ и ручная граната. Схватка

4) ОбстрЪливая apT iiiep ie ii прилегаюнце къ баррикад!; стЬны зданш. можно, 
ири посредства осколковъ камней отъ ннхъ, усилить нравственное внечатлЪше 
артилер1йскаго обстрела и заставить противника нхъ очистить.
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становится иной разъ весьма продолжительной и только ударъ съ 
фланга или съ тыла прекращаетъ ее. Весьма выгодной поэтому 
представляется встрпча атаки среди расположетя собственныхъ 
войскъ и въ сферы влгяигп заиятыхъ этими последними оборо- 
нителъныхъ пупктовъ.

При борьбе внутри селешя надо не только преследовать своего 
непр!ятеля, но и помогать сосЬдямъ атакой, но возможности, въ 
тылъ противника. Последнее, какъ и действ1я въ прямыхъ напра- 
влешяхъ противъ указанныхъ целей, на одной высоте съ сосе
дями, во всякомъ случае, служитъ однимъ изъ лучшихъ средствъ 
обезпечешя фланговъ. Особенно выгодны действ1я въ тылъ против
ника, когда резервы оборопяющагося уже оттеснены внешними 
действгями атагсуюгцаго, что и наблюдалось, напримеръ, у япон- 
цевъ при атаке селенш. Для охвата, какъ и для обхода против
ника, назначаются части резервовъ, двигаюппеся по другимъ па- 
раллельнымъ путямъ, въ томъ числе и по колоннымъ, пробитымъ 
саперами черезъ задворки. Однако, какимъ бы образомъ обходъ ни 
предпринимался, непосредственно за нимъ, какъ и за частями, ата
кующими съ фронта, должна непременно находиться часть, зани
мающая удобный опорный пупктъ на случай прикрыПя огступле- 
шя и затруднешя противнику, въ свою очередь, обхода. Последняя 
можетъ быть выделена или изъ резервовъ или обязанность ея можетъ 
быть исполнена штурмовыми ротами, который, во всякомъ случае 
(если занимаютъ какой либо опорный пунктъ), мешаютъ прибытт 
къ противнику подгсргъплетй и совершент имъ охвата. Чтобы 
отвлечь угрожающую соседямъ опасность въ «деревенскихъ» бояхъ, 
какъ и везде, лучшимъ средствомъ служитъ немедленное же всту- 
плете съ противникомъ въ бой, хотя бы угроза эта еще непосред
ственно и не распространялась на атакующихъ. Въ уличныхъ 
бояхъ, среди лабиринта узкихъ проходовъ и разныхъ местныхъ 
предметовъ, должно избегать всякаго излишняго скоплешя войскъ, 
противопоставляя всегда непр!ятелю широкш фронтъ, ряды не- 
большихъ резервовъ въ глубину и неудержимое стремлете впереди,

На улицахъ и въ узкихъ проходахъ чрезвычайно трудно сразу 
развернуть значительное число штыковъ и ружей (этому будутъ 
препятствовать дома и постройки), а потому вся тяжесть боя не
обходимо падетъ на переднихъ; задше же только увеличатъ собою 
глубину колоннъ, а съ нею вместе и потери; поэтому, занимая 
возможно чаще всю ширину улицъ, надо избегать гдубокихъ 
строевъ. Связь колоннъ между собою достигается, кроме обык-
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новенныхъ меръ, еще и движешемъ особыхъ наблюдателей по кры- 
шамъ, а также и отдельными небольшими частями, обстрЬливаю- 
щими противника сверху.

КромЬ обходовъ, действ1я на путь отступлешя противника во
обще, приводятъ къ самымъ осязательнымъ результатамъ. По
этому, умгЬхъ действш одной изъ колоннъ или колонны, действую
щей противъ тыловой части деревни, неминуемо поведетъ за собою 
и къ успеху действш въ самой деревне; при этомъ, атакуюнйя 
части различныхъ колоннъ, вторгнувппяся въ деревню съ разныхъ 
сторонъ, должны также оказывать другъ другу самую дпятель- 
ную взаимную поддержку быстрыми продвиоюенгемъ впередъ и 
атакою прогпивника съ тыла.

Во время боя въ деревне следуетъ наблюдать за темъ, чтобы 
не было ни излишества силъ, ни частей, приведенныхъ въ раз- 
стройство, равно какъ и недостатка въ патронахъ. Достигается это 
своевременной высылкой частей изъ резервовъ, присмотромъ за 
людьми (особенно старшихъ възвеньяхъ), возможно болЬе частымъ 
нриведешемъ людей въ порядокъ и пополнешемъ патроновъ у 
отведенныхъ въ резервъ частей, между темъ, какъ излишшя силы 
отводятся на фланги деревни.

Энергичный дгьйств1я колоннъ, имеющихъ своею целью ре
зервы противника, а не его укрепленные дома, чрезвычайно важны 
для успеха боя внутри селешя. Эти колонны не должны задержи
ваться передъ укрепленными позищями непр1ятеля, а постоянно 
действовать противъ его живой силы, олицетворенной резервами. 
Въ силу этого, каждая изъ колоннъ, встретившая на своемъ пути 
значительное сопротивлеше противника, преодолеть которое сразу 
она не въ силахъ, ищетъ места прорыва въ другомъ месте, выде
ляя лишь штурмовую роту противъ препятств1я. Вместе съ темъ 
и атака во флашъ бываетъ удачной только тогда, если не 
подвергается, въ свою очередь, атаке противника или перекрест
ному огню съ занятыхъ иоследнимъ позицш, почему и требуетъ 
предварительной разведки, какъ нодступовъ, такъ и позицш не- 
щнятеля.

Пожары представляютъ собою одно изъ нежелательныхъ явле- 
шй боя въ деревне, хотя въ некоторыхъ случаях! и оказываютъ 
громадныя услуги атакующимъ, препятствуя меткой стрельбе про
тивника и вынуждая его къ преждевременному ея очищенш. 
Однако, и атакующему, после взяНя деревни, они доставляютъ 
одне лишь развалины и, не позволяя въ деревне хорошо утвер-
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диться, облетаютъ вмгьать съ тъмъ и противнику обратное 
овладгьте ею. Сверхъ того, пожары затрудняютъ сообщение и под
держание связи между частями, почему обращаться къ нцмъ сле- 
дуетъ лишь въ крайнемъ случай и, главнымъ образомъ, въ видахъ 
изоляцш какой нибудь определенной площади деревни для при- 
нуждешя ея къ скорейшему прекращение сопротивлешя или какъ 
къ средству прекращения сообщений врагу.

Атаки съ внешней стороны селешя производятся колонной, 
действующей противъ общаго резерва противника и тыловой 
окраины селетя, и боковыми колоннами, наступающими ню его 
сторонамъ. Действ1я этихъ колоннъ по внутренней части деревни 
мало отличанотся отъ изложенныхъ нами выше. Общее назначеше 
ихъ облегчить действ1я внутри деревни войскамъ, наступающимъ 
съ фронта, внезапными атаками съ тыла и съ фланговъ, оттяги
вая, вместе съ темъ, и войска противника отъ посылки на под- 
креплеше въ деревню. Не обращая внимашя на засевншя вдоль по 
окраине его войска, если, конечно, они не мешаютъ движение, на- 
ступаюпця колонны стараются, скрытно приблизившись, ударить 
въ подходящую минуту на те пункты окраины деревни, со втор- 
жешемъ въ которые возможно было бы оказать наиболее сущест
венную поддержку войскамъ. Для дальнейшаго обезпечешя атаки 
своей съ фланговъ и съ тыла, ошЬ высылаютъ въ необходимыхъ для 
того направлен1яхъ отдельныя неболышя части (взводы, роты) и 
дозоры, которые уже (приспособлетемъ къ обороне подходящихъ 
предметовъ и разведкой) и охрапяютъ войска отъ всякой, грозящей 
имъ, неожиданности.

Въ видахъ согласовала дЬйствШ колоннъ между собою, на- 
чальникамъ боковыхъ должны быть преподаны ясныя инструкцш, 
устанавливаюпця связь ихъ и колоннъ, действующихъ въ деревне. 
Связь эта, техническимъ путемъ, осуществляется при посредстве 
телефона: отъ нихъ къ начальнику отряда, а отъ него къ занятой 
уже части окраины деревни. Кроме того, средствами ея могутъ 
служить: посты оптической сигнализацш, ординарцы, мотоциклетки 
и автомобили. Связь эта продолжается и далее—до позицш своей 
артилерш съ целью своевременнаго уведомлеши ея о желатель
ной поддержке.

Войска должны быть воодушевлены (этому долженъ будетъ 
оказать поддержку предыдущей успехъ действШ артилерш); 
знамена и начальники отдельныхъ частей войскъ должны нахо
диться при штурмующихъ, постоянно увлекая носледнихъ къ по-

АТАКА II ОБОРОНА НАСЕ.ТКННЫХЪ ПУНКТОВ!.. 11



б'ЬдЬ. Начальникъ всего отряда также не долженъ значительно 
удаляться отъ атакуемой деревни, будучи отъ нея (во время боя 
внутри деревни) на разстояши, во всякомъ случае, не далее вер
сты. Место его должно быть хорошо обозначено и известно его 
нодчиненнымъ. Онъ долженъ единолично распоряжаться общимъ 
резервомъ, направляя его на тотъ или другой флангъ атаки, чтобы 
окончательно склонить на этомъ месте успехи въ свою пользу. После 
ввода общаго резерва въ бой, начальникъ отряда долженъ прини
мать все меры къ удержанш за собою во что бы то ни стало разъ 
уже взятаго, продвигая ближе къ деревне артилерш и жертвуя, въ 
крайяемъ случае, даже лично собой.

Селеше должно быть взято непременно до начала темноты, 
такъ какъ ночью уже будетъ значительно труднее привести части въ 
порядокъ,ночью колебашя самагобоя— интенсивнее, нежели днемъ, 
моральный силы бол Ье напряжены, случайностей более, между темъ 
какъ сами ночныя действ1я противъ редюита (если таковой имеется), 
какъ это ноказываетъ опытъ боевъ подъ Сумапу и Сандепу, 12 — 
14-го января 1905 года, являются невыгодными безъ подготовки. 
Ночныя действ!я въ деревне могутъ только тогда привести къ 
успеху, если иротивникъ не подготовленъ къ ихъ встрече, раз- 
строенъ, деревня не укреплена, нападете же на нее произведено 
внезапно и со всехъ сторонъ.

Препятствуя противнику утвердиться на окраине, въ зависи
мости отъ плана обороны, окраинный резервъ обороняющагося пли 
все его силы 5) стараются выбить противника изъ занятыхъ по
следними позищй. Лучшими для этого средствомъ послужатъ про- 
рывъ атакующей лиши и атака ея съ фланга. Прорвавнпяся части 
обороняющагося, распространяясь въ стороны отъ места прорыва, 
стараются выбить нещнятеля фланговыми ударами, не преследуя 
его однако, вне ограды, иначе, какъ огнемъ. По отступленш 
противника, резервы обороняющагося подкрепляютъ частью сво- 
ихъ оилъ сражавнпяся войска, тогда какъ остальная ихъ 
частью отводится назади, подготовляясь къ новому отражешю 
атаки. Въ случае неудачи, окраинный резервъ обороняю-

5) Если обороняется главнымъ образомъ, окраина селешя, то общш резервъ 
обороняющагося долженъ еще задолго до падешя ограды ударить во флангъ атакую- 
ядему, между тймъ, какъ всъ частные резервы его, онергичнымъ наступлешемъ по 
всей .iiiH in—нс допускать противника утвердиться въ оградЪ. При оборонЪ же. глав- 
нымъ образомъ, внутренней площади селешя, окраина его удерживается лишь въ 
Mtpt необходимости, чтобы насколько возмоягно бо.тЬе ослабить предстоянрй ударъ 
противника на внутренность селешя.
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б1;д-Ь. Начальникъ всего отряда также не долженъ значительно 
удаляться отъ атакуемой деревни, будучи отъ нея (во время боя 
внутри деревни) на разстояши, во всякоыъ случай, не далйе вер
сты. Micro его должно быть хорошо обозначено и известно его 
подчиненнымъ. Онъ долженъ единолично распоряжаться общимъ 
резервомъ, направляя его на тотъ или другой флангъ атаки, чтобы 
окончательно склонить на этомъ M id i ycnixT въ свою пользу. Ilo&fli 
ввода общаго резерва въ бой, начальникъ отряда долженъ прини
мать Bci Mipbi къ удержанш за собою во что бы то ни стало разъ 
уже взятаго, продвигая ближе къ деревн^ артилерш и жертвуя, въ 
крайнемъ случа'Ь, даже лично собой.

Селеше должно быть взято HeripeMiHHo до начала темноты, 
такъ какъ ночью уже будетъ значительно трудн'Ье привести части въ 
порядокъ, ночью колебашя самагобоя— интенсивнее, нежели днемъ, 
моральный силы болйе напряжены, случайностей болЬе, между тiмъ 
какъ сами ночныя дгЬйств1я нротивъ редюита (если таковой им Ьется), 
какъ это ноказываетъ опытъ боевъ подъ Сумапу и Сандепу, 12 — 
14-го января 1905 года, являются невыгодными безъ подготовки. 
Ночныя д4йств1я въ дepeвнi могутъ только тогда привести къ 
ycnixy, если противникъ не подготовленъ къ ихъ BCTpini, раз- 
строенъ, деревня не yкpiплeнa, нападете же на нее произведено 
внезапно и со Bcixb сторонъ.

Препятствуя противнику утвердиться на окраин^ въ зависи
мости отъ плана обороны, окраинный резервъ обороняющагося или 
Bci его силы 5) стараются выбить противника изъ занятыхъ по- 
сл4днимъ позиций. Лучшимъ для этого средствомъ нослужатъ про- 
рывъ атакующей лиши и атака ея съ фланга. Прорвавнпяся части 
обороняющагося, распространяясь въ стороны отъ мЬста прорыва, 
стараются выбить нещнятеля фланговыми ударами, не пресл^уя 
его однако, BHi ограды, иначе, какъ огнемъ. По отступленш 
противника, резервы обороняющагося подкр^ляютъ частью сво- 
ихъ силъ сражавш1яся войска, тогда какъ остальная ихъ 
частью отводится назадъ, подготовляясь къ новому отраженш 
атаки. Въ случай неудачи, окраинный резервъ обороняю-

5) Если обороняете!! главнымъ образомъ, окраина селешл, то обхцш резервъ 
обороняющагося долясенъ еще задолго до падешя ограды ударить во флангъ атакую
щему, между тЪмъ, какъ вей частные резервы его, энергичнымъ наступлеше.чъ по 
всей лннш —не допускать противника утвердиться въ оград!;. При оборонЬ же. глав- 
нымъ образомъ, внутренней площади солешя, окраина его удерживается лишь въ 
Mipt необходимости, чтобы насколько возможно болйе ослабить предстоящш ударъ 
противника на внутренность с.елешя.
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щагося, уцепившись за наиболее важные и прочные предметы 
окраины (редгоитъ окраины), упорно обороняется до последняго 
человека, стараясь при этомъ облегчить (уже потерявшимъ свою по- 
знцш войскамъ) отступлеше во внутрь деревни. Выбитыя съ 
окраины, передовыя части обороняющагося также со своей сто
роны употребляютъ все усшпя, чтобы очистить ее не раньше, пока 
оруд1я или пулеметы, находившиеся здесь, не будутъ убраны въ 
тылъ — въ более надежныя места или же приведены въ полную 
негодность.

Сила обороны внутри деревни заключается въ резервахъ, 
которые, действуя подъ прикрыиемъ хорошо занятыхъ, прочныхъ 
п упорно обороняемыхъ опорныхъ пунктовъ, стремятся сильнымъ 
натискомъ или внезапнымъ появлешемъ своимъ на более угрожае- 
мыхъ местахъ—чаще всего съ фланга — остановить яатискъ про
тивника. Вообще, следуетъ принять за правило: подвижность, на- 
тпскъ и свобода действш принадлежать, главнымъ образомъ, ре- 
зервамъ, тогда какъ стойкость, упорство, выдержанность и сила 
сопротивлешя — опорнымъ пунктамъ. Въ бою за внутренность 
деревни, войска, оборонякищя опорные пункты, делжны почти 
всегда отстаивать свои позицш съ крайнимъ упорствомъ — до 
послтьдняго человгька. Исключешя допустимы здесь лишь въ сле~ 
дующихъ, хорошо проверенныхъ самимъ обороняющимся, слу- 
чаяхъ: когда, не представляя собою особенной важности, занятые 
малыми силами, опорные пункты не могутъ болте рассчитывать 
на выручку извить пли, въ силу пожара и другихъ неблагопр1ятныхъ 
условш боя, не дозволяютъ сколько пибудь удовлетворительно 
использовать поставленную задачу; если они недостаточно приспо
соблены къ обороне, между темъ, какъ противникъ уже ворвался 
въ помгыценгя, и, наконецъ, если своевременнымъ выстуилешемъ 
пзъ опорнаго пункта можетъ быть оказана существенная помощь 
другому опорному пункту въ то время, какъ свой, по выяснив
шимся уже обстоятелъствамъ, оказывается недостаточно полез- 
нымъ для обороны. Во всякомъ случае, въ виду противника, вы- 
ходъ изъ опорныхъ пунктовъ сопряжешь съ чрезвычайными труд
ностями, почему даже п при наличш обстоятельствъ, оправдываю- 
щихъ его, къ нему елгьдуетъ прибтать лишь съ величайшей осто
рожностью. Чемъ меньше часть, занимающая какой нибудь опор
ный пунктъ, темъ легче ей пробиться или пройти незамеченной; 
крупныя же части (рота и более) почти всегда будутъ' обречены 
на неудачу, почему и оставлять опорный пункты должны не иначе,
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редь, и отрезывать части его отъ всякихъ сообщешй съ подкрепле
на ми.

16  ВОЕННЫЙ СБОРНИ КЪ.

Борьба за редюитъ и выходъ изъ селешя.

Для воспрепятствовашя отрезывант своихъ войскъ отъ под- 
креплетй заняпемъ тыловой окраины селешя, а также и для бо
лее легкаго обратнаго овладешя ею, обороняюгцшся долженъ одно 
изъ самыхъ болынихъ. прочныхъ и скрытыхъ на этой окраине зда- 
нш, обыкновенно—церковь, фабрику, заводъ и пр. (иногда редутъ), 
особенно сильно приспособить къ обороне, назначая это здаше 
своимъ «редюитомъ». Таше редюиты, впрочемъ, выгодно бываетъ 
устраивать и на передней окраине селешя (для предохранения отъ 
артилершскаго огня, отступя немного отъ нея вглубь селешя), какъ 
для затруднешя противнику овладешя окраиной, такъ и для облег- 
чешя своимъ войскамъ обратнаго овладешя ею съ тыла.

Редюитъ селешя долженъ удовлетворять следующимъ услов1ямъ:
2) быть, со всехъ сторонъ, весьма сильно приспособленнымъ къ 
оборонЬ, съ нрименешемъ искусственныхъ препятствш; 2) быть 
обезпеченнымъ отъ пожара; 3) быть незаметнымъ съ поля и нахо
диться въ стороне отъ направлешя пути отступлешя; 4) господство
вать надъ всей окраиной селешя, облегчая обратное овладеше ею, 
и быть въ состоянш продольно п въ тылъ обстреливать окраину;
5) иметь некоторое обезпечеше отъ огня нолевой артилерш про
тивника и затруднять прицеливаше по себе 6).

Войска, обороняюпця редюитъ, должны быть обильно обезпе- 
чены: патронами, ручными гранатами, продовольств1емъ, не менее 
ч4мъ па трое сутокъ, водой и перевязочными средствами. Редюитъ 
долженъ обороняться, не расчитывая ни на какую поддержку 
извит, въ течете не менте двухъ сутокъ или пасть, вместе со 
своими защитниками, съ честыо.

Для обороны его назначается, смотря по обширности, отъ двухъ 
ротъ и до полка пехоты, съ пулеметами, а въ пекоторыхъ случаяхъ 
и съ apmnepiefi. Въ сражешяхъ подъ Асперномъ и Эслингеномъ 
въ 1809 году, церковь и кладбищенская ограда с. Асперна были 
заняты полутора полками пехоты, лесистый же островокь южнее

|!) Въ бою подъ Дшкономъ, 23-го января 1870 года, фабричное .здаше нротивъ 
деревни РашНу осталось почти совершенно не тронуто артилерШскпми выстрелами, 
благодаря даму и холму, закрывавшему всю его нпжнюю часть. <



этого селешя, исполнявшш также роль редюита, на второй день 
боя, всей дивизйей Молитора; житница с. Эслингена, представляв
шая собою редюнтъ, также была занята двумя полками дивизш 
Буде.

Обороняющейся, занимая редюитъ, долженъ обезпечнвать себя 
отъ возможныхъ покушенш противника со стороны близь лежа- 
щихъ домовъ, съ ц’Ьлью его окружешя и обстреливашя, для чего, 
если посл^дше не приспособлены къ обороне, заблаговременно 
снять съ нихъ крыши, проломать потолки, разрушить взрывами и 
вообще приводить ихъ въ состояше мало пригодное для обороны.

Атакуюшдй, выбпвъ обороняющаяся изъ внутренности селешя 
и наткнувшись на редюитъ, не долженъ останавливаться передъ 
нимъ, а, обложивъ, немедленно же пробиться далее впередъ, до 
пред’Ьловъ досягаемости изъ него огня. Содействовать этому должна 
его артилер1я и вей (сохранивпне еще известный норядокъ) ре- 

) зервы, наступаклще по флангамъ селешя и въ обходъ редюита.
I Помимо даже указаний начальника, въ благородномъ соревнова- 
I ши батарей менаду собой, полевая артилер!я должна уже стре

миться къ этому времени къ позищямъ на фланги селешя: для 
закргьплетя за собою всего уэюе добытою, подготовки атаки ре
дюита и дальшьйгиаго движетя впередъ. Непосредственно ре
дюитъ штурмуется или ночыо, или подъ покровительствомъ могу
щественная сосредоточенная артилер1йскаго огня—днемъ. Во 
всякомъ случае, подготовка къ штурму должна производиться осо
бенно тщательно, съ полными внимашемъ къ его особенностями: 
должны быть заготовлены фашины, переносные мосты, л'Ьсенки, 
щиты, иодрывныя средства, должны быть распределены роли отдель
ными колоннъ, ихъ задачи и т. п.

Штурмы редюптовъ крайне кровопролитны, такъ какъ всегда 
сопровождаются большими потерями; приб'1иать къ ними следуетъ 
въ краинихъ случаяхъ, ограничиваясь, по возможности, лишь 
обложешемъ ихъ и разрушешемъ артилер1ей, въ надежде, хотя 
такимъ образомъ, принудить ихъ къ сдаче. Одними изъ хорошпхъ 
средствъ къ овладение редюитомъ служить и выкуриваше изъ него 
обороняющаяся при посредстве пожара или распространяя ядо- 
витыхъ газовъ, получаемыхъ при еяраши различныхъ веществъ. 
Взятый наступающими редюитъ, если только не представляетъ для 
него изв'Ьстныхъ выгодъ, долженъ быть ими уничгпоженъ, чтобы, на 
случай вторичная его зашгия непрйятелемъ, не дать последнему
новыхъ средствь къ обороне. Занявшая селеше войска наступаю-
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щаго немедленно же укрепляются въ немъ, приспособляя его для 
собственной своей обороны, и приводятся въ порядокъ. Тоже про
изводится и войсками, занявшими позищи въ поле. По окончатель- 
номъ утверждеши въ селеши, изъ него должны быть выведены всгЬ 
пзлишшя для обороны войска, изолированы пожарища, выставлены 
въ необходимыхъ местахъ караулы для пресЬчешя всякихъ без- 
порядковъ, высланы дозоры. Въ то же время производится весьма 
тщательный обыскъ всего селешя, не взирая на ночь или утомле- 
ше войскъ. Пренебрежение эгимъ правиломъ, какъ показываетъ, 
наприм^ръ, бой полъ Серштьн, 31-го августа 1870 года, весьма 
часто приводить войска къ иеудачамъ.

При первой возможности войска, только что выдержавнпя бой 
въ деревне (особенно на передовыхъ позипдяхъ), слгьдуетъ заме
нить более свежими войсками-, продолжать бой хотя бы съ побе
доносными, но утомленными, какъ уже указывалось нами, 
крайне невыгодно. Точно такимъ лее образомъ поступилъ и Напо- 
леонъ I въ сраженш подъ Асперномъ. Въ ночь на 22-е мая, сра- 
жавнпяся у Асперна и Эслингена франпузсюя войска были заме
нены значительно болЬе свежими, а именно: дивпз}я Молитора— 
войсками Леграна и Кара С. Сира, дивиз!я же Вуде —С. Иллера 
и гвардейскими фузилерами, причемъ обЬимъ смененнымъ диви- 
з1ямъ даны были более легшя задачи въ тылу этихъ селонш.

сЬ. (Жинулищебъ.
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СТР’ЁЛКОВЫЯ ЗАМ ЕТКИ .
(Продилженге) г).

Практический курсъ стрельбы.

а) Обучение стр)ьлъб1ь на кучность и на лиъткостъ.

« Ж -1 /сново® всего стр'Ьлковаго обучешя необходимо считать 
ДФДсл^дующее: каждый одиночный стрЪлокъ долженъ умйть 
^ ^ ^ м ’Ьтко и кучно класть свои пули; каждый начальникъ дол- 

'Y  женъ ум’Ьть мгЬтко направить снопт, пуль своихъ подчи
ненных!,. Меткость есть способность, учитывая всЬуслов1я стрель
бы, правильно выбирать придали и точку нридгЬливатя. Кучность 
есть свойство однообраз1я придЪлнвашя.

Изъ этихъ определений уже видно, что кучность безъ меткости 
совершенно не гарантируетъ хорошихъ результатовъ: стр'Ьлокъ 
всегда сможетъ очень кучно промахнуть свои пули мимо дЬли. 
При наличш же меткости кучность повышаетъ вероятность попа- *)

*) См. «Военный Сборникъ» Л? 8.



дашя. Такими. образомъ,наилучипе результаты достигаются совмй- 
гцешемъ этихъ двухъ свойствъ.

Необходимо подчеркнуть, что кучность есть индивидуальное 
свойство, основанное прежде всего на хладнокровш, резкости зрй- 
шя, а затймъ уже, въ зависимости отъ большей или меньшей при
вычки къ тймъ или другимъ услов1ямъ стрйльбы, кучность новы 
шается при тйхъ услов1яхъ, при которыхъ была наибольшая прак
тика. Въ подтверждеше такого мнйшя можно привести слйдующш 
фактъ: при повйркй обучения молодыхъ солдатъ въ стрйлковомъ 
отношенш ихъ испытывали стрйльбой въ тирй на 200 шаг. по 
офицерской мишени; въ двухъ ротахъ были получены тате резуль
таты: въ одной—85°/о, въ другой—68°/о, проценты, показываюпце 
очень хорошую кучность. Но за три-четыре дня до смотра, когда 
молодыхъ заставили въ первый разъ стрелять по этимъ мишенямъ, 
то результаты были: въ первой отъ 20 до 30°/о, во-второй около 
40°/0. Затймъ въ течете этихъ трехъ-четырехъ дней молодыхъ 
успйли натаскать до вышеуказанныхъ процентовъ.

Что же показываетъ этотъ примйръ?
Конечно, въ этихъ ротахъ обучете было поставлено основа

тельно, ибо иначе не удалось бы натаскать на тате проценты. Но 
по существу тате  проценты все-таки являются самообманомъ, ибо 
они получены потому, что заранее была известна мишень, по ко
торой стреляли на смотру: къ ней успйли приучить стрйлковъ. 
Иначе говоря, молодые на кучность стрельбы были натасканы хо
рошо, но результаты первой стрйльбы показываютъ, что пока они 
не привыкли къ точкй прицйливашя результаты были гораздо 
хуже, т.-е. стрйлки именно не были достаточно обучены на мйт- 
кость.

Затймъ, нельзя не отметить, что для меткости нисколько не 
меньшее, а скорее больше, чймъ для кучности, имйетъ значеше пра
вильность производства прикладки, прицйливашя и выстрела, ибо 
въ послйднихъ отношетяхъ у стрелка возможна все время какая- 
либо однообразная ошибка, которую ему легче учитывать при хо
рошо известной, подсказанной ему, точкй прицйливашя, чймъ при 
самостоятельномъ выбора последней. А при такихъ услов1яхъ 
именно и получится, что въ первомъ случай онъ стрйлялъ прежде 
всего на кучность, ибо точку прицйливашя ему уже указали; во 
второмъ же случай онъ стрйляетъ и на мйткость и на кучность.

Итакъ, необходимо обучать стрйльбй и на мйткость и на куч
ность и старательно избйгать всего того, что даетъ только одну куч
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ность. Въ первомъ случае мы получимъ действительно самостоя- 
тельныхъ стрелковъ; во второмъ же обучеше будетъ односторон
нее съ подсказкой и только на определенное услов1е.

б) Тиръ и стрплъбище.

Прохождеше приготовительныхъ къ стрельбе упражненш и за- 
няий является какъ бы Teopiefl стрелковаго обучения. Чистой же 
практикой этого дела необходимо признать стрельбу боевыми 
патронами.

Въ последнее время пришли къ убеждешю, что стрельба бое
выми патронами должна вестись круглый тодъ въ тире, если стрель
бище далеко отъ стоянки. Последнее же следуетъ во многихъ слу- 
чаяхъ считать правиломъ.

Результатъ пользовашя тиромъ зависитъ отъ положительныхъ 
и отрицательныхъ его качествъ, какъ известнаго рода постройки, 
въ смысле вл1яшя на обучеше стрельбе на меткость и на куч
ность.

Въ текущей литературе уже отмечена главнейшая особенность 
стрельбы въ тире. Именно, въ тире стрелки обучаются лишь одной 
кучности и все на одну и туже дистанцт. Это безусловно верно 
по отношенш тировъ ограниченной длины (100, 200 ш.). Не
сколько лучше обстоитъ вопросъ въ тирахъ на полную дистанцда 
прямого выстрела. Въ такихъ тирахъ стрЬлки имеютъ возможность 
изучить хотя точки прицеливашя по высоте на все промежуточ 
ныя дистанцш. Во всехъ же тирахъ безусловно исключается обу
чеше на выносъ точки прицеливашя въ сторону.

Существуютъ мнешя, что люди обучаются выносу въ сторону на 
стрельбище. Но на самомъ деле это не такъ.

Время прохождешя курса на стрельбище ограничено. Обу
чеше ведется на спешку: въ одинъ нр1емъ проходится по два, а то 
и три упражнешя. При такихъ уакшяхъ едва ли можно говорить, 
что люди обучены практически выбору точекъ прицеливашя. Мало 
въ этомъ отношенш номогаютъ и приготовительныя къ стрельбе 
упражнешя; какъ бы ращонально они ни были поставлены, но, въ 
силу безконечнаго разнообраз1я свойствъ стрелка, поверяющаго 
его, всевозможныхъ приспособлены для поверки съ различными 
допусками, фактически стрелокъ подготовляется лишь къ изве
стному роду мышлешя и действ1я, но отсутствуешь самая втр- 
ная оцпнка послгьдняго—попадате. Дгьйствительнор обучете
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стртьлка достигается лишь практикой въ стргьльбгь боевымъ 
патрономъ. пргг наиболте естественныхъ услов1яхъ.

Однако и стрельбу на стрельбище нельзя считать подходящей 
при такихъ услов1яхъ. Известный разстояшя, ровное место, удоб
ный лиши огня, въ нитку вытянутыя мишени—все это сильно 
облегчаетъ стрельбу. Единственно же нормальный способъ ведешя 
стрельбы, это есть стрельба на местности. Но выводъ людей сразу 
на местность невозможенъ; необходима предварительная подго
товка.

Очевидно, первоначально стрелокъ долженъ получить уверен
ность въ себе при более легкихъ услов!яхъ. Средствомъ въ данномъ 
случае можетъ служить или стрельба въ тире или на стрельбище. 
Последнему, конечно, должно быть отдано предпочтете. Указанную 
уверенность въ стрелке съ уснехомъ можно поддержать, начиная 
стрельбу сразу на стрельбище. Лишь необходимо постепенно уве
личивать дистанщи и уменьшать размеры мишеней. При такомъ по
рядке обучешя сразу отпадутъ условности тировой стрельбы.

Необходимость такой предварительной подготовки вызывается 
еще и темъ, что сравнительно немнопя части могутъ ее пройти. Вслед- 
ств1еже этого ротный командиръ выводить людей на стрельбище, не 
имея никакой уверенности вътомъ,что они сумеютъ выбрать точку при- 
целивашя самостоятельно. Указанная же ограниченность во времени 
при прохожденш подготовительныхъ стрельбъ не способствуетъ 
увеличешю довер1я со стороны ротнаго командира къ стрелками. 
Въ результате получается боязнь, дабы стрелки не выпускали да- 
ромъ пуль, и стрелковъ водятъ все время на помочахъ. Такое вожде- 
Hie на помочахъ применяется и при прохожденш одиночной боевой 
стрельбы, совершенно вопреки указашямъ Наставлешя. Итакъ, ма
лая практическая подготовленность къ прохожденш далее курсовой 
стрельбы сводить на нЬтъ значеше последней.

Изъ сказаннаго видно, что и прохождеше курсовыхъ стрйльбъ 
требуетъ подготовки практической, а не теоретической. Если тако
вую подготовку нельзя произвести на стрельбище, то необходимо 
нрименеше тира.

Выше уже было отмечено, что подготовка должна сразу вестись 
на меткость и на кучность.

Въ какой же степени удовлетворяетъ этому условно стрельба въ 
тире?

Прежде всего имеетъ значеше длина тира. Она доллша дать воз
можность обучить стрелковъ выбору точекъ прпцеливашя но вы
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сот’Ь на вей дистанщи прямого выстрела. Поэтому, въ виду снаб- 
жешя острою пулею, строить тиры менее, какъ на 600 шаговъ, не 
ращонально.

Козырьковая покрышка и амбразуры въ тире утвержденнаго 
типа вредно вл1яютъ въ смысле освещешя и правильности зритель • 
наго впечатления стрелка о размйрахъ мишени. Но съ этимъ при
ходится мириться.

Въ тир!) отсутствуешь наблюдете за падешемъ нуль.
ЗагЪмъ большими недостаткомъ стрельбы въ тире является то, 

что отсутствуешь вл1яше бокового ветра не только въ смысл!) откло- 
нешя пули въ сторону, но и по отношению устойчивости винтовки 
въ рукахъ стр^ляющаго. Нетъ надобности говорить о томъ, на
сколько выбиваемый ротами процентъ понижается при ветреной по
годе. Съ другой стороны, нижше чины трудно усваиваютъ величину 
выноса точки прид'Ьливатя въ сторону на разныя дистанщи. У нихъ 
мало развито представлеше о томъ, какими по величин!) долженъ 
представляться съ лиши огня требуемый выноси при той или дру
гой дистанщи и при различныхъ услов1яхъ. Опять таки приготови
тельный къ стрельб!) упражнешя не дадутъ стрелку полной уве
ренности въ правильности выносардля последней необходима боль 
шая практика въ стрельбе.

Въ видууказанныхъ недостатковъ стрельбы въ тире, мною пред
лагается использовать особую организацию стрельбы въ последнемъ, 
которая стремится дать возможность более ращонально использо 
вать тиръ въ целяхъ обучешя стрельбе на меткость и на куч 
ность.
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в) Особенности стртлъбы по мишеиямъ германского типа.

Прежде, чемъ перейти къ описашю предлагаемой организации 
необходимо сказать несколько словъ вообще объ установке ми
шеней.

Существуешь мийте, что прежде всего необходимо добиться 
кучности. Подготовка же къ меткости якобы можетъ быть до
стигнута приготовительными къ стрельбе упражнешями и при нро- 
хрждеши курсовой стрельбы. Насколько последнее справедлив., 
было уже выяснено выше.

Для обучешя же кучности рекомендуется пользоваться круглыми 
мишенями, подобно германскому типу съ начерченного въ центре



головною или глазною мишенью (черт. 1). При этомъ говорятъ, что 
стрелки одновременно будутъ обучаться и меткости относительно 
головной или глазной мишени. Но последнее, какъ показываетъ 
опыть обучешя, можно съ уверенностью сказать, не будетъ достиг
нуто. Зависитъ это отъ личныхъ свойстве обучаемыхъ, которые 
всегда стараются облегчить себе обучеше.
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Ч ерт. 1.

При стр'ЬльбЬ въ полЬ необходимо, дабы стрелокъ на обгщемъ 
фонгь поверхности, окружающей мишень, сумелъ отложить въ ту 
или другую сторону требуемую часть последней, напр. ‘/ъ ’/з, 1,2 ми
шени. Такой выборъ точки прицеливашя на общемъ фонгь сильно 
разнится отъ выбора точки прицелива!пя на ограниченному ргьзкою 
литею и сильно выделяющемся фоне, какимъ именно будетъ щитъ, 
на которомъ наклеивается круглая мишень. Стрелокъ, и это вполне 
естественно, несмотря на увЬрешя обучэющаго—целиться на (/2 ми
шени ниже или въ сторону, будетъ пригонять точку прицеливания 
не относительно мишени, а относительно промежутка меясду ми
шенью и нижнимъ или боковымъ краемъщита, и будетъ разсуждать 
примерно такъ: «Надо целиться въ середину промежутка (или въ 
край щита или чуть прихватить щитъ!»). Въ зрительной'памяти его,



какъ резко бросавшийся въ глаза, запечатлеется только указанный 
нромежутокъ. На мишень же и на окружающШ за пределами щита 
фонъ стрелокъ никакого внимашя обращать не будетъ. Обучаюпце 
тоже скоро собьются съ частей мишени на части этого промежутка, 
ибо, пользуясь ими, гораздо легче и понятнее указать точку прице
ливашя. При прохожденш подготовительныхъ стрельбъ нередко 
можно слышать, какъ, желая указать точку прицеливашя съ выно- 
сомъ на ]/2 мишени, приказываютъ стрелку целиться въ середину 
обочины щита, ибо обочина по ширине какъ разъ равняется 10 верш- 
камъ. Въ результате же получается, что стрелки пе запечатлеютъ 
въ зрительной памяти частей мишени на различным дистанцш, а ведь 
это именно и нужно для меткости.

Такимъ образомъ, нри установке мишеней нельзя применять не 
болыше по размерамъ, резко выделяющееся фоны, вроде неболь- 
шихъ щитовъ, иначе обучеше всегда приметъ указанный характеръ. 
Въ этихъ видахъ рашональнее всего применять больное щиты, а 
точки прицеливашя первоначально отмечать ярко-краснымъ круж- 
комъ. Большой щитъ, однообраз!емъ своего фона, далеко распро
страняющегося .во все стороны отъ мишени, не будетъ обращать на 
себя внимашя стрелковъ. Последше поневоле будутъ считаться съ 
видимой мишенью и только относительно ея и выбирать точку 
прицеливашя, ибо только она и будетъ обращать на себя ихъ вни- 
маше.

Итакъ, къ рекомендуемому виду мишеней можно отнестись 
лишь отрицательно, темъ более, что цель, преследуемая этимъ 
предложешемъ, можетъ быть вполне достигнута ниже приводимой 
организащей стрельбы въ тире.

г) Организащя стргьлъбы въ тирт, способствующая обучент 
стргълъбгь на лтткостъ и на пучность.

Подробности организащи стрельбы зависятъ отъ длина тира.
Сперва разсмотримъ случай, когда тиръ длиною 200 шаг. Въ та- 

комъ тире, не прибегая къ предлагаемой организащи, мы можемъ 
вести обучеше по мишенямъ нормальныхъ размеровъ только на 100 
и 200 шаг., практикуя стрелковъ въ выборе точекъ прицеливашя 
только по высоте, а не но боковому направленно.

Въ подобномъ тире, на лиши 200, мною былъ построенъ щитъ 
изъ поленъ длинныхъ дровъ, оструганныхъ съ одной стороны подъ 
доску. Длина щита 8 арш., высота 3 аршина. При ежедневной стрельбе
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по щиту постепенно вей полйнья обмйнивались за ново въ течете ме
сяца. Полйнья вставлялись въ пазы бревеячатыхъ вертикальныхъ 
стоекъ.

Подобный щитъ, разграфленый цвйтнымъ карандашемъ на 2-хъ 
вершковые квадраты и перехватываюпцй вей выпускаемый пули, дй- 
лаетъ стрйльбу въ тпрй болйе поучительной въ слйдующихъ отно- 
шешяхъ:

1) Даетъ возможность показать точно каждую пулю и, въ зави
симости отъ уклонешя, указать ошибку стрйлка.

2) Даетъ возможность обучать стрйлковъ выбору точки при- 
цгьливатя на вегъ дистанцт прямого выстргъла и не только по 
высотт, но и по боковому направлетю, подобно гпому, какъ бы 
сгпргьльба велась въ полгъ при полномъ вл1яти бокового вгьтра.

Пояснимъ сказанное на примйрй стрйльбы тупою пулею.
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Ч ерт. 2.

Иредположинъ, что мы хотимъ стрйлятьна400шаг. поголовной 
мишени при сильномъ вйтрй справа. Уменьшенную въ 2 раза голов
ную мишень (И) прикалываемъ къ щиту (черт. 2). Отъ центра этой 
уменьшенной мишени откладываемъ вправо двй ея ширины, полу- 
чаемъ точку прицйливашя {Б). Отъ этой точки прицйливашя откла
дываемъ 8,5 вершк. (высота полета пули на 200 шаг.) вверхъ, по- 
лучимъ среднюю точку попадашя (В). Вокругъ точки попадашя мы 
накалываемъ контуръ, опредйляюицй площадь попадашй. Последняя 
должна быть равна уменьшенной мишени. Контуръ легче всего по
лучить такъ: на листй бумаги (ейрой, защитпаго цвйта), изъ кото- 
раго вырйзается мишень, очерчиваются размйры послйдней. Затймъ 
мишень вырйзается съ каймою снаружи въ Ы вершк. ширины. От- 
дйливъ эту кайму отъ мишени, получимъ контуръ.



Благодаря такому npieMy установки мишени (А) и контура, мы 
моженъ практиковать стрЬлковъ въ стрЬльбЬ аналогично тому, 
какъ бы они стрЬляли въ полЬ по-головной на 400 шаг. при сильномъ 
вЬтрЬ справа. Очевидно, уменьшая соотвЬтствующимъ образомъ 
мишень и задаваясь различными ycaoeiaMH относительно боковаго 
вЬтра, мы можемъ въ тирЬ пройти всЬ шесть упражненш подготови
тельной стрельбы, причемъ стрельба можетъ вестись не спЬша съ 
каждымъ стрЬлкомъ, добиваясь съ его стороны наибольшаго пони- 
машя. Такой путь является значительнымъ пособ1емъ для обучешя 
меткости.

Одновременно съ обучешемъ мЬткости, благодаря щиту же, мы 
можемъ слЬдить и за кучностью попаданш.

Для этого (подобно контуру мишени) накалываются контуры эл- 
липсовъ попадатя. Во внутрепнемъ эллипсЬ—хорошихъ попада
нш— полуоси равны половинЬ вЬроятнаго отклонешя на 200шаг. при 
одиночномъ огнЬ. Въ наружномъ эллипсЬ—средннхъ попаданш— 
полуоси равны одному вЬроятному отклонешю на ту жедистанщю. 
Комбинируя услов1я попадатя въ эллипсЬ, молено раздЬлить стрЬл- 
ковъ на разряды по стрЬльбЬ на кучность. ВЬроятныя отклонешя бе
рутся: для вертйкальныхъ полуосей—но высотЬ; для горизонталь- 
ныхъ—въ стороны.

Для показа попаданш необходимо имЬть на каждую мишень 
три указки разныхъ цвЬтовъ: красная—хорошгя попадатя; бЬлая— 
средшя; черная—промахи. ОтмЬчаше же на щитЬ попавшихъ нуль 
дЬлается цвЬтнымъ карандашомъ, ирпкрЬпленнымъ къ длинной 
налкЬ. Показка пуль дЬлается соотвЬтствующей указкой, только 
не на контурЬ, а въ соотвЬтствующей точкЬ видимой мишени или 
относительно ея на щитЬ. Махальнымъ это не трудно сдЬлать, ибо 
они увидятъ какъ пуля легла относительно контура и также пока- 
жутъ ее относительно видимой мишени. Между тЬмъ это далеко не 
маловажно, ибо даегь возможность повЬрить—какъ стрЬлокъ по- 
нимаетъ то или другое свое нопадаше?

Если часть для стрЬльбы пользуется тиромъ, длиною на пол
ную дистанщю прямого выстрЬла, то приведенная организащя 
стрЬльбы становится еще болЬе ращональной, ибо огсутствуетъ 
искусственное уменынете мишеней, иногда можетъ быть и вызы
вающее не совсЬмъ точное зрительное впечатлЬше у стрЬлка.

Не требуетъ особыхъ поясненш организащя стрЬльбы въ дан- 
номъ случаЬ. На чертелгЬ 3 показана установка мишенр и контура
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для стрельбы на 400 ш. по головной, при сильномъ ветре справа; 
мишень, очевидно, нормальныхъ размйровъ. Если мы упражняемъ 
стрйлковъ только въ выбора точекъ прицйливашя по высота безъ 
вЬтровыхъ данныхъ, то контура, очевидно, въ данномъ случай на
калывать не приходится, а лишь необходимо наколоть на мишень 
эллипсы попаданш. Наоборотъ, въ тире въ 200 ш. контуръ всегда 
приходится накалывать, ибо площадь попаданш совпадетъ съ ви
димою мишенью лишь тогда, если мы и зададимся услов1ями 
стрельбы на 200 ш.; въ противномъ случай мы всегда должны при
нимать во вниматие превышеше тупой пули въ 8,5 вершковъ или 
соответствующее превышеше острой пули. Въ тире на полную ди- 
станщю прямого выстрела контуры накалываются лишь при 
стрельбе съ ветровыми данными. Размеры для полуосей эллипсовъ 
попаданш высчитываются на каждую дистанцш отдельно по таб
лице № 7 Наставлешя и согласно вышесказанному.

Итакъ, при описанной организацш стрйльбъ въ тире, мы по- 
зволяемъ стрелку не спеша присмотреться къ выносу точки при- 
цЬливашя при различныхъ услов1яхъ, научиться выбирать точку 
прицйливатя на общемъ фонт щита, схожемъ съ фономъ песка, 
не импя никакихъ другихъ еыдпляющихся лингй, кромт границъ 
видимой мишени.

Сводя все сказанное о тировой стрельбе, можно придти къ 
следующему выводу: лучше иметь возможность пользоваться ти- 
ромъ круглый годъ, чЬмъ ограничивать время стрельбы боевыми 
патронами лишь короткимъ перюдомъ прохождешя курсовыхъ 
стрйльбъ. Но тиръ замйнить стрельбища не можетъ; обязательно 
после тировой стрйльбы одиночное обучеше на стрельбище.



с т р ъ л к о в ы я  з а м е т к и .

Приведенная здесь организащя стрельбы въ тире вводить зна
чительную поправку въ обучеше. На стрельбище стрелки вый- 
дутъ гораздо более подготовленными въ смысле самостоятельнаго 
выбора точекъ прицеливашя и ращональнаго пользовашя ими.

Для обучешя прицеливанш по линш праваго или леваго об
реза, въ тирахъ на полную дистанцш прямого выстрела, удобно 
применить следующШ пр1емъ: головная (черт. 4) или какая-либо 
другая мишень разрезается по серединной вертикальной лиши по- 
поламъ, каждая половинка держится высунутой изъ блиндажа на 
шесте, какъ показано на черт. 4. Положимъ, мы хотимъ целиться
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по лиши праваго обреза. Изъ чертежа видно, что къ правому 
обрезу приставляется еще половинка (правая), окрашенная въ бе
лый цветъ, которая также держится на шесте. На левой половине 
чертежа показана установкы до выстрела, на правой—после вы
стрела и при попаданш. Очевидно, попадан!я считаются только 
въ среднюю и крайнюю правую половинки. При этомъ способе 
стрельба проходить очень быстро.

Для стрельбы уменьшеннымъ зарядомъ (пулей съ просальни- 
никомъ или картечыо) мишепьки такимъ же образомъ, какъ при 
тировой стрельбе, уменьшаются пропорщонально разстояшю; за- 
темъ определяются такимъ же порядкомъ точки прицеливашя. 
.Средняя же точка попаданш определяется *окольнымъ^ путемъ— 
помощью пристрелки; соответственно ей очерчивается контуръ 
площади попаданш.

д) Учебно-показная стргьлъба на стргълъбищгь.

Въ текущей литературе по стрелковому делу вполне сознана 
необходимость более осмысленно вести стрелковое обучеше. Под
черкивается, что въ настоящее время необходимо понимаше бал-



листическихъ свойствъ оруж1я, какъ одиночными стрелками, такъ 
и начальниками. Съ другой же стороны, я думаю никто спорить не 
будетъ о томъ, что всякая словесныя объяснешя, не сопровождае
мый опытомъ, проходятъ безсл'Ьдно и быстро забываются.

Основываясь на сказанномъ и является крайняя необходи
мость въ организации учебнО-показныхъ стр'Ьльбъ. Въ этомъ отно- 
шети необходимо пополнить пробЬлъ въ Наставленш.

Учебно-показная стрельба разделяется: 1) для рядовыхъ и 
старшихъ звеньевъ; 2) для отделенныхъ и взводныхъ командировъ. 
Кроме того, стрельбы разделяются на стрельбы на стрельбище и 
на местности.

Для рядовыхъ и старшихъ звеньевъ важно, дабы былъпоясненъ 
полетъ нули и законъ разсеивашя на ближшя дистанцш. При по
мощи же станка Ливчака могутъ быть показаны наглядно ошибки 
въ црицеливаши.’Организащя такихъ стрйльбъ разобрана во вто
рой части «Методики стрелковаго дела» г. Степанковскаго; по
этому на ней я не буду останавливаться.

Решеше тактическо-стрелковыхъ задачъ отделенными и взвод
ными всегда связывается еще и съ вопросами тактическаго свой
ства—-важность цели. услов]я расиоложешя на месте своей части 
или услов1я движешя, усяов1я управлешя. Очевидно, и органи
защя учебно-ноказныхъ стрйльбъ для этихъ лицъ должна быть 
более сложная и обладать известною последовательностью.

Необходимою подготовкою вообще для отделенныхъ п взвод
ныхъ к—ровъ являются заняыя по р'Ьшешю тактическо-стрелко
выхъ задачъ на планахъ и на местности (съ холостыми патро
нами). Но первоначально должны быть преподаны въ определен- 
номъ объеме сведешя изъ Teopin стрельбы, которыя и должны 
быть освЬщены целымъ рядомъ оиытовъ. Ташя учебно-показныя 
стрельбы возможно производить на стрельбище.

Объемъ сведЬшй по теорш стрельбы, подлежагцш изученш, 
ограничивается стрелковой линейкою ген. Филатова.

Сведешя, даваемыя этою линейкой, можно подразделить на слй- 
дуюнця группы: 1) величина площади разсеивашя, поражаемое 
пространство, отклонешя въ зависимости отъ атмосферическихъ 
данныхъ, степень вл^яшя разреженности целей; 2) стрельба по 
движущейся цели; 3) стрельба по целямъ маскированнымъ и но 
площадямъ; зависимость прицела отъ высоты точки ирнцеливашл 
и правила использовашя обоймы съ делешями; 4) стрельба по вы- 
сотамъ; 5) ночная стрельба и 6) пробивная способность.
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Стрельба первыхъ четырехъ гругшъ должна быть проведена на 
три дистанцш— 1.500, 2.000 и 2.500 ш.ш. Для организацш стрельбы 
первой группы, во избежите мешкотности или перемены линш огня, 
желательно иметь на указанныхъ дистанщяхъ длинные блиндажи, 
въ которыхъ можно было бы поместить по 50 человЬкъ рабочихъ, 
съ услов1емъ установки мишеней на рукахъ (§ 12 приложешя 3) съ 
интервалами не менее 3—5 шаговъ. У каждаго рабочаго должно 
быть по три рода мишеней—въ ростъ, поясная и головная. При 
такой организацш легко будетъ изменять высоту цели, показывая 
этимъ различную вероятность попадашя. Также можно показать 
зависимость последней отъ величины разреженности цели.

Для определешя вл1яшя ошибки въ прицеле удобно применить 
следующш щйемъ. Считая, что средняя траэктор1я будетъ прохо
дить черезъ подошву цели, на границахъ сердцевины площади раз- 
сЬивашя передъ и за концами длинпаго блиндажа ставятся пере
носные блиндажи, въ которыхъ помещаются махальные.

Махальные имеютъ по четыре указки. Они замечаютъ где ло- 
лштся большинство пуль и согласно замеченному показываютъ:
1) при попаданш-въ блиндажъ--белую; 2) недолетъ—красную;
3) перёлетъ—чёрную; 4) уклонеше вправо—на половину черная 
и красная; 5) уклонеше влево—на половину белая и красная. При 
одновременномъ уклоненш и по дальности и въ сторону показы
ваются соответствуюцця две указки. Каждый блшгдалта даетъ по- 
казашя относительно себя.

Благодаря такому npieMy является возможность выяснить вл!я- 
ше ошибки въ прицеле и сравнить стрельбу при одномъ или съ 
несколькими прицелами.

Какъ результата показныхъ стр4льбъ первой группы должны 
быть даны определенные выводы по следующими вопросами: 1)на 
какихъ дистанщяхъ, по какимъ целями выгодно открыть огонь; 
какое въ этомъ отношенш можетъ иметь вл1яше тактическое зна- 
чеше ц4ли и степень обезпечешя патронами? 2) Въ какихъ слу- 
чаяхъ возможно вести пристрЬлку и въ какихъ случаяхъ слЬдуетъ 
вести огонь съ несколькими прицелами и со сколькими именно и 
какая разница между прицелами? 3) Какой видъ огня и когда наи
более выгоденъ? 4) Методъ определешя прицела и точекъ прице- 
ливанш въ зависимости отъ атмосферическихъ дапныхъ и свойствъ 
цели.

Стрельба второй группы должна выяснить способъ ведешя 
огня въ данномъ случае.
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Въ стрЬльбахъ третьей группы долженъ быть поясненъ § 77 
Наставлешя; должно быть показано, что сравнительная успешность 
поражешя маскированныхъ и видимыхъ ц4лей одинакова при пра
вильному направлеши снопа пуль.

Организация остальпыхъ показныхъ стр'Ьльбъ не требуетъ осо- 
быхъ пояснетй.

32 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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УПРОЩЕННЫЙ ОПОООБЪ ПОВЫСИТЬ СТР-ЫЬБУ.

ч м 7*Г1 Ришли новобранцы—и началась страда командира роты. 
ЫД ( ^Умыты, од-Ьты, обуты, подстрижены молодые, и кое гд-Ь 
• t ip 0 учителя уже вн4дряютъ мудреную словесность въ не- 

°[ мудреныя головы первой парии. Ротный командиръ съ 
озабоченнымъ видомъ въ сопровожден^ фельдфебеля и латыша- 
переводчика онрашиваетъ новую парию молодыхъ, только что при
вел енныхъ въ роту после «дезинфекщи» въ полку. Слйдуютъ во
просы: «какой губернш», «им-я», «фамшйя», «грамотный»? Боль
шинство молодыхъ этой парии оказывается не только неграмот
ными, а даже не умеющими говорить по-русски. Ротный обра
щается къ фельдфебелю съ вопросомъ: «а сколько въ той парии 
пришло неграмотныхъ, кажется половина?»— Такъ точно, ваше 
высокоблагород1е....

Это, или почти это, повторяется изъ года въ годъ, и комплекта 
грамотныхъ часто не превышаетъ 40°/0 новобранцевъ.

Ч'Ьмъ же помочь этому горю?
Въ ответа намъ, стрЪлкамъ, поднесли: «методику Степан- 

ковскаго, лекцш Петрова» и tutti quanti....
ЗатЬмъ посл'Ьдовалъ целый рядъ таблицъ съ громадными, зани

мающими цгЬлыя стены, чертежами по стрелковому делу, лекщй
з
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офицеровъ, окончившихъ стрелковую школу. Завели стрелковый 
книжки, разделили винтовки по ихъ бою, увеличили «словесность» 
знашемъ высоты боя винтовки, точекъ прицеливашя, но забыли 
одно, что голова нашего бывшаго «пахаря и пастуха», ныне сол
дата, осталась почти та же, и что въ ней, после вдалбливатя этой 
словесности, получился полный сумбуръ.

«Учить надо показомъ, а не разсказомъ», говаривалъ Драго- 
мировъ.

Зрительная память больше помогаетъ делу, чемъ эта зубристика, 
легко улетучивающаяся изъ неразвитой головы ученика.

Вотъ этимъ-то последнимъ обстоятельствомъ и воспользовался 
одинъ изъ старыхъ ротныхъ командировъ и предложилъ стрелять 
дробинками, уменыпеннымъ зарядомъ и боевыми патронами въ 
мишени на щитахъ, расчерченныхъ концентрическими кругами. 
Всехъ круговъ на щите 12. Круги эти переномерованы отъ сере
дины вправо и влево, причемъ центръ фигуры помеченъ № 12- 
Сверху внизъ круги, за исключешемъ 12-го, помечены буквами 
русскаго алфавита, причемъ 1-й кругъ помеченъ вверху буквой А, 
а внизу буквой Б  и т. д.

Такимъ' образомъ въ центре круга вверху будутъ буквы, стоя
ния въ середине азбуки, а внизу—въ конце азбуки.

Стреляя въ такую мишень и отмечая цифрами и буквами место 
пробоины, легко по записи определить—переводить или недоводитъ 
стрелокъ мушку, да и самъ стрелокъ легко замечаетъ насколько 
его винтовка бьетъ выше или ниже.

Для определешя—кто изъ стрелковъ лучше бьетъ въ намечен
ную точку (въ данномъ случае, въ центре мишени), стоить только 
сложить сумму цифръ техъ круговъ, куда попали его пули, и вы- 
бивппй бблыпую сумму, понятно, стреляетъ лучше выбившаго 
меньшую. Буквы же покажутъ переводъ или недоводъ мушки или 
высокШ бой винтовки.

Стрелки, стреляя въ эти мишени, легко запоминали бой своей 
винтовки и знали куда имъ надо целиться, чтобы бить въ намечен
ную точку. Результата стрельбы сразу повысился въ первомъ же 
году.

Въ этомъ же полку для улучшенья стрелковаго дела было пред
ложено следующее:

1) Ежедневно съ 8 до 9 час. утра поверка и заняпя придел
кой и прикладкой со всемъ ежедневнымъ расходомъ роты (нарядъ 
рабочихъ съ 9 час. утра).



2) При зан ятх ъ  прицЬлкой со спускомъ курка и при стрельбе 
требовать, чтобы обучаемый каждый разъ непременно докладывалъ: 
«уда уклонилась мушка и куда попала пуля.

3) Безусловная грамотность всЬхъ стрелковъ (по статистике, 
неграмотные всегда почти—последше по стрельбе).

4) З а н я т  гимнастикой, въ особенности подтягивашемъ на 
лестнице, трапецш, кольцахъ, сведен!емъ и разведешемъ рукъ съ 
винтовками въ обеихъ рукахъ, вести после занятш приделкой 
(во избйжаше утомлешя).

5) Расширить курсъ знашй теорш стрельбы для унтеръ-офи- 
церовъ и стрелковъ.

6) Ознакомить при помощи приборовъ со свойствами траекто- 
piHj величиной разсеивашя выстреловъ на разныя дистанцш, вл1я- 
шемъ ветра, температуры и высоты местности.

7) Ознакомить съ Teopiefl одиночнаго выстрела и стрельбы со- 
«редоточеннымъ огнемъ.

8) Ввести правильную и быструю установку прицела, скорое 
заряжаше, уменье справляться съ вл1яшемъ ветра.

9) Обучать молодыхъ солдатъ стрельбе передъ постановкой ихъ 
въ строй (важно для несешя караульной службы).

10) Стрельба уменьшеннымъ зарядомъ по особому курсу:
а) но мишенямъ, расчерченнымъ концентрическими кругами;
б) непременно на услов1я;
в) снабдить каждаго стрелка тетрадью съ мишеньками для 

отметокъ: куда попала пуля по заявлению стрелка и куда въ дей
ствительности;

г) стрельбу производить, сообразуясь съ боемъ винтовки, а не 
прицеливаясь въ одну для всЬхъ стрЬлковъ точку;

д) производить стрельбу по мишенямъ, движущимся, появляю
щимся, падающимъ и вертящимся;

е) учить стрелять изъ-за бруствера и бойницы;
ж) проходить курсъ учебной стрельбы на услов1я въ тир4;
з) съ лучшими стрелками проходить особый курсъ, отличаю- 

пцйся отъ курса худшихъ стрелковъ (тоже можно зимой въ тире);
и) стрельба по пузырямъ (надутымъ воздухомъ) и шарамъ раз

ной величины;
i) стрельба на кучность (состязаше).

11) Показываше пуль махальными, не выходя изъ-за закрыпй 
(для сокращешя времени).

12) Упражнеше въ стрельбе въ продолжеше цЬлаго года.
3*
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13) Къ боевой стр'Ъльб'Ь подготовиться заняпями съ холостыми 
патронами, съ особыми переносными (холщевыми и картонными) 
мишенями.

Энергичное ведете стрЪлковаго д'Ьла по этой программ довело 
полкъ до прекрасной стрельбы, и нЬкоторыя роты выбивали до 
20°/0 сверхъ отличнаго.

При подготовительной стр'Ъльб’Ь боевыми патронами щиты тоже 
расчерчиваются кругами такъ, чтобы кругъ съ цифрой 12 былъ въ 
центрЪ фигуры.

Показчики при стр^львй показываютъ буквы и цифры азбукой 
«Морзе». Въ пробоину вставляется кружекъ яркаго цвЪта доста
точной величины, легко видимый съ линти огня, чтобы стр-Ьляющш 
могъ ясно видеть и помнить куда попала его пуля; при слЪ- 
дующемъ выстрЪл'Ъ показывается вторая пробоина, въ которую пе
реставляется кружокъ, вынимаемый изъ первой пробоины, а пер
вая заколачивается колышкомъ и т. д.

Польза отъ такого способа показки слишкомъ очевидна и не 
требуетъ пояснетя.

Показываше пуль азбукой Морзе укрепить солдатъ въ знанш 
сигнализацш.

Результатъ стрЬльбы записывается въ видЬ дроби, числителемъ 
которой будетъ буква, а знаменателемъ цифра того круга, куда 

, к  Фпопала пуля, напримъръ, ^у, - у  и т. п.
СтрЪльба въ обрЪзныя мишени записывается тоже буквами, 

такъ: пули, попавппя въ голову—буквой Г, въ плечи—буквой 11, 
въ животъ—буквой Ж , въ колени—буквой К, въ ноги—буквой Н. 
При этой записи всегда можно узнать, насколько стрЬлокъ перево
дить или не доводить свою винтовку и научился ли онъ бить въ 
намЪченную точку.

Прочитавъ эту замЪтку, мнЬ скажутъ, что подобная показка 
заиметь много времени. На это отвЪчу, что не такъ уже много, а 
стрЪльба такая важная отрасль обученш солдата, что тутъ нельзя 
«отбывать номеръ» и только терпЬшемъ можно добиться благихъ 
резудьтатовъ.

сВоинскШ.
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О боковыхъ д в и ж е тх ъ : «плечомъ въ манежъ» 
и «принимаше».

/Ь

ъ виду недавней полемики по поводу этихъ упражнений, 
позволю себ Ь сказать нисколько словъ о томъ же предмете.

О припимаши направо или налево и черезъ манежъ 
въ статье кн. Д. Багратюна ’) говорится: «упражнешя эти 

необходимы для выработки гибкости^ поворотливости и полнаго 
повиновешя снлъ лошади 'искусству и деспотической воле чело
века». Въ этой характеристике заключается, конечно, и уравнове- 
шиваше лошади, какъ основное услов1е ея устойчивости, гибкости 
и поворотливости и, въ шЪкоторомъ отношенш, какъ бы итогъ вс-Ьхъ 
гимнастическихъ упражнений при вьгЬздкЬ. Какъ же приходится 
смотреть съ этой точки зр^тя на «плечомъ въ манежъ»?

Уравновешенность лошади заключается въ надлежащемъ рас- 
пределенш ея собственной тяжести и лежащаго на ней груза 
между ея конечностями. Сколько изъ общаго вЬса придется на пе-

') «Русски! Инвалидъ» 1912 г., № 226.



реднйя ноги и сколько на задшя, это зависитъ отъ: а) природнаг» 
равновесия молодой лошади; б) измЪненш, внесенныхъ въ него 
выЬздкою; в) веса, телосложешя и посадки Ездока; г) его воздЬй- 
гтв1я поводомъ, шенкелями и корпусомъ, сообразно желаемой сте
пени свободы или собранности въ постановка лошади и ея движе
шяхъ. Движете впередъ допускаетъ на ве/Ьхъ аллюрахъ весьма 
широкое разнообраз1е въ нагрузке переда и зада, но боковыя 
движешя требуютъ непременно равновешя: общШ центръ тяжести 
коня и всадника долженъ находиться приблизительно подъ послед
ними, т.-е. подъ серединою спины лошади, разумея спину отъ зад- 
няго конца холки до начала поясницы, такъ что у начала кавале- 
ршской лошади, даже уравновешенной, центръ тяжести все-таки 
ближе къ передними конечностямъ, нежели къ задними. Подъ се
рединою спины долженъ находиться и центръ тяжести лошади на 
боковыхъ движешяхъ безъ всадника. Только при такомъ положе- 
ши центра тяжести, лошадь можетъ свободно принимать въ сто
рону сокращенной, строго двухтемпной, рысью, легко и упруг» 
отталкиваясь ногами отъ земли. Невыезженная же лошадь, лежа
щая вся на-переду, обыкновенно, принимая, валится передомъ въ 
сторону движешя, а задъ тащитъ вследъ за ними. Потому прини- 
ман1е вправо и влево и представляетъ одно изъ существепнейшихъ 
гпмнастическихъ упражнешй для пр1учешя лошади къ равновеаю 
тамъ, где оно требуется, и даетъ верный признаки успеха въэтомъ 
отношеши. Кроме того, способность лошади къ этому движении 
характеризует!, природныя качества ея спины и связи (почки), и 
развиые выездкою ихъ мышцъ, а также мышцъ затылка и шеи. На 
пользу правильныхъ боковыхъ движений для подчпнешя лошади 
действ1ямъ шенкеля и повода, ея равновешя, гибкости, легкости, 
ловкости, свободы движений въ плечахъ и для выработки всехъ 
перечисленных!, мускуловъ 2) указывается въ нашемъ новомъ На- 
ставленш для выездки кавалерШской лошади съ теми ясностью и 
точностью, которыя отличаютъ это краткое руководство.

Кроме распределешя общаго вкса лошади со всаднпкомъ 
между ея передними и задними конечностями, для свободнаго и 
отчетливаго приниматя, имеютъ значеше: 1) устойчивость лошади 
въ боковом!, направлении 2) просторъ въ движешяхъ наружныхъ 3)

2) Относительно шеи въ Наставленш говорится только о муекулахъ верхней 
части ея у ганашей, но такъ какъ при сгибаши въ боку мускулы спины и реберъ' 
тянутъ лопатку назадъ, то ихъ антагонисты—мускулы, связЫваюице лопатки съ 
шеей и укрЪпляюице последнюю въ плечахъ, также должны напрягаться.

3) Относительно направлен in принимашя.
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ногъ и усиленная работа двигающихъ ихъ мышцъ, сравнительно съ 
ногами внутренними, черезъ которыя наружныя должны круго
образно переноситься. И то, и другое достигается: 1) постанов
кой въ сторону принимашя; 2) сгибомъ въ ребрахъ съ той же 
стороны. Вл)ян]'е этого сгиба на устойчивость становится нагляд- 
нымъ, если представить себЬ скамью на четырехъ ножкахъ, но не 
прямоугольную, а вырезанную дугообразно, какъ будто имели въ 
виду прислонить ее плотно къ стене внутри круглой башни. Оче
видно, такая скамья легче опрокинется, если толкать ее въ сто
рону выгнутаго ея края, нежели когда она движется въ сторону 
края вогнутаго, такъ какъ въ первомъ случае, при колебашяхъ 
сйамьи, вертикаль, проходящая черезъ ея центръ тяжести, скорее 
можетъ оказаться вне опорной площади ножекъ. Ясно также, что 
движешя ногъ лошади со стороны вогнутой более ограничены, не
жели съ выгнутой, такъ какъ плечо и бедро со стороны вогнутой 
более стеснены въ своемъ положенш, и мышцы ихъ при этомъ до 
некоторой степени уже сокращены, между темъ какъ съ противо
положной стороны оне растянуты и, следовательно, могутъ значи
тельно более сокращаться. Для одной изъ главныхъ мышцъ, дви
гающихъ плечо—затылочно-плечевой, этому способствуетъ и самая 
постановка.

Изъ сказаннаго следуетъ, что при упражненш «плечомъ въ 
манежъ» лошадь поставлена и согнута, какъ разъ обратно тому, 
какъ требуется для ея равновеая и свободы движешя плечъ. Между 
темъ, по нашему прежнему Наставлешю для выездки ремонтной 
кавалершской лошади, изд. 1889 г. (§ 169), такой пр1емъ бокового 
движешя долженъ служить именно для того, чтобы выработать въ 
лошади эту свободу, а ниже, въ § 171, предписано исполнять это 
упражнеше «несколько ускореннымъ шагомъ (тротомъ)», хотя, 
вследств1е неправильности постановки и сгибашя, живой аллюръ 
для лошади въ этомъ случае затруднителенъ. Сверхъ того, она 
даже не можетъ смотреть какъ следуетъ въ ту сторону, куда идетъ.

Летъ десять тому назадъ, въ одной изъ газетныхъ статей по 
разсматриваемому вопросу, предлагалось, для смягчешя последней 
несообразности, при повороте плечъ и шеи лошади, положимъ, 
направо, сгибать ей голову въ затылке на левый ганашъ, но ка- 
кимъ образомъ авторъ рекомендовалъ достигать этого—не помню.

Въ статье г. Н. П .4) по поводу первыхъ уроковъ откидывашя 
зада при выездке по системе Филлиса, указывается на то, что
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редтя ноги и сколько на задтя, это зависать отъ: а) природнаго 
равнов^ая молодой лошади; б) изменены!, внесенныхъ въ него 
выездкою; в) веса, тЪлосложешя и посадки Ездока; г) его воздЬй- 
ств1я поводомъ, шенкелями и корпусомъ, сообразно желаемой сте
пени свободы или собранности въ постановке лошади и ея движе- 
шяхъ. Движете впередъ допускаетъ на вс/Ьхъ аллюрахъ весьма 
широкое разнообраз1е въ нагрузке переда и зада, но боковые 
движения требуютъ непременно равнов^ая: обпцй центръ тяжести 
коня и всадника долженъ находиться приблизительно подъ послед- 
нимъ, т.-е. подъ серединою спины лошади, разумея спину отъ зад- 
няго конца холки до напала поясницы, такъ что у начала кавале- 
ршской лошади, даже уравновешенной, центръ тяжести все-таки 
ближе къ переднимъ конечностямъ, нежели къ заднимъ. Подъ се
рединою спины долженъ находиться и центръ тяжести лошади на 
боковыхъ движешяхъ безъ всадника. Только при такомъ положе- 
пш центра тяжести, лошадь можетъ свободно принимать въ сто
рону сокращенной, строго двухтемппой, рысью, легко и у п р у т  
отталкиваясь ногами отъ земли. Невыезженная же лошадь, лежа
щая вся на-переду, обыкновенно, принимая, валится передомъ въ 
сторону движешя, а задъ тащитъ вотЬдъ за нимъ. Потому прини- 
маше вправо и влево и представляетъ одно изъ существеннейшихъ 
гнмнастическихъ упражнетй для пр]учешя лошади къ равновест 
тамъ, где оно требуется, и даетъ верный признакъ успеха въэтомъ 
отношеши. Кроме того, способность лошади къ этому движенпо 
характеризует!, природныя качества ея спины и связи (почки), и 
развиые выЬздкою ихъ мышцъ, а также мышцъ затылка и шеи. На 
пользу правильныхъ боковыхъ движенш для подчинешя лошади 
дЬйств1ямъ шенкеля и повода, ея равновешя, гибкости, легкости, 
ловкости, свободы движенш въ плечахъ и для выработки всЬхъ 
перечисленных!, мускуловъ 2) указывается въ нашемъ новомъ На- 
ставленш для выЬздки кавалер]"йской лошади съ тЬми ясностью и 
точностью, которыя отличаютъ это краткое руководство.

Кроме распределена общаго вЬса лошади со всаднпкомъ 
между ея передними и задними конечностями, для свободнаго и 
отчетливаго принимашя, имЬютъ значение: 1) устойчивость лошади 
въ боковомъ направленны 2) просторъ въ движешяхъ наружныхъ 3)

2) Относительно шеи въ Наставлеши говорится только о мускулахъ верхней 
части ея у ганашей, но такъ какъ при сгибанш въ боку мускулы спины л реберъ 
тянутъ лопатку назадъ, то ихъ антагонисты —мускулы, свяЗываюнце лопатки съ 
шеей и укрепляющие последнюю въ плечахъ, также должны напрягаться.

3) Относительно направлеши принимашя.
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ногъ и усиленная работа двигающихъ ихъ мышцъ, сравнительно съ 
ногами внутренними, черезъ которыя наружный должны круго
образно переноситься. И то, и другое достигается: 1) постанов
кой въ сторону принимашя; 2) сгибомъ въ ребрахъ съ той же 
стороны. Вл1яше этого сгиба на устойчивость становится нагляд- 
нымъ, если представить себе скамью на четырехъ ножкахъ, но не 
прямоугольную, а вырезанную дугообразно, какъ будто имели въ 
виду прислонить ее плотно къ стене внутри круглой башни. Оче
видно, такая скамья легче опрокинется, если толкать ее въ сто
рону выгнутаго ея края, нежели когда она движется въ сторону 
края вогнутаго, такъ какъ въ первомъ случае, при колебашяхъ 
Скамьи, вертикаль, проходящая черезъ ея центръ тяжести, скорее 
можетъ оказаться вне опорной площади ножекъ. Ясно также, что 
движешя ногъ лошади со стороны вогнутой более ограничены, не
жели съ выгнутой, такъ какъ плечо и бедро со стороны вогнутой 
более стеснены въ своемъ положенш, и мышцы ихъ при этомъ до 
некоторой степени уже сокращены, между темъ какъ съ противо
положной стороны оне растянуты и, следовательно, могутъ значи
тельно более сокращаться. Для одной изъ главныхъ мышцъ, дви
гающихъ плечо—затылочно-плечевой, этому способствуетъ и самая 
постановка.

Изъ сказаннаго следуетъ, что при упражненш «плечомъ въ 
манежъ» лошадь поставлена и согнута, какъ разъ обратно тому, 
какъ требуется для ея равновешя и свободы движешя плечъ. Между 
темъ, по нашему прежнему Наставлешю для выездки ремонтной 
кавалершской лошади, изд. 1889 г. (§ 169), такой нр1емъ бокового 
движешя долженъ служить именно для того, чтобы выработать въ 
лошади эту свободу, а ниже, въ § 171, предписано исполнять это 
упражнение «несколько ускореннымъ шагомъ (тротомъ)», хотя, 
вследств1е неправильности постановки и сгибашя, живой аллюръ 
для лошади въ этомъ случае затруднителен^ Сверхъ того, она 
даже не можетъ смотреть какъ следуетъ въ ту сторону, куда идетъ.

Летъ десять тому назадъ, въ одной изъ газетныхъ статей по 
разсматриваемому вопросу, предлагалось, для смягчешя последней 
несообразности, при повороте плечъ и шеи лошади, иоложимъ, 
направо, сгибать ей голову въ затылке на левый ганашъ, но ка- 
кимъ образомъ авторъ рекомендовалъ достигать этого—не помню.

Въ статье г. Н. П .4) по поводу первыхъ уроковъ откидывашя 
зада при выездке по системе Филлиса, указывается на то, что
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«лица, обходяпцяся безъ работы въ рукахъ, применяютъ этотъ 
принцииъ при первоначальной выездке, сидя на лошади, на по- 
доб1е того, какъ мы практиковали «плечомъ въ манежъ», но укло- 
няютъ при этомъ обычно не плечи, а задъ, и двигаются такимъ 
образомъ лишь нисколько шаговъ». Этотъ пр1-емъ представляетъ 
ничто иное, какъ упражнеше по § 180 упомянутаго Наставлешя. 
Назвавъ его «подготовительнымъ къ боковымъ движешямъ», со
ставители Наставлешя почему-то поместили это упражнеше во
2-мъ перюд'Ь доездки, а самое движете «плечомъ въ манежъ»—въ 
1-мъ перингЬ.

При сгибанш лошади, положимъ, въ правомъ боку съ соответ
ствующей постановкой, центръ тяжести ея перемещается не
сколько въ ту же сторону. Передавая во время принимашя часть 
своей тяжести на правое стремя, всадникъ исправляетъ несоответ- 
CTBie въ положеши своего собственнаго центра тяжести, относи
тельно центра тяяшсти лошади. Вместе съ темъ онъ предупре- 
ждаетъ сдвигаше своего корпуса, вследств1е инерцш, въ сторону 
обратную двпжетю. Здесь соблюдете обоихъ условш совпадаетъ.

При упражненш же «плечомъ въ манежъ», всадникъ, переда
ваясь на стремя съ той стороны, куда движется лошадь, еще бо
лее удаляетъ свой центръ тяжести отъ центра тяжести лошади, и 
безъ того уже переместившагося въ обратную сторону, вследств1е 
сгибашя и постановки со стороны наружной, относительно на- 
правлешя движешя.

Все сказанное относится къ сравнительной пользе техъ и дру- 
гихъ боковыхъ двпжешй,съ гимнастической точки зрешя. Что же 
касается целесообразности ихъ для пр]'учетя лошади подчиняться 
воле всадника, то этотъ вопросъ вполне разобранъ въ статье кн. 
Д. Багратюна. Можно только добавить по поводу трудности бо
роться съ лошадью, которая «претъ», навалившись на внутрен
нее5) плечо, выгнувъ съ той же стороны бокъ и загнувъ шею въ обрат
ную сторону, что при этомъ ездокъ имеетъ дело съ упрямствомъ 
лошади, подкрецляемымъ могущественнымъ союзникомъ—ея ве- 
сомъ, отчего борьба делается трудною. Конечно, при выездке, 
когда всадникъ самъ заставляетъ лошадь принимать «плечомъ въ 
манежъ», онъ въ большинстве случаевъ и прекращаетъ движете 
въ любой данный моментъ по своему желашю; предосторожность— 
не делать прп этомъ более двухъ, трехъ шаговъ также умень- 
шаетъ возможный вредъ отъ практиковашя лошади въ такой ма
нере принимать; темъ не менее, еще лучше совсемъ избегать

•’) Относительно не постановки, а направлешя боковою двпжетя лошади.
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упражнешй, совпадающихъ съ тйми пр1емами борьбы, къ кото- 
рымъ инстинктивно прибйгаетъ лошадь, какъ къ наиболее удоб- 
нымъ для сопротивлешя волй всадника 6), чувствуя, что они ста- 
вятъ его, вь отяошенш воздййств1я на нее, въ услов1я невыгод
ный. Правда, мы учимъ лошадь движешю назадъ, но правильное 
осаживаше не нмйетъ ничего общаго съ тймъ, какъ пятится 
упрямая или испуганная лошадь. Въ послйднемъ случай она 
прежде всего садится на крупъ, упираясь передними ногами 
чтобы сопротивляться посылу впередъ, и затймъ все-таки, по боль
шей части, наровитъ стать бокомъ къ испугавшему ее предмету 
или къ направленно, куда она не желаетъ идти,—повернувъ туда 
же голову и навалившись на противоположное плечо. Такимъ 
образомъ она и здйсь какъ будто бы дйлаетъ то же неправильное 
принимаше въ сторону отъ нежелательнаго ей направлешя, пя
тясь въ то же время крупомъ назадъ. Между тймъ, при правиль- 
номъ осаживанш, иначе говоря, отступанш назадъ, крунъ лошади 
идетъ между шенкелями по прямой лиши, и выносъ заднихъ ногъ, 
умеренно согнутыхъ въ скакателъныхъ суставахъ, долженъ быть 
свободный. Осаживаше представляетъ для лошади движете очень 
трудное и неестественное, къ которому она никогда не станетъ 
прибегать по своей волй, на что и указывается въ § 172 нашего 
новаго Наставлешя. Въ этомъ случай мы заставляема ея конеч
ности выполнять роли, обратный ихъ устройству: передшя ноги 
обращаются въ двигатели, вмйсто того, чтобы служить подпорками, 
которыми являются уже заднш, ио механизму своему представ
ляются совокупность рычаговъ, приспособленныхъ для толкашя 
лошади головою впередъ при всйхъ прочлхъ движешяхт, въ томъ 
числй и боковыхъ, которыя поэтому и не могутъ надлежащпмъ 
образомъ выполняться иначе, какъ облическп. Вслйдств1е протпво- 
естественнаго обмйна функцш между передними и задними конеч
ностями 7), движете задомъ впередъ для четвероногихъ рысью 
невозможно, хотя двунопя свободно продйлываютъ такое движете 
бйгомъ. Самовольный поворотъ кругомъ ташке дйлается лошадью 
неправильно. Постановка ея при этомъ обратна той, къ кото

6) Надо заметить, что лошадь дЪдаетъ совершенно тоже самое н въ занряжкЬ.
7) Неспособность переднихъ ногъ къ отталкивашю не безусловна, но механи

ческое устройство ихъ рычаговъ таково, что д!шств1е это незначительно въ сравне
ны съ колнчествомъ движешя, получаемаго лошадью отъ быстраго распрямлешя 
заднпхъ конечностей, п направлено бол4е вверхъ, нежели параллельно земл4, 
почему и проявляется преимущественно на сокрапщнныхъ аллюрахъ.' На аллюрахъ 
широкихъ, мускулы и сухожшпя переднпхъ ногъ напрягаются главнымъ образомъ 
въ моментъ встречи посл'Ьднихъ съ землею, чтобы выдержать ударъ.
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рой пр1учаютъ ее при исполненш этого движенья во время 
выЬздки. Кромй того, повернувшись отъ испуга или упрямства, 
она обыкновенно хочетъ броситься впередъ. При вьгЬздкЬ же, ее 
заставляютъ ждать посыла всадника. По всгЬмъ этимъ соображе
ниями осаживаше и повороты кругомъ нельзя отнести къ упраж- 
нешямъ лошади въ тйхъ гЪлодвижешяхъ, къ которымъ она и безъ 
того склонна инстинктивно, въ случаяхъ выхода изъ повиновешя 
гЬздоку 8). Точно также, если при первоначальной работЪ лошади 
«въ рукахъ», заставляя ее откидывать задъ въ сторону, допускаютъ 
постановку головы, одностороннюю съ боковымъ дМств1емъ хлы
ста, то при этомъ передъ удерживается обучающимъ на м^сгЬ, и 
лошадь во всЬхъ отношетяхъ находится въ услов1яхъ, благощнят- 
ствующихъ ея повиновенш. Въ целесообразности этого простого 
ознакомительнаго для лошади упражнешя, такъ легко приводя- 
щаго къ желаемымъ результатамъ, врядъ ли молшо сомневаться; 
но постановка и сгибаше, который указывались нашимъ онпонен- 
томъ, представляютъ недоразумеше въ области и гимнастики и 
дрессировки.

OicyTCTBie принимашя по барьеру въ нашихъ прежнихъ На- 
ставлешяхъ для выездки и уставахъ кавалершской службы пред
ставляло несомненный пробелъ. Въ сущности, это принимаше и 
«приниман1е черезъ манежъ» — одно и тоже движете, съ той лишь 
разницей, что въ первомъ изъ нихъ (правильности облическаго 
движешя) помогаетъ барьеръ, во второмъ—это ужезависитъ един
ственно отъ управлешя лошадью. Поэтому принимаше по барьеру— 
упражнеше, предшествующее «принимашю черезъ манежъ» и по 
кругу или, вообще, посреди манежа или въ полк Барьеръ передъ 
головою лошади препятствуетъ ей излишне подаваться впередъ, а 
при боковомъ движеши, крупомъ къ барьеру, последнш не позво
ляешь принимать слишкомъ круто.

Упражнеше «плечомъ въ манежъ» указывалось нашимъ преж- 
нимъ Наставлетемъ только по барьеру, а гд'Ь нгЬтъ барьера, то по 
контуру того круга или квадрата, на которомъ производится Ъзда. 
При исполненш заурядными Ездоками подобнаго движешя «черезъ 
манежъ» особенно рельефно обнаруживались бы неудобства, во 
всЬхъ отношетяхъ, неправильной постановки, и сходство такого 
упражнешя съ замашками пугливой или упрямой лошади.

8) Не говоря уже о томъ, что эти движешя, т.-е. принимаше и осаживаше, 
необходимы въ строю, чего про «плечомъ въ манежъ» нельзя сказать.

ЧЛишко,
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Г л а в а  I.

Введете.
Въ продолжете трехъ лГтъ, будучи начальникомъ казачьяго 

отдела Офицерской кавалершской школы, я преподавалъ ■Ьзду и 
выГздку казачьей лошади подъ казачьимъ сЬдломъ и на уздечк^ и, 
съ разрЬшентя начальника школы, читалъ составленный мною курсъ
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теорш казачьей езды и выездки строевого казачьяго коня. Мои слу
шатели не разъ просили меня издать этотъ курсъ для того, чтобы 
иметь подъ рукою справки при работа въ полкахъ. Я не рискнулъ 
сделать этого потому, что, выезжая лошадей высокихъ кровей, при 
вс4хъ удобствахъ для работы, какими располагаетъ Офицерская 
кавалершская школа, имея наездниками опытныхъ офицеройъ, я 
не могъ судить насколько npieMbi, предлагаемые мною, будутъ при
менимы тамъ, где нетъ манежей, где наездниками явятся простые 
казаки, никакихъ пособш не будетъ, самая выездка должна ве
стись съ поразительною быстротою, и въ 4 месяца лошадь должна 
быть поставлена въ строй, вместе со своимъ хозяиномъ - моло- 
дымъ казакомъ.

Проверивъ теперь выездку надъ самымъ неблагопр1ятнымъ 
матерьяломъ для этого дела въ течете двухъ летъ и убедившись, 
что Teopia, примененная къ тупымъ, неповоротливымъ киргиз- 
скимъ лошадямъ, даетъ прекрасные результаты, я решаюсь опубли
ковать ее, какъ наставлеше для т4хъ казачьихъ офицеровъ, кото
рые пожелаютъ, сохранивши въ щълости силы коня и не раз- 
строивши его конечностей, сделать его совкимъ, ловкимъ, сме- 
лымъ, легко преодолевающимъ барьеры до 1% аршинной высоты.

Teopia моя не представляетъ ничего новаго для кавалерш- 
ской лошади и введена въ «Наставлеше для выездки кавалершской 
лошади», издан. Офицерской кавалершской школой въ 1909 г., 
по основамъ выездки, преподаннымъ знаменитымъ наездникомъ, 
покойнымъ Джемсомъ Филлисомъ, примененная мною для ра
боты на уздечке, и лишь некоторые отделы—именно работа лошади 
въ вертикальной плоскости и напрыгиваше лошади на препятств1е 
мною взяты изъ основъ выездки лошади итальянской кавалерш
ской школы въ Иинероле, по работамъ знаменитаго наездника, 
графа Каприлли.

Итакъ, для выездки казачьей лошади не надо почти ничего ка
зачьяго, ничего того, что веками выработали казаки, усмиряя своего 
непокорнаго степного коня, ничего изъ т4хъ снаровокъ, которыми 
пользуются калмыки и киргизы, не слезаюпце съ лошадей и прово
днице полъ-жизни на лошади, ничего a3iaTCKaro — все европейское. 
Да—ничего. И умышленно—ничего. Прежде, ч4мъ приступить къ 
столь ответственной работе, какъ создаше наставлешя, прежде, чемъ 
отрешиться отъ векового опыта, я беседовалъ со многими казаками, 
наблюдалъ и изучалъ казачье наездничество. И я убедился вътомъ, 
что «пр1емовъ», строго определенныхъ, выработанныхъ, могугцихъ

4 4
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быть поставленными въ строгую систему, годную для создатя 
гпеорги, у нихъ нЬтъ. Всякъ молодецъ на свой образецъ. Рядомъ съ 
советами нр1учать коня силою и изморомъ, «выЬздка», если только 
это можно назвать выездкой строевого коня, идетъ грубо, неровно, 
съ первыхъ шаговъ на карьере, очень часто разрушаетъ коня и не 
всегда даетъ одинаковые результаты. Когда казаки, какъ теперь 
калмыки и киргизы, владели табунами, когда лошадь казачья це
нилась въ десятки рублей—эта вы'Ьздка была возможна. Испортилъ 
одного коня—бросилъ, пустилъ въ табунъ, у калмыковъ и киргизъ 
просто отдалъбы его на маханъ—съЬлъ его, и все; теперь, когда ка
зачья лошадь обходится не въ одну сотню рублей, казаку необхо
димо дать такую выЬздку лошади, которая въ полной мЬрЬ поко
ряла бы ему коня, не портя его.

Уставъ строевой казачьей службы, часть I, издаше 1899 года, 
въ главЬ «о въгЬздкЬ казачьяго коня> на стр. 210 — 236 даетъ со
вершенно правильный указашя для работы надъ лошадью, но (къ 
сожалЬнш) изложенный не систематично, написанныя не какъ 
уставъ или хотя бы руководство, а какъ «совЬты». Указашя эти 
не вошли въ жизнь и я, прослуживши 24 года въ строю казачьяго 
полка (имЬя возможность близко познакомиться съ работою дон- 
цовъ, терцевъ, кубанцевъ, оренбурцевъ, уральцевъ, сибирцевъ, 
забайкальцевъ, амурцевъ, уссуршцевъ и семирЬченцевъ, следова
тельно, 11-ти казачьихъ войскъ), не видавши работы только 
одного—Астраханскаго войска, убежденно говорю, что «выезд
ною» лошадей нигде не занимаются. На лошадяхъ «Ьздятъ», вотъ 
и все.

Можетъ быть это правильно?
Мой учитель, покойный Джемсъ Филлисъ, не разъ говорилъ, 

если Ьздить каждый день, безъ всякой системы, то лошадь на
столько привыкаетъ къ человеку, что становится какъ бы выЬзлсен- 
ной. Известныя снаровки при выЬздке необходимы для того, чтобы 
сделать лошадь выЬзженной въ известный, кратчайппй срокъ, во- 
первыхъ, а—во-вторыхъ, чтобы сделаетъ это безъ всякаго вреда 
для здоровья лошади, безъ надрыва ея силъ, выражающагося въ 
появленш наливовъ, растяженШ въ суставахъ и сухожшпяхъ, прелг- 
девременной слабости ногъ.

Подъ выЬзженной лошадью мы подразумЬваемъ такую, которая 
пойдетъ подъ всадникомъ тЬмъ аллюромъ, какимъ всадникъ хочетъ, 
и туда, куда всадникъ хочетъ, Поняые о выЬздке исключаетъ воз
можность «закидки». Лошадь можетъ упасть, можетъ свалить пре-



большая часть выЬздки посвящена выработка легкихъ, свободныхъ 
движенш и мягкаго, ровнаго повода.

Эти данныя (въ связи съ непрерывно идущей работой въ полЬ) 
и подготовятъ казаку черезъ четыре месяца такого коня, котораго 
въ полной мЬрЬ можно назвать выЬзженнымъ.

Тутъ уже говорить о подъЬздкЬ и доЬздкЬ не приходится, пе- 
ршды скомканы, а потому и свою работу я назвалъ вытьздкой и раз
биваю ее по перюдамъ, чисто механически, по недЬлямъ, что, ко
нечно, неправильно, такъ какъ выЬздка лошади, какъ и вообще 
работа надъ всякимъ живымъ существомъ, не можетъ укладываться 
ни въ каыя математичесшя рамки. Но «обстоятельства повелЬ- 
ваютъ»; необходимость закончить работу въ 16 недЬлъ заста- 
вляетъ примириться со многими неудобствами такого дЬлешя и 
гнать выездку въ этотъ короткш срокъ.

Однако, практика показала, что результаты, несмотря ни на 
что, поразительны, а потому я смЬло приступаю къ изложенш 
своего наставлешя....

4 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Г л а в а  II.

М а н  е ж  ъ.

ВыЬзжать лошадь можно, какъ въ манежЬ, такъ и непосред
ственно въ полЬ. Однако, выЬздка лошади въ манежЬ имЬетъ ташя 
громадныя преимущества, что говорить о выЬздкЬ прямо въ полЬ 
не приходится.

Для того, чтобы работать молодую лошадь прям,о въ пол'Ь, не
обходимо на каждаго наЬздника, много на двухъ, имЬть опытнаго 
учителя на старой лошади—возможно ли это? Молодая лошадь 
въ полЬ развлекается, мЬстные предметы, канавки, кусты, камни, 
собаки, скотъ— все ее интересуетъ, она мало прислушивается къ 
тому, что дЬлаетъ съ нею всадникъ, можетъ закинуться, понести, 
испугавшись, и всаднику придется съ мЬста примЬнить кънеи кру- 
тыя мЬры, тянуть за поводъ, быть можетъ даже дергать поводъ. 
Не говоря про то, что при такой скачкЬ -лошадь можетъ получить 
ушибы, растяжешя, засЬчки, она теряетъ сразу довЬр1е къ чело- 
вЬку, начинаетъ его бояться и неохотно выполняетъ его требовашя.

Напротивъ—въ манежЬ лошадь относится къ уроку съ полнымъ 
внимашемъ. Ничто ее не безпокоптъ, ничто не развлекаетъ, она 
вся — впимаше къ тому, что дЬлаетъ съ нею всадникъ. Въ манежЬ, 
во всякое время года, можно поддерживать одинаково мягкш



трунтъ: зимою—сн$гъ, весною и осепью—навозная и соломенная 
настилки, лйтомъ—песокъ. Этотъ грунтъ мягкш и ровный, чуть 
влажный, благотворно вл!яетъ на копыта, конечности лошади 
крепнуть на немъ, сухожил1я укрепляются, -сумочный связки не 
растягиваются отъ непроизвольныхъ движений Къ лету лошадь 
им4етъ конечности окрепшими и легко переносить и полевую езду 
и строевую работу. Манежъ при сотне,^или общш на полкъ, позво- 
ляетъ вести ежедневную интенсивную, продолжительную ра
боту въ течете 45 минуть или 1 часа. Поле или совсймъ (време
нами) не позволить работать интенсивно, или, если и позволить, 
то лишь по прямому направлешю, по дорогамъ. Вотъ почему, если 
мы захотимъ заняться выЬздкой, намъ необходимо иметь манежъ. 
Выгоды манежа еще въ томъ, что въ манеже на глазахъ одного 
учителя можетъ одновременно съ пользою для дела работать 
отъ 8 до 12 молодыхъ лошадей—все оне на виду, замечаЕЙя учи
теля слышны каждому наезднику, его поправки видны, урокь 
-одинь для всЬхъ.

Вей эти соображешя заставляютъ признать, что манежъ необ- 
ходимъ для выпздки и безъ манежной езды нельзя иметь лошадь, 
покорную воле всадника, мяЕжую, сильную, ловкую въ поле. Но. 
какъ увидимъ дальше, манежъ отнюдь не исключаешь поля и слу
жить лишь подготовкою къ нему.

Манежи бываюгь—закрытые, полузакрытые и открытые.
Закрытый манежъ это каменная или деревянная постройка, 

■съ крышею, со стенами, снабженными окнами, иногда съ печами, 
поддерживающими въ пей всегда одинаковую температуру, позво- 
ляющуео работать въ легкомъ платье; такой манежъ это роскошь, 
изнеживающая и всадника и лошадь, и говорить о немъ не прихо
дится.

Полузакрытый манежъ это площадка отъ 20 на 30, до 40 на 
-60 саженей по сторонамъ, обнесенная стенами отъ 1 */2 арнптъ 
до 2 саженей вышиною.

Открытый манежъ— это прямоугольная площадка земли та- 
кихъ же размЬровъ, какъ у полузакрытаго манежа, обозначенная 
по угламъ кольями, шестами, флагами, чучелами, расчищенная отъ 
■снега, въ гололедицу посыпанная навозомъ и соломой, очшцаемая 
весною и осенью отъ грязи.

Для успешности той выЬздки, о которой мы будемъ говорить, 
.желательно (однако не необходимо) иметь манежъ полузакрытый.

Для полузакрытаго манежа следуетъ выбрать прямоугольный
4
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кусокъ двора или учебнаго плаца указанныхъ выше размйровъ. 
Не сл'Ьдуегъ стесняться нп величиною, ни формою манежа. Нужно 
стремиться лишь къ тому, чтобы периметръ его (окружность) былъ 
не меньше 60 саженей=180 шаговъ, а зат^мъ будетъ ли онъ круглый, 
прямоугольный, квадратный, будетъ ли иметь форму трапецш или 
ромба, не слишкомъ растянутаго—это все равно. Нужны стенки 
прямыя и достаточно длинныя, которыя указывали бы лошади на- 
правлеше и не позволяли сойти съ прямой лиши. Конечно, идеаль- 
нымъ манелсемъ (по форме) будетъ прямоугольный манежъ, корот
кая сторона котораго равна 2/з длинной.

Тамъ, где для устройства манежа молено воспользоваться уже 
готовыми заборами, стенами зданш, какими либо постройками, 
старыми валами, этимъ с-л’Ьдуетъ пользоваться въ полной мере. 
Самыя станки, д’Ьлаемыя нарочно, должны быть не ниже 1 Уг аршинъ. 
Уже полутора аршинная стенка даетъ возможность правильно ра
ботать лошадь. Но, конечно, высокая сгЬнка, вышиною въ 2 са
жени, предохранить отъ ветра, отъ метели, предохранить до неко
торой степени отъ косого дождя.

Матер1аломъ для создашя стенокъ манежа можетъ быть все, 
что угодно": снЬгъ, земля, навозъ, хворостяные плетни, соломен
ные щиты, циновки; жерди, камышъ, доски—словомъ, въ зависи
мости отъ средствъ части, манежъ можетъ быть более или менке 
роскошнымъ.

Ноль манежа долженъ быть непременно ровнымъ и по возмож
ности мягкимъ. Все камни, пни, корневища должны быть тща
тельно удалены изъ него, а резшя покатости и ложбины заровнены. 
Одноко, хорошо, если манежъ будетъ иметь ровный, еле заметный 
скатъ въ одну сторону; это будетъ способствовать его лучшей и 
полнейшей осушке.

Если грунтъ мапежа жесткш, скалистый, твердый, следуетъ 
свозить на него солому съ навозомъ и ровно разбрасывать по нему, 
сначала образовавъ мяпая дорожки въ сажень шириною вокругъ его 
стент,, потомъ провести д1агонали, поперечники, а затемъ засы
пать и все пространство манелса, чтобы образовалась мягкая по
душка (см. рис. № 1).

Если грунтъ сырой, болотистый, съ торфянымъ основашемъ, 
придется окопать манежъ канавами, устроить стоки водъ, быть 
можетъ, даже проложить деревянныя трубы дреналса.

При сыпучемъ песчаномъ грунте придется укрепить песокъ на
возомъ съ соломою, связать его, сделать болЬе упругнмъ.
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Рис. № 1.
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ГГланъ маиеяга съ насыпанными изъ  навоза дороямсамп.

За поломъ манежа нужно постоянно следить. После дождей 
выметать воду, сгоняя ее въ сточныя канавы, излишшй сн1>гъ вы
возить, при гололедице насыпать навозъ, въ оттепель убирать 
этотъ навозъ, переворачивать его, наконецъ, снимать совсЬмъ, 
чтобы не было грязи. Если постоянно внимательно следить за ма- 
нежемъ, то не потребуется ни много рабочихъ, ни много работы: 
часъ въ день—и два казака очередныхъ могутъ держать манежъвъ 
порядке. Если запустить манежъ—понадобится нарядъ целой сотни 
на все послеобеденный заняНя цйлаго дня.

Въ манеже должны быть ворота, одни или двое, шириною 
одни--полторы сажени для ввода и вывода смены.

Кроме манежа, для выездки потребуются корды, бичи и па
лочки.

Подъ кордою разумеется тесемочная или веревочная возжа дли
ною 10 аршинъ съ петлею наодномъ конце и крючкомъ (или пряж
кою съ ремнемъ) для пристегиващя на другомъ. Предвидя замечашя, 
что въ казачьихъ полкахъ кордъ нетъ и отпуска денегъ на ппхъ не 
положено, заменимъ ихъ прямо фуражными арканами, связывая 
ихъ по два, и мы получимъ корды для прогонки лошадей.

Бичъ можетъ быть также свободно сдЬланъ каждымъ казакомъ 
изъ гибкаго, 2У2—3 аршина длиною, кнутовища и ременнаго кну-
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тика, которымъ можно было бы щелкнуть или послать лошадь, а 
также наказать неповинующуюся.

Наконецъ, первое время каждому наезднику необходимо иметь 
палочку въ 1 аршинъ 4 вертка длиною, подобную стеку или хлы
сту, для пр1учешя лошади къ шенкелю.

Вотъ и все снасти, необходимый для выездки молодой лошади— 
манежъ, корда, бичъ и палочка.

Все это не должно быть новымъ для казака, потому что на 
стр. 215 «Устава строевой казачьей службы 1899 года» значится:

...«Существенно важно не давать коню застаиваться и лучше 
всего брать его въ поводу на проездку съ выезженною лошадью 
или гонять его по кругу, на аркане-корде, сажени три длиною.

* Гоняя коня по кругу, не давать ему поблажекъ, но не раздра
жать его и не утомлять. Надо, чтобы онъ охотно подавался по на- 
правленш, данному ему, чтобы кругъ былъ на всю длину аркана 
отъ руки стоящаго въ середине круга до коня, бйжалъ бы конь не
торопливо и, постепенно случаясь къ удилу, охотно держалъ бы 
его на.языке...

...«Пока конь не научился мерно бежать по кругу, полезно 
гонять его вдвоемъ: одинъ стоить въ середине круга, а другой хо
дить за арканомъ въ середине его, между человекомъ и конемъ, 
подгоняя его арапникомъ или бичемъ»....

Изъ этой выдержки видно, что и самый уставъ нашъ предусма
триваем выездку молодой лошади и, какъ noco6ie этой выездки, 
считаем полезнымъ гонять коня на корде.

Ниже мы опишемъ какое громадное значете имеем при вы
ездке молодой лошади корда и бичъ, и всякШ, кто проверить это 
на опыте, убедится въ томъ, что терпеливая и внимательная ра
бота на корде окупается сторицею во время работы лошади подъ 
всадникомъ.
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Г л а в а  III.

Сущность въгЬздки молодой лошади. Воспитание и 
гимнастика. Душа и т4до.

Выездка строевой казачьей лошади состоим: а) изъ воспиташя 
ея (хотите, назовите это дрессировкой);

б) изъ подготовки еямускуловъ для приняпя на себя всадника 
и выработки широкихъ, свободныхъ движенш пбдъ всадникомъ 
(уравновешиваше лошади);



в) изъ выработки мягкаго повода и полной покорности вол’Ь 
всадника—какъ результата воспиташя (работа надъ душою ло
шади, ея интеллектомъ) и подготовки мускуловъ (работа надъ тЗз- 
ломъ—гимнастика пассивная и активная, которую мы заставляемъ 
делать лошадь).

а) Воспитате лошади.

Умное или глупое животное лошадь—это по существу вопросъ 
совершенно праздный. Какъ всякое животное, какъ, наконепъ, че- 
лов'Ъкъ, лошадь можетъ быть и умная и глупая. Есть тупыя, л^ни- 
выя лошади, которыя невнимательны къ вашему уроку, и есть ло
шади, которыя и глазами и ушами и всЬмъ видомъ своимъ пока- 
зываютъ стремлеше угадать ваше желаше. Научившись двумъ, 
тремъ новымъ для нея движешямъ, эта лошадь, когда вы ей пока
зываете четвертое, ей незнакомое, передгЬлаетъ всгЬ три и смотритъ 
на васъ и какъ бы ждетъ похвалы и недоум’Ьваетъ, чего вы хотите? 
Разве и дети не ташя же? Есть лошади понятливыя, съ полуслова 
понимающая ваши требовашя, и есть лошади глупыя. Одно дознано 
точно: лошадь животное, обладающее памятью, во-первыхъ, и, во- 
вторыхъ, лошадь животное, ценящее ласку человека, понимающее 
его похлопываше по шее и по щекамъ, какъ поощреше, и пони
мающее голосъ человека. Не слова — н^тъ, а интонацш голоса- 
Говорите ласковыя слова жесткимъ, сердитымъ голосомъ и лошадь 
будетъ пугаться и обратно, браните лошадь ласковымъ голосомъ и 
она приметъ брань за похвалу.

Память, любовь къ ласке человека и понимаше тона его го
лоса—вотъ то, чймъ долженъ пользоваться человЬкъ при воспита- 
нш лошади. Лошадь любить ходу, чистку, кормъ, но свободу и 
движете любитъ больше этого. Она привязывается къ вестовому, 
который кормитъ и чиститъ ее, но еще больше она привязывается 
къ наезднику, къ хозяину, который ездитъ на ней. Онъ покорилъ 
ея волю, пл'Ьнилъ ея умъ, и она преданная раба его. Не нужно 
быть въ этомъ отношенш сантиментальнымъ. Лошадь лижетъ ваши 
руки не потому, что она любитъ васъ и тймъ выражаетъ вамъ свою 
любовь, а потому, что ваши руки сохранили сладость сахара, кото
рый вы держали, потому что потъ вашихъ рукъ слегка солоноватъ. 
Надушите вашу руку уксусомъ, и лошадь долго не подойдетъ къ 
вашей руке. Будетъ бояться ея. Лошадь не знаетъ вашего вида, не 
сум^етъ распознать васъ въ толпе другихъ людей и будетъ под
ходить къ чужимъ; но позовите ее «своимъ» голосомъ и она при- 
детъ на зовъ—она знаетъ вашъ голосъ, но не знаетъ васъ.
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Мои лошади знаютъ звукъ моихъ шаговъ и ржутъ, когда я про
хожу но двору. Но, если я стою среди другихъ людей и оне пу
щены ко Mirli, ou t подходятъ къ постороннимъ и доверчиво ню- 
хаютъ имъ руки.

Значить, безъ голоса, молча, не сл^дуетъ выезжать лошадь. 
Съ лошадью надо говорить, лаская ее за повиновеше и браня за 
протесты, меняя не слова, а интонацш голоса.

ДжемсъФшглисъпри вьгЬздке говорилъ одно слово— «ай бравъ» 
(ай, браво) и, подражая ему. въ Офицерской кавалершской школе 
и офицеры и наездники-солдаты говорятъ это «ай бравъ»; оно 
имеетъ интонации ласки и лошади его понимаютъ.

Мы сказали: лошадь цгЬнитъ и любитъ человека, дающаго ей 
ходу и кормъ, но более того ценитъ и любитъ человека, который 
ездитъ на ней; если же наездникъ въ одно и тоже время и конюхъ— 
лошадь ему покоряется вполне; вотъ почему въ Офицерской кава
лершской школе ремонтъ, работанный солдатами, за редкимъ 
исключешемъ, лучше вьгЬзженъ, нежели ремонтъ, работанный 
офицерами, хотя офицеры, какъ наездники, много выше солдатъ.

Сказывается сила восниташя, привычка лошади къ человеку.
Какихъ же великолепныхъ результатовъ можно достигнуть ка

заку, обладателю «доморощенной» лошади? И мы эти чудеса дрес
сировки видимъ нередко у казаковъ во время джигитовки, когда 
лошадь покорно лолштся по приказанш, когда, во время нагиба- 
шя къ земле, темповъ, «вертуновъ», лошадь покорно идетъ, всеми 
силами помогая своему хозяину.

Итакъ память, понимаше голоса, чувство и любовь къ ласке — 
вотъ те основашя воздейств1я на лошадь, которым должны лечь 
во всю выездку. Одного и того же движешя надлежитъ требовать 
одними и теми же npieMaMH, строго уставными. На выезженной 
такимъ образомъ лошади поедетъ всякШ, обученный езде. За вся
кое повиновеше—ласка, похлопываше по шее, ласковое слово; за 
непсполнеше вашей воли—наказаше, и темъ более суровое, чемъ 
упрямЬе отказывается лошадь выполнить вашу волю.

Въ жизни часто видишь наоборотъ. Лошадь горячится, пля- 
шетъ, танцуетъ, отделывается отъ повода, несетъ, а всадникъ го- 
воритъ ейласковыя слова, хлопаетъ по шее. Онъласкаетъ лошадь, 
и лошадь, съ ея памятью, запоминаетъ: когда она горячится, когда 
несетъ-ее гладятъ, значитъ, чтобы получить ласку человека, надо 
горячиться, носить; такая лошадь спокойною никогда не будетъ. 
Накажите ее ударомъ шенкелей, нагайки, легкимъ цукомъи, когда 
она хотя три шага сделаетъ спокойно, шагомъ, огладьте ее, при
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ласкайте, и лошадь запомнить это. Въ три, четыре урока лошадь 
ваша станетъ спокойной (особенно молодая).

Такъ и во все время выездки: наказаше немедленно во время 
непослушашя; ласка, когда исполнена ваша воля. Лошадь бьетъ 
задомъ. Ударьте бичомъ въ то мгновеше, когда ея задшя ноги на 
воздухе,—она пойметъ, но ударьте секундою позже, и лошадь бу- 
детъ недоумевать, за что получила наказаше.

Весь смыслъ выездки въ быстрой ласке за покорность и та- 
комъ же наказаши за протестъ. Только тогда выездка будетъ, такъ 
сказать, одухотворенная, достигнетъ своей цели.

При выработке строевого казачьяго коня, громадное значеше 
имеетъ кормъ. Кормъ.по возможности, долженъ быть всегда равно
мерно даваемъ. Старый обычай осенней закормки лошадей и ве- 
сеняяго голодашя па траве, которой нетъ, не выдерживаетъ кри
тики. Правильно будетъ развиваться та лошадь, которая будетъ 
всегда получать одинаковую дачу, повышаемую во время усилен
ной работы.

Нормальная дача армейской казачьей лошади заключается въ 
10 фунтахъ 30 золотникахъ овса, 10 фунтахъ сена и 4 фунтахъ 
соломы. Тамъ, где эта дача полагается на 12 месяцевъ, съ нею 
можно Держать лошадей въ болыномъ порядке.

Молодая лошадь, прибывшая изъ табуна, совсемъ, не евшая 
или мало евшая овесъ, первое время отказывается отъ него, есть 
неохотно, п усиленное питаше ея овсомъ не только не принесетъ 
ей пользы, но, напротивъ, повредить ей. Вотъ почему лошадямъ мо- 
лодыхъ казаковъ, особенно молодымъ, следуетъ овсяную дачу да
вать постепенно, начавъ съ 4—6 фунтовъ, и, по мйр4 втягиван1я 
лошади въ работу, довести ее, примерно къ концу 3-й недели, до 
10 фунтовъ. Вместо овса хорошо давать первое время больше сена: 
такъ—-дачу сена начать съ 15 фунтовъ и постепенно уменьшить 
до 10 фунтовъ.

При нашей малой даче овса следуетъ зимою, когда работа ло
шади не превышаетъ 1 — Р/г часа въ день, давать 10 фунтовъ овса, 
сберегая 30 золотниковъ на лето, чтобы въ перюдъ сотенныхъ п 
полковыхъ сборовъ довести дачу до 12 фунтовъ овса, а если 3-н 
отделъ хозяйственной суммы, благодаря выгодной закупке фуража, 
позволить, то на время маневровъ довести дачу до 13 -14 фун
товъ. При этой даче наша казачья лошадь можетъ делать ежеднев
ные переходы въ 60—80 верстъ, проходить нолевымъ галопом ;. 
6 _ 7  верстъ, атаковать съ пыломъ, и не потеряетъ рабочаго тела.

Въ бол4е тяжеломъ положены! находятся те казачьи части, ко-
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торыя живутъ по архаическому закону, получаютъ сухой фуражъ на 
10 месяцевъ, а два месяца, обыкновенно самыхъ рабочихъ, въ ла
герное время, пасутся въ табуне. Хорошихъ пастбищъ обычно не- 
бываетъ,и лошадей переводятъ на 15 фунтовъ сена. Этотъ двухъ- 
мйсячный постъ такъ выбиваетъ лошадей изъ силъ, что ошЬ- 
теряютъ всякую работоспособность, а по внешнему виду стано
вятся похож им и  на консше скелеты, обвалянные шерстью.

Прннявъ часть, именно такъ обиженную судьбою, и лошадей 
слабосильныхъ и вялыхъ, я перевелъ ихъ на дачу 9 фунтовъ овса, 
вместо полагавшихся 10 фунтовъ 30 золотниковъ, но давалъ эти 
9 фунтовъ круглый годъ, т.-е. и гЪ два месяца, на которые отпуска 
овса отъ интендантства не положено. Результаты получились пре
красные. Лошади весь годъ были работоспособны и въ сравни
тельно хорошихъ гЪлахъ. Обрасташя шерстью, повальной сла
бости, падешя на ученьяхъ не замечалось. Вотъ почему жела
тельно было бы, чтобы овесъ давали круглый годъ.

Дача овса должна быть разбита на три, дачки. Въ некоторыхъ 
частяхъ, въ видахъ экономш времени, зерновой фуражъ выдаютъ 
два раза въ день. Это неправильно. Лошадь не успеваетъ перева
рить его, не усваиваетъ питательныхъ вешествъ и лишь перегру
жается кормомъ. Наиболее правильная раскладка 10 фунтовой 
дачи зерна будетъ следующая: утромъ 3 фунта, за часъ, или за 
два до утренней работы; днемъ, после езды,черезъ 3 часа—3 фунта 
и на ночь 4 фунта. Можно давать утромъ 2 фунта и днемъ и ве- 
черомъ по 4, но отнюдь не наоборотъ.

Въ некоторыхъ казачьихъ частяхъ, расположенныхъ на югег 
вместо овса выдается ячмень. Опытъ показываетъ, что ячмень ме
нее питателенъ, нежели овесъ, трудно усваивается, а ячмень по- 
ливныхъ полей Средней Азш настолько грубъ и жестокъ, что- 
совершенно не переваривается лошадьми и выбрасывается въ це- 
ломъ впдЬ. Кроме того лошадь, стоящая на такомъ ячмене, имеетъ- 
плохую шерсть, всегда вяла и невынослива. Ячмень часто вы
зываем у лошадей колики, нередко со смертельнымъ исходомъ- 
Вотъ почему всеми силами нужно стремиться, чтобы кормлешя 
ячменемъ не было. Если же добиться этого нельзя, следуетъ да
вать ячмень непременно въ дробленомъ виде и малыми дозами, не- 
более 3-хъ фунтовъ заразъ.

Дача сена, въ особенности молодымъ лошадямъ, должна про
изводиться маленькими дачками въ течете цЬлаго дня. Степная 
лошадь, бродившая дни и ночи въ табуне,привыкла кормиться не
прерывно, пощипывая травку. Не имея передъ собою постоянно
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корма, она скучаетъ, начинаетъ грызть ясли, хвататься за нихъ и 
за стены зубами, потомъ глотать воздухъ. Это обращается въ при
вычку, является прикуска, непр!ятная сама по себе и влекущая 
за собою и более тяжыя заболгЬвашя и пороки.

Въ первичномъ своемъ развитш прикуска—это только дурная 
привычка, подобная курешю у человека, но гймъ не менее зубы 
портитъ, неправильно стачиваетъ, а впослгЬдствш становится и со- 
вс^мъ непр1ятной. Лучшимъ средствомъ излечить отъ прикуски 
является именно постоянное развлечете лошади сЬномъ и пребы- 
Banie ея возможно больше времени на св’Ьжемъ воздухе.

Движете, свгЬжш воздухъ, солнечный св^тъ составляютъ столь 
же важныя услов1я для здоровья и развшчя силъ лошади, какъ и 
кормъ. «Наставлеше для выездки кавалершской лошади» реко- 
мендуетъ «производить движете лошадямъ ежедневно, избегать, 
по возмояшости, темныхъ конюшень, обращая тщательное внима- 
Hie на ихъ пров^триваше» (§ 35). Но, кроме этого, всЬмъ каза- 
чьимъ частямъ, им'Ьющимъ теплыя крытыя конюшни, рекомендуемъ 
уборку лошадей во всякое время года и при всякой погоде про
изводить на воздухе, на коновязи, и, кроме того, днемъ, особенно 
въ солнечные дни, держать лошадей отъ обеденной до вечерней 
уборки на денной коновязи на воздухе. За это время усшЬетъ 
просохнуть подстилка и проветриться конюшня, и лошадь по 
приходе съ мороза охотно ляжетъ. А лежать молодой лошади 
весьма полезно.

Задавая какой бы то ни было кормъ, казакъ долженъ говорить 
съ лошадью, чтобы лошадь пр1учалась къ его голосу и пр1учалась 
узнавать его. Полезно, при обучеши чему-либо трудному для ло
шади, иметь торбу съ овсомъ или кусокъ хлеба, чтобы сейчасъ 
же, по исполнеши лошадью того, что отъ нея требуютъ, наградить 
ее за послушаше и старате. Въ этомъ постоянномъ вниманш къ 
лошади, заботливомъ корме лошади и состоитъ ея воспиташе. 
Параллельно съ воспиташемъ идетъ выработка мускулатуры ло
шади, для чего ее ежедневно работаютъ. Но прежде, чемъ гово
рить объ этой работе надъ лошадью, необходимо сказать несколько 
словъ о равновЬсш лошади.

с7Т. <Жрасно6ъ.
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Э  Л Е Г !  Я.

Въ небесахъ умирающимъ л^томъ не найдешь ты былой красоты— 
И въ разбитомъ нзмученномъ сердца не воскреснуть былыя мечты. 
Пролетало то время, какъ птица, стало мрачно и сыро кругомъ. 
Милый другъ, пожелтелые листья—это.память о блеске быломъ...

На поляхъ онустелыхъ не сыщешь прежнихъ яркихъ и пестрыхъ
цветовъ,

И въ душе только отзвукъ остался отъ забытыхъ, непонятыхъ
словъ.

Все прошло^ что такъ дорого было этой ранней роскошной весной... 
Милый другъ, посмотри этотъ дождикъ—слезы неба надъ бедной

Пусть же ветеръ холодный гуляетъ, на широкомъ просторе
шумитъ.

Никогда и никто не узнаетъ, что разбитое сердце таитъ. 
Никогда... это странное слово—символъ близкаго вечнаго сна...- 
Милый другъ, жизнь назадъ не вернется, какъ вернется обратно

* *

землей!
* **

весна.

е/. ё/сачвбъ.



tie яруса, ш  невзгоды i  нужды.
(Окончание) *).

Баталюнный команднръ. Военное 
осв1здомлеше кадетъ требуетъ отъ руково
дителя широкаго знакомства съ военной 
спещальностью, прюбретеннаго не однимъ 
чтешемъ учебниковъ; хорошаго дара слова 
и полнаго знакомства съ жизнью кадет- 
скихъ корпусовъ; нуженъ челов-Ькъ со 
здоровыми нервами, благовоспитанный и 

*Т.Г» тактичный. Задача руководителя военной 
подготовкой кадетъ включаетъ организацш 
и постановку дела, подыскиваше и указа- 

Hie офицерамъ-воспитателямъ необходимыхъ имъ матер!аловъ, кор
ректуру деятельности лицъ исполнительнаго состава и поддержа- 
ше его строевой свежести. Въ кругъ обязанностей этого лица вой- 
дутъ сверхъ того и непосредственные шаги на поприще педагоги
ческой работы; мы подразумеваемъ те сообщешя на военныя темы, 
которыя ему предстояло бы предлагать старшими кадетамъ.

При всеми уважеши къ компетентности въ педагогической 
области и добросовестному труду корпусныхъ ротныхъ команди- 
ровъ мы принуждены сказать, что для указанной роли они не мо- 
гутъ оказаться достаточно подготовленными,.и авторитетность ихъ 
не достигла бы поэтому необходимой полноты. Въ кадетскихъ кор- 
пусахъ следуетъ учредить должности баталшнныхъ командировъ.

) См. «Военный Сборникъ» № 8.



На эти места надлежитъ назначать отличныхъ штабъ-офицеровъ 
генеральнаго штаба. засвидЬтельствовавшихъ свою склонность къ 
педагогическому д'Ьлу и ознакомившихся съ его ходомъ въ кадет- 
скихъ корпусахъ, путемъ прикомандировашя къ одному изъ нихъ 
на срокъ не менее одного года. Таше баталюнные командиры 
наладятъ военное осведомлеше кадетъ настолько, что надлежащая 
подготовленность воспитаниковъ къ переходу въ военныя училища 
станетъ д'Ьломъ, а не словомъ, какъ теперь.

Завгьдывающт хозяйственной частью. Мы останавливались 
уже на сложности обязанностей директора корпуса, обремененнаго 
прежде всего множествомъ заботъ по хозяйству и канцелярш. Все 
это до крайности еокращаетъ время, которое начальникъ заведетя 
должеиъ бы посвящать центральной своей задаче — воспиташю 
кадетъ, очень широкой области, требующей разнообразной и на
пряженной работы. Если директоръ ограничивается раздачей педа- 
гогическихъ указанш, деятельность его оставляетъ едва заметные 
следы; онъ не только инстанщя, разрешающая сомпенешя, столк- 
новешя и пререкашя; более важное значеше имеетъ его непо
средственное учаоте въ воспптанш всей массы и отдельныхъ 
воспатанниковъ, въ изследованш сложныхъ случаевъ, ставящихъ 
таия затруднешя, которыя превышаютъ средства и авторитета офи- 
цера-воспитателя; тутъ нередко бываетъ, что только личное учасНе 
директора обнаруживаетъ плотно прикрытую правду и приводить къ 
педагогически правильному разрЬшешю вопроса.

Къ директору зачастую приходятъ родители нитомцевъ заведетя 
поделиться серьезными, иногда ужасными, данными, касающимися 
ихъ детей; къ нему же нередко и кадеты несутъ свою беду и ищутъ 
у него помощи въ борьбе съ мрачными настроешями, гнетущими 
юношескую душу. Вотъ для чего особенно необходимъ директоръ; 
здесь центръ значетя его, здесь можетъ сказаться сила его, 
здесь же лежать причины, обязываюпця директора напрягать при
стальную внимательность, сохранять ледяное самообладаше и 
самоотверженно расходовать свои нервы, не щадя времени.

Нельзя требовать, чтобы директоръ корпуса, оставаясь въ вы
сокой мере педагогомъ, въ то же время являлся бдительнымъ интен- 
дантомъ и канцелярскимъ чиновникомъ; нельзя безнаказно разме
нивать человеческую душу на множество монетъ самаго разно- 
образнаго значешя. Чтобы создать директору возможность выпол
нить свою трудную роль начальника и руководителя ввереннаго 
ему большого дела, необходимо дать ему въ помощь заведующаго
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хозяйственною частью, который вместе съ т^мъ велъ бы и часть 
переписки, неимеющей распорядительнаго или педагогическаго 
характера.

Упразднены должности ротнаго командира. Учреждете 
должности баталшннаго командира и зав'Ьдываюгцаго хозяйствен
ной частью совершенно устранило бы основашя для сохранетя 
въ корпусахъ должностей ротныхъ командировъ и чрезвычайно 
упростило бы piineme вопроса о распределен^ обязанностей, 
иснолняемыхъ теперь командирами ротъ. Помимо педагогическихъ 
функщй, о которыхъ уже было говорено, эти обязанности сла
гаются изъ командовашя собранною ротой, дежурства по корпусу, 
завЪдывашя ротнымъ имуществомъ и учасНя въ деятельности хо
зяйственна™ комитета заведетя.

Командовате ротою на ученьяхъ и во время военныхъ прогу- 
локъ безъ всякихъ затруднешй можетъ быть возложено на стар- 
шаго въ роте офицера-воспитателя, заменяющаго и теперь отсут
ствующа™ ротнаго командира.

Обязанность дежурнаго присутствовать при сборе всего кор
пуса во время завтрака и обеда и въ немногихъ другихъ случаяхъ 
перейдетъ по принадлежности къ баталюнному командиру. Нако- 
нецъ, дежурный по корпусу разъ или два обходить ночью поме - 
щешя; так1е обходы могли бы поочередно делать баталшнный 
командиръ, заведываюпцй хозяйственной частью, помощникъ ин
спектора классовъ, лазаретный и два запасныхъ офицера-воспи
тателя, оба корпусныхъ врача и смотритель зданш.

Что касается заведывашя ротнымъ имуществомъ, то надо ска
зать, что если существующш порядокъ будетъ уничтоженъ, это ока
жется только выгоднымъ. Чтобы сделать это совершенно очевиднымъ, 
достаточно въ самыхъ краткихъ чертахъ пояснить, кто въ сущности 
блюдетъ корпусное имущество, временно остающееся въ веденш 
ротныхъ командировъ. Книги и классныя принадлежности находятся 
на ответственности помощника инспектора классовъ, который ихъ 
прюбретаетъ, заботится объ ихъ исправности и ведетъ имъ учетъ. Въ 
начале года необходимыя для роты учебныя noco6ia принимаются 
яко бы ротными командирами и передаются ими офицерамъ-воспи- 
тателямъ для раздачи кадетамъ, а по окончанш года обратнымъ 
путемъ сдаются опять помощнику инспектора классовъ. Учаспе 
ротнаго командира сводится, собственно говоря, къ расписке въ 
двухъ местахъ книги класснаго имущества, остальное исполняютъ 
офицеры-воспитатели; почему бы не поручить имъ расписываться
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и въ книгахъ? Сказанное пришлось бы повторить и относительно 
ротной мебели; только о заведыванш кадетскимъ платьемъ при
ходится сделать отдельное замечаше.

Во времена военныхъ гимназШ заготовлеше, учетъ, чистка и 
исправлеще платья, какъ и белья, составляли заботу зав’Ьдываю- 
щаго обмундировашемъ, на которомъ лежала и пригонка воспи- 
танникамъ обмундировки въ присутствш воспитателей. Все вещи 
находились въ однйхъ рукахъ и въ необходимомъ количестве хра
нились въ возрастахъ (тенерь роты), подъ надзоромъ каптенарму- 
совъ. Дело устроено было удобно и гибко, такъ что, если въ одномъ 
изъ возрастовъ оказывался недочетъ или излишекъ въ какихъ-либо 
предметахъ, передвижеше имущества производилось просто и бы
стро. Съ преобразовашемъ военныхъ гимназш въ корпуса, почему- 
то потребовалось изувечить описанный порядокъ попечешя о ка- 
детскихъ вещахъ: вещи, который попали въ роты, поступаютъ те
перь въ зав'йдываше ротнаго командира, принявшаго начальство- 
вате  и надъ каптенармусомъ, и надъ пригонкою платья. Понятно, 
что отъ такой реформы кадетское обмундироваше ничего не 
выиграло и,-'хотя каждый ротный командиръ находить интересъ 
въ кадетскихъ вещахъ, однако этотъ интересъ меньше всего является 
почвою для объединешя стремлешй командировъ ротъ. Неуди
вительно поэтому, что директору корпуса нередко приходится по
свящать внимаше возникающимъ въ этой области вопросамъ и 
конфлпктамъ, а передача предметовъ, ненужныхъ одной роте, въ 
ту, которая въ нихъ ощущаетъ недочетъ, не можетъ обойтись безъ 
уеилш начальника заведетя. Намъ всегда представлялось очевид- 
нымъ, что завфдываше ротнымъ имуществомъ было возложено на 
ротныхъ командировъ ради воображаемой последовательности лре- 
образовательныхъ м^ръ, но ни нужды, ни пользы въ этомъ не ока
зывалось. Въ видахъ несомненной выгоды для дела, все имущество 
непрерывно должно оставаться въ ведЬиш техълицъ, который, подъ 
руководствомъ заведывающаго хозяйственной частью корпуса, фак
тически будутъ имъ заниматься.

Остается упомянуть, что ротные командиры состоять членами 
хозяиственнаго комитета заведешя и каждый изъ нихъ свидетель- 
ствуетъ доброкачественность предметовъ, заготовляемыхъ по одной 
изъ отраслей хозяйства, п удостоверяешь негодность бракуемыхъ 
вещей. Эти запяНя составятъ прямыя обязанности заведывающаго 
хозяйственной частью и, конечно, носледнш будетъ иметь воз- 
молшость съ лучшимъ уснЬхомъ исполнять ихъ.
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Такимъ образомъ, уираздиете должностей ротныхъ команди- 
ровъ, при учреждеши должностей баталшннаго командира и зав4- 
дывающаго хозяйственной частью, будетъ иметь единственную 
отрицательную сторону въ томъ, что число членовъ хозяйственнаго 
комитета уменьшится на дв-ТЬ единицы; но такое посл'Ьдолтае, оче
видно, не окажётъ сколько нибудь огцутительнаго вл1яшя на инте
ресы кадетскихъкорпусовъ.
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Выдвигая мысль о желательности упразднешя должностей рот
ныхъ командировъ въ кадетскихъ корну сахъ, мы заметили, что мера 
эта нарушаетъ некоторые частные интересы. Мы подразумевали при 
этомъ преимущественно интересы офицеровъ-воспитателей, для ко- 
торыхъ возможность стать командиромъ роты составляетъ единствен
ную перспективу служебнаго успеха. Мы не преминемъ всл'Ьдъ за 
симъ уделить вниман1е этому важному обстоятельству, но предвари
тельно изложимъ схему того способа, какимъ, по нашему мнгЬшк>, 
надлежало бы комплектовать воспитательскШ составь кадетскихъ 
корпусовъ.

Успешная работа офинера-воспитателя им'Ьетъ огромное зна- 
чеше для армш, и на эту должность необходимо брать лучшихъ 
людей изъ строя. Нельзя при этомъ надеяться, чтобы способный офи- 
неръ, ценимый за свой отличный трудъ въ строю и знаюшдй себе 
цену, пренебрегъ выгодами строевой карьеры и только во имя выс
шей пользы отдалъ себя тяжелой педагогической деятельности; не
обходимо, чтобы она сулила ему реальный преимущества. Напрасно 
поджидать на воспитательсшя места полуангеловъ въ образе офи- 
церовъ, пламеиеющихъ въ порывахъ фанатическаго самопожертво- 
вашя; надо довольствоваться способными земными создашями, надо 
обставить ихъ педагогическую службу благами земной, а не загроб
ной жизни. ЧеловгЬкъ ищетъ где лучше; еще незабвенный Суворовъ 
п самъ не довольствовался ролью и положешемъ сержанта, и дру- 
гимъ заповедали не толочься на месте, а стремиться впередъ. Службу 
офицера-воспитателя слгЬдуетъ оплачивать лучше, чймъ службу строе
вого офицера. Но въ такомъ случае обязательно съ серьезной тща
тельностью подготовлять избираемыхъ на воспитателъскгя должно
сти кандидатовъ, давать имъ места после убедительной проверки 
ихъ пригодности и, отбросивъ филантропическую мечтательность, 
всецело предавать ихъ военно-педагогической деятельности, уни- 
чтоживъ всякую похотливость къ возврагцешю въ строй.



Воспитательсте кандидаты. Избраше лучшихъ строевыхъ 
офицеровъ для служебнаго испыташя на должность офицера-воспи- 
тателя можно было бы предоставить и директорам! корпусов!, и 
строевым! начальникам! под! строжайшей ответственностью на
чальников! дивизШ. Выбор! может! падать только на тех!, кто 
прослужил! в! строю не менее пяти л^т!, состоит! в! чине не выше 
штабс!-капитана армш и, при безупречных! нравственных! каче
ствах!, обладает! хорошим! здоровьем! и не имеет! внешних! не
достатков!. Намеченных! офицеров! надлежит! на два года прико
мандировывать (с/ь сохранешем! всего полагающагося им! в! строю 
довольств1я) к! кадетским! корпусам!, к ! каждому корпусу по два 
человека. Если испытуемый офицер! в! течете указаннаго срока 
не обнаружит! своей пригодности или откажется от! намерешя 
посвятить себя педагогической карьере, он! возвращается въ свою 
часть; в! ином! случае он! подлежит! отправленш на воспитатель- 
CKie курсы (для теоретической подготовки) и зачисляется в! список! 
воспитательских! кандидадовв. После успешнаго окончашя кур
сов!, воспитательскш кандидат!, отбыв! лагерный сбор! в! своей 
части, возвращается, уже в! качестве и. д. запаснаго офицера-во- 
снитателя, в! тот! корпус!, где он! подвергался иснытанш.

Очерченная схема дает! возможность создать достаточный кон
тингент! подготовленных! заместителей воспитательских! должно
стей и уничтожит! ныне существующшбезобразный порядок! (если, 
впрочем!, такой термин! может! тут! быть уместен!), при котором! 
педагог!-новичекь, совершенно еще незнакомый с! делом!, явив
шись в! корпус!, иной раз! немедленно вступает! в! исполнете 
ответственных! обязанностей воспитателя, сь которыми попутно и 
знакомится.

Обратимся теперь кь вопросу о выгодах! воспитательской 
службы. Центр! преимуществ! педагогической службы должен! 
заключаться в! степени матер1альной обезпеченности и затем! уже 
может! касаться и чинопроизводства. Основное содержите воспи
тателя достаточно определить в! 1.500 рублей в! год! при казен
ной квартире сь отоплешем!; через! каждые четыре года службы 
следуют! прибавки по 250 рублей в! год!, и, по полученш четвер
той прибавки, офицерв-воспитатель остается в! должности не долее 
пяти летв. Полная пеншя в! размере 80°/о получаемаго на службе 
содержашя жалуется только при отставке, за 25 лет! учебной 
службы, по существующему теперь расчету.

Вь каждом! кадетском! корпусе трем! старшим! по службе
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воспитателямъ необходимо сверхъ того компенсировать утрату воз
можности повышешя въ должность ротнаго командира; это можетъ 
быть достигнуто увеличешемъ содержашя прибавкою по 400 рублей 
въ годъ. Мы ограничиваемъ число такихъ воспитателей тремя, по 
гЬмъ соображешямъ, что, если будетъ учреждена должность заве- 
дывающаго хозяйственной частью, замещать ее будутъ кандидаты 
изъ числа старшихъ воспитателей, такъ что въ сущности исклю
чаются только три должности, доставляющая офицерамъ-воснитате- 
лямъ возможность служебнаго повышешя.

По отношение къ чинопроизводству намъ думается, что до 
штабсъ-офицерскаго чина повышешя должны следовать черезъ 
каждые два года, какъ и въ настоящее время. Производить капита- 
новъ въ подполковники надлежало бы по выслуге четырехъ л’Ьтъ, 
независимо отъ какого бы то ни было процентнаго соотношешя 
штабъ и оберъ-офицерских ь чиновъ.

Нельзя обойти молчашемъ, что упразднеше должностей рот- 
ныхъ командировъ тягостно отразится па метер1альномъ положе- 
нш лицъ, уже занимающихъ эти места. Было бы безчеловЬчной 
несправедливостью пренебречь интересами людей, отдавшихъ д-Ьлу 
•свой добросовестный и усердный трудъ, истощившш пхъ силы. 
У насъ, къ несчастью, не очень стесняются такимъ пренебреже- 
шемъ, когда дело касается авторитетовъ скромной величины; это 
грубая ошибка: отсутств1е въ служащихъ уверенности въ безо
пасности завтрашняго дня подрываетъ ихъ довЬр1е и уважеше къ 
поставленнымъ надъ ними властямъ и лишаетъ тружениковъ ду- 
шевнаго спокойств)я и энергш.

Въ заключеше сказаннаго нами по поводу упразднешя долж
ностей ротныхъ камандировъ и учреясдешя въ кадетскихъ корпу- 
сахъ должностей баталюннаго командира и заведывающаго хозяй
ственной частью, нелишнимъ будетъ отметить, что мера эта совер
шенно не ставить вопроса о денежныхъ ассигновашяхъ. Въ самомъ 
деле, допустивъ, что баталшнному командиру при квартире съ 
отоплешемъ натурою назначено будетъ содержаше въ 3.000 руб. 
въ годъ, а заведывающШ хозяйственной частью (вдобавокъ къ 
такому лее довольствш) будетъ получать еще 300 рублей въ годъ 
заисполнеше обязанностей казначея, определимъ ежегодную трату 
въ 6.300 рублей; присоединяя 1.200 рублей, составляющихъ до
бавки къ окладамъ трехъ старшихъ офицеровъ воспитателей, бу- 
демъ иметь расходъ въ 7.500 рублей. Именно такую сумму и со
ставить содержите четырехъ ротиыхъ командировъ (7.200 рублей)
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и вознаграждеше (300 рублей) одному изъ нихъ за исполнеше долж
ности казначея. Приведенное соображеше существенно въ тоыъ 
смысла, что устраняетъ всяшя затруднешя для безотлагательнаго 
осуществлена реформы, какъ только она была бы признана 
уместной.

Въ настоящую минуту мы исчерпали основныя мысли, кото
рыми намъ хотЬлось поделиться съ лицами, интересующимися 
судьбами военно-учебныхъ заведетй.

Скажемъ еще, что мы нисколько не намеревались настаивать, что
бы для уврачевашя невзгодъ, тормозящихъ успехъ работы корпу- 
совъ, нельзя было указать средствъ, более целительныхъ, чемъ на
меченный нами меры, въ полезности которыхъ мы вместе съ темъ. 
глубоко убеждены. Все изложенное внушено намъ не желашемъ 
отдаться критике существующего, но потребностью высказать, что 
все школьный преобразоватя, какъ и вся работа школы, должны 
быть проникнуты драгоценной идеей Пирогова: «Чтобы судить 
о ребенке справедливо и верно, намъ нужно не переносить его 
изъ его сферы въ нашу, а самимъ переселиться въ его духовный 
м!ръ». Этотъ великш принципъ, указанный безсмертнымъ педа- 
гогомъ, пусть навсегда останется светильникомъ, озаряющимъ вся- 
шй шагъ на ниве труда во благо юношества.

3 € . ЗГопоВъ.



ОПАСНЫЙ симптомъ.
( Окончапге) 1).

Авторъ можетъ возразить, что «офицеры-восиитатели дежурятъ 
черезъ 2 дня въ третш, что педагогическая работа вся основана на 
нервахъ и т. д.» Что же дгЬлать? Каждая медаль им4етъ свою обрат
ную сторону. Знаете ее—не беритесь быть воспитателемъ и, скажу 
прямо, честный работникъ и не возьмется, ибо онъ честный, и 
останется при своемъ дЗий, хотя бы впереди и не мечталъ даже о 
фельдмаршальствЬ. Теперь и офицеру въ строю приходится не мало 
работать нервами, ибо отъ него требуется быть не только учите- 
лемъ, но и воспитателемъ солдата.

Если воспитатель и не получаетъ движетя впередъ, если его 
содержите не увеличивается по м^рЪ повышешя въ чинахъ, то 
вЪдь, строго говоря, и его работа не увеличивается, а остается тою 
леей даже облегчается:по Miplinpio6piTeHifl опыта, усп^хъработы 
достигается легче, ибо, говоря словами автора, «машина нала-
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жена» и то, что вначале требовало и напряжешя и внимашя, съ 
течешемъ времени достигается более легко...

Слова о «самочувствш подполковника въ строю, если бы ему 
пришлось командовать все время, начиная съ чина подпоручика 
взводомъ», фраза, не более, и притомъ весьма не убедительная. 
Если бы офицеру пришлось командовать все время взводомъ, онъ 
и не былъ бы подполковникомъ и командиромъ баталюна; если бы 
было установлено, что взводами командовали бы подполковники, 
то врядъ ли ихъ самочувств1е было бы иное, чемъ у подноручи- 
ковъ.

И въ корпусе дельный воспитатель не вечно остается на своей 
должности, а занимаетъ должность и командира роты, становясь въ 
роль руководителя более молодыхъ и менее опытныхъ офицеровъ- 
воспитателей. Это почетная и въ высшей степени ответственная 
роль, хотя быть можетъ и не приводящая ни къ особымъ мате- 
р1альнымъ, ни къ служебнымъ преимуществамъ. Такъ ведь нужно 
признать, что и въ строю, въ рядахъ армш, неизмеримо большее 
число порой незаурядныхъ работниковъ никогда не увидитъ 
должности не только полкового, но и даже и баталшннаго коман
дира, и сотнями уходитъ въ отставку съ пеншей капитановъ и под- 
полковниковъ. Здесь, въ строю, повышеше въ чинахъ влечетъ за 
собой и повышеше въ должностяхъ и расширеше круга правъ и 
обязанностей—строевыхъ, хозяйственныхъ и дисциплинарныхъ. 
Это объясняется весьма понятнымъ соображешемъ, что чемъ 
больше число людей, чемъ больше войсковая единица, темъ более 
трудныя задачи ей приходится выполнять въ бою, темъ труднее ею 
управлять, темъ болыпш авторитетъ власти и болышй служебный 
опытъ требуется дать лицу, коему она вверена.

Въ деле воспиташя детей иное; здесь одна цель, одно стрем- 
леше—правильно развить все духовныя и физичесшя силы ре
бенка и сделать изъ него человека; следовательно, будетъ ли офи- 
церъ-воспитатель подполковникъ или штабсъ-капитанъ, сущность 
его обязанностей одинакова; будетъ ли ему поручено 10 или 30— 
35 детей, нужны то же разумное применеше принциповъ воспи- 
ташя и нравственный авторитетъ личности воспитателя, какъ для 
малыхъ, такъ и для взрослыхъ детей, съ темъ непременнымъ усло- 
в1емъ, чтобы въ его воспитательныхъ пр1емахъ не было ничего 
шаблоннаго, «машиннаго», а чтобы эти пр1емы разумно видоизме
нялись въ зависимости отъ возраста и индивидуальцыхъ особенно
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стей воспитанниковъ. Конечно, ч£мъ посл'Ьднихъ больше, т^мъ ра
бота воспитателя труднее, если только онъ будетъ воспитывать, а 
не огульно надзирать и дресировать ихъ. Крайне желательно и 
безусловно необходимо уменьшить численность отдЪлешй, но это 
уже другой вопросъ...

И конецъ статьи не даетъ точнаго ответа—какъ лее уничтожить 
некомплекта офицеровъ-воспитателей? «Прежде стремились въ кор
пуса потому, что у насъ было лучше, туда шли охотно, но это раз
вивало спортъ: переходили въ корпуса, чтобы, обогиавъ товарищей 
въ чинахъ, вновь вернуться въ строй», т.-е. такимъ образомъ соз
дать себе карьеру и удовлетворить «честолюбивымъ стремлешямъ»; 
теперь въ строю лучше, поэтому никому н'Ьтъ охоты идти въ кор
пуса, где и содержите мало и трудъ великъ и «впереди—ничего». 
Отсюда такой выводъ—такъ какъ воспитателей подвижниковъ, ко
торые хотя редко, но идутъ въ корпуса, теперь мало, то... надо же 
чгьмъ нибудь (ч^мъ же и какъ именно, въ этомъ вся суть) при
влечь сюда «честныхъ работниковъ, знающихъ свое дело го себп, 
цгьну, которые добросовестно выполнять свои обязанности, если 
ихъ на себя примутъ».

Такъ какъ основная цель статьи доказать необходимость при
влекать въ корпуса честныхъ работниковъ, «знающихъ себе цену» 
и пчестолюбивыхъ», надо полагать, путемъ увеличетя мапщпаль- 
ныхъ и служебныхъ выгодъ, то есть полное основаше поставить во
просъ: а не возродится ли опять тотъ же спортъ, не будутъ ли 
«знаюшде себе» цену воспитатели, черезъ известное число лета, 
находить, что ихъ мало ценятъ, а въ такомъ случае, не решать 
ли_, что «честно исполнили принятыя на себя обязанности и мо- 
гутъ вновь вернуться въ строй и тамъ поискать более широкаго 
поприща для своего честолюб1я? Но, если они пробыли въ кор
пусе хотя 5—7 лета, то, пожалуй, поотстанутъ и отъ строя, а 
тогда более чемъ вероятно, что и корпуса и apMin только про- 
играютъ отъ этихъ будущихъ фельдмаршаловъ. Возможно, что по- 
следнихъ изъ нихъ и не выидегъ, но что въ ряды армш вне
сется элементъ зависти и другихъ прелестей, въ этомъ нетъ сомне- 
шя. Отсюда нетрудно заключить, что предлагаемый способъ при- 
влечешя «лучшихъ» офицеровъ въ корпуса на должности воспи
тателей представляетъ обоюдоострое средство, уже испытанное на 
практике.

Для правильнаго решешя воспитательскаго вопроса Въ корпу-
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сахъ горячо хотелось бы верить, что еще не «прошли времена 
энтуз1астовъ воспитателъскаго дела, что въ рядахъ армш, да и въ 
рядахъ русскаго общества, съ пробуждающимся въ немъ чув- 
ствомъ национальности, еще найдется не мало воспитателей-под- 
вижниковъ, т.-е. людей, по любви, по призванно, берущихся за 
дЪло воспиташя нашей военной молодежи. Дать имъ возможность 
широко и основательно подготовить себя къ трудному подвигу 
служешя Царю и Родине на этомъ поприще, открыть имъ широ- 
кш путь въ корпуса, это значить решить воспитательский вопросъ, 
a вместе съ тЪмъ и вопросъ объ одномъ изъ важн'Ьйшихъ условш 
подготовки будущихъ офицеровъ армш...

Кадетсше корпуса и военныя училища, подготовляя будущихъ 
офицеровъ, выполняютъ задачу такой государственной важности, 
въ сравнеше съ которой могутъ идти весьма немнопя. Тяжелые 
уроки войны особенно даютъ чувствовать всю важность работы 
корпусовъ и училищъ. Какъ показываетъ недавнее время, на нихъ 
не менее, ч1,мъ на командный составь армш, обрушиваются обви- 
нешя въ неумелой подготовка офицеровъ инеудачахъ войны, хотя 
при этомъ большинство забываетъ, что за корпусами и училищами 
огЬдуетъ еще школа войсковая, въ которой офицеры окончательно 
формируются, какъ практичееше деятели.

Все сознаютъ эту важную задачу корпусовъ и училищъ, вей 
знаютъ, что гЬ и друше,для выполнешя этой задачи, нуждаются въ 
спещально-подготовленныхъ работникахъ, что последше не при- 
дутъ сюда ни со стороны, ни изъ другихъ ведомствъ, что ихъ не 
дастъ и арм1я, ибо, имея много своего ответственна™ дела, сама 
нуждается въ хорошихъ работникахъ. Следовательно, военно-учеб
ное ведомство должно само позаботиться о подготовке такихъ ра- 
ботниковъ въ болынемъ, чемъ теперь, числе.

Кажется никогда такъ много не говорили и не писали о 
нашихъ офицерахъ, какъ после неудачной кампанш 1904 — 
1905 гг., никогда такъ дружно не бросали имъ упрековъ въ безли- 
чш, отсутствш инищативы, халатности отношешя къделу, въ сла- 
бомъ развитш духа предпр1имчивости, самодеятельности и любо
знательности. Но очень редко кто останавливается на мысли, что 
все эти качества не приходятъ къ человеку сами собой, что они 
закладываются и развиваются въ немъ всемъ характеромъ отно- 
шенш воспитателя къ воспитаннику—въ корпусе и училище, а на 
службе—начальника къ офицеру.
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Серьезнейшими недостаткомъ нашей армш признается также, 
что «офицеры далеко стоятъ отъ нижнпхъ чиновъ, чужды пмъ. не 
понимаютъ ихъ духа и склада поняпй, а потому не пользуются до- 
s'fepieMb и не им'Ьютъ надлежащаго авторитета». Недостатокъ этотъ 
объясняютъ потерей связи между школой военной и школой вой
сковой—apMiefl, т.-е. постановкой воспиташя и образовашя нашей 
военной молодежи въ кадетскихъ корпусахъ и военньгхъ учили- 
щахъ и услов!ями работы молодыхъ офицеровъ въ войсковыхъ ча- 
стяхъ. Каждому понятно, насколько важна, какъ въ мирное, такъ, 
особенно, въ военное время, духовная близость офицера и сол
дата—этотъ вгЬрнМшш залогъ усшЬховъ армш на томъ и другомъ 
поприще.

После тяжелыхъ неудачъ войны 1904— 1905 гг. и подъ вл1я- 
шемъ критики нашихъ военныхъ недостатковъ въ обществе и пе
чати. естественно явилось желаше возстановить эту утраченную 
связь, но, къ сожал'Ьшю, мнопе забываютъ при этомъ—какимъ 
путемъ устанавливалась она и какъ поддерживалась въ прошломъ; 
это последнее обстоятельство, какъ видно изъ вышесказаннаго, не 
остается безъ вл1'яшя на характеръ предлагаемыхъ меропргятш къ 
устранешю замеченныхъ недостатковъ.

Теперь всЬмъ горячо хочется найти и указать причину на
шихъ неудачъ и недуговъ и почти все видятъ ее въ недостат- 
кахъ нашего семейнаго и общественнаго воспиташя. Постоянно 
приходятся слышать и читать: «воспитывайте волю», «развивайте 
характеръ», «духа не угашайте въ молодомъ, подростающемъ‘поко- 
л Ьши», и хочется сказать такъ: дайте же, найдите людей, способ- 
ныхъ выполнить эту задачу, способныхъ изъ ребенка прежде всего 
воспитать человека. Готовьте, прежде и больше всего, воспитате
лей, учителей, и не для одной военной, но и для гражданской 
школы, не жалея никакихъ средствъ, никакихъ силъ, ибо те и 
друпя сторицею возвратитъ вамъ въ будущемъ разумно воспитан
ное поколете... При рГшенш вопроса всеннаго воспиташя не
редко забываютъ, что это воспиташе должно иметь основой обще
человеческое развиНе, что офицера-воина, въ современномъ смысле 
этого слова, можно подготовить только тогда, когда въ питомцахъ 
кадетскихъ корпусовъ будутъ правильно развиты общечеловече- 
сшя способности.

Грустяпце надъ недостатками офицерскаго состава нашей 
армш, въ силу сложившихся у нихъ взглядовъ, ищутъ неточна-
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ковъ этихъ недостатковъ въ постановке дела въ корпусахъ и въ 
военныхъ училшцахъ и, какъ это ни странно, желаютъ найти 
средство исцелетя отъ болезни тамъ, въ школе войсковой, где 
«постановка д'Ьла безпросветна» 6).

Одни6) признаютъ, что «не каждый способенъ быть воспита- 
телемъ», и предлагаютъ, чтобы офицеры назначались воспитателями 
не ранее б л'Ьтъ службы въ строю. Если не каждый способенъ къ 
педагогической деятельности, то допускать на должности воспита
телей нужно только «способныхъ», а для более широкаго и луч- 
шаго подбора воспитателей не следовало бы ограничивать выбора 
одними офицерами, окончившими военное училище по первому 
разряду, но допускать лицъ и другихъ знанш, лишь бы они имели 
соответствующее образоваше, спещально педагогическую подго
товку, а главное, обладая безупречными нравственными качествами, 
шли бы на это дело не изъ-за однихъ матер!альныхъ и служебныхъ 
преимуществъ, а по любви къ делу, по призвашю.

Затемъ, въ виду признаваемой теми же критиками кадетскихъ 
корпусовъ «безпросвЬтности постановки строевой службы въармш, 
что ыожетъ дать эта служба, въ смысле педагогической подготовки, 
офицеру, хотя бы онъ прослужилъ въ строю не пять, а десять летъ? 
И не лучше ли было бы въ такомъ случае, если бы офицеръ, чув- 
ствуюгцш призвате къ педагогической деятельности, после трехъ 
лЬтъ въ строю, поступалъ въ высшее учебное заведете, именно 
вроде военно-педагогической академш, въ течете 2— Зл'Ьтъ полу- 
чалъ здЬсь спещальную подготовку, да не теоретическую только, 
а чисто практическую, и затемъ уже прикомандировывался къ ка
детскому корпусу.

Съ своей стороны я сказалъ бы, что для привлечетя воспита
телей въ корпуса нужно шире открыть двери педагогическихъ кур- 
совъ, создать изъ нихъ высшш разсадникъ хорошо подготовлен- 
ныхъ воспитателей и учителей не для однихъ кадетскихъ корпу- 
совъ, а для всей русской средней школы, поставить ихъ такъ, чтобы 
оттуда выходили люди не только широко образованные въ науч- 
номъ и спещально педагогическомъ отношенш, но и до глубины 
души проникнутые чувствомъ любви къ родине, къ ея славному 
прошлому, ко всему родному, которые не стыдились бы быть рус
скими и только русскими. Пусть туда идутъ молодые и старые офи
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церы и лица граждансшя, лишь бы каждый изъ нихъ, по выходе 
съ курсовъ, шелъ на честную работу воспиташя и образовашя бу- 
дущихъ покол'Ьшй народа, по любви, по призвашю къ этого рода 
деятельности.

Всякому д^лу съ успехомъ можно научиться только на этомъ 
же деле; поэтому, при организацш высшаго педагогическаго заве- 
дешя, необходимо создать и особую школу, въ которой одни прак
тически исполняли бы роль воспитателей, а друпе, предназначив- 
ппе себя къ учительской деятельности, занимались бы преподава- 
шемъ. Этимъпутемъ, думается, установился бы правильный взглядъ, 
что, воспитывая детей, нужно многому ихъ учить, обучая—воспи
тывать; при разумномъ пониманш дела, одно, неотделимое отъ 
другого, должно идти рука объ руку; только при этомъ условш 
можно достигнуть гармоническаго развиИя физическихъ и духов- 
ныхъ сплъ ребенка и юноши. Незнаше или непонимате основ- 
наго правила разумно поставленной школы—прелсде развить умъ, 
образовать сердце, выработать волю воспитанника и только по- 
томъ готовить его къ тому или другому роду деятельности, въ за
висимости отъ его природныхъ наклонностей и даровашй (и въ 
теорш и еще больше въ действительной жизни) —приводитъ къ 
весьма печальнымъ результатамъ.

НышЬ офицеръ, даже молодой, но съ положительнымъ умомъ, 
твердой волей и характеромъ, способный жить не изо-дня въ день, 
а ставить себЬ впереди определенную цель жизни, зная, что воз- 
вратъ въ свою часть для него, если не совсемъ закрыть, то сильно 
затрудненъ, очень и очень серьезно подумаетъ, прежде чемъ ре
шится перейти на службу въ корнусъ. Если въ его натуре имеются 
задатки чисто военнаго человека, то онъ полюбить военную среду, 
военную—и именно строевую—службу такъ, какъ она есть, со 
всеми ея радостями и лишешями, съ товариществомъ, съ трудомъ 
и не частымъ отдыхомъ, съ движешемъ, переменой местъ и впе- 
чатленш, особенно летомъ, словомъ со всеми ея светлыми и тем
ными сторонами, и никогда не променяетъ на хотя бы болЬе спо
койную и лучше обезпеченную, но однообразную, малоподвижную 
службу воспитателя въ корпусе.

Имея это въ виду, можно сказать, что, если офнцеръ решится 
оставить строй и поискать другого рода деятельности, то не по 
тому что за пять летъ онъ дастъ себе ясный отчетъ, что его ожи- 
даетъ въ строю, а быть можетъ много ранее решить другой, более
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важный, вопросъ—оценить и хорошо пойметъ, что строевая служба 
ему не но душе, что сердце его не лежитъ къ ней. Разъ это насту
пить, онъ будетъ искать выхода изъ своего положения и рано или 
поздно, а сбежитъ изъ армш. Куда—все равно, но сбежитъ не
пременно...

Вотъ, если при этихъ услов1яхъ у него явится твердое, созна
тельное желаше послужить на пользу родной армш на воспита- 
тельскомъ поприще, то можно съ уверенностью сказать, что онъ 
изберетъ именно его, а не службу на железной дороге, въ банке, 
въ конторе, въ иолицш и т. п. Это будетъ действительно офицеръ- 
«воспитатель»: его не остановятъ и менышя преимущества службы 
въ корпусе, разъ онъ почувствуетъ, что именно здесь, работая 
надъ воспиташемъ детей и юношей, онъ найдетъ себе дело по 
душе.

Помочь такому стремленно офицера, дать ему возможность 
хорошо подготовиться къ предстоящей работе, значитъ открыть 
широкш доступъ въ корпуса лучшимъ офицерамъ - воспитате- 
лямъ.

Отсюда не трудно понять, что было бы много лучше, если бы 
будушде офицеры воспитатели до прикомандировашя къ корпусу 
получали основательную педагогическую подготовку въ высшемъ 
педагогическомъ учебномъ заведенш, подъ руководствомъ лицъ, 
теоретически и практически опытныхъ въ деле воспиташя. Только 
при этомъ условш и можно разсчитывать дать корпусамъ такихъ 
воспитателей, которые будутъ обладать единствомъ взглядовъ на 
воспиташе детей, а последше будутъ избавлены отъ разнаго рода 
экспериментовъ надъ собой. Врядъ ли можно сомневаться, что при 
такомъ единстве взглядовъ кадеты, по окончанш курса, будутъ 
выходить одинаково подготовленными въ физическомъ, умствен- 
номъ и нравственномъ отнотешяхъ, а это неизбежно отразится 
въ будущемъ и на подготовке юнкеровъ въ военныхъ училищахъ 
и на однородности, по духовнымъ качествамъ, офицерскаго состава 
армш, объ отсутствш чего теперь такъ много говорятъ и еще больше 
пишутъ.

Но для достижешя этого необходимо, чтобы офицеры сами 
прошли образовательную и воспитательную подготовку повыше 
военно-училищной. Окончите военнаго училища по первому раз
ряду и пять легь службы въ строю далеко не обезпечиваютъ, ни 
той, ни другой. Нельзя забывать, что лучпйе изъ кадетъ, по окон-



чаши корпуса уходятъ въ выспня граждансшя учебный заведешя 
и въ спешальныя военныя училища, а потомъ—въ академш; въ 
военный же училища постунаетъ элемеытъ только среднш или сла
бый по научной подготовке, что доказывается постояннымъ изъ 
года въ годъ понижешемъ оценки по разрядамъ выпускныхъ юнке- 
ровъ. Прислушиваясь къ отзывамъ печати по поводу большого'про
цента лучшихъ изъ выпускныхъ кадетъ, отказывающихся отъ воен
ной карьеры, въ виду указанш, что это печальное явлеше съ каж- 
дыыъ годомъ принимаетъ все более и более тревожный характеръ 
и что почти шЬть средствъ удержать молодежь на военной службе, 
нельзя не согласиться, что, пожалуй, и лучше дать свободный вы- 
ходъ этой молодежи—куда она желаетъ выйти, куда влечетъ ее 
внутреннее настроеше, нежели удерживать въ рядахъармш и уве
личивать въ последней элемента недовольныхъ или «отбывателей 
номера». Но, съ другой стороны, нельзя не прислушаться и къ голо- 
самъ самихъ деятелей на военно-педагогическомъ поприщ1!;, что 
значительная доля вины въ указанномъ печальномъ явленш па- 
даетъ на воспитательскШ составъ кадетскихъ корпусовъ, который 
семь лета ведетъ воспиташе молодого человека и не можетъ раз
вить въ немъ глубокой привязанности къ воинскому званию, при
готовить в^рнаго слугу Царя и родины. Если это такъ, то ду
мается, не однимъ подъемомъ чисто строевой подготовки самихъ 
офицеровъ, не однимъ усилешемъ строевыхъ занятш въ корпусахъ, 
воспитатели въ состояши будутъ создать такое настроеше въ сред- 
немъ и слабомъ элемент!; кадетъ, поступающихъ въ военныя учи
лища; это возмолсно лишь тогда, когда въ нихъ самихъ и эти каче
ства и ихъ образовательный и воспитательный уровень будутъ стоять 
на иной высот!;, ч!;мъ они стоить теперь въ сред!; строевыхъ офи
церовъ армш, изъ коихъ и пополняется учебно-воспитательскй со
ставъ корпусовъ. Пять л!;тъ службы въ строю едва ли особенно подни
мусь научную подготовку офицеровъ. Лучппе изъ нихъ стремятся 
подготовиться въ академш; бол!зе заваленные работой, они едва 
ли успеютъ и сум'Ьютъ расширить свое образоваше за пределы 
чтешя кое-какихъ газета и журналовъ, сложенныхъ на столахъ 
въ читальной комнат!; офицерскихъ собрашй, да кое-какихъ со- 
чиненш по спещально военнымъ знашямъ, къ тому же выписы- 
ваемыхъ безъ строгаго выбора и безъ всякой системы.

Изъ сказаннаго, смЬю думать, ясно насколько необходимо дать 
офицеру, пожелавшему избрать педагогическую деятельность, воз
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можность расширить (нолученное въ военномъ училище и изрядно 
забытое за 5 лйтъ службы въ строю) образоваше, и главное, не въ 
узкихъ рамкахъ курса кадетскаго корпуса, а много шире, и по 
спещальнымъ отраслямъ знанш, необходимыхъ для разумнаго ве- 
детя воспиташя детей. Короче говоря, чтобы корпуса успешно 
выполняли возложенную на нихъ задачу (образовательную подго
товку и воспиташе кадетъ въ военномъ духе), офицеры-воспита
тели должны быть отборными, какъ по образовашю, такъ по вос- 
питатю вообще и но военному въ особенности, что должно пове
ряться лицами компетентными.

При такомъ испытанш на поступлеше въ высшее педагогиче
ское заведете, или даже въ простой, обстоятельной беседе съ ру- 
ководителемъ его, офицеру придется доказать, что онъ действи
тельно обладаетъ основательными знатями, научной подготовкой, 
умственнымъ развитаемъ и начитанностью; наконецъ, и после того 
теоретичесшя занятая и практическая работа въ деле воспиташя, 
подъ наблюдетемъ опытныхъ руководителей въ течете 2— 3 летъ, 
лучше определили бы действительно ли способенъ онъ быть вос- 
питателемъ. Такъ подготовленный, такой искусъ прошедшш офи- 
церъ полнее докажетъ твердое, сознательное желаше работать на 
педагогическомъ поприще.

Не только теоретичесыя, но и чисто практичесгая соображешя, 
опытъ жизни, говорить именно за такой яорядокъ подготовки бу- 
дущихъ офицеровъ-воспитателей. Чтобы быть хорошимъ практи- 
ческимъ работникомъ въ какой либо деятельности, нужно многое 
изучить теоретически, чтобы не делать техъ ошибокъ, который де
лались предыдущими работниками. Если инженеру, технику, арти- 
леристу, нужно многое изучить въ теорш, чтобы быть хорошимъ 
практикомъ, тЪмъ более этотъ путь необходимъ для человека, изби- 
рающаго педагогическую деятельность. Если имъ необходимо все
сторонне изучить предметы ихъ будущей практической работы, то 
воспитателю, въ будущемъ работающему надъ живой воспршмчи- 
вой природой детей, нужно хорошо изучить и твердо знать законы 
развитая ребенка и юноши съ первыхъ дней и до того времени, 
когда изъ нихъ долженъ выйти человекъ, въ лучшемъ смысле 
этого слова...

Думать, что людей съ такой подготовкой могутъ дать «никто 
иной, какъ сама арм1я», или военныя училища съ годичнымъ вос- 
питательскимъ курсомъ — большое самооболыцеше. Корпуса
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имЗпотъ целью воспитывать детей, а не на д'Ьтяхъ практиковать 
подготовку воспитателей. Последнихъ имъ нужно дать более или 
менее готовыми, не расчитывая, что они свалятся сюда изъ рядовъ 
армш, въ виде какихъ-то самородковъ, или что ихъ можно привлечь 
сюда расширешемъ матер1альныхъ и особенно служебныхъ пре- 
имуществъ. Опытъ въ посл'Ьднемъ направленш уже былъ сд'Ьланъ 
въ 1883 г. и врядъ ли нужно еще повторять его, чтобы лишшй 
разъ убедиться въ томъ, что «было много званыхъ, да мало из- 
бранныхъ»... Если бы это было не такъ, незач^мъ было бы возста- 
новлять въ 1900 г. и поддерживать до сего времени воспитатель- 
сюе курсы въ Петербурге...

Чтобы привлечь въ корпуса такихъ работниковъ, опять по
вторю, нужно шире открыть двери педагогическихъ курсовъ, педа
гогической академш, чего хотите, и пусть офицеръ, рЗипивнийся 
«твердо и сознательно» посвятить себя педагогической деятель
ности свободно входитъ туда. Хотя бы по окончанш подготовки 
здесь, онъ и оставили ряды армш, не поступили въ корпусъ вос- 
питателемъ, его трудъ, время и средства, затраченные на такую 
подготовку, не пропадутъ даромъ: разъ онъ будетъ чувствовать 
призваше къ педагогической деятельности, онъ найдетъ для себя 
соответствующее место на ниве воспиташя и образовашя подра- 
стающаго поколешя народа, лучпйй цвети котораго теперь обяза
тельно проходитъ черезъ ряды армш; следовательно, хотя и кос
венно, офицеръ будетъ работать на пользу последней. При этихъ 
услов1яхъ военно-учебное ведомство, пропуская чрезъ имъ же ру
ководимое высшее педагогическое учреждеше офицеровъ, изби- 
рающихъ педагогическую деятельность, будетъ вернее обезпечено 
въ числе и качестве воспитательскаго состава кадетскихъ корпу- 
совъ, нижели въ томъ случае, когда они будутъ приходить къ нему 
съ благословешя «товарищеской полковой среды» или по «вы
бору и аттестацш строевого начальства», которыя—более чемъ 
вероятно—далеко не всегда будутъ компетентны въ вопросахъ 
воспиташя, а, следовательно, и въ оценке техъ качествъ, коими 
должны обладать офицеры, какъ воспитатели.

И можно пожалеть, что у насъ до сего времени нетъ еще 
именно такого высшаго педагогическаго заведешя, которое бы 
спещально готовило учителей и воспитателей для корпусовъ и 
военныхъ училищъ. Мы имеемъ несколько военныхъ академш, 
несколько офицерскихъ школъ, чтобы готовить знающихъ и прак
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тически опытныхъ работниковъ по всЬмъ отраслямъ деятельности 
армш, и не имеемъ военно-педагогической академш, которая да
вала бы знающихъ педагоговъ для образовашя и воспиташя воен
ной молодежи, изъ среды которой потомъ и выходятъ работники 
армш.
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Объ упражнен!яхъ въ етр'Ьльб'Ь изъ армейскихъ ружей 
во время олимпшскихъ ягръ въ 1912 г. въ Стокгольм!

(Съ н4мецкаго).
)

о время олимшйскихъ игръ въ 1912 году въ Стокгольм^ 
происходили между прочимъ также упражнешя въ стр’Ьль- 
64 изъ армейскаго оруж!я. Стрельбы эти, полагаемъ, пред- 
ставляютъ H3BicTHbifi интересъ для читателей «Воен- 

наго Сборника». Поэтому въ нижесл'Ьдующемъ описаны, какъ 
организация этихъ упражненш, такъ и особенно выдающееся 
ихъ результаты, а также разобранъ вопросъ, каково значете 
устройства подобныхъ состязашй съ точки зр^шя военной.

Стрельба изъ армейскихъ ружей происходила:
а) въ видй группового состязашя;
б) въ вид!; одиночнаго состязашя на разстоянш въ 600 метровъ 

(845 шаговъ);
в) въ вид!} одиночнаго состязашя на разстоянш въ 300 метровъ 

(423 шаг.).
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Каждый стр'Ьлокъ обязанъ былъ пользоваться исключительно 
принятымъ въ армш его государства оруж!емъ; всякое изм^неше 
приц'Ьльнаго приспособлешя было строго воспрещено. Допуска
лось употреблеше ружейнаго ремня для поддержки одной руки, 
однако лишь ремня принятаго въ армш (соответствующая государ
ства) образца. Наименышй спускъ ружья 1,8 килогр. (4,4 русск. 
фунт.); патронъ произвольный.

Стрельбы производились при сл'Ьдующихъ услов!яхъ:

а) Групповое состязате:

Каждое государство могло выставить группу въ 6 челов'Ькъ. 
Стреляли на разстояшяхъ въ 200, 400, 500 и 600 метровъ 

(282, 564, 705 и 845 шаговъ).

Черт. № 1. Черт. № 2.

-60✓ ..... SO'*»
................../ 3 0  V*

, Г................:/&0*Sjp.  ........... .

М ишень на 200 метр. 
(282 ш ага).

SS"1 < ................... -*-Уа  “S1"*.............. 4

М ишень на 400, 500 и 600 м. 
(564, 705 и 845 ш.).

Каждый участникъ долженъ былъ произвести на каждой ди- 
станцш по 2 пробныхъ и по 15 д’Ьйствительныхъ выстр’Ьловъ. Вы- 
боръ телоположешя былъ произвольный, однако стрельба съ под
ставки не допускалась. Результатъ каждаго выстрела показывался 
немедленно. Победительницею считалась та группа, которая на 
всЬхъ дистанщяхъ, вместе взятыхъ, выбьетъ наивысшую цифру 
круговъ.

Въ нижеследующей таблице помещены результаты групповой
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стрельбы трехъ премированныхъ нащй (выраженные въ сумме 
круговъ):

ОБЪ УЦРАЖНЕНГЯХЪ ВЪ СТРЪЛЬБЪ ИЗЪ АРМЕЙСКИХЪ РУЖЕЙ. 8 1

Д и с т а н щ я .

200 400 500 600
Н а щ я . (282) (564) (705) (845) С ум м а.

М е т р о в - ъ
(шаговъ).

А м е р и к а . . . 438 444 424 381 1687
А нкпя . . . . 428 410 391 373 1602
И вец 1я . . . 417 . 416 384 353 1570

Изъ достигнутыхъ въ вышеприведенномъ состязанш результа- 
товъ попаданш, при предположен^, что въ состязанш участвовали 
лишь наилучнне стрелки, можно сделать заключете о метко
сти употребленнаго ими оруж1я; сравнеше же результатовъ стрель
бы отделышхъ стрелковъ между собою является невозможнымъ, 
вследств1е употреблешя ими оруж!я, совершенно различнаго отно
сительно калибра, патроновъ, прицельныхъ приспособлен^, спу
ска и т. д.

Достигнутые ружьями премированныхъ государствъ результаты 
должно признать выдающимися. Такъ напр., изъ изследовашя ре
зультатовъ стрельбы на разстояше въ 600 метр. (845 таговъ) 
оказывается, что на этомъ значительномъ разстояши среднее до
стоинство каждаго выстрела соответствуетъ кругу 4-му, т.-е. 
60 сантим, въ Д1аметре. Изъ этого ясно, что, при подобномъ 
состязанш, стрелки армш, ружья или патроны которой не обла- 
даютъ на столь значительныхъ разстояшяхъ подобною высокою 
меткостью, будутъ находиться съ самаго начала въ невыгодныхъ 
услов1яхъ.

Для объяснешя выдающихся результатовъ попадашя, достигну
тыхъ иностранными армейскими ружьями, можетъ служить ниже
следующее.

Значительною первоначальною скоростью современныхъ остро- 
конечныхъ пуль, сравнительно съ употреблявшимися до сего вре
мени оживальными пулями, достигается не только увеличеше ско
рости, но большею частью также и улучшеше точности траэкторш.

Известно, что возможно легкш спускъ ружья желателенъ каж
дому стрелку, именно при подобныхъ стрельбахъ въ цель. Въ осо
бенности это относится къ стрельбе стоя.

Кроме того, нужно подчеркнуть, что—лишь при серьезныхъ це~
0



лесообразныхъ и непрерывныхъ упражнешяхъ можно надеяться на 
успехъ въ подобныхъ состязашяхъ. Такъ какъ армейсшя ружья 
мало пригодны для употреблешя при частныхъ заняйяхъ стр^лко- 
вымъ спортомъ, то поэтому и находится лишь немного действи
тельно желающихъ усовершенствоваться въ употреблены армей- 
скаго ружья. Чемъ удачнее армейское ружье соединяетъ въ себе 
важнейшая въ военно-нолевомъ отношены требовашя, касательно 
простоты конструкцы, прочности, веса и т. д. съ таковыми, предъ
явленными спещально стрелковымъ спортомъ (наир, тонкость при- 
цельныхъ и спусковыхъ приспособлены и т. д.), темъ более увели
чится кругъ желающихъ освоиться съ армейскимъ ружьемъ. Въ 
частныхъ кругахъ стрельба изъ армейскихъ ружей встречаетъ 
однако въ настоящее время препятств!я еще и по той причине, 
что на многихъ частныхъ стрельбищахъ меры безопасности 
при употреблены армейскихъ патроновъ оказались бы недостаточ
ными.

б) Одиночное состязате на 600 метровъ (845 гиаювъ).

Каждый участяикъ—не более 1 2 на каждое государство—дол- 
женъ былъ сделать по 5 пробныхъ и 20 действительныхъ выстре- 
ловъ по мишени (черт. 2), въ произвольномъ положены, но непре
менно съ руки. После каждаго выстрела сообщался его результатъ.

Это состязаше было выиграно американцемъ, выбившимъ 95 
круговыхъ единицъ изъ возможныхъ 100.

Успехъ этой стрельбы, вероятно, долженъ быть принисанъ 
также, прежде всего, качеству оруж1я и патроновъ.

в) Одиночное состязате на 300 метровъ (423 шага).

Къ состязанда этому допускалось также не более 12 стрелковъ 
каждой наши.

Цель: круговая мишень и половинчатая фигура.
Попадашя въ фигуру засчитывались цифрою 5.
Каждый у частникъ долженъ былъ выпустить 2 серы по 10 вы- 

стреловъ. Сначала производилась стрельба cepiero по круговой ми
шени, а затемъ, какъ только оканчивалась отметка этихъ выстре- 
ловъ, cepia по половинчатой фигуре. Сер1я по мишени состояла изъ 
4 выстреловъ лежа, 4 выстреловъ съ колЬна и 2 выстреловъ стоя, 
съ руки, которые должны были быть произведёны въ промежу-

8 2  ВОЕННЫЙ с б о р н и к ъ .
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ю къ  времени не более 3 минутъ (включая и время на заряжаше 
в яеремйну телоположешя).

Серря по половинчатой фигур! состояла изъ 5 выстр-Ьловъ лежа 
я5выстр4ловъ съ колена, которые также должны быть произведены 
въ промежутокъ времени не бол'Ье 3-хъ минутъ (включая сюда н 
время на заряжаше и перемену телоположешя).

Окончательное положеше после каждой серш должно было 
•бить «стоя^ ружье къ ноге», затворъ открытъ, ружье не заряжено.

Полученныя изъ об'Ьихъ серш цифры складывались.
До начала каждой серш допускались 2 нробныхъ выстрела.

Ч ерт . № 3.

Ъ к  К чэ

Ч ерт. № -1.

П оловинчатая фигура. 

Ш ирина: 50 с/т. (19 n /'ie"). 
Высота: 90 с/т. (35 1/з").

Победителенъ въ этомъ состязанш оказался Прокопнъ (Веп- 
грья), выбившШ 97 изъ возможныхъ 100' (онъ пользовался штуце- 
ражъ М. 95); вторымъ былъ Осбёрнъ (Америка), третьимъ—Ско- 
генъ (Норвепя), съ суммою по 95 каждый.

Определенное въ этомъ состязанш ограничеше времени съ трое 
и даукратнымъ изменешемъ телоположешя и двукратнымъ заряжа- 
шенъ составляетъ, во всякомъ случай, особое испыташе стрелка; 
искусство стрельбы отд^льныхъ состязующихся могло при этомъ 
.выказаться лучше, такъ какъ при данномъ, менее значительном!,,

6*



разстоянш въ 300 метровъ (423 шага) точность пристрЬлки раз- 
личныхъ образцовъ армейскихъ ружей уже немного разнится другъ- 
отъ друга. Лучнпй кругъ мишени въ 50 сантиметровъ (19Ч*п) Aia- 
метромъ можно считать достижимымъ для всЬхъ вообще образ
цовъ ружей.

Въ заключеше разберемъ вопросъ: какую пользу можетъ извлечь- 
арм!я изъ состязательныхъ стрЬльбъ, подобныхъ вышеописаннымъ?

Прежде всего необходимо напомнить, что таюя и подобный 
имъ упражнешя носятъ представительный характеръ. Военноезна- 
чеше подобныхъ состязательныхъ стр'Ьльбъ съ армейекимъ ору- 
ж1емъ можно усмотрЬть лишь въ томъ, что онЬ способствуютъ при- 
мЬнешю армейскаго ружья также и въ штатскихъ кругахъ и по- 
ощряютъ интересъ къ военной стрЬльбЬ; подобными, всЬмъ доступ
ными, состязательными стрЬльбами должно быть привлечено воз
можно большее число соискателей изъ всЬхъ сословий

Ни одна apMia не можетъ разсчнтывать на значительную- 
пользу отъ обучеЩя отдЬлышхъ снещалистовъ употребленш еди- 
ничныхъ же экземпляровъ армейскихъ ружей; однако для под
готовки въ военно-стрЬлковомъ отношеши, а слЬдовательпо и въ 
интересахъ армш, безъ сомнЬшя полезно, если не только въ ея ря- 
дахъ, но и въ возможно болынемъ кругу штатскихъ стрЬлковъ 
будетъ практиковаться стрЬльба изъ армейскаго ружья. Для перво
начальной военной подготовки юношества, для практики въ стрЬльбЬ 
запасныхъ и т. д., подобный упражнешя въ штатскихъ кругахъ 
очевидно весьма желательны.

Поэтому, вообще, подобный упражпетя, расчтпанныя на 
поощреме стрплъбы изъ армейскаго ружья, въ принцить дол
жны быть признаны полезгтми.

При устройствЬ-же подобныхъ упражнешй необходимо согла
совать предъявляемыя требовашя съ качествами оруж1я. Въ этомъ 
отношеши слЬдуеть заметить, что услов1е стрЬльбы съ разстояшя 
въ 600 метровъ (845шаговъ) при кругЬ наивысшей оцЬнки, д1аме- 
тромъ лишь въ 40 сантим. (1 53/У'),было слишкомъ высоко для на
шего !) армейскаго ружья. Армейсгля ружья составляютъ прежде 
всего боевое оруж1е и не изготовляются спещалыю для стрЬльбы 
въ цЬль.

При обучеши вой иски хъ чиновъ стрЬльбЬ, одиночная стрЬльба, 
конечно, играетъ ваашую роль, какъ основное воспитательное сред
ство; однако примЬнеше его на дЬлЬ будетъ ограничиваться по всей
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вероятности лишь единичными случаями и на ближайшихъ ди- 
'Станщяхъ. По этой причине воинское обучеше стрельбе и произ
водится большею частью тга близкихъ разстояшяхъ; у насъ (т. е. 
въ Австрш) — до 450 метровъ (635 шаговъ), въ Гермашп и во 
Францш до 400 метровъ (564 шага), въ Италш до 4 50 метровъ 
(635 шаговъ). Лишь въ Апглш обучаютъ отдгЬлышхъ лицъ также 
на разстояшяхъ до 600 ярдовъ (546 метровъ=770 шагамъ).

Для этихъ разстоянш меткость все.хъ армейс.кихъ ружей такова, 
что прп стрельбе по возможнымъ при этомъ целямъ она можетъ 
быть признана достаточною.

Вышесказаннымъ, конечно, отнюдь не отрицается зиачеше 
большей точности боя оруж!я п на более значительныхъ разстоя- 
тяхъ.

Наконецъ, необходимо принять еще въ соображеше, что даже 
при существованш армейскаго ружья съ большою меткостью на 
весьма значительныхъ разстояшяхъ, немногим^ вероятно, стрел- 
камъ удастся при современномъ состояшп стрельбищъ упраж- 
няться въ стрельбе на разстояшяхъ более 600 метровъ (845 ша
говъ).

Въ заключеше молено поэтому сказать, что при устройстве по- 
добныхъ состязапш, въ случай употреблешя на нихъ нашего 2) со- 
временнаго армейскаго ружья, должны выбираться разстояягя не 
болйе 300 метровъ (423 шага). Въ военномъ отношенш гораздо 
полезнЬе, вместо увеличешя дистанщй стрйльбы, требовать бы
строту заряжа1Йя и самой стрельбы, одинаково высокое искусство 
стрельбы при различныхъ телоположешяхъ, выносливость при бо- 
jrbe цродолжительныхъ перюдахъ стрельбы и т. п.

Въ этомъ отпошеши описанное выше одиночное состязаше на 
300 метровъ должно быть признано чрезвычайно целесообразными

Прштчатв. Въ изданной въ прошломъ году брошюре: «Пра
вила для упражнешй въ стрельбе учащихся въ армейской стрелко
вой школе» было изложено, какимъ образомъ школа эта рекомен- 
дуетъ устраивать и вести подобный состязательный стрельбы.

ОВЪ УПРАЖНЕНЬЯХ!, ВЪ СТРЪЛЬБЪ НЗЪ АРМЕЙСКНХЪ РУЖЕЙ. 8 5
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Вогь на KOfffe казакъ летитъ,
Надвинувъ на бекрень папаху;
Въ его груди огонь разлить,
Въ его глазахъ презренье къ страху-

* *
*

Чу! Слышенъ выстрЪлъ за рЪкой,
За перел’вскомъ пыль клубится...
И, какъ стрела, казакъ лихой 
Въ атаку башенную мчится...

*
Оконченъ поискъ. Пиръ—горой;
Добычу дгЬлитъ вся станица.
Пируютъ шумною толпой,
Горятъ огнемъ казачьи лица...

* **
Такъ было на родномъ Дону,
Въ странЪ приволья, въ старину.

* **
Люблю казачью старину
И предковъ шумныя забавы,
Люблю читать, какъ на Дону
Росли герои громкой славы.

* **
Они войною только жили,
Сибирь сумели покорить,
И этой были, славной были,
Ни намъ, ни внукамъ не забыть!

сВ. 31втро6ъ-
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ГИМНАСТИКА ПО НАСТАВЛЕНШ 1910 ГОДА.

aCTaBJieHie Для гимнастики, введенное въ 1910 году, те- 
0^ перь вполне усвоено арм1ей и результаты его уже за- 

м'Ьтны.
У Интересныя и здоровыя упражнешя увлекли нашего

пахаря и рабочаго, и гимнастика теперь—любимМшее занят1е и 
времяпрепровождеше унижнихъчиновъ. Сложныя волышя движе- 
шя, составленньтя изъ твердо и правильно усвоенныхъ упражненш, 
рекомендованныхъ 12 таблицами Наставлешя (хотя это и отрицается 
многими, но все больше людьми, далеко стоящими отъ самой гим
настики), тоже сыграли важную роль въ поднятш интереса къ гим
настик!; и вообще спорту въ армш.

Раньше въ гимнастик!; вей такъ и хотйли видеть только еди
ноличный упражнения, т.-е. таюя, которыя развиваютъ отдйль- 
ныхъ лицщ не пр1учая ихъ къ совмйстнымъ дййств1ямъ и взаимо
помощи.

Этотъ именно пробйлъ и заполнило Наставлеше, введя массо- 
выя упражнешя и полевую гимнастику. Сложнымъ вольнымъ дви- 
жешямъ нельзя, конечно, приписывать исключительное значеше
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и увг1рять, что они могутъ заменить всякую гимнастику и стать 
рурской системой физическаго воспиташя армш. Но сложньшъ 
движешямъ, кроме захватывающаго интереса, мы обязаны развп- 
Немъ у нижнихъ чиновъ ловкости и поворотливости.

Благодаря новой гимнастике, поднялся у насъ также интересъ 
къ прыжкамъ и бегу, Я, наприм-Ьръ, теперь знаю прыжки въ ши
рину, доходянце до 6 метровъ! И это прыгаетъ оторванный отъ 
сохи мужпкъ и въ казенныхъ сапогахъ! Такихъ прыжковъ раньше 
въ армш не знали.

Гимнастика на снарядахъ тоже и настолько увлекла нашего 
солдата, что въ ротахъ отъ снарядовъ не отгонишь и, изъ боязни 
падешй, приходится въ свободное время снаряды запирать. Упраж- 
нешя, до которыхъ дошли наши мужички, удивляютъ своей вир
туозностью и ловкостью иснолнешя. И, действительно, шансы па
дешй стали вероятными и понятными. Но не бойтесь, не запирайте 
снарядовъ, не препятствуйте здоровому делу, не угашайте духа!...

Падаютъ люди не отъ того, что делаютъ безъ надзора (практика 
показала, что процента падешй гораздо больше въ присутствш 
офицера и страховщиковъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ всегда 
является элемента принудительности и отсутстше свободы движе- 
нш; страховка нужна иногда н по просьбе, а не въ томъ размере, 
въ какомъ она практикуется у насъ. Страховщики—это гимнастп- 
ческШ разврата), а падаютъ потому, что приходится делать гимна
стику, такъ сказать, въ «казенныхъ» услов1яхъ, т.-е. въ тяжелыхъ 
сапогахъ, въ пеудобныхъ брюкахъ и въ длинной, за все цепляю
щейся рубахе, надъ тонкимъ и короткими матрасомъ, а зачастую и 
совсемъ безъ него, такъ какъ матрасовъ не хватаетъ, или на ка- 
кихъ-нибудь первобытныхъ брусьяхъ ротнаго приготовлешя, или 
на турнике невероятной толщины.

Вотъ где главная причина паденш и ушибовъ! А не въ томъ, 
повторяю, что люди одни делаютъ гимнастику, или слишкомъ увле - 
каются. Надо согласиться, что не падаетъ только тотъ, кто никогда 
не делаетъ гимнастики. Вотъ, сравните съ гимнастикой конный 
спорта, сколько тамъ падешй?!... А если наше дело требуетъ раз- 
виыя силы и ловкости, то пусть занимаются гимнастикой, пусть 
падаютъ и ушибаются. Никакой спорта, повторяю, безъ риска су
ществовать не моясетъ.

Что значить, если въ годъ будетъ 1 процента падешй (при нор- 
мальныхъ услов1яхъ больше и не будетъ)? Зато 99°/0 за годъ 
становятся рабами здоровья!



Пусть лучше свободное время солдатъ убиваетъ въ спорте, 
чЪмъ въ куреши! Спросите у нижнихъ чиновъ, какъ они бываг^тъ 
огорчены, когда имъ запрещаютъ, въ свободное время, подходить 
къ снарядамъ или, если и позволяютъ, то ст'Ьсняютъ въ упра- 
жнешяхъ?

Заведите xopomie брусья, которые можно было бы ставить по 
развитш каждаго. Заведите турники, покрытые фанерой или нарез
кой, а не гладше, съ которыхъ соскальзываютъ люди, буквально, 
каждый день. Имейте матрасы, самые простые, хотя бы соломен
ные, но болыше, чтобы они вполне обезпечивали все падешя на 
махе. Имейте «кобылы» съ центромъ тяжести внизу или съ ши
роко-раздвинутыми ножками, чтобы онф не заваливались при 
прыжкахъ и не давили людямъ ногъ и рукъ. Наконецъ, полки 
должны иметь свои гимнастичесше костюмы (а они есть во всехъ 
арм1яхъ Европы), чтобы брюки и рубаха не закручивались на тур
нике и не цеплялись за ручки кобылы п концы брусьевъ. Тогда, 
о поверьте, не надо будетъ запрещать делать гимнастику! Падешь 
тогда станутъ также редки, какъ самоубийства... Я знаю, сейчасъ 
скажутъ: «Что же мы въ циркъ что ли готовимъ!» Или: «Намъ не 
надо виртуозовъ!»

Да, совершенно верно—въ циркъ! Но только въ другой— полевой 
циркъ, съ виртуозной боевой гимнастикой. А ее делаютъ хорошо 
только те, которые развили въ себе силу и ловкость, и тогда еще, 
когда есть друпе, могупце показать и своей ловкостью увлечь сле- 
дующихъ. Съ существовашемъ виртуозовъ вводится во всякш 
спортъ состязательное начало, а за нпмъ всегда следуетъ подра- 
жаше. Действительно, обратите внимаше, кто изъ нижнихъ чиновъ 
слабъ въ полевой гимнастике? Это все, какъ ихъ называютъ учи
теля, «калеки» зимней гимнастики.

Упражнешя зимней гимнастики такъ остроумно составлены, 
что, если ихъ строго исполнять, они вполне подготавливаютъ лю
дей къ полю.

Параллельные брусья съ турникомъ въ силовыхъ движешяхъ 
готовятъ къ преодолевать) забора, шлагбаума и подобныхъ пре- 
пятствШ; маховыя движешя на техъ же снарядахъ укрепляютъ 
мышцы корпуса и развиваютъ чувство равновЬшя п, необходимое 
для ловкихъ движешй, чувство темпа, т.-е. готовятъ насъ къ прыж- 
камъ. Вольныя движешя, увеличивая пнтересъ къ гимнастике, го
товятъ людей къ машинной гимнастике, а последняя, убивая чув
ство страха, готовить къ полевой.
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Итакъ, новое Наставлеше дало намъ полную возможность под
нять гимнастику и интересъ къ ней въ армш, и, следовательно, 
подготовить нижнихъ чиновъ къ полевой гимнастике—нашей гим
настической цели. Нужно только не мешать любить гимнастику и 
всячески поощрять нижняго чина въ этомъ здоровомъ деле.

* **

Теперь собственно о полевой гимнастике... Если открыть въ 
Наставленш отделъ о полевой гимнастике, то мы тамъ найдемъ 
только размеры препятствий; почти ничего не сказано о спосо- 
бахъ преодолевашя ихъ. Сделано это, конечно, съ целью дать воз
можность выработать самимъ обучающими и обучающимся наибо
лее естественные пр!емы преодолевая препятств1й. На практике же 
мы сталкиваемся съ причинами, опять сильно стесняющими руко
водство и обучеше этой гимнастике. Хотелось бы и здесь полу
чить более свободы, быть поближе къ действительности при обу- 
ченш этому важному отделу подготовки бойца.

Дело въ томъ, что, какъ я уже говорили, въ Наставленш нетъ 
способовъ преодолела препятствШ; основываясь на этомъ, выс
шие руководители рекомендуютъ принимать къ руководству ста
рое Наставлеше по гимнастике, мне кажется, отмененное уже вы- 
ходомъ новаго. Ведь составляющее новые уставы и наставлешя ру
ководствуются же чемъ-нибудь, не помещая того или другого? Не
ужели все, что не указано, должно искаться въ старыхъ наставле- 
шяхъ или отмененныхъ уставахъ?

Дальше я остановлюсь на техъ архаическихъ, уже отменен
ныхъ, способахъ преодолела препятствш, которые усиленно намъ 
прививаются только потому, вероятно, что прививаюпце учились 
этими пр1емамъ. Затемъ приведу пр1емы, мне кажется, более отве
чавшее духу новаго Наставлешя, а, главное, военному времени.

Начну съ забора.
Какъ мне приходилось наблюдать, въ частяхъ требуется следую- 

щш порядокъ: люди роты, подойдя къ забору, составляли ружья. 
Затемъ каждый преодолевали заборъ съ выжимашя въупоръ и, ка
кими тотрюкомъ, бросая ноги вверхъ, садился по ту сторону. Врядъ ли 
въ действительности мы будемъ такъ брать заборы? Какъ же ружья 
очутятся по ту сторону забора? И придется ли брать заборы всегда 
по одному? {

Въ лучшемъ случае я видели, что винтовки одевались черезъ
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плечо на спину, съ отомкнутыми штыками, но съ особой пригон
кой ремня. Посл'Ьдтй случай, мне кажется, тоже далекъ отъ дей
ствительности...

Винтовка, согласно строевого устава, носится или «на плечо» 
или «на ремень». Переходъ изъ перваго ноложешя во второе и бы
стрый и уставной.

Въ боевомъ порядкгЬ, да и въ походе, вероятно, винтовка всегда 
будетъ на ремне, т.-е. висеть на скатке на левомъ плече. Если же 
у насъ п носятъ еще въ боевомъ и походномъ порядкахъ винтовки— 
«на плечо», то пора бы отъ этого отказаться. Ведь это даетъ и 
блескъ штыковъ и совершенно идетъ въ разрЬзъ съ заботами о сбе- 
режеши силъ нижнихъ чииовъ.

Способомъ наиболее отвечающимъ действительности, мне ка
жется, будетъ следующий препятств1е—заборъ застаетъ нижнихъ 
чииовъ, двигающихся или въ походномъ порядке, или цепью, съ 
винтовками въ положенш «на ремень» или у ноги. Люди безъ ко
манды (въ зависимости отъ длины забора находится число нере- 
лезающихъ) поднимаются на заборъ въ упоръ и перебрасываютъ 
левую ногу впередъ. Тутъ, если будетъ нужно, можно, перенося ле
вую ногу, левой рукой перенести также впередъ я винтовку. Говорю 
«если будетъ нужно» потому, что при обученш следуетъ добиваться, 
чтобы сь левой ногой, одновременно, переходила и винтовка.

Затемъ, каждый изъ преодолевающихъ делаетъ новоротъ на
право на правой ноге и, перенеся руку, спускается плавно внизъ. 
Въ мирное время, когда винтовки приходится беречь, особенно при 
обученш, надо требовать плавнаго поворота направо; это будетъ и 
труднее и избавить винтовку отъ возможнаго удара о заборъ.

Добавлю еще, что при обученш следуетъ пускать на заборъ сна
чала по одному, а потомъ, по мере усвоешя, по два и более чело
века, чтобы въ конце концовъ перейти къ преодолеванйо забора 
цЬлымъ взводомъ сразу, «на скорость», где одинъ долженъ помо
гать другому. При этомъ, слЬдя по часамъ, необходимо добиваться 
наибольшей скорости переправы, Въ носледнемъ случае следуетъ 
пускать впередъ более слабыхъ, которыхъ просто подсаживать, и 
затемъ уже остальныхъ.

Маленькими ростомъ можно рекомендовать еще способы взби
раться на заборъ съ толчка о него одной изъ ногъ.

Изъ способовъ подсаяшвашя могу указать только одинъ.
Устройство же живыхъ лестницъ всеми тремя способами, кото

рые у насъ практикуются и которые (кто подсаживалъ, тотъ знаетъ)
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только утомляютъ и ущибаютъ подсаживающихъ, право, надо оста
вить въ области предашй.

Сиособъ, о которомъ я хочу сказать, весьма простъ.
Берутъ короткую толстую палку, если ея н^тъ, берутъ носимую 

лопатку съ чехломъ, еще лучше две, и кладутъ ихъ одна на другую, 
лотками въ разныя стороны. Затймъ, концы лопатокъ передаютъ 
двумъ нилшимъ чинамъ, которые становятся у самаго забора, упи
раясь плечомъ въ заборъ. Такихъ паръ молено ставить нисколько, 
въ зависимости отъ длины забора.

Калсдый пзъ ниленихъ чиновъ подб'йгаетъ къ парЬ, пмгЬя винтовку 
«на ремень», и, взявшись за плечи «пары», ставить одну ногу на 
лопатки. Тогда подсаживающая «пара», друяшымъ движешемъ 
вверхъ, поднимаетъ преодол'Ьвающаго наверхъ; послгЬднш, посту
пая, какъ было указано, спускается на ту сторону. Стояпце же въ 
очереди люди помогаютъ влЪзающимъ руками, чтобы посл'Ьдше не 
могли опрокинуться назадъ.

Способъ такого подсаживашя очень практиченъ, особенно при 
заборахъ съ большой высотой.

Укаясу еще, что при групповомъ преодолеваю и забора, когда 
позволить это сделать величина его, молено для винтовокъ устраи
вать особую, одновременную съ людьми, переправу.

Вь этомъ случай одинъ человЬкъ садится на забо])ъ, а двое ста
новятся по обеимъ сторонамъ его и одинъ изъ нихъ передает ь 
сидящему винтовки прикладомъ вверхъ, а другой ихъ прини
маете

Препятствия за №№ о и 6, почему то названный въ Наставленш 
«камнями» и «кочками на болоте», мнгЬ кажется, не соответствуютъ 
своимъ назначен1ямъ. Врядъ ли придется когда-либо скакать черезъ 
речку по камнямъ, разбросанньшъ въ разныхъ направлешяхъ? Не
вольно будешь стараться, по возмолено прямой лиши, перебраться 
на ту сторону, т.-е. упражпеше это приближается скорее къ пре
пятствие № 6.

И, паоборотъ, врядъ ли можно встретить болото, у котораго все 
кочки будутъ въ створе, т.-е. какъ разъ такъ, какъ указано въ пре- 
пятствш Л» 6. Скорее всего препятствш Л» 5 должны соответство
вать—«кочки на болоте», а № 6 — «камни».

Но дело не въ названш!...
Преодолеваше препятствия №  5.
При обученш, въ устройство этого препятств!я желательно вве

сти более разнообразный услов1я, чемъ предлагаетъ Наставлете.
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Распред'Ьлеше кочекъ или камней по Наставлешю для преодолева
л а  ихъ съ фронта слишкомъ легко, и люди скоро привыкаютъ, а—съ 
фланговъ, кочки стоятъ на слишкомъ далекихъ и неестественныхъ 
дистанщяхъ. Поэтому, при обученш лучше всего, иметь особые 
прочные мешки иликуски толстой матерю, которые разбрасывать 
каждый разъ въ самыхъ разнообразныхъ комбинащяхъ, не сбли
жая ихъ более, Ч'Ьмъ на 2 —2 уг аршина. Тогда будетъ труднее пре
одолевать и эю избавитъ нижнихъ чиновъ отъ однообраз1я, столь 
вреднаго при обучеши полевой гимнастике.

Во всякомъ случае, для преодолевала этого препятств1я, надо 
ставить следуюиця условья: нижше чины, какъ всегда, должны быть 
въ полномъ ноходномъ снаряжении, съ винтовкой у ноги. Скачки 
съ кочки на кочку делаются одной ногой й обязательно со взма- 
хомъ рукъ впередъ.

Н Ьтъ необходимости требовать отъ нижнихъ чиновъ безостано- 
вочнаго преодолевала кочки за кочкой, т. к. это только облегчитъ 
упражнеше; главное же проскакать подрядъ безъ утомлешя можно 
только пЬсколько кочекъ. Въ природе же придется встречать це
лый кочковатыя болота, который сразу не проскачешь.

Hperinmcmeie Л° 6.
Тутъ надо требовать, чтобы обучающшся, съ разбега оттолкнув

шись ногой, скакалъ съ кочки на кочку не останавливаясь. Говорю 
«не останавливаясь» потому, что камни, которые часто проклады
ваются для перехода черезъ речку, не отличаются большой вели
чиной и не представляютъ удобствъ для остановки, а могутъ служить 
только точками опоры толчкамъ, кроме того, речки, черезъ который 
придется прыгать, не будутъ иметь значительной величины.

Ходы сообщетя—должны браться съ такой ловкостью и ско
ростью, чтобы обучающш, стоя сбоку въ 10 шагахъ, не могъ видеть 
скатки передвигающагося. Самое передвиженье должно быть — 
одинъ за другимъ.

Земляной валъ, по Наставлению, им!етъ три размера.
Два меньшихъ размЬра следуетъ брать прыжкомъ съ толчка 

одной ногой и имея винтовку у поги. Черезъ выснпй же размеръ 
не следуетъ перепрыгивать, какъ это обыкновенно у насъ требуется. 
Всехъ, перепрыгивать эту высоту научить невозможно, и лучше 
потратить время па другое упражненье, которое постоянно встре
чается па практике. Высоты, подобный этому размеру валика, всегда 
берутся или вспрыгивашемъ на нихъ или влЬзашемъ. (Послед
нее здесь неуместно, а потому надо обратить внимаше на вспры-
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гиваше. Обучаюшдй, при преодол'Ъваши наибольшей высоты устав
ного валика, долженъ требовать отъ нижнихъ чиновъ, чтобы по- 
следше съ толчка одной ногой и взмаха руками вверхъ, а не впе
реди вспрыгивали на валикъ. ЗатЬмъ, подойдя къ другому гребню, 
спрыгивали gt> валика въ полуприседаше.

Полонсеше винтовки въ полуприседати будетъ указано въ 
прыжкахъ въ ширину.

Земляная горка — гласисъ.
Горка эта служитъ для вспрыгивашя или влгЬзашя и сб'Ьгашя 

или спалзывашя.
Преодол’Ьваюгцш подходятъ къ горке и кладутъ рулсья на скатъ 

на правый бокъ, штыкомъ впередъ и перпендикулярно гребню гла
сиса; затЬмъ, взявшись руками за гребень, толчкомъ (съ присГдатя) 
вспрыгиваютъ или влйзаютъ на горку н, не поднимая корпуса, 
лежа,взявши винтовку, сползаютъ внизъ къ подошве гласиса. Сб'Ь- 
raHie производится пригнувшись, держа «штыки на себя».

Преггятетвге №  8. -
Мостовыя переводины даны Наставлешемъ очень узкими, 

т.-е. предусмотрйнъ самый пеблагощпятный случай, какой мо- 
жетъ встретится. Для преодолевашя этого препятстя можно 
дать следующая указашя: при прохожденш по переводине обя
зательно иметь ноги слегка согнутыми въ коленахъ впередъ; это 
сильно облегчить поддержаше равновешя. Носки, при движенш, 
иметь направленными по переводине; самое передвижеше доллсно 
быть быстрое и одипъ за другпмъ; всякое замедлете въ движенш 
вызоветъ только потерю равновешя. Руки, при движенш, лучше 
всего иметь совершенно непринужденно опущенными внизъ, но 
можно, для большей устойчивости, передавать конецъ винтовки въ 
левую руку и нести ее въ полусогнутыхъ рукахъ спереди.

Вообще же, надо помнить, что чемъ толще попадутся перево
дины, темъ больше надо разводить въ стороны носки; но разведеьйе 
носковъ на переводинахъ, по Наставлешю, будетъ только затруд
нять двидсеше.

При обучепш следуетъ иметь переводины трехъ размеровъ.
Прыжки въ ширину:
Разбегъ для прылжовъ долженъ быть совершенно свободпымъ, 

т.-е. требоваше иметь левую руку согнутой въ локте, а винтовку 
прижатою къ плечу, совершенно противоречить этому условно.

Для полпаго использовашя разбега и наиболыпаго толчка, 
надо требовать свободнаго маха!ня руками, а после толчка — отчет- 
ливаго выбрасывашя руки и винтовки впередъ.
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Для этого, при толчк'Ь, левую руку и правую съ винтовкой надо 
уклонить возможно больше назадъ такъ, чтобы винтовка'была гори
зонтальна; затемъ съ силой послать руки впередъ, чтобы винтовка, 
опять была горизонтальна и упиралась прикладомъ въ подмышку. 
Такое Яге положеше имТютъ руки и въ моментъ самаго прыжка. 
Но какъ только прыгающш коснется земли, опъ садится въ полу- 
приседаше, имея левую руку вытянутою впередъ, а правую,[съ вин
товкой, прижатою къ правому паху.

Положеше винтовки въ полуприсЪданш следующее: правой 
рукой, у нижняго ложевого кольца, винтовка прижата къ паху 
правой ноги такъ, чтобы штыкъ винтовки уклонился в.тЪво и былъ 
на высоте пояса и противъ л'Ьваго глаза.

Горка для взбтатя (вспалзыватя)  и спрыгивамя. На этомъ 
препятствш н'Ьтъ необходимости, при взбыанш требовать выбра- 
сывашя рукъ впередъ (требоваше это предъявляется во многихъ 
частяхъ). На маленькой горке, съ малымъ уклономъ и безъ вин
товки, такое требоваше еще допустимо, но учить держать руки 
впередъ, да еще съ винтовкой, при преодол'Ьванш даже уставныхъ 
горокъ, не им'Ьетъ смысла. Посланными впередъ руками только 
стесняется быстрота движешя и неестественно перемещается центръ 
тяжести. Свободное же махаше руками не будетъ связывать преодо
левающего въ движешяхъ и наоборотъ, толчками, будетъ посы
лать корпусъ впередъ, вверхъ.

При спрыгиванш, надо требовать, чтобы обучающейся спу- 
скалъ одну ногу внизъ, прис'Ьдая на другую (чтобы уменьшить 
глубину прыжка), и, уже на лету, ирижималъ винтовку къ правому 
паху.

Садиться после прыжка надо обязательно въ полуприседаше, 
чтобы сопротивлешемъ ногъ вполне обезпечить плавный перехода, 
въ полное прнседаше, который получается въ силу инерцш.

Шлагбаумъ или барьеръ—нетъ необходимости брать съ упора 
руками и толчка ногами одновременно съ выбрасывашемъ ногъ 
въ сторону. Проще и практичнее вставать съ толчка въ упоръ и, 
взмахнувъ съ силой ногами, выбросить ихъ въ сторону.

Такой способъ преодолевашя этого препятств1я вполпе обезпе- 
читъ нашего солдата отъ всехъ барьеровъ — меньше малаго дере- 
вяннаго забора и ббльше уставного размера шлагбаума; темъ 
болЬе, что прыгнуть въ полномъ походиомъ снаржеши, черезъ 
уставной размерь барьера, съ одновременнымъупоромъ и толчкомъ, 
представляетъ большой трудъ п требуетъ большой тренировки.
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Въ арм1и, где процентъ маленькихъ ростомъ преобладать, 
черезъ барьеръ уставного размера прыгаютъ далеко не все и, слгЬ- 
довательно, всяшй барьеръ, чуть больше уставнаго, поставитъ 
нижняго чина въ тупикъ. Поэтому я и предлагаю барьеръ брать 
съ толчка въ уноръ и нотомъ, съ выбрасыватя ногъ въ сторону. 
Последнее не будетъ противоречить и Наставлешю, въ которомъ 
поставлено «и» («и вынося ноги и т. д.») и пропущено слово 
«одновременно».

Для прыжковъ же съ выбрасывашемъ ногъ въ сторону, въ зим
ней гимнастике, есть на «кобыле» много упражнешй, развиваю- 
щихъ нижнихъ чиновъ въ этомъ направлен^ и позволяющихъ 
думать, что при болЬе легкихъ условёяхъ, чемъ уставной барьеръ, 
большинство нижнихъ чиновъ въ частяхъ армш перепрыгнетъ его.

На этомъ препятствие каждый переносить сначала винтовку 
и ставить ее по ту сторону барьера и затемъ прыгаетъ самъ.

Въ заключеше скажу: полевая гимнастика —наша гимнастиче
ская цель — одинъ изъ важнейшихъ отдйловъ боевой подготовки 
бойца, взвода и роты.

сЖ. Юалобъ.
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' ГЕРОЙ РШШОСТИ-
(Военный историко-психологическш  этюдъ).

^ еР0Й Р'ЬШИМ0СТИ> описываемый нами, участники русско- 
^японской войны, офицеръЫ-го Восточно-Сибирскаго полка, 

штабсъкаиитанъ N :).
? Въ ноябре 1904 г., подъ Мукденомъ, руссшя войска

стояли близко къ японцамъ, почему были приняты всЬ м4ры къ 
возможно лучшему укргЬпленпо своихъ позицш и бол^е удачному, 
сообразно местности, распред^лешю воинскихъ частей.

На стороне японцевъ находилась кумирня, которая, возвы
шаясь надъ окрестностями, служила прекраснымъ наблюдатель- 
нымъ пунктомъ для японцевъ. Всякое передвижеше войскъ на 
нашей стороне, малейшая перемена въ обстановка были заме
чаемы японцами. И, конечно, ими тогда принимались соответ
ствующая контръ-м4ры.

[) Хотя герой нашъ лицо действительное, но, въ силу н4которыхъ обетоятельствъ, 
фазшлш не приводнмъ.
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98 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ,-

Въ интересахъ русскихъ было или завладев кумирней, или 
уничтожить ее. По общимъ соображешямъ, предполагалось за луч
шее—уничтожить, взорвать ее, дабы она не служила наблюдатель- 
нымъ пунктомъ для противника.

Вступить въ открытый дневной бой изъ за кумирни считалось 
нежелательнымъ, а потому было предположено овладеть этой 
местностью ночью на короткш срокъ и съ помощью саперъ взо
рвать башню. Предполагали, что около кумирни находится около 
баталюна японцевъ.

Р4шено: ночью послать охотниковъ на подвигъ.
Далее передаю по разсказамъ очевидцевъ.
Штабсъ-капитанъ N, его помощникъ и заурядъ-прапорщикъ 

съ 40 охотниками-солдатами вызвались взорвать кумирню.
Имъ позволили. И они ночью пошли.
На успехъ предпр1ят1я, мы-очевидцы, да и они сами расчиты

вали мало. Мы думали, что они идутъ на верную гибель. Ибо, что 
могли сделать 40 человекъ противъ предполагаемаго баталюна, 
укрытаго при томъ же въ окопахъ?

Но они пошли... Ночью, выйдя изъ заставы, разделились на 
три отряда и пошли къ неприятелю. Одинъ отрядъ во главе со 
штабсъ-капитаномъ N пошелъ прямо, другой съ заурядъ-прапор- 
щикомъ пошелъ справа въ обходъ, для демонстращи, а третш со- 
ставилъ резервъ на случай помощи тому или другому.

Прежде другихъ достигъ кумирни нашъ храбрый герой съ 12 
солдатами-охотниками и, не дождавшись другихъ на помощь, смело 
вступилъ въ бой, какъ оказалось впоследствш, съ двумя ротами 
японцевъ (около 250 человекъ), который не выдержали смелаго 
натиска и бежали...

Наши храбрецы быстро заняли оставленные окопы и открыли 
по убегающимъ японцамъ огонь... Вскоре японцы опомнились и, 
догадываясь по стрельбе, что русскихъ въ окопахъ немного, по
вернули обратно и стали наступать, стремясь овладеть только что 
потерянными окопами.

Но герои мужественно сдерживали натискъ японцевъ, пока 
наши саперы подошли къ кумирне, притащили семь пудовъ пи
роксилина, провертели въ стенахъ дыры, вложили въ нихъ пирок- 
силинъ, зажгли его и взорвали кумирню.

Когда цель была достигнута—кумирня уничтожена, храбрецы 
счастливо отступили и благополучно вернулись къ своимъ пози- 
щямъ.



Не правда-ли, героическш и красивый подвигъ!
Офицеръ—герой N съ отрядомъ въ 12 солдатъ смнло идетъ на 

явную смерть, храбро выбиваетъ изъ окоповъ около 250 япон- 
цевъ, довольно продолжительное время мужественно сдержи
вает! обратный натискъ ихъ и, какимъ то чудомъ, уходить отъ не- 
пр1ятеля на свои позицш.

Действительно, примерь, достойный подражашя!
Вь статье: «Две доктрины боевого воспиташя войскъ»—М.Эн- 

вальдъ 2) останавливает! внимаше на одном! насущном! вопросе: 
«что, именно, предпринимается, чтобы скорейшим! и вернейшим! 
образом! подготовить армш къ предстоящей ей тяжелой деятель
ности на войне, в! психологическом!, или, если угодно, мораль
ном! отношенш? Чемь, помимо физической тренировки и выучки 
всем! техническим! тонкостям! боеваго ремесла, обезпечивается. 
чтобы воображете, нервы и сердце бойцев! за родину оказались 
в ! состоянт выдержать внушительныя впечатлешя жестокой обста
новки современнаго боя?»

М. Энвальд!, разбирая воспитательный системы, приходить кь 
выводу, что при воспиташи, как! вь прошлом!, так! и настоящем!, 
руководятся двумя' доктринами: первая — романтическая и вто
рая—реалистическая.

Абрисъ первой, романтической, доктрины:
Если хотите иметь армш, морально готовую кь победам!, то 

вь таком! случае—и прежде всего—позаботьтесь, во-первых!, о су
ровой дисциплине (субординации), а во-вторых!, о том!, чтобы каж
дый ВОИН!, до последняго, гордо ПОДНЯЛ! голову и заразился неко
торой дозой самоуверенности. Внушите ему покрепче мысль о ве- 
личш его назначешя, обь исконной победной славе и чести родных! 
знамен!, о почиташи отечеством! героев! воинов! и ихь громких! 
подвигов! и т. н. Почаще выражайте уверенность, что вь лице ва
ших! слушателей вы ожидаете увидеть, вь будущем!, таких! же 
героев!, и постарайтесь довести их! до того, чтобы каждый сказал! 
■себе вь сердце своем!: «да я буду героем!, ибо я этого хочу!»

... Научите, конечно, армш всему, что нужно для победы вь тех
ническом! отношенш. но, ради Бога, остерегайтесь преждевременно 
развращать ея воображеше (вь беседах!, уставах! и темь более 
вь постановке ученш и маневров!) постыдными и тягостными кар
тинами боевой действительности. Кт чему эти постоянный разсу-

2) М. Эпвальдъ. «Двй доктрины боевого воспиташя войскъ». «Военный Сбор- 
никъ», 1911 г. А» 1.
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Въ интересахъ русскихъ было или завладев кумирней, или 
уничтожить ее. По общимъ соображешямъ, предполагалось за луч
шее—уничтожить, взорвать ее, дабы она не служила наблюдатель- 
нымъ пунктомъ для противника.

Вступить въ открытый дневной бой изъ за кумирни считалось 
нежелательнымъ, а потому было предположено овладеть этой 
местностью ночью на коротгай срокъ и съ помощью саперъ взо
рвать башню. Предполагали, что около кумирни находится около 
баталюна японцевъ.

Решено: ночью послать охотниковъ на п о д в и г е .
Дал%е передаю по разсказамъ очевидцевъ.
Штабсъ-капитанъ N, его п о м о щ н и к е  и  заурядъ-прапорщикъ 

съ 40 охотниками-солдатами вызвались взорвать кумирню.
Имъ позволили. И они ночью пошли.
На успехъ предпр]ят1я, мы-очевидцы, да и они сами расчиты

вали мало. Мы думали, что они идутъ на верную гибель. Ибо, что 
могли сделать 40 человекъ противъ предполагаемаго баталюна, 
укрытаго при томъ же въ окопахъ?

Но они пошли... Ночью, выйдя изъ заставы, разделились на 
три отряда и пошли къ непр!ятелю. Одинъ отрядъ во главе со 
штабсъ-капитаномъ N пошелъ прямо, другой съ заурядъ-прапор- 
щикомъ пошелъ справа въ обходъ, для демонстрант, а третш со- 
ставилъ резервъ на случай помощи тому или другому.

Прежде другихъ достигъ кумирни нашъ храбрый герой съ 12 
солдатами-охотниками и, не дождавшись другихъ на помощь, смело 
вступилъ въ бой, какъ оказалось впоследствш, съ двумя ротами 
японцевъ (около 250 человекъ), которыя не выдержали смелаго 
натиска и бежали...

Наши храбрецы быстро заняли оставленные окопы и открыли 
по убегающимъ японцамъ огонь... Вскоре японцы опомнились и, 
догадываясь по стрельбе, что русскихъ въ окопахъ немного, по
вернули обратно и стали наступать, стремясь овладеть только что 
потерянными окопами.

Но герои мужественно сдерживали натискъ японцевъ, пока 
наши саперы подошли къ кумирне, притащили семь пудовъ пи
роксилина, провертели въ стенахъ дыры, вложили въ нихъ пирок- 
силинъ, зажгли его и взорвали кумирню.

Когда цель была достигнута—кумирня уничтожена, храбрецы 
счастливо отступили и благополучно вернулись къ своимъ пози- 
щямъ.
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Не правда-ли, героическш и красивый подвигъ!
Офицеръ—герой N съ отрядомъ въ 12 солдата смпло идетъ на 

явную смерть, храбро выбиваета изъ окоповъ около 250 япон- 
цевъ, довольно продолжительное время мужественно сдержи- 
ваетъ обратный натискъ ихъ и, какимъ то чудомъ, уходитъ отъ не- 
пр1ятеля па свои позицш.

Действительно, примерь, достойный подражашя!
Въ статье: «Две доктрины боевого воспитатя войскъ»—М. Эн

вальдъ 2) останавливаетъ внимаше на одномъ насущномъ вопросе: 
-«что, именно, предпринимается, чтобы скорейшимъ и вернейшимъ 
образомъ подготовить армш къ предстоящей ей тяжелой деятель
ности на войне, въ психологическомъ, или, если угодно, мораль- 
номъ отношенш? Чемъ, помимо физической тренировки и выучки 
всемъ техническимъ тонкостямъ боеваго ремесла, обезпечивается, 
чтобы вообраягеше, нервы и сердце бойцевъ за родину оказались 
въсостоянш выдержать внушительным впечатлешя ягестокой обста
новки современнаго боя?»

М. Энвальдъ, разбирая воспитательным системы, приходить къ 
выводу, что при воспиташя, какъ въ прошломъ, такъ и настоящемъ, 
руководятся двумя доктринами: первая — романтическая и вто
рая—реалистическая.

Абрисъ первой, романтической, доктрины:
Если хотите иметь армш, морально готовую къ победамъ, то 

вътакомъслучае—и прежде всего—позаботьтесь, во-первыхъ, о су
ровой дисциплине (субординации), а во-вторыхъ, отомъ, чтобы кая:- 
дый воинъ, до последняго, гордо ноднялъ голову и заразился неко
торой дозой самоуверенности. Внушите ему покрепче мысль о ве- 
личш его назначешя, объ исконной победной славе и чести родныхъ 
знаменъ, о почитанш отечествомъ героевъ воиновъ и ихъ громкихъ 
лодвиговъ и т. н. Почаще выражайте уверенность, что въ лице ва- 
шихъ слушателей вы ожидаете увидеть, въ будущемъ, такихъ же 
героевъ, и постарайтесь довести ихъ до того, чтобы каждый сказалъ 
-себе въ сердце своемъ: «да я буду героемъ, ибо я этого хочу!»

... Научите, конечно, армш всему, что нужно для победы въ тех- 
ническомъ отношенш. но, ради Бога, остерегайтесь преждевременно 
развращать ея воображеше (въ беседахъ, уставахъ и тймъ более 
въ постановке ученш и маневровъ) постыдными и тягостными кар
тинами боевой действительности. Къ чему эти постоянным разсу-

2) М. Энвальдъ. «ДвЪ доктрины боевого восппташя войскъ». «Военный Сбор- 
никъ», 1911 г. Л» 1.
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дешя объ ужасахъ и «невозможностяхъ» еовременнаго боя, пре
ждевременно возбуждающая трусость и малодушие?»...

Вторая доктрина,реалистическая, для психологической подго
товки будугцихъ бойцовъ къ боевой обстановка, считаетъ нужнымъ 
«честно, откровенно, правдиво и деловито познакомить воиновъ съ 
ихъ будущей деятельностью и ея обстановкою».

Они должны отчетливо сознавать, что война—не торжественная 
прогулка и даже не рядъ возвышающихъ душу боевъ, а сплошная 
мука бивачной, походной, сторожевой и боевой службы съ ея тя
гостями, лишешями, болезнями, потерями и.... кажущейся безцель- 
ностью и непонятностью. Что современный войны выигрываются не 
лихими, самоуверенными наскоками съ музыкой и распущенными 
знаменами, какъ пишутъ на картинкахъ, а настойчивымъ изморомъ 
врага, подползашемъ къ нему шагъ за шагомъ, день за днемъ, ночь за 
ночью, нередко подвергаясь крайнему истощенно, частнымъ неуда- 
чамъ и даже поражешямъ, захлебываясь порою въ крови... Пусть, 
словомъ, будушдё бойцы знаютъ не только о величш, но и велпкой 
трудности и самоотверженности своего призвашя! И (пусть) на фоне 
реальнаго воспитатя ярче блестятъ для армш имена историческихъ 
героевъ военнаго долга...

«Что же касается «воинствепнаго» духа, то онъ состоишь... въ 
сосредоточенной, серьезной решимости, готовности на все. Только 
такая решимость и даетъ победу».

Приведенное описаше геройскаго подвига (со словъ очевидцевъ) 
отвечаетъ романтической доктрине.

Теперь же приведу описаше того же подвига въ духе реалисти
ческой доктрины.

Вотъ описаше, по личному признашю самого героя.
«Я самъ и товарищъ мой офицеръ, также какъ и я, доброволецъ, 

вместе съ другими охотникамп-солдатами вызвались во чтобы то 
ни стало уничтожить кумирню, которая служила для японцевъ хо- 
рошимъ наблюдательнымъ пунктомъ.

Мы не знали снлъ противника, но предполагали не меньше ба
тальона. Насъ же всего—сорокъ. А такъ какъ сорока противъ ба
тальона сражаться трудно п на успехъ прямой борьбы надеяться 
было нельзя—мы решились обмануть японцевъ.

Для этого предполагалось: ночью, пользуясь темнотой, напасть 
неожиданно на японскш редутъ, выбить японцевъ оттуда штыками и,- 
выбивъ,удержать редутъ въсвоихъ рукахъ столько времени, сколько
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потребуется саперамъ для взрыва кумирни пироксилпномъ. Мы по
ставили себе задачей: «или достичь, или умереть».

Мы разделились на три отряда.
Бывшш съ нами заурядъ-пранорщикъ пошелъ въ обходъ, произ

водить демонстращю сбоку. Я съ 12-ю охотниками надвигался 
прямо, то ползкомъ, то на четвсренкахъ, съ перебежкой.

Товарищъ офицеръ шелъ сзади, составляя резервъ, имея зада
чей—придти на помощь тому или другому.

Лишь только я добрался съ 12-ю охотниками до япондевъ на 
разстояше 150—200 шаговъ, на душе стало жутко. Разстояше 
150 — 200 шаговъ позволяло намъ броситься на японцевъ въ атаку. 
Но подмоги, на которую я могъ разсчитывать изъ резерва или 
сбоку отъ заурядъ-праиорщика, я не виделъи не слышалъ. Какъ ока
залось впоследствш, заурядъ-прапорщикъ, старавипйся сделать 
демонстращю сбоку, нопалъ въ ловушку. Другой—офицеръ съ 
резервомъ—заблудился и не могъ поспеть ко времени.

Настала критическая минута.
Птакъ, была пора идти въ атаку. Пули изъ окоповъ, где сидели 

японцы, летели .какъ мухи. Подмоги никакой. И мне стало особенно 
жутко.

Противъ воли, въ голове сидела мысль, что мы ничего сделать 
съ японцами не сможемъ. Что значить 12-ть противъ 250—300, а 
мы тогда предполагали еще и батальонъ? Можно ли было надеяться 
на успехъ? Конечно, нетъ.

И вотъ у меня настунила минута тяжелой внутренней 
борьбы—идти впередъ или отступить пазадъ. Идти впередъ—неми
нуемая смерть... Идти назадъ—кличка «трусъ... струсилъ»... Идти 
впередъ—погубить всехъ 12-ть охотниковъ: имею ли я право? Идти 
назадъ —подвергнуть всехъ позору: «струсили». Въ эту минуту ду
шевное состоите самое отчаянное...

Секунды коледапгя казались мне безкопечно длительными. И 
мне думается, въэти немнопя секунды я ужасно постарелъ... «И ты 
решаешься запятнать себя позоромъ трусости»... ярко предстало у 
меня въ голове. Эта мысль о позоры «трусости» прошла холо- 
домъ но всему телу... Ипотомъ не помню ясно, что было дальше. 
Я не колебался больше. Я бросился внередъ на верную смерть... 
Я не посмотрйлъ даже, есть ли со мною те 12-ть охотниковъ, съ 
которыми я пришелъ; идутъ они за мною или отстали? Я стремглавъ 
бежалъ, имея въ голове лишь одну мысль не кричать и не стрелять,
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чтобы одиночнымъ голосомъ или одиночными выстрелами не выдать- 
своей малочисленности.

Когда я достигъ окопа, я ждалъ неминуемой смерти... Веко- 
чивъ же въ окопъ, я безотчетно закрнчалъ во все горло команду, 
какъ будто командовалъ не 12-ю солдатами, а целымъ батальономъ. 
Голосъ команды, какъ потомъ говорили, былъ слышенъ ясно на на- 
шихъ позищяхъ.

Бросившись въ окопы, мы сверхъ всякаго ожидашя, встретили 
слабое сопротивлеше. Японцы при нашемъ появлеши разбежались. 
Мы заняли японеше окопы и начали стрелять по убегающему не- 
пр1ятелю. Тутъ только я  увидтлъ, что со мной были все 12-ть 
охотниковъ и никто изъ нихъ не отсталъ.

Лионцы вскоре поняли, что насъ немного, и двинулись обратна 
выбивать изъ окоповъ. Исполняя намеченную задачу, мы дер
жались въ окопахъ, отражая наступающихъ янонцевъ. Дер- 
л;ались изо все.хъ силъ, стараясь выиграть время, необходимое для 
взрыва кумирни саперами.

Казалось ужъ очень медленно шли саперы, таща семь пу- 
довъ пироксилина. Казалось, ужъ очень медленно сверлили кир
пичную стену кумирни; не спешили готовить взрыва, но все же... 
подошли; начали буравить дыры въ фундаменте. Вложивъ пирокси- 
линъ въ дыры фундамента, зажгли фитиль и расчитавъ на 5 мин. 
до взрыва, давая возможность темъ временемъ отступить, не под
вергшись действш взрыва, закричали: «готово».

Какъ только я скомандовалъ «готово», мы все бросились бежать 
оть кумирни къ своимъ позищямъ, стремясь убежать на разстояше 
500 шаговъ, чтобы не подвергнуться действш взрыва. Необходимо 
было бежать, какъ можно скорее; ноя, горя нетерпешемъ, на неко- 
торомъ разстоянш обернулся, чтобы посмотреть, какъ взорвется ку
мирня? И я виделъ, какъ вдругъ все кругомъ осветилось: кумирня 
полетела въ воздухъ. Взрывомъ все смело и тамъ, где стояла ку
мирня, осталась ровная поверхность.

Убегая назадъ къ своимъ позищямъ, мы узнали, что японцы, 
пользуясь нашимъ замедлешемъ въ окопахъ иполучивъ резервы на 
подмогу, двинулись въ обходъ и насъ окружили. Намъ пришлось 
прокладывать путь штыками. Какъ все это было? И что было дальше? 
Не помню. Не помню даже, какъ я нопалъ назадъ на свои нозицш. 
Припоминается смутно, что наши, принявъ насъ за японцевъ, встре
тили ружейнымъ огнемъ. Не помню также и tofo , какъ говорили
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потомъ, что, по прибытш къ себе, у меня случился припадокъ съ 
судорогами».
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Кто же такой пашъ герой помимо геройскаго подвига?

I. Свидетельство товарищей-сослуживцевъ.

«Истинныхъ героевъ въ настоящую войну немного, говорилъ 
офицеръ того же полка М—въ. Какъ на одного изъ такихъ укажу 
на штабсъ-капитана N-ro Восточно-Спбирскаго полка N. Этотъ 
офицеръ—истинный герой войны и не по моему только личному нри- 
знашю, но и по мненда всего полка, въ которомъ онъ служить съ 
начала войны до настоящаго времени (11 м4сяцевъ камнаши). Онъ 
принималъ учасНе во всЬхъ еражешяхъ, выпавшихъ на долю полка, 
и всюду былъ на высоте призвашя».

II. Свидетельство самого героя.

Черезъ два месяца после слышаннаго разсказа о герое офи
цере N, судьба привела меня увидеть его самого.

Теперь, черезъ годъ и одинъ месяцъ войны, герой нашъ, физи
чески и нервно ослабъ и былъ привезенъ солдатами его роты на ле- 
чеше въ госпиталь, хотя онъ самъ хотелъ: «лучше умереть со своими, 
чемъ оставлять ихъ».

Штабсъ-капитанъ N—37 летъ, роста средняго, съ виду сухо
щавый, бледный лицомъ; говорить немного заикаясь и во время 
разговора заметно волнуется, учащенно дышетъ и временами, то 
краснеетъ, то бледнеетъ.

Вотъ его краткш разсказг о своей дгьятельносгпи на войнгь.
«Пр1ехалъ я на войну съ Кавказа, по собственному желанно, 

имея стремлеше послужить военному делу по совести. Въ то время 
былъ совершенно здоровъ; ничемъ никогда не болелъ и выпивалъ 
лишь изредка въ компанш. Прибыль я на войну въ самомъ ея 
начале въ N-й Воет. Сиб. полкъ во время стоятя на Ялу и, 
начиная съ Тюренчена, принималъ учасНе во всехъ еражешяхъ, 
выпавшихъ на долю нашего полка.

Терпелъ голодъ и холодъ; спалъ подъ дождемъ; какъ пехоти-
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нецъ, делали болыше переходы на своихъ ногахъ; л'Ьтомъ жилъ 
въ палатке; зимой въ землянкахъ. Нисколько разъ легко конту- 
женъ. 16-го августа 1904 г. подъ Ляояномъ былъ раненъ двумя 
пулями (согласно медицинскому свидетельству—раненъ въ ноги 
двумя пулями на вылетъ). Черезъ 9 дней после ранешя пошелъ 
снова въ строй. 14-го ноября—съ охотниками солдатами взрывалъ 
кумирню у дер. Нангандзы (описанный выше, по разсказу очевид- 
цевъ и его собственному, подвиги)».

29-го января 1905 г. въ землянку, въ то время, какъ только 
что онъ вышелъ, попалъ снарядъ осадного оруд1я. Все его това
рищи по землянке были убиты или ранены. Начиная съ Ляояна 
(когда онъ былъ раненъ) сталъ особенно нервничать и раздра
жаться. Съ половины декабря 1904 г. сталъ страдать куриной 
слепотой; ночью ничего не виделъ. За последнее время сталъ 
заикаться, чего раньше не было; сталъ нервнымъ; появились при
падки, съ потерей памяти во время припадка.

«По прйвд* изъ Россш на войну я легко переносили все виды 
и ужасы. Убитые и раненые не производили впечатлешя, Но, на
чиная съ Ляояна, когда я сталъ более нервнымъ и впечатлитель
ными, видъ крови и страдашя раненыхъ, стоны и крики стали на 
меня действовать крайне непр1ятно».

«Да, пришлось много перенести всего», говорили герой: «тер
петь физически и морально, въ настоящую войну, было не легко. 
Но что же делать? Долгъ слуоюбы и воениыя обязанности должны 
быть выше всгьхъ натихъ невзгодъ».

«Изъ 20 офицеровъ нашего полка, по моемъ пр1езде, теперь въ 
живыхъ остались только трое. Да и те расшатали свое здоровье».

«Я... съ разбитыми нервами. Другого виделъ на вокзале... кри- 
чалъ: «я—японецъ... берегитесь... всехъубью!». Третш, оставшшся 
на позищяхъ, непьющш и некурящш, за последнее время разгова- 
риваетъ сами съ собой... И вотъ теперь я попалъ къ вами въ гос
питаль, но я сами, по собственной инищативе, никогда бы не по
шелъ въ госпиталь съ позицш. Я не допустили бы заклеймить себя 
«трусомъ и лодыремъ». Однако, мое душевное состоите въ по
следнее время было настолько тяжелымъ и невыносимымъ, что 
искренно желалъ умереть. Въ последше дни я чаще выходилъ 
изъ за прикрыты... Я  жаждалъ смерти, кат чего-то желаннаго и 
пр1ятнаго... Оказалось, товарищи офицеры и мои друзья-нижте 
чины давно наблюдали за мной и следили, чтобы я не рисковали



жизнью. Когда я вышелъ на опасное место, они силой стащили 
меня въ окопы и силой увели къ врачу, прося его отправить меня 
въ Харбинъ—въ госпиталь, какъ несомненно больного. Мне было 
страшно стыдно ехать въ госпиталь, но было и отрадно видгьть 
заботу п жалость со стороны солдатъ и товарищей офиперовъ. Я 
согласился и поехалъ лечиться...»

III. Къ характеристик* героя изъ зам*токъ въ днев
ник* 3).

Въ офицерскомъ отделенш харбинскаго N-ro госпиталя лежатъ 
на койкахъ въ одной и той же комнате офицеръ казакъ, участникъ 
сражешя прп Инкоу, В. п нашъ герой. Направлеше мыслей обоихъ 
совершенно противоположное. Въ то время, какъ казакъ всюду 
видитъ неуспехъ и не верить въ будущее счастье русскаго оруж1я, 
находя его не на высоте своей задачи, другой —нашъ герой—ве
рить, горячо вгьритъ, по детски, въ успгьхъ счастливаго окончашя 
войны для насъ, русскихъ. Верить, что съ нашими стрелками, 
«отличными солдатами», молено делать чудеса. Если бы были 
xopomie генералы, то все сразу бы переменилось. Лишь... отчуж
денность солдатъ отъ начальства вредить делу. Но оиъ верить въ 
счастье; верить, что руссий солдатъ съ верой «въ напашу Лине- 
вича» сделаетъ чудеса... И нужно было видеть, чтобы понять, какъ 
онъ глубоко чувствовалъ и переживалъ все собьтя войны. При 
радостныхъ и утешителъныхъ извеспяхъ о счастш нашего оруж1я, 
въ первые дни мукденскаго боя, былъ веселъ; болйе того, былъ 
просто въ восторге. Онъ ходилъ изъ угла въ уголъ съ восторжен- 
нымъ лицомъ, жестикулировалъ руками и заплетающимся язы- 
комъ уверялъ, что еще немного и японцы будутъ биты. Прп пе- 
чальныхъ извесыяхъ—скучный и молчаливый, лежалъ на своей 
койке и не говорилъ. На насмешки своего товарища сердился и 
уверялъ, что сегодня плохо, но завтра наверно наши победить.

Несмотря на очевидную болезнь, онъ упорно просился на вы
писку, и даже съ трудомъ удалось удержать его. Онъ непременно 
хотелъ ехать сражаться «со своими отличными солдатами» и ни за 
что не хотйлъ уступить «своей сопки» японцамъ.

По мере течетя мукденскаго боя, интересъ его къ военнымъ
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3) Изъ записей въ личномъ дневникЪ во время войны, отъ 27-го февр. 1905 г.
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событ]'ямъ повидимому все более и более возрасталъ. Всякаго вхо- 
дящаго свежая человека онъ останавливалъ и разспрашивалъ: 
«н^тъ ли чего хорошая?» Но вотъ пришли изв’Ьсия объ оставле
н а  Мукдена японцамъ и объ отступленш русскихъ... Начали кри
тиковать действ1я военачальниковъ... Онъ не выдерлсалъ... и запла- 
калъ навзрыдъ. Бросился въ постель лицомъ въ подушки, заткнулъ 
себе уши и, болтая ногами, кричалъ: «не говорите, не говорите... 
о пораженш»...

Реально-естественное направлеше, какъ видно изъ описашя, 
снимаетъ съ героизма весь «возвышаюпцй самообманъ» и предста- 
вляетъ подвигъ просто и открыто, хотя какъ выдающуюся военно
боевую работу, но все же какъ работу и работу такого же обыкно
венная, простого человека, какъ и все люди.

И подвигъ самъ не есть только красота, но въ то же время онъ 
есть трудъ, полный лишешй, страданш, скорби и риска своей 
жизнью.

ЗдЬсь, если мы удивляемся величш подвига и желаемъ подра
жать герою, то видимъ, что все это исполнимо для всякаго обыкно
венная человека.

Быть можетъ реально-естественное описаше подвига нашего 
героя сняло съ него божественные покровы и быть можетъ самъ 
герой безъ красивыхъ одеждъ героизма романтическая направ- 
лешя не достоинъ называться героемъ, а подвигъ — геройскимъ 
подвигомъ?

Посмотримъ, кого мы можемъ и должны называть героемъ? 
Независимо отъ формы лшзнеописашя (романтическаго или реально- 
естественная направлешя)?

И с т и н о - г е р о и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  д о л ж н а  быть:

I. Сознательной и вытекать изъ принциповъ военного долга 
.и обязанностей.

Нашъ герой N. вполне сознательно (даже добровольно) шелъ 
на войну, принималъ учасие во всехъ делахъ, выпавшихъ на долю 
полка, и вполне сознательно шелъ на описанный подвигъ по взрыву 
кумирни. Вся его деятельность и подвигъ вытекали изъ принци
повъ военная долга и обязанностей.

II . Дгъятелъносгпъ должна быть не случайной, а постоянной 
и интенсивной, вызывающей удивленге и невольное почитате къ 
нему со стороны окружающихъ лицъ.
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Томасъ Карлейль4) говорить: «настоянцй герой—всегда труже- 
никъ». «Онъ первый рабо1ий на поденномъ труде»...

И нашъ герой, по свидетельству его соотоварищей, «постоян
ный работникъ», никогда отъ своей обязанности неуклоняюьцШся 
выделяющшся изъ ряда обыкеовенныхъ деятельностью, вызывавшей 
«удивленье и невольное почиташе».

II I . Въ достижети поставленныхъ цгьлей герой не щадить 
своей жизни, здоровья и личнаго благополучш.

Описанный подвиги по взрыву кумирни показываетъ, что N не 
преследовали личнаго благополуч1я, рисковали и своими здо- 
ровьеми и своей жизнью.

IV. Герой должьнъ быть постоянной непоколебимой веры  
въ успгьхъ дгьла, которому онъ служить, несмотря на всевоз- 
можныя препятствгя и случайные неуспгъхи.

Эта черта героя N вырисовывается изи дневника 5), приведен- 
наго выше. Вп продолженье всей войны «они верили ви успехи»... 
И поди Мукденомн— «веритн ви успехи русскаго оруж1я»... По
сле неудачи поди Мукденомп сразу же веритн, что «русскш сол
дата си верой ви папашу Линевича» сделаетн чудеса»... Разговоры 
о возможныхп будущихи неудачахи его раздражаюти: они полони 
веры ви успехи будущаго... и даже вито время, когда они были уже 
больной...

V. Необходимо, чтобы деятельность заслуживала того, 
чтобы быгпь отмгьченной въ исторги иподвигъ борьбы могъ быть 
преподаннымъ въ нравоучете и назидате потомству.

И этому требование, если мы вспомнимп описаше подвига 
борьбы 12 человеки си 250 — 300, при отношеньи 1 : 20, вполне 
удовлетворяети наши герой N.

Отсюда, более кратко: «военными героемн назььваюти то лиь̂ о, 
которое проявило на войне какой либо види удггвляющей боевой 
деятельности: храбрость, смелость, решимость, самообладаше, 
терпеше, отвага, самопожертвоваше п т. п., достойный того, чтобы 
проявленный подвиги были передани потомству ви поучеше и на
зидате» 6).

4) «Герои, почитате героевъ и героическое въисторш». Перев. съ англшскаго
В. И. Яковенко, Спб. 1908 г.

6) Мой личный дневникъ во время войны отъ 27-го февраля 1905 г.
6) К. Кирковъ. «Записки по Военна Педагогия». СофЬя. 1900. Пёрев. съ болгар» 

прнлож. къ «Военному Сборнику» за 1912 г.
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Деятельность героя не всегда бываетъ красочной, выпуклой. 
Въ этой деятельности, какъ во всякой работе, бываютъ наиболее 
ярте моменты, которые особенно удивляютъ и вызываютъ наиболь
шее почитате къ герою, какъ къ необыкновенному человеку.

Тате ярте моменты военно-боевой деятельности называются 
подвигами.

«Самъ же герой получаетъ въ исторш эпитетъ того подвига, 
который наиболее изумлялъ его совремеппиковъ и послужилъ къ 
наибольшей славе героя, какъ необыкповеннаго человека 7).

Военная этика отмЬчаетъ, какъ выдающаяся воипсшя качества 
(или воинсюя добродетели), храбрость, смелость, решимость, само- 
обладаше, терпеше, отвагу и др.

Герой нашъ N проявилъ и храбрость, и смелость, и терпеше, 
и самообладаше, но особенно онъ удивилъ ргьшителеностью идти, 
по его же словамъ, на верную смерть.

Въ силу приведеннаго, описанный нами штабсъ капптанъ 
N-ro Восточно Сибпрскаго полка N имЬетъ полное право имено
ваться, истиннымъ военнымъ героемъ, а по своему выдающемуся 
подвигу — героемъ ртиимости.

3)-ръ сГ. ‘Шумнобъ.

Тамъ же



ПОЛШЕМСЯ-ЛИ МЫ УРОКАМИ ИСТОР1И?

Самая непрактичная раса нъ Mipb—наша славянская. Славя- 
нинъ, даже если изучаетъ что нибудь, то только для «чистаго зна- 
шя», а не для примеиешя на практик!;, т.-е. не для прюбр1>тетя 
науки жизни, пользуясь опытомъ или изсл!;довашями другихъ. 
Даже ncTopia изучается лишь для блеска знашемъ: «неудобно молъ 
не знать этого...» Прилшпе требуетъ....

Некоторые впрочемъ пытаются, при помощи исторш, разгадать 
или открыть т'Ь законы, которыми будто бы неизменно управляется 
жизнь народовъ и даже цЬлаго человечества, независимо отъ отли- 
чительныхъ качествъ того или другого народа. Поэтому они ста- 
вятъ все совершаюнцяся исторпчесшя собьшя даннаго народа вне 
зависимости отъ сознательнаго или безсознательнаго отношешя къ



шшъ и BJiiHHiH на нихъ этого народа, и такимъ образомъ создаютъ 
учете о неизбежности этихъ собыпй, т.-е. учете о фаталитегЬ или 
рок4 (Толстой въ IY части «Войны и Мира»).

Некоторые, не будучи поклонниками учета о роке, темъ не 
менее замечаютъ полную зависимость судьбы народовъ отъ якобы 
неизбежвыхъ вл1янш на жизнь ихъ со стороны внешнихъ факто- 
ровъ. Они говорятъ: народы родятся и развиваются въ суровыхъ 
внешнихъ услов1яхъ, заставляющихъ ихъ жить въ постоянной 
борьбе. Въ этой постоянной борьбе народъ крепнетъ, закаляется 
и, въ виду общей опасности, невольно, инстинктивно, сплачивается 
для вернейшаго ея отражетя. Но после, говорятъ они, по дости- 
женш известной степени безопасности, особенно съ развшчемъ 
культуры, съ развиНемъ цивилизацш, падаетъ [воинственность на
рода, такъ какъ блага жизни уже имеются, добывать какъ будто 
больше нечего или опасно (какъ бы и своего не потерять), и вы
соко культурный и цивилизованный народъ подпадаетъ подъ власть 
дикаго, но воинственнаго племени.

Въ свою очередь, завоеватели мечомъ завоевываются культу
рой, цивидизащей покоренныхъ и сами разслабляются. Такое суж- 
деше возникаетъ изъ черезчуръ общаго, такъ сказать, наружнаго 
обзора жизни народовъ. Благодаря такому обзору, получается 
право сделать логическш выводъ, что культура ицивялизащя обя
зательно сопровождаются потерей воинственности и неизменно ве- 
дутъ данный народъ къ политической смерти.

Доказать несправедливость такого вывода очень трудно, осо
бенно историческими фактами, кроме того, это заняло бы слишкомъ 
много места.

Поэтому позволю себе обратить внимате читателей на следую
щую аналогш, изъ которой видно будетъ, что сделанные выводы 
не имеютъ точно определенная основашя, а потому могутъ быть 
отнесены и къ другимъ причинамъ.

Такъ, если бы мы, кроме исторш народовъ, читали исторш 
отдельныхъ человеческихъ жизней и сделали бы подобный преды
дущему обпцй наружный обзоръ ихъ, мы бы сказали: «человече- 
скш организмъ сначала борется, этимъ закаляется и укрепляется. 
ЧеловЬкъ становится энергичнымъ (т.-е. воинственнымъ) и стре
мится къ прюбретенш благосостояшя (т.-е. къ завоевашямъ), но, 
достигши его (т.-е. покоривши), обыкновенно, вскоре теряетъ спо
собность бороться (т.-е. теряетъ воинственность)^ и гибнетъ.

1 1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Будетъ ли здесь правильнымъ выводъ, что и отдельные люди 
умираютъ потому, что достигли благосостояшя?

Конечно, ответить не трудно: можетъ быть и потому, но, вер
нее, BortflCTBie настуилешя старости, т.-е. конца жизни.

Не будетъ ли такой ответь более правильнымъ и въ отношенш 
жизни народовъ? То есть: народъ теряетъ свою воинственность 
(энерию) не потому, что онъ достигъ той или другой степени куль
турности и цивилизованности, а, вероятнее, вследств1е наступле- 
шя дряхлости.

Отсюда—две цели, две задачи при пользованш HCTopiefl: во- 
первыхъ, надобно еще выучиться определять фазы жизни наро
довъ, а, во-вторыхъ, надо отличать, такъ сказать, индивидуальныя 
свойства каждаго народа, его политическое здоровье, признаки 
старости и разложетя.

Но, какъ человЬкъ разнится въ этомъ отношенш отъ человека, 
такъ и народъ разнится отъ народа. Это мы видимъ въ действи
тельности; видимъ, что не все, применимое къ одному народу, при
менимо къ другому; да и вообще—различ1е народовъ резко заметно 
во всемъ.

Все эти различ1я, все типичныя особенности каждаго народа, 
какъ и отдельнаго человека, резче всего выказываются въ выдаю
щихся собьгаяхъ, переломахъ, трудныхъ положешяхъ.

Вотъ где заключается тотъ драгоценный кладъ, который имеется 
въ исторш: въ историческихъ собьшяхъ рельефно выказываются 
отличительные признаки того или другого народа, его достоинства, 
его недостатки, вообще его характеръ.

Истор1я въ жизни народа—это опытъ въ жизни человека, его 
дневникъ. А потому, насколько разумно и естественно, что чело- 
векъ вспоминаетъ собыйя своей жизни, ведетъ дневникъ (съ целью 
впредь использовать этотъ опытъ съ целью «познать самого себя», 
дабы культивировать свои хороппя и сильныя стороны и по воз
можности парализовать, если не совсемъ уничтожить, свои дурныя 
и слабыя стороны), настолько же разумно и естественно было бы 
и народу, подобнымъ же образомъ, пользоваться своей истор]ей.

Из думаю, чтобы нашелся хоть одинъ человекъ, который бы 
сталъ оспаривать что нибудь изъ сказаннаго здесь и главнымъ обра
зомъ то, что исторпо следуетъ изучать не ради чистаго знашя или,



какъ некоторые говорятъ: «можетъ быть когда нибудь и приго
дится» (для экзамена, для салонныхъ разговоровъ, для блеска 
своею образованностью и пр.), т.-е. «на всякш случай», а для 
использоватя опыта. Напротивъ, я олсидаю упрека, что это слиш- 
комъ очевидно, даже для ребенка, а потому это, конечно, всймъ 
известно и не стоило и говорить о такихъ черезчуръ простыхъ ве- 
щахъ.

Но именно простыл то вещи и упускаются всегда изъ виду. И въ 
данномъ случай оказываются упущенными и не принятыми во вни- 
мате нами очевиднййнпе и нростййппе уроки исторш нашего рус- 
скаго народа.

Эти уроки именно тймъ и ценны, что наглядно показали, какъ 
выдающёеся недостатки, такъ и достоинства нашего народа.

Не подъемъ культуры и цивилизацш, а потакаше своимъ сла- 
бостямъ (и услов1я, благопрёятствующёя развитёю этихъ слабостей 
и нацёональныхъ недостатковъ, а также неумйше пользоваться 
нацёональными достоинствами) ведетъ къ потере воинственности 
народа, его крепости, сплоченности, а потому и къ упадку...

Правда, культура и цивилизащя почему то ныне предпочитаютъ 
достижеше исключительно личнаго благосостоянёя и спокойной 
жизни, маскируемое лишьобщимъблзгомъ всего человйчества(космо- 
политизмъ). Поэтому онЬ приводятъ обыкновенно къ ослаблешю 
нацёональной сплоченности, къ ослаблешю лшланёя лсертвовать со
бой за интересы своего народа, считая, что они уже достигаются 
по пути космополитизма. Но вйдь это русло, по которому напра
влены культура и цивилизащя, молено и изменить, давъ ему есте
ственное направлеше—благо семьи, т. е. ячейки государства, раз
витее всего того, что усилить защиту этого государства. Столь есте
ственно и нормально нанравленныя культура п цивилизащя въ 
высшей степени усилятъ защиту государства или семьи отъ голода, 
холода и всякихъ бйдствёй.

Конечно, космополитизмъ ведетъ къ тому, что болйе эгоистич
ные, сильные характеромъ и заботящёеся лишь о благе своею на
рода Гсемьи и народа) завладйваютъ веймъ у «непротивящихся 
злу» и не пекущихся о своей семье (и онароде) радиотвлеченнаго 
общаго блага человечества...

Что же принято нами во вниманёе по этому поводу изъ уро- 
ковъ нашей исторш? Выяснены ли нами наши нацёональные недо
статки и достоинства п что сделано для того, чтобы парализовать
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вредное вл1яше первыхъ и чтобы увеличить полезное вл1яше вто- 
рыхъ?

Ответь неутешительный: ничего не сделано, такъ какъ истор1я 
изучается нами лишь для чистаго зиашя, для объяснешя историче- 
скихъ событш, для критики...

А между т*мъ- каждое собыие могло бы быть использовано въ 
смысле прямой утилизацш: поучешя, опыта, нащональнаго самопо- 
знашя, самоанализа.

Не имея возможности останавливаться на всехъ въ этомъ отно- 
шеши замечательныхъ и поучительныхъ собыыяхъ нашей истор1и, 
я остановлюсь лишь на несколышхъ, особенно насъ характеризую- 
щихъ.

ПОЛЬЗУЕМСЯ-ЛИ МЫ УРОКАМИ истоми. 113

I. Блеекъ русской удали (и воинственности).

Святославъ и целый рядъ «удалыхъ» князей, нашъ былинный 
эпосъ, не то что характеризуютъ, оттеняютъ, а такъ и сверкаютъ 
отличительной особенностью русскихъ; особенностью, прославлен
ной еще въ нашемъ былинномъ эпосе и сохранившейся и поныне: 
это—безшабашная удаль, стремлете выходить на бой одиночку, 
съ малыми отрядами, стремлете одному или малымъ отрядомъ 
бить и побеждать «тьмы».

Только бой «богатыря» съ тьмой, съ полчищами, и прославляется: 
«махнетъ—улица или переулочекъ»... И хотя всехъ богатырей по 
одиночке перебьютъ вражьи несметный силы, и победятъ, и поло- 
нятъ нашихъ, но вечная слава богатырямъ, выходившимъ на бой 
въ одиночку на целую рать...

Славятъ не победу, не уиТше полководчески управлять уси- 
л!ями массъ, сосредоточивая все силы для удара въ одно место, а 
только одиночный подвигъ и смерть въ неравной борьбе. Победу 
понимаютъ только, какъ победу надъ сильнейшими Эта отличитель
ная черта русскаго народа резко заметна и въ наше время, и мы 
эту черту боготворимъ и еще больше культивируемъ.

Да и трудно не культивировать, не поклоняться этому. Трудно 
не восхититься проявлешемъ благороднейшаго, хоть иногда не со- 
всемъ осмысленнаго геройства—совершитьтакой подвигъ, благодаря 
которому только, а не искусно нанравляемымъ усил1ямъ массъ, опе- 
ращямъ, и достигнуть успехъ. Трудно устоять противъ очарова- 
шя риска—малыми силами противостоять больнппгъсиламъ. И вотъ 
мы требуемъ отдельныхъ иодвиговъ, а не общей победы, учиме иод-
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вигамъ не въ массе, а въ одиночку, славимъ ту неравную борьбу, 
где насъ было меньше.

Если бы у насъ нашелся искусникъ-полководецъ, который бы 
ум'Ьлъ управлять массой войскъ и этой массой раздавилъ бы мало- 
численнаго противника, то на него бы стали кричать, что это некра
сиво, неблагородно бить слабМшаго; это все равно, что бить лежа- 
чаго 1). И действительно, въ нашей исторш н'Ьтъ примера борьбы 
со слабИшимъ... А съ Яношей? Тамъ мы сначала какъ бы сове
стились бороться съ нею всеми своими силами и, какъ заведомо 
сильнейппй борецъ, дали «фору»: позволили взять себя за талш 
обеими руками, сами действуя только одною левой рукой.

Эти—дивное русское великодуппе къ слабейшему, благородство 
въ борьбе, развивппяся въ страсть къ самопожертвовашю и непо- 
зволяюпця намъ не только бить лежачаго, но даже пользоваться 
вполне плодами победъ, надо учитывать и сдерживать, хотя бы 
только до окончашя борьбы, такъ какъ даже простейшая логика 
говоритъ, что после победы въ сражеши необходимо и обязательно 
преследовать, т.-е. добивать поверженнаго уже врага.

Необходимо принять во внимаше этотъ урокъ исторш: наше 
всегда не кстати великодуппе, благородство, самопожертвоваше — 
безспорно самыя высокья чувства, достойныя поклонешя, но только 
во-время, а не въ бою, где они неуместны, лишены смысла и ло
гики, такъ какъ въ борьбе изъ двухъ нротивниковъ (какъ уже ска
зано) не можетъ быть двухъ победителей, а только одинъ. Вступле- 
ше же въ борьбу можетъ иметь только одинъ смыслъ, оправдаше, 
цель—это полный разгромъ противника, безъ чего не следуетъ и въ 
борьбу вступать. Если желать победы въ смертельной борьбе, дуэли, то 
нетъ места великодушно, благородству, самопожертвовашю, такъ 
какъ, милуя, спасая, хотя бы отчасти, вступившаго въ смертельную 
борьбу противника, обрекается на новую борьбу наше же отече
ство; обрекается оно на новыя, непредвиденныя, можетъ быть, смер- 
тельныя опасности, ибомежду народами, т.-е. коллективными лицами, 
не было, нетъ и не можетъ быть ни благодарности, ни преданности, 
ни долга, какъ между людскими индивидуумами.

Знаменитая фраза, что «Австр1я, удивила будто бы, м1ръ своей 
неблагодарностью», очень и очень иносказательна. М1ръ удивился 
не здоровому эгоизму Австрш, а нашимъ утопическимъ надеждамъ 
на благодарность намъ всехъ европейскихъ народовъ за 1812, 1813,
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1814 и 1815 года, за спасете нами Австрш въ венгерскую кам
пании и др. случал.

IIcTopia показываетъ, что всё дёйств1я народовъ, въ противопо
ложность дёйств1ямъ отдЁльныхъ людей, объясняются и регули
руются только эгоистичной любовью къ своему отечеству; следова
тельно польза и выгода своего отечества должны и у насъ бы стоять 
впереди всего. Только отсюда должны вытекать всё друпя чувства 
къ иностранцами: дружба (согозъ), ненависть, мщеше и пр. Отсюда 
и логическое объяспеше— почему благородство и великодупне (въ 
■особенности самопожертвоваше) даже къ надломленными врагами 
■отечества есть преступлеше въ отношенш этого отечества.

П. Предвзятость: русская спегцальноеть не нападать,
а отбиваться.

Переходя еще къ одной, сверкающей въ общей и военной нсто- 
рш, отличительной чергЬ русскагощарода (вытекающей пзъ преды- 
.дущаго), я позволю себЬ остановиться на фактЁ явно нротивопо- 
ложнаго толковашя не только исторической, но и настоящей дей
ствительности.

Такъ многими, далее почти всёми, рЁшено и подписано, что 
русск-ie особенно хороши въ отступлеши, въ позищонной войнё. 
въ партизанской войнё... Объясняютъ это только характерной для 
русскихъ стойкостью и великой рЁшимостыо, готовностью умереть, 
но «не посрамиться»; «мертвые бо сраму не пмутъ» — сказали 
Святославу проникнувш1йся славянскими духомъ, а потому всегда 
находившш дружный отклики въ душЁ своей дружины.

II правда, pyccnie всегда отличались стойкостью и рЁшимостыо 
■скорЁе умереть, чёмъ посрамиться. Недаромъ одинъ пзъ великихъ 
иолководцевъ съ удивлешемъ воскликнули: «Русскаго солдата мало 
убить, надо еще его повалить»!

И нами стыдно забывать, не развивать и не пользоваться, до 
конца, этими высокими сторонами русской души, пасивной стой
костью, какъ это сказалось въ послёднюю войну. Но еще болЁе 
нами стыдно, что мы, несмотря на громюе, постоянно повторяю
щееся, факты, совершенно не видпмъ, а потому и не культивируемъ, 
даже тушимъ въ себЁ другую, еще болЁе драгоцЁпную черту на
шего воина, это природную русскую безшабашную удаль, о кото
рой мы говорили и которую мы безбожно, съ легкой руки (стараю
щихся умалить насъ) иностранцевъ, признаемъ лишь годной къ
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партизанскимъ дЬйств1ямь, а не къ широкому, массовому насту
плению. Для его культивировашя—это редкая находка!

Ыо иностранцамъ не гргЬхъ такъ узко объяснять и затушевывать 
русскую удаль, такъ какъ она исключительно русскаго происхо
ждения и даже самое слово это непереводимо на друпе языки. Но 
намъ, намъ не понимать удали Святослава, щЬлаго ряда «удалыхъ» 
князей, удали Новгородской вольницы, Ермака Тимофеевича, удали 
многихъ полководцевъ и вождей, удали въ Отечественную войну,, 
удали въ Японскую войну нашихъ охотничьихъ командъ и мел- 
кихъ отрядовъ, всегда бравшихъ верхъ надъ (таковыми же япон
скими (что и было всеми отмечено: «все не крупным, до полковъ 
включительно, наши войсковым части всегда брали верхъ надъ 
таковыми же японскими»)! Наконецъ, намъ ли не понимать удали 
русскаго простолюдина, проявляемой въ повседневной жизни, не
смотря на целый рядъ накладываемыхъ на эту удаль крепкихъ це
пей!... Разве это не голосъ породы, крови: «ничего, кромЬ насту- 
пательнаго!»

Увы! не только не культивируемъ, а все более и более мы 
обуздываемъ эту удаль въ военной жизни, въ кадетскихъ корпу- 
сахъ, въ военныхъ училищахъ, даже среди офицеровъ. Въ каждомъ 
нроявлеши удали некоторые видятъ (играя въруку будущими про
тивниками) только недисциплинированность, желаше уйти отъ 
строгаго порядка бдительнаго надзора... Чисто русская богатыр
ская удаль не сознается еще за наше преимущественное наступа
тельное достоинство. Поэтому она и не культивируется, не по
ощряется въ жизни общей и темъ более—въ военной. ПримЬровъ, 
думаю, приводить не надо: весь нашъ укладъ военной жизни со- 
стоитъ въ усмиренш и полномъ погашенш удали... Вглядитесь со 
внимашемъ, но выше нашей обыкновенной точки зрЬшя, и вами- 
ясно представится картина комичнаго отчаяшя няни, бонны или 
родителей отъ шаловливости или чрезвычайной живости находя
щихся подъ ихъ надзоромъ детей... Удаль въ нашей взрослой жизни, 
подобно живости и шаловливости детей, ставится въ унрекъ, а 
идеальнымъ поведешемъ называется такое, где нетъ ничего, кроме. 
благонрав1я, спокойств1я, боязливости, сложешя ручекъ, безгра
ничной всемъ уступчивости, девической скромности и пр.

Попытки возотановить природную русекую удаль различными 
мерощняиями, напримеръ, восниташемъ «нотешныхъ» и др., — 
пока еще нельзя назвать успешными, такъ какъ и въ потешныхъ 
развивается не русская удаль и воинственность, а заимствованныя
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■отъ другихъ: муштра, хождеше по струнке, школьное благонрав!е, 
■беззлоб1е, прощеше врагамъ, непротивлете злу...

Хотелось бы еще распространиться о безбояшомъ глушенш 
•сродной русскому человеку удали, такъ какъ именно въ этомъ я 
лично и вижу причину упадка воинственности. Въ этомъ, а вовсе 
не въ развитш смиряющей будто бы воинственность культуры...

Ведь не культура виновата въ томъ, что некоторые грозные 
•сыны Марса им'Ьютъ возможность брать перевязочный свидетель
ства на самую обыкновенную для всЬхъ ездящихъ верхомъ «зако
панную редьку»! Не культура виновата, что неизбежный во вся- 
комъ спорте, темъ болЬе въ гимнастическихъ и воинскихъ упра- 
жнешяхъ, чисто случайный травматичесшя повреждения отнесены 
къ чрезвычайнымъ происшеств1ямъ и подвергаютъ начальниковъ, 
точно нянекъ и родителей, не усмотревшихъ какъ порезалось 
дитя, серьезнейшей ответственности...

Въ обыкновенной жизни частные люди могутъ сколько угодно 
вывихивать себе суставы во время работы, прыжковъ, гимнастики, 
и мы только дивимся удали и безстрашш русскихъ мастеровыхъ, 
высоко, высоко висящихъ на тонкой дощечке, съ тонкой веревкой, 
и работающихъ такъ, какъ никто, кроме нашихъ русскихъ, не осме
лится и не согласится...

Воинственнымъ же сынамъ Марса запрещается и на крышу 
«лезть, снегъ сбросить. За вывихъ на гимнастике — разнесутъ 
точно няньку за детей.

Итакъ не общее развиые всяческой культуры въ нашемъ на
роде ведетъ къ потере воинственности и русской удали, ибо и воин
ственность и природную у русскихъ удаль можно тоже куль
тивировать въ противовгъсъ другимъ началами, а именно: неумгь- 
uie культивировать эти драюцгьнныя качества, непонимание— 
какъ и для чего ихъ воспитывать.

Уже на этомъ примере можно видеть, что въ военномъ деле 
можетъ процветать своя народная русская военная культура, кото
рая не только поведетъ къ сохраненш воинственности, но даже 
къ усилению ея. Если же воинственность падаетъ, то значить воен
ная культура неправильно поставлена и тушитъ въ армш природ
ную воинственность.

Щ. Вздорность характера: междоусоб1я, местничества.
Нельзя не подивиться нашимъ нацюнальнымъ недостаткамъ, 

порокамъ: склонности брести врозь, къ разделешю на уделы, 
междоусоб1ямъ и местничеству.
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Рознь, переходящая во вражду, личное соперничество, которое* 
нельзя смешивать съ соревновашемъ и конкуренщей—вотъ наши 
бичи.

Эти национальные недостатки и пороки п ихъ пагубныя для 
государства последств!я буквально занротоколены и осуждены на 
страницахъ исторш. И кажется, что точное установлеше этого- 
факта доставляетъ намъ большое удовольотае коллекц'юнера, уче- 
наго изсл'Ьдователя, ч^мъ ужасъ наследника такихъ качествъ.

Единой apjiin духовно — все еще нЬтъ; она расползлась «на 
уд1;лы»; роды войскъ, полки, отдельный части войскъ, учрежде
ния... И какъ въ удельный першдъ не было «Всея Руси», а были 
уделы: 1Певъ, Новгородъ, Тверь, Владизпръ и пр., такъ теперь у 
насъ иетъ удовольств1я отъ идеи единой армш, а есть удоволь- 
ctBie чувствовать себя: гвард1ей, пехотой, кавалер1ей, артплер]’е8- 
и пр. Полки и друпя части войскъ, несмотря на то, что контин- 
гентъ ихъ ежегодно меняется, что принадлежность къ этому полку 
не только не наследственная, но даже не пожизненная, старательно- 
различаются между собою не однимъ номеромъ, а разными напме- 
повашями, дозволяющими имъ превозноситься надъ другими, хотя 
совершенно такими же полками той же русской армш...

Даже традиши, пош тя, сама воинская честь, доблесть, т.-е. 
законы воинской нравственности,] обычаи — устанавливаются не 
для всей русской армш одинаково, а но удельнымъ княжествамъ,. 
т.-е. по полкамъ и др. отдЬлышмъ чаетямъ и учреждешямъ...

Тяжело, больно смотреть на эту все еще не устраненную, после, 
многихъ вековъ сознашя, язву на тЬле русскаго народа, особенно- 
на его правой, вооруженной руке, т.-е. на его армш!

Прежнее — въ удельный перюдъ — разлюпе обычаевъ, нрав
ственности, доблести, отлтнпй, славы... хотя и признавалось, 
вреднымъ для «Всея Руси», но объяснялось просто и естественно,, 
такъ какъ шевляне, новгородцы и др. пожизненно и даже наслед
ственно пршбретали и передавали потомству все, чемъ именно- 
они отличались.

Но какой военный доводъ въ состоянш вполне оправдать при
чину различи! въ полкахъ и др. частяхъ единой армш, одинаково 
и равномерно, по всемъ статьямъ, ежегодно пополняемыхъ одно- 
роднымъ людскимъ матерталомъ, прптомъ не наследственнымъ и 
даже не пожизненнымъ... Отецъ и, можетъ быть, сынъ всю жизнь 
куютъ славу одного полка а внукъ, подавили въ {«молодой», не 
славный (?!) еще полкъ, не получаетъ по отцу и деду наружныхъ
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за это отличш, въ то время, какъ другой, только что поступивппй 
въ «славный» полкъ, где его предки никогда не были, тймъ не ме- 
нйе получаетъ тотчасъ значекъ, отлич1я полка, пользуется неза
служенно его славой.

Какъ допустить, что одинъ офицеръ Русской Армш, потому что 
онъ находится въ 1000-мъ полку, хуже или лучше того, который 
находится въ 1001-мъ полку; тймъ бол-Ье, что офицеровъ, служа- 
щихъ пожизнено въ одной части нйтъ или есть лишь исключетя 
(впрочемъ пожизненное служете въ полку запрещено даже зако- 
номъ о возрастномъ ценз!!).

Много можно сказать и иротивъ праздновашя столетнпхъ и др. 
юбилеевъ не всей армш, а полковъ... На самомъ деле, арм1я—цй- 
лый организмъ; полки и др. отдйльныя части его—клеточки,, кои 
размножаясь, являются причиною роста организма—армш. Но л'Ьта 
считаютъ целому организму, а не отдельными кл'Ьточкамъ.

Значитъ, юбилей старейшей клеточки, некогда составившей 
всю армш, и нынЕ есть юбилей армш, а не ея клетки. Тймъ бо- 
лйе, что вей полки совершенно одинаковаго государственнаго 
достоинства; матер1алъ въ нихъ постунаетъ одновременно и равно- 
мйрно-однородный.

Тоже и съ приписывашемъ подвиговъ данному полку, даже 
когда онъ не находился отдельно, а въ составе армш.

Можетъ отличиться и совершить подвигъ или отдельная лич
ность или же вся арм1я, но никакъ не полкъ. Приписывать по
двигъ полкамъ все равно, что приписывать совершеше его мтсту 
совершешя подвига. (Напримйръ подвигъ Измаила, деревни Боро
дино и т. п.).

Слава, принадлежащая всей армш, совершенно неправильно 
присвоена только сотой или двухсотой ея части—она общеармей* 
ская, общерусская слава. Преемственно, по наследству служили 
тамъ дйды наши обгще, т.-е. дйды всей армш, а не исключительно 
тйхъ, кто совершенно случайно попалъ въ тогъ или другой полкъ. 
Празднуется юбилей всего города, а не отдйльныхъ его домовъ, и 
дома, построенные недавно, считаются не менйе хорошими, чймъ 
раньше вейхъ построенные въ юбилейномъ городе. Полкъ есть 
тотъ же домъ въ городй; и въ томъ домй нйтъ пожизненныхъ, тймъ 
болйе наслйдственныхъ хозяевъ; меняется ежегодно часть ихъ, а 
въ нйсколько лйтъ вей обитатели его и навсегда....

Свойственный русскимъ порокъ местничества обнаруживается 
въ полковыхъ истор1яхъ. Въ самомъ дйлй, для какой благой (во имя

ПОЛЬЗУЕМСЯ-ЛИ МЫ УРОКАМИ ИСТ0Р1И? 1 1 9



отечества и армш!) цели это преимущественное изучеше исторш 
полка передъ HCTopiexi армш; споры и ходатайства о полковомъ 
старшинстяе? Неужели только для тщеславнаго величашя надъ 
другими полками, позднее сформированными? И какъ же не учи
тывать страшно вреднаго вл1яшя мысли, что молодые полки не 
преемственны дедовской славе русской армш, такъ какъ эта слава 
будто бы есть принадлежность только старшихъ полковъ, поэтому 
«неславнымъ» еще полкамъ не срамъ оказаться менее доблестными, 
ч^мъ r l —друпе что имъ еще надо заслужить эту славу...

Местничество создало культъ личнаго мгъстнаго самолюб’гя, 
за которое поступаются культомъ самолюб1я всей армш. Местни
чество и разд^лете на удельный княжества развили соперниче
ство (повторю, что соперничество надо отличать отъ соревновашя 
также, какъ отличается вражда отъ союза), рознь, несоглашя, вну
треннюю вражду, интриги между частями армш и ихъ представи
телями.... Все это и было у насъ зарегистровано HCTopiefl даже въ 
Отечественную войну, казалось слившую всехъ во едино.
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IV. ЧЗшъ жило, ч4мъ всегда побеждало враговъ наше
отечество.

Общая и военная исторш русскаго государства и его армш 
даютъ много подобныхъ, более чемъ ясныхъ упрековъ и уроковъ 
на будущее. Много яркихъ выводовъ, относительно нащональныхъ 
достоинствъ и нащональныхъ недостатковъ и пороковъ. Много 
яркихъ примеровъ современнаго нежелашя не только выучить, но 
и уразуметь уроки, даваемые намъ истор1ей, отчего и получились 
невероятный заблуждешя, и возведете въ культъ порока или не
достатка (раздоры, рознь), вместо культа великихъ нашихъ до
стоинствъ и добродетелей (удаль, наступлеше).

Нечто подобное мы видимъ именно теперь: все успехи, все по
беды приписываютъ почти исключительно стремленш отдйльныхъ 
лицъ удовлетворить свои самолюб1я, славолюб1я, приписываютъ 
уменш красивьшъ словомъ или жестомъ вызвать у войскъ якобы' 
воодушевлеше, храбрость, стремлеше къ победе....

Не найти словъ, чтобы соответственно ярко показать неле
пость подобныхъ предположенш!

Война не театръ, где публика, нервная, уже известнымъ обра- 
зомъ настроенная, электризуется словомъ, интонащей, голосомъ 
прославленнаго любимца-артиста.



Идущему на смертельный бой съ врагомъ своихъ близкихъ, 
семьи, отчизны, ну право же. мало дйла до «сорока вйковъ, смо- 
трящихъ съ высоты пирамидъ».... Если же apMin воодушевлялась, 
то какъ Божгё день ясно, что она воодушевлялась не красивыми, 
въ театрально-художественномь смыслгь словами (<и съ такими 
молодцами отступать!»), а видомъ своего вождя, силгь котораго 
она безгранично втрила, вождя, который (она надтьяласъ) безу
словно приведешь къ побгьдгь, къ устъху защиты своей дорогой 
отчизны.

Ей все равно, что бы ни сказалъ этотъ любимый за свою могу
чую полководческую силу волщь; скажи, напиши онъ не «40 вЪ- 
ковъ....», а просто: «солдаты, я съ вами», и это вызвало бы такое 
же воодушевлеше, такой же восторги....

Смешно думать, что apMia воодушевляется ораторами, а не 
тйми вождями, которымъ она вйритъ. ПослйднШ можетъ и не пока
зываться войскамъ; они воодушевлены вйрой въ него, надеждой 
на него.

Вглядитесь въ исторш и жизнь; увидите, что это такъ. Вгляди
тесь въ наши особенно велишя историчесшя минуты, и васъ осл4- 
питъ блескъ того солнца, которое шяло въ жизни русскаго народа; 
солнца, которымъ жива была Россля и которымъ побеждала всЬхъ 
враговъ своей жизни и здоровья. Не личныя самолюб1я и актер
ское KpacHopinie спасли Россш въ смутную эпоху и Отечествен
ную войну, а только воистину священное чувство—любовь къ 
своему отечеству массъ. Вотъ солнце, светившее Россщ всегда пол
ными свЬтомъ, но не всегда одинаково сильными!

Увы! Въ японскую войну это солнце сильтье светило у япон- 
цевъ, а не у насъ. Въ эту войну, увы, безграничная любовь къ 
Царю и Отечеству у японцевъ оказалась больше, сильнее, чймъ у 
насъ! Какъ будто и впрямь это солнце у нихъ взогило посл^ нй- 
котораго захода его у насъ.,.. У насъ же... его заслонилъ ростъ 
пышнаго расцв4ташя личнаго самолюб1я, честолюб1я, славолюб1я- 
Переберите приказы отдЪльныхъ начальниковъ въ Манчжурш и, 
въ частности, въ Артур'Ь. Право же, не найти болЪе красивыхъ. 
«хватающихъ за душу», воистину воодушевляющихъ приказовъ. И 
будь побйда—быть можетъ истор1я приписала бы ее этими речами.

Подобный искажешя въ^исторш бываютъ, но ихъ не трудно и 
видйть, а потому... стыдно не пользоваться уроками исторш отече
ственной, общей и военной, и стыдно не бежать ихъ; стыдцо учить 
только для «чистаго знатя», в^рн4е—для соперничества самолю
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б!й на безпрерывномъ экзамене въ училище, академш и въ тече
т е  всей службы, а не для очищешя отъ этихъ пороковъ текущей 
службы.

1 2 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

"V*. Выводъ.
Повторю: еще много есть примгЬровъ, доказывающихъ нежела- 

Hie или неумение наше пользоваться уроками исторш, т.-е. опытомъ 
общегосударственной и военной жизни нашихъ д-Ьдовъ, научиться 
анализировать нацюнальныя достоинства, недостатки, пороки и 
стремиться укрепиться въ первыхъ и отделаться отъ вторыхъ. Я 
кончаю на приведенныхъ мною, надеясь, что хоть немного осв%- 
тилъ затемненный стороны вопроса и скрытыя причины упадка 
воинственности, попробовавъ дать ответь на чрезвычайно инте
ресный и важный вопросъ «генерала Бетрищева»; поставленный 
имъ въ одинъ изъ вторниковъ....

аЯ. 3)митрв6ок1й.



ВОСПОШШАШЯ ДОБРОВОЛЬЦА.
(Окончанье) *).

аступили холода и 22-го, 23-го и 24-го вода по утрамъ 
замерзала. Горы въ снГгу.

Подробности боевъ съ турецкими ар1ергардами мне въ 
f  точности неизвестны, по изъ сказаннаго можно заключить, 

что турки отступали въ двухъ направлешяхъ: на Виза—Сарай— 
Странджа и вдоль железнодорожной лиши Одринъ— Царьградъ. 
Упорно сопротивлялся цротивникъ, повидимому, лишь нашему ле
вому флангу. Почему наша дивиз1я бездействовала 19-го, 20-го 
и 21-го? Энергичное движеще ея, совместно съ 10-й дивиз1ей, по
видимому не занятой преследовашемъ противника, на г. Сарай 
19-го и 20-го окт. заставило бы (даже въ худшемъ для насъ слу
чае) турокъ поспешно бросить позицш у Виза—Сарай, если бы не 
привело къ полному пленешю праваго турецкаго фланга. Для пре-
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сл'Ьдовашя вдоль железнодорожной лиши достаточно было 1-й и 
кавалершской дивизш. Какъ на причину, задержавшую этотъ ма- 
невръ, указывали на отсутств1е огнестрельныхъ припасовъ и на 
слухи о наступленш массы турецкнхъ войскъ со стороны гор. Ро- 
досто. Эти причины, въ связи съ упорствомъ турокъ п нашими зна
чительными потерями, заставили отказаться отъ полнаго окружешя 
праваго турецкаго фланга. Добровольно отказались пожать плоды 
победы? Забыли Суворовское правило— «идти на врага, съ чемъ 
Богъ послалъ», ссылаясь на отсутсыпе снарядовъ. Между темъ 
наша батарея, израсходовавшая снарядовъ более, чемъ друпя, 
все же имела еще около 200 шрапнелей и 3 ящика гранатъ; 4-я 
имела околи 350 шрапнелей, а 6-я израсходовала едва половину 
взятыхъ съ собою снарядовъ. И это после трехдневнаго боя! За 
эти три дня всемъ отделешемъ израсходовано около 2.700 снаря
довъ. Надо признать, что это более, чймъ экономно.

Что, на самомъ. деле, не отсутств1е огнестрельныхъ припасовъ 
мешало наступленш, могутъ свидетельствовать следуюпце факты: 
посланные нами на пополнеше ящики резерва настигли насъ подъ 
Чаталджой лишь 1-го ноября, и если безъ нихъ можно было на
ступать 24-го, то почему же нельзя было 20-го? Ложность слуховъ 
о наступленш турокъ со стороны г. Родосто выяснилась, правда, 
лишь 23-го, т.-е., накануне наступлешя, а найденная 22-го октября 
въ кармане плениаго турецкаго полковника телеграма убедила 
нашихъ начальниковъ въ необходимости немедленнаго наступле
шя. Телеграма была отъ командующего турецкой Восточной 
арм1ей великому визирю, и текстъ ея своевременно сообщался уже 
газетами.

Таковыми мн1> представляются собьшя, разыгравппяся на ли
ши Бунаръ-Гисаръ—Люле-Бургасъ. Сведешя о действ1яхъ 1-й 
бригады 6-й пехотной дивизш безусловно достоверны, а сведешя 
о действ1яхъ прочихъ частей мною сообщаются лишь на основа- 
ши распросовъ участвовавшихъ и техъ слуховъ, которые имелись 
въ армш.

Изъ сказаннаго видно, что 16-го октября на фронте Бунаръ- 
Гисаръ—Люле-Бургасъ дерется 8 бригадъ пехоты 3-й армш, 17-го 
уже 14 бригадъ (8 +  6) 1-й армш, что соотвЬтствуетъ численности 
войскъ: для перваго дня боя—тысячъ70, для второго 120—125 тыс.

Потери нужно считать (въ среднемъ) около 2.000 на бригаду
3-й армш и около 1.000 на бригаду 1-й армш, что дастъ 20.000 
убитыхъ, раненыхъ и безъ вести пропавшихъ.
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Численность турецкой армш некоторыми определялась въ 200 
слишкомъ тысячъ, но думается, что она была близка къ 150 тыся- 
чамъ; потери турокъ исчисляются въ 40.000 чоловЬкъ, что весьма 
близко къ истине. Поражало громадное количество убитыхъ ту
рокъ, неубранные трупы которыхъ я виделъ изъ окна вагона 3-го 
ноября въ долинахъ Эргене и Карагача, на протяженш несколькихъ 
километровъ железной дороги.

Къ Чаталдж'Ы
Еще накануне мы не знали, что намъ придется выступать 24-го. 

и всячески старались объяснить себе причины нашего упорнаго 
стояшя на одномъ месте. Много толковали и о томъ, что пред- 
стоитъ намъ встретить впереди, если бы двинулись дальше, на Царь- 
градъ. Указывали на две позицш, на которыхъ мы могли встретить 
сопротивлеше: Чорлу и Чаталджу. Чорлу никого не страшило и 
никто не сомневался въ исходе возможнаго сражешя у этого го
рода. Чаталджа, наоборотъ, казалась намъ грозною. Впрочемъ, 
все же преобладало мн4ше, что и эту преграду одолеть будетъ не
трудно при наличности у насъ массы тяжелой артилерш. Даже 
тогда определяли и направлеше главнаго удара—лгЬвымъ флангомъ.

24-е октября настало холодное, морозное. Горы покрыты сн4- 
гомъ, а вся безбрежная равнина—тонкимъ слоемъ инея. Все го- 
ритъ подъ багровыми лучами восходящаго солнца. Полки выстрои
лись въ резервномъ порядке, артилер1я подтянулась къ головному 
баталшну. Пехота прюдЬлась въ новое обмундироваше и выгля- 
дитъ такою, какою я ее виделъ въ Ахлатли. Передъ полками и 
артилер1ей прочитали ириказъ по 3-й армш, въ которомъ коман
дующий, излагая вкратце итоги операцш, благодарилъ всехъ «офи
церы, подофицеры и войници» и выражалъ надежду, что и въ 
предстоящих!, испыташяхъ они выкажутъ ту яге доблесть, стя- 
жаютъ еще большую славу болгарскому народу и себе.

Часовъ въ 8 двинулась вся арм1я въ бригадныхъ колоннахъ. 
Намъ была видна только наша 2-я бригада; объ остальныхъ знали 
по слухамъ. 24-го совершили маршъ Имранлы—Ахметъ-бей—Со- 
фуларъ въ 24' километра. Весь день канонады не слыхали. При 
проходе черезъ село Ахметъ-бей узнали, что баши-бузуки пыта
лись разорить его, но были отбиты нашей пехотной ротой, оста
вавшейся тамъ.

26-го прошли отъ Софулара къ Кара-Мемешъ, составляя ре- 
зервъ командующаго apMiefi.
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1 2 6 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

24-го и 25-го пехота двигалась большею частью безъ дорогъ, 
напрямикъ, что позволяла местность, apimniepifl же—по дорогами. 
Охранеше бдительное. Часа въ 2 дня 25-го до насъ доно
силась канонада справа. Около трехъ часовъ миновали реку Эр
гене, изъ чего видно, что турки покинули Чорлу. Въ непроглядной 
тьмгЬ ночи насп4хъ разбили бивакъ и заснули ыертвымъ сномъ.

26- го должны были подойти къ селу Мало Чаушли, но, въ виду 
громаднаго разстоявля и отсутств1я дорогъ, остановились, немного 
не доходя означеннаго селетя, и бивакировали съ частями 4-й
ДИВИ31И.

Днемъ опять слышалась канонада со стороны Чорлу.
Между т'Ьмъ, уже 25:го и 26-го, начались желудочныя забол-Ь- 

вашя, преимущественно среди пехоты: усиленные переходы вызы
вали постоянную жажду; доставать хорошую воду было трудно, 
такъ какъ шли по местности,"бедной водой, а возимаго на ослахъ 
запаса хватало буквально на нисколько минутъ; делать нечего, уто
ляли жажду недоброкачественной водой, отзывавшейся вредно на 
здоровье.

Второй причиной заболеваний было следующее обстоятельство: 
болгарскш солдатъ можетъ есть целый день и весьма нетребовате- 
ленъ въ пище. Несмотря на то, что солдаты ежедневно получали 
по одному килограмму хлеба и по два раза въ день горячую пищу, 
они, при первой возможности раздобыть что-либо въ пищу, не 
зевали. На пути нашего слЬдовашя, къ востоку отъ Ахметъ-бея, 
лежали исключительно турецшя села, покинутыя жителями, кото
рые, разумеется, не могли и не успЬли увезти съ собой всего иму
щества и припасовъ; можно ли винить усталаго, голоднаго пехо
тинца, если онъ пользовался оставшимся добромъ? "

Но дело въ томъ, что болгаринъ любитъ хлебъ, а его въ гото- 
вомъ виде мы почти нигде не находили; поэтому солдаты употре
бляли въ пищу нередко недоваренную, полусырую пшеницу и ку- 
курузу. ПослеДств1я этого и сказались появлешемъ острыхъ ки- 
шечныхъ заболеваний. Число отсталыхъ сразу увеличилось, но къ 
вечеру они обыкновенно успевали присоединиться къ своимъ ча- 
стямъ.

27- го октября двинулись дальше. Отъ селетя Мало Чаушли 
къ востоку, вплоть до Чаталджи, местность гористая, весьма пере
сеченная и большею частью покрыта лесомъ или кустарникомъ. 
Когда мы поднимались на высоты, то передъ нами на юге откры
валось море, виднелись горы Галлиполи и острова Мраморнаго и



Эгейскаго морей. Зеркальная поверхность далекаго моря и синева 
горъ такъ и манили туда, гд^, казалось намъ, долженъ быть ран 
подъ лучами южнаго солнца. Близость моря сразу сказалась' зна
чительно потеплело; все кругомъ было еще зелено. Где-то фура
жиры раздобыли даже арбузы.

Къ часу дня наша бригада стала на бивакъ къ юго-востоку 
отъ селешя Бейджилеръ. Здесь впервые до насъ дошли св'Ьд’Ь тя о 
томъ, что происходило на остальномъ театр!; войны. О бой подъ 
Кумановымъ сообщали, что сербы два дня дрались безуспешно и 
будто принуждены уже были къ отступленш, когда обходное дви
жете болгарской колонны, установленной для связи между серб
скими арм1ями и 7-ой рыльской дивиз1ей, парализовало усшЬхъ ту- 
рокъ, дало возможность сербамъ оправиться и выиграть сражеше. 
Въ тотъ же день дошелъ до насъ слухъ о запятш 26-го октября 
Содуня. При этомъ разсказывали о случаяхъ вероломства грековъ. 
Тутъ же были получены «Военни извеспя» и бюллетени главно- 
командующаго.

Въ ночь на 28-е подулъ северо-восточный ветеръ, принеснпй 
съ собой дождь. Утромъ въ 8 часовъ двинулись къ станцш Си- 
некли. Около полудня на правомъ фланге слышна канонада. Не- 
пр!ятеля нигде не видно, только следы биваковъ участились, 
Еблизи которыхъ набросаны массами внутренности зарезанныхъ 
въ пищу животныхъ. Увеличилось и число павшихъ непр1ятель- 
скихъ лошадей; иногда на какую-нибудь сотню шаговъ приходи
лось по 4—5 труповъ крупныхъ артилерШскихъ загнанныхъ ло
шадей.

Рядомъ съ нами двигалась 4-я дивиз1я, отделенная отъ насъ 
лишь насыпью железнодорожной лиши Одринъ—Царьградъ. На 
фоне мрачнаго неба впереди насъ алелъ отблескъ пожара; време
нами вырывались и тянулись вверхъ по немуярие языки пламени. 
По мере приближешя къ ст. Синекли, намъ стало очевидно, что 
именно она и горитъ. Подойдя же къ самой станцш, мы уви
дели, что турки подожгли уголь, целыми горами наваленный на 
этой станцш. Дорога пролегала среди этихъ пылающихъ горъ. 
Тутъ же былъ пойманъ турокъ, оставленный поддерживать по
жарь; после допроса онъ былъ разстрелянъ безъ всякихъ церемо- 
нш въ овраге, въ тылу бивака, который мы заняли въ 2-хъ вер- 
стахъ къ северу отъ ст. Синекли. Съ наступлешемъ ночи, какъ и 
накануне, немедленно заработали турецкте прожекторы со сто
роны Мраморнаго моря: они выслеживали наши колонны и биваки.
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На следующей день къ вечеру подошли къ селенш Авренъ. 
Нисколько разъ пересекали железнодорожную линш, смотрели 
развалины Афанасьевской крепостной стены...

Справа иногда доносилась канонада. Близость непр1ятеля ска
зывалась попадавшимися по пути недавно убитыми; появились 
встречные раненые изъ авангарда.

Часовъ въ 9 вечера въ непроглядной темноте стали на би- 
вакъ верстахъ въ двухъ съ половиной къ востоку отъ села 
Авренъ.

30-го около 10-ти часовъ утра выступили къ селенш Инд- 
жесъ, отстоящему отъ Аврена верстахъ въ 15-ти. Сравнительно 
небольшое разстояше прошли часовъ въ 6 времени: страшная 
грязь и огромный подъемъ, а затемъ спускъ къ долине Кара-су 
утомили лошадей и прислугу до крайности. Батарея въ 16 запря- 
жекъ растянулась версты на полторы; сто шаговъ лошади прота- 
щатъ и остановятся; дружный усилия людей и лошадей—и новые 
сто шаговъ впереди и такъ верстъ 6 — 7.

Былъ чудный осентй вечеръ, когда мы стали спускаться въ 
долину Кара-су, оставляя селеше Инджесъ влево. Селеше это 
ютится въ - глубокой впадине и его можно легко проехать, не за- 
метивъ.

Ночь уже спускалась на землю, когда мы заняли позицт-би- 
вакъ верстахъ въ двухъ северозападнее г. Чаталджи и въ полутора 
верстахъ къ востоку отъ Инджеса. Справа мы были защищены (со 
стороны моря) высокими горами, у поднож1я которыхъ лежптъ 
маленькш городокъ Чаталджа. После небольшой стычки наша 
2-я бригада завладела этимъ пунктомъ. Чаталджа — вся въ огне. 
Влево отъ насъ лесистые хребты; впереди — голый гребень съ 
одинокими деревомъ.

Только что мы заняли позицпо, какъ заметили быстро уходив
шую турецкую батарею. Не было сомнешя, что съ прицела 30 
(3.000 метр.) мы бы ее разстреляли — она поднималась на голый 
гребень — но намъ не разрешили открыть огня.

Ночью снова усиленная работа турецкихъ прожекторовъ.
Не бывъ свидетелемъ сражешя, разыгравшагося въ долине 

Кара-су, отъ Деркоса до Буюкъ-Чекмедже, я все же хочу допол
нить сведешя о действ1яхъ 5-й батареи 2-го скорострельнаго 
артилершскаго полка, воспользовавшись для этого письмомъ ко 
мне командира этой батареи, поручика Бошнакова.
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«2-го (ноября) простояли на занятой утромъ позицш 2); къ 
тремъ часамъ по полудни пехота наша стала наступать, и я го
товь быль поддержать ее огнемъ, но турки безъ сопротивлешя 
отдали весь гребень (съ деревомъ), на которомъ мы построили 
окопы и утвердились для атаки фортовъ позицш. 3-го прйхалъ 
командиръ полка и (для лучшей поддержки пехоты) р-Ьшилъ вы
нести весь нашъ полкъ (артил.) внизъ въ долину къ селу Езетинъ. 
Тамъ было нисколько складокъ местности, которыя только маски
ровали оруд1я, но этого было достаточно.

Ночью полковники Кантрадж1евъ (командиръ 1-й бригады 6-й 
nix. дивизш) вынесъ весь 3-й (артил.) полкъ черезъ речку, омы
вающую подошвы холмовъ, на которыхъ распололсены форты. 
Речка эта болотиста и проходима только по мостами. Этой лее 
ночью мы вырыли окопы и заняли ихъ утромъ. Передки оста
вили позади селетя.

Утромъ 4-го приказано было атаковать по всей лиши. Турецгая 
батареи молчали всЬ; поэтому мы открыли огонь по ихъ окопамъ. 
Турки, видя наступлеше пехоты и обстреливаемые съ 3-хъ кпло- 
метровъ, дрогнули и побежали. Наши бросились «на ножъ», но 
тутъ открыли огонь-ихъ батареи (на Хамид1е—2, наМахмуд1е —3, 
на Караколь Нокта—2 и позади несколько дальнобойныхъ оруд!й). 
Первыя две группы батарей мы заставили замолчать, хотя онЬ и 
стреляли съ закрытыхъ позицш. Не трудно догадаться, кто 
управляла ихъ огнемъ — научиться этому за два, недгьли турки 
не могли. Но батареи на Караколъ Нокта, которыя были въ глу- 
бокихъ окопахъ и стреляли изъ за амбразуръ во флангъ долине, 
намъ не удалось принудить къ молчанпо: для этого нужны были 
гаубицы и мортиры, а ихъ ш  успгьли подвезти; атака не была 
хорошо подготовлена, произвели ее преждевременно, по гголити- 
ческимъ причипамъ, почему 3-й полкъ былъ разстрЬлянъ во 
флангъ, и мы, къ глубокому сожалению, помочь ему не могли.

Полкъ отступилъ, и уже атаки на этомъ участке не произво
дили. Влево 2-я бригада продолжала атаку на Хамгвде II до вечера 
5-го и уже была въ 500 шагахъ отъ окоповъ редута, но полу
чила приказъ по армш—отступать всемъ на гребень, который 
занимали еще 3-го. Причины этого неизвестны. Правда, арм1я была 
истощена дизентер1ей, 2-го появилась у насъ и холера, и можно 
сказать, что все были полуболъные... Но уверяю васъ, что если 
бы продолжали атаку, мы бы пошли на болышя жертвы, но, чортъ
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возьми, вскарабкались бы на редуты первой лиши и ужъ смели 
бы все! И тогда преследовали бы не такъ, какъ подъ Туркъ-беемъ, 
а до последняго издыхашя... Но судьба судила иное...

Въ частности о дМствгяхъ моей батареи скажу, что вели себя 
молодцами. Съ Караколъ Нокта насъ жарили три дня бризантными 
гранатами, по мы уцелели — ни одного раненаго; убили только 
4 лошадей въ передкахъ.

7-го и 8-го остались дежурить у Езетина, на новой позицш 
(300 метровъ позади первой), и тутъ пришлось намъ круто: турки 
сначала не могли насъ открыть, но потомъ подобрались и осыпали 
насъ два дня бризантными гранатами и шрапнелью (одна батарея 
съ Караколь, а другая съ Хамид1е II—въ оба фланга). По счастью 
не задали щитовъ.

Были попадашя на 5 метровъ отъ щитовъ, но, благодаря 
крутой траэкторш на 4 километра, превышенш ихъ позицш надъ 
нашей на 120 метровъ и мягкой почве, гранаты разрывались 
глубоко въ почве и только комьями грязи забрасывали прислугу. 
Не будь этихъ трехъ обстоятельствъ—не миновать бы намъ беды 
въ продолжеше пятидневнаго боя!

Итакъ, участвуя въ трехъ болыпихъ сражешяхъ (9 дней боя), 
я отделался только 4 лошадьми, а изъ прислуги ни одного ране
наго или убитаго. Воистину счастье!..

Все сожалеютъ, что не докончили атаки Чаталджинской по
зицш; турки тогда не ломались бы. Впрочемъ положеше ихъ без
надежно: на Чаталдже бунты; вчера одна рота застрелила своего 
ротнаго и перебежала къ намъ, и если бы возобновились военныя 
действ1я—не долго бы съ ними возились. Одно только мешаетъ: 
грязь непролазная и болота передъ Чаталджинской позищей.

Но что насъ утешаетъ—это сочувств1е всего Mipa, особенно 
Россш. Дай Богъ и ей достичь своихъ идеаловъ, какъ мы дости- 
гнемъ своихъ вскоре. И ужъ тогда-то будетъ слава славянству!

Ужъ теперь собираемся посетить всеславянскш соборъ почти 
все мы, и это будетъ небывалое торжество.

Могу ли сказать вамъ «до свидашя» въ немъ? 25-го декабря 
1912 года».

Ж . сЧинтуло6г.



ПИСЬМА ИЗЪ СИБИРИ *).
(Окончите).

Попробуйте, Ъдучи по местности, на которой проведены арыки, 
а замйтивъ мЪето начала одного изъ пихъ, задать себгЬ задачу: какъ 
бы вы повели этотъ арыкъ по той местности, которая у васъ передъ 
глазами? Стоя у начала арыка, вы, конечно, не будете въ состоянш 
видеть его на всемъ протяжеши; вы видите передъ собою только 
холмы, горы, поля и знаете, что гдгЬ-то между ними долженъ идти 
этотъ арыкъ, у начала котораго вы стоите. Попробуйте решить эту 
задачу при этихъ данныхъ; это довольно интересно. Прежде всего, 
вы призовете на помощь усвоенный вами св^дЬтя изъ топографт; 
передъ вашимъ умственнымъ взоромъ сейчасъ же, конечно, по
явится та самая «горизонталь», которую васъ учили «улавливать» 
во времена вашей юности; за нее вы теперь и ухватитесь, какъ за

*) См. «Военный Сборникъ», Л° 8.
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якорь спасешя. Что же, это очень просто, подумаете вы: вотъ эта 
самая горизонталь, на которой я стою, пойдетъ тамъ-то п тамъ-то, 
вотъ она опояшетъ тотъ холмъ приблизительно на такомъ-то уровне, 
а потомъ пройдетъ по полю приблизительно тамъ-то, потомъ снова 
обовьетъ часть поверхности того дальняго холма на уровне вонъ 
того камня; следовательно, и арыкъ долженъ пройти немного ниже 
этого камня. Это такъ просто и понятно, и если я поеду къ этому 
камню, то около него непременно встречу арыкъ. И что лее? Вы 
едете къ этому камню и никакого арыка около пего не встречаете. 
Осматриваетесь съ изумлешемъ по сторонамъ и видите, что онъ 
прошелъ не только не ниже намеченнаго вами камня, а значительно 
выше его на склоне холма и течетъ онъ не внизъ, а положительно 
вверхъ.Быть этого не можетъ, думаете вы: неужели тутъ нарушены 
законы гидростатики? Подъезжаете къ арыку и вамъ съ очевпдной 
ясностью начинаетъ казаться, что вода въ арыке бежитъ вверхъ. 
До того сильна иллкшя, что вы, не доверяя глазамъ, бросите въ 
воду щепочку и съ удивлешемъ замечаете, что она быстро уда
ляется отъ васъ вверхъ, увлекаемая течешемъ.. Конечно, никакого 
нарушешя законовъ гидростатики въ данномъ случае нетъ и быть 
не можетъ; прош ходитъ это исключительно только въ силу пллю- 
зш, причины которой вы, конечно, поймете, если очень внимательно 
всмотритесь въ рельефъ местности; но все же нллюз1я настолько 
сильна, что очень мнопе пршшмаютъ ее за действительность, и 
нередко приходилось спорить съ такими людьми (получившими 
даже образоваше), которые уверяли и уверены въ томъ, что въ 
данномъ случае вода действительно идетъ вверхъ, благодаря тому 
напору, который она якобы исиытываетъ въ самомъ начале арыка, 
забывая при этомъ, что подобное явлешебыло бы возможно только 
тогда, если бы вода арыка не струилась по открытой канаве, а 
была заключена въ трубу.

Повторяю, иллкшя настолько сильна, что если бы пришлось 
работать здесь съ нивелиромъ, который, конечно, обнаружили бы 
тутъ уклонъ, то наверно вы по первому пзмерешю не поверили 
бы показанш вашего инструмента и произвели бы вторичную ни
велировку и только, получивъ вторично тотъ же результата, на
чали бы всматриваться въ местность, дабы уяснить, причину иллю
зии Но ведь у техъ людей, которые проводили здесь арыкъ не 
было нивелировъ, не было ни мензулъ, ни планшетовъ, ни кипре
гелей, ни аллидадъ; ихъ планшета—сама местность, а нивелиръ— 
глазъ; вотъ и все инструменты, съ которыми они приступаютъ къ
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работе и ведутъ ее безъ ошибок ь и погрешностей. Невольно при
ходится удивляться человеческой способности применяться къ 
обстоятельствамъ и умешю эксплоатировать въ свою пользу при
роду только съ данными этой природой въ распоряжение человека 
средствами. Иногда въ такихъ случаяхъ человекъ успелъ уя;епод
няться на очень высокую ступень совершенства.

Местами киргизы занимаются и сенокошешемъ, но смотреть 
на пхъ косьбу и покосы нельзя безъ сожалешя. Это совсемъ не та 
косьба, которую вы, конечно, неоднократно наблюдали, живя въ 
какой-нибудь русской деревне, где летомъ въ страдную пору ряды 
косарей дружно машутъ своими косами, подъ мерными и легкими 
взмахами которыхъ, сопровождаемыми какими-то особенно «соч
ными» звукамп, ложится длинными и прямыми рядами влажная 
трава. Трудно безъ устали махать косой, а между темъ подойдите 
ближе къ этимъ косарямъ и вамъ кажется, что работа эта для нихъ 
совершенно не трудна: такъ легко рЬжетъ острая коса сочную 
траву, такъ мерно и плавно поворачивается спина косаря, такъ не
заметно нажимаютъ на косу стальные мускулы его плечь и, нако- 
нецъ, такъ легко и свободно переступаютъ постепенно впередъ его 
въ меру разставленныя ноги. Нельзя смотреть на эту картину безъ 
восторга: въ ней красота и сила.

Но вотъ передъ вами киргизъ-косаръ. Коса у него маленькая; 
черенокъ къ ней коротенынй; благодаря этому поза косаря согбен
ная; онъ не делаетъ плавныхъ и шпрокихъ движенш, подобно на
шему косарю, а скорее какъ-то порывисто и безтолково бьетъ по 
траве своей косой, направляя удары не вь горизонтальномъ на
правлены!, а скорее, сверху внизъ. Кажется какъ будто бы онъ го
няется за полевою мышыо; или за какимъ-нибудь другимъ малень- 
кимъ животнымъ, стараясь его убить, а оно прячется отъ него въ 
траве. Начнетъ онъ косить въ одномъ направлении сделаетъ де
сять неуклюжихъ взмаховъ и вдругъ почему-то мъняетъ это на- 
правлеше; еще несколько взмаховъ и снова перемена и т. д. Въ 
конце концовъ, за нпмъ остается много нескошенпой травы, и по
верхность, которую онъ косилъ, делается очень похожей па бара- 
шй бокъ после того, какъ его выстригутъ большими овечьими нож
ницами. Словомъ, по всему видно, что киргизъ пока еще только 
«горе-косарь» и надо ему еще долго учиться этому искусству. 
Сена киргизы заготовляютъ немного, а могли бы накашивать его 
въ очень болыпомъ количестве, потому что въ лугахъ тутъ недо
статка нетъ. Правда, бываютъ здесь засухи, когда луга почти не
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поливаются и тогда урожаи травъ на нпхъ нГтъ, но зато бываютъ. 
и татае годы (и это весьма нередко), что трава па нихъ выростаетъ 
такая, что ее, какъ говорится, «и косой не возьмешь».

Главное занятде киргизъ все же скотоводство; земледМемъ же 
они занимаются, какъ чРмъ-то второстепенным^ и оно пока еще 
не можетъ дать имъ ни главныхъ источниковъ доходовъ, ни, во
обще, средствъ къ существовав! ео. Скотоводство предоставляетъ 
киргизу и источники существовашя и доходы.

Изъ домашнихъ животныхъ наибольшимъ почетомъ пользуется 
лошадь, которая, хотя и не отличается ростомъ, но за то очень вы
нослива. Будь эта лошадь немного покрупнее, и тогда бы громад
ные табуны, которые круглый годъ пасутся въ степи, добывая зи
мою траву изъ подъ сн'Ьга, могли бы служить отличнымъ источни- 
комъ для пополнетя конскаго состава кавалерш. Воспитанная 
среди природы и привыкшая переносить и лГтнш зной и зимнюю 
стужу, лошадь эта не потребовала бы такого тщательнаго за нею 
ухода, каковой требуетъ какая-нибудь заводская лошадь регуляр
ной конницы. Киргизская лошадь не знаетъ ни конюшни, ни ясель: 
конюшня ея—степь, а ясли—земля. Въ настоящее время киргиз
скими лошадьми пополняется консшй составъ полковъ Сибирскаго* 
казачьяго войска и ничего себГ: лошадки несутъ исправно свою 
трудную службу..

Рогатый скотъ киргизы разводятъ исключительно только, какъ 
рабочую силу. Они пашутъ на своихъ быкахъ и перевозятъ на нихъ 
тяжести въ своихъ неуклюжихъ телйгахъ, а также и вьюками; слу
чается даже, что и верхомъ Гздятъ на быкахъ; въ особенности ча
сто приб^гаготъ къ такому способу передвижетпя пастухи, которые 
гарцуютъ на этихъ рогатыхъ копяхъ н рысью и галопомъ вокругъ 
вв^зреннаго ихъ попечешю стада. Такъ какъ быку черезъ носовую 
перегородку продета веревка, да еще очень нередко и волосяная,, 
то животное это, будучи и отъ природы-то весьма кроткимъ и по- 
слушнымъ, делается еще болГе чуткимъ къ воле сидящаго на его> 
спин'Ь повелителя и вьтд'Ьлываетъ таюе вольты, кате, быть можетъ 
и не всякая лошадь сдЬлаетъ, хотя и будетъ къ этому понуждаема 
шенкелями, мундштуками, шпорами и прочими, тому подобными, 
средствами. Оригинальный и вмГстЬ съ гЬмъ варварскш способъ. 
примГпяютъ киргизы при перевозк'Ь тяжестей на своихъ быкахъ- 
Этотъ способъ можетъ быть названъ полувьючнымъ, и его следо
вало бы запретить, въ виду того, что онъ крайне тяжелъ и мучите- 
ленъ для б-Ьдныхъ безсловесныхъ животныхъ. На спину быка кла-



дется вьючное сЬдло и къ его бокамъ прицепляются две длинныя 
и толстыя жерди, концы которыхъ волочатся по земле. На седло, 
а также и на жерди кладется грузъ, благодаря чему получается 
сильное трете между полотномъ пути и концами жердей. Живот
ное тащитъ и тяжелый выокъ и преодолеваетъ трете, въ силу чего 
оно скоро окончательно выбивается изъ силъ, но хлестшй бичъ 
безсердечнаго его повелителя не знаетъ пощады и жжетъ безсло- 
веснаго труженика. Не разъ приходилось встречать навыоченныхъ 
подобнымъ образомъ животныхъ и всегда они шли съ высунутыми 
языками, съ налитыми кровью глазами и были до того мокры, что 
можно было подумать, что они только что выкупались. Положитель
но, въ видахъ облегчешя участи четвероногихъ друзей и помощни- 
ковъ человека, следовало бы воспретить этотъ варварсти способъ 
перевозки тяжестей. Тоже следуетъ сказать и оверблюдахъ. Эти жи- 
вотныя являются положительно мучениками въ течете всей 
своей многострадальной жизни. Посмотрите на идущш мимо васъ 
верблюжш караванъ: мЕрно переступая съ ноги на ногу, идутъ 
подъ бременемъ огромныхъ въюковъ безобразныя, но кроття и по- 
корныя животныя. Если остановитесь въ стороне отъ дороги и будете 
пропускать мимо себя караванъ, то почти каждый верблюдъ пово
ротить къ вамъ голову и посмотритъ на васъ такимъ взглядомъ, 
отъ котораго у васъ невольно что-то шевельнется въ сердце; онъ 
какъ бы безмолвно проситъ васъ этимъ взглядомъ о помощи и объ 
избавленш его отъ той муки, которую онъ испытываетъ. Взгляните 
на его морду и вы увидите, что изъ ноздрей его, сквозь которыя 
пронущенъ волосяной канатъ, течетъ кровь, на которую жадно са
дятся несносныя мухи и еще более раздражаютъ растертыя воло- 
сомъ каната раны. Вотъ одинъ изъ верблюдовъ усталъ; седло ра
стерло въ кровь измученную снину; онъ хотя на минуту хочетъ 
остановиться въ надежде, что тотъ идштъ, котораго также прихо
дится именовать человЪкомъ и который является его хозянномъ, 
догадается поправить неловко завьюченный вьюкъ, но пдютъ съ ли- 
цомъ тупого и злого животнаго самъ сидитъ у него на спине, уве
личивая весъ и безъ того тяжелаго вьюка. Верблюдъ останавли
вается, но впереди идупцй товарищъ,съ которымъ онъ связанъ при 
помощи волосяного аркана, не ждетъ; онъ продолжаетъ мерно пе
реступать съ ногп на ногу, арканъ натягивается и рветъ носовую 
перегородку у страдальца. Раздается душу надрывающш вопль, отъ 
котораго пробуждается и хозяинъ. Невольно такъ и хочется взять 
хорошую плеть, да хорошенько огреть ею толстокожаго зверя, на-
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зываеыаго челов'Ькомъ; тутъ отходятъ на задшй планъ разныя 
гуманный возрйшя относительно безнравственности «рукопри- 
кладствъ н за'Ьзжанш», потому что та истина, что есть еще целый 
сонмъ такихъ людей на б'Ьломъ сяйте, которыхъ невозможно вра
зумить словомъ, встаетъ съ особенной ясностью въ представленш. 
Зачймъ, спрашивается, понадобились въ данномъ случай эти воло
сяные арканы н эти пронзенныя насквозь ноздри? А это, изво- 
лите-ли видеть, придумано тймъ самьшъ толстокожимъ звйремъ, 
который сиитъ, мйрно покачиваясь, на синий верблюда, зная, что 
разъ веревка продета черезъ ноздри, верблюдъ до послйдннхъ силъ 
будетъ идти, такъ какъ малейшая остановка, причинить ему ужас
ный страдашя. И все подобное происходить въ XX столйтш 2).

Изъ прочихь животныхь, разводимыхъ киргизомъ, одно изъ по- 
четныхъ мйстъ должно быть предоставлено барану. Это въ своенъ 
родй универсальное животное, такъ какъ для киргизъ оиъ и пища, 
и одежда, и источникъ дохода. Баранью шерсть (джебагу) киргизъ 
продаетъ, а то дйлаетъ изъ нее кошму и ею покрываетъ свою юрту; 
ткетъ пзъ нея крйпшя тесемки п ею обвязываетъ ту же юрту; изъ 
шкуры онъ цшетъ себе теплую шубу и неуклюжш, но чрезвычайно 
практичный малахай на голову, и теплыя мЬховыя штаны, кото
рый, будучи надеты, не снимаются до тйхъ поръ, пока не распол
зутся по швамъ и не снимутся отъ этого сами... И много, много 
всякой всячины киргизъ умйетъ добыть пзъ барана, не говоря уже 
про мясо вообще и про жирный курдюкъ въ особенности, который 
служить источникомъ мечты п даже быть 'можетъ вдохновляетъ на 
создаше музыкальной имцровизапш въ минуты уединенныхъ раз- 
мышлешй какого-нибудь доморощеннаго поэта и импровизатора.

Итакъ. миновавъ Терсъ-Айрыксюя ворота, вы встретите страну, 
такъ или иначе, но все лее носящую на себе признаки культуры, 
благодаря заейяннымъ полямъ и арыкамъ. Но такая «счастливая 
Аркад1я» будетъ ласкать вашъ взоръ на протяженш какихъ-нибудь 
10 верстъ, а потомъ вы снова будете путешествовать по безлюдной 
и безплодной пустыне, на которой лишь кое-где вамъ встретится 
нйсколько закопченныхъ и до нельзя б Ьдныхъ юртъ, съ пасущи
мися вокругъ нихъ «тощими фараоновыми коровами». Въ одномъ 
только мйсте вы наткнетесь на жилище оейдлаго человека и уви
дите передъ собою усадьбу. Здесь живетъ мулла. Зачймъ онъ тутъ 
живетъ—не знаю. Кругомъ не видно ни одного здашя, напомп- 
нающаго собою мечеть, и вероятно этотъ мулла исполняетъ вейду-

2) Въ нашей Средней Азш способъ атотъ уже занрещенъ. Р е д .
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ховныя требы у себя въ домЬ; домъ этотъ состоять изъ нЬсколь- 
кихъ комнатъ, одна изъ которыхъ отдЬлена подъ школу; въ этой 
последней нЬтъ никакой обстановки и ученики сидятъ на полу, 
поджавъ подъ себя ноги, словомъ—вполнЬ по восточному. Самъ 
мулла ихъ и учитъ. Это человЬкъ, не лишенный, повидпмому, до- 
брыхъ стремлений, соединенныхъ съ практическими хозяйственными 
способностями; домъ у него полная чаща— изобил1е скота, скирды 
сЬна, садикъ, огородъ, нисколько рабовъ; во всемъ порядокъ и зор
кий хозяйственный глазъ. Невольно припоминается: «былъ чело
вЬкъ въ землЬУцъ. И было скота у него: семь тысячъ мелкаго скота 
и три тысячи верблюдовъ, и пятьсотъ паръ воловъ, и пятисотъ 
ослицъ и прислуги весьма много; и былъ челов'Ькъ тотъ знатнЬе 
всЬхъ чиновъ Востока». Хотя этотъ мулла и не знатнЬе всЬхъ сы- 
новъ Востока, но все же это кажется единственный въ здЬшнемъ 
округЬ человЬкъ, который задался цЬлью насаждать культуру и вно
сить просвЬщеше среди сьшовъ необъятныхъ киргизскихъ степей.

Мпновавъ этотъ культурный уголокъ, вы до самыхъ Бахтовъ, 
на протяже1йи почти 140 верстъ, будете путешествовать по странЬ, 
лишенной всякой культуры. Тутъ вамъ снова встрЬтится нашъ ка- 
зачШ постъ, расположенный у подножйя Тарбогатая неподалеку 
отъ Хабаросуйскаго перевала. Не въ далекомъ разстоянш отъ этого 
поста построенъ домъ Хабаросуйскаго волостного правлешя. 
Помню, мнЬ пришлось тутъ быть какъ разъ въ то время, когда въ 
каждой киргизской волости производились выборы въ старшины. 
Эти выборы производятся одинъ разъ въ течете трехъ лЬтъ и въ 
жизни киргизъ они являются важнЬйшимъ и крупнЬйшимъ собы- 
пемъ. ЗдЬсь, какъ и передъ выборами аиерикапскаго или фран- 
цузскаго президентовъ, имЬютъ мЬсто тЬ же интриги, что и въ 
этихъ просвЬщенныхъ странахъ; также разыгрываются страсти, та 
же партшность и вражда между самими кандидатами на эту долж
ность и ихъ приверженцами.

ПргЬхалъ и я посмотрЬть на картину выборовъ. ПодъЬзжая къ 
волостному правлешю, я увидЬлъ двЬ огромныя толпы, стояиря 
напротивъ другъ друга, въ разстоянш около V2 версты одна отъ 
другой. ВсЬ эти люди,въ числЬ нЬсколькихъ тысячъ человЬкъ, при
были сюда верхомъ на своихъ маленькихъ лошадкахъ, которыя и 
паслись огромнымъ табуномъ по степи. Люди эти разделились на 
двЬ толпы, потому что каждая изъ нихъ представляла собою при- 
верженцевъ отдЬльнаго кандидата въ волостные правители. Й такъ 
какъ таковыми кандидатами было два необыкновенно жирныхъ
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киргиза съ тупыми и необычайно важными физюном1ями. то, сле
довательно, и партш было только две. Несмотря на враждебное 
другъ противъ друга iiacipoenie, обе толпы вели себя чинно и 
вполне благопристойно и только сдержанный говоръ несколькихъ 
тысячъ голосовъ наполнялъ воздухъ знакомыми всемъ звуками, ко
торые всегда неразлучны со всякой толпой. Но вотъ этотъ говоръ 
началъ усиливаться и усиливаться и обратили на себя внимаше 
присутствующей тутъ администрацш вълице уезднаго начальника, 
его помощника, переводчика и двухъ полицейскихъ стражнпковъ. 
Такъ какъ обе толпы начали надвигаться другъ на друга, то яви
лось предположите о возможности столкновеп!я между враждую
щими сторонами и уездный начальники решили прекратить воз- 
мущеше въ самомъ его начале, ириказавъ привести это въ испол- 
Henie одному изъ страяшиковъ. Стражники сЬлъ на коня и выехали 
на середину между надвигающимися другъ на друга толпами. Я 
смотрели на него и думали, что будетъ делать сей отважный воинъ 
и неужели они одинъ въ состоянш угомонить разгоравгшяся 
страсти несколькихъ тысячъ человеки; я далее одно время ду
мали, что они обратится къ ссорящимся съ примирительной речью, 
въ которой разъяснить имъ неблаговидность ихъ поведешя и до- 
кажетъ имъ всю безнравственность и безсмыеленность взаимныхъ 
«рукоприкладствъ и заезжашй». Но стражники должно быть былъ 
не изъ речистыхъ и решили прибегнуть къ иному, более нагляд
ному, способу увещан1я. Выехавъ на середину, онъ вынулъ изъ-за 
голенища нагайку и, приподнявшись на стременахъ, сделали ею 
угрожающи! жести сначала по направленш къ одной толпе, а по- 
томъ, повернувшись кругомъ, воспроизвели тоже самое и передъ 
другой толпой. Эфектъ получился поразительный и для меня со
вершенно неожиданный: голоса сразу смолкли, страсти утихли, и 
эти тысячи взрослыхъ и на видъ безобразныхъ людей сразу пре
вратились въ милыхъ и послушныхъ детей, которьтя начали было 
шалить, но строгш начальники прикрикнули на нихъ и они сразу 
притихли. Стралшикъ вернулся на свое место, какъ ни въ чемъ не 
бывало, и никто изъ присутствуюгцихъ (за исключешемъ меня) не 
былъ удивленъ всеми этими, считая происшедшее за явлеше совер
шенно естественное. Надо удивляться той выдержке и тому бла- 
гообразш, тому образцовому порядку, который царили среди этого 
сборища полудикихъ людей, если принять во внимаше, что поря- 
докъ этотъ поддерживался, конечно, не физическоц силой; разве 
можно, въ самомъ деле, считать за таковую стражника, имеющаго
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въ своемъ распоряженш спрятанную въ солдатскомъ голенпще 
.нагайку; не эта несчастная нагайка, конечно, действуете въ дан- 
. номъ случай вразумительно, а то сознатпе и уважеше къ русской 
власти, которое каждый изъ этихъ безобразпыхъ дикарей носитъ 
въ своей дупгЬ; достаточно одного только намека на проявлеше 
этой власти, чтобы обуздать всякая стремлеш'я толпы къ безпо- 
рядкамъ. Полагаю, что наша русская толпа еще не доросла до та
кого сознания.

Когда порядокъ быиъ возстановленъ и настала тишина, на
чали отбирать голоса. Каждый подходилъ къ столику, на которомъ 
и записывалось его зваше, а также и за кого онъ подаетъ голосъ, 
после чего опрошенный отходилъ и усаживался на корточки по 
правую или нолевую сторону столика —въ зависимости отъ того, 
за кого имъ былъ поданъ голосъ. Это голосоваше длилось очень 
долго и, несмотря на это, опрошенные терпеливо сидели каждый на 
своемъ месте, образовавъ собою безконечно длинные ряды. Теперь 
уже об'Ь партш сидели въ какихъ-нпбудь 20— 30 шагахъ другъ 
противъ друга и никто снова не нозволилъ себе не только ч-Ьмъ- 
нибудь нарушить.порядокъ, но даже встать съ своего места и раз
мять отекнпя ноги. На вс1хъ лицахъ можно было заметить какое- 
то строгое выражение и, вероятно, каждый изъ сидящихъ сознавалъ 
важность той роли, которую онъ въ данномъ случай игралъ. По- 
томъ былъ произведенъ подсчетъ голосовъ и лоснящаяся отъ жира 
физюном1я избраннаго счастливца изобразила неподдельную ра
дость и гордое презрите къ своему сопернику Приходилось слы
шать, что выборы эти стоять кандидатамънемалыхъ денегъ, съ по
мощью которыхъ они набпраютъ себе голоса. Ничего въ этомъ шЪтъ 
невероятная и все это вполне возможно; а если это такъ, то воз
можно и то, что выбранный счастливецъ непременно захочетъ 
вернуть себе эти деньги и даже сторицею, и вернетъ ихъ всеми 
правдами и неправдами съ техъ же людей, которые такъ стара
тельно подавали за него голоса во время выборовъ. Не лучше ли 
было бы отказаться совсймт. отъ этихъ выборовъ и назначать на 
посты волостныхъ правителей (постъ весьма важный и ответ
ственный) представителей русской администращи?

Все эти выборы, съ разгорающимися страстями, интригами и 
прочими атрибутами, все-же въ конце-концовъ сеютъ вражду между 
избирателями, которая не проявляется только благодаря уважешю 
къ закону, представителями котораго на выборахъ являются лица 
русской администрации Но что делается въ степи после этихъ
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выборовъ, когда эти тысячи людей разъедутся по своимъ юргамъ, 
близь которыхъ они очень редко видятъ представителей админи
страции про это намъ неизвестно.

Когда вы будете у Хабаросуйскаго волостного дома, то верстъ 
6—8 васъ будетъ отделять отъ 'Гарбогатайскаго хребта, съ кото- 
рымъ вы не соприкасались съ того времени, какъ, покинувъ Бур- 
гасутайсшй неревалъ, спустилась въ Чиликтинскую долину. Здесь 
хребетъ значительно выше, нежели у Баргасутая; онъ очень ска- 
листъ и по преяшему лишенъ всякой растительности. Вшъ теперь 
придется пересечь этотъ хребетъ, имеющш въ поперечнике до 40 
верстъ. На всемъ этомъ протяжети, вы не встретите никакихъ 
нризнаковъ жилья. Оголенныя, покрытыя только местами выжжен
ной солнцемъ желтой травой, горы, дишя скалы, тихЧя долины съ 
похороненными нанихъ мертвецами, кое-где журчашде ручьи—вотъ 
и все, что вамъ будетъ попадаться въ пути. Дорога на всемъ этомъ 
протяжеши несколько разъ переваливаетъ черезъ неболышя воз
вышенности, постепенно поднимаясь все выше и выше, пока не 
подойдетъ, наконецъ, къ главному перевалу Сай-Асу, за которымъ 
резко обозначенъ южный склонъ Тарбогатая и начинающаяся за 
нимъ Эмельская долина. Верстъ за 10 до Сай-Асу местность резко 
меняется и передъ вами начинаютъ з1ять глубокая пропасти, съ 
очень крутыми щеками, местами напоминаюшдя американсше 
каньоны; и такъ, идя по карнизамъ этихъ пропастей, вы станете, 
наконецъ, на перевале Сай-Асу, съ площадки котораго снова 
откроется передъ вами безконечно широкш кругозоръ. Глубоко 
внизу вы увидите какая-то кучки, всюду разбросанный по широкой 
долине—это киргизсшя юрты; увидите около нихъ какихъ-то бу- 
кашекъ и козявокъ—это табуны лошадей и верблюдовъ. Увидите 
снова те же горы, которыми вы любовались съ Баргасутая; только 
теперь онЬ синеють далеко-далеко влево отъ васъ. Непосред
ственно у вашихъ ногъ будетъ лежать извилистое, чрезвычайно 
узкое ущелье, по дну котораго струится чуть заметный ручеекъ, и 
вотъ по руслу этого ручейка вамъ и надо спускаться. Ручеекъ этотъ 
во время дождей и весной превращается, вероятно, въ огромный 
потокъ, быстро песушдйся по 30° уклону, который онъ сплошь за- 
громоздилъ грудами болынихъ камней. Берхомъ спускаться не
мыслимо: нужно непременно спешиться и осторожно вести лошадь 
въ поводу. На 3 версты протянулся этотъ спускъ и потомъ дорога, 
выйдя изъ этой мрачной щели, теряется въ просторной степи среди 
множества тропинокъ, протоптапныхъ здесь табунами. Ржаше ло
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шадей, блеяше овецъ, мычаше коровъ, человечесше голоса, крики 
и смЬхъ играющихъ подь горячими лучами солнца иолуголыхъ 
киргизятъ, — все это напомнить вамъ, что вы очутились среди огром- 
наго стана, который раскинулъ какой-то пастушескШ кочевой на- 
родъ. И вамъ наверно захочется пожить среди этихъ людей, при
смотреться къ ихъ быту и испытать хоть отчасти прелесть той сво
боды, которой они пользуются. Если вы челов^къ нездоровый и 
страдаете какой-нибудь болезнью—грудной ли, или нервной— все 
равно. Поезжайте въ такую степь, доживите среди людей ее ожи- 
вляющихъ, пейте больше кумысу, кушайте баранину, а главное 
хотя на время забудьте про все заботы и волнешя, предаваясь ко- 
торымъ въ теченш своей обыкновенной жизни, вы разстроили 
себе здоровье; наверное можно сказать, что всякая болезнь оста
вить васъ.

Кто бывалъ въ степи среди безконечнаго ея простора, кто ды- 
шалъ ея чистымъ воздухомъ, кто видЬлъ безконечно далекое и глу
бокое небо, съ его ярко мерцающими звездами, кому въ тишине 
распростершейся надъ степью летней ночи чудился ея Tiixiii и ла
сковый шепотъ, и кто восторгался идилической простотой жизни 
ея обитателей,—тотъ оценить все эти блага, пользуясь которыми 
человЬкъ можетъ быть здоровъ н счастливь, даже при условш су- 
ществовашя многихъ физическихъ лишешй.

Но такое оживленное место степи тянется только на Юверстъ, 
а далее до самыхъ Бахтовъ на протяжеши 40 верстъ дорога иой- 
детъ снова по чрезвычайно унылой и однообразной местности, съ 
увала на увалъ, безъ воды, безъ растительности, безъ людей, и 
только едкая и накаленная пыль будетъ проникать къ вамъ во все 
поры. Нетъ более утомительной дороги, какъ на этомъ 40 верстномъ 
участке, п когда вы пргЬдете въ Бахты, то будете разбиты оконча
тельно. Бахты маленькое местечко, глухое, заброшенное, съ живу- 
щимъ въ немъ неболынимъ кружкомъ военныхъ и чиновнпковъ, 
проводящихъ, вероятно, свой досугъ за картами и больше не им Ью- 
щихъ въ своемъ распоряженш решительно никакихъ развле- 
ченш.

Отъ Бахтовъ рукой подать и до Чугучака. Это уже китайская 
крепость, и побывать въ ней очень любопытно. Всего только 18 
верстъ разделяютъ эти два пункта. Дорога очень ровная и очень 
пыльная; около Чугучака она обсажена деревьями.

Въ двухъ верстахъ отъ города вамъ встретится у самой дороги 
и влево отъ нея небольшой китайскш импань (редутъ, валъ кото-
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раго зам'Ьненъ глинобитными, высокими и зубчатыми стенами). 
При въезде въ городъ, правее дороги, вы увидите другой импань, 
но только значительно болышй по размерамъ. Этотъ импань окру- 
женъ водянымъ рвомъ; длина каждаго его фаса равна 150 саже- 
нямъ, следовательно, периметръ этого четырехугольнаго сооруже- 
шя равенъ 600 саженямъ. Высота сгёнъ—3 сажени; ихъ толщина 
въ верхнемъ разрезе также равна—3 саженямъ; следовательно, 
но верху стЬны свободно можно кататься на тройке. Сооружеше, 
какъ видите, очень и очень основательное. Въ верхней своей части 
стена снабжена зубцами, между которыми проделаны бойницы и 
около каждой изъ нихъ сложена небольшая кучка булыжника. Эти 
булыжники были заготовлены здесь въ 1900 году во время быв
ши хъ осложненш на Дальнемъ Востоке. По словамъ комнетент- 
ныхъ людей, китайцы заготовили эти камни на тоть случай, если 
бы pyccKie вздумали штурмовать городъ; тогда сначала въ 
нихъ намеревались стрелять, и если бы это не остановило ихъ 
движешя впередъ, то думали взяться за камни и, швыряя ими въ 
настунающихъ солдатъ, положить нределъ ихъ стремлешю впередъ. 
И это совсЬмъ не шутки. Если будете въ ЧугучагЬ, пойдите по
смотрите, а потомъ распросите кого следуетъ и вы убедитесь въ 
томъ, что сказанное здЬсь—правда. По словамъ людей, давно жп- 
вущихъ въ Чугучаке и занимающихъ въ немъ офищальное поло- 
жеше, стены, какъ этого импаня, такъ равно и прочихъ, построены 
изъ фашинъ и глины, а следовательно они, при весьма внуши
тельной толщине, должны представлять собою очень упругую среду 
и пробить ихъ артилершскими снарядами будетъ не такъ легко, 
какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда.

Входъ въ импань со стороны дороги защищенъ двумя воротами: 
одни изъ нихъ сделаны въ каменной полукруглой и зубчатой стене, 
одинаковой высоты съ главною стеною, а друпя — въ главной 
стене. Самыя ворота двухстворчатыя и состоятъ изъ огромныхъ 
деревянныхъ пластинъ двухвершковой толщины, окованпыхъ же
лезными листами. За городомъ есть еще и третШ импань, еще боль- 
шихъ размеровъ; этотъ импань расположенъ верстахъ въ двухъ 
отъ города по направленш на востокъ. Непонятно почему китайцы 
остановились на такой группировке своихъ укрЬплешй (фортовъ), 
выдвинувъ впередъ самый маленькш и слабый изъ нихъ, а самый 
сильный отодвинувъ далеко въ тылъ своего фронта. Быть можетъ 
тутъ принять во внимаше тотъ же принципъ, который руководить 
тактикою римлянъ: трехлинейный строй, въ которомъ третья ты
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ловая лшня состояла изъ самыхъ сильныхъ и закаленныхъ въ 
бояхъ солдатъ (Tpiapin).

По собраннымъ св!д!шямъ, въ гарнизон! Чугучака по спи- 
скамъ мирнаго времени числится около 3.000 солдатъ, которые и 
помещаются въ фанзахъ (домахъ), построенныхъ на внутреннихъ 
площадкахъ импаней. Коменданте кр!пости живете въ большой, 
обнесенной каменнымъ заборомъ, фанз!, построенной внутри сред- 
няго имнаня.

Если вы войдете въ одинъ изъ импаней (хотя бы въ средшй, по
тому что онъ въ самомъ город!), то будете пр1ятно поражены той 
сравнительной чистотой, которая тамъ поддерживается; вы уви
дите правильно распланированный дороги, подметенныя и обса- 
женныя деревцами; увидите казармы съ темными черепичными кры
шами, но вм!ст! съ т!мъ васъ поразитъ тотъ особенный снецифи- 
ческш запахъ, который присущъ всякому китайскому жилью. Вамъ 
встретится немало людей, од!тыхъ въ сишя одежды и омотрящихъ 
на васъ съ н!которымъ какъ бы презр!шемъ и съ сознашемъ соб- 
ственнаго передъ вами превосходства. Это солдаты—та самая сила, 
которая въ случа! политическихъ осложнен!й станетъ на ст!ны 
импаня и будетъ стр!лять и кидать въ насъ заготовленными, на 
этотъ случай, булыжниками. Между солдатами немало почтенпыхъ 
старцевъ, а есть и юноши, у которыхъ еще, какъ говорится, «мо
локо на губахъ не обсохло». Очень много худыхъ, желтыхъ и испи- 
тыхъ лицъ и въ общемъ на все это воинство грустно смотр!ть, по
тому что сознаше подсказываетъ, что эти люди, хотя и смотрятъна 
васъ съ сознашемъ собственнаго превосходства, м!ряя васъ порою 
даже насм!шливыми взглядами, но что они далеко еще не на вы
сот! своего положешя и что эта надменность разс!ется у нихъ въ 
случа! столкновешя съ нами такъ же быстро, какъ клубъ пара, 
вылетаюпцй съ шумомъ изъ трубы паровоза. Теперь каждый изъ 
этихъ солдатъ съ гордостью указываешь на эти трехсаженныя ст!- 
ны, видя въ нихъ главный оплотъ и защиту отъ вторгнувшагося 
врага. И можно съ ув!ренностью сказать, что до т!хъ поръ, пока 
они не перестанутъ гордиться этими ст!нами, справиться и одо- 
л!ть ихъ будетъ очень нетрудно, но когда они, сознавъ всю при
зрачность ихъ надеждъ, поймутъ, наконецъ, что одна ст!на, какъ 
бы высока и толста она ни была, не остановите сильнаго духомъ 
челов!ка, а что для этого необходимо противопоставить такой же 
сильный челов!чесшй духъ, тогда они станутъ настоящими вои
нами, на которыхъ придется уже смотр!ть не съ грустью, а съ 
уважешемъ.
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Вооружены эти солдаты короткими пистонными, заряжающи
мися съ дула, ружьями, калибръ которыхъ 6 — 7 линш. Говорили, 
что для военнаго времени въ складахъ на весь гарнизонъ хранятся 
винтовки Маузера, но что въ мирное время ихъ не выдаютъ сол
датам!, на руки, изъ боязни напрасной порчи оруж1я. Въ складе 
же, по св'ЬдГшямъ, хранятся и пулеметы (кажется всего три), изъ 
коихъ одинъ въ настоящее время пришелъ въ негодность.

Китайсше власти и чиновники, какъ кажется, очень слабо про
никнуты чувствомъ долга и преданности отечеству. Говорили даже, 
что во время осложненш 1900 года кптайсшя власти были немало 
встревожены дошедшими до нихъ слухами о прибытш нашихъ под- 
крГпленш въ Зайсанъ. Прибылъ всего только одинъ стрелковый 
баталщнъ, но людская молва увеличила численный составъ этого 
баталшна ровно въ 40 разъ, и китайсшя власти были убеждены, 
что въ Зайсанъ прибылъ целый 40.000 корпусъ. Вотъ ужъ по 
истине: «у страха глаза велики». Будучи перепуганы такимъ воо
бражаемыми нашеств1емъ, власти неоднократно высказывали ту 
мысль, что если изъ Зайсана руссгае пойдутъ въ Чугучакъ, то они 
непременно сдадутъ городъ и исполнять все, что потребуютъ рус- 
CKie, во избежаше кровопролимя. Солидарны ли солдаты со взгля
дами своихъ начальниковъ—не знаю, но полагаю, что носледше 
всегда будутъ въ состоянш достигнуть этой солидарности, темъ бо
лее, что таковая, вероятно, не будетъ идти въ разрезъ съ жела- 
шемъ этихъ солдатъ въ то время, когда надъ ихъ головаминачнутъ 
свистать русская пули.

Словомъ, въ настоящее время Чугучакъ, какъ крепость, пред- 
сгавляетъ собою не нечто, а ничто. Что скажетъ будущее про это, 
конечно, трудно сказать что нпбудь положительное, но все же съ 
большой дозой вероятности следуетъ допустить, что настанетъ 
время, когда прекратится его ничтожество и когда его преслову
тые и отживпне свой долпй вЬкъ импани будутъ сменены земля
ными брустверами, построенными по правиламъ современной 
науки. Соответственно этому изменится и духъ защитниковъ, 
которые съ пренебрежешемъ сбросятъ съ этихъ валовъ кучи бу- 
лыжниковъ, какъ нп къ чему не нужную дрянь.

Самъ по себе городъ не представляетъ ничего особеннаго: 
узшя грязныя улицы, лавчонки съ дряннымъ товаромъ, заседаю- 
цце въ нихъ флегматичесше китайсше «купезы» (купцы); каждый 
изъ нихъ проникнуть чувствомъ собственнаго (достоинства и съ 
перваго же раза старается внушить покупателю, что онъне «малъ-
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мало купеза, а шибко большой куиеза есть» (не какой нибудь 
мелкш торгашъ, а настояпцй богатый купецъ). Несмотря на весьма 
сомнительныя качества товаровъ, ц'Ьны на нихъ весьма внушитель
ны, хотя, по правде говоря, во всЪхъ этихъ лавкахъ разставлена 
такая дрянь, на которую и смотреть не хочется: китайсшя трубки, 
кальяны, глиняные бурханчики, разныя безделушки—аляповатыя 
и неизящный, вЬера, шелковыя ткани — чрезвычайно грубыя и 
окрашенныя въ невозмолшо яртае цвета; порнографическая кар
тинки и альбомы красуются тутъ же на глазахъ публики для при
манки и много прочей, тому подобной, дряни. Купцы жалуются иа 
застой въ торговле и на то, что подвоза почти нетъ, благодаря 
бывшими осложнешямъ. Muorio не запасаются товаромъ изъ 
боязни, какъ бы не было какого нибудь погрома.

Интересно побывать въ кумирняхъ. Ихъ две: одна военная, 
устроена на стене средняго импаня, другая частная, въ городе. При 
входе въ военную кумирню, у воротъ, въ особой полутемной ко
нуре стоитъ большая, сделанная изъ гипса и окрашенная въ бу
рый цвЬтъ, лошадь. Скульпторъ, лепивппй это изваяше, видимо, 
талантомъ не обладали, ибо вместо лошади у него получилось не
что невозможное, похожее скорее на ту деревянную «кобылу»,че- 
резъ которую въ корпусахъ кадеты прыгаютъ во время гимнастики. 
При всеми желанш узнать—зачемъ при входе въ храмъ поста
влена эта неуклюжая кобыла, сопровождавши бонза не далъ ни
какого объяснешя. Быть молсетъ они и сами не знали этого, а быть 
можетъ и не хотели объяснять. Они замкнули уста свои и сложили 
пхъ ниточкой.

Въ кумирне полумраки. Прямо передъ входомъ, на возвышенш, 
за шелковыми занавесками—большая, гипсовая, золоченая фигура 
сидящаго человека со спокойными и безстрастнымъ лицомъ; надо 
полагать, это изображеше Будды. На вопросы по этому поводу, 
бонза, не размыкая по прежнему своихъ устъ, придали имъ только 
подоб1е перевернутой ижицы. По боками этой статуи стоять изо
бражена какихъ-то ужасныхъ людей; такими рисуютъ обыкно
венно чертей наши суздальсше богомазы. Есть тутъ и стенная жи
вопись. Въ картинахъ полное отсутсв1е перспективы, но выраже- 
nie лпцъ у фигуръ, а равно и позы, жизненны. Художники умели 
дать движете фигурами и oirb у него не стоятъ, какъ безжизнен
ные манекены.

По наружному виду обе кумирни не представляютъ ничего 
особеннаго и, если что и бросается въ глаза, таки резныя, камен-

ю
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ныя украшешя на крышахъ; работа оригинальная, художественная 
и въ высшей степени стильная.

Есть въ городе и руссшй кварталъ, съ русскими домами, лав
ками и конторами. Обыватели этого квартала въ нащональныхъ 
костюмахъ играютъ на улице въ городки, поютъ нацюнальныя 
п'Ьсни’и пиликаютъ па гармоникахъ, не забывая помянуть при 
этомъ и «камаринскаго мужика», при воспоыинанш о которомъ 
приходить но обыкновенш въ восторгъ, выражая таковой соответ
ствующими посвистами, взвпзгивашями и «откаблучивашемъ»- 
Словомъ, такъ или иначе насаждаютъ русскую культуру въ китай
ской стране. Съ туземцами живутъ въ ладахъ. Да и съ кемъ, спра
шивается, русскш человЬкъ не въ состоянш поладить? Еще ни въ 
одну страну онъ не вносили ни смуты, пи распри, и до техъ поръ 
не будетъ вносить этого, пока добровольно не отречется отъ даро- 
ванныхъ ему самими Богомъ добродетелей, которыя резко отли- 
чаютъ его отъ прочихъ нащональностей. Остается пожелать, чтобы 
до конца жизни русскаго народа жили бы вместе съ ними и его 
добродетели.

сЛ. сШгьлъкобичъ.
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Г H C c a p C K i i f  к р а й .
(О черкъ горной Бухары).

ъ большимъ достоинствоыъ сд^лавъ установленный кул- 
, дукъ, хозяинъ присЬлъ снова на землю, наблюдая запри- 

' готовлешями чая и развязывашемъ моего походнаго вьюка.
Узелъ веревки затянулся и, несмотря на усшпя Ахмета 

•его развязать, работа не увенчалась уагЬхомъ.
Джигитъ сердито ворчалъ, работая н руками и зубами.
— Вы бы помогли, таксырь, съ сердцемъ обратился онъ къ 

авгапцу, видите все заняты делами, а тюра ждетъ.
— Пусть не разсердится на меня полковникъ, но я ничемъ не 

могу помочь, ответилъ авганецъ, выставляя изъ длинныхъ рука- 
вовъ халата кисти рукъ своихъ съ обрублепыми пальцами. Сынъ 
мой ушелъ.

Присевъ на войлоке и разсматривая открывавшуюся картину 
;горъ, я невольно повернулся къ нему.

— Какимъ образомъ лишились вы пальцевъ? задалъ я вопросъ-
ю



Авганецъ задумался па минуту, но загЬмъ тотчасъ лее отв1>- 
тплъ:

— Тюра, в'Ьдь я нзъ Авгапистана. Вотъ тамъ, за гЬми снего
выми горами, что виднеются на югЬ, въ авгаискомъ городгЬ Кун- 
дузе я. родился и тамъ жили веемой родные. Выучившись дома 
правиламъ, какъ вести себя среди людей, мне, при помощи моего- 
отца, служившего кутвалемъ 1 2), удалось поступить въ конный 
полкъ и въ короткое время получить чинъ риссалядора г). Я былъ 
силенъ, здоровъ, меня любили мои начальники. Целое поместье 
съ хорошимъ домомъ подарнлъ мггЬ отецъ, а, когда я женился на 
дочеряхъ Кундузскаго хакпма и Ханабадскаго биргита 3), я думалъ, 
что нетъ человЬка счастливее меня. Лошади, баранта, болыше- 
сады, красивыя жены, здоровыя дети, богатые и зпатныеродствен
ники радовали мои глаза и веселили мое сердце. И вся жизнь шла 
въ довольстве.

Тюра самъ военный и знаетъ военные порядки. У насъ тоже 
самое, также служатъ и обучаютъ солдатъ. И это также мггЬ уда
валось. Самъ Ипаятула-ханъ, братъ эмира хвалилъ моихъ солдатъ. 
Но, на несчастье людей, Аллахъ создалъ бумагу, изъ которой де~ 
лаютъ книги, перья и чернила, которыми въ ппхъ нишутъ.

Я, тюра, никогда не любилъ большую книгу расхода, выслан
ную мнЬ биргитомъ. Каждый день въ нее приходилось писать все, 
что мне прпсылалъ хакимъ для солдатъ н что я выдавалъ имъ. 
Иногда я писалъ самъ, иногда гшеалъ писарь. Когда ошибались въ 
чемъ, рвали такой листъ изъ книги и писали на новомъ, и все было- 
хорошо. Но счастье, тюра, недолговечно.

Великш умъ далъ Аллахъ эмиру, за всемъ опъ сталъ смотреть, 
и вездЬ въ Авганистане сталъ заводить новые порядки, что узналъ, 
когда жилъ среди урусовъ въ Самарканде. Не знаю, хороши ли. 
они пли ггЬтъ.

Съ началомъ новаго года, оказавшагося самымъ плохимъ въ моей 
жизни, прпзвалъ меня корнель 4) и выдалъ книгу расхода, и это- 
не была уже простая книга, а за печатью самого эмира..

У меня сердце сжалось, когда я увидЪлъ эту печать, и какъ то 
тяя;ело стало на душе, когда па первой странице я прочелъ слова 
эмпрскаго приказа, что за каждую вырванную страницу будетъот-
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М Кутваль—начальном, иолицнь
2) Рнссалядоръ -  ротмистръ.
3) Бпргитъ — бригадный.
*) Корнель— полковппкъ.



рубленъ одинъ палецъ у того, кто это сделали. Но какъ то все 
забывается. Сталъ я писать снова въ книгу, ошибался, вырывали 
листы. II писарь мой также ошибался и делали тоя;е самое. Ни
кто пзъ насъ не думали, что въ ней ложитъ несчастье.

Но прпшслъ часъ...
ПргЬхалъ однажды пзъ Файзабада сердарь Инаятула-ханъ съ 

<5ирги’томъ, вид'Ъли моихъ солдатъ па ученый, а потомъ стали смо
треть мою книгу.

Это были ужасный день моей жизни. При всеми народе была 
-осыотреиа моя книга. Разсердился сердарь, когда увидели вырван
ный страницы. Приказали ихъ сосчитать. Заставили сердарь меня 
■снова прочитать прпказъ эмира, помещенный на первой странице, 
л крикнули палача. Мои же солдаты, по его распоряженш, дер
жали меня, пока палачи острыми топоромъ рубили мнй все пальцы 
ла обеихъ рукахъ. II ни одного не оставили мне, таки какъ было 
очень много вырванныхъ листовъ. А за то, что пехватило у меня 
пальцевъ, взяли часть моего имущества въ эмирскую казну, п вы- 
гцелъ я тогда калекою и байгушемъ.

Сосчитали моихъ солдатъ въ риссале, ко также не всехъ ихъ 
нашли. Только ведь, тюра, это везде. Каждый рнссалядоръ доходи 
доля;епъ иметь, а потому, если кто умретъ, то такого никогда не 
■считаюти умершими. Мертвому вйдь все равно, а яспвой можетъ 
лучше жить, получая за пего, что дастъ на него хакимъ.

Еще больше разсердился тогда сердарь и написали эмиру, чтобы 
меня казнить. Я сами этого не слышали. Лилась у меня кровь пзъ 
руки и лел;алъ я, какъ мертвый. Но заговорило сердце у моего 
<йца.- Послали они люден взять меня и перевязать мои раны. А 
пока веселился на охотЬ сердарь, успели люди отца спрятать меня 
въ глухомъ месте. Продали въ эго время мои лсены все имущество 
и, взявъ детей и меня, пргйхали ки Аму-Дарье,где около Айваджа 
перешли на бухарскую землю.

И здесь, тюра, мы лшвемъ десятый годи, въ Кабад1апЬ. Аллахи 
не забыли меня, благословивъ потомствомъ, и хотя я калека 
и сами ничего делать не могу, но меня заменяетъ мой старнпй 
■сынъ.

Какъ-то странно было слышать про такое суровое наказаше, 
введенное авганскимъ эмиромъ въ свонхъ войскахи для уипчтоже- 
цщ злоупотреблеш'и, съ которыми настолько свыкся весь служащий 
составь, что счптаеть ихъ своими нормальными доходомъ. <

Вблизи паси залаяли собаки. Злобно кпдаясьнакого-то въ тем-
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нотЬ, овчарки, видимо, заметили что-то въ глубокихъ оврагахъ, 
примыкавшихъ къ нашей стоянке.

Джигитъ Ахметъ схватилъ винтовку и вмЪсгЬ съ нукеромъ напра
вился на лай. Я, вынувъ револьверъ/пошелъ за ними сл'Ъдомъ. Че- 
резъ нисколько минутъ гулкш выстр^лъ винтовки прорезалъ ти
шину и эхо, перекатываясь, отозвалось где-то далеко въ горахъ по 
обеимъ сторонамъ реки.

— Въ чемъ дело, Ахметъ, что случилось?
— Ничего, ваше благород!е. Воръ одинъ стрЬльнулъ. Къ лоша- 

дямъ нашимъ подходилъ, угнать ихъ хогЬлъ.
Где то впереди въ темноте на мгновеше вспыхпулъ огонекъ, и: 

вместе со звукомъ выстрела съ воемъ пронеслась надо мною пуля, 
ударившись съ глухимъ стукомъ позади въ землю. Еще... и еще—

Стукъ копытъ н'Ьсколькихъ лошадей, удаляясь, послышался че- 
резъ минуту, и затГмъ все стпхло.

— Нехороипе люди подъезжали. Если бы не собаки, угнали 
бы нашихъ лошадей. Пошелъ бы, тюра, шЬшкомъ, подходя ко мпй- 
сказалъ старый Джевачи. Только они не знали, что полковникъ съ- 
нами, думали: купцы съ товарами въ Гиссаръ едутъ. На русскихъ- 
они никогда не нападаютъ.... Узнаетъ гнссарскШ кушъ-беги—бу- 
детъ сердить. Меня накажегь....

— Почему же это? Разве Джевачи виноватъ, что дурные люди 
въ здЬшнихъ местахъ встречаются?

— Тюра не знаетъ, что всегда кто-нибудь виноватымъ долженъ. 
быть. Караулъ-беги штрафъ возьметъ съ меня, а кушъ-беги съ на
шего бека.

— Но за что же? удивился я. Наверное ничего не будетъ. Я 
никому не скажу. Значить, никто и не узнаетъ.

— Нельзя, тюра, этого сделать: много людей слышали. Лучше
самому сказать, а то другой кто скажетъ, еще хуже будетъ. Кушъ- 
беги пошлетъ своихъ людей ловить этихъ разбойниковъ. Въ про- 
шломъ году поймали нЬсколькихъ. Посадилъ онъ ихъ въ зинданъ, 
а потомъ каждый месяцъ по одному приказалъ резать. Горло пере- 
режутъ и повесятъ, чтобы все видели. ЦЬлый месяцъ те люди ви
сели на базаре—для купцовъ нехорошо было, потому воздухъ- 
тяжелый везде былъ и коршуны и вороны, прилетая клевать трупы, 
растаскивали внутренности ихъ по всемъ крышамъ. Женщины боя
лись тогда по базару проходить. Ну и дети, те сначала пугались, 
а потомъ ничего, привыкли. <
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Ходили купцы къ кушъ-беги, просили его спять т-Ьла, потому— 
покупателямъ они мешали—смердили очень, и сидеть въ лавкахъ 
долго было нельзя. Но только разсердился кушъ-беги, велгЬлъ ихъ 
прогнать. А тЬ люди, пока ихъ кости всЬ не были растащены пти
цами, висЬли па веревкахъ.

На расвЬтЬ подулъ съ р-Ьки прохладный в-Ътерокъ, благодаря 
которому, после безпокойпой ночи, я проспалъ больше положен- 
наго и мы выехали позднее.

Тумапъ надъ Каферниганомъ улсе разорялся и рЬка блестЬла 
на солнце.

Сжатая въ нЬсколькихъ м’Ьстахъ сдвинувшимися крутыми бе
регами, она съ шумомъ катила свои воды черезъ камни, образуя 
глубоше водовороты. Но выше такихъ естественныхъ запрудъ до
лина снова расширялась, а вместе съ этимъ широко разливалась 
вода по низменпымъ мЪстамъ, поросшимъ ивнякомъ и камышами. 
Неболыше ручейки, кое-где журча, вливались въ р'Ьку, сбегая 
съ вершины Баба-тау.

Всегда разговорчивый Джевачи, несмотря на прекрасное утро, 
былъ, повидимому, въ скверномъ настроены и г1халъ сзади меня 
молча, порою вздыхая и бормоча вполголоса слова какой-то мо
литвы.

— Что Джевачи вздыхаотъ, нездоровъ? спросилъ я, немного при
держивая лошадь.

— НЪтъ, тюра, здоровъ, заторопился онъ испуганно, схватив
шись за распущенныя поводья.

— Случилось что-нибудь?
Старикъ вздохнулъ, пытливо заглянулъ въ глаза и, зам’Ьтивъ со- 

чувств1е къ себе, заговорилъ:
— Пусть только,тюра, никому не разскажетъ: это не языкъ мой, 

а больная душа сама говоритъ, потому что тяжело на сердце. 
Тюра не знаетъ, у меня было два сына, радовавшихъ мой взоръ, 
и я надеялся видеть ихъ хорошими людьми, которые будутъ поль
зоваться уважетемъ всЬхъ, но судьба приготовила имъ другое.

Послалъ Аллахъ пмъ въ н ас л ^ е  отъ ихъ матери ея лицо, и не 
было вокругъ красивее моихъ сыновей. Глаза, какъ сливы, щеки, 
какъ зрелый персикъ, а зубы лучше самаго лучшаго жемчуга. Наши 
девушки и все женщины на свТгЬ любятъ целоваться, и онЬ ли
зали моихъ мальчиковъ, какъ самый сладкы сахаръ. И мужчины и 
женщины не могли пройти мимо, чтобы не бросить взоръ удивле-
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ilia. И мое старое сердце радовалось, глядя на нихъ, не предвидя, 
что скоро эту радость сменить скорбь.

Ты помнишь, пора, какъ нисколько лгЬтъ томуназадъ наложилъ 
эмиръ, да продлитъ его долгол'Ьпе Аллахъ, свой пгЬвъ на нашего 
бека? ПргЬхалъ тогда изъ Бухары махрамъ 5 б) ночью. Отобралъ 
сразу у него все имущество, снялъ драгоценный золотой халатъ и, 
над^въ на него рваный халатъ мардакера,6), посадилъ у воротъ бек- 
скаго двора.

И вей люди ходили смотреть, какъ этотъ большой тюра 
сидйлъ, какъ нпщш на земле. Весь городъ бТгалъ смотреть на это 
зрелище. А вм'Ьстй съ другими бегали и мои мальчики. ВьгЬзлшлъ 
въ это время на молитву махрамъ, увид'Ьлъ ихъ обоихъ и загора
лись у него глаза, какъ у волка, глядя на такую красоту. Зналъ 
онъ ч'Ьмъ можно добыть милость въ Бухаре. Написалъ тудахатъ 7), 
и не прошло десяти дней, какъ пришелъ приказъ эмира—-взять 
обоихъ мальчиковъ и привести ихъ въ Кермине. Плакали мои ста
рые глаза и тосковало сердце, когда уЬзжалъ махрамъ съ большимъ 
караваномъ. Много верблюдовъ шло, везя богатство прежняго бека, 
а онъ самъ въ рубище, съ веревкою на шеЬ, шелъ около. Много я 
обидъ вид^лъ отъ него, по его унижеше не радовало меня. На пе- 
реднемъ верблюде, въ закрытой тканями кибитке везли моихъ сы
новей эмиру. Больше не пришлось мне ихъ видеть, такъ какъ они 
веселятъ взоръ эмира, служа ему бачами.... И я примирился съ 
этимъ тяжелымъ нспытатемъ, послашщмъ мне судьбою.

Снова нисколько лгЬтъ шла наша жизнь. И сердце нашло ра
дость въ дочери, которая росла и была еще более красива, чймъ ея 
братья. Думалъ я выдать ее замужъ за одного изъ баевъ нашего 
племени, но снова и это не удалось.

Вчера привезъ нукеръ приказъ—приказалъ кушъ-беги при
вести девочку къ себе. Десять л'Ьтъ ей. И снова болитъ у меня 
душа, такъ какъ мало радостей готовитъ жизнь для нея въ бу
дущему

Но кисметъ—судьба. Кушъ-беги приказалъ—что же я могу сде
лать, какъ не исполнить волю пресв^тлаго наместника эмира, да 
пошлетъ ему долголгЬые Аллахъ....

Безыскуственный разсказъ страницы человеческаго бытчя, нод- 
даннаго эмира Бухары благородной, произвелъ невольно гнетущее

5) Махрамъ—чйновннкъ для порученГй.
с) Маркадеръ—чернорабо'пй.
7) Хать—письмо.
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виечатл!ние, поразивъ въ то же время своею глубокою покорностью 
передъ судьбою и волею большого сановника, являющагооя распо- 
рядителемъ жизни и имущества вс'Ьхъ живущихъ въ управляемой 
имъ местности.

Г л а в а  IV.

Святой 1овъ.—Въ окрестностяхъ Гиссара.

Ручная долина значительно уменьшилась въ ширину и горы 
местами придвинулись къ самой piirb, спускаясь къ ней крутыми 
обрывами. Дорога то поднималась кверху, то, перебросившись че- 
резъ высоый отрогъ, уходила внизъ, извиваясь среди холмовъ по 
глубокому оврагу. Никакихъ слЬдовъ улучшеш’я ея руками людей 
почти не встречалось. Повидимому, протоптанная въ течеше длин- 
наго ряда в'Ьковъ ногами верблюдовъ и лошадей, дорога требовала 
для ириведен!я ея въ порядокъ большой работы. Глубоюя рытвины 
и овраги, по которымъ стекали воды съ горъ, во многихъ мГстахъ 
были сильно размыты и нулгдалисьвъ устройстве мостовъ.

Поднявшись на довольно высокш неревалъ, я тгЬлъ возмож
ность окинуть взглядомъ открывшуюся горную нанораму, все время 
раньше закрытую ближайшими горами.

На западй выделялся перевалъ Хозретъ-баба въ горахъ Баба- 
тау, черезъ который проходитъ дорога изъ Ширабада въ Курганъ- 
тюбе. Внизу подъ нимъ, спрятавшись въ складки высокихъ хол
мовъ, виднйлась густая растительность кишлака Акъ-Мечети, а на 
севере ясно обрисовывался кишлакъ Лойка, лежаирй уже не
далеко отъ города Гиссара. Востокъ же былъ закрыть угрюмыми 
горами Койчи-тау, соединявшимися съ Вахшскимъ хребтомъ, сзади 
котораго поднимались бЬлыя шапки сиЬговыхъ горъ, находящихся 
въ АвганисташЬ. Закрытый, будто белой сгЬной, Гиссарскимъ хреб
томъ, сЪверъ былъ окутапъ туманами, поднимавшимися изъ Гис- 
сарской долины къ его подножью. ВЬтеръ порою разрывалъ эту 
завесу, черезъ которую выступали темный предгорья съ мрачными 
ущельями и скалистыми спусками, покрытыми зелеными полосками 
древесной растительности.

Северный вйтеръ доносилъ прохладу, благодаря которой ло
шади шли бодро, не чувствуя усталости.

Небольшой кишлакъ Лойка, расположенный невдалеке отъ



Гиссара, не имгЬлъ никакихъ характерныхъ особенностей, могу- 
щихъ выделить его изъ десятковъ впдЪнныхъ нами кишлаковъ. Те 
лее глинобптныя сакли и дувалы съ кибитками, поставленными 
среди дворовъ, указывали на то, что его населсшс ведетъ полу- 
ос^длый, полукочевой образъ жизни, занимаясь одновременно и 
землед!шемъ и скотоводствомъ.

Местность значительно изменилась: холмы постепенно дела
лись пологими, спускаясь въ долину, въ конце которой поднималась 
довольно высокая горка, составлявшая подножье стенъ старой Гис- 
сарской крепости, омываемая водами притока Кафернигана, Ханеке- 
Дарьи.

На правомъ берегу, составляя собою водоразделъ меяаду Кафер- 
ниганомъ и Ханеке-Дарьей, поднимался небольшой хребетъ, закры
вавши собою Гиссарскую долину, покрытую сплошь обработанными 
полями.

Близость большого города начиналась чувствоваться во встреч- 
ныхъ караванахъ, шедшихъ съ кладью изъ Гиссара. Несколько уз- 
бековъ, переговариваясь мелсду собою, медленно ехали на ишакахъ 
и лошадяхъ, сидя сверху иололгенныхъ, вместо седелъ, мешковъ съ 
зернами. Одинъ изъ нихъ, весь обмотанный висевшими у него на 
шее мотками нитокъ всехъ цветовъ, имелъ до нельзя курьезный 
видъ.

— Для чего это онъ везетъ такъ много нитокъ, не знаешь ли, 
Джевачи?

— Это не нитки, тюра, а шелковая пряжа; онъ уста 7) и де~ 
лаетъ изъ нихъ адрясъ 8) и ш ая9) на халаты. Здесь, въ Гиссарскомъ 
бекстве, иу насъ, около Кабад1ана, разводятъ везде шелковыхъ чер
вей и нолучаютъ отъ нихъ много шелковой пряжи, которую въ Гпс- 
саре и Дюшамбе окрашиваютъ и продаютъ устамъ. Ты не слыхалъ, 
тюра, ведь около русскаго города Андплсапа ость мЬсто, где пер
вый разъ па земле появились шелковичные черви?

— Почему ты думаешь, что около Андижана? Я слышалъ, что 
ихъ привезла съ собою дочь богдыхана изъ Китая, когда вышла за- 
мужъ за Хатанскаго хана, заплетя шелковые коконы, чтобы ихъ 
спрятать, въ свои густые волосы.

— Нетъ, тюра, это нетакъ. Около Андижана они явились потому, 
что именно тамъ жилъ велишй Хозретъ-Аюбъ 10), и место то такъ
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и называется Хозретъ-Аюбъ. Около него находится въ источникахъ- 
горячая вода. Когда Аллахъ послали на Хозрета-Аюба страшную 
бол'Ьзнь—проказу, опъ долго искалъ, гдй можно получить облегчо- 
Hie отъ своихъ страдашй. Но самъ Аллахъ указалъ ему горяча 
ручей, протекаюнцй невдалеке отъ Андижана. Поставилъ тогда 
Хозретъ свою кибитку около той воды и сталъ каждый день омывать 
свои раны горячею водою, чувствуя облегчеше. А въ ранахъ 
т'Ьхъ уже завелись черви, которыхъ делалось все больше и больше. 
Спускался въ водоемъ Хозретъ-Аюбъ, когда въ немъ набиралось 
достаточно свйжей воды, и тогда черви отъ горячейводы отпадали на 
дно ручья, гд^ превращались въ болыпихъ черныхъ шявокъ, ра
спространившихся потомъ по всймъ рйкамъ и болотамъ страны. Но не 
вейчерви отпадали сразу. Чувствуя облегчеше, выходилъ Хозретъизъ 
воды и, садясь подъ тутовымъ деревомъ, глинянымъчерепкомъ выскре- 
бывалъ оставшихся въ ранахъ червей и бросалъ ихъ на землю. И черви 
эти, извиваясь, ползли къ дереву, скрываясь въ его листьяхъ,а,от- 
дохнувъ на пихъ, начинали уничтожать сочныя листья тута, произ
водя себ'Ь подобпыхъ. Выздоровйлъ въ это время, по волй Аллаха, 
Хозретъ-Аюбъ, такъ какъ простилъ его Всемогуицй. И въ память 
его страдашй приказали Аллахъ жить тймъ червями, дйлая на 
пользу людями шелковичныя пряди.
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ЗемледЬше.—Предан ia о Кокъ-ТашЪ и нашеотвш кптайцевъ.

Внизу въ долинЬ виднйлись обработаныя ноля и вей склоны 
гори были покрыты посйвами, указывая, что мы вступили въ бога
тый землед'Ьльческш районъ.

Рйчная долина между тймъ дйлалась все шире и шире, превра
тившись въ холмистую равнину, болйе десяти верстъ ширины.

Отдохнувъ въ кишлакй Ходжа-Имамъ, мы переправились на 
правый берегъ рйки, взявъ направлеше на г. Дюшамбе, виднйвнийся 
издали своими садами и постройками; вправо растилался много
людный кишлаки Пшангляръ, гдй предполагалось оставаться на 
ночлеги.

Г. Каферниганъ также были виденъ, и вся долппа своими 
большими городами подтверждала, что мйста эти съ сйдой старины 
облюбованы людьми для осйдлой жизни, благодаря особому нлодо-



родно почвы, обидно воды въ десяткахъ горпыхъ рЬчекъ и ручьевъ, 
спадающихъ со склоповъ и отроговъ Гиссарскаго хребта.

Б-Ьлыя шапки главнаго горнаго массива закрывали весь сЪверъ, 
где сливались съ белыми лее снежными вершинами хребта Заряв- 
шапскаго, создавая впочатлЬгпе, что тамъ находится сплошная 
полярная страна, по своему безлюдыо похожая на страшную пу
стыню. Южная часть хребта была ярко освещена солнцемъ и обтаяв- 
ппя снЪлашя горы блестели, отливая всЬми цветами радуги.

Холодный в^теръ, будто ледяное дыхаше, доносился до насъ и, 
хотя до горъ была добрая полсотня верстъ, но самый впдъ такпхъ 
огрэыпыхъ сп’Ьговыхъ ыасспвовъ невольно давалъ впечатление п 
способствовалъ самовнушенпо о сильномъ понижены температуры.

Обширпыя, прекрасно возделанный поля пшеницы чередовались 
съ огромными площадями, засеянными хлопчатпикомъ, уже покрас- 
невшимъ, съ налившимися крупными круглыми коробочками, заста
влявшими кусты сгибаться подъ ихъ тяжестью.

— Много сгЬетъ хлопка, Караулъ-бепц обратился я къ старику 
мирахуру, выехавшему навстречу, по распоряжение гиссарскаго 
бека.

— Очень много, тюра, сЬютъ около Каршей, Шахризябса и но 
Зарявшану, а здесь мало, потому что у насъ нетъдорогъ, по кото- 
рымъ можно отвести гузу на заводы. Берблюдъ поднимаетъ 12 ну- 
довъ и перевозка обходится очень дорого. Вотъ если бы здесь была 
урусъ-шайганъ-арба п ), что около Бухары ходить, тогда бы сняли 
его очень много.

Вспомиивъ виденное въ другихъ бекствахъ, я долженъ былъ 
признать его доводы правильными.

ПосЬвы хлопка въ ханстве сосредотачиваются въ бекствахъ, 
расположспныхъ по Зарявшану п Аму-Дарье, причемъ общее коли
чество (почти па 100 т. десятинахъ хлопка) достигаетъ до 5 мил. пу- 
довъ. II надо думать, что съ проведешемъ железнодорожной лиши 
до Термеза и ветки ея въ Гиссаръ, Днпаускос и Гиссарское бекства» 
находягщеся въ особенно благощмятныхъ услов1яхъ, благодаря оби- 
лш воды и плодородности почвы, образуютъ новый хлопковый 
раюнъ, могущШ дать не меньше 2 — 3 милл. пудовъ хлопка.

OniyTCTBie всякихъ путей сообщсшя съ богатымъ гиссарскимъ 
краемъ, отделенным!» отъ западной Бухары огромными горами, со- 
здаетъ такое положеше, что исключительно богатые урожаи зерно-
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выхъ хлЬбовъ съ небольшой, сравнительно, площади земли, вполне 
обезпечпваютъ местное насолеше, не видящее необходимости въ 
увеличеши запашекъ, такъ какъ пзлишекъ хлЬба остается въ край, 
способствуя постоянно крайне нпзкпмъ базарнымъ цЬнамъ па зерно. 
Благодаря этому, дешевизнац^пъ положительно поражаетъ всякаго, 
особенно, по сравнение съ Термезомъ, гдЬ они въ три-четыре раза 
выше. Лишь проведете железной дорогн отъ Термеза и до Гиссара 
можетъ создать пзъ этого благословеннаго края земледЬльчесшн 
раюнъ, могущий снабжать огромнымъ количествомъ зерна всгЬ ни
зовья Аму-Дарьи,нуждающаяся въхлЬб'Ь и въ свою очередь могушдя 
всЬ свои ноля обратить подъ носЬвы хлопка, который нынЬ засЬ- 
вается тамъ въ небольшомъ количестве. Хотя въ тоже время нельзя 
не сказать, что культура хлопка, вообще, во всемъ Бухарскомъ хан
стве не достигла еще той степени развппя, какъ върусскихъ обла- 
стяхъ Средней Азш, несмотря на то, что по количеству своего на- 
селешя, качеству почвъ годныхъ подъ хлопчатникъ земель и по запасу 
свободныхъ водъ, Бухара превышаетъ Ферганскую область. Вы- 
возъ же хлопка уже много лЬтъ выражается въ количеств’Ь отъ 
1 мил. до 1.мил. 300 тыс. пудовъ, тогда какъ въ ФергашЬ за деся- 
тилЬие повысился съ 1 мил. на 7 мил. пудовъ. И эта постоянная 
цифра вывоза какъ нельзя лучше указываетъ, что площади зас'Ьва 
хлопчатника, несмотря на выгодность его посЬва, не увеличиваются, 
чему главнымъ образомъ препятствуетъ система торговыхъ обло- 
жешй и отсутств1о путей сообщешя.

Благодаря взиманш въ подать */ю урожая, который опреде
ляется бухарскими чиновниками, обыкновенно сильно опаздываю
щими со своими работами, американски! (болЬе цЬныый хлопчат
никъ) перестапвается (и тогда урожай оказывается сравнительно 
меньше) и выпадаетъ пзъ коробочекъ, почему населеше его не за- 
сЬваетъ, предпочитая болЬе дешевый, но зато съ нераскрывающи- 
мися коробочками, бухарскш хлопокъ. ЗатЬмъ весь урожай хлопка 
свозится въ особые сдаваемые на откупъ сараи, гдЬ облагается ря- 
домъ различныхъ сборовъ: комиссюпиыми, весовыми, рабочими, 
полицейскими и т. п., составляющими до 20°/о стоимости хлопка.

Въ общемъ, амерпканскш хлопокъ даетъ до 200 р. чпетаго урожая 
съ десятины, а бухарскШ не болъе 50 р.

Заводовъ же гузопомочныхъ съ машинами, освобождающими 
хлопчатникъ отъ коробочекъ, внЬ лиши Средне-Аз1атской желез
ной дороги, не имеется, и это обстоятельство ложится тяжкимъ бре- 
менемъ на хлопокъ, такъ какъ перевозка гузы на болышя разстоя-
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шя удоролсаетъ его едва ли не на 7з стоимости, заставляя перево
зить 1/* безполезиаго груза—твердыя коробочки, составляющая его 
оболочку.

По берегамъ рЪки виднелись лежанце- въ огромноыъ количестве 
камни, преимущественно круглой формы, отшлифованные водою во 
время продолжительная нередвижешя съ горныхъ высота, лежа- 
щихъ въ ея верховьяхъ. Зеленые, сише дюриты и д1абазы, вместе 
съ черными, красными мраморами, разноцветной полосой выделя
лись на фоне желтоватаго ила.

Я слЬзъ съ лошади и, выбравъ красивый камень ярко-зеленаго 
цвета, положилъ его въ хуржумъ, вызвавъ большое удивлеше бу- 
харскаго чиновника.

— Зачемъ, тюра, нуженъ камень? ВЬдь онъ ничего не стоитъ, 
спросилъ онъ, всматриваясь въ мои глаза и желая повидимому про
читать какую то затаенную мысль, которую я, по его заключешю, 
имею, спрятавъ ничего не стоющш камень.

— Хочу себе привезти на память о здешнихъ местахъ, улыб
нулся я.

— Но ведь это лишняя тяжесть для коня... Ведь это не кусокъ 
кокъ-таша, который стоило бы везти, упорно нродолжалъ доказывать 
мне Караулъ-беги.

— А что такое кокъ-ташъ 12)? задалъ я вопросъ, чтобы окончить 
объяснеше.

— Неужели, тюра, не слышалъ объ этой замечательной ред
кости?

— Ведь кокъ-ташъ—зеленый камень—былъ самимъ Аллахомъ 
данъ великому эмиру Тимуръ-хану, за его храбрость и совершешс 
подвиговъ, во славу ислама. Ты не слышалъ, тюра, этой исторш, 
которую знаетъ каждый правоверный? Это, тюра, ничего. Хотя ведь 
кокъ-ташъ теперь урусы скрыли въ своей крепости въ Самарканде. 
Это чудо. Но кокъ-ташъ не виновата, что ты его не видЬлъ. И солнце 
не виновато, что глазамъ летучей мыши не дано зрешя, совершенно 
неожиданно закончилъ онъ свое разсуждеше, какъ будто обижен
ный моимъ незнашемъ о сугцествоваши такой редкости, подыскавъ 
въ тоже время мне въ этомъ онравдаше.

Проехавъ молча, довольно долго, онъ наконецъ, снова добро
душно взглянулъ на меня и заговорилъ:

— Тысяча лета пронеслось какъ мигъ надъ землею съ техъ
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поръ, какъ жилъ велнкш Тимуръ, гроза всЬхъ странъ, лежавшихъ 
на сЬверъ, западъ, югъ и востокъ отъ благородной Бухары, до са- 
мыхъ береговъ морей, омывающихъ со всЬхъ четырехъ сторопъ 
землю и смывающихъ съ нея всю нечистоту и грехи людей, осквер
нявшие прек|)асное твореше Всемогущаго.

Десятки тысячъ воиновъ пасли своихъ быстроногихъ коней, но- 
ставпвъ свои кибитки въ Бухарскихъ степяхъ, готовый по одному 
знаку своего эмира лететь навстречу врагу къ нобедамъ. Звонъ 
сабель во время сражешй былъ такъ громокъ, что разносился по 
всему свету, а искры, выбиваемыя ими во время ночныхъ стычекъ, 
были такъ многочисленны, что освЬщали далекое пространство 
вокругъ. Напевая жалобныя п'Ьснн смерти, неслись тучами во 
враговъ ихъ пернатыя стрелы, закрывая собою св'Ътъ солнца.

Огромные караваны шли каждый разъ за войсками, возвращав
шимися после войнъ съ соседями. Тысячи рабовъ, мужчинъ и жен- 
щинъ, шли привязанные къ верблюдамъ целыми вереницами. Дра
гоценный матерш, ковры, золото, серебро и самоцветные камни 
составляли собою несметную добычу, доставшуюся на долю эмира.

Несметным богатства собралъ онъ въ своемь дворце, но среди 
нихъ не было драгоценнее кокъ-таша—зеленаго камня, даннаго 
эмиру самимъ Аллахомъ за его храбрость и войны съ неверными. 
И имеяъ тотъ камень чудесное свойство: по нему могъ узнать 
эмиръ—благословляетъ ли Аллахъ его мечъ на новую войну, и бу- 
детъ ли она такая же победоносная? И въ то же время этотъ же 
камень точно указывалъ наступлеше праздника весны и пробужде- 
шя природы.

А узнать это можно было лишь после долгихъ постовъ и молитвъ. 
Твердый, какъ железо, камень, по воле Аллаха, въ этомъ случае, 
делался какъ воскъ, и въ него по рукоятку, совершенно свободно, 
входилъ, даже отъ легкаго удара, клинокъ иожа,носимаго эмиромъ 
за поясомъ. И камень после этого снова становился твердымъ, какъ 
железо, а ножъ оставался въ немъ до следующей войны. Когда 
же Аллахъ не хотелъ войны, никакою силою нельзя было всадить 
въ кокъ-ташъ булатный ножъ. Онъ ломался и крошился объ его твер
дую поверхность.

Счастливо всегда воевалъ Тимуръ-ханъ, потому что ему всегда 
сопутствовало благосливеше Аллаха. Завоевалъ онъ все народы и 
земли урусовъ, инглизовъ, Иранъ, и только одна страна Хитая оста
валась ему не подвластною. Но позднее, собравъ все свои войска, 
повелъ онъ ихъ на востокъ, и не могъ народъ Хитая удержать этотъ
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стремительный потокъ, сметавшШ все па своемъ нути. Испугался 
ханъ Хитай и сталъ просить мира, обещавъ Тимуръ-хану выдать 
за него свою красавицу дочь, красивее которой не было д'Ьвушекъ 
во всей его обширной страна.

Согласился на эти услов!я Велишй Тимуръ, а когда увидалъ 
лицо своей будущей жены, на которомъ, какъ звезды, блистали чуд
ные глаза, то забилось его старое сердце и онъ подарилъ ей кокъ- 
ташъ, какъ свадебный подарокъ, которымъ жена можетъ распоря
жаться въ будущемъ по своему усмотр-Ьнш.

И былъ снова счастливъ эмиръ, упиваясь ласками своей прекрас
ной жены. Забывалъонъ и походы, и быстроногихъ копей, и воен
ный забавы, и соколиныя охоты, отдыхая на праздникахъ среди 
своихъ чудныхъ садовъ.

Но всему на свете положенъ свой предЬлъ. Въ глубокой ста
рости смежились грозные очи Тимуръ-хана—грозы неверныхъ. 
Рядомъ съ нимъ легли въ сырую землю и его прекрасный жены.

Время безпощадною рукою многое смело съ лица земли. Взята 
столица Тимура—Самаркандъ урусами. Но кокъ-ташъ и до спхъ 
поръ существуетъ па свЬтЬ, спрятанный урусами въ глубокомъ 
подземелье, такъ какъ хитаи все время стараются имъ завладеть. 
Ханы Хитаи считаютъ, что кокъ-ташъ былъ подарепъ эмиромъ своей 
жене, дочери хитайскаго хана, не имевшей отъ него детей, а по
тому, по niapiaiy, они и являются наследниками, имеющими на него 
права.

Ты понимаешь, пора, какъ важно иметь кокъ-ташъ для каждаго 
правителя? И теперь все силы хитайскаго народа уже направлены 
къ тому, чтобы добыть изъ Самарканда кокъ-ташъ, благословете 
Аллаха.

Прошедшее рода людского записано въ памяти мудрыхъ людей, 
передавшнхъ его другъ другу. Но будущее скрыто отъ всехъ, а по
тому его никто не могъ бы знать. Но Аллахъ любилъ пророка Ма
гомета, печать всехъ пророковъ, и отличилъ его отъ всехъ людей, 
открывъ неведомое, для передачи всемъ правовернымъ. Я не читаю, 
тюра, такъ какъ читать не умею, но одинъ дервишъ мне разсказы- 
валъ, что въ книгахъ самъ пророкъ своимъ мюридамъ далъ откро- 
вегпе...

«Долго будетъ с!ять солнце ислама ослепительными блескомъ, 
пока не поднимутся противъ него неверные всего Mipa. Но и ихъ 
царство недолговечно. Съ востока, изъ колыбели рода человече- 
скаго, встанутъ несметный полчища хитайцевъ и поведетъ ихъ ханъ

1 6 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



ГИССАРСК1Й КРАЙ. 1 6 1

Хитай на невЬрныхъ запада, добывать благословеше Аллаха, кокъ- 
ташъ. И будетъ тогда страшная битва, въ которой примутъ учасПе 
всЬ племена, живупця на землЬ. Ожесточивнпеся враги превра
тятся въ звЬрей, убивая и грызя своихъ враговъ. Погасить тогда, 
солнце Аллахъ, чтобы не видеть этой людской злобы. И кончится 
жизнь на землЬ въ полномъ мракЬ, въ которомъ оставийеся люди 
уничтожать другъ друга, а тогда настанетъ вЬчная ночь и в'Ьчное 
безмолв!е».

Г л а в а  YI.

Туземная сваха. Свадебные обычаи. Астрономь 3.

Ночлегъ въ кишлакЬ ПашанглярЬ среди сада, въ которомъ мы 
остановились, давалъ возможность видЬть то огромное количество 
всякихъ фруктовъ, чмюженныхъ въ сушеномъ видЬ въ большихъ 
мЬткахъ-чувалахъ, подъ развЬсистьшъ тутомъ, которое собирается 
въ садахъ этихъ мЬстъ.

— Неужели это все собрано зд^сь? спросилъ я хозяина, еще 
молодого узбека, съ печальными задумчивыми глазами.

— Да, тюра, Аллахъ послалъ въ этомъ году хорошш урожай. 
Много собрали урюку, персиковъ, изюму, шапталы. Солнце высу
шило ихъ хорошо, п теперь я завтра собираюсь отвести все приго
товленное въ Дюшамбе на базаръ, оставивъ лишь немного для 
себя.

— Сколько же думаетъ хозяинъ выручить за это?
— Ахъ, тюра! Зд'Ьсь всгЬ сушеные фрукты очень дороги: те- 

негъ десять за мЬшокъ можно получить, наивно отвЬтилъ онъ, оче
видно считая огромною суммою стоимость мЬшка пуда въ три вЬ- 
сомъ, на наши деньги—полтора рубля.

Подивившись этой дешевизн!!, я заглянулъ въ ближайшей м'Ь
шокъ, наполненный крупными темно-желтыми сушеными абрико
сами, цЬна которыхъ даже въ Ташкент^ достигаетъ до 20 кои. за 
фунтъ.

Старая женщина, вышедшая изъ кибитки, стоявшей въ концЬ 
сада, подошла къ мЬшкамъ и, вынувъ иглу съ ниткою, стала заши
вать ихъ, порою бросая выразительные взгляды на незнакомаго ей 
уруса.

и
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— Кто эта женщина? указалъ я на старуху.
— Это мать хозяина караванъ-сарая, отв'Ьтилъ Караулъ- 

беги, приветливо ей поклонившись. Ее, тюра, здесь все наши люди 
знаютъ, потому что она о свадьбахъ хлопочетъ. Всегда знаетъ у 
кого есть сынъ, у кого дочери. Хлебъ отъ такого дела хоропий 
есть.

— Можно поговорить съ нею потомъ, когда она окончить свою 
работу?

— Отчего-же, можно и сейчасъ, ответилъ Караулъ-беги и по- 
звалъ старуху.

Накинувъ на себя широшй халатъ, лежавшш тутъ же невдалеке, 
мать хозяина степенно подошла ближе и остановилась въ ожиданш.

Предложивъ ей сесть и подавъ чашку чая, я осторожно задалъ 
несколько вопросовъ, касавшихся ея ремесла.

Но, къ моему удивлент, старая женщина, не смущаясь, при- 
севъ на кошму и осматривая меня своими красивыми глазами, 
сама охотно заговорила.

— Тюра, хочетъ знать наши обычаи, какъ и что делается 
когда люди женятся и выходятъ замужъ? Старая Калями-Биби 
имеетъ очень длинный языкъ, отъ времени сделавшШся болтливее, 
чемъ у другихъ женщинъ; поэтому я съ удоволылчнемъ буду 
отвечать, если тюра спросить.

И тутъ же, усмехнувшись, добавила:
— Все кисметъ! Когда была молода, тюру бы встретила 

и была бы нужна ему для другого, а теперь старая—только годна 
для болтовни.

Взявъ въ ротъ изюмину й прихлебнувъ глотокъ чая, она весело 
посмотрела вокругъ.

— Вотъ, тюра, эти люди все меня любятъ и знаютъ, потому 
что черезъ меня они свои дома устраивали, женились сами и доче
рей замужъ выдавали и для своихъ сыновей женъ находили. Ста
рая Калямъ-Биби всехъ вокругъ знаетъ. Оттого ей всегда и везде 
лучшее место и самый вкусный кусокъ.

Если кто ищетъ себе жену—приходить ко мне, и я тогда думаю, 
какая девушка ему подходить. Вспомнивъ подходящую, сейчасъ же 
еду къ ея матери и, какъ полагается при этомъ, говорю: «мы сде
лались вашими рабами». Она мне съ ласкою отвечаетъ: «добро по
жаловать! Только сегодня нетъ времени, приходите завтра». Я уже 
знаю, что это обычай, возвращаюсь къ жениху спокойно и пере
даю: «завтра приходить нужно».



На другой день, еще раньше, подъезжаю къ дому матери неве
сты, и встрЬчаютъ уже меня словами: «заходите и скажите, какое 
до насъ д'Ьло». А вокругъ кибитки въ это время веселый смЬхъ 
ядетъ: девушки въ кибитку заглядываютъ, все услышать хотятъ, 
во всЬ щели любопытные глазки видны.

Тогда я и говорю: «живетъ въ такомъ то кишлак4 очень хо- 
роипй человЬкъ, много у него барановъ и лошадей, и зерна, в 
звонкихъ серебряныхъ тенегъ, и пр1ятныхъ для глаза золотыхъ 
тилла».

Слушаетъ меня мать, а сама сердцемъ радуется, что такой хо • 
роили челов’Ькъ ея дочь въ жены взять желаетъ, но сама виду нс 
показываетъ, что рада, и только снова, по адату, скажетъ: «прихо 
дите завтра».

На другой день мы уже съ матерью вмЬстгЬ Тдемъ смотреть 
жениха и, остановившись, будто невзначай, около его кпбиткщраз- 
смотритъ она будущаго мужа своей дочери, который къ тому вре
мени на свой дворъ выйдетъ.

«Хоронйй молодой бай», одобритъ мать жениха.
ЗатЬмъ уже черезъ нисколько дней друзья и родные жениха 

относятъ иодарки и достарханъ невЬсгЬ: котелъ плова, 100 лепо 
шекъ, корзину урюку, шелковую рубаху, шальвары, платокъ, ичиги 
съ галошами и м'Ьшечекъ съ 100-200 и больше, смотря по достатку, 
серебряными теньгами.

Рады и довольны Bet почетнымъ гостямъ, принимаютъ и благо
дарить за достарханъ и награждаютъ ихъ подарками.

А черезъ м'Ьсяцъ уже аксакалы ведутъ больнйе разговоры о 
калым!>. Тутъ ужъ д-Ьло отца дгЬвушки. Сколько назначить, столько 
и долженъ женихъ дать. Б’Ьдный меньше, а богатый больше: 30 ха- 
латовъ, 20 платковъ, три штуки ситца, 25 барановъ, 4 кобылы, 
500 болынихъ лепешекъ, 1.000 среднихъ, 2.000 маленькихъ, 
4 батмана рису, 4 батмана муки, 1 корзину конфектъ, пять головъ 
сахару, принялась пересчитывать скороговоркою, всякая вещи и 
припасы старуха.

— Но это не особенно много, удивился я, слыша перечи- 
слеше.

— Да, пора, для васъ это немного, но у насъ такой калымъ
считается большимъ. Ну, а кромЪ того, надо еще заплатить за мо
локо матери; тутъ ужъ опред’Ьляютъ деньгами — одна, дв^, три, 
десять тысячъ тенегъ. <

Потомъ, когда сговорятся во всемъ, тогда назначаютъ день ни-
U*
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саха-свадьбы, которую совершаетъ мулла, читая молитвы и при
зывая благословеше Аллаха на молодыхъ. И до этой поры женихъ 
не видитъ своей невесты.

Хотя, тюра, такъ но старинЬ было, теперь уже не то, вздохнула' 
старуха; въ Гиссаре, Дешамбе молодые люди такъ устраиваютъ, 
что видятъ другъ друга и раньше, а у киргизовл девушка вольная,, 
тамъ она всегда н у всЬхъ на виду.

Поел!; иисаха бываетъ той у отца невесты, а потомъ у отца 
жениха. А мне, тюра, всегда подарки д'Ьлаютъ—гЪмъ и живу.

Прости, тюра, если надоела своими бабьими разсказами, за
кончила старуха, вставая.

Я ноблагодарилъ за интересное сообщеше и, вынувъ кошелекъ, 
нротянулъ въ признательность несколько тепегь, который старуха, 
удивительно быстро схвативъ своими крючковатыми руками, сей- 
часъ же вложила за щеку и торопливо ушла, продолжая бормо
тать слова благодарности.

Надъ кишлакомъ уже спустилась ночная тьма, среди которой- 
кое-где виднелись костры, разложенные около кибитокъ и въ са- 
дахъ для приготовлешя ужина. Въ воздухе чувствовалась сырость,, 
и длинныя полосы тумана потянулись съ реки и изъ арыковъ,. 
смешиваясь съ дымомъ. Запах ь домашняго скота являлся преобла- 
дающимъ. Во всей этой густой атмосфере чувствовалось что то не
здоровое, вредное.

3). сЯогофетъ 

{llpodojuccnie слъдуеть).



СТРАНА Л Ь В А  И СОЛНЦА.
Общш обзоръ и границы.

(Продолжение *)•

Административное устройство.
Вся Ilepcia делится на наместничества (ияллетъ) и провшщш 

(виллайетъ) 30.). Последшя имЬютъ боньшее или меньшее значеше 
въ зависимости отъ своей величины, а главньтмъ образомъ отъ ири- 
носимаго дохода. Провинщя Керманшаханъ по своему погранич
ному положенно и значительному пространству, хотя и принадле- 
жптъ къ разряду вторыхъ, т. е. виллайетовъ, но управляется губер- 
наторомъ скорее съ властью генералъ-губернатора, такъ какъ на- 
‘Селянпще провинцш наследственные начальники кочевыхъ пле- 
менъ одновременно являются и начальниками областей, и изъпер- 
■сидскаго чвапства называютъ себя губернаторами.

Стоять во главе персидской провпнщи, при отсутствии у пра
вительства вооруженной силы, крайне трудно. Для этого губерна- 
торъ долженъ иметь громадный авторитетъ, основанный главпымъ

4) См. «Военный Сборппкъ» Л? 8.
*>) Подробности см. Известия штаба Кавказскаго военнаго округа 1911 г,, 

Л» 33. 0. Чернозубовъ. Арделянъ, стр. 29.
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образомъ на знатности происходивши, богатствЬ, связяхъ съ дво— 
роыъ и дентральнымъ правительствомъ, ум Ь, изворотливости и опыт
ности. Отправляясь въ нровинщю, губернаторъ прежде всего тре- 
буетъ у правительства назначешя въ свое распоряжеше хотя бы 
20—30 казаковъ изъ персидской казачьей бригады, еще недавно 
бывшей единственной организованной воинской частью. И как ь ни 
странно съ перваго взгляда, но нахождеше въ полномъ подчпнеши 
у губернатора даже такой маленькой кучки дисциплипированныхъ 
всадниковъ наводитъ трепетъ на всЬ слои разношерстнаго насе- 
лешя провипцщ. Справедливость требуетъ, однако, признашя, что 
и безъ назначешя казаковъ некоторые губернаторы управляютъ 
провинщею съ большимъ усшЬхомъ. Но такихъ очень мало.

Главнымъ оруд1емъ для управлешя въ рукахъ губернатора 
является интрига, притомъ тонкая, часто коварная, но всегда ко
рыстолюбивая. Въ Керманшаханской провипцш низшее сослов1е 
очень бедно и забито и всецело находится въ рукахъ высшихъ со- 
словш. Последшя, т.-е. аристократ, дворянство, купечество и ду
ховенство, распадаются на множество партш, который группируются 
какъ бы въ два крупныхъ союза, враждуюгцихъ другъ съ другомъ 
и им'Ьющихъ громадное вл1яше на назначешо и отозваше губер
натора, на его управлеше провинщею н отношешя къ начальни- 
камъ кочевыхъ племенъ, являющимся местными царьками.

Такое партшное царство въ КерманшаханЬ заставляетъ даже 
самаго самостоятельнаго и властнаго губернатора быть крайне 
осторожнымъ въ своихъ поступкахъ и всегда иметь въ виду инте
ресы обкихъ партш. Последнее особенно трудно учесть, такъ какъ 
губернаторъ не можетъ своевременно разгадать и определить со
става парий и кто изъ вл1ятельныхъ лицъ находится на какой сто
роне, такъ какъ хитрые местные талейраны перебегаютъ изъ од
ного лагеря въ другой и образуютъ самый неожиданный группи
ровки, направленныя къ единой цели—борьбе съ губернаторомъ.

Во всякомъ сл\чае практика доказала, что Керманшаханскш 
губернаторъ долженъ быть съ сильнымъ характеромъ, строгимъ, 
даже кровожаднымъ, но не особенно алчнымъ. Изъ всТхъ бывшихъ 
въ последнш дореволюционный першдъ губернаторовъ особеннымъ 
вл!яшемъ пользовались ирипцъ Зилль-эсъ-Султанъ (братъ Моза- 
фэръ эдъ-Динъ шаха), Хассанъ-Али-ханъ-эмиръ-Низамъ, Алла- 
эдъ-Доулэ и принцъ Фарманъ-Фарма (внукъ Фатхъ-Али-шахаХ 
Первые трое справлялись со своимъ деломъ, конечно, по перснд- 
скимъ попяиямъ, очень хорошо, причемъ лучше всего правилъ въ



течете трехъ лЬтъ Алла-эдъ-Доулэ, действительно выдаюпцйся че
ловека Принцъ Фарманъ-Фарма также оставилъ по себе у населе- 
шя большую память, но отрицательную. Онъ отличался большою 
жадностью и слабостью характера, а также недостаточнымъ для 
крупнаго администратора умомъ и болезненностью. Страдая без- 
сонницею, онъ по ночамъ вечно обдумывалъ способы, какъ бы по
больше выколотить денегъ интригами и торгово-административ
ными предпр1яиями, какъ, напримеръ, скупкою зерна и масла съ 
целью повышешя ценности этихъ продуктовъ для продажи затемъ 
населетю въ искусно созданную благопр!ятную минуту. Зная гро
мадное значеше иностранныхъ консуловъ, Фарманъ-Фарма съ охо
тою исполнялъ все желашя русскаго, англШскаго и турецкаго кон
суловъ, но въ тайне былъ ярымъ сторонникомъ англичанъ.

По заведенному веками обычаю, получивъ въ Тегеране назна- 
чеше, Егерманшахансшй губернаторъ или, вернее, генералъ-губерна- 
торъ избираетъ себе помощника, котораго и командируетъ впередъ 
въ свою будущую резиденцш съ расчетомъ самому прибыть туда 
на 2—3 месяца позже. Пр1ехавъ въ Керманшахъ, помощникъ со- 
бираетъ къ себе представителей племенныхъ начальниковъ кочев- 
никовъ и уверяетъ ихъ въ добрыхъ намерешяхъ губернатора. 
Представители немедленно едутъ къ своимъ доверителямъ, пере- 
даютъ слова помощника и объявляютъ о времени прибьшя губер
натора въ небольшой городокъ Кянгеверъ. Сюда къ назначенному 
времени съезжаются все начальники племенъ, причемъ каждый ста
рается взять съ собою возможно больше вооруженныхь всаднп- 
ковъ. Такъ, напримеръ, Давудъ-ханъ-ильхани является во главе 
800 отличныхъ наездниковъ. Опасаясь какого-либо коварства со 
стороны губернатора, весьма возможнаго въ крытомъ помещеши, 
все племенные начальники встречаютъ новаго властителя въ поле, 
окруженные своимъ воинствомъ. Тутъ совершается представлеше 
и подношеше губернатору пишкешей.

Каждый начальникъ племени подносить пишкешъ губерна
тору, въ зависимости отъ свопхъ доходовъ. Такъ, начальникъ Иля 
Кяльхоръ даетъ, помимо положеннаго мал1ата, около 12.000 тума- 
новъ денегъ, 15 хорошихъ катеровъ, две высококровныхъ араб- 
скихъ кобылы и, кроме того, пишкеши алчной и могущественной 
свите губернатора, въ зависимости отъ положешя и степени вл1я- 
шя каждаго лица. Въ этомъ подданные ПГахъ-инъ-шаха замеча
тельно разбираются. Начальникъ таифэ Гурапъ обыкновенно даетъ 
губернатору 7.000 тумановъ, Сендлсаби—6.000, Керендъ—3.000 и
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такъ далее, въ зависимости отъ силы и богатства своего пле
мени.

Получивъ взамйнъ подарковъ халаты, какъ символъ утвержде- 
шя власти, ханы йдутъ домой. Тутъ вей племенные начальники на- 
ходятъ въ свою очередь въ сборе начальниковъ тире, дворянъ и 
кетхудъ съ ппшкешами, собранными съ населешя, притомъ въ ко
личестве въ 2—3 раза большемъ того, что было поднесено губерна
тору. Получивъ такимъ образомъ инвеституру отъ губернатора и 
признаше покорности отъ своихъ вассаловъ и подданныхъ, ильхани 
творятъ суды и расправу и почти неограниченно властвуютъ надъ 
таифэ. Какъ и всяюе друпе властители перейдете, племенные на
чальники кочевниковъ преслйдуютъ главнымъ образомъ цель на
живы, но въ меньшемъ размйрй, чймъ начальство надъ осйдлымъ 
населешемъ, такъ какъ ильхани царствуютъ наследственно, а по
тому любятъ своихъ подданныхъ и дорожатъ репутащею. У нихъ и 
алчности меньше, такъ какъ главное стараше ихъ направлено не 
столько на лселаш’е «больше взять», сколько въ сторону—«меньше 
дать» губернатору и его свите, что при большой силе нйкоторыхъ иль- 
ханп часто удается. Самымъ обыденнымъ нр1емомъ служитъ задер- 
живаше уплаты трети мал!ата и пишкешей губернатору до новаго 
ежегоднаго утверждешя его во власти тегеранскимъ правитель- 
ствомъ въ надежде, что губернаторъ будетъ смегценъ, не успевъ 
собрать недоимокъ, что действительно часто и случается. Губерна
торъ это прекрасно знаетъ и терпеливо ждетъ фирмана изъ Теге
рана. Но разъ мандатъ полученъ, во вей стороны летятъ изъ Кер- 
маншаха крайне вйлелнвыя, но внушительный послашя съ требо- 
вашемъ собраться въ Керманшахъ. Тогда вей ильхани опять съ 
большою друлшною едутъ въ Керманшахъ, но уже съ пишкешами 
и мал1атомъ, и снова получаютъ халаты и расписки.

Въ случай неаккуратной уплаты ильханями назначенныхъ дохо- 
довъ или въ случай какихъ-либо крупныхъ безпорядковъ въ упра
вление губернаторъ смйняетъ ильханей, для чего назначаетъ но- 
вымъ главою племени кого-либо изъ крупныхъ родоначальниковъ 
того же таифэ, обыкновенно близкихъ родственниковъ. удаляемаго. 
Но на подобное дййств1е губернаторъ рйшается не сразу. Этому 
предшествуетъ ослаблеше престижа виновнаго, ейяше раздора 
среди аристократш племени, часто вызовъ къ себй смйняемаго, ко
варно убиваемаго или заключаемаго въ темницу, поручеше враж
дебному племени смйщешя виновнаго, словомъ интрига, та самая 
искусная и коварная интрига, около которой вертится вся лшзнь 
каждаго першяшша и которая наполняетъ все его существоваше.
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Кроме начальниковъ племенъ, сотрудниками губернатора, но 
по управление оеЬдлою частью населенья, являются наибы-эль-ху- 
кумэ, т.-е. вице-губернаторы или начальники областей (у'Ьздовъ) 
провинцш, т.-е. магаловъ или булуковъ. Наибы избираются губер- 
наторомъ съ торговъ, т.-е. кто больше дастъ. Впрочемъ, магалы 
управляютъ наследственно, иричемъ въ этомъ случае между губер- 
наторомъ и местнымъ владетелеыъ устанавливается денежный до- 
говоръ, обыкновенно ко взаимному удовольствие.

Для управлешя провинщею губернаторъ имеетъ целый штатъ 
чиновниковъ, вернее слугъ, раболепно псполняющихъ всякую 
прихоть своего главы и старающихся всеми силами и средствами 
извлечь себе доходъ изъ порученной отрасли управлешя.

Совершенно независимыми огь губернатора правительствен
ными чиновниками являются: визирь, каргузаръ, рейсъ-и-тезкере 
и рейсъ и-телеграфханэ. Визирь заведуетъ сборомъ земельныхъ по
датей, который вноситъ губернатору. Каргузаръ, чиновникъ мини
стерства иностранныхъ делъ, является началышкомъ или, вернее, 
судьею персидскихъ подданныхъ не мусульманъи ведетъ сношешя 
губернатора съ иностранными консулами. Рейсъ-и-тезкере, дирек- 
торъ паспортной конторы, выдаетъ и визируетъ паспорты. Нако- 
нецъ, начальники телеграфа обязанъ доносить въ Тегеранъ цен
тральному правительству о состоянш провинцш и поэтому поль
зуется большими влгяшемъ.
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Сосдов1я Керманшаха.

Въ Ilepcin громадное значеше имЬютъ сослов1Я и цехи, при- 
чемъ и гЬидрупе управляются головами, иногда наследственными, 
чаще выборными. Въ Керманшах'Ь особенное вл!яше имеютъ: 
князья, дворяне, духовенство и купцы 31).

К н я з ь я .

Князьями (шахъ-заде, сокращенно шазде) числятся потомки 
царствовавшихъ шаховъ. Особенно много ихъ оставили безчислен- 
ные сыновья и внуки Фатхъ-Али-шаха. Въ Керманшахе живутъ

31) Вое описываемое въ настоящемъ очерк!, относится къ 1905 году. Поэтому 
MHOrie изъ перечисденныхъ здЪсь лицъ, конечно, умерли. Что касается нравовъ и 
обычаевъ, то револющя затронула ихъ только слегка.



потомки Имадъ-удъ-Доулэ, изъ которыхъ по богатству имЪютъ осо
бенное значеше слЬдуюнця его дЬти: старший сынъ Муртезъ-Гули- 
мирза-Мусаверъ-усъ-Солтанэ, восьмидесяти лЬтъ, отличаюнцйся 
своимъ богатствомъ, но весь преданный личной довольно пустой 
жизни, крайне рЬдко выходящш изъ эндеруна. У него два сына: 
Музаферъ-усъ-Солтанэ и Афхамъ-усъ-Солтанэ, изъ которыхъ пер
вый пользуется болыпимъ вл]ятемъ и хорошею репутандею.

Второму сыну Имадъ-удъ-Доулэ—60 л'Ьтъ. Онъ предсЬдатель 
купеческаго суда. Третьему сыну, Мухташемъ-усъ-Солтанэ, 50 лЬтъ 
и это наиболЬе вл1ятельный изъ всЬхъ шазде. Съ нимъ должны 
считаться губернаторы, такъ какъ, благодаря уму и щедрости, онъ 
пользуется болыпимъ авторитетомъ. Четвертый сынъ Имадъ-удъ- 
Доулэ, Саларъ-Низамъ, завЬдуетъ пороховыми складами и отли
чается скромностью и симпатичностью.

Городское дворянство.

Очень мнопе помЬщики и родовые начальники разныхъ, по 
преимуществу, кочевниковъ-курдовъ: Гулькеровъ (Кяльхоръ),Зян- 
гене, Гульбан и Гуранъ, живутъ осЬдло въ КерманшахЬ. Самыя 
знатныя и вл1ятельныя фамилш слЬдуюнця: а) родъ Захиръ-уль- 
Мулька, состояний изъ 30 семействъ, имЬющихъ около 500 семей 
крЬпостныхъ и 50 всадниковъ, владЬющш 20 имЬшями, обильными 
водами и большими табачными плантащями, дающими въ годъ бо- 
лЬе 8.000 иудовъ табаку (30.000 тумановъ чистаго дохода). План
тащями управляетъ Гаджи Ибрагимъ-ханъ. б) Родъ Саремэ-ни
зами очень популярный и уважаемый, владЬюппй 15 имЬшями и 
имЬющш 40 всадниковъ. в) Родъ Гульхерскш—Гаджи-заде изъ 
30—40 семействъ, которыми принадлелштъ половина земель таифэ- 
Гульхеръ: Галэ-Шахинъ, Систанъ, Дире и пр. и владЬющмъ мно
гими лавками въ КерманшахЬ.

Городское духовенство.

Принадлежитъ къ тремъ родамъ. Первая и главенствующая фа- 
мил1я—это потомки Багира-Бебехани, поселившагося въ Керман
шахЬ во времена Надиръ-шаха—состоящая нынЬ изъ 100 чело- 
вЬкъ. Начальникъ духовенства и главное духовное лицо города 
Имамъ-Джумэ-ага-Абдула является старшимъ представнтелемъ 
этого рода. Второй родъ происходитъ отъ аги Мамеда-Джафера; 
главными представителями этой фамилш являются ага Абуль-Га-
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симъ-Раие/ь-уль-Улема, помощпикъ Имама-Джумэ; ага Хаджи п 
ага Али-Джанъ. ПослГдше отличаются большими познатями, но 
вслгЬдств!е своей честности и бедности терпятъ большую нужду. 
Tpemiu родъ— потомки аги Мамедъ-Салиха-старшаго — ничТми 
особенно не отличается. Наконецъ, существуютъ еще двЪ фамилш 
духовенства: одна изъ потоыковъ аги Абдулъ-Самама, выходцы 
изъ Турцш, изъ Керкука; представитель этого рода, Шейхъ-Ади, 
человГкъ очень благочестивый и честный; другая фамил!'я—родъ 
аги Мамедъ-Мехди.
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К у п ц ы.

Все знатное купечество Керманшаха—иногородцы: псфаганцы, 
тавризцы, тегеранцы и багдадцы, поселивнпеся съ основашя го
рода. Гаджи Сеидъ Габибулла и Гаджи Сеидъ-Абдулла, два брата, 
начали съ маленькаго, а теперь они очень богаты и имГютъ сно- 
шешя съ Лондономъ. Состояше ихъ 200.000 тумановъ и 50 пмГ- 
Hifl въ окрестностяхъ Кермапшаха. Не менГо богатъ Гаджи Ма- 
лекъ-Мамедъ, а также Гадлш Мамедъ-Али, известные подъ назва- 
шемъ Араба н'Ажата, торгуюнце съ Багдадомъ, Рештомъ и Хама- 
даномъ, имЬюнце солидный каннталъ и много помГстш. ЗагЬмъ 
назвать можно еще слГдующихъ лицъ: Гаджи-Мамедъ-Алп-Кули, 
уроженца Исфагана, торгующего съ Бомбеемъ. Онъ животъ обы
кновенно въ Кербеля и/только въ течете пяти ыЬсяцевъ находится 
въ Ксрманщах'Ь; Гаджи-Али-Мамедъ получаетъ изъ Багдада и 
Хамадана ежегодно 5—6 тысячъ выоковътоваровъ. Гадлш-Манедъ- 
Таги-стартш, торгующш съ Тавризомъ, Рештомъ и Багдадомъ; 
Холу-оглы, торгующш шелкомъ и сукномъ; ага Сеидъ Миръ, пред
ставитель известной персидской компанш Шеркете-Ушуми, тор
гующей съ Тегерапомъ и Тавризомъ, но известный главными обра- 
зомъ своею деятельностью по учету векселей.

Купеческое co^osie въ Персш является самыиъ влиятельными 
и пользуется благосклонныыъ внимашемъ правительства. Персъ 
въ душГ—торговецъ, а торговое дйло крайне уважаемое заняые, 
какъ средство къ богатству. Иностранные купцы—желанные гости, 
за ними ухаживаютъ.

Городъ Керманшахъ.

Керманшахъ существовали въ глубокой древности, но лежали 
къ востоку отъ ньшГшняго города, на самомъ берегу р. Карасу.



Около двухсотъ л'Ьтъ тому назадъ, во время разыгравшейся силь
ной чумной эпидемш, испуганное народонаеелеше разбежалось.

Однако, одинъ изъ предпршмчпвыхъ предковъ Захиръ-уль- 
Мулька основалъ новый городъ, который сталъ разростаться во 
времена Фатхъ-Али-шаха, когда старппй сынъ его, будучи назна- 
ченъ Кермапгааханскимъ генералъ-губернаторомъ, украсилъ его 
дворцомъ и несколькими правительственными здашями.

Современный Керманшахъ лежитъ на холмистой зеленеющей 
равнине, окруженной громадными горами, даже лЬтомъ покрытыми 
вечнымъ снегомъ. Въ городе 25.000 семействъ или 150.000 жи
телей. Населеше его крайне смешанное. Тутъ живутъ: персы, 
курды (кяльхоры, занджины, сенджабы, гураны), армяне, турки и 
евреи. Еще въ началЬ прошлаго столеНя населеше города равня
лось всего 10.000 человекъ, но слава о дешевизнЬ жизни въ 
городе, а главное его торговое зпачеше, привлекли много при- 
шельцевъ, по преимуществу тавризцевъ и исфаганцевъ, которые 
захватили всю торговлю въ свои руки. Местное же населеше 
не отличается предприимчивостью.

Не смотря на скученность домовъ, волнообразио поднимаю - 
щ1яся и спускакнщяся улицы производятъ красивое впечатлеше, 
темъ более, что оне содержатся крайне чисто, что необычайно для 
персидскаго города.

Городъ Керманшахъ лежитъ на реке Эюбе-Шуранъ, беру
щей свое начало у подножья такъ называемой БЬлой горы, 
находящейся въ двухъ форсакахъ къ югу отъ города. Речка 
орошаетъ вей сады и огороды Керманшаха и наполняегъ вей мест
ные бассейны; оросивъ затемъ несколько деревень, она впадаетъ 
въ Карасу. Вода Эюбе-Шуранъ грязная и тяжелая для питья. 
Кроме этой речки въ городе имеются каналы: Бендъ-Керкуки 
Гаджи-Сеидъ-Али, Мехди-ханъ, До-Донгъ, Доулетъ-ханъ и ага 
Хаджи.

Лучшимъ украшешемъ Керманшаха является площадь—май- 
данъ-топханэ, имеющая 120 саженъ въ длину и 80 въ ширину. 
Она расположена къ востоку отъ губернаторскаго дворца, глав
ный подъездъ котораго выходить на нее. Кругомъ майдана лавки 
торговцевъ всевозможными товарами. Двестаринныя, съ дула за
ряжающийся, пушки служатъ для производства сигнальныхъ вы- 
стреловъ въ полдень. На площади есть, конечно, и Нагаръ-ханэ, 
где восточная музыка ежедневно пграетъ вечернюю зорю. Кроме 
того на майдане находятся два амбара-арсенала, где хранятся
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старинныя пушки п разнаго рода снаряды къ 2 семисантиметро- 
вымъ оруд!ямъ Ухащуса и къ двумъ десятисантиметровымъ м^днымь 
пушкаыъ. Лафеты вс'Ьхъ этихъ орудш разбиты.

На площади лее высятся отдЪлеше шахиншахскаго банка и 
телеграфъ.

Въ праздники на этой площади устраиваются фейерверки, 
крайне любимое персами зрелище. Въ этомъ очевидно сказывается 
культъ огня ихъ предковъ.

Въ Керманшах^, кромгЬ майдана топханэ, еще двЪ площади. 
Одна служить для торга животными. За каждую совершенную 
сделку губернаторъ получаетъ (дыхъ-екъ): съ лошади 8 крановъ, 
съ коровы и осла 4 крана, а съ овцы по 10 шай. На другой пло
щади продается зерновой фуражъ32) и всяк1е сырые сельско-хозяй
ственные продукты. Съ каждаго вьюка поступаетъ въ пользу гу
бернатора но 2 шай. На предметы первой необходимости стояли 
сл^дугопля щЬны: харваръ пшеницы или ячменя — 35 крановъ; 
Оатманъ масла — 9 кранъ; батманъ мяса: л’Ьтомъ — 3 крана, а 
осенью 4,5. Курица 1—2 крана. Уголь и дрова (каштановые) при
возятся изъ Дешта и продаются по два крана за ослиный вьюкъ. 
Фрукты доставляются изъ пригородныхъ садовъ. ЛЬсъ, доски и 
деревянный издЕюя идутъ изъ Туи-Серкана. ОбЬ площади при
надлежать правительству, которое отдаетъ ихъ въ аренду част- 
нымъ лицамъ. Въ КерманшахЬ 15 мечетей. Лучшая изъ нихъ, Хад
жи-Халиля, расположена на улицЬ Ездицэ у воротъ Гебръ-ага. 
Тутъ совершалъ публичный намазъ ага-шейхъ-Мамедъ-Гуссейнъ, 
отличавш1йся особенными благочесыемъ. Другая мечеть Аллау- 
ханэ построена болЬе ста л1;тъ назадъ. Первая, еще болгЬе древняя, 
воздвигнута полтораста л'Ьтъ назадъ. Зат^мъ обращаютъ на себя 
внимаше сл4дуюпця мечети: аги Мамеда-Мешедп, припца Эмадъ- 
усъ-Доулэ, Джомэ на майдан!; топханэ, Неваба, Кивекеши на 
базар!;, Мирзп-Гесама, Шефи-хана, построенная при основапш 
иоваго Керманшаха въ Феизъ-АббадгЬ, аги Седъ-Али п Моталэдъ- 
Доулэ и др. ВсЬ мечети по преимуществу содержатся на счетъ 
принадлежащихъ пмъ и отдаваемыхъ въ аренду лавокъ и бань.

3J) Е ор .н ъ  дли лошадей, катеровъ и осдовъ — ячмень, юнджа и еаманъ. 
Ячмень передъ дачею обыкновенно смачивается водою, чтобы лошадь легче могла 
его прожевать. Юнджа это клеверь иди трилистникъ, даваемый жпвотпымъ только 
въ сухомъ вид-Ь и см^шаннымь съ саманомъ, т.-е. соломенною (пшеничной) мяки
ною. Недели дв1, въ году, весною, лошадями даютъ свежую траву, и въ это время 
изб'Ьгаютъ Ъздить галономъ, вйря, что отъ травы у лошади слабЪютъ<ноги. Суточ
ная казенная дача фуража: 1 батманъ ячменя, 1 /2 батмана юнджи и 2 батмана 
саману.



Что же касается бань33), то въ Кермантах^ ихъ тридцать двЬ. 
Н'Ькоторыя исключительно мужсшя, а некоторый попеременно 
мужсшя и женсшя. Особенно даютъ доходъ бани во время про
хода паломниковъ. Лучнпя бани слфцуюиця: Сарэ- Гебръ-ага, 
Имамэ-Джомэ, Аллафъ-ханэ, Нуръ-Эддинъ, Горбахъ, Гурки, 
Топханэ, Мулла-Башп, Зекки-ханъ, Мустафи-Гули-ханъ и др. 
Кром'Ъ того всякш, кто им^етъ въ Керманшах^ колодезь, им^етъ и 
баню для Эндеруна. Во всЬхъ городскихъ общественныхъ баняхъ 
вода проточная.

Какъ п во всгЬхъ персидскихъ городахъ, самою оживленною 
частью Керманшаха являются базары, которыхъ нисколько. Два са- 
мыхъ большихъ принадлежали внуку Фатхъ-Али-шаха, Эмадъ-удъ- 
Доулэ. Теперь доходъ съ нихъ въ разм’Ьр’Ь 2.500 тумановъ въ годъ 
поступаетъ въ распоряжение губернатора и идетъ на благотвори 
тельность и устройство тазШе, частью же на содержаше мечетей. 
Оба этпхъ базара заняты торговцами безасовъ.(матерш). ТретШ ба- 
заръ находится главною своею частью въ восточномъ кварталЬ го
рода, проходитъ загЬмъ черезъ площадь топханэ (артилершскую) 
и кончается въ западной окраинЬ Керманшаха. Персидсме базары 
ничто иное, какъ сводчатыя крытыя улицы, соединенный проходами. 
Улицы эти освещаются круглыми отверсп'ями для свгЬта, сделан
ными въ сводахъ. По сторонамъ этихъ крытыхъ проходовъ поме
щаются лавки, расположенный обыкновенно по роду торговли; 
тутъ же харчевни и пекарни 34). Охранеше и наблюдете за норяд-
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33) В а н я  елужитъ местомъ самаго npiHTHaro времяпрепровождетя для пер- 
совъ; наполнены oirb бываютъ обыкновенно по пятницамъ, такъ какъ сподъ пят
ницу считается очень полозньшъ пресыщаться гаремными наслаждешями». Баню 
очень легко узнать, такъ какъ на двери ея непременно нарисованы «Левъ и 
Солнце». Отперевъ дверь, надо спуститься по лестнице внизъ, чтобы попасть въ 
предбанникъ, служащей для раздевашя. Снявъ одежду и покрывъ себя красною съ 
синими полосами простынею, переходятъ въ соседнюю комнату, где ложатся на полъ 
и огдаютъ себя въ рука банщика; последний начинаетъ прежде всего поливать 
своего юНента горячею водою, которую черпаетъ изъ куба, находящегося посреди 
комнаты. После этого 'паренья банщикъ начинаетъ удалять при помощи особой 
мази волоса съ тела, а голову и бороду покрывать особою рыжею краскою—хен- 
ною. Этой же краскою окрашиваются ладони, подошвы и ногти для предохране- 
шя отъ пота. После этой операцш тбло снова поливаютъ горячею водою, а грязь 
очищается кускомъ пемзы; тело разминается, натирается мыломъ, которое смывается 
горячею водою. Процедура заканчивается купаньемъ въ бассейне, после чего т4ло 
обертывается въ две cyxia полосатыя^простыни и купавппйся отдыхаетъ, покуривая 
кальянъ. Посещеше бани недоступно европейцу, одно присутств1е котораго осквер- 
няетъ это место и всехъ находящихся тутъ правов4рпыхъ.

34) Х л )ьб ъ . Печется двухъ сортовъ—лавашъ и чурокъ п приготовляется обыкно
венно въ пекарняхъ на базаре. Пекарня — это тесная каморка съ улеобразною
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комъ на базарахъ находится въ рукахъ «даруге», базарнаго при
става. Главная его обязанность охрана лавокъ ночью. Въ случай, если 
совершается кража, то на даруге лежитъ удовлетворите изъ своихъ 
средствъ потерпЬвшаго. Для окарауливашя базаровъ, въ распоря- 
женш даруге находится стража въ 30 челов’Ькъ, изъ которыхъ 
20 «гезмэ»—собственно являются сторожами, а 10 патрулпруютъ 
по базару для наблюдешя за исправнымъ исполнешемъ обязанно
стей «гезмэ ». За свою должность даруге платитъ губернатору 2.500 ту - 
мановъ въ годъ и за это нолучаетъ право сбора налога: 1) съ каж
дой лавки по 25 шай въ м'Ьсяцъ; 2) съ каждаго каравансарая по 
пяти тумановъ въ годъ; 3) съ красильныхъ заводовъ 35), какъ го-

азиатскою печью съ отверсттемъ вверху и лежанкою но сторонамъ. Пшеничное 
гёсто для лавашей ставится не на дрождяхъ, а на кусочкй прокислаго, можетъ 
быть вчерашняго, еще сырого илп даже успйвшаго за неделю высохнуть тЬста, 
разбавленнаго водою. Изъ приготовленной такимъ образомъ квашни пекарь отры- 
ваетъ комъ тйста и, прикрйпивъ его съ одного конца къ плоской, обыкновенно 
довольно грязной, подушечкй, за другой — растягнваетъ и плющигъ рукою въ про
долговатую тонкую лепешку огромнаго размера, которую на той же подушечкй 
всовываетъ въ печное отверстье и затймъ прнкладываетъ илп, вйрн!е, нрнлйп- 
ляетъ къ внутренней стЪнкп печи, иредварительпо натопленной въ надлежащей 
степени можжевеловыми дровами; подушечка быстро отнимается п черезъ минуту 
лавашъ готовь. Въ быстрыхъ рукахъ пекаря работа горнтъ, и народъ тутъ лее 
покупаетъ эти, всегда свЪж1я, обыкновенно горяч1я лепешки на в!съ, по мелочамъ 
или онтомъ.

Тутъ же печется и нерсидскш чурекъ (буквально—хл!бъ), т.-е. круглая съ ды
рочками въ т^стй лепешка въ треть дюйма толщиною. Армянский чурокъ—овальная 
лепешка въ аршннъ длиною и въ два-три дюйма толщиною, рубчатая па поверх
ности. Грузинскш чурекъ ближе подходить къ персидскому, но рыбообразной формы. 
Вкусъ каждаго изъ этихъ трехъ чурековъ совершенно разный.

КромЪ вышеовисаннаго лаваша существуетъ еще особый сортъ его—камешко- 
вый, такъ-какъ его пекутъ на мелкпхъ раскаленныхъ камешкахъ. Это кусочекъ 
ишеничнаго хлйба, немного толще нашпхъ блпновъ, который служить салфеткою и 
логикою для супа, такъ какъ имъ черпаютъ изъ миски супъ и накрошенный въ него 
кусочки того же лаваша.

35) К р а с и л ь н я . Служить для окрашпвашя миткаля, а ташке местной грубой 
пряжи въ цвЬта при помощи раститольныхъ красокъ. На первомъ план! для 
этого служатъ индиго (синяя) и эсфрекъ (желтая). Мастерская — грязная, 
тйсная комнатка съ глинянымъ поломъ н такою же печью въ вндЪ лежанки, 
отапливаемой снизу дровами, въ которую вмазанъ котелъ. Процедура пршо- 
товлешя синей краски и окрашивашя въ ней ыатерш такова: тщательно из
мельченный деревяннымъ пестикомъ индиго разводится водою въ маленьком!, ко- 
телкй и выливается въ большой котелъ, но такъ какъ, самъ по себй, индиго дер
жался бы на матерш непрочно, то для укрфплешя окраски къ нему прибавляется 
еще «ешхоръ-тогъ» (это ноздреватая масса грязпаго цвйта, добываемая изъ травяни- 
стаго растеши «тогъ>). и для брожешя немного изюма. На восьмой день въ котелъ 
опускается миткаль, затймъ выжимаютъ и развЪшиваютъ его для просушки на жер- 
дяхъ, нерйдко перекидываомыхъ для этого съ одной стороны улпДы на другую, 
тутъ же передъ мастерскою (Огороднпковъ, стр. 231).



родскихъ, такъ и находящихся въ окрестности, смотря по доходно
сти каждаго; 4) съ каждаго огорода—по 7 шай съ каждаго зарабо
танная тумана, и 5) сбора гатрафныхъ денегъ съ тяжущихся на ба- 
зарахъ.

Ближайшимъ помощникомъ губернатора по управлешю горо- 
домъ является «фаррашбаши» (полидмейстеръ). Въ большинстве 
случаевъ эта должность наследственная и откунная. За иснолнеше 
своихъ обязанностей керманшахскш фаррашбаши нлатилъ губерна
тору 2.500 тумановъ, а затймъ былъ полнымъ хозяиномъ вс!;хъ до- 
ходовъ, но въ последнее время появилось во многихъ городахъ нов
шество—нронорцюнальное делете доходовъ. У керманшахскаго 
фаррашбаши пять наибовъ (пристава) и 40 фаррашей. Три пристава 
заведуютъ кварталами, а два являются начальниками двадцати 
фаррашей каждый, т.-е. смены, заступающей на дежурство. Посту
пающее доходы делятся такимъ образомъ: съ тумана идетъ 40°/о гу
бернатору, 20°/о фаррашбаши, 20 фаррашу, 10 наибу и 10 дежур
ному. Съ каждаго заключаемаго за какой нибудь поступокъ въ 
тюрьму взыскиваютъ 1 2 ^ 2  крановъ, кроме другихъ пишкешей, а 
кто попадаетъ въ заключеше самому фаррашбаши, то это удоволь- 
ств1е стоить 10— 100 тумановъ, кроме всякихъ подачекъ фарра- 
шамъ.

Керманшахъ делится на три квартала: 1) Фейзъ-аббадъ, ари
стократическую часть города, населенную дворянами, богатыми 
купцами и главными духовными лицами; 2) Мейданъ-Мулла-Аббасъ- 
Гули и 3) Бозробочъ. Каждымъ кварталомъ управляешь староста— 
«кетхуда». Самымъ значительнымъ кварталомъ, составляющимъ 
большую половину города, является Бозробочъ, наследственный кет
худа которая, Эминъ-уль-Мамаликъ, возлагаетъ исполнительную 
часть на своего заместителя, которому и платить за это съ каясдыхъ 
десяти тумановъ дохода—пять крановъ. Кетхуда получаетъ очень 
большой доходъ: каждый изъ жителей квартала додженъ дать ему 
взятку—за торговую сделку, за свадьбу, похороны и т. д.; кроме 
того накануне науруза всякШ, смотря по состоянш, долженъ при 
слать какой-нибудь подарокъ: чаю, сахару, парчи, сукна, табаку, 
масла и т. п. Если случится въ квартале тяжба, то прежде, чемъ 
идти на разбирательство къ губератору, надо заплатить «проходное» 
кетхуде. Въ противномъ случае грозятъ штрафы и страшный не- 
щнятпости. Конечно, за свою должность кетхуда платить губерна
тору, но и за ногашешемъ этого расхода оиъ получаетъ не менее 
тысячи тумановъ въ месяцъ. Въ кварталъ Майданъ-Мулла-Аббасъ-
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Гули входятъ доходный статьи: ворота мечетсктя, Гэбрь-ага и 
Шебъ-базаръ. Но главную прибыль кетхудТ доставляютъ населяю- 
mie кварталъ торговцы и маслоделы, люди маленыйе, съ которыхъ 
можно взять сколько угодно «воздушныхъ доходовъ» (персидскШ 
терминъ взятки). Наименее доходенъ кварталъ Фейзъ-аббадъ, ко
торый населяютъ по преимуществу люди сильные, съ которыхъ 
произвольно многаго не возьмешь.

Каждый кетхуда получаетъ отъ правительства 100 тумановъ жа
лованья на содержите ночныхъ сторожей. На немъ, какъ и на да- 
руге, лежитъ ответственность за ночныя кражи, но ответственность 
эта чисто фиктивная. Если потерпевний человЬкъ бедный п безъ 
связей обратится къ кетхудЬ съ заявлетемъ о совершенной у него 
кражГ, то ему говорятъ: «кралеа ваша—дело домашнее; приведите 
вашу жену или дочь (взрослую), и мы отыщемъ вора». Тогда жа- 
лобщпкъ, испугавшись оборота дела, спешить отказаться отъ своего 
заявлешя. Но власть ему говорить: «вы отказываетесь отъ заявле- 
шя—значить кражи не было. Вы солгали и присуждаетесь къ штрафу 
за безпокойство». Потерпевши! спешить уплатить, радуясь, что из
бавился отъ позора, такъ какъ обыкновенно доставляемый къ на
чальству жены и дочери подвергаются безчестью.

Самымъ важными источникомъ дохода кетхуды являются пуб- 
личныя женщины. Каждая должна ему платить отъ 5 до 10 тума
новъ въ месяцъ, иначе ей грозить арестъ на улице и захвати иму
щества. Замужшя женщины, имйкчщя романы, также очень доход
ная статья. За ними тайно следить кетхуда, ловить на месте пре- 
ступлешя у любовника и предъявляетъ требоваше уплаты штрафа. 
Боясь открьшя тайны мужу, уличенная, конечно, готова отдать все 
свое имущество. Если кетхуда съ кемъ нибудь во вражде, главными 
образомъ вследств1е неуплаты взятки, то они задерживаетъ на улице 
жену врага, обвиняетъ въ проститущн или прелюбодеянии Тогда 
бедная женщина отдаетъ также все свои наличный деньги и драго
ценности, дабы избавиться отъ позора.

Керманшахъ находится на высоте 5.000 футовъ: поэтому 
климатъ его прохладный съ резкими переменами: днемъ очень 
жарко, ночью-же, далее летомъ, приходится спать подъ одея
ло мъ.

Въ тридцати шести верстахъ къ востоку отъ города тянется ска
листый горный кряжъ съ превышешемъ 1.500 ф. надъ равниной; 
на скалахъ въ некоторыхъ местахъ видны следы клинообразныхъ 
надписей, сделанныхъ, какъ утверждаютъ, нри[Дарш.
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VI.

Булуки и магалы.

Провинщя Керманшаханъ делится на булуки и ыагалы, т.-е. на 
области или уЬзды, которыхъ семнадцать. Разница между первыми 
и вторыми заключается въ томъ, что магалами управляютъ по пре- 
муществу наследственные наибы-эль-хукумэ, т.-е. вице-губернато
ры, изъ нерсидскаго чванства именуюпце себя губернаторами.

1) Булукъ Керманшахъ или Еессеверъ состоитъ изъ 40-50 де
ревень, окружающихъ городъ и принадлежащихъ дворянамъ, насе- 
ляющимъ его. Деревни, расположенныя преимущественно по тече- 
шю р. Карасу, являются какъ бы амбаромъ Керманшаха и снабжаютъ 
его пшеницею, ячменемъ, саманомъ, овощами, молочными продук
тами и живностью. Въ этихъ деревняхъ насчитывается около 2.200 
дворовъ жителей разныхъ племенъ по преимуществу шштовъ. Каж
дое семейство держитъ не мен^е 20 головъ скота.

Булукъ примыкаетъ съ севера къ булуку Зиръ-Дербендъ, съ 
запада къ булуку Серабэ-Нелуферъ, съ юга къ городамъ Таге-Бо- 
станъ и Эмрулэ, и съ востока къ булуку Дару.

2) Булукъ Дару или Аборинг примыкаетъ къ предыдущему 
съ востока и лежитъ по обе стороны Багдадской дороги. Онъ оро
шается ручками Кэмъ-Асшабъ, Гаджи-Аббадъ, Равендъ, Херсялъ, 
ЦПанъ и многими родниками. Въ составъ его входить 56 деревень 
съ ] .800 дворами. Наиболее крупныя поселешя: Тусорхэкъ (100 дв.), 
Дехкэдэ-Лорха (100 дворовъ), Генджуръ-Оля (40 дворовъ), Гемшэ 
(40 дв.), Джамшуранъ (40 дв.). Населеше—пииты; занимается зем- 
лед,Ьл1емъ (пшеница и ячмень), скотоводствомъ и немного огород- 
ничествомъ. Булукъ платить 1.000 тумановъ мал1ата.

3) Магалъ или вернее маленькое губернаторство Кенгеверъ 
находится на крайнемъ востоке Керманшахана, примыкая къ гу
бернаторству Хамаданъ и персидскому Курдистану. Резиденщя хана, 
исполняющаго вместе съ теми обязанности областнаго начальника, 
городокъ Кенгеверъ расположенъ на скате горы, отличается очень 
красивыми м'Ьстоположетемъ и здоровыми климатомъ. Какъ въ 
каждомъ персидскомъ городке, и въ Кенгеверй имеется довольно 
значительный базаръ, нисколько каравансараевъ, есть бани и мечети. 
Между каравансараями отличается одинъ старинной постройки вре
мени Шахъ-Аббаса. Достопримечательность городка—развалины, 
остатокъ древнихъ дворцовъ съ водопроводомъ.
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Магалъ населенъ по преимуществу курдами, племенъ Кизпль 
•(800 домовъ) и Авшаръ (10.000 домовъ). Св^д-Ьши о нихъ но 
имеется.

Съ запада къ Кенгеверу примыкаетъ булукъ Дару. Самъ городъ 
Кепгеверъ (около 400 домовъ) им Ьетъ некоторое торговое значенш, 
будучи расположении мъвъ узл-Ь путей на Керманшахъ, Туи-Сер- 
канъ и Ыехавендъ.

О магалС Кенгеверъ св'Ьд-Ьшй по нерспдскиыъ псточникамъ 
очень мало; почти все изложенное взято изъ труда К. Максимовича- 
Васильковскаго:

4) Булукъ Сунгуръ-Кольни лежитъ къ северу отъ булука Дару, 
примыкая къ р. Гаверуду, и провинцш Арделанъ. Булукъ этотъ 
состонтъ изъ 129 деревень, населенныхъ разными курдскими пле
менами (плиты, суниты и али-аллахи 36). Деревни, лежанця въ го- 
рахъ, занимаются по преимуществу скотоводствомъ, садоводством!.. 
а также сЬютъ ячмень и пшеницу. Населеше же долинъ разводить, 
хлопокъ,. рисъ, тыкву, клещевину и макъ.

5) БулуЕсъ Хода-Бепделу примыкаетъ съ севера къ булукамъ 
Дару и Кенгеверъ [и лежитъ западнее Сунгуръ-Кольяи. Въ неыъ 
очень много воды, садовъ (миндаль) и плодородныхъ полей, на ко- 
торыхъ возделываются пшеница, ячмень и рисъ. Климатъ прохлад
ный, такъ какъ почти вей деревни, въ числе 15 (400 домовъ), ле- 
жатъ въ горахъ. Оседлое населеше отличается гостепршмствомъ п 
добрымъ нравомъ.

6) Булукъ ЪИанэ {Бала)—Дербендъ лежитъ къ северу отъ бу
лука Керманшахъ и имеетъ въ длину 1 '/г фарсака, а въ ширину 
одинъ фарсакъ; состоитъизъ 27 неболынихъ деревушекъ, составляю- 
щихъ, въ общемъ, 510 дворовъ. Посевы булука орошаются водою 
речекъ Разоверъ и Поште-Дербенда. Съ востока магалъ этотъ при
мыкаетъ къ горе Эмрулэ, а съ севера къ горамъ Белуджъ, которыя 
отдйляютъ его отъ Поште-Дербенда. Главноезаняые жителей земле- 
дйл1е и скотоводство; сйютъ пшеницу, ячмень и рисъ.

36) А л и - А л л а х и .  Ортодоксы-нииты те, которые со времени Алп до двЪкадца- 
таго потомка Аль-Мегдп, держатся наслДдственнаго исиовДдан!я, не отстраняясь нц 
вправо, ни влево отъ учеЮя, переданнаго нмъ но наследству нхъ нмамомъ. Но среди 
шштовъ много такилъ, которые называются вообще меляхнда. т.-е. отступники отъ 
догматовъ ислама. Некоторые остановились на обоготворен!!! Адн, друпе на ЗейдЪ, 
брат! Али-Бакыро, третьи на Измаиле, сыне Джафера и т. д. Эбедше, али-аллахи, 
алп-нлахп, это та секта, которая прнзнаетъ Алп за воплощете божества. Про 
нпхъ разеказываютъ массу разнаго вздора, обвиняя въ устройстве особаго рода 
раденш н т. д.; но этому нельзя верить.

12*
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7) Булукъ Поите (Зиръ)-Дербендъ-Билеварь лежитъ къ се
веру отъ Керманшаха и М1анэ-Дербенда и тянется на 7 фарсаковъ 
въ длину и на 2 въ ширину. Состоитъ изъ 33 дерейень, всего изъ 
2.000 дворовъ. Населеше занимается по преимуществу воздЬлыва- 
шемъ хлопка, клещевины и особенно риса. ПоследиШ скупается 
жителями Кольяи, Кяндулэ, Курдистана и Сунгура. Булукъ оро
шается речками: Гал1апъ, Шахъ-Гуссейнъ (Розаверъ), Би-Ахвянъ 
и многими родниками.

Къ булуку примыкаютъ: съ севера и востока Кольяи, съ запада 
Курдистанъ, съ юга МЁанэ-Дербендъ.

8) Булукъ Серабе Нилуфяръ лежитъ къ западу отъ Керман
шаха и находится между булуками Мданэ-Дербендъ и Махидештъ- 
Булукъ делится на три магала: собственно Серабе-Нилуфяръ, Си- 
венанъ и Хошинанъ; всего въ трехъ магалахъ около тридцати де
ревень. Серабе-Нилуфяръ орошается рЬчкою того лее имени; де
ревни Хошинанаи Сивенана—ргЬчкою Серабе-Шелле. Вс ё деревни 
занимаются возд’Ьлывашемъ риса, котораго собирается въ годъ бо
лее 1.000 халваровъ. Деревни Серабе-Нилуфяра принадлежать, 
имаму Джумэ.

9) Магалъ Махидештъ лежитъ по обе стороны Багдадской 
дороги къ западу отъ г. Керманшаха, тянется въ длину на 20 фар
саковъ, при ширине въ два, и насчитываетъ въ своемъ составь 
200 деревень, всего отъ 4.000 до 5.000 домовъ разнороднаго насе- 
лешя, являющагося обладателемъ 100.000 овецъ, 20.000 голопъ. 
крупнаго рогатаго скота и 200 кобылицъ.

Почва булука очень плодородна и родить прекрасную пшеницу^ 
халваръ которой ценится на 4 — 5 крановъ дороже родящейся въ 
другой местности. Причина плодород1я Махидешта кроется глав- 
нымъ обратомъ въ обильномъ орошенш. Кроме реки Мярекъ,. 
образующейся изъ массы родниковъ около д. Фирузъ-Аббада и 
впадающей въ горько-солеиую реку Карасу, въ булук'Ъ множество 
р'Ьчекъ и родниковъ.

Булукъ платить правительству 3.000 тумановъ мал1ата и 
является амбаромъ города Керманшаха.

10) Булукъ Хулилацъ съ востока ограничепъ р. Аббе-Мирекъг 
съ запада горами Оеманвяндъ, съ севера ыагаломъ Махидештъ, а 
съ юга Луристаномъ. НаселеЕпе булука полукочевое племя Хули- 
ланъ, которое составляло целое племя при Лутфъ-Али-ханЬ, но 
разделилось после его смерти между его двенадцатью сыновьями- 
Бъ настоящее время хулиланцы опять соединились въ две группы
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подъ гчавенствомъ Гуссейнъ-Кули-хана и Махыудъ-хана, двухъ 
бол-fee сплышхъ сыновей Лутфъ-Алп-хана. Такъ какъ вице- 
губернаторская власть въ булукЬ Хулиланъ насл-Ьдственная, 
то Керманшахаискш губернаторъ передаетъ ее nonepeMfeHno каж
дому изъ двухъ братьевъ. Когда вице-губернаторствуетъ Гус- 
сейнъ-Кули-ханъ, то подвластные ему кочевники грабятъ и при- 
тЬсняютъ племена Махмудъ-хана, и наоборотъ. Въ Зердлал-fe, въ 
пяти фарсакахЧ) отъ Хулилана, им-Ьется громадный лгЬсъ. Тутъ 
кочевники выжигаютъ уголь и возятъ его для продажи въ Кер- 
маншахъ. На обширныхъ пастбищахъ, которыя большею частью 
•сдаютъ въ аренду другимъ иллатамъ (Зулэ, Джомуръ, Торкаш- 
вяндъ, Зянганэ и др.), разводятъ хулиланцы овецъ (3.000Д рогатый 
скотъ (1.000) и лошадей (200 матокъ). ЗатгЬмъ населете зани
мается хл-Ьбопашествомъ, возд-Ьлывая пшеницу, ячмень, бобы, макъ, 
кукурузу и рисъ. Не малый доходъ извлекаютъ кочевники и изъ 
разбоя.

Хулиланцы живутъ въ 500 черныхъ палаткахъ, платятъ 2.200 
тумановъ мал1ата и выставляютъ 100 вооруженныхъ п-Ъхотинцевъ 
и 50 всадниковъ.. По религш кочевники эти али-аллахи.

11) Булукъ и городокъ Херсииъ (Хорзинъ) находятся въ восьми 
форсакахъ къ юго-востоку отъ Керманшаха, въ горахъ. Городокч> 
состоитъ изъ 400 дворовъ, а булукъ изъ 26 деревень. Жители по 
преимуществу занимаются садоводствомъ и въ особенности разво
дятъ прекрасные ор-Ьхи, славяпцеся на всю округу. ЗатЬмъ мно- 
rie идутъ въ фаррашн къ высокопоставленнымъ лицамъ. Такимъ 
образомъ въ одномъ ТегеранЬ служитъ около 3.000 челов-Ькъ 
херсинцевъ.

Мал1ата булукъ платитъ З.ОООтумановъ и выставляетъ 50 воору
женныхъ всадниковъ.

12) Булукъ Чамчемалъ лежитъ къ югу отъ р. Абе-Гамасъ, 
между булуками Дару п Херсиномъ и состоитъ изъ 28 деревень, 
изъ которыхъ наиболышя: Бисутунь (100 домовъ), Абе-Борикъ 
{150 д.), Джейхунъ-Абадъ (100 дв.), Тагиръ-Абадъ (50 дв.), Галье- 
Гассанъ-ханъ (50 д.) и др. Населеше, плиты и али-аллахи, по 
преимуществу занимается земледЬл!емъ, возд-Ьлывая пшеницу, 
ячмень и рисъ.

13) Магалъ Товялляли находится въ 3-хъ фарсакахъ отъ го
рода и состоитъ всего изъ 4-хъ деревень (150 домовъ), располо- 
женныхъ на рЬчкй Хезеръ-Зенде и возд-Ьлывающихъ рисъ. Точное 
нЬстоположеше магала не могло быть опредЬлено, такъ какъ, в-fe-



роятно, значится еще и иодъ другимъ назван]'емъ. Магалъ платить. 
1.200 тум. апшата.

14) Магалъ Еериндъ или Гурат  лежитъ на Кериндскомъ 
плоскогор1и и его западныхъ склонахъ, по преимуществу къ се
веру отъ Багдадской дороги, примыкая съ востока къ магалу Ма- 
хидештъ, съ запада къ магаламъ Зохабъ и Сярре-Поль. Населяюгь 
его кочевники, по препмущесгву курды-Гураны, о которыхъ б у -  
детъ сказано въ своемъ месте.

Главный городокъ магала—Кериндъ, съ многочисленными са
дами и каналами и десятью большими каравансараями, отличается 
своимъ прекраснымъ климатомъ.

15) Магалъ Зохабъ или Гурету находится западнее предыду
щ ая и къ северу отъ Багдадской дороги. Его населяютъ курды: 
кочевники. КрЬпостца-городокъ Зохабъ имЪлъ очень большое зна
чение во время турецко-персидскихъ войнъ, но сейчасъ находится 
въ самомъ жалкомъ состоянии

16) Магалъ Сярре-Поль примыкаетъ съ севера къ магалу Зо
хабъ, съ востока къ Керинду, а съ запада къ Кэсръ-Ширину и тя
нется по преимуществу по течешю р. Эльвенда, следовательно къ 
югу отъ Багдадской дороги.

Въ городке или, вернее, въ селенш-крепостце Сярре-Поль. 
имеются глинобитныя казармы, где помещается обыкновенно 
50 сарбазовъ, 10 нугаекъ и складъ ружей. Тутъ находится теле
графная станция.

17) Магалъ Кэсръ- Шмринъ (т.-е. сладкш замокъ) является са- 
мымъ западнымъ и пограничнымъ съ Турщею уЬздомъ Керманша- 
хана. Въ селен1и того же имени—развалины древняго дворца 
Хосроя. Все постройки были сделаны очень основательно и 
остатки ихъ до сихъ поръ поражаютъ своею грандшзностью. Въ. 
настоящее время Кесръ-Ширинъ небольшая четырехугольная кре
постца съ кирпичными стенами. Внутри ея дворецъ—зимняя ре- 
зиденщя Керманшаханскаго губернатора.
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(§. ‘У.врнозуЕобъ- 

(.Продолжете сл»ьдуетъ).



ХУРТУДОЪ и ЁРШИКЪ ').
П о в е с т ь .

(Предо лжете).

акъ-то зам'Ьтивъ, что н'Ьмка страшно боится лошадей, Ра- 
жанцовъ передъ посЬщетемъ Юр]я поставилъ къ коно
вязи, которая была у самыхъ дверей конюшни, вороного 
«Кабардинца». Опытъ удался.

— Юра! Юра! Sie sind hier? (Вы тутъ?) кричала нгЬмка, стоя 
поодаль и не решаясь пройти въ дверь мимо зада лошади.

Пр1ятели сид'Ьли въ своей засадгЬ, боясь шелохнуться. Даже 
«Хуртумъ», какъ бы понимая всю важность молчашя, пересталъ 
хрустеть сахаромъ.

б См. «Военый Сборникъ» Л® 8.



— Юрш, Ich frage Sie, ob Sie hier sind? (я васъ спрашиваю: 
вы здгъсъ?) возобновила послЬ нккотораго молчашя нЪмка. Sie ge- 
ben kein Antwort! Sie verstecken sich! Wie schon ist das? Ich gehe 
sofort zum Vater. Mag er Sie aus Ohr ziehen (Ахъ, вы не хотите 
отзываться! Вы, прячетесь\ Такъ хорошо-же, я сгю минуту иду 
кг отцу. Пусть от вытащить васъ за уши\)

Однако къ отцу она не пошла, а, обойдя конюшню, въ надежд!} 
черезъ окна увидЬть, что творится внутри, снова завопила:

— Ich sage es Ihnen zum letzten Mai, schlechler Junge, komrnen 
sie zuniVorschein (Я  вамъ говорю въ поели,днш разъ, скверный 
мальчишка: выходите)\

— Ишь ты, кудахтаетъ, словно насадка. Не пужайся! ухмы
ляясь въ бороду, зашепталъ Ражанцовъ.

— Я п не боюсь, такъ же тихо отвйчалъ Юр]'й, хотя въ дунгк 
побаивался, не вышла-бы изъ этого истор1я.

Съ ткхъ поръ было отыскано средство «отвадить» нкмку. Друзья 
употребляли его не часто, боясь доводить ее до крайняго озлобле- 
етя, въ которомъ она могла нажаловаться, а разнообразить «отва
живаете» было нечкмъ. Случай пришелъ имъ на помощь, и въ ко- 
нюнтЬ создался оборонительный союзъ четырехъ противъ фрей- 
ленъ.
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Ш.

Когда для «Хуртума» было очищено стойло, несмотря на вы
несенную къ дверямъ подстилку, «Ершикъ» не хотйлъ покидать 
привычнаго мкста.

— Зашибетъ тебя конь, неосмысленнпкъ эташй, гналъ его Ра
жанцовъ.

Но напрасно онъ клалъ «Ершику» куски хлЬба на м^сто новой 
подстилки, напрасно, подозвавъ собаку, укладывалъ ее на м!}- 
шокъ я, иомахавъ пальцемъ передъ мордочкой, строго приказывалъ: 
«лежь здЬск»—при первой возможности «Ершикъ» удиралъ на 
свое старое Micro.

Сначала «Хуртумъ» былъ немного удивленъ присутств1емъ въ 
своемъ стоилк небольшого взъерошеннаго существа. Но, обнюхавъ 
другь друга, они быстро познакомились, свыклись и, наконецъ, 
такъ подружились, что «Ершикъ» неотлучно слКдовалъ за «Хур- 
тумомъ», каете бы дальше нробкги ни совершалъ его другъ.

Изъ неуклюжаго щенка «Ершикъ» выросъ и сформировался



въ солиднаго пса, преисполненнаго собственнаго достоинства. Его 
шерсть топорщилась пуще прежняго и жестюе, колюч1е волосы 
налЬзали на глаза и носъ. Черный дворъ и конюшню онъ счпталъ 
своимъ влад'Ьшемъ, охранялъ ихъ и возвещали лаемъ о приближе- 
нш посторонняго. Чистый дворъ, окружавшш домъ, сторожилъ 
старый, заслуженный песъ «Медасъ», помесь датскаго дога съ 
дворняжкой. Онъ былъ глуховатъ и у него уже начинался пара- 
личъ зада. Т'Ъмъ не мен'Ье, когда «Ершикъ», еще будучи щенкомъ, 
вздумалъ зайти на его территорда, ветеранъ «Медасъ» такъ бро
сился на него и такимъ злобнымъ лаемъ провожалъ до начала сада, 
что «Ершикъ» более не пытался проникать въ чужгя владешя.

Какъ-бы по молчаливому соглашение собаки, длинная полоса 
сада оставалась нейтральной, въ то время, какъ черный дворъ былъ 
закрЬпленъ за «Ершикомъ», а чистый, по давно установившемуся 
обычаю, иринадлежалъ «Медасу».

Отлучаясь на об'Ьдъ, ужинъ и вечершй чай, во время котораго 
велись на кухне самые длинные и задушевные разговоры, Ражан
цовъ поручалъ конюшню бдительности «Ершика».

Вообще «Ершикъ» несъ массу обязанностей. Въ свободное 
время онъ долженъ былъ развлекать Ражанцова, а иногда и Юр]‘я. 
Сидя на кровати и болтая ногами, Ражанцовъ подзывалъ къ себе 
«Ершика», клалъ ему на носъ, поплевавъ предварительно, корочку 
хлеба и затягивалъ:

— ПрицЬлъ постоянный.... Э-ска-дро-о-нъ....
«Ершикъ» застывали, боясь моргнуть глазомъ.
— Пли! отрывисто командовали Ражанцовъ и собака, взмет- 

нувъ носомъ хл'Ьбъ, ловила его на лету и съ аппетитомъ начинала 
уплетать.

Потомъ «Ершикъ» прыгалъ черезъ палку или вытянутую впе
реди ногу, ходилъ на заднихъ лапахъ,танцовалъ, служили, носили 
и подавали поноску, здоровался, протягивая лапы.

Изъ спещально военныхъ артикуловъ, не входящихъ въ курсъ 
дрессировки собакъ штатскихъ, «Ершикъ» тоже знали немало.

Изображая изъ правой руки винтовку, Ражанцовъ нацеливался 
въ собаку, загЬмъ громко восклицали:

— Пифъ! —Пафъ!
При послЕднеми возгласе «Ершикъ», какъ подстреленный, 

валился на полъ.
Если подбежавший Ражанцовъ кричали «убитъ!»—песъ за

стывалъ, вытянувъ лапы и морду, пока вестовой не скомандуетъ:
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«ожилъ!»; если же ему крикнуть «ранен-ъ» — онъ начиналъ 
взвизгивать, барахтаться и потомъ схватывался съ радостнымъ 
лаемъ.

— Непр1ятель справа! Непр1ятель слЬва! или—непр!ятель съ 
фронта!.кричалъ Ражанцовъ, вытянулвъ руку впередъ, указывая 
направлете. Съ громкимъ лаемъ кидался туда «Ершикъ» и, ко
нечно, не видя врага, описавъ полукругъ, возвращался къ хозяину.

Но самой любопытной была такая картина.
Вернувшись съ ученья или проЬздки, ротмистръ передавалъ 

свою лошадь Ражанцову. Ослабивъ подпруги, вЬстовой начиналъ 
вываживать коня.

Съ «Кабардинцемъ» это не удавалось, такъ какъ онъ былъ 
тупъ и тугоуздъ, но «Хуртума», горячаго подъ всадникомъ, но 
смирнаго и послущнаго въ поводу, вываживалъ не Ражанцовъ, а 
«Ершикъ». Можно было наблюдать, какъ Ражанцовъ, потягивая 
«козью ножку» пзъ махорки и пуская клубы дыма, мЬрно шагалъ 
впереди, за нимътянулся «Ершикъ», съ убшственной серьезностью 
держа въ зубахъ поводъ «Хуртума», и, наконецъ, на свободномъ 
поводу, вытянувъ грацюзно шею, выступалъ красавецъ «Хур- 
тумъ».

ЗдЬсь пора разсказать о «тайнЬ», связывавшей Юр1я съ Ра- 
жанцовымъ.

Въ тгЬ дни, когда ротмистръ совершалъ неболышя про’Ьздки и 
лошадь возвращалась домой свЬжей, ыеуставшей, ускользнувъ за 
ворота дома, на поле, гдЬ вываживалъ коня вЬстовой, Юрш начи
налъ просить:

— Посади, голубчикъ Ражанцовъ.
— А какъ увидитъ ротмистръ?
— Не увидитъ! Ей-Богу, не увидитъ! Папа сЬлъ завтракать.
— А хрейлинъ? оттягивалъ Ражанцовъ.
— Фрейленъ съ Нютой занимается.... Посади.
— О-охъ, вздыхалъ Ражанцовъ, увидятъ, тоже не похвалятъ... 

нагоритъ намъ....
Для вида онъ ворчалъ, а на самомъ дЬлЬ не прочь былъ поба

ловать своего любимца.
Водрузившись на коня, Юрш принималъ гордый видъ, вдЬвалъ 

съ помощью Ражанцова ноги въ путлища 2), такъ какъ стремяна 
подтянуть высоко, какъ требовалось, не было возможности за
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отсутств1емъ въ путлищахъ дырокъ, подбиралъ поводъ и опять 
клянчилъ:

— Отпусти, голубчикъ, немножко!
— Попадешь съ вами, ворчалъ Ражанцовъ, но сдавался и на 

эту просьбу.
Поводъ былъ пущенъ и, подталкивая коня маленькими ножен

ками, Юрш заставлялъ его идти трусцой.
Впрочемъ, Ражанцовъ не отставалъ. Сначала скорымъ шагомъ, 

а потомъ и б'Ьгомъ сл'Ьдовалъ онъ наравне съ мордой лошади, го
товый каждое мгновеше остановить увлекшагося Юр1я.

Эти запретный катанья были настоящимъ праздникомъ для 
мальчика. «Кабардинецъ» трясъ и, кроме того, былъ тупъ, т.-е. лгЬ- 
нивъ и неохотно переходилъ въ рысь по требовант маленькаго 
всадника. Но за то ездить на «Хуртуме» было сплошное блажен
ство. Отъ одного посыла онъ переходилъ въ мерную и мягкую 
рысь, покачивая на ходу въ седле, точно въ колыбели. Легкое дви
жете повода его останавливало, а нажиму вправо или влево онъ 
повиновался съ удивительной быстротой и податливостью.

— Этр лошадь! говаривалъЮрш, раскрасневшись отъ восторга. 
Это я понимаю! А «Кабардинецъ» что? Точно оселъ—и не рас
качаешь! и на лице его появлялась презрительная мина.

— Что говорить, совкая лошадь, соглашался.Ражанцовъ и фило
софски зам-Ьчалъ: и умъ тоже! каждой твари дадено (какъ-бы чело
веку, въ прим^ръ) не равно. Кто умный, а кто и съ дурной.... 
«Хуртума» съ «Кабардинцемъ» не сравнишь.... Первый сортъ 
конь, что и говорить....

IV.

Какъ ни чахлй природа Карса, а весна брала свое. Набухли 
почки и стали развертываться клейкими ароматными листочками. 
Зазеленела трава, и волнистая даль предгорш, обновленная, празд
ничная, стлалась изуыруднымъ, прихотливо скомканнымъ ковромъ. 
Какъ изступленный зверь, ревЬлъ Карсъ-чай въ каменномъ ущелье 
и, вырвавшись въ долину, широко разбегался, заливая песчаныя и 
каменистый отмели.

На заднемъ дворе, кое-где местами покрытомъ зеленой мура
вой, шла своя жизнь. Дымилась огромная темная куча навоза. 
Какъ повелитель, гордо расхаживалъ подле нея яркоперый не- 

. тухъ, чешуйчатыми шпорами разбрасывая навозъ. выклевывая
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зерна, по временамъ величественно озираясь на стаю смиренныхъ 
куръ и бросая имъ отрывочные возгласы. Въ тйни хл'Ьва стояла 
пестрая корова, флегматично отмахиваясь хвостомъ отъ ыухъ, 
вздрагивая кожей и поводя ушами.

Въ противоположномъ конпф двора, у конюшни, на самомъ 
солнцепек!; сушился потникъ, для чего сгЬдло было перевернуто 
на травЪ вверхъ войлокомъ.

Въ то время, какъ въ конюшн'Ь, въ присутствш Юр1я, Ражан- 
цовъ производилъ ученье «Ершику», нзъ сада показалась таин
ственно фигура н!>мки.

Было проделано все, что допускало ограниченное пространство 
конюшни. Оставались упражнешя, требуюпця простора.

— Непр1ятель съ фронта! крикнулъ Ражанцовъ, указывая на 
ярко-освкценное пространство открытой двери. Съгромкпмъ лаемъ 
«Ершикъ» перепрыгнулъ порогъ, какъ сумасшедшш вынесся 
на залитый солццемъ дворъ и вдругъ увид'Ьлъ крадущуюся 
фрейленъ. НЪмка взвизгнула и бросилась назадъ, а «Ершикъ» 
торжествующимъ лаемъ проводилъ ее до нейтральной полосы 
сада.

Действительно ли испугалась нгЬмка или это было притвор
ство, но, вб'Ьжавъ домой, она повалилась въ истершей, увЪряя, 
что противная собака хотЬла искусать, и . ее спасла только бы
строта ногъ. Къ счастью, она не слышала команды «непр1ятель съ 
фронта» и не вид'Ьла жеста Ражанцова, иначе это дало бы ей по- 
водъ заподозрить вйстового въ науськиванш.

HcTopia эта не прошла безслйдно, и на слйдуюгцш день рот- 
мистръ Оскольскш, садясь въ сЬдло, спросилъ Ражанцова:

— Что это такое вышло вчера съ бонной?
— Такъ что, ваше высоко-брод1е, испужались онй, значитъ, 

«Ершика» и побйгли. А песъ, известное дйло, залаялъ, отвйчалъ 
запинаясь Ражанцовъ, не отличавшшся особой смЬлостью въ раз- 
говорахъ съ начальствомъ.

— Надо его держать на привязи, если онъ кидается, коротко 
сказалъ ротмистръ, погруженный въ свои мысли.

— Ишь ты, нажаловалась таки, язва, сйтовалъ потомъ Ражан
цовъ IOpiro. Гд'Ь-жъ нашъ «Ершикъ»-то бросается? На чужого 
разв'Ь.... А тутъ вышла такая оказ1я—какъ на грйхъ скомандо- 
валъ этто я...

IOpiu не выдержалъ и залился, вспоминая, какъ долговязая 
нймка, подобравъ юбки, безъ оглядки улепетывала отъ «Ершика».
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— Н'Ьгато можно такого пса на привязь, все сокрушался Ра- 
жанцовъ за своего питомца.

— Да ты не бойся, утЬшалъ его ЮрШ, папа только такъ ска- 
залъ, онъ забудетъ.

Но случилось такъ, что ротмистръ вспомнилъ о «Ершик'Ь»...
НедЬли двЬ спустя нослЬ этого разговора, у Оскольскихъ были 

гости.
Играли въ карты на открытой верандЬ, расположенной въ пе

редней части дома, входъ на которую приходился какъ разъ про - 
тивъ воротъ, а ужинали въ столовой, следующей за гостиной. 
Двери изъ столовой въ гостиную и изъ гостиной на веранду 
были открыты настежь. На веранд'Ь, на карточныхъ столахъ, въ 
ожиданш конца ужина и продолжешя игры, горЬли свЬчи въ са- 
довыхъ подсвЬчникахъ, валялись мЬлки и карты. На перила запоз- 
давппй гость бросилъ свое пальто, а лгепа его повЬсила свою на
кидку, боа и положила шляпу.

ПослЬ ужина ничего не замЬтили, увлекшись картами, но когда 
надо было собираться по домамъ, начались поиски. ПодлЬ веранды 
на клунбЬ цвЬтовъ отыскали только помянутую дамскую шляпу. 
Очевидно, вещи были украдены во время ужина. Кто-то предло- 
жилъ осмотрЬть дорожки и клумбы—не осталось ли слЬдовъ. На 
песчаныхъ дорожкахъ ихъ не было, но на мягкой черной землЬ 
клумбы ясно отпечатались двЬ подошвы ногъ, обутыхъ въ аз1ат- 
сие безъ каблуковъ чевяки.

— А гдЬ-же «Медасъ»? спросилъ ротмистръ. Бросились къ 
нему и нашли собаку на задворкахъ, свернувшеюся подлЬ своей 
конуры калачикомъ и вздрагивающею всЬмъ тЬломъ во снЬ.

Завидя огни и толпу людей, онъ съ трудомъ поднялся на свой 
параличный задъ, поглядЬлъ старческими мутными глазами и, 
должно быть но привычкЬ, хрипло и беззвучно тявкнулъ.

— Отаръ ты сталъ, голубчнкъ, поглядЬвъ на него, сказалъ 
ротмистръ.

На слЬдуюпцй день Оскольсшй долженъ былъ Ьхать на охоту, 
верстъ за пятьдесятъ, къ Саракамышу.

Зная, какъ ротмистръ не любитъ, когда за «Хуртумомъ» увязы
вается его неизмЬнный другъ, Ражанцовъ, подавая лошадь, за- 
перъ «Ершика» въ конюишЬ.

Много разъ случалось такъ, что «Ершикъ», просидЬвъ чуть-ли 
не сутки взаперти, будучи выпущенъ на волю, тотчасъ -выскаки- 
валъ заворота, обнюхивалъ землю и, найдя слЬдъ «Хуртума», пу



скался по неми вскачь, низко опустивъ голову, втягивая воздухъ 
и разсматривая ему одному понятныя приметы. Неоднократно оты- 
скивалъ онъ «Хуртума» где-нибудь на маневрахъ или на дневке 
за много десятковъ верстъ.

Такъ случилось и теперь. Выпустивъ «Ершика» только ночью 
погулять немного по двору, Ражандови потомъ его не дозвался.

— Опять удралъ, бродяга, выругался вестовой.
Отсутствовалъ «Ершикъ» двое сутокъ и вернулся, сопровож

дая «Хуртума». Должно быть охота была неудачна, такъ какъ рот- 
мистръ былъне въ духе.

— Сколько разъ говорилъ я тебе не выпускать собаки за мной, 
крикнулъ онъ раздралсенно поджидавшему Ражанцову.

И, уже слезши съ коня, добавилъ:
— Посадить его на цепь, по крайней мере польза будетъ. 

пусть сторожить домъ, а то безъ толку подъ ногами вертится.
— Слушаю-съ, не смея возражать, дрогнувшими голосомъ отве

чали Ражандови.
На следующш день, поодаль отъ конуры «Медаса», были по- 

ставлени наскоро сколоченный ящики, подле пего вкопали столби, 
а оти столба ки забору была натянута, каки струна, толстая про
волока.

— Ну, пропинай, дружище, сказали Ражандови, когда денщики 
Васюнй, щелкнуви карабиномн цепи, пристегнули ки ней «Ер
шика» за ременной ошейники. Прошшай! Живи на новыхъ местахи! 
Они круто повернулся, пошелъ ки конюшне и, казалось, быстрыми 
движешемн руки смахнули слезу.

«Ершики» рванулся за хозяиноми и, не понимая, что творится 
си ними, повиси на ошейнике; потоми долго рвался выли и лаяли, 
каки бы моля возвратить ему свободу.

Y.

Несколько дней Ражандови ходили сердитый, хмурый и задум
чивый. Потоми, приняви серьезный и решительный види, выжидали 
удобнаго момента для разговора си начальствоми. Однажды, при
нимая «Хуртума», когда ему казалось, что ротмистрп ви хорошеми 
расположена духа, они внезапно и громко воскликнули:

— Разрешите доложить, ваше высок-брод1е?
— Что? Что такое? взглянуви на Ражанцова и заметивп его 

серьезно-торжественный види, спросили Оскольскш.
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— Неспособно безъ пса, значить, ваше высок-брод!е...
— Неспособно? Какъ это неспособно? удивленно поднялъ брови 

ротмистръ.
— Такъ что неспособно, сбиваясь заторопился Ражанцовъ, съ 

котораго сразу соскочила вся решительность и храбрость: неспо
собно ваше высок-брод1е... долго ли до греха... отлучаюсь я...

— Пустяки мелешь, небрежно бросилъ Оскольскш, наконецъ 
понявшш смыслъ речей своего вестового. Запирай на замокъ ко
нюшню, вотъ и все. И, помахивая хлыстомъ, ротмистръ повернулся 
и сталь подниматься на ступени веранды.

— Ишь ты! Запирай! буркнулъ Ражанцовъ, когда спина началь
ства исчезла за дверью. Запирай! Нешто на вора замокъ есть?!

До сихъ поръ Ражанцову и въ голову не приходило, что на ко
нюшне можетъ случиться какая либо пропажа. Весь этотъ разго- 
воръ онъ затеяли вь надежде, подъ благовиднымъ предлогомъ, вы
просить возвращеше «Ершика». Безъ «Ершика» лсизнь казалась 
ему скучной и монотонной. День тянулся безконечно, ночью онъ 
спалъ тревожно, часто вскакивая и прислушиваясь къ вою ветра и 
ночнымъ звуками. Только начинали светлеть востокъ, Ражанцовъ 
одевали на босую ногу опорки, заменяющее въ солдатскомъ оби
ходе туфли, и направлялся къ конуре своего любимца. Ставни 
дома были плотно заперты. И господа и прислуга спали самыми 
сладкимъ предразсветнымъ сномъ.

Завидя Ражанцова издали, «Ершики» рвался къ нему, смеши
вая радостный лай съ жалобными визгомъ, какъ будто сетуя о 
своемъ горькомъ житье и перемежая разсказъ радостными возгла
сами свиданья. Взвившись на задшя лапы, давясь на ошейнике и 
болтая передними лапами въ воздухе, силясь скорее броситься на 
грудь хозяина, преледе ч^мъ Ражанцовъ успевали отстегнуть ка- 
рабинъ ненавистной цепи, «Ершикъ» успевали облизать ему и 
носъ и щеки и густую рыжеватую бороду.

— Ну-ну! Тише ты! стараясь принять строгш видъ, говорили 
Ражанцовъ,- но голосъ его звучали ласкою, а лицо расплывалось въ 
радостную улыбку.

На конюшне сразу становилось оживленно.
«Хуртумъ» ложился очень редко и то въ самую полночь. За- 

слышавъ издали лай «Ершика», онъ, пользуясь удлиненными на 
ночь поводомъ. загибали далеко назадъшею и наклоняли голову къ 
земле въ ожидаши друга. Тотъ не заставляли долго ждать себя. 
Опередивъ Ражанцова, стремглавъ влетали онъ въ конюшню и



первымъ д'Ьломъ бросался къ своему другу. Изъявлешяиъ нежно
стей не было конца. Облизавъ бархатистый храпокъ коня, «Ер- 
шикъ» метался, какъ угорелый, по стойлу, шелестя и разбрасывая 
солому, лавируя между ногъ «Хуртума», бросаясь на мягкую под
стилку и ползая по ней,точно плавая по золотистыми, волнамъ.

Подползши къ морде «Хуртума», наблюдавшаго шалости «Ер
шика», онъ переворачивался вверхъ лапами, въ знакъ пзъявлешя 
высшей степени своего собачьяго восторга и любви, а «Хуртумъ» 
тыкалъ храпомъ ему въ брюхо и делалъ видъ, что хочетъ схватить 
зубами.

Вдоволь набаловавшись въ стойле «Хуртума», «Ершикъ» на- 
вещалъ и «Кабардинца:», въ это время ещенежащагося на мягкой 
подстилке. Пользуясь беззащитностью лошади, онъ вскакивалъ на 
ея длинное, плоское къ голове и вздутое къ бокамъ живота тело 
и вертелся по немъ волчкомъ.

Пока выведенный изъ терпетя «Кабардинецъ», кряхтя, вытя- 
гивалъ передтя ноги, чтобы встать съ единственной надеждой по
потчевать собаку копытомъ, — «Ершика» уже и следъ простылъ.

Такъ проходило часа два. Около шести часовъ утра, когда вста
вала въ доме прислуга, Ражанцовъ, уловивъ за ошейникъ «Ер
шика», велъ его на чистый дворъ и снова сажалъ на цепь, отве
чая на жалобныя повизгивашя собаки:

— Помалкивай, другъ, завтра ужо побалуемся...
Самъ Ражанцовъ тоже «помалкивалъ» и прогулки «Ершика» 

составляли тайну для всехъ домашнихъ, не исключая и K)pia.
Считая для себя неприличными нежныя чувства, Ражанцовъ 

тщательно скрывалъ ихъ отъ постороннихъ и не хотелъ сознаться 
въ нихъ даже самому себе.

Въ оправдаше чувствъ къ собаке, у него явились опасешя во- 
ровъ, которыми онъ такъ неудачно хотелъ воспользоваться въ раз
говоре съ ротмистромъ, какъ предлогомъ къ возвращешю «Ершика» 
на конюшню.

И теперь, спуская на зарЬ собаку, онъ оправдывалъ себя: 
«нешто можно такъ сразу, да на цепь... съ измальства гулялъ, а 
таперича на привязь... пообвыкнетъ маленько, тады пусть сидитъ...»

Юрш толсе былъ опечаленъ, увидевъ «Ершика» на цепи. Онъ 
даже пробовалъ выступить въ защиту собаки. Но просьбы его 
успеха не имели. Неожиданно возразила мать:

— Медасъ совсемъ плохъ... Нельзя же, чтобы повторялись та- 
Kie случаи, какъ съ пропажей пальто и боа. Ты не виделъ Ни
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колая Яковлевича? Такъ и не нашла полищя? обратилась она къ 
мужу.

Впрочемъ, ЮрШ быстро утешился и не пробовалъ возобно
влять просьбъ. Какъ умели, онъ скрашивалъ неволю «Ершика». 
После завтрака и обеда онъ выносилъ ему кусочки, бегали вдоль 
проволоки въ сопровождены собаки и, подражая голосу Ражан- 
цова, деланными басомъ выкривалъ «команды» и заставлялъ «Ер
шика» проделывать свои штуки.

Такъ шло время до осени, и «Ершикъ» уже сталъ привыкать къ 
привязи, когда случилось происшествие, взволновавшее весь домъ и 
перевернувшее судьбу собаки.
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VI.

Августъ ^былъ на исходе. Непомерный лЬтши зной выжег ъ 
скудную растительность. Безотрадную картину представляла она! 
Завыли осенше ветры, закрутили и погнали опавшш листъ де- 
ревьевъ и городскую пыль. Дни становились короче и сумрачнее, 
ночи—длиннее, гуще и безпросветнее.

Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, когда на дворе стояла темень 
а ветеръ вылъ въ трубахъ, хлопалъ ставнями и щелкалъ железной 
кровлей, точно кто-то бегалъ по ней, въ кухне собралась за вечер
ними чаемъ обычная компания. Денщикъ Василш, бойкш и фран
товатый ярославецъ, Ражанцовъ и кухарка Марья, пришедшая въ 
эти места за мужемъ-солдатомъ, схоронившая его и поступившая 
въ услужеше.

На полкахъ блестели, выстроенный въ рядъ, точно солдаты по 
ранжиру, кастрюли. Висели на гвоздикахъ сковороды, вафельницы, 
лопатки, вертела и прочая хозяйственная мелочь, а на краю зага
шенной плиты, точно взволнованный толстяки, пофыркивалъ и за
хлебывался медный тульскш самозаръ.

Пили чай за некрашенными, чисто выскребенными еловымъ 
столомъ, надъ которыми висела на стене небольшая лампочка съ 
жестяными рефлекторомъ.

— Говоришь ты, обратилась Марья къ Ражанцову, ставя пу
стое блюдечко на столъ и кладя подле него побуревшш огрызокъ 
сахара, говоришь, что у васъ замолотки после Покрова?

Ражанцовъ, державпий на растопыренныхъ пальцахъ блюдце 
съ чаемъ, шумно потягивая изъ него горячую жидкость, поставили
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блюдце на столъ, обтеръ усы, степенно разгладили бороду и про- 
молвилъ:

— Какъ лее, Максимовна, посдЪ Покрова... Съ перваго Спаса, 
значить, готовить ихъ зачинаютъ. А замолотки посл^ Покрова, по
тому, какъ овинъ до Покрова отдыхать должонъ...

— Известно д'йло, отдыхать, подхватила Марья: только у насъ 
замолотки на веклу-заревницу... 2). А на Покрова особь статья... 
На Покрова овинниковы именины. Пирогъ у насъ пекутъ ему на 
Покрова, да въ подлазъ кладутъ...

— Что-жъ, съ'Ьдаетъ? хихикнулъ Василш, щеголявипй HeBi- 
pieMb.

— Какъ когда, отвечала Марья, не обращая внимамя на его 
шутливый тонъ. Ежели съесть, значить доволенъ хозяиномъ и 
овинъ бережетъ, а ежели не тронетъ—худо: пгЪвается, зна
чить.

— СЪрое необразованье, небрежно бросилъ Василш. Никакого 
овинника ггЬтъ, а просто собака ночью заберется, да и слопаетъ 
пирогъ.

— Уменъ ты больно! воскликнула задетая за живое Марья.
— Известно! не смутился Василш, бывшш о себ'Ь высокаго 

мн^шя. Въ таюя несообразности верить не стану...
— Не-со-о-браз-но-сти, сказали?
— Ну, да! Видела ты овинника, што-ль?
— Видела, убежденно отвечала Марья.
Въ это время со двора, заглушаемый шумомъ вЪтра, донесся 

лай «Ершика».
— Который разъ «Ершикъ» лаетъ, обратился Ражанцовъ къ 

денщику. Поди-ка, Василш, погляди. Ворота у тебя-то заперты?
— Ворота заперты, а калитка отперта: вестового съ прика- 

зомъ жду, нехотя поднялся Василш и вышелъ на дворъ.
Черезъ минуту онъ вернулся и сказали:
— Стучить да стонетъ в-Ьтеръ, вотъ зря и брешетъ...
А Марья уже разсказывала.
— Д’Ъвкой я была еще... И пошла, значить, въ Васильевъ ве

черь 3) въ овинъ, на гумно гадать... Жуть беретъ, прямо волосы 
шевелятся, а только страсть хочется попытать: въ д^вкахь сидеть 
али замужъ возьмутъ...
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Въ это время на крыльце раздался топотъ ногъ, отворилась 
дверь и въ ея темномъ пролете показалась серая фигура сол ■ 
дата.

— Вотъ темень-то, сказалъ вестовой, здороваясь съ присут
ствующими и доставая пзъ-за обшлага шинели отлитографирован
ную бумагу приказа,

— Едва калитку отыскалъ... Ходилъ вдоль забора, щупалъ, ша- 
рилъ, еле набрелъ...

— ГГочитаемъ! съ важностью сказалъ ВасилШ, имевнйй обык- 
новеше прочитывать вс'Ь бумаги, прежде ч^мъ подать ихъ рот
мистру.

Марья, боясь быть осмеянной въ присутствш посторонняго, не 
пробовала возобновлять разсказа объ овипник’Ь, встала и приня
лась прибирать посуду.

ВасилШ развернулъ серый, съ слабо оттиснутыми сЪрыми-же 
буквами, листъ и принялся читать приказъ вслухъ:

— Де-жур-нымъ по пол-ку по-ру-чикъ Ав-ксен-тье-въ...
— Пойду-ка я, лаетъ «Ершикъ» опять, тревожно сказалъ Ра- 

жанцовъ, всталъ, отыскалъ фуражку, кивнулъ присутетвующимъ 
и вышелъ па крыльцо.

Отъ кухонныхъ оконъ шли полосы света, но когда Ражанцовъ 
минулъ ихъ, то сразу точно нырнулъ въ какую-то темную, непро
ницаемую для глазъ жидкость. Вынужденный остановиться, чтобы 
хоть немного привыкнуть къ темноте, онъ сталъ вслушиваться. 
ВЪтеръ вылъ и свист'Ьлъ на всгЬ лады. Изредка, когда порывы его 
ослабевали, доносился ожесточенный лай и лязгъ цепи собаки.

— Ишь ты, какъ рвется. Никакъ въ сторону конюшни лаетъ?' 
Ой, не спроста это!

И вдругъ сердце его охватило тяжелое предчувств1е. Не отда
вая себе отчета, наугадъ бросился онъ въ темноту, палетелъ на де
рево, выругался, забралъ въ сторону, благополучно пробежалъ 
несколько десятковъ шаговъ, споткнулся о какую-то грядку, упалъ, 
упершись руками въ сырую и рыхлую землю, и, наконецъ, почти 
ощупью выбравшись на хорошо знакомую широкую дорогу, ри
нулся по ней къ конюшне.

Уже вбЬжавъ на черный дворъ, на мгновенье остановившись 
и не слыша ничего, кроме шума ветра, Ражанцовъ немного успо
коился и укоризненно подумалъ: «съ чего это я!» Шагомъ подо- 
шелъ онъ къ конюшне, держа наготове ключъ отъ замка, протя- 
нулъ руку и вместо ожидаемой двери вдругъ встретилъ пустоо
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пространство. И мгновенно, едва онъ инстинктивно усп'Ьлъ про
стереть надъ головой руку, что-то близко-близко сверкнуло, опу
стилось, и вм^ст-Ь съ этимъ, какъ казалось ему, блескомъ быстро - 
летной зарницы,какая-то невыносимо-жгучая и мокрая завеса за
волокла все...

ЗК рилицю й .

196 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

(Цродолжете слпдуетъ).



Ри с. ЛЬ 1.

ФРАНЦШ. Новое изобретете Bnepio для подъема и спуска гидроаэро- 
плановъ: аппаратъ виситъ на кабеле.

Р и с. № 2.



Спортъ заграницей.

?
азвиПе техники воздухоплавашя и копструировашя лета- 
тельныхъ аппаратовъ идетъ быстрыми шагами впередъ.

Трудность взлета и спуска гидроаэроплановъ на вол
нующуюся поверхность моря побудила Блерю выступить 

съ очень иптереснымъ приспособлешемъ для облегчешя имъ этихъ 
операнда путемъ взлета и спуска не на поверхность воды, а на го
ризонтально натянутый кабель. Съ этою цЪлью летательный аппа
рата снабжается особымъ вилообразпымъ зажимомъ (см. рис. № 1), 
плотно охватывающимъ кабель, па которомъ и виситъ аэроплапъ. 
При взлегЬ этотъ послйдшй, какъ только винтъ будетъ пущенъ въ 
ходъ, начинаетъ скользить по кабелю и летчику достаточно потя
нуть за особый шнуръ, чтобы разжать пружины зажима и освобо
диться отъ кабеля (см. рис. № 2).

При спускЬ летчикъ направляетъ свой аппарата подъ кабель 
и, поднимаясь понемногу на ходу, вжимаетъ кабель въ вилку, пру
жина этой последней защелкиваетъ кабель и надо только остано
вить моторъ, чтобы спокойно повиснуть па кабелЬ.

Произведенные на аэродром^ въ Бюк^ опыты дали отличные 
результаты; будущее ate покажстъ насколько интересная выдумка



иоутомимаго Блерк) удобна на практик)}. Кстати отм’Ьтимъ, что 
летчикомъ, производившимъ испыташя, былъ известный Негу, не 
такъ давно д'Ьлавшш пробу спуска съ аэроплана на парашют)’» 
(см. рнс. Л1» 3) и спокойно летавпий на евоемъ аэроплан)} головой 
внизъ (looping the loop).
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Парашютъ Бонне, испытанный Пегу, складывается на остовЬ 
аэроплана сзади летчика подъ особой покрышкой, чтобы не пред
ставлять собою соиротивлешя воздуху.

Какъ только лотчикъ дернеть за спускъ покрышки, последняя 
раскрывается, парашютъ надувается врывающимся воздухомъ; на
полнившись имъ, парашютъ срываетъ со своего ийста летчика, къ 
которому парашютъ прикр'Ъплепъ эластичнымъ кабелемъ Сандоу. 
BiiCb парашюта 8 килограмъ.

Вотъ какъ описываетъ самъ Пегу свой спускъ съ 200 метровъ 
высоты.

«Удивительно щпятное ощущен1е! Когда я увид'Ьлъ, что нахо
жусь на достаточной высотЪ, я освободилъ парашютъ, снизивъ но
совую часть аэроплана, и тотчасъ лее почувствовалъ, что меня тя- 
нетъ назадъ. Тогда я, не выключая мотора, круто онустилъ аппа
рата книзу, а самъ былъ положительно вырванъ со своего м)}ста, 
но кабели Сандоу, которыми я былъ привязанъ къ парашюту, со
вершенно уничтожили резкость толчка. ЗатЪмъ я вид'Ълъ падете 
моего аэроплана, казалось не торопившагося достигнуть земли. 
Опускаясь, я немного ушибъ плечо о дерево, на которое по- 
иалъ, но и только.

Съ удовольств1емъ повторю опыта. Ощущеше удивительное»...
Было бы очень желательно, чтобы эти парашюты получили 

самое широкое примкнете при воздушиыхъ полетахъ, уменьшая 
для летчиковъ рискъ разбиться при неисправной работ)} пока еще 
достаточно гсапризнаго аэроплана.

Что касается см'Ьлаго полета Пегу внизъ головой и постановки 
загЬмъ аппарата снова въ нормальное положете при спуск)}, то 
попятно эта попытка им-Ьетъ значете не одного только факта про- 
явлешя незаурядной смелости.



Поднявшись на моноплане Блерю съ нисколько увеличеннымъ 
стабилизаторомъ на высоту около 1.100 метровъ, Пегу остановилъ 
моторъ, круто опустился внизъ, повернулъ аппаратъ вверхъ но
гами, снова круто опустилъ переднюю часть внизъ и плавно опу
стился на землю, на лету выпрямнвъ аппаратъ.

Этотъ удивительный полетъ (еще болйе удивительный совер- 
шенъ яадняхъ нашими летчикомъ—поручикомъ Нестеровыми) на
глядно доказали, что аэронланъ, повинуясь хладнокровной опыт
ной рук'Ь ав1атора, можетъ двигаться въ перевернутомъ положенш, 
не выходя изъ его власти.

Какъ будетъ учтенъ этотъ опытъ въ будущемъ конструкторами 
и летчиками сейчасъ даже трудно сказать.

СПОРТЪ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 1 9 9

Любопытный аэронланъ системы «Дюниъ-Ньюпоръ» совер
шили перелетъ Лондонъ—Парижъ съ пилотомъ маюромъ Фелик- 
сомъ. Изобретатель этого аппаратаанйличанинъ лейтенантъ Дюннъ 
давно уже работаетъ пади постройкой военныхъ аэроплановъ.

Особенностью новаго аппарата является отсутств1е у него хво
ста и какихъ либо рулей (см. рис. № 4): коротшй остовъ съ высо
кими и прекрасно обдуманными приспособлешемъ для спуска на 
землю; впереди—место летчика, посредине—пассажира; сзади мо
торъ въ 80 HP и винти. Крылья образуютъ въ плане букву V; на 
наружныхъ краяхъ ихъ находятся крылышки, приводимый въ дви
ж ете рычагами летчика и служашдя вместо рулей.

Перелетъ обнаружили болышя достоинства новаго аппарата.

Самыми сильными кандидатами на получеше кубка Мишелена 
1913 года до последняго времени являлся Марсель Кавелье (те
перь его побили Фурии колоссальной цифрой 11.435 килом, 
въ 16 дней). Какъ известно, кубокъ присуждается тому лет
чику, который въ течете нйсколькихъ дней подряди покроетъ 
наибольшее пространство (во всякомъ случай не менйе 2.000 ки- 
лометровъ); при этомъ ежедневная средняя часовая скорость 
должна быть не менйе 50 километровъ, каждый взлети безъ спу
ска—не менйе 100 километровъ, иеремЬна аппарата не допу
скается (починка и возобновлеше эссенцш, понятно, разрешается).

29-го шля Кавелье на аппарате Депердюссена (Тномъ 60 HP) 
начали свой полетъ и въ течете 9 дней покрыли ра'зстояте въ 
7.096,3 километра.



Вотъ его цифры по днямъ:

2 0 0  ВОЕННЫЙ СБОГНИКЪ.

29 Ш ЛЯ -  8 круговъ — 901 КИЛОМ. 120 м.
30 » —  8 } — 90) 120
31 •» -  7 » — 788 » 480

1 авг. — 7 » — 788 !> 480
2 > —  8 » — 901 > 120 »
3 » -  8 » — 901 120
4 > — 7 » — 788 » 480 »
5 > — 7 » ■--- 788 > 480
6 * — 3 » — 337 3> 920 >

И того . . . 7.096 к и л о м . 320 м.

Очень xopomie результаты дали испыташя блиндированнаго 
аэроплана системы «Моранъ-Сонье» (Morane-Saulnier), предна- 
значеннаго для артилер1йской разведки (см. рис. № 5).

Испыташя были произведены особой военной комисс!ей, нри- 
чемъ зарегистрованы были сл^дующ^я данныя.

Подъемъ на 1.000 метровъ былъ исполненъ въ 5 м. 55 с., т.-е. 
со скоростью около 170 метровъ въ минуту; взлетъ былъ произве- 
денъ на 68 метрахъ разбега, спускъ на 59; наибольшая скорость 
въ часъ—131 килом., наименьшая—85.

«Б’АёгорЫ1е» приводить справку объ изм^ненш скорости пе- 
редвижошя за 300 л’Ьтъ.

Въ 1650 году на переЪздъ изъ Байонны въ Парижъ требова
лось при блaгoпpiятныxъ услов1яхъ 358часовъ; въ 1782 г.—200 
часовъ; въ 1814 г.— 116; въ 1834 г.—64;въ 1854 г. (лучнпе пер
вые поезда)—27 часовъ; въ 1887 г.— 15 часовъ; въ 1892 г. — 13 ч. 
30 м.; въ 1907 г.—9 ч. 30 м. и, наконецъ, въ 1913 году М.Гилыо 
на моноплан!; Клеманъ-Баяръ пролетйлъ это разстояше въ 5 час. 
53 мин., т. е. въ 70 разъ скорее, ч!мъ во времена короля-Солнца.

ЛЪтомъ много времени всюду удаляется стр-Ьльб'Ь, какъ въ вой- 
скахъ, такъ и внЪ ихъ—на разныхъ состязашяхъ и на охогЬ.

Развиые стр1;лковаго спорта среди населешя безусловно отв'Ь- 
чаетъ интересамъ армш, давая въ ея ряды бол'Ье подготовленных!, 
въ стрЬлковомъ отношенш людей. Но, требуя извгЬстныхъ затрать, 
безъ широкой помощи правительства (какъ это мы видимъ хотя бы



Рис. № Я.

ФРАНЦ1Я. Аэропланъ системы «Дюннъ-Ныопоръ». Наверху слЬва— видь 
сзади; справа— видъ сбоку; внизу сл^ва— приспособлеше для спуска; 

справа— моторъ и винтъ.

Рис. № о.

ФРАНЦ1Я. Бронированный монопланъ Morane-Saulnier.



Рис. № G.

АНГЛШ . Положеше стрелка при состязательной стрйдьбй оксфордистовъ.

Р ис. № 8.

ФРАНЦ1Я. Аэро- 
сабль лейт. Лафар- 

га въ окрестно- 
стяхъ Бискры пе- 
редъ отправлешемъ 

въ путь.



въ Швецш), стр-Ьлковый спортъ является доступнымъ лишь более 
зажиточнымъ и интеллигентнымъ классамъ. Или же надо, чтобы 
сами услов1я жизни заставляли быть всегда наготове, съ ружьемъ 
въ руке, какъ это мы видимъ у жителей пограничной неспокойной 
полосы, у золотоискателей Калифорши и т. п.

Понятно, развиые любви къ стрелковому спорту хотя бы только 
въ интеллигентныхъ классахъ общества тоже крайне желательно, 
да къ тому же это можетъ безусловно облегчить н дальнейшее рас- 
пространеше названнаго спорта въ стране.

Ашчпя всеми способами поощряетъ развиПе всехъ видовъ 
спорта среди своей молодежи (да и не только молодежи!) и само 
собою разумеется отводить подобающее место стрельбе. На рис. 
№ 6 изображено состязаше въ стрельбе студентовъ Оксфордскаго 
университета, а на рис. № 7—оригинальное положеше, занимаемое 
стрелкомъ при стрельбе.

СПОРТЪ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 2 0 1

Во Францш состоялись сосгязашя на чемшонатъ военнаго 
атлета, въ которыхъ приняло учасНе более 300 человекъ. Выше 
всехъ, по числу- заработанныхъ очковъ, сталъ 34-й пехотный 
полкъ (27 очковъ); призъ же за бегъ на 1.000 метровъ достался 
46-му пехотному полку (команда изъ 8-ми человекъ отъ полка).

Заслуживаем быть отмеченнымъ блестяпцй атлетическш празд- 
никъ, устроенный Жуанвильской гимнастической школой; былъ 
показанъ боксъ, учебная гимнастика, фехтоваше и акробатичесшя 
упражнешя.

27-го шля с. г. немецъ Р. Вейсъ установилъ часовой рекордъ 
на велосипеде—42 кил. 306 м. Но уже 7-го августа его бьетъ 
французъ М. Берте, дающш въ часъ 42 кил. 502 м., а 21-го авгу
ста французъ же О. Эггъ покрываетъ въэто время 43 килом. 280 м.

Во Францш закончился круговой пробегъ велосипедисто въ 
(вокругъ всей Францш) въ 5.387 килом.; победителемъ оказался 
бельпецъ Тисъ (Thys), покрывшш это разстояше въ 197 час. 
54 мин., со средней скоростью 27 кил. 220 м. въ часъ. Вторымъ 
пришелъ Гарригу—198 час. 2 м. 30 с. <
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Интернацюнальный кубокъ для мотоциклетокъ достался фран
цузу Вудхузу (Woodhonse), сделавшему въ 3 часа 47 м. 52 с. 
324 килом. 36 м., т.-е развивавшему среднюю скорость въ 87 кил. 
въ часъ. Всего въ состязаши приняло у ч а т е  18 мотоциклетокъ, 
изъ которыхъ окончило 8.

Необходимо отметить пробегъ лейтенанта Лафарга по С ахаре 
на автомобиле съ воздушпымъ двигателемъ (adrosable).

Еще въ 1912 году подобный аппаратъ, сконструированный 
капраломъ Кро (Cros), на испыташи, произведенномъ около Би
скры, далъ xopoinie результаты, что и было нами своевременно 
отмечено. Лейтенантъ Лафаргъ усовершенствовалъ аппаратъ (см. 
рис. № 8) и сделалъ на немъ (съ тремя пассажирами и 100 кило
граммами груза) пробегъ по сыпучимъ пескамъ Сахары со ско
ростью 15 — 20 километровъ-въ часъ.

Блестяице результаты пробега открываютъ широк!е горизонты 
этимъ «аёгозаЫе’ямъ.

оВронскШ.
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О Б З О 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 .

«Revue des deux mondes» печатаетъ воспоминашя недавно скон- 
чавшагося Эмиля Оливье о войнй 1870 года, однимъ изъ невольныхъ за- 
чинщиковъ которой, одной изъ маршнетокъ въ рукахъ Бисмарка, былъ 
онъ. АвгустовскШ выпускъ рисуетъ намъ наиболее драматическШ мо- 
ментъ, когда императоръ, въ вагонй III  класса, въ день сражешя при 
Марсъ-ла-Турй, прибываетъ въ ШалонскШ лагерь, гдй безобразничаютъ 
мобили-ополченцы, набранные въ предмйстьяхъ Парижа, безшабаш- 
ная распропагандированная чернь, частью не получившая еще оруж!я, 
оскорбляющая офицеровъ, требующая возвращешя на парижскую 
мостовую. Макъ-Магонъ, Трошю, Шмидтъ, принцъ Наполеонъ—ука
зывают^ императору на единственный спасительный планъ—вер
нуться въ Парижъ. Шалонская арм1я, крепнущая съ каждыми днемъ, 
постепенно отойдетъ такъ же къ Парижу и станетъ ядромъ новыхъ 
формирований. Парижское населеше было настроено противъ всякихъ 
революцюнныхъ попытокъ. Когда на улицахъ попадалась кучка де- 
монстрантовъ, парижане бросались на нихъ, какъ на измйнниковъ, 
купленныхъ прусскими золотомъ, и стремились покончить съ ними 
на мйстй. Нужно было использовать это настроеше, и въ Париж'Ь 
призвать французскую нацпо къ новыми чрезвычайными усил1ямъ. 
Республикансгае вожди—Гамбета и Жюль-Фавръ—въ этотъ перюдъ 
должны были публично называть прусскими шпшнами своихъ неумй- 
ренныхъ стороннпковъ, пытавшихся бунтовать. Но вей уси.ня луч- 
шихъ людей Францш разбились о министерство внутреннихъ дйлъ. 
Императрица читала въ этотъ першдъ исключительно Донесешя охран
ной части, въ глазахъ которой вей стали подозрительными, какъ



только лучине, надежиМипе иолкн покинули Парижъ. Паликао и 
Руэръ утверждали, что возвращеше императора въ Парижъ неми
нуемо вызоветъ катастрофу, хотя комендантъ Парижа, Трошю, безу
словно уверяли, что сумЬетъ сохранить бразды правления въ рукахъ. 
И когда последовали твердый приказъ императрицы—императору съ 
шалонской apMieft не раставаться и выручать Вазена, когда Седан- 
сюй маневръ оказался продиктованными департаментомъ полищп — 
у лучшихъ людей опустились руки.

Однимъ изъ наиболее яркихъ противниковъ безцйльнаго пребы- 
вашя императора въ некомандуемой имъ apMin былъ племянникъ импе
ратора, принцъ Наполеонъ, который находилъ, что положеше коман- 
дующаго арм1ей такт- сильно осложняется ответственностью за высо
кую особу, что становится совершенно невозможными это все равно, 
говорили онъ, что идти въ бой съ полной суповой чашкой, съ запре- 
щешемъ пролить хотя бы каплю. Здравыя военныя мысли принца 
Наполеона находились, однако, въ такомъ резкомъ противоречш съ 
полицейскими мотивами, диктовавшими императору его лшшо пове- 
дешя, что принцъ Наполеонъ былъ высланъ изъ Францш, подъ нред- 
логомъ особой Muccin къ итальянскому королю, причемъ угасавиий 
въ волевомъ отношенш Наполеонъ III дали племяннику добрый со
вета—подальше объехать Парижъ, чтобы не попасть въ темницу 
Венсенскаго замка.
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Судя по «Revue militaire Suisse», можно было бы утверждать, 
что обпцй на овропейскомъ материке подъемъ военнаго духа захва
тили и Швейцарпо. Военная пресса начала борьбу съ теми оборони
тельными идеями въ стратегш и политике, который недавно еще 
безпредельно господствовали въ Швейцарии Отголоскомъ старыхъ 
мненШ можетъ служить сайду ющШ разговори съ швейцарскими но- 
вобранцемъ въ вагоне: швейцарецъ объясняли немцу, что въ 2 ме
сяца швейцарскШ солдата достигаетъ такой же высоты обучешя, 
какъ и германскШ, но только въ оборонительномъ отношеши; насту
пать же и не надо, такъ какъ Швейцар1я находится подъ протекто- 
ратомъ Францш и Германии

Перья швейцарскихъ публицистовъ усиленно работаютъ надъ раз- 
рушешемъ этихъ предразсудковъ. Нейтралитета, гарантированный 
великими державами, отнюдь не протектората и не задеваетъ суве- 
ренныхъ правъ Швейцарш. Швейцар1я должна оставаться нейтраль
ной, пока дерутся друпе, не задевая ея интересовъ, но она имеетъ 
право сама объявлять войну, заключать союзы, вторгаться въ пре
делы соседей. Когда въ 1857 г. чуть не возникла война между 
Швейцар1ей и Прусшей пзъ-за Невшательскаго кантона, швей
царскШ главнокомандующШ, генералъ Дюфуръ, составили планъ



активныхъ действий, перехода черезъ Рейнъ у Шафгаузена, обороны 
у Базеля и на Констанскомъ озере, и тогдашшя трети  между Прус- 
ciefi и другими государствами оправдывали смелое реш ете генерала 
Дюфура. Оборона въ стратегии отнюдь не навязывается нейтральному 
государству.

Существуетъ 3 вида нейтралитета. Люксембургъ былъ нейтрали- 
зованъ и разоруженъ Европой. Вельпя была нейтрализована вели
кими державами, но ей было предоставлено право самозащиты. Бель- 
пя должна была возвести укрйилетя оборонительнаго характера и 
срыть крепости, благопр!ятствовавитя наступленш. Швейцарйя же 
добровольно, еще въ 1648 году, объявила себя нейтральной; дер
жавы, по Венскому конгрессу 1815 года, только признали этотъ 
нейтралитетъ и, обративъ внимаше на связанный съ нимъ выгоды 
всей Европы, дали Швейцарии болйе удобныя для нейтральной поли
тики границы и обязались уважать непреложность этихъ границъ.

Когда угодно, Швейцария можете отказаться отъ ея доброволь
на™ нейтралитета. Она должна высоко держать знамя своей неза
висимости и въ толкованш своего нейтралитета не можетъ допустить 
умалешя своихъ верховныхъ правь. Соответственнымъ образомъ 
должна быть направлена и подготовка швейцарскаго солдата. A pM iio 

необходимо воспитывать въ духе наступления. Война кладетъ конецъ 
всймъ юридическимъ обязательствам^ за осключетемъ обязанности 
вести военный д'Ьйств!я, согласно права войны. За короткШ срокъ 
обучетя швейцарскаго гражданина военному дйлу нужно уделить 
субботн1е часы для соответственного перетолкования нейтралитета 
страны. Въ сущности, онъ хоронится по первому разряду.

БНБЛЮГРАФ1Я. 2 0 5

«Revue politique et parlementaire» затрагиваете весьма важный 
вопросъ о довольствии войскъ въ военное время мясомъ. Статья на
писана г. Гуо, секретаремъ французской ассощащи по холодильному 
д'Ьлу; авторъ великолепно изучилъ вопросъ, но, конечно, отражаете 
тонденцш определенной кучки капиталистовъ.

Какъ извйстно, мясной вопросъ пока не разрешенъ удовлетво
рительно ни въ крепостяхъ, ни въ поле. По расчету 1890 года, въ 
Париже для довольств1я гуртовъ скота на время осады нужно было 
заготовить при мобилизации на 23 мшшона франковъ фуража. Въ 
крепости среднпхъ размеровъ—Бельфоръ, Вердюнъ—для ухода за 
скотомъ, число головъ котораго должно приблизиться къ цифре 10.000, 
необходимо 700 человекъ, которые могли бы быть использованы 
много производительнее, съ боевой точки зрешя. Необходимо счи
таться съ эпизооНями, вырывающими до 50°/0 скота,

Гурты скота, следующее за войсками, быстро теряютъ весь: за 
неделю похода до 25°/о туши исчезаете. Усталый скоте—прекрас
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ная почва для болезней. Перевозка по железной дороге живого 
скота крайне трудна—нужны платформы для нагрузки и выгрузки, 
водопои, запасы фуража. Одинъ вагоеъ замороженнаго мяса пред- 
ставляетъ 24.000 порщй; для перевозки—крайне хлопотливой—жи
вого скота потребовалось бы 6 вагоновъ.

Необходимо переходить на довольств1е замороженнымъ и охлаж- 
деннымъ мясомъ. Оно не представляетъ никакихъ затрудненШ, такъ 
какъ испытано не только лабораторнымъ путемъ, но и въ комерцш: 
А нш я 30 л^тъ ноглощаетъ треть общаго количества мяса доставлен- 
нымъ изъ-за океана въ заиороженномъ виде. Рефрижираторы, однако, 
не помогутъ делу, если не будутъ работать еще въ мирное время- 
Нужно, чтобы они были заблаговременно наполнены въ крйпостяхъ и 
постепенно освежаемы.

Мы подходимъ къ моменту, когда довольств1е войскъ будетъ за
хвачено громадными синдикатами. Таковой уже взялъ подрядъ на 
всю итальянскую армш и, спустивъ даже нисколько цены, обязался 
покрыть Италш сетью рефрижираторовъ, завести целый паркъ ва
гоновъ ледниковъ и нисколько десятковъ автомобилей-ледниковъ. Для 
Италии, при отдаче подряда на 6 дйтъ, оказалась возмолшость до
биться особенно выгодныхъ услов1й въ виду перехода на заокеан
ское мясо.

Въ Англш 3 дня въ неделю дается замороженное мясо; стоимость 
его 11—12 коп. фунтъ, а по контракту допускаются туши, четверти 
которыхъ вйсятъ неменДе 5—6 пудовъ, т.-е. сколько у насъ вся туша...

Въ Германш, гдЬ во многихъ городахъ мясо допускается въ про
дажу только после 24 часового пребывашя въ рефрижиратор’Ь, приме* 
нен1е холода сделало наибольш1е успехи. Въ большпхъ кр1шостяхъ 
можно сохранять по 3 миллюна порщй замороженнаго мяса. Въ 
1905 году общШ подсчетъ замороженнаго мяса въ рефрижираторахъ 
германскаго военнаго министерства сводился къ цифре 15 миллю- 
новъ порщй. Войска въ мирное время часто довольствуются имъ.

Авторъ очень убедительно доказываете, что Франщя, чтобы до
гнать соседей, должна сдать довольств1е армш мясомъ—хотя бы на 
два дня въ неделю (чтобы не очень раздражать мясниковъ-избира- 
телей)—синдикату, который за это соответственно разовьетъ все обо- 
рудоваше, необходимое для питашя всей армш мороженнымъ мясомъ 
съ объявлешемъ войны.

дело, вероятно, стоющее. Заручившись такимъ постояннымъ по- 
требителемъ, какъ арм]я, синдикатъ холодильниковъ можетъ заре
зать всехъ мелкихъ конкурентовъ мясниковъ и стать единымъ моно- 
полистомъ въ государстве. Деньги на такое предпр1яНе найдутся 
легко, а съ военной точки зрешя вторжете крупнаго капитала въ 
эту область безусловно представляетъ крупный выгоды.
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Въ «Journal des sciences militaires» поручикъ Джемилъ-Муниръ- 
бей даетъ очеркъ действШ турецкой кавалерШской дивизш, опери
ровавшей во GpaKin. КавалерШской дивиз!ей командовалъ Селихъ- 
пата, отецъ автора; Джемилъ-Муниръ-бей состоялъ ординарцемъ при 
штабе отца. Авторъ—весьма, повидимому, образованный офицеръ, 
окончпвшШ Сенъ-Сирское училище и отбывшШ цензъ во француз- 
скомъ и прусскомъ кавалерШскихъ полкахъ. Изъ его описашя сл4- 
дуетъ, что действ1я турецкой армейской конницы были Образцовы, 
хотя едва-ли можно признать автора достаточно незаинтересованнымъ 
и достовернымъ свидетелем'!,.

Авторъ по праву гордится, какъ лучшей похвалой коннице, бол
гарскими релящями о бояхъ у Вайзали и Сари-Талисмаиъ, гдгЬ будто 
бы болгары столкнулись съ передовыми пехотными частями турокъ: 
на самомъ деле дрались съ болгарами только спешенные эскадроны, 
и имъ очень лестно, что после несколькихъ часовъ боя у против
ника создалась уверенность въ наличш здесь пехоты.

Основываясь на отсутствш конныхъ столкновешй, авторъ, какъ 
любятъ это вообще кавалеристы, развиваетъ взглядъ на непр!ятель- 
скую, болгарскую, конницу, какъ на какую-то трусливую часть, всегда 
отступавшую передъ угрозой копной атаки и прятавшуюся за свою 
пехоту.

Турецкая конница на войне оказалась лучшимъ родомъ турецкихъ 
войскъ, такъ какъ не была испорчена запасными; до войны же она 
пользовалась обратной репутащей. Вся война сложилась для нея въ 
виде ряда тяжелыхъ боевъ въ спешепномъ строю. Выдвинувшись 
передъ левымъ флангомъ, турецкая кавалер1я анфилировала болгар
ское наступив aie во время операцШ Киркъ-Килиссе. Дивизгя—четыре 
бригады—82 эскадрона (3.600 сабель) -имела 16 нулеметовъ и 12 кон
ныхъ орудШ. Работали по преимуществу, какъ и въ отряде г.-м. Ми
щенко, пушки и пулеметы; конница спешивалась, чтобы вытаски
вать пушки изъ ужасной грязи.

Див1ш я имела 2 полевыхъ станцш безпроволочнаго телеграфа, 
расчитывала на нихъ—и осталась безъ всякой связи съ apMieft, такъ 
какъ плохо обученный личный составъ оказался не въ состоянш пе
редать хотя бы одно слово, даже на разстояше въ 60 верстъ. Было и 
2 взвода саперъ,. но не конныхъ: имъ поручили конвоировать 
обозъ.

Черезъ 3 недели после начала военныхъ действШ составъ ди
визш уменьшился въ 6 разъ, до 600 шашекъ, и она была расфор
мирована.

Въ статье Джемилъ-Муниръ-бея можно найти много чрезвычайно 
важныхъ деталей— и не только действШ конницы, но и всего леваго 
турецкаго фланга, почему на нее должны обратить внимаше все



изучающие эту кампанш. Нельзя, однако, не предупредить читателей 
противъ весьма естественной тенденцш побежденной стороны: все 
турки какъ бы уходили не подъ решительнымъ натискомъ болгаръ, 
а вследствле паники—семейнаго, внутренняго недоразумешя. Бол
гары, въ действительности наносивнпе увесистые удары, рисуются 
какъ бы пенами, занимающими лишь брошенные турками по своей 
воле позицш... Въ этомъ вся психолопя боя: бить противника, 
пока онъ самовольно не побЬжитъ. Металлъ плавится, армш—также 

Авторъ констатируетъ, что армяне, находивипеся въ турецкихъ- 
рядахъ, храбро сражались; о грекахъ и евреяхъ онъ подагаетъ луч- 
швмъ и не говорить.
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Капитанъ Глюкъ, въ томъ же журнале, останавливается на по- 
ставленномъ на очередь во французской армш вопросе о введенш 
полевыхъ гаубицъ и тяжелой полевой артилерш. Между прочимъ, онъ 
констатируетъ, что во Францш 6 д. короткая пушка Римальо техни
чески разрешила задачу прежде, чемъ она была формулирована 
тактикой.

Французсклй уставъ 1910 года, какъ и общее м нете въ Россш, 
склонялся къ той мысли, что, вследств1е могущества своихъ снаря- 
довъ, тяжелая артилер1я съ успехомъ можетъ быть применена для 
обстрела полевыхъ укрепленШ. Между темъ комисшя въ Бурге, спе- 
щально изучавшая этотъ вонросъ въ 1907 году, занесла въ свой про- 
токолъ, что было бы глубокой ошибкой употреблять тяжелую поле
вую артилерш противъ полевыхъ фортификацюнныхъ работъ. Тя
желая артилер1я въ состоянш разрушить земляныя укреплешя лишь 
при чрезвычайномъ расходе боевыхъ припасовъ. Нужно действовать 
по защитникамъ такихъ укрепленш гранатами, рвущимися съ рико
шета, при чемъ трехдюймовый калибръ достаточенъ.

Тяжелая полевая артилерш также едва ли съ выгодой будетъ 
действовать по войскамъ, укрытымъ отъ настильнаго огня. Слишкомъ 
мало у нея шрапнели. Разве что будетъ установлено налич1е очень 
болыиихъ скопленШ войскъ. Шестидюймовая гаубица—въ сущности 
не гаубица, полагаетъ авторъ. Ей место въ армейскомъ резерве; ея 
цели—особенно прочныя деревни, фермы, рощи; действте ея драго
ценно темъ, что не ограничивается опушкой, а поражаетъ и въ 
глубину эти прочныя цели, благодаря крутизне ея траэкторш.

Эти разсуждешя *) следуетъ сопоставить съ немецкими взглядами: 
таиъ тяжелая артилер1я—прежде всего оруд1е борьбы съ непр1ятель-

х) Французскш взглядъ на тяжелую полевую артилерш развивался, однако, 
нодъ давлешемъ крайней малочисленности 6 д. гаубицъ (4 оруд1я Римальо на кор- 
нусъ); задачи, непосилышя такому эмбр1ону тяжелой артилерш, окажутся, быть 
можетъ, соответственными болйе многочисленной тяжелой apuuepin другихъ армш.
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сбой артилер1ей. Обстрйлъ ненр1ятельскихъ укрепленШ является 
сравнительно второстепенной задачей.

Нисколько любопытныхъ зам ечать встречаются въ «размышле- 
шяхъ стараго полкового командира»—генералъ-лейтенавта Базедова, 
наиечатанныхъ въ «Jabrbilcher filr die deutsche Armee und Marine». 
За последшя десяти.Нтя полевая подготовка сделала огромные шаги 
впередъ. Еще въ 80-хъ годахъ на баталшнныхъ смотрахъ главную 
роль играли построеше въ каре, со стрелками, разсыпанными въ 
интервалахъ, и проч1я остатки средневековья. Все это держалось 
еще въ течете 15 летъ после франко-прусской войны.

Ничто не совершенно подъ луной; не совершенна и подготовка 
германской пехоты. Прежде всего уставы: они разделяютъ участь 
образцовъ оруж1я, типовъ крепостныхъ построекъ, проектовъ дред- 
ноутовъ; въ тотъ моментъ, когда они изъ Mipa предположенШ пере- 
ходятъ въ действительность, вей они уже являются устарелыми. По 
Наполеону, тактику следовало перерабатывать каждые 10 летъ. Те
перь время бежитъ скорее.

Офицеръ должевъ считаться съ неизбежной устарелостью даннаго 
ему устава и долженъ подготавливать свою часть въ духе необхо- 
димыхъ усовершенствовашй устава, соответственно требовашямъ не 
прошлаго, а будущаго.

Авторъ является горячимъ стороннпкомъ германской доктрины 
встречнаго боя, пошедшей значительно на убыль съ уходомъ началь
ника генеральнаго штаба графа Щлиффена. Онъ служилъ въ корпусе, 
который упражнялся только въ веденш встречнаго боя. Нужно уметь 
решаться въ темноте. Много вреда приносятъ устаревшее положеше, 
что въ рукахъ вождя твердо сидитъ лишь та часть колонны, которая 
слЬдуетъ позади него. Нъ войскахъ его корпуса движете на широ- 
комъ фронте, рядомъ расчлененныхъ колоннокъ, вошло въ плоть и 
кровь. Опасете преждевременнаго развертыватя—низшаго порядка, 
субалтернское.

Особенно не нравится автору за ш т е  выжидательнаго положешя 
при известгяхъ о движенш противника. Какъ все детали готическаго 
идеала въ ихъ cтpeмлeнiи къ небу избегаютъ горизонтальныхъ .THHifl, 
такъ и движете впередъ стремящихся на врага войскъ безъ край
ней нужды не должно перерываться поперечнымъ сечетемъ выжи
дательнаго развертыван1я.

Изъ многихъ частичныхъ замечанлй автора по подготовке войскъ 
укажемъ, что время на учетяхъ и маневрахъ ценится недостаточно, 
такъ какъ часто заняНе начинается съ того, что важнейшее прика- 
зате уже отдано, и приступаютъ къ его исполненш. При этомъ те
ряется самое поучительное. Необходимо делить задачу на ^ве части
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и вторую часть сообщать тогда, когда войска и начальники заняли 
уже исходное иоложеше; piuieHie должно быть принято быстро и 
въ ноле.

Авторъ оспариваетъ популярную военную добродетель—спокой- 
CTBie начальника. Спокойств1е ценно только тогда, когда является ре
зультатами самодисциплины и маскируетъ энергичную духовную ра
боту. Нередко же именуютъ спокойств1емъ то, что ближе можно было 
бы определить безразлшпемъ и бедностью мысли. И ни въ коемъ 
случае нельзя позволять укрывать недостатокъ решимости личиной 
спокойствия.
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Монтэнь продолжаетъ въ «Spectateur militaire» борьбу съ разла
гающими армш влтяшями. Онъ иризнаетъ развращающимъ обычай, 
входящШ все более въ моду во Францш—привлекать ораторовъ со 
стороны для чтенья сообщенШ солдатамъ. У солдата можетъ быть 
только одинъ советчику его начальникъ, онъ же и профессору онъ 
же и наставникъ. Это—отступлеше отъ долга, дезертирство, уступать 
постороннимъ малейшую долю своего авторитета. Не надо офицеру 
техъ сотрудниковъ, которыхъ теперь ищутъ повсюду, усложнивппе 
его задачу туманомъ офицера-воспитателя.

Жестоко смеется Монтэнь надъ образомъ современнаго офицера, 
какъ светскаго монаха, посвятившаго себя службе родине, мягкаго 
и братскаго наставника солдата. Любовь мира, непротивлете злу, 
любовь униженыхъ и оскорбленныхъ—это знаменитая военныя добро
детели! ДобродЬтель католическаго ксендза или русскаго духобора— 
какое непонимаше нужно, чтобы обращать ее въ солдатскую!

Солдатъ долженъ исповедывать культъ силы, ненавидеть и 
презирать слабость. Его сердце должно устремляться къ сильнымъ. 
Солдатъ долженъ въ своемъ сердце создать алтари действш и 
силе. Это его единственныя божества, и онъ долженъ окружить ихъ 
хшцнымъ преклонешемъ, растущимъ по мере того, какъ остальное 
общество сильнее мычитъ о мире, распластывается ниже передъ 
слабостью.

Много вековъ тому назадъ, китайскШ сощалистъ Уанъ-Нганъ-Че 
говорили, что первая и важнейшая обязанность правительства—лю
бить народъ такъ, чтобы доставлять ему действительный выгоды въ 
жизни, а таковыя—изобшпе и радость. Можно думать что модер- 
нистсше начальники—ученики этого китайца. <Я подумаю о вашемъ 
благосостояши», «я всегда думалъ о вашнхъ удобствахъ»—вотъ пер
вое и верховное ихъ слово, тотъ северу который ор1ентируетъ ихъ 
деятельность. И благосостояше выражается «умеренной работой»— 
что легко достижимо, и достигается всего полнее «пшеничной, раз
нообразной и изобильной» пищей (солдата кормятъ лучше, чймъ во
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многнхъ буржуазныхъ семьяхъ), «комфортабельнымъ иомещешемъ». 
Пзъ какихъ начальныхъ гомункуловъ представляюгъ себе человече
ство? Уси.ие —вотъ радость, счастье, сама жизнь молодыхъ. Имъ ну- 
женъ 6irb , борьба, лошади, аэропланъ. Чтобы побить рекордъ, чтобы 
выделиться, они подчинятся самому тяжелому режиму, ихъ умы 
восиримутъ самую суровую дисциплину. И въ какихъ жилахъ течетъ 
-более молодая и более отважная кровь, какъ не въ армш?

Монтэнь разсказываетъ, какъ онъ делалъ переходы но 55 кило- 
метровъ съ полной нагрузкой, получалъ за нихъ выговоры—а люди 
шли съ петемъ и шутками —такъ какъ юноше весело упражнять 
мускулы и выходить за кажушдйся пределъ человеческихъ силъ. 
А эта доктрина лености и довольства основывается на грубомъ 
физшлогическомъ заблуждеши, если только она не имбетъ въ виду 
старыхъ людей или дряхлыя нацш.

Солдата, уходящШ въ запасъ, боится уже суровой крестьянской 
жизни. Безумство доходитъ до того, что туземнымъ стрелкамъ—не- 
грамъ навязываютъ французскую пищу и матрацы, французски1 
нравы—туземцу, привыкшему жить горстью финиковъ и спать на 
голой земле. Для него'военная служба является безусловно облйне- 
.шемъ, потерей воинскихъ качествъ. Хотятъ подготовить запасъ ту- 
земцевъ въ Африке, милитаризировать ихъ: не надо ихъ трогать 
тогда еще въ нихъ уцелеютъ кое-каше военные таланты.

«Быть солдатомъ», говорилъ Клеберъ, «это значитъ не есть, когда 
голоденъ, не пить, когда жаждешь, двигаться, когда смертельно усталъ; 
когда не можешь самъ стоять на ногахъ— нести раненаго товарища».

Газетчики заклинаютъ военнаго министра обязать офацеровъ- 
ашаторовъ быть осторожными. Но пусть они реютъ и дерзаютъ за 
всякими пределами. Могъ умереть—это уже что то. Они показываютъ 
нашему практичному обществу, какъ умираютъ; умирая, они удержи- 
ваютъ Франщю во власти героизма. Колесница ирогресса никогда не 
подавалась впередъ, не четвертуя человеческихъ жизней.

Жуировать, наслаждаться — вотъ главная забота умирающихъ 
юбществъ, въ томъ числе и нашего. «Пользоваться жизнью!» кричитъ 
рабочШ м1ръ устами своихъ организацШ. «Наслаждаться — испить 
чашу довольства», отликаются военные, чрезъ своихъ мивистровъ и 
яачальниковъ. Подготавливаться же къ тяжелымъ трудамъ войны, 
учиться все выносить, претерпевать лишешя и умирать—эти заботы 
•отъ всехъ далеки. Гипена и довольство, «bien-6tre»— вотъ пределъ 
ихъ вожделйшй. Это значитъ быть последователемъ Цирцеи 2), зна
читъ нагуливать жиръ на свиньяхъ, предназначенныхъ на убой гер
манскому иди аз1атскому мяснику.

2 1 1

2) Обратившей спутниковъ Одиссея въ свиней.
11*



2 1 2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Одними изъ этаповъ реакцш, которой подчинялось военное де.и> 
въ Германш съ уходомъ, нисколько лЬтъ тому назадъ, начальника 
генеральнаго штаба графа Шлиффена, является . статья инспектора
4-го инженернаго округа, генералъ-Maiopa Шретера, о ближнемъ бой 
въ крепостной войне, напечатанная въ «Vierteljahreshefte f'iir Trup- 
penftihrung und Heeres-kunde» и, следовательно, имеющая на себе 
марку прусскаго генеральнаго штаба. Авторъ говоритъ уже намъ не 
объ общности пр!емовъ полевого и крепостного боя, а объ ихъ разли
чи!; онъ жалеетъ 80-е годы прошлаго столеНя, когда въ Германш 
имели въ виду, на равныхъ началахъ, какъ правильную осаду, такъ 
и ускоренную. Съ техъ иоръ, какъ въ устройстве крепостей, такъ и 
въ подготовке къ атаке, ихъ идеи о правильной осаде начали по
немногу исчезать и всецело воцарилась ускоренная, летучая атака. 
СлЬдств1емъ этого былъ переходъ къ единому типу пюнеръ и за
броска всехъ ухищренШ сапернаго и миннаго дела. Главная роль 
отводилась тяжелой артилерш и бою на дальнемъ разстоянш. Забы
вая объ успехахъ креностной техники, полагали, что артилер1я ре
шить судьбу укрепленШ съ дальнихъ дистатуй и сделаеть ближнюю 
атаку лишней.

Реакщя, опираясь на опытъ Портъ-Артура, где противники дра
лись неделями въ подземельяхъ фортовъ, снова возстанавливаетъ ближ
нюю оборону въ свонхъ правахъ. Отныне германсгае форты будутъ 
снабжаться контръ-минной системой и всеми приспособлетями для 
упорной защиты, когда противникъ подойдетъ на пистолетный вы
стрели. Прежде всего, конечно, стоимость фортовъ увеличится во 
много разъ. Затемъ тонеры, предназначенные для полевой и кре
постной войны, получатъ разную подготовку, литерный осадный 
паркъ получитъ другое устройство, и уставы о борьбе за крепости, 
о службе шонеръ въ поле и друие будутъ переработаны съ вы- 
движетемъ на первый планъ ближняго боя.

Критика Портъ-Артура ныне уже не гласитъ, что слабость числен
ная и количественная артилерш и численная— пехоты осаждающаго 
не дали возможности овладеть крепостью именно ускоренной атакой, 
а—что такая то минная или сапная атаки была предприняты на 
недостаточно широкой базе...

Во всякомъ случае, можно констатировать, что въ настоящую, 
минуту у инженеровъ всехъ странъ установилось трогательное един
ство во взглядахъ; какъ будто кто то, въ виду общей опасности, далъ 
ими сигналъ: инженеры всехъ странъ, соединяйтесь. Отпоръ дается 
общШ.

Авторъ не останавливается ни на Адр1анополе, ни на новейгаихъ 
успехахъ артилерш, и находитъ правильнымъ применете правиль
ной осады даже противъ Плевненскихъ земляныхъ редутовъ!



БИБЛЮГРЛФ1Я.

Японцы попали въ м'&шокъ ближней атаки и безсильно уперлись 
въ немъ лбомъ изъ-за выдающейся доблести русскаго гарнизона и 
слабости своей артилерш. Имъ, действительно, не повезло, а теперь 
начинаютъ по нотамъ разучивать, для воспроизведешя, эту неудачную 
партш.

2 1 3

Несколько ядовитыхъ намековъ разбросано въ зам'Ьтке о трак
торе Шатильонъ-Панаръ, маюра Феррусъ, напечатанной въ «Re
vue (Гartilleries. Этотъ тракторъ можетъ тащить по плохимъ доро- 
гамъ грузы до 1.200 пудовъ и, въ частности, осадную артилерш. 
Съ тремя повозками, на который разлагается 8 д. мортира, онъ про
ходить по дурнымъ дорогамъ, а 6 д. пушки протаскиваетъ черезъ ка
навы и стволы крупныхъ деревьевъ. Авторъ полагаетъ, что задача 
механической тяги артилерш, по крайней мйре тяжелой, ныне раз
решена. А еще недавно заявлеше полковника Депорта, творца фран
цузской скорострельной пушки, о примененш механической тяги къ 
полевой артилерш было встречено всеобщимъ скептицизмомъ.

Въ 1768 году такъ же представлялись первые проекты огненной 
машины для движешя пушекъ, и генералъ маркпзъ Сентъ-Обэнъ пла
кался на манш новшествъ и изобретен^, доходящую до неверояпя, 
до такой иллюзш,-что ему въ 1768 году приказали испытать такую 
машину. Будь онъ живъ, онъ протестовалъ бы и теперь. Перваго 
изобретателя автомобиля, Кюньо, канцелярш успели съесть около 
1779 года 3); авторъ надеется, что у французовъ найдется теперь 
энергия, необходимая для того, чтобы не ограничиваться полумерами 
въ вопросе перехода на механическую тягу.

Маюръ Конфортини, въ «Journal des sciences militaires», разсма- 
тривая вопросъ о скорости стрельбы, приходить къ. пессимистиче- 
скимъ для автоматическаго ружья выводамъ. Вопросъ этотъ въ ли
тературе трудно разбирать, такъ какъ, по мере того, какъ падаетъ 
военный духъ современныхъ армш, матер!альной части, вооруженно 
приписывается все больше значеше, и стремятся изъ всехъ силъ, 
чтобы принятое решеше стало известнымъ другимъ государствамъ 
возможно позднее. Въ настоящее время можно уже подметить въ 
Германш тенденцш къ вооружеяш части конницы ружьями-пуле
метами.

Опыты надъ скорострельностью, выполненные въ различныхъ 
арм1яхъ, даютъ выводъ, что меткость при 5—6— 7 выстрЬлахъ въ 
минуту значительно выше, чемъ при скорости огня около 12 выстре- 
ловъ въ минуту. Въ Австрш пришли къ заключенно, что, утраивая

з) И нужно признать, что вполн-Ь основательно, такъ какъ, оъ практической 
точки зрЪшя, грЪхъ Кюньо —опередить жизнь на 100 лЪтъ—весьма значителенъ.



скорострельность, мы только удваиваемъ количество попавшихъ нуль. 
И все же, следовательно, если мы хотимъ обезпечить за собой пре
восходство въ огне, придется признать целесообразным!, употребле
ние скораго огня (заключеше мирнаго порядка).

Итальянское наставление отмечаетъ, что при верномъ прицел’й 
процента попавшихъ пуль при огне 12— 14 выстреловъ въ минуту 
])авенъ только 2/з процента попаданШ при огне 5 —6 выстреловъ^ 
но при ошибке въ прицеле въ 100 метровъ проценты сравниваются, 
а при ошибке въ 200 метровъ скорый огонь даетъ вдвое болышй 
ироцентъ, чемъ медленный. Какъ заключеше, уставъ гласить, что 
скорый огонь всегда даетъ абсолютно больше попаданШ, чемъ медлен
ный. Teopia эта чисто полигонная, и боевымъ опытомъ не освящена, 
если даже не находится въ явномъ противореча съ нимъ. Старая 
теорш о пренмуществахъ плохого стрелка надъ хорошимъ при оши- 
бочномъ прицеле...

2 1 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЕ.

* Revue d’histoire* останавливается на техъ трудностяхъ, кото
рый приходится преодолевать военному историку. Редящю отъ исто- 
pin отделяетъ целая пропасть. Мольтке въ официальной ncTopin пред- 
ставилъ сражеше у Марсъ-ла-Тура въ совершенно ретуптированномъ 
виде; но ему далеко было до Наполеона, который умйлъ удивительно 
подделывать исторические документы. Такъ, Франшя ознакомилась 
съ сражешемъ подъ Прейсишъ-Эйлау изъ описанш этого сражен]'я 
очевидцемъ, переведеннаго съ немецкаго языка. На самомъ же дРа'й 
Наполеонъ продиктовалъ подлиннике генералу Бертрану, потомъ онъ 
былъ переведенъ на немений языкъ и, какъ будто уже переводъ 
сочинешя изъ враждебнаго лагеря, появился во Фрашци. Одинъ ве
дший Фридрихъ съ иронической откровенностью говорить, что чистый 
случай решилъ участь трехъ четвертей всего числа данныхъ имъ 
битвъ. Военные архивы Франщи знаютъ и целую категорш весьма 
сомнительных!, документовъ. Все, что соприкасается со шпюнажемъ 
и тайной агентурой, можетъ быть заподозрено въ отношенШ подлин
ности. Наполеону нужно было нажать на Пруссш, чтобы разогнать 
нащоналистовъ, ставшихъ у кормила правлешя; ему нуженъ былъ 
поводъ, компрометируюпце документы, и они появились. Известное 
перехваченное письмо Штейна—повидимому апокрифъ. Въ архива 
сохранился лишь конверта, а письмо подлинное или —вернее—подлож
ное опытныя руки тогда же изъяли изъ дела. Графиня Фоссъ ни
когда не писала объ отравлеши Наполеона, о поднесенш ему дозы 
«нфлительнаго гаеколада», а выдержка изъ письма была доставлена 
услужливымъ агентомъ и весьма пригодилась французским!, комен
дантам!, Берлина—Сульту, потомъ Даву, для соответственна™ на
жима. Великолепно подделано, по стилю и мысли, но неизвестно съ



какой целью, хранящееся въ архива письмо Наполеона къ Мюрату 
по испанскими дйламъ, отъ 29-го марта 1808 г., развивающее, 
однако, совершенно противоположную наполеоновской точку зр^шя.

Историкъ часто ссылается на свидетелей. Но въ исторш свиде
тельское показаше далеко не представляетъ такого значенья, какъ 
на суде. Свидетеля историкъ не можетъ подвергать перекрестному 
допросу, не можетъ устраивать ему очную ставку съ другими свиде
телями; наконецъ, историческое лжесвидетельство, по укоренившейся 
традицш, безнаказанно.

Въ тактике дело обстоитъ еще хуже, чемъ въ стратегии Пере
сматривая вей источники аргументами историка, необходимо отда
вать полное предночтеше документамъ, по происхождешю более ран
ними, относительно собътя, такъ какъ потоыъ каждый начинаетъ отде
лывать его по своему вкусу, и приходится учитывать всеобщую и 
поразительную «миео-манш», по определенно доктора Дюпрэ.

off. (Вбтьчинъ.
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«Rivista militare italiana» 1913 г. Май.

Въ первой части печатающегося, начиная съ марта текушаго 
года, изследоватя подъ заглав1емъ «Воина на Балканскомъ полу
острове» капитанъ Aurelio Ricchetti даетъ подробныя описан]'я от- 
дельныхъ театровъ борьбы Турцш съ Boarapiefi, Cep6iefl, Грещей п 
Черногор1ей, а затемъ делаетъ общую характеристику всего театра 
военныхъ операщй. Во второй части даны по каждому пзъ перечп- 
сленныхъ государствъ свйдетя о величине TeppiiTopin въ километрахъ; 
густоте населешя и общемъ числе жителей; о воинской повинности 
населеюя; общей организацш армш мирнаго времени; о вооруженш, 
организацш пехоты, конницы, артилерш, инжеперныхъ войскъ, о мо
билизации. Тутъ же авторъ указываетъ нижеследующая характерныя 
особенности воевавшихъ государствъ и ихъ аршй. Черногория. Без- 
предельная любовь къ родине, нодъемъ воинскаго духа, храбрость, 
ненависть къ туркамъ, выносливость, воинское воспиташе делаютъ 
черногорца нрекраснымъ солдатомъ. Историчесюя традиции п совре
менное положеше требуютъ отъ населения исключительныхъ усплШ 
для защиты независимости страны и обороны гранидъ. Эти усилия 
действительно обезпечиваютъ Черногорш очень надежную оборону, 
но не более того. Наступательная мощь всей совокупности черногор- 
скихъ вооруженныхъ силъ очень невелика. Черногорская военная 
организащя есть подражате швейцарской съ приспособлешемъ ея къ 
особенностямъ и характеру народа. Воинской повинности нодлежитъ



все население страны, и служба въ войскахъ, более нежели повинно
сть, признается священными иравомъ черногорца. Относяпцеся къ 
этому законы опредЪляютъ: «При вторженш яепр1ятеля где бы то ни 
было въ пределы нашей территорш, каждый черногорецъ обязанъ> 
при первомъ о томъ св^д^нш, взяться за оруж1е и атаковать непр1я- 
теля во имя свободы и родины. Округъ, населенный пунктъ или от
дельный черногорецъ, не исполнившШ изложеннаго, признаются тру
сами, не любящими своего отечества, и подлежать лишению навсегда 
права ношетя оруж1я. Вей таше люди лишаются чести, достоинства 
и на нихъ надевается женсый передники, какъ указаше на то, что 
они не обладаютъ сердцемъ и храбростью мужчины». Болгария. Раз- 
виНе вооруженныхъ силъ до размера, какъ того требуютъ существую
щая условия, встречаетъ затруднеше въ скудости средствъ страны, 
служащей также и причиною чрезмерной разницы числительное™ 
войскъ по мирному и военному времени, особо рЬзко ощущаемой въ 
наиболее трудно создаваемыхъ элементахъ: командномъ составе и 
лошадяхъ. Недостатокъ денежныхъ средствъ обусловливаетъ также 
необходимость большой бережливости въ деле снабжешя apMin бое
выми припасами п замены артилерШскихъ орудШ новыми образцами. 
Большую часть нижнихъ чиновъ даютъ крестьяне, составляющее въ 
войскахъ элементъ наиболее сильный и выносливый; но значитель
ная разница въ годахъ людей, отъ 20 до 40 лети, нонижаетъ общее 
качество частей въ отношены! тактическомъ, стрелковомъ и проч. 
Недостаточность конскихъ средствъ въ совокупности съ бедностью 
казны делаетъ затруднительными удовлетвореше лошадьми даже по
требностей артилерш и вынуждаетъ, для запряжекъ второй линш, 
пользоваться въ обширныхъ размерахъ волами. Это обстоятельство 
обусловливаетъ медленность подвоза и можетъ служить причиною не
достатка припасовъ и убыли въ перевозочныхъ средствахъ, такъ какъ 
даже при самомъ лучшемъ уходе воли приходитъ въ негодность бы
стрее лошади. Вся болгарская нащя одушевлена идеею Великой Бол- 
гарш и проникнута духомъ наступлешя. Скудость боевыхъ прииа- 
совъ, трудность ихъ пополнешя, недостатокъ искусства маневрирова- 
шя и ведетя огня заставляютъ болгаръ отдавать предпочтете так
тике грубаго удара. Такой ударъ, хотя и сопряженный съ большими 
кровопролииемъ, ведетъ быстрее къ цели и къ решительными ре
зультатами, а вера болгаръ въ себя и въ правоту своего дйла даешь 
такому удару большую вероятность успЬха.Сеуэбгя. Уб1йство Александра 
Обреновича и револющя 11 -го ш ня 1903 года все еще тяготении 
надъ сербской apMiefl, хотя последовавпйя за последнее время по- 
лезныя въ ней изменетя много способствовали улучшенш взгляда 
нащи на армш и на офпцеровъ. Подобно тому, какъ въ болгарской 
армш, мобилизащя артилер1и и формироваше новыхъ крупньтхъ еди-
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ницъ представляютъ и въ сербской болышя трудности; части ея не 
имйютъ однороднаго состава и надлежащего техническаго образова
ли . Въ течете послйднихъ 25 лйтъ населеше Сербш, какъ и Бол
гарии, увеличилось на половину; общШ бюджетъ утроился, а военный 
удвоился. Будущность Сербш представляется по сравнетю съ будущ
ностью Болгарш болйе мрачною. Послй настоящей войны Болгар1я 
будетъ въ соприкосновеши съ организмами, которые- вей слабйе ея, 
тогда какъ Cepoin остается въ сосйдствй съ Австр]’ей, со стороны 
которой она уже нынй слышитъ угрозы, болйе серьезныя, нежели пре
жде. Грещя. Обладалie моремъ при войнй съ Турщей представляете 
для Грецш существенное услов1е уснйха, такъ какъ, въ случай пе
рехода этого обладашя къ Турцш, Грещя явится ею окруженною со 
всйхъ сторонъ На флотъ обращено, поэтому, Грещею очень большое 
внимаше, и на него ассигнуются значительные кредиты въ ущербъ 
развиыю сухопутныхъ вооруженныхъ силъ. За перюдъ времени съ 
1885 по 1912 годъ государственный бюджетъ Грещи увеличился съ 
85 на 187 миллюновъ лиръ. За то же время ассигноваше по военно
сухопутному ведомству съ 20 миллюновъ (1885 года) поднялось къ 
1911 году только до 21 миллюна, а поморскому съ 4 миллюновъ 1885 года 
возросло къ 1911 году до 8 миллюновъ. Во всякомъ случай, нельзя 
отрицать осущебтвивившихся за последнее время въ греческой армш 
важныхъ улучшенШ, хотя офицеры все еще продолжаютъ заниматься 
политиканствомъ, а дисциплина солдатъ и ихъ повиновение началь
ству оставляютъ желать многаго. Число формируемыхъ при мобили- 
защи новыхъ единицъ столь не велико, а офицерскихъ чиновъ мир- 
наго времени въ такой мйрй достаточно, что недостатокъ началь- 
ствующихъ лицъ не даетъ себя тяжело чувствовать при мобилизации 
греческой армш. Пополнеше недостатка въ лошадяхъ встрйчаетъ, на- 
противъ того, очень болытя затруднев1я, какъ но особому характеру 
пограничныхъ раюновъ, вызывающему необходимость очень хорошей 
организацш ие])евозокъ, такъ и по отдаленности пунктовъ прюбрй- 
тешя лошадей и трудности ихъ доставки. Бедность государственной 
казны и огромная ценность линейныхъ единнцъ современнаго флота 
будутъ еще долгое время нр я чинами слабости греческаго боевого 
флота. Такое ноложеше не дишаетъ, однако, грековъ энерпи, и ихъ 
внимаше и заботливость о флотй совместно съ прекрасно обученнымъ 
личнымъ составомъ возмйщаютъ въ некоторой мйрй слабость мате- 
р1альной части. Турщя. Обнцй уиадокъ Турцш привелъ къ тому, что, 
получая отъ населения въ большомъ изобилш прекрасный во всйхъ 
отношеншхъ сырой матер!алъ, она не иыйетч. солдатъ. Командный 
составъ стоитъ по образованш очень низко. Между офицерами много 
безграмотныхъ; отъ 40 до 50°/о офицеровъ выслуживается изъ ниж- 
нихъ чиновъ, и лить остальная часть иолучаетъ образоваше въ

БИБЛ10ГРАФ1Я. 217



военныхъ училищахъ. Принявъ къ тому же во внимате плохое обу
чите частей и упадокъ въ массахъ, по причин!) послФднихъ событий, 
внутренней политики, воинскаго духа, нельзя не признать турецкой 
армш мало снособной къ настунательнымъ операхцямъ. Оборонитель
ная ея сила зависитъ отъ времени, потребнаго на мобилизащю и со- 
средоточехйе, и отъ силы позицШ. При чисто территор1альной систем!) 
мобилизащи, таковая' совершается достаточно быстро; сосредоточе- 
Hie же войскъ занимаетъ очень много времени, какъ вслФдств}е боль- 
шпхъ разстоятн, такъ и по причин1}) недостаточнаго развипя еФти 
желФзныхъ дорогъ.

Въ стать1}) подъ заглав}емъ «Взят}е Константинополя*, G. Bargilli 
даетъ извлечете нзъ исторической хроники XIII столФия.

Собранное во Францнх для завоеватя 1ерусалима крестоносное 
войско выступило послФ Пасхи 1202 года сухимъ путемъ черезъ 
Монъ-Сенисъ въ Италш; въ то же время выгаелъ изъ Фландрш 
многочисленный флотъ, имФя въ виду соединиться въ Венецш съ 
флотомъ свФ>тлФйшей республики. ТФмъ временемъ произошли въ Кон- 
стантинополФ крунныя собыия: императоръ Исаакъ былъ свергнутъ 
съ престола братомъ его АлексФемъ, ослФпленъ н заключенъ подъ 
стражу. Сыну Исаака, также АлексФю, удалось, при помощи Герма- 
н1и, уговорить крестоносцевъ принять его сторону и обратить свои 
силы не противъ 1ерусалима, а противъ Константинополя. НаканунФ 
Троицына дня 1203 года войско отплыло изъ порта Корфу и благо
получно прибыло въ С. Стефано. Высадившись на берегъ, крестоносцы 
двинулись къ Константинополю; французы заняли рукавъ С. Теория, 
а венещансюй флотъ расположился передъ дворцами императора. На
чатые императоромъ переговоры, какъ равно и попытки молодого 
Алексея привлечь гречестя войска на свою сторону, не имФли успФха- 
На совФтФ начальниковъ крестоносцевъ былъ затФмъ выработанъ 
планъ нападетя. Авангардъ составили стрФлки изъ луковъ и само- 
стрФловъ; главный силы были разделены на семь корпусовъ. Съ пер
вой же битвою счастье стало на сторону крестоносцевъ. Въ день, из
бранный для атаки, транспортный суда двинулись къ городу *). На 
берегу ожидало ихъ многочисленное греческое войско. Высадившись 
на берегъ, крестоносцы быстро опрокинули грековъ и обратили 
ихъ въ бФгство. ПослФ нФсколькихъ кровопролитныхъ боевъ они 
овладели портомъ и башнею Галаты, составлявшею опорный пунктъ 
этой части города. Оставалась еще во власти грековъ укрепленная 
часть Константинополя 2), овладФте которою требовало штурма го-
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Нападете было, повидимому, сделано на часть города между Золотьтмъ ро- 
гомъ л Босфоромъ. <

а) Расположенная, невидимому, между Золотьтмъ Рогомъ и Мраморнымъ моремъ.



родскяхъ стФяъ и башенъ. 16-го т л я  1203 года французы повели 
на нее атаку со стороны суши, а венещанцы от> моря; для отраже- 
Н1я вылазокъ были устроены палисады. Штурмъ французовъ встрф- 
тилъ отчаянный отпоръ со стороны датскихъ и англШскихъ наемнп- 
ковъ, но штурмуюпия войска получили подкрФплеше и, несмотря на 
градъ камней и котй, овладели стФнами и оттФснили защитниковъ. 
Такой же успФхъ имФлъ и штурмъ венец1анцевъ, которыми удалось 
поднять на одной изъ важнФйшихъ башенъ знамя Св. Марка. Видя 
невозможность отвоевать перешедпля во власть крестоносцевъ стФны, 
имиераторъ собрали всФ свои силы и, выйдя черезъ остававшаяся 
еще въ его власти ворота, атаковали непр1ятеля ви открытомъ полФ. 
Тогда венец1анцы оставили, ви свою очередь, занятый ими стФны и 
башни и бросились на выручку французскихъ войскъ, укрывшихся за 
палисадами. ПобФда осталась за крестоносцами, и Алексей, потеряв- 
нпй вФру въ своихъ солдатъ, бФжалъ, покинуви тронъ и столицу.

Въ начавшейся вскорф затФмъ борьбФ съ младшими братоми пе- 
ревФсъ вновь остался за крестоносцами. Не имФя удачи въ откры
томъ бою, греки сдФлали попытку одолФть непр1ятеля хитростью. На- 
полнивъ семнадцать судовъ сухими лФсомъ, паклей и смолой и вы- 
бравъ время, когда сильный вФтеръ дули въ направлены! на венещан- 
сий флотъ, они зажгли суда и пустили ихъ на всФхъ парусахъ въ 
надеждф сжечь послФднШ; но храбрые венецдапцы успФли уйти въ 
море и спасли тФмъ свои суда. ПослФ этой неудачи АлексФй были 
самими греками лишенъ престола, но и при новомъ императорФ борьба 
крестоносцевъ съ Визанпей продолжалась. 9-го апрФля 1204 года 
штурмъ крестоносцевъ кончился жестокою неудачею, и они должны 
были отступить съ большими потерями, но черезъ два дня штурмъ 
были новторенъ при двойномъ числФ судовъ и лФстницъ и имФлъ пол
ный успФхъ. ОвладФвъ стФнами и выбивъ ворота, атакуюпцй ворвался 
въ городи, ставппй его добычею. 12-го апрФля того же года совер
шился входи крестоносцевъ въ завоеванный Константинополь.

КромФ того въ обозрФваемомъ выпускФ помФщены статьи:
Maiopa М. Campoleti—о современенной военной колонизащи раз- 

ныхъ нацШ.
Капитана С. Perlo—о двухгодичномъ срокФ службы конницы.
Капитана Emilio Salario—историческая справка о дипломатиче- 

скихъ сношешяхъ Трополи съ Франщей съ 1482 года и соотвФтствен- 
ныхъ трактатахъ.

Капитана A. Redini—о войскахъ, предназначенныхъ для обороны 
береговъ метрополш и поддержки колошальныхъ силъ.

Капитана Ippolito Perelli—о новой матер1альной части полевой 
артилерш образца 1911 года.

Начаты статьи:
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С. G.—статистичесюя св’Ьдйшя о набора молодыхъ людей, рожден- 
ныхъ въ 1890 году..

Капитана Pietro Maravigna—о тактическихъ дМств1яхъ пехоты 
на итальянской TeppHTopin.

Помещены продолжешя статей капитана A. Bindi и поручика Tito 
Battaglini.

Окончена статья поручика Italo Ponzi.

c F . s e .



ИНОСТРАННОЕ ВО ЕН Н О Е 0 B 0 3 P M I E .
А е с т р о -В е т р г я . Недочеты въ иодготовкЪ войскъ.— Г е р .ч а т я . Велосппедныя роты.— 
Н о р я ел гя . Роты на вемсипсдахъ и лыжахъ. — Б а л к а н с к т  п о л у о с т р о в ъ . Армш ба.т- 

канекпхъ государотвъ поолй войны. Эпизодъ боя подъ Монастырем!..

Аветро-Венгр1я.
Балканская войны, показавнйя высотя достоинства apMifl некогда 

незначительныхъ балканскихъ государствъ и поведншг къ значитель
ному усилешю ихъ, особенно же Сербш, вызвали сильную тревогу въ 
Австро-Венгрш. Во всЬхъ органахъ военной печати раздаются голоса 
о необходимости усилетя и поддержашя армш на должной высоте, 
такъ какъ времена очень серьезный и дело идетъ о сохраненш це
лости и самомъ существованш двуединой монархш, а военное мини
стерство готовить законопроектъ о новомъ усиленш контингента но- 
вобрандевъ приблизительно На 40.000 челов^къ. Въ ряде упомяну- 
тыхъ статей заслуживаетъ внимашя статья въ Danzer’s Armee 
Zeitung, Рольфа, повидимому офицера пехоты, указывающая на не
правильную постановку подготовки войскъ и недочеты въ ней, тре- 
буюнце неукоснительнаго преобразоватя.

Авторъ указываешь на ослаблете внутренней детальной подго
товки войсковыхъ единицъ и на увлечете теоретическою подготовкою 
офицеровъ, штабною и канцелярскою службою ихъ, маневрами и уче
тами въ высшихъ сочеташяхъ единицъ съ целью подготовки высшихъ 
начальниковъ. За этими увлечениями совершенно позабыто, что глав
ная сила армш заключается въ духе войсковыхъ частей, въ дисци
плине и тактической подготовке мелкихъ единицъ; въ этой области 
замечается полное невнимате и опасное лослаблете.



Подготовкй новобранцевъ отводится не больше 8 недель, эрзацъ- 
резервистовъ— 10 недель (нослй чего они увольняются, какъ излишв1е 
противъ штата); затймъ тотчасъ зимою начинаются уиражнешя въ 
походныхъ движешяхъ и яолевыя уиражнешя крупныхъ единицъ 
(полка и выше), во время которыхъ все внимаше обращается на ру
ководство высшихъ начальниковъ, на ихъ тактичесюя соображе- 
Hia высшаго порядка—оцйнку обстановки и местности, важныхъ 
пунктовъ, выборъ направлешя атаки, производство обходовъ и гру- 
нировку силъ; критичесшй разборъ упражнешя всегда относится 
лишь къ этимъ вопросамъ; никто не интересуется детальными вы- 
полнея!енъ задачи и дййств!ями самихъ войсковыхъ частей; никто 
не спрашиваетъ были ли приняты мйры для передачи командовашя 
(въ случай выбытия изъ строя), какъ распредйлены были резервы, 
организованы ли внутреншя средства сообщешя, произведена ли тща
тельная рекогносцировка путей и, наконецъ, какъ отдельный войско- 
выя единицы выполнили приходящуюся на ихъ долю задачу. Вей 
эти «мелочи» утонаютъ въ общей оцйнкй «руководства» маневромъ.

Между тймъ такая слишкомъ раншя полевыя уиражнешя съ плохо 
подготовленными и слабо дисциплинированными новобранцами въ 
строю, приносятъ войсковыыъ частямъ непоправимый вредъ: они 
отнимаютъ драгоцйнное время для детальной подготовки частей, вы- 
зываютъ распущенность и пренебрежете къ уставнымъ правиламъ 
среди неокрйпшихъ еще молодыхъ солдата и, кромй того, ириносятъ 
вредъ въ моральномъ отношенш—ничтожный обходъ или незначи
тельное превышеше силъ противника обуславливаетъ отстунлеше 
части но приговору посредниковъ и npiynaen, офицеровъ и солдата 
отступать тогда, когда въ военное время слйдуета выказать наиболь
шую стойкость, самоотвержеше и находчивость.

Перюдъ зимнихъ занятий долженъ быть посвященъ исключительно 
подготовкй одиночной, затймъ— въ ротахъ и въ баталюнй и развитш 
воинскаго духа и дисциплины въ части.; это то время, когда часть на- 
капливаетъ тотъ капиталъ, которыми она должна жить въ перюдъ 
лйтяихъ занятШ; ей нужно зимою дать полный покой и достаточно 
времени для цйлесообразной детальной, внутренней подготовки, для 
прочнаго усвоешя людьми пр1емовъ, двнжешй и уставныхъ нравилъ, 
касающихся упражненШ въ сомкнутомъ строю и въ полй (соблюдете 
дистанцШ, руководство огнемъ, движете цйни и поддержекъ и т. п.); 
при этомъ не слйдуета пренебрегать извйсгною подтянутостью, ко
торая лучше всего сиособствуетъ укоренешю дисциплины ; къ  сожа- 
лйшю, въ послйднее время госиодствуетъ чрезмйрная мягкость и рас
пущенность, который, при полевыхъ унражнешяхъ въ крупныхъ еди- 
ницахъ, прямо ведуть къ внутреннему безпорядку въ части и пол
ному несоблюдешю уставовъ. '
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Современная подготовка австрШской пехоты, no мненш автора 
статьи, характеризуется полнымъ непонимашемъ значешя внутрен
ней работы въ частяхъ и прочной подготовки, при теперешнемъ 
2-лЪтнемъ срокЬ службы, людей каждой роты. ЗатЗшъ приводится 
для примера распредедеше времени и перюдовъ занятий въ 1912— 13 
учебномъ году, считая со дня поступлешя новобранцевъ 15-ю 
октября (я. с.) до окончания перйода маневровъ 10-го сентября.

Общее число д н е й .......................................................
Число воекресныхъ и праздничны хъ дней 

(а также 18 во время уборки урож ая) . . 
Остается для з а в я т ш ...................................................

о й кП I ® ф К

57

10
47
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Всего въ году 241 день занятШ и 124 дня—безъ заняпй (въ не- 
рюдъ съ 10-го сентября по 15-е октября войска отдыхаютъ). Но эти 
241 день посвящаются заняНямъ только на бумаге; изъ нихъ сл'й- 
дуетъ исключить дни караульной службы, нарядовъ на погребенге, 
войсковыхъ праздниковъ, инснекторскихъ смотровъ, исповеди и при- 
часыя и, наконецъ, зимнихъ походныхъ движенШ и полевыхъ упра- 
жненш, которыя, какъ выше объяснено, чрезвычайно невыгодно пре- 
рываютъ планомерную подготовку войскъ. По веймъ этимъ причи- 
намъ першдъ зимняго обучен1я, долженствующей служить основашемъ 
подготовки арм1и, сокращается до нев'Ьроятныхъ пред'Ьловъ; автору 
известно, что въ одной части войскъ въ гарнизоне съ болыиимъ рас- 
ходомъ людей на караульную службу, въ январе и феврале м4ся- 
цахъ свободныхъ дней для обучешя людей осталось всего 15.

Угрожающимъ является также отношеше офицеровъ къ строевой 
службе. Увлечен1е начальства теоретическою подготовкою офицеровъ— 
апликацюнные курсы чуть ли не для каждаго чина—отвлекаютъ мно
жество офицеровъ изъ строя, ослабляютъ въ нихъ интересъ къ строе- 
вымъ заяяйямъ и невыгодно отзываются на ихъ качествахъ въ смысла 
инструкторовъ-практиковъ; увлечен1е маневрами вызываетъ прямо- 
таки бегство старшихъ офицеровъ изъ строя въ штабы и канцедярш, 
где создается множество синекуръ, тогда какъ должности начальни- 
ковъ частей по возможности избегаются.

Въ генеральномъ штабе переводъ на строевую должность счи
тается прямо обиднымъ. Всдедстнне такой постановки дЬла создается 
отчужденность между штабами и строемъ, ведущая къ розни и пол
ному непонимашю; штабы издаютъ и высылаютъ войскамъ инструк-



щи и готовые шаблоны, неприменимые на практике, которые поро- 
ждаютъ недоумеше въ строевыхъ офицерахъ и вредятъ подготовке и 
дисциплине въ армш.

22-1 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Г  е р  м  а  н  i я .
Последнимъ закономъ объ усиленш германской армш въ составе 

ея созданъ новый родъ войскъ—велосипедныя роты. Оне форми
руются по одной при 18 егерскихъ баталюнахъ, но предназначаются 
для усилешя кавалерш. Въ Германш это уже второй случай форми- 
ровашя при егерскихъ батальонахъ частей, назначаемыхъ для кава
лерш; такъ было въ начале и съ пулеметными отделешями. Эта орга- 
низащонная особенность означаетъ, что пользоваше новыми частями 
еще не вполне установлено и не выяснено на практике; при егер
скихъ баталюнахъ эти части формируются потому, что баталюны эти 
являются какъ бы связующимъ звеномъ между пехотою я кавале- 
piero и сами могутъ быть придаваемы кавалерш, какъ было, напри- 
меръ, на маневрахъ въ Саксонш въ 1912 году, когда два баталюна, 
перевозимые частью на автомобиляхъ, были приданы кавалерШскому 
корпусу одной изъ сторонъ и оказались очень полезными при совер- 
шенш переправы черезъ Эльбу, охраняемой резервными войсками.

Главная причина формировашя въ Германш велосипедныхъ ротъ 
сводится къ тому, что оне введены во Францш. Германсие военные 
авторитеты еще не совсемъ уверены въ пользе придан]я ихъ ка
валерш; мнопе опасаются, что оне будутъ для нея обузою, требую
щею подчасъ охранетя. Уже конная артилер1я н пулеметныя отдй- 
лешя стесняютъ свободу действШ кавалерш, но теперь дознано, что 
доставляемыя ими преимущества иеревешиваютъ неудобства; относи
тельно велосипедныхъ ротъ это требуетъ еще подтверждешя на 
практике.

Въ виду такого положетя вопроса, въ германской военной лите
ратуре появился целый рядъ статей, посвященныхъ услов1Ямъ поль- 
зовашя новымъ родомъ войскъ. Въ журнале «Deutsches Offizierblatt» 
находимъ две интересныя статьи по этому предмету, генералъ-маюра 
Венингера и поручика 8-го егерскаго баталюна Вредшнейдера, о ве
лосипедныхъ ротахъ при кавалер1и.

Прежде всего следуетъ познакомиться со свойствами и особен
ностями велосипедныхъ ротъ и установить меру требоватй, которыя 
можно предъявлять имъ.

При нормальныхъ услов]'яхъ роты двигаются со скоростью 16 ки- 
лометровъ въ часъ и дневной пробегъ можетъ быть установленъ въ 
80 километровъ; въ случай необходимости онъ можетъ быть дове- 
денъ до 100—110 километровъ. Для производства движенШ на вело-



с-ипедахъ требуются хоропия дороги; при крутыхъ подъемахъ и осо
бенно тяжелыхъ размокшихъ дорогахъ приходится слезать и вести 
самокатъ рукою. На скорость движешя велосипедныхъ ротъ вл!яетъ 
встречный в^теръ, жара, состоите и профиль дороги. Вл1яше ветра 
въ значительной степени уменьшается, если впереди колонны c.rfc- 
дуетъ грузовикъ или небольшая кавалерш ская часть. При поход- 
номъ движешя колонна велосипедной роты очень растянута и при- 
томъ глубина ея крайне непостоянна, въ зависимости отъ подъемовъ 
и спусковъ; поэтому ее невозможно вести ни въ голове кавалерй- 
ской колонны, ни посредине ея; въ хвосте также невыгодно, такъ 
какъ дМств1е ея можетъ понадобиться впереди и такое разм1зщете 
уменынаетъ возможность использовашя быстроты движешя велосипед
ной роты, которая при нормальныхъ условгяхъ двигается быстрее 
кавалерш; самое подходящее место для велосипедной роты— на высоте 
передового эскадрона, позади его поддержки.

Велосипедный роты, однако, могутъ двигаться и вне дорогъ; са
мокаты у нихъ обязательно должны быть складные, носимые въ сло- 
женномъ виде за спиною; въ такомъ виде рота свободно можетъ дви
гаться но местности вне дорогъ и притомъ быстрее пехоты, потому 
что Btcb общей ноши на 15 фунтовъ меньше, ч'Ьмъ въ пехоте. 
Капитанъ Жераръ, нользуюицйся во Франции авторитетомъ по 
военно-велосипедной части, дфдалъ такого рода опытъ: онъ отмФтилъ 
на карте участокъ длиною въ 30 километровъ и шириною въ 3 ки
лометра, на которомъ по направленш длины не было и на одну пя
тую протяжешя хорошей дороги, такъ что велосипедной ротй часто 
приходилось либо вести, либо нести самокаты; тймъ не менйе рота 
прошла разстояше по длине въ 2 у2 часа, не переходя границъ участка 
по ширине его.

Относительно совмйстныхъ дЬйствЖ велосипедныхъ ротъ съ кава- 
лер!ей прежде всего отмечается, что и здесь, какъ при проектированы 
вообще всякихъ военныхъ инструкщй, нельзя установить определен- 
ныхъ формъ, а можно лишь указать руководящее принципы. Велосипе
дисты естественно тяготеютъ къ дорогамъ— поэтому имъ придется за
нимать позицш вблизи дороги; затемъ назначеше ихъ— ввести въ 
заблуждеше нещпятельскую кавалерш, заставляя ее предполагать о 
присутствш значительныхъ силъ пехоты—отсюда требован!е возможно 
болынаго нротяжешя фронта позищи; велосипедисты избегаютъ рас- 
положешя на открытой или холмистой мЬетности, где могутъ легко 
подвергнуться атакамъ непр1ятельской кавалерш во флангъ и тылъ; 
они занимаютъ преимущественно дефиле, опушки леса, позищи, обез- 
печенныя болотами или речками, окраины селенш и т. и. Фланги и 
тылъ велосипедныхъ ротъ особенно чувствительны, потому что кава- 
ле[пя, въ случае необходимости, можетъ отступить на местности въ,
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любомъ направленш, а велосипедная рота можетъ уйти отъ Henpia- 
тельской кавалерш—только по дороге.

Вотъ почему для нея, между прочимъ, очень важно своевремен
ное прекращеше боя. Важное значете имеютъ также свойства до
роги, служащей путемъ отступивши; невыгодно иметь въ тылу подъемъ 
или, хотя и ровную дорогу, но пролегающую на болыномъ протяже- 
нш по открытой местности; удобнее всего дорога, спускающаяся къ 
тылу и проходящая черезъ рощи, селетя и т. п. закрытш. При за
няли ротою позицш желательно иметь на флангахъ, если они не 
обезпечены естественными преградами отъ непр1ятельской кавалерш, 
неболыша кавалерШстя части для охранешя и своевременнаго пре
дупреждена роты.

Начальникъ кавалерШской дивизш можетъ воспользоваться быстро
тою передвижешя велосипедной роты для заняия важныхъ опорныхъ 
пунктовъ, до захвата ихъ кавалер1ею противника. Рота можетъ ока
зать значительную пользу кавалерш, исполняющей роль завесы, 
огнемъ своимъ не допуская противника къ изв’Ьстнымъ важнымъ 
пунктамъ. Въ болыномъ кавалерШскомъ бою роль велосипедной роты 
въ большинстве случаевъ будетъ скромною; подобно конной артилерш 
и пулеметамъ, ей быть можетъ удастся передъ столкновешемъ обстре
лять ненр}ятельск1я массы, повл!явъ неблагопр1ятно на ихъ сомкну
тость и моральное состоите. Во Францш часто практикуется вне
запное нападете велосипедныхъ ротъ на кавадерШсюя колонны; рота, 
пользуясь своею быстротою, переносится на близкую позицш, осы- 
паетъ кавалерш «ураганомъ» огня и снова исчезаетъ. Роль велоси
педныхъ ротъ при преследовали после ]удачнаго боя очень значи
тельна: оне могутъ' быстро вынестись' впередъ по дороге и, зани
мая последовательныя позицш, мешать сосредоточенш противника. 
После неудачнаго кавалерйскаго боя поручикъ Вредшнейдеръ при- 
писываетъ ротамъ важную роль въ смысле задержашя преследов а т я , 
но это лишь въ редкихъ случаяхъ окажется возможнымъ; против- 
никъ будетъ наседать; рота принуждена располагаться близь дороги, 
и части противника легко могутъ обскакать и окружить ее.

Что касается действШ кавалерш противъ велосипедныхъ ротъ, 
то рота на походе довольно легкая добыча |для кавалерШской атаки 
съ фронта или съ тыла, такъ какъ длинная колонна съ трудомъ 
развертывается, но съ фланга такая атака менее удобна: соскочивъ 
съ велосипедовъ, люди могутъ засесть въ канаву и огнемъ отразить 
атаку. Для атаки велосипедной роты на позицш, часть кавалерш 
спешивается и открываетъ огонь, занимая роту съ фронта, но боль
шая часть остается въ конномъ строю въ резерве и боковыхъ отря- 
дахъ, которые пытаются обскакать роту, угрожая ея пути отступлешя; 
какъ только рота начнетъ очищать позицш, конный резервъ бро
сается въ разсыпную атаку.
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Генералъ Венингенъ подчеркиваешь, насколько важно, въ виду 
новизны дела, частое упражнеше велосипедистовъ съ кавалер1ею, и 
советуешь возможно чаще посылать велосипедный роты въ пункты 
расположешя кавалерш въ раюнй 150 километровъ отъ места квар- 
тировашя ротъ для совмйстныхъ полевыхъ упражневШ съ кава- 
jiepiefl.

Здйсь можно напомнить, что, согласно новаго военнаго закона, 
эдтатъ велосипедной роты въ Германш составляютъ: 1 капитанъ, 
2 младшихъ офицера, фельдфебель, вице-фельдфебель, 11 оберъ-еге- 
,рей (унтеръ-офицеровъ, изъ коихъ 1 оружейный мастеръ), I капи
тулянта (кандидатъ въ унтеръ-офицеры), 8 ефрейторовъ и 90 рядо- 
выхъ; наконецъ, 1 санитарный унтеръ-офицеръ; всего же 3 офицера и 
113 нижнихъ чиновъ. Рота носитъ форму своего егерскаго баталюна 
и  имеешь въ немъ № 6 (новыя пулеметным роты имйютъ № 5); люди 
вооружены магазинными винтовками образца 1898 года.
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Норвегия.
Велосипедным роты по новой организацш норвежской армш при

даны по одной ка.ждой изъ пяти отдйльныхъ бригадъ; шестая, с! 
верная, бригада не имФетъ такой роты, потому что въ paione он 
расположен1я пути сообщения неудобны для самокатовъ. Зимою вей 
-5 велосипедныхъ ротъ преобразовываются въ роты лыжниковъ.

Велосипедная рота причислена къ одному изъ пйхотныхъ полковъ 
-бригады; кадръ ея состоитъ изъ 1 капитана или ротмистра, 1 пору
чика, фельдфебеля, каптенармуса, 4 сержантовъ и горниста; еже
годно изъ полка выделяются 25 новобранцевъ въ велосипедную рогу; 
•обучеше ихъ, какъ и прочихъ военнообязанныхъ, обнимаетъ собою 
лишь 48 дней рекрутской школы и 4 повторительныхъ сбора по 
24 дня, въ 1, 2, 3 и 7 годъ службы; во время рекрутской школы 
новобранцы велосипедной роты въ течеше 18 дней обучаются на
равне съ прочими, а остальные 30 дней получаютъ спещальную под
готовку; черезъ каждые три года повторительные сборы назначаются 
-зимою и тогда рота обучается на лыжахъ. Надо заметить, что бйгъ 
на лыжахъ составляешь въ Норвегш нащональный спортъ и, кроме 
того, въ велосипедно-лыжную роту выбираются новобранцы наибо
лее подходящее. Въ военное время составъ велосипедной роты сле
дующей: 1 капитанъ или ротмистръ, 1 поручикъ и 1 иодпоручикъ, 
-фельдфебель, каптенармусъ, 6 соржантовъ, 13 канраловъ, 2 гор
ниста, 102 рядовыхъ, изъ коихъ 4 nionepa и телефониста и 2 меха
ника, и 10 нестроевыхъ чиновъ (1 студентъ медицины, 1 санитарный 
.унтеръ-офицеръ, по 1 портному и сапожнику и по 3 обозныхъ и
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поваровъ). Вооружеше состоите изъ 6,5 м.м. магазиннаго карабина; 
обмундироваше — пахотное; вещевой мЪшокъ приторочеиъ сзади къ 
самокату; весь самоката 14 килограммъ (онъ повпдимому не склад
ной). Въ нрошдомъ году съ ycutxoMb испытывалось для велосииед- 
ныхъ ротъ автоматическое ружье Мадсена; по всей вероятности оно, 
или бол'Ье легкШ образецъ его, будетъ введено, чймъ значительно уве 
дичится сила огня роты.

Скорость движешя для велосипедной роты установлена следующая: 
обыкновенная походная—250 метровъ въ минуту, средняя—350 м., а 
форсированная — возможно большая; при бдагопр1ятныхъ обстоятель- 
ствахъ рота делаетъ 15 километровъ въ часъ (дороги гористыя), на 
малыхъ участкахъ—до 20 километровъ; дневной пробегъ отъ 70 до 
100 километровъ.

Рота на лыжахъ при хорошемъ состоянш пути и не слишкомъ. 
пересеченной местности нормально делаетъ 7 километровъ въ часъ, 
въ противномъ случае гораздо меньше, особенно при рыхломъ снеге..

Въ Извест'шхъ шведской военной академш находимъ разборъ ин- 
струкщй, изданныхъ въ Ыорвегш для действ]'я въ поле велосппед- 
ныхъ ротъ и лыжниковъ. Прежде всего следуетъ отметить, что онР» 
здесь не назначаются спещально для придачи кавалерш, дейстшя ко
торой вообще вследств]е условш местности въ Норвегш очень огра
ничены, а могутъ либо действовать самостоятельно, либо въ связи съ 
кавалер1ею, или же въ общемъ составе бригады; затемъ обращаетъ 
на себя внимаше главное отлич!е обеихъ категорьй: велосипедная рота 
ищетъ дорогъ и действуетъ вблизи ихъ, рота лыжниковъ—избегаетъ 
дорогъ и действуетъ въ открытомъ поле.

Инструкцш изданы отдельно для велосипедныхъ ротъ и особо для 
лыжниковъ. Велосипедныя роты, действуя самостоятельно, въ разве
дывательной службе могутъ заменять кавалер!ю; оне при движенш 
придерживаются дорогъ; главныя силы остаются на главной дороге и 
подвигаются впвредъ участками, отъ одного узла дорогъ къ другому 
или отъ одного закрьшя на местности къ другому; собственно раз
ведка производится патрулями, которые продвигаются по всемъ до- 
рогамъ paioHa; съ приближешемъ къ противнику они соблюдаютъ 
чрезвычайную осторожность: если нельзя скрытно продолжать движе- 
шя по дороге, патруль спешивается, оставляете самокаты подъ надле- 
жащимъ прикрыпемъ и выполняете свою задачу пЬшкомъ.

При действ1яхъ совместно съ кавалер1ей, велосипедисты своимъ 
огнемъ поддерживаютъ ее какъ при настунленш, такъ и при обороне, 
принимая на себя все ея обязанности въ техъ случаяхъ, когда кава- 
лер1я должна спешиваться, и номогаютъ ей въ разведывательной 
службе, особенно ио боковымъ дорогамъ и вообще въ раюне. где 
много дорогъ. Имъ можете быть поручено заняые впереди лежащихъ
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важныхъ иунктовъ; тогда они быстро выносятъ внередъ и огнемъ своимъ 
упорно удерживаютъ поэнцш до подхода кавалерпц если нунктъ уже 
занятъ разведывательными отрядами противника, они стараются овла
деть имъ (германсше авторы еще не говорятъ о возможности атакъ для 
велосипедистовъ). Кроме того, велосипедистами пользуются для под- 
держашя связи съ боковыми колоннами или отдельными отрядами. 
Когда велосипедисты на ночь остаются съ кавалер1ею впереди фронта, 
•они высылаются дальше ея къ стороне противника и несутъ службу 
охранев1я на дорогахъ. Когда разстояше до противника значительно 
сократится, велосипедныя роты, подобно кавалерш, собираются на 
флангахъ главныхъ сидъ, где есть дороги, и иродолжаютъ разведку 
къ стороне фланговъ и тыла противника.

Находясь при пехоте во время походныхъ движений, велосипед
ная рота можетъ заменить кавалерш для охранешя на походе и 
тогда она группируется на подоб1е передоваго эскадрона. Въ видЬ 
бокового отряда отъ авангарда или ар1ергарда велосипедистами поль
зоваться особенно удобно, когда путь следовашя бокового отряда дли- 
ненъ или значительно удаленъ. При охраненш на месте велосипеди- 
стамъ поручаютъ наблюдете за флангами аванпостовъ и заняые да- 
лекихъ иунктовъ; въ ирисутствш пехоты они лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ назначаются для несетя сторожевой службы; въ та- 
комъ случае они располагаются на дорогахъ, преимущественно въ 
мЬстахъ, где позади цепи постовъ иролегаетъ поперечная дорога 
«ели къ постамъ отъ заставы ведутъ дороги, то люди на постахъ бе- 
рутъ съ собою самокаты; въ противномъ случай оставляютъ ихъ на 
заставе.

Со вступлетемъ въ бой пехоты, велосипедныя роты иродолжаютъ 
разведывать и охранять на флангахъ, но пользоваться ими для боя на
равне съ пехотою допускается только въ критичесшя минуты. Нанро- 
тивъ, пользоваше ими для обхода флангоьъ и выхода въ тылъ против
ника съ целью его тревожить и задержать составляете ихъ нормальную 
задачу; въ такомъ случае оне быстро передвигаются, широко развер
тываются и внезапно открываюте огонь; съ появлешемъ противъ нихъ 
превосходныхъ силъ быстро уходяте (французская система); ташя на
ла дешн нередко могутъ иметь успехъ противъ малыхъ группъ или 
артилерш противника. Если отсутствие удобныхъ дорогъ не допускаете 
такихъ щюдпргятШ, велосипедныя роты въ бою образуютъ подвижной 
резервъ, который въ случае нужды можетъ быстро перенестись къ 
угрожаемому пункту.

Если желательно занимать иередъ позиц1ею передовые пункты, 
■соединенные съ нею дорогою, то эта задача съ успехомъ можетъ 
быть поручена велосипеднымъ ротамъ. Оне также применимы для 
параллельнаго нреследовашя или какъ прикрьте высылаемой вне-
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редъ артилерш. Особенно пригодиы они для малой войны, благо
даря быстроте передвижешя и безшумному следованш; дейетшя вт> 
нылу противника—разрушеше сообщенШ (желФзныхъ дорогъ, телеграф- 
лыхъ линШ, мостовъ), нападеше на этапныя станцш, обозныя ко
тонин и пр. составляютъ ихъ специальность; светлыя сЬверныя ночи 
очень способетвуютъ подобнымъ предпр1яыямъ.

Тактическое прим^неше ротъ лыжниковъ существенно отличается 
дтъ принятаго для велосинедныхъ ротъ; оне при развФдыван'1и обык
новенно дфйствуютъ самостоятельно и главнымъ образомъ въ гЬхъ. 
случаяхъ, когда движешя кавалерш затруднительны, напримФръ при 
глубокомъ снЬгЬ. Наступаетъ рота участками и преимущественно вне. 
дорогъ; собственно разведка поручается патрулямъ; если у против
ника нФтъ лыжниковъ, то рота можетъ действовать очень смело, по
тому что по хорошему пути легко уходитъ отъ противника.

При совмФстномъ дФйствш съ кавалер!ей, лыжники помогаютъ ей 
въ разведыванш, преимущественно на местности вне дорогъ; если 
нужно быстро выдвинуться впередъ по дороге, всадники за веревки 
везутъ за собою лыжниковъ. При охраненш на походе лыжники очень 
полезны; при глубокомъ снеге передовую роту всегда следуетъ иметь 
на лыжахъ; при ототуиленш лыжники выносятся на фланговую по- 
зищю и огнемъ нрикрываютъ его; они могутъ держаться на позищи 
долго, потому что противнику въ глубокомъ снегу развернуться трудно. 
Они поддерживаютъ связь между частями отряда и изъ нихъ удобно, 
составлять боковые отряды.

Для аванпостной службы въ снегу лыжники особенно пригодны, и 
все заставы слЬдуетъ зимою иметь на лыжахъ или придавать лыж
никовъ сторожевымъ частямъ; дежурная часть заставы должна нахо- 
снться наготове съ лыжами на ногахъ; лыжники при охраненш вы- 
отавляютъ мало постовъ, но много патрулей, образуя «подвижную 
охрану».

Въ общемъ бою роль лыжниковъ значительная; начальники ча
стей должны позаботиться о снабженш зимою своихъ частей лы
жами, Роты лыжниковъ передъ боемъ занимаютъ передовые пункты 
до подхода пехоты и производятъ разведку. Во время боя онФ нахо
дятся на флангахъ и действуютъ наступательно, совершая набйги 
противъ фланговъ и тылъ противника, обстре.тиваютъ штабы, резервы 
и и озима и артилерш, причемъ отъ нихъ требуется смелость и пред- 
пршмчивость. Затемъ онФ подобно велосипедистамъ образуютъ подвиж
ной резервы Для нанадешя на тыловыя сообщешя и учреждешя про
тивника и на его обозы xoj ото подготовленные лыжники очень при
годны.

Въ Норвегш возлагаютъ больппя надежды на велосипедныя роты 
и лыжниковъ. Все же нужно заметить, что гористый характеръ страны
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для велосипедистовъ невыгоденъ; лыжники зимою конечно могутъ 
оказать болышя услуги тймъ более, что лыжный спортъ очень распро- 
страненъ въ Норвегш. Однако сомнительно, чтобы означенный роты 
при чрезвычайно короткихъ срокахъ службы могли быть достаточно 
подготовлены къ двойной тактической роли лйтомъ и зимою; изъ двухъ 
видовъ тактическихъ задачъ д'Ьйств1я лыжниковъ кажутся скорее 
обещающими усггЬхъ и то лишь относительно одиночной разведки при 
хорошемъ знакомстве съ местностью; что же касается орган изащи 
общей охранительной службы и особенно производства набеговъ, то 
все это требуетъ большой подготовки и частыхъ упражнежй, а 
также однообразнаго состава въ смысле искуснаго бега на лыжахъ. 
А между т4мъ этого нока еще нетъ; напримеръ, въ одной роте оказа
лось лишь 15 искусныхъ лыжниковъ; изъ остальныхъ половина удо
влетворительными, а другая половина—плохими; такимъ образомъ, при 
действ1яхъ целою частью, быстрота движешй и смелость предпр1ятШ 
парализуется плохими лыжниками и все расчеты составляются въ за
висимости отъ нихъ. Наиболее искусные лыжники встречаются внутри 
страны, а близъ побережья населеше мало занимается этимъ спор- 
томъ.
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Балканскш  полуостровъ.

На всемъ Балканскомъ полуострове, за исключешемъ Турщи, те
перь частью окончилась, частью происходить демобилизащя армШ. 
Сначала она совершена была въ Болгарш, Румынш и Сербш, затемъ 
стали отводиться къ своимъ дивизюннымъ центрамъ черногорсжя 
войска и ожидается роспускъ ихъ по домамъ; наконецъ, последнею ре
шилась на демобилизацш Грещя и таковая тамъ въ полномъ ходу. Раз- 
вертываше арм1й балканскихъ государствъ въ минувшую войну и ихъ 
блестянце успехи явились для многихъ, даже для компетентныхъ воен- 
ныхъ учреждешй, въ Европе въ значительной степени неожиданно
стью, особенно относительно сербской и еще больше греческой 
армш.

Все знали, что Болгария обладаетъ хорошо организованною и обу
ченною арм1ею, но все же предполагали, что ей предстоитъ нелегкая 
борьба съ главными силами турокъ; между темъ арм1я эта съ пер- 
выхъ же дней войны нанесла решительное норажеже туркамъ, кото
рые нигдЬ не имели даже частичнаго успеха. Никто не сомневался 
въ стойкости и мужествй черногорскаго «вооруженнаго народа» при 
обороне страны, но наступательный действ1я со стороны армш, не
имевшей тыловыхъ учреждешй, осада и овладеше ею крепостью яви
лись неожиданностью. Что же касается сербской армш съ ея слабымъ 
составомъ въ мирное время и краткими сроками подготовки, то ея



быстрая мобилизация, развертывате почти въ 10 разъ и непрерыв
ные успехи при безостановочномъ наступленш вызвали истинное уди- 
влеше. Еще въ большей степени вей были поражены успехами гре
ческой армш, въ которой лишь три года тому яазадъ происходили 
серьезные безпорядки съ крупными нарушетемъ дисциплины, где, при 
ничтожномъ контингенте, слабой подготовке и наполовину вовсе не- 
обученномъ запасе, ноложеше было настолько критическое, что два 
года тому назадъ были приглашены изъ Францш военные инструк
торы во глав1! съ генераломъ Эйду.

Вей эти сюрпризы скорее всего происходятъ отъ того, что оценка 
apMift делалась слишкомъ отвлеченными образомъ, на основанш цифръ 
и шаблонныхъ нормъ, безъ достаточнаго приняыя во внимаше мо- 
ральнаго элемента—чрезвычайной энергш руководителей и военныхъ 
учрежденШ и беззаветнаго подъема духа въ рядахъ армш и среди 
населешя въ популярной войне, отчасти же отъ недостаточнаго вни- 
машя къ изученш внутренней работы, происходившей въ этихъ 
арм1яхъ за послгЬдте 2— 3 года.

Военный сотрудники Neue Freie Presse пытается очертить состоя
ние . apMifi балканскихъ государствъ после войны и высказать пред- 
иоложешя о дальн'Уппемъ развитш ихъ.

Болгар1я до. войны имела 9 дивиз]й и въ кампанш выставила ихъ 
постепенно всего 15. Теперь ей придется усилить мирный составь еще 
1-—2 див1шями и изъ контингентовъ вновь прюбр’Ьтенныхъ територШ 
она можетъ создать еще 2 новыхъ дивизш; такими образомъ впредь 
она будетъ иметь въ мирное время до 13 дивиз1й по 2 бригады. 
Въ военное время эта арм1я, какъ и на основанш прежней органи- 
защи, будетъ усилена 6 резервными дивиз1ями; всего же получится 
действующая арм1я въ 19 дивизШ или около 300.000 человеки съ 
300 пулеметами и 800 оруд!ями и, кроме того, резервная арм]я—
90.000 съ 90 пулеметами и 180 оруд1ями. Наконецъ, ополчеше могло 
бы выставить еще около 60.000 человеки. Однако, следуетъ заме
тить, что Болгария понесла значительный потери, а во вторую войну 
и моральный ущерби; финансы ея находятся въ тяжеломъ положенш 
и, если принять еще во внимаше, что ей придется позаботиться объ 
оборове прибережья Эгейскаго моря и что на ея долю въ Македонш 
достались мало продуктивный територш, то можно предположить, что 
намеченное выше развипе армш произойдетъ лишь постепенно и 
пройдетъ несколько лети, пока страна оправится отъ испытанныхъ 
потрясешй.

Въ Черногорш, выставившей во время войны при наиболыпемъ 
наиряжевш силъ до 45—50.000 человЬкъ, военная смстема повиди- 
мому останется прежнею; арм1я ея будетъ вооруженными народомъ, 
милищею съ 2 месячною подготовкою, такъ какъ и въ пршбретаемыхъ
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ею земляхъ населеше отличается воинственнымъ характеромъ. Сила 
армш будетъ зависать, однако, отъ размЬровъ новой територш, кото- 

■ рые еще окончательно не выяснены, а также отъ настроешя албан- 
скихъ племенъ, малисоровъ и меридитовъ, входящихъ въ составь ея, 
а потому теперь еще определена была не можетъ. Обещанный Чер- 
ногорш заемъ въ 30 миллшновъ франковъ послужи!ъ главнымъ обра- 
зомъ для развитая вооруженныхъ силъ.

Серб1я передъ войной содержала въ мирное время на службе 5 ди
визШ—всего 2.033 офицера, 26.800 нижнихъ чиновъ и 8.500 лоша- 
шадей. Во время войны сформированы были еще 5 дивизШ II  при
зыва и 5 усиленныхъ бригадъ (въ сущности также дивизШ) III  при
зыва; тотчасъ по занятш непр1ятельской територш приступлено было 
къ формирован® изъ местныхъ элементовъ 2 новыхъ дивиэШ; теперь 
сформирована еще третья, къ которой въ скоромъ времени присоеди
нится и четвертая. Такимъ образомъ впредь сербская арм1я въ мир
ное время будетъ состоять изъ 9-ти дивизШ. Въ военное время со- 
ставъ ихъ будетъ всего 125.000 человЬкъ, 144 пулемета и 324 оруд!я—|— 
1 кавалерШская дивизтя; II призывъ выставитъ 9 дивизШ съ такимъ же 
числомъ пулеметовъ и орудШ; въ общемъ съ I призывомъ около
220.000 человЬкъ съ 300 пулеметами и 650— 700 оруд1ями. Наконецъ, 
III призывъ дастъ 6 запасныхъ полковъ и 9 усиленныхъ бригадъ 
(130.000 съ 108 оруд1ями).

Что касается возможности осуществлешя развиыя армш, то, хотя 
Cep6ia также понесла болышя потери, въ томъ числЬ и во вторую 
войну, и потеряла около 33°/о офицерскаго состава, но пршбрЬтенныя 
ею области богаты населешемъ и въ зкономическомъ отношенш, а 
подъемъ духа заставляет!, многихъ стремиться къ запит!то офицер- 
скихъ должностей; наконецъ, сербы захватили много матертальной ча
сти, 120.000 магазинныхъ ружей и 170 современных!. орудШ. Те
перь Серб1я ведетъ переговоры о займЬ въ 60 миллшновъ фран
ковъ и они, съ подъемомъ ея военнаго престижа, обЬщаютъ полный 
успЬхъ.

Такимъ образомъ, сербская арм1я разовьется и окрЬпнетъ вероятно 
въ ближайшемъ будущемъ.

Въ Грецш въ 1911 году мирный составъ армш не превосходилъ
20.000 человЬкъ, распредЬленныхъ по 4 дивиз1ямъ; новый законъ 
1911 года, установившш силу контингента въ 16.000 челов’Ькъ, еще 
не получилъ осушествлеятя до войны.

Между тЬмъ Грецгя выставила всего 8 дивизШ, пополнивъ ихъ 
лишь наполовину подготовленнымъ запасомъ и даже ополченцами. На 
будущее время, согласно намЬченнаго плана, мирный составъ будетъ
38.000 человЬкъ, считая унтеръ-офицеровъ (если принять -во внима- 
Hie контингенты новыхъ територШ, то несомнЬнно гораздо больше—
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до 60.000), и Грещя въ военное время въ состоянш будетъ выставить 
6 дивизШ по 3 бригады (въ сущности 9 дивизШ) въ составе
235.000 чедов'Ькъ съ 100 нулеметами и 400 оруд!ями, не считая 4 ди-' 
визШ ополчешя въ состав!* около 70.000 челов^къ. Эти расчеты от
носительно будущей греческой армш австрШскаго военнаго писателя, 
который видимо меньше интересуется Грещей, чймъ другими балкан
скими государствами, несомненно ниже истинныхъ. Генералъ Эйду, 
чрезвычайно лестно отозвавш ая о греческой армш, заявилъ что 
впредь Грещя будетъ въ состоянш выставить apMito въ 400—450.000 че- 
ловйкъ, а газета «Южно-славянская корреспонденщя» сообщаетъ, что 
вскорй въ палату будетъ внесенъ законопроекта, которымъ штата 
армш въ мирное время устанавливается въ 84.000 человекъ, а сила 
ея въ военное время определяется въ 480.000. Проектъ предусмат- 
риваетъ болыше заказы матер1альной части. Образована «нащональ- 
ная комисшя» для разработки проекта усилешя флоти.

2 3 4  ВОЕННЫЙ СБОРИИКЪ.

Сражеше подъ Монастыремъ 4-го и 5-го ноября 1912 года является 
однимъ изъ блестящихъ успеховъ сербской армш, которымъ было 
окончательно сломлено сопротивлеше турецкой Вардарской армш на 
западномъ театре военныхъ действШ.

Заимствуешь изъ журнала «Revue militaire g6u6rale* onucaHie 
одного интереснаго эпизода боя, разыгравшагося на крайнемъ левомъ 
фланге сербской армш, принадлежащее перу одного изъ участниковъ, 
капитана Дюкича, служившего въ 3 батальоне 7-го полка Дунайской 
дивизш.

Схема № 1.
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Въ составй армш королевича Александра Дунайская дивиз1я ге
нерала Бояновича въ бояхъ 4-го и 5-го ноября находилась на край- 
немъ лйвомъ флангй и имйла назначеше отвлечь внимаше противника 
отъ центра и главнымъ образомъ ираваго фланга сербской арийи, 
гд'Ь имелось въ виду произвести главную атаку (см. схему 1).

.Мвый флангъ дивизии составлялъ 7-й полкъ (усиленный 3-мя 
батареями 2-го дивизюна 3-го арт. полка), которому указано было 
направлеше на деревню Чекрикчи, расположенную на правомъ бе
регу р. Черной; заняНе этой деревни угрожало бы пути отступлетя 
турокъ къ Сервш. Поэтому турки сильно укрйнили деревню и близъ 
нея расположили полкъ пйхоты, 2 батареи по 4 оруд]я.и пулеметную 
команду на хорошо укрытыхъ позищяхъ. Долина рйки здйсь роввая 
и открытая, а сама рйка, чрезъ которую полку предстояло перепра
виться, представляла собою очень серьезную преграду.

Въ обыкновенное время р4ка Черная въ этомъ мйстй образуетъ 
9 рукавовъ, глубиною отъ 2-хъ до 9-ти метровъ, черезъ которые про
легает, дорога по 9-ти мостамъ. Въ ноябрй же послй нйсколькихъ 
дней обильныхъ дождей здйсь образовался одинъ общШ быстрый по- 
токъ, шириною въ 1.800 метровъ, черезъ который по насыпи и мо
стамъ пролегала дорога (см. схему Л° 2). Поэтому форсироваше здйсь 
переправы представляло болышя затруднешя.

Въ первый день боя, 4-го ноября, передовой батальонъ задер
жался на лйвомъ берегу рйки, такт, какъ огонь турецкой пйхоты, 
пулеметовъ и оруцШ недопускалъ появлешя ни одного солдата на мо
сту. Цйлый день три сербская батареи и поставленный нисколько пра
вде ихъ 2 тяжелыхъ 12 см. оруд1я обстрйливали турецюя позн
а й , но безъ особеннаго успйха, такъ какъ пристрелка была затруд
нительна; турецшя батареи располагались укрыто и часто меняли поА 
зицш, a поместивпиеся на башне въ деревнй Новакъ наблюдатели 
вскор'Ь были замечены и обстреляны турецкою артплер^ею.

На другой день въ полдень 3-й батальонъ получилъ приказаше 
во что бы то ни стало перейти рйку и занять деревню Чекрикчи. 
Онъ построился въ разомкнутую глубокую колонну, по пяти человйкъ 
въ шеренгй, съ диставщями въ 30 — 40 шаговъ между шеренгами. 
Нредпр1яые было очень опаснымъ; предстояло по узкой, совершенно 
открытой, плотине и по мостамъ пройти 1.800 метровъ подъ огнемъ. 
Люди перекрестились и смйло пошли впередъ. Не успЬла передняя 
шеренга вступить на третей мостъ, какъ посыпался градъ пуль и сна- 
рядовъ; шрапнели разрывались надъ головами, а иногда и въ самихъ 
рядахъ, но неустрашимые молодцы солдаты продолжали безостановочно 
наступать (надо удивляться, что они не были окончательно сметены); 
къ счастью, принятое редкое построеше значительно уменьшало по
тери, да и турки вероятно очень взволновались смелостью своего про-
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Схема № 2.

тивника, такъ какъ стреляли не особенно ыЬтко. Сербская артилергя 
по возможности поддерживала наступлеше своимъ огнемъ.

Колонна достигла уже седьмого моста, и усп'Ьхъ казался обезпе- 
ченнымъ, какъ вдругъ голова ея остановилась; сзади раздались крики 
«впереди», «впереди». Оказалось, что восьмой мостъ разрушенъ на



нротяженш 7— 8 метровъ и раньше вечера не было возможности 
исправить мостъ. Однако сербы не отступили; люди укрывались, какъ 
могли, лежа на дорогй или погружаясь въ воду, и продержались такъ 
въ течете 6-ти часовъ; обй двинутыя по мостамъ роты потеряли 
168 человйкъ убитыми, ранеными или утонувшими.

Смелая попытка такимъ образомъ не удалась, но жертвы были 
принесены не напрасно: турки испугались безумной отваги наступаю- 
щаго и двинули три сосЬднихъ полка къ пункту переправы, чймъ 
было облегчено наступлеше сербскаго центра. Въ 5 часовъ дня участь 
боя была рйшепа.

Авторъ описашя въ заключеше дйлаетъ нисколько выводовч/ даже 
превосходная въ силахъ артилер1я не въ состоянш уничтожить арти- 
лерш противника, если та хорошо укрыта и притомъ мйняетъ пози- 
цш, но она можетъ заставить ее замолкнуть на нисколько мгновешй, 
иока пехота совершаетъ перекатъ (одного турецкаго opyflia сербстя 
батареи такъ и не могли «найти» и оно продолжало безостановочно 
стрелять); присутств1е тяжелой артилерш значительно помогло поле- 
вымъ батареямъ; онй подъ прикрьшемъ огня двухъ 12 см. оруд1й 
могли выехать галоломъ, на нротяженш ЗОО—400 метровъ, на пози- 
цш впереди деревни Новакъ, не потерявъ ни одного человека и ни 
одной лошади;, для перехода мостовъ была выбрана очень удачная 
форма построешя; подобный онерацш, какъ въ данномъ случай, менйе 
опасно производить днемъ, чймъ ночью: ночью турецкая артилер1я 
могла стрйлягь по хорошо известной цйли—мостамъ, а сербская была бы, 
даже при освйщенш прожекторами, совершенно безполезна, въ виду 
маскировашя и перемйгцетя турецкихъ батарей.

Эпизодъ этотъ напоминаетъ дйло у Арколе съ тою разницею, что 
здйсь не потребовалось театральнаго выступлетя полководца, а люди, 
перекрестившись, въ самихъ себй и въ своей вйрй нашли стимулъ къ 
совершешю истиннаго подвига, что дйлаетъ честь сербскому солдату.

Случай этотъ еще разъ подтвердилъ, что для храбрыхъ войскъ 
нйтъ ничего невозможнаго на войнй.

ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРМ1Е. 2 3 7

На основанш поступающихъ теперь свйдйшй отъ врачей, прини- 
мавшихъ учаотае въ балканской войнй, о состоянш военно-санитар- 
наго дйла въ воевавшихъ арм!яхъ постепенно выясняется, что оно 
находилось въ плачевномъ состоянш и что въ этой войнй новййпие 
научные успйхи военно-санитарной части примйнешя не получили. 
Лишь широкая помощь со стороны иностранныхъ санитарныхъ отря- 
довъ нисколько облегчала положеше потерпйвшихъ въ бою или отъ 
болйзней военныхъ чиновъ, но и эта помощь сказалась, главнымъ 
образомъ, только въ санитарныхъ учреждетяхъ на базахъ, а на 
полй сражешя и непосредственно въ тылу армш положеше раненыхъ 
и больныхъ было крайне тяжелое.
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Въ военно-санитарномъ отношенш воююпця государства не былн 
подготовлены. Въ Болгарш военные врачи получали подготовку пре
имущественно за границею, но командировки ихъ обнимали спе- 
щально научную медицинскую область, а не тактическое санитарное 
дйло, что и сказалось на театрй военныхъ дййствШ (отчетъ Ива
нова). Въ Грецш нйтъ учреждешя для подготовки военныхъ врачей 
(по Мерлингасу), но зато установлено, что студенты медицины обя
заны прослужить 4 мйсяца въ военно-санитарной ротй, что нисколько 
способствуетъ ихъ тактической подготовка. Въ Сербш, въ бйлград- 
скомъ университет^, вообще нйтъ медицинскаго факультета (по По- 
ланскому) и подготовка врачей происходить за границею; съ другой 
стороны санитарная служба -прочно организована: въ военное время 
при каждой дивизш имйется санитарная рота изъ 7 взводовъ (но 50 
человйкъ), изъ коихъ 4 находятся при войскахъ, а 3 на главномъ, 
дивизюнномъ, перевязочномъ пунктй; для обезпечешя соблюдешя ги 
йеническихъ услов1й въ тылу организуются летуч1я конныя сани- 
тарныя колонны. Однако вей эти учреждешя требовали хорошей под
готовки въ мирное время, чего, повидимому, не было. Въ Черного- 
piH никакихъ санитарныхъ учреждешй не существуетъ, врачи боль
шею частью иностранцы, эвакуащя раненыхъ производится на случай- 
ныхъ транспортахъ, а уходъ за ними принимаютъ на себя ихъ семьи.

Что^касается Турцш, то еще въ 1910 г. старый паша говорить: 
«самое простое и дешевое—оставлять по прежнему раненыхъ лежать 
и умирать въ полй> (Mil. W.). Однако организащя военно-санитар- 
наго дйла уже давно была поручаема германскимъ врачамъ: сначала 
Ридеру, потомъ Дейке и Витингу-пашй (недавно скончавшемуся), а 
съ 1911 года германскШ инструкторь, военный врачъ Фольбрехасъ, 
предпринялъ коренное преобразоваше военно-санитарной части; под
готовка военныхъ врачей производится въ госпиталй Гюльханэ въ 
столиц!;; организованы санитарныя роты и полевые лазареты (по 
крайней мйрй на бумагй), а также этапная санитарная служба; но 
вей эти учреждешя не успйли развиться къ началу войны: раненые 
и больные перевозились въ столицы, гдй было приготовлено до 40.000 
мйстъ, и въ холерный лазаретъ въ С. Стефано на 15.000 кроватей.

«Osmanischer Llojd» сообщаетъ, что послйдств1емъ плохого со- 
стояшя санитарной части въ балканской войнй будетъ созывъ между
народна™ конгресса обществъ Краснаго Креста. Обсуждая означенный 
вопрос-ъ въ «Militar Wochenblatt», старний военный врачъ Блау въ 
заключеше указываетъ -на русскШ санитарный уставъ, въ которомъ 
организащя санитарной части установлена образцовая и который 
могъ бы служить образцомъ для тйхъ армШ, гдй военно-санитарныя 
учреждешя еще не получили должнаго р а з в и т . t

сЖ.



Разсрочка делается лишь при подпискЛ черезъ канцелярш своей 
части съ уплатою взносовъ черезъ нее. Непоступлеше взноса къ 
указанному сроку влечетъ за собою прекращете доставки издав1я.

Войсковыя части и учреждетя, а также отдельный лица, сдающая 
въ редакцш подписку для себя на „Русстй Инвалидъ“, въ случат при
сылки не полной годовой платы, будутъ зачисляться въ категорию 
подписчиковъ на сроки менте года, соответственно присылаемой каж
дый разъ сумме. „Военный Сборникъ“ будетъ высылаться лишь по по- 
лученш полной годовой платы.

П л а т а  за  п е р е м е н у  а д р е с а  на «РуссЮй Инвалидъ» съ городского въ 
С.-Петербургъ на иногородний (внутри Имперш) пли обратно съ пногороднаго на 
С.-Петербургсшй:

на 1 м Ъ с я ц ъ ...................................... 30 коп.
„ 2 месяца .....................................50  „
„ 3  „ и с в ы ш е .....................70 „

,  При временной перемене С.-Петербургскаго адреса на иногородный (напр., на 
время лагеря или на дачное время и проч.) первая перемена оплачивается по 
только что указанному тарифу, а обратная додается безплатпо.

За всякую перемену пногороднаго адреса на иногородный уплачивается 20 коп.
За 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 внутренний, и заграничныхъ подписчиковъ. Перемена адреса заграничнаго на 
внутреннш делается безплатно.

П л а т а  з а  к аж д у ю  п е р е м е н у  а д р е с а  н а  «В оен н ы й  С б о р н и к ъ » : 
С.-Петербургскаго городского на иногородный или обратно— 60 коп., иногоро д 
наго на иногородный—20 коп.; за перемену городского С.-Петербургскаго на другой 
городской С.-Петербургекш—платы пе взимается.

За перемену адреса внутренняго на заграничный уплачивается по 15 коп. за 
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-Исто- 
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 ш я . Объявлешя въ газете «Русскж Инвалидъ» прини
маются по тарифу 25 коп. за строку петита или место, ею занимаемое.

Казенными объявлешями, подлежащими оплате по 3/i к. за букву, считаются 
согласно Дирк. Главнаго Штаба 1900 г. за № 282, только объявлешя о вызове 
наследниковъ после умершихъ генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ.

За разсылку объявленш взимается по 1 к. за первый лотъ веса объявлешй и 
по четверть коп. за последуюпце доты.

О б ъ я в л е ш я  въ «В оенном ъ С б орн и ке»  принимаются по тарифу 20  рублей 
за страницу, за помещеше одинъ разъ позади текста.

За разсылку отдельныхъ объявленш при книжкахъ «Военнаго Сборника» взи* 
мается по 15 рублей съ 1000 окземпляровъ, весомъ до 1 лота каждый.

Главный редакторъ журнала «Военный Сборникъ» и газеты «Русский Инвалидъ»
Ген. Шт. Генералъ-Маюръ В т ь л я е в ъ .



А В Т О Р А М Ъ  С Т А Т Е Й .
/. Авторовъ, присылающихъ свои статьи въ „Русснш Инвалиде“ и „Военный 

Сборнике", реданцт просить соблюдать следующее:
1) Статьи должны быть написаны  четко и только н а одной еторонй 

страницы (другая должна оставаться чистою). Страницы должны быть 
перенумерованы (сш ивать или брош юровать не надо). Н а  написанной 
сторонЬ необходимо оставлять поля. П одъ статьей должно быть указано , 
какую подпись авторъ ж елаетъ видйть подъ своей статьей въ  печати ; 
это можетъ быть полная фамшпя автора, или только инищ алы , или псев- 
донимъ и проч. Н о ни чинъ, ни долж ность, ни зваш е, въ силу ци ркуляра 
Главнаго Ш таба отъ 17-го апреля 1908 года №  61, подъ статьями част- 
наго характера въ печати  не допускаю тся >).

2) Въ присланной рукописи, для енЬд-Ьтя редакцш , должны бВкгь
указаны : положеше (чинъ, долясность, мЬсто служ еш я, зваш е), имя, отч е
ство, фамилгя и  адресъ автора. ф'

3) Н еобходимо указы вать, гдй авторъ желалъ бы напечатать свою 
статью: въ газетй или ж урнал^, или же выборъ предоставляется усмотрй- 
шю редакцш .

О ж еланш  имйть отдельные оттиски статей, печатаемы хъ въ „В оен- 
номъ СборникЬ11, на первой страниц^ рукописи  должно быть написано: 
„П рош у столько-то отдйльныхъ оттисковъ11. Д о  20 оттисковъ безъ п е р е 
верстки  изготовляется безплатно. Б ольш ее же число ихъ, но не болйе 100, 
а также переверстка всей статьи въ брошюру, могутъ быть исполняемы  
лишь за  счетъ авторовъ. О ж еланш  получить оттиски переверстанны м и 
необходимо заявлять н а первой страницй рукописи .

О ж еланш  получить т& ном ера „Руоскаго И нвалид а11, въ  которы хъ 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать н а  первой страииц’Ь 
рукописи. Н ом ера эти предоставляются авторамъ только за  плату.

4) Н а рукописи должна быть пом-Ьтка, указы ваю щ ая, предоставляетъ 
ли авторъ свою статью за  гонораръ или беэплатно. Статьи, не имЬюпыл 
такой отметки, считаю тся безплатными.

б) Р укописи , отправляемый почтою, должны быть отправителемъ о п л а
чены полнымъ почтовымъ сборомъ. Не вполнй оплаченной корреспон- 
денцш , за которую  почта требуетъ  доплату въ  двойномъ разнЬр’Ь, редак- 
щ я  не принимаетъ.

6) Ч ертеж и должны быть присылаемы при рукописи, но отнюдь не 
въ текстЬ ея, т.-е. соверш енно отдельно, или вклеенными въ  рукопись, 
но такъ, чтобы ихъ можно было отъ нея легко отдЬлить. И сполнеш е 
чертеж ей должно быть, по возможности, такое, чтобы съ нихъ моишо 
было дЬлать клиш е, или литографировать, не перечерчивая ихъ  начисто.

//. Для Свп>дп>н1'я авторовъ сообщается:
1) И зъ  присланны хъ статей редакщ я печатаетъ  съ  необходимыми ре- 

дакщонными сокращ еш ям и тЬ, который признаетъ  подходящ ими, при- 
чем ъ срокъ н а п е ч а т а т я  не можетъ быть опредЬленъ заранйе. Статьи, не 
предназначенный къ  печати, хранятся въ  редакцш  въ т е ч е т е  года и  м о
гутъ  быть возвращ ены  авторамъ по ихъ  заявлеш ям ъ лично или ч е р езъ  
довЬреннаго, а также почтою н а ихъ  счетъ.

2) Н и  въ каш я объяенеш я о причинахъ  ненапечаташ я ред акщ я не 
входитъ.

3) Гонораръ за платныя напечатанный статьи назначается редакщ ею
по принятымъ ею нормамъ. Гонораръ уплачивается въ первы хъ чиспахъ  
каждаго мЬсяца за вей статьи прош едш аго мйсяца. {

!) Этотъ же циркуляр!» воспрещаетъ упоминать въ полемикЬ офищальное поло- 
ж ете своего оппонента.
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„РУССК1Й ИНВЙЛИДЪ", „ВОЕННЫЙ СБОРНИК!)" 
и „В0ЕНН0-ИСТ0РИЧЕСК1Й СБОРНИКЪ"

в ъ  1913 го д у
(Циркуляръ Главнаго Штаба 1912 года № 194).

Въ 1913 году издаваем ы е съ В ы сочайш аго соизволеш я газета «Р ус- 
ск1й Инвалидъ» и журнал!. «Военный Сборникъ» будутъ  выходить по- 
прежнему'. газета—ежедневно, кром е дней, ол-ЬдующЦхъ за  праздниками, 
журналъ—ежемесячно. П ри  «Военномъ Сборнике» будутъ  даны 4 книги  
«Военно-Историческаго Сборника».
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наго Совета, объявленныыъ въ п р и к азе  по военному ведом ству отъ 
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П одписка принимается въ конторе редакцш  въ  С .-П етербурге, Л и 
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Н а  «В оенны й С борникъ» съ «В оен н о-И стори и ески м ъ  С борником ъ»
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Николай Михайловичъ 

ПРЖЕВАЛЬОКШ.



НИКОЛАЙ МИКАЙЛОВИЧЪ п р ж ш л ь с к х !

вадцатаго октября исполнится двадцать пять л^тъ со дня 
смерти великаго русскаго путешественника, генераль- 
наго штаба генералъ-машра, Николая Михайловича 
Пржевальскаго х)...

Есть счастливыя имена, которыя довольно произнести, что
бы возбудить въ слушателяхъ представлеше о чемъ-то великомъ 
и общеизв'Ьстномъ. Таково имя Пржевальскаго... Н. М. Пржеваль- 
скШ принадлежала, къ числу немногихъ счастливыхъ людей, уче
ная деятельность которыхъ еще при жизни была оценена, какъ въ 
своемъ отечестве, такъ и заграницею... Подобно маршалу Нею,

б  Болбе подробно о Пржевальскомъ, ом. въ трудй: И. Е. Еозловъ. «Николай 
Михайловичъ Пржевальскт—первый изслгьдователъ природы Центральной А згт . 
Съ двумя портретами, тремя таблицами, пятью рисунками въ текстЬ и одною от
четною картою четырехъ путешествш Пржевальскаго. С.-Петербургъ. 1913 г. Ц1,на 
1 руб. 50 коп. <
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онъ могъ бы сказать: «у меня нйтъ знаменитыхъ предковъ, но я 
самъ буду хорогиимъ предкомъ».

Пржеваиьсюе ведутъ свой родъ отъ запорожскаго казака Кор- 
нилы Анисимовича Паровальскаго, поступившаго въ польскую 
службу и принявшаго впослЬдствш фамилпо Пржевальскаго. Д’Ьдъ 
Николая Михайловича воспитывался въ 1езуитской школ’Ь въ По- 
лоцкй, но до окончания курса бйжалъизъ училища и перешелъ въ 
православ1е, принявъ имя Кузьмы вомича. Одинъ изъ двухъ сыно
вей послйдняго, а именно Михаилъ Кузьмичъ. женивппйся на до
чери помещика Смоленской губерши, ЕленГ АлексЬевн’Ь Карет
никовой, есть отецъ Николая Михайловича. Михаилъ Кузьмичъ 
(будучи слабаго здоровья) оставилъ военную службу въ чишЬ по
ручика и (вскоре поатЬ женитьбы) основался на .житье въ той же 
Смоленской губерши и уЬздЬ, въ имГнш «Отрадномъ», рядомъ съ 
родовымъ гнГздомъ своей жены.

Въ «Отрадномъ» Николай Михайловичъ провелъ годы самой 
ранней молодости и былъ подготовленъ къ поступлешю въ Смо
ленскую гимназш. Блестяпця способности и феноменальная па
мять скоро сдйлали Николая Михайловича однимъ изъ первыхъ 
ученикозь. Нийя всего 16 л'Ьтъ, онъ уже окончилъ курсъ гимна
зш и, какъ человГкъ впечатлительный и энергичный, подъ внечат- 
лйшемъ геройскихъ подвиговъ защитниковъ Севастополя, рвался 
на войну.

— Наконецъ, говорить Николай Михайловичъ, наступила ро
ковая минута. Меня позвали къ матери; я вошелъ въ залъ. У 
большого образа теплилась лампада, а на колГняхъ передъ нимъ, 
съ горячими слезами, молилась мать моя.Въ углу стояла няня, ни
сколько дворовыхъ, и всЬ плакали. «Станьте здгЬсь и молитесь», 
обратилась ко мнЬ и брату мать. Мы молча исполнили ея прика- 
заше. Глубокая тишина водворилась въ комнат'Ь, изрйдка преры
ваемая тя леки ми вздохами. Наконецъ, мать встала и взяла образъ 
я подошелъ къ ней.— «Да сохранить тебя Господь Богъ во всей 
твоей жизни», сказала она и начала благословлять. Этой минуты 
не вынесла моя переполненная душа. Долго сдерживаемыя слезы 
разомъ брызнули изъ глазъ, и я зарыдалъ какъ ребенокъ...

Слуяеба въ полку велась очень плохо: на юнкеровъ не обра
щали внимашя, офицеры проводили время среди картъ и кутежей. 
Поступившему въ полкъ новичку трудно было не поддаться об
щему течешю, но если воздержаше ему удавалось, то онъ заслу



живали общее уважеше среди товарищей-кутилъ. Николай Ми- 
хайловичъ разсказываетъ объ одномъ изъ своихъ ротныхъ коман- 
дировъ, который, заставляя его пить и получивъ отказъ, сказалъ:

— Изъ тебя, братъ, прокъ будетъ.
— Онъ не нашъ, говорили друпе офицеры: а только среди насъ.
«Ирослуживъ пять лети въ армш», пишетъ Пржевальсий,

«потаскавшись въ караулъ и по всевозможнымъ гауптвахтамъ и 
на стрельбу со взводомъ, я, наконецъ, ясно созналъ необходи
мость изменить подобный образъ жизни и избрать болйе обширное 
поприще деятельности, где бы можно было тратить трудъ и время 
для разумной цели...»

Тогда же онъ решили основательно учиться и вскоре посту
пили въ Николаевскую академш генеральнаго штаба. Въ май 
1863 года, съ началомъ польскаго возсташя, всеми офицерами 
старшаго курса въ академш было предложено, по желашю, не 
ездивши на съемку, отправиться въ Польшу, съ правами второго 
разряда окончашя академш. Въ числе первыхъ желающихъ былъ 
и Пржевальскш, рЬшивипйся возвратиться въ свой полки. Вт, 
поле 1863 года онъ былъ произведешь въ поручики и назначенъ 
полковыми адъютантомъ.

Пользуясь своими вл1ятемъ на офицеровъ полка, Николай 
Михайловичи однажды спаси съ помощью ихъ одного изъ товари
щей отъ суда за растрату (по опрометчивости) казенныхъ денегъ.

«Милостивые государи!» написали ими Н. М. Пржевальскш: 
«товарищи нашъ, поручики К. при сдаче должности полкового 
квартермистра оказался виновными въ растрате... и долженъ 
поплатиться своею службою. Но дйло это еще не безвозвратно, 
еще отъ насъ зависитъ спасти или погубить его... Неужели мы 
будемъ хладнокровно смотрйть, когда товарищи нашъ надЬнетъ 
солдатскую шинель и съ горькими упреками и прокляиемъ будетъ 
вспоминать ту минуту, когда мы сделали его квартермистромъ? 
Нети, мы не допустимъ этого, мы покажемъ, что общество нашего 
полка руководствуется иными, болйе широкими принципами. Мы 
выручимъ К. Тогда каждый изъ насъ, съ полными сознашемъ ве
личья и благородства своего поступка, можетъ съ гордостью ска
зать: «я спасъ своего товарища, я сделали святое, честное дело».

Это письмо-воззваше спасло офицера, спасло его семью и честь 
полка.

Свои перюдичесые отпуски Н. М. Пржевальсюй неизменно
, 1*
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проводилъ въ «Отрадномъ», среди любимой имъ охоты и серьез- 
наго изучешя ботаники и зоологш. Чемъ больше онъ углублялся 
въ эти заняпя, т^мъ сильнее имъ овладевала мысль о путешествш 
по Азш. Жажда знашй могла быть удовлетворена только въ ка- 
комъ-нибудь научномъ центре, и Николай Михайловичъ исхлопо- 
талъ себе для этого назначеше взводнымъ офицеромъ, преподава- 
телемъ исторш и географш въ Варшавскими юнкерскомъ училище.

Пржевальсгай оказался прекраснымъ лекторомъ: говорилъ 
громко, ясно и удивлялъ юнкеровъ цитироватемъ на память об- 
ширныхъ выдержекъ изъ трудовъ самыхъ блестящихъ представи
телей науки. Система поблажекъ любимчикамъ у него совершенно 
отсутствовала. На все докучливыямолешя о прибавке балловъонъ 
отвечалъ юнкерамъ: «Не буду ли я вамъ, юноши, смешонъ и 
жалокъ после такой уступки?,.. Вспомните прекрасный слова: «я 
знаю одинъ народъ—человечество, одинъ законъ— справедли
вость».

Настольными книгами Николая Михайловича были: «Картина 
природы» Гумбольдта, «Аз1я» Риттера и друпя соч. по Азш. На 
пршбретеше научныхъ сочиненш по своей спещальности онъ за- 
трачивалъ почти все свободный деньги. Въ немъ обнаруживалась 
не одна громадная начитанность, но и уменье широко обобщать 
и блестяще систематизировать. Своею вдохновенной речью онъ 
увлекалъ другихъ. «Ваше письмо», писалъ ему одинъ изъ товари
щей много летъ спустя, «какъ некогда ваше присутств1е, имеетъ 
что-то такое, что будитъ душу, требуетъ оглядки. Вы были мне 
близки, какъ человекъ, возле котораго всегда глубже чувствова
лось, шире думалось».

Природа съ ея красотами манила къ себе Пржевальскаго по
стоянно^ мысль о путешествш въ неизвестные края Азш росла въ 
немъ съ неодолимой силой...

...<Въ 1867 году я впервые познакомился съ Николаемъ Ми- 
хайловичемъ», говорилъ вице-председатель Императорскаго рус- 
скаго географическаго общества, П. П. Семеновъ-Тянь-Шансшй: 
«черезъ мое посредство онъ обратился тогда въ первый разъ за по
мощью и покровительствомъ къ Географическому обществу, 
объяснивъ мне свои намерения заняться путешеств!емъ въ Сред
ней Азш. Въ то время Общество крайне редко помогало мате- 
р!альными средствами молодыми путешественниками, отправляю
щимся въ иутешеств1е по собственной инищативе, можетъ быть 
потому, что такая инищатива проявлялась еще елишкомъ редко;
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но отъ времени до времени оно снаряжало свои экспедицш, под
бирая въ составъ ихъ исключительно лицъ, уже изв’Ьстныхъ своими 
научными трудами и рекомендуемыхъ организаторами экспедицш. 
Н. М. Пржевальскш былъ въ научномъ M ip i  еще совергаенно не
известною величиною и дать nocodie ему на его предпр1ят!е, ат^мъ 
более организовать подъ его руководствомъ целую экспедицш, 
сов^тъ Общества не решился...» Сл^дуетъ заметить, что молодой, 
энергичный ПржевальскШ произвелъ на П. П. Семенова-Тянь- 
Шанскаго сильное впечатлеше и П. П., боясь разстаться съ нимъ 
навсегда, об’Ьщалъ Николаю Михайловичу, что если онъ на соб- 
ственныя средства сд’Ьлаетъ каюя бы то ни было интересный по
ездки и изсл’Ьдовангя въ Уссурйскомъ крае, которыми докажетъ 
свою способность къ путешеатаямъ и географическимъ изсл'Ьдо- 
вашямъ, то, по возвращенш изъ Сибири, онъ можетъ надеяться на 
организацю со стороны Общества, подъ его руководствомъ, более 
серьезной экспедицш въ Среднюю Азш.

Пржевальскш отправился въ Иркутскъ, где просвещенный ге- 
нералъ Кукель встр4тилъ его благосклонно и нашелъ возможнымъ 
дать ему командировку въ Уссуршскш край; сверхъ того Сибир
ский отдгЬлъ Географическаго общества поручилъ ему описать флору 
и фауну и собрать зоологическую и ботаническую коллекцш.

Итакъ, заветное желаше Николая Михаиловича исполнилось. 
Новая обстановка произвела на него сильное впечатлеше, а Си
бирь его поразила: «дикость, ширь, свобода безконечно мне по
нравились», говорилъ Николай Михайловичъ.

Особенное внимаше Пржевальскаго (теперь уже путеше
ственника) привлекли къ себе картины по Амуру, тамъ, где хвой
ные лйса исчезаютъ, а являются лиственные, самыхъ роскошныхъ 
размеровъ; где къ европейскимъ породамъ — дубу, липе и 
клену— примешивается грецкш орехъи пробковое дерево. «Охот
ничья собака отыскиваетъ вамъ>, нишетъ Пржевальскш, «медведя 
или соболя и тутъ же рядомъ можно встретить тигра, не уступаю- 
щаго по величине и силе обитателю джунглей Бенгалш. И тор
жественное велич1е здешней природы не нарушается присутств1емъ 
человека; разве изредка пробредетъ звероловъ или раскинетъ 
свою юрту кочующш дикарь, но темъ скорее дополнить, нежели 
нарушить, картину дикой девственной природы...»

Однажды, на экскурсш, Николай Михайловичъ столкнулся съ 
такимъ гигантомъ медведемъ, который своими размерами превос- 
ходилъ всехъ виденныхъ и добытыхъ кемъ-либо въ Восточной Си
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бири. «Будучи пробить первою пулею», пишетъ Пржевальскш, «на 
разстояши сорока шаговъ, медвЁдь съ ревомъ бросился на меня... 
Когда разъяренный звЁрь приблизился шаговъ на пять, я спу- 
стилъ курокъ и медвЁдь, съ прострЁленнымъ черепомъ, словно 
снопъ, рухнулся на землю. Конечно, это было дёло нёсколькихъ 
мгновешй, но эти мгновенья не изгладятся изъ моей памяти пЁлую 
жизнь, и черезъ много лётъ все такъ же ясно, как,ъ въ ту минуту, 
я буду помнить эту оскаленную пасть, кроваваго цвЁта языкъ и 
громадные зубы...»

П ослё  сибирскихъ тундръ и озеръ Николай Михайловичъ осо
бенно восхищался велич1емъ Японскаго моря. «Присядешь бы
вало», говорить онъ, «навершинЁ утеса, заглядишься на синЁющую 
даль моря и сколько различныхъ мыслей зароится въ головё! В о- 
ображенш рисуются далеюя страны, съ иными людьми и съ иною 
природою, т ё  страны, гдё царствуетъ вЁчная весва и гдё волны 
того же самого океана омываютъ- берега, окаймленные пальмо
выми лЁсами. Казалось, такъ бы и полетЁлъ туда стрЁлою, посмо- 
трЁть на всё эти чудеса, на этотъ храмъ природы, полный жизни 
и гармонш! Погрузится затЁмъ мысль въ туманную глубину прошед- 
шихъ вёковъ, и океанъ является передъ нею въ еще болыпемъ вели
чии. В ё д ь  онъ существовалъ и тогда, когда ни одна растительная или 
животная форма не появлялась на нашей планетЁ, когда и самой 
суши еще было немного! На его глазахъ и, вЁроятно, въ его же 
нЁдрахъ, возникло первое органическое существо! Онъ питалъ его 
своею влагою, убаюкивалъ своими волнами! Онъ давнишнш старо- 
жилъ земли; онъ лучше всякаго геолога знаетъ ея исторно, и развЁ 
только немнопя горныя породы старЁе маститаго океана!»...

Въ январЁ 1870 года Н. М. Пржевальсюй прибыль въ Петер
бургу а въ мартЁ сдЁлалъ сообщеше въ Географическомъ обще- 
ствё, охарактеризовавъ сгроеше Уссур1йскаго края и его кли
мату флору, фауну и, наконецъ, его инородческое населеше.

Императорское Географическое общество почтило труды Прже- 
вальскаго серебряною медалью, а Военное министерство—перево- 
домъ его въ генеральный штабъ.

Окончивъ затЁмъописаше «путешеств1я въ Уссуршскш край», 
Николай Михайловичъ обратился въ совётъ Географическаго обще
ства съ просьбою исходатайствовать ему разрЁшеше отправиться 
въ сЁверныя окраины Китая и преимущественно въ малоизвЁстныя 
страны верхняго теченья Желтой рЁки, въ земли ордосовъ и Куку- 
норъ.
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Г1. П. Семеновъ-Тянь-Щансюй сдержалъ свое слово. Предло- 
жеше Пржевальскаго было принято съ болыпимъ сочувств1емъ, и 
его экспедищя осуществилась. Въ январе 1871 года Пржевальскш 
со своимъ спутникомъ Пыльцовымъ совершаетъ переходъ на вер- 
блюдахъ поперекъ монотонной монгольской пустыни. По цЬлымъ 
нед'Ьлямъ м'Ьрно шагаютъ тяжело навьюченные верблюды, идутъ 
десятки, сотни верстъ, но степь не изм^няеть своего характера, а 
остается попрежнему угрюмой и неприветливой.

За то, попавъ въ Алашаньскхй хребетъ, Николай Михайловичъ 
проводить въ этихъ горахъ несколько недЬль и, какъ истый натура- 
листъ, целыми днями охотится съ ружьемъ за плечами. «Взобрав
шись на высокую вершину», говоритъ Пржевальскш, «съ которой 
открывается далекш горизонтъ на все стороны, чувствуешь себя 
свободнее и по целому часу любуешься панорамою, которая раз- 
стилается подъ ногами. Громадныя, отвЬсныя скалы, запираюнця 
мрачныя ущелья или увенчиваюнця собою вершины горъ, также 
имеютъ много прелести въ своей оригинальной дикости. Я часто 
останавливался въ такихъ местахъ, садился на камень и прислу
шивался къ окружающей меня тишине. Она не нарушалась здесь 
ни говоромъ людскихъ речей, ни суматохою обыденной жизни. 
Лишь изредка —воркованье каменнаго голубя и пискливый крикъ 
клушицы; проползетъ по отвесной стене краснокрылый стено- 
лазъ или, наконецъ, высоко изъ-нодъ облаковъ съ шумомъ спу
стится къ своему гнезду грифъ, а затемъ, попрежнему, кругомъ все 
станетъ тихо и спокойно... А тамъ внизу, на востоке, узкою лен
тою блеститъ река, и словно алмазы сверкаютъ многочисленный 
озера; къ западу—широкою полосою уходятъ изъ глазъ сыпуч1е 
пески пустыни, на желтомъ фоне которыхъ, подобно островамъ, 
пестреютъ зеленеюнце оазисы глинистой почвы. Такая панорама 
очаровательна! Она доставляетъ истинное наслаждеше, миритъ со 
всемъ окружающимъ и увлекаетъ въ м1ръ поэтическШ, чистый и 
безстрастный».

По оставленш Алашаня, Пржевальскш вступилъ въ Гань-су. 
Голубая окраска прозрачнаго неба, дшия скалы, девственные леса 
береговъ Тэтунга постоянно ласкали глазъ путешественника, въ 
особенности при стоянке въ окрестности горы Сади-Саруксумъ.

Между тГмъ провинщя Гань-су, въ которой находилась экспе
дищя, была объята мятежнымъ движешемъ дунганъ. Смелость 
Пржевальскаго и полное игнорироваше имъ разбойниковъ скоро 
расположили къ нему местныхъ обитателей, въ особенности же
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проходивппй втихомолку монгольсшй караванъ, съ которымъ Ни
колаю Михайловичу удалось отправиться въ желаемомъ направле- 
нш—къ Тибету. По мйрй того, какъ экспедищя подвигалась вглубь 
Центральной Азш, стоустная молва опережала ее разсказами о 
необыкновенныхъ людяхъ. Туземцы говорили,, что это полубоги, не 
бояпцеся разбойниковъ-дунганъ, что они заговорены отъ пуль, 
вооружены небывалыми ружьями и, въ случай нападешя, по пове- 
лйнш главнаго, является тысяча невидимыхъ людей и сражается 
за него. Вйра въ Пржевальскаго была огромная.

За Цайдамомъ путешественники поднялись на тибетское на
горье, гдй вскорй застигли ихъ суровые морозы. Весною нее 1873 года 
экспедищя направилась въ обратный путь черезъ Гань-су и Ала
шань, задержавшись вновь въ этихъ горахъ въ цйляхъ пополнения 
естественно-историческцхъ коллекщй.

Затймъ оставался послйднш перюдъ путешеств1я. Истомлен
ные физически, наши путешественники дйлали усиленные переходы 
по пустынй Гоби, въ пескахъ которой чуть не погибли отъ зпоя и 
безвод1я. Наученные горькимъ опытомъ и желая избегнуть жары, 
они вставали очень рано, до разевйта, но вьючеше верблюдовъ 
отнимало много времени и выходить приходилось все-таки съ вос- 
ходомъ солнца. Урга, словно земля обетованная, манила къ себй 
сильнее и сильнее. Высчитывались не только дни, но и часы, когда 
наступитъ конецъ путешествш...

«Нужно видйть», пишетъ Нржевальскш», въ какомъ состоянш 
наше одйяше. Сапогъ нйтъ, а вмйстонихъ разорванные унты; сюр- 
тукъ и штаны вей въ дырахъ и заплатахъ, фуражки походятъ на 
старую выброшенную тряпку, рубашки поизорвались». Въ такомъ 
видй и съ огромными лишешями караванъ достигъ долины Толы... 
День 5-го сентября былъ счастливййшимъ днемъ путешественни- 
ковъ: они попали въ родную среду, въ родное, русское консуль
ство...

«Путешеств1е наше кончилось», пишетъ Николай Михайло
вича «Его успйхъ превзошелъ даже тй надежды, которыя мы имйли, 
переступая въ первый разъ границу Монголш...»

Столица нетерпйливо ждала путешественника и встрйтила его 
(съ ‘'его достойнымъ спутникомъ) съ распростертыми объяэтями. 
Императорское Географическое общество поднесло Пржеваль
скому своего рода лавровый вйнокъ — Константиновскую ме
даль.



Съ болынимъ сочувств1емъ отнесся къ Пржевальскому и тог- 
дашшй военный министръ, графъ Д. А. Милютинъ.

Еще въ то время, когда писалась «Монгол1я и страна тангу- 
товъ», Н. М. Пржевальскш мечталъ уже о новомъ путешествш и 
разрабатывалъ планъ его. «Яне нам4ренъ успокоиться», сообщалъ 
онъ одному изъ друзей, «и въ конце будущаго (1875) года, лишь 
только окончу второй томъ своего писашя, снова отправлюсь на 
два года въ Тибетъ».

Особенно-сочувственные отзывы министровъ военнаго и ино- 
странныхъ д!>лъ дали возможность совету Географическаго обще
ства просить АвгустМшаго председателя, Великаго Князя Кон
стантина Николаевича, исходатайствовать на экспедицш Прже- 
вальскаго просимую имъ сумму изъ средствъ государственнаго каз
начейства. Его Высочество исходатайствовалъ деньги и при этомъ 
выразилъ уверенность, «что экспедищя Пржевальскаго принесетъ 
обильные плоды для науки и честь темъ учреждешямъ, который 
примутъ на себя заботы къ ея скорейшему осуществление...»

20-го августа 1875 года Пржевальскш выступилъ съ экспеди- 
щей изъ Кульджи за Тянь-Шань и на Лобъ-норъ. «Шуйская до
лина, говорить онъ, это аз1атская Ломбарду по своему климату 
и плодородда: отдавать такой уголокъ китайцамъ, право, не сле- 
дуетъ». Долиною Кунгеса и Цагма экспедищя достигла Юядуса, что 
значить звезда, отъ множества озерковъ, блестящихъ на солнце въ 
виде звездъ, разсыпанныхъ по зеленымъ богатымъ пастбищамъ 
этой привольной страны.

— Место прекрасное, прохладное и кормное, говорили тор- 
гуты Пржевальскому, разсказывая про Юлдусъ: только и жить 
господамъ да скотине.

После ознакомлешя съ Юлдусомъ, Пржевальскш попалъ въ 
городъ Курля—резиденцию Якубъ-бека кашгарскаго. Еще по до
роге сюда, экспедищя уже была приветствована послами Бодуа- 
лета или «Счастливца», какъ кашгарцы называли своего хана, ко
торый въ высшей степени интересовался путешественниками. Въ 
Курле былъ отведенъ для нихъ особый домъ вне города и при- 
ставленъ карауль, подъ предлогомъ охранешя. «Въ сущности же 
для того», говорить Пржевальскш, «чтобы не допускать сюда никого 
изъ местныхъ жителей, вообще крайне недовольныхъ правлетемъ 
Якубъ-бека». Будучи очень подозрительнымъ, Якубъ-бекъ недо
верчиво отнесся и къ мирнымъ научнымъ пелямъ Пржевальскаго.

Разубедить хана было трудно, но еще труднее было получить
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свободный пропускъ на югъ, къ берегами таинственнаго Лобъ-нора. 
Наконецъ, онъ были полученъ, и экспедищя радостно двинулась по 
бассейну Тарима. Идти съ верблюдами было очень трудно, такъ 
какъ приходилось пробираться по лесу или густыми колючими 
кустарникомп, иногда же по высокому тростнику, корни котораго, 
словно железная щетка, израниваютъ до крови верблюжьи пятки. 
Въ попутномъ большоми селенш Ахтарма, окруженноми лесами и 
иеобиятными площадями тростника, въ которомъ водятся тигры, 
ПржевальскШ провели восемь дней, но ему не удалось убить ни 
одного тигра. Охота на тигра вообще, кроме опасности, весьма 
трудна, по чуткости зверя, и местные жители для добывашя его 
шкуры употребляютъ отраву.

Вторую половину зимы экспедищя провела въ изсл’Ъдовашяхъ 
открытаго ею хребта Алтынъ-тага, а весну ] 877 года на берегу 
Лобъ-нора. Это собственно не озеро, а огромное тростниковое бо
лото, на которомъ, першдически, собираются миллшны плаваю- 
щихъ птицъ, въ особенности утокъ, за которыми наблюдали и охо
тились путешественники.

Пользуясь миролюб1емъ и добродунпемъ лобнорцевъ, Прясе- 
вальскш свободно плавали въ лодке по Лобъ-нору и изучали бытъ 
мйстныхъ обитателей. «Это таше дикари», писали онъ, «какихъ я не 
видывалъ даже въ л'Ьсахъ Амура, среди тамошнихъ кочевыхъ инород- 
цевъ. Бедный и слабый физически лобнорецъ или кара-курчинецъ 
беденъ и нравственно. Весь м1ръ его понятш и желанш заклю- 
ченъ въ трепня рамки окружающей среды, вне которой этотъ че- 
ловЪкъ ничего не знаетъ. Лодки, сети, рыба, утки, тростникъ— 
вотъ тЬ предметы, которыми только и наделила несчастнаго ма
чеха-природа. Сидя въ сырой тростниковой загороди, среди по- 
лунагихъ обитателей одной изъ деревень Кара-курчина, я не
вольно думалъ: сколько вгЬковъ прогресса отделяютъ меня отъ 
моихъ соседей? И какъ велика сила челов'Ьческаго гешя, если изъ 
подобныхъ людей, каковыми, по всему вгЬроятш, были наши да- 
леше предки, могли сделаться нынеште европейцы. Съ тупымъ 
удивлешемъ смотрели на меня лобнорсюе дикари, но не менее 
того интересовался и я ими. Былослишкомъ много манящаго и ори- 
гинальнаго во всей окружающей обстановка, среди далекаго, не- 
ведомаго озера, въ кругу людей, живо напоминавшихъ собою при
митивный бытъ человечества...»

Однако, продолжительная напряженная деятельность давала 
себя чувствовать, въ особенности на обратномъ пути въ Зайсанъ,
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когда Н. М. Пржевальский, сильно страдалъ отъ зловреднаго зуда, 
занолученнаго отъ соленой пыли Лобъ-нора. Все доктора, къ ко 
торымъ Пржевальскш обращался по пргЬзд'Ь въ Петербургъ, на
ходили, что болезнь его происходила главпымъ образомъ отъ 
нервнаго разстройства, вызваннаго общимъ утомлешемъ орга
низма. Наилучшее лекарство, говорили они, купанье и жизнь въ 
деревн'Ь, «чему я очень радъ», писалъ Николай Михайловичъ. «Изъ 
Питера пойду прямо въ «Отрадное»—родное гнездо, не останавли
ваясь въ Смоленске»...

Деревенское приволье значительно возстановило силы Прже- 
вальскаго, и онъ началъ мечтать о третьемъ путешествш по Цен
тральной Азш. Счастье опять улыбнулось ему.

Съ разгоравшейся весенней зарей 21-го марта 1879 года ка- 
раванъ былъ готовь къ выстунлешю изъ Зайсана. Впереди и по
одаль сл'Ьдовалъ верхомъ ПржевальскШ съ однимъ казакомъ и 
проводникомъ. Выйдя изъ города и вытянувшись по дороге, кара- 
ванъ остановился. Николай Михайловичъ внимательно объГхалъ 
его и приказалъ двигаться: путешеств1е началось.

Опять поперекъ великой пустыни, опять поперекъ высокаго 
Нань-Шаня, въ области котораго Пржевальскому удалось открыть 
два отд'Ьльныхъ, самостоятельныхъ снйговыхъ хребта, названныхъ 
имъ именами великихъ географовъ—Гумбольдта и Риттера. Стоя 
на одномъ изъ многочисленныхъ ледниковъ хребта Гумбольдта, 
Пржевальскш восторженно говорить: «Никогда еще до сихъ поръ 
я не поднимался такъ высоко— 17.100 футовъ надъ моремъ, ни
когда въ жизни не оглядывалъ такого обширнаго горизонта. Див
ная панорама горъ, осв'Ъщенныхъ солнцемъ, разстилалась подъ 
ногами. Весь поглощаешься созерцатемъ величественной картины. 
Легко, свободно сердцу на этой выси, на этихъ ступеняхъ, веду- 
щихъ къ небу, лицомъ къ лицу съ грандюзною природою, вдали 
отъ всей суеты и скверны житейской. Хоть на минуту становишься 
действительно духовными существомъ, отрываешься отъ обыден- 
ныхъ мелочныхъ помысловъ п стремленш».

За Нань-Шанемъ и Цайдамомъ начался второй перюдъ путе- 
шеств1я более интересный, какъ по своему характеру впереди ле- 
жавшихъ местностей, такъ и по ихъ совершенной неизвестности. 
Грандшзная природа Азш ознаменовала себя тамъ духомъ подав
ляющей массивности, въ виде тибетскаго нагорья, поднятаго отъ 
13— 15.000 до 18.000 футовъ надъ моремъ. Вдоль многочислен
ныхъ рекъ и долинъ Тибета процветаютъ богатейпйя, пастбища,

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ ПРЖЕВАЛВСК1Й. 11



по которыми привольно пасутся дитя млекопитаюпця. Встре
чая на пути, иногда въ продолжеше целаго дня, сотенныя стада 
яковъ, хулановъ и множество антилопъ, Пржевальскш вначале съ 
трудомъ верили, что то могли быть дитя животныя, которыя при
томи обыкновенно доверчиво подпускали ки себе человека, еще 
не зная ви немъ самаго злого врага своего.

По мере проникновешя экспедицш ви глубь «заветной» 
страны и по мере приближешя зимы, тибетское нагорье давало 
себя чувствовать, ви особенности разреженный воздухи, ви ко- 
неци обезсиливающш организмп... Всюду валялись людсюе черепа 
и кости караванныхи животныхи, напоминавппе о трудной борьбе 
человека си гращцозною природою. На переходахи, даже неболь- 
шихи, участники экспедицш сильно уставали, таки каки помимо 
вьючешя и развьючешя верблюдови, дорогою имели на себе ружья, 
патронташи и проч., всего чуть не по полупуду тяжести...

День перехода экспедицш черези вершину Тани-ла, седьмого 
ноября 1879 года, были ознаменовани нападешемн тибетскихи 
разбойникови—ёграеви. Пржевальскш си отрядоми открыли огонь, 
и после перваго залпа ёграи бросились на утеки, потеряви четы- 
рехи человеки убитыми и несколькихп ранеными.

Истор1я на Тани-ла быстро облетела окрестности, и впереди 
лежанце населенные пункты пришли ви смятеше, преградиви до
рогу экспедицш. Сторожевые посты твердили: «не пустими, пока 
не получими ответа изи Лхасы—столицы Тибета».

Прошло шестнадцать сутоки, прежде чемп были получени от
веть, и все это время Пржевальсюй были ви тревожноми состоя- 
нш. Они сознавали, что караванн его заперти: спереди—ви де
ревне Наичу, было собрано до тысячи солдать и милицш, а сзади 
на Тани-ла, несомненно, ёграи поджидали возвращетя путешествен- 
никови. Ответь же гласили следующее: «по постановленгю важ- 
ныхъ сановниковъ Тибета, ргъшено не пропускать русскихъ въ 
Лхасу*...

...Итаки, не дойдя всего двухсоть пятидесяти версти до сто
лицы Тибета, Пржевальскш должени были повернуть назади. 
«Трудно описать», говорить они, ви письме посланнику ви Пе
кине, «си какими грустными чувствоми повернули я ви обратный 
путь! Но видно такая моя судьба! Пусть другой, более счастливый 
путешественники, докончить недоконченное мною ви Азш. Си 
моей же стороны сделано все, что возможно было сделать».

Весна и лето были проведены экспедищей ви берховье Жел
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той реки и на Куку-нор'Ь... «Шестого шня», записалъ Пржевальскш 
въ своемъ дневнике, «распрощались мы съ Куку-норомъ вероятно 
уже навсегда. Передъ отходомъ я нисколько минуть пристально 
глядели на красивое озеро, стараясь живее запечатлеть въ памяти 
его панораму»...

Еще более трогательно прощается Николай Михайловичъ съ 
горами Гань-су, среди которыхъ темной змеей извивается и сер
дито клокочетъ пенистыми брызгами его любимецъ—гордый краса- 
вецъ Тэтунгъ... «На самомъ перевале», говорить онъ, «въожиданш 
прихода отставшаго немного каравана, я нисколько минуть при
стально смотрЬлъ на великолепную панораму горъ. Оба хребта— 
на южной и на северной стороне Тэтунга—раскидывались передо 
мною и убегали въ даль къ западу, теряясь въ легкомъ синева- 
томъ тумане, наполнявшемъ воздухъ. Любовался глазъ, радова 
лось сердце. Но въ то же время грустное чувство охватывало 
душу, при мысли, что скоро придется разстаться со всеми этими 
прелестями. Сколько разъ завидывалъ пролетавшему въ это время 
мимо меня грифу, который можетъ подняться еще выше и со
зерцать панорамы еще более величественныя. Лучшими делается 
человекъ въ татя минуты. Словно поднявшись въ высь, онъ 
отрешается отъ своихъ мелкихъ помысловъ и страстей. Могу ска
зать, кто не бывали на высокихъ горахъ, тотъ не знаетъ гран- 
дюзныхъ красотъ природы!...»

Спустились въ долину, и обстановка резко изменилась: вза- 
менъ пр1ятной прохлады горъ, экспедищя встретила сильную жару 
и чрезвычайную сухость атмосферы. Раскаленная днемъ почва 
горячо дышала до следующаго утра, а тамъ опять багровыми дис- 
комъ показывалось дневное светило и быстро накаляло все, что 
хотя немного успевало остыть въ течете ночи.

Побуждаемые внутренними чувством^ путешественники не 
испытывали теперь особенной усталости и изо-дня-въ-день ходко 
подвигались къ Урге... Только последит переходи тянулся невы
носимодолго... «Наконецъ», пишетъ Николай Михайловичъ, «съ пе
ревала передъ нами раскрылась широкая долина реки Толы, а въ 
глубине этой долины, на беломъ фоне недавно выпавшаго снЬга, 
чернелся священный монгольскш городъ Урга... Еще два часа че
репашьей ходьбы—и вдали замелькало красивое здаше нашего 
консульства. Обстановка пустыни круто изменилась. Попадали 
мы словно въ иной мьръ. Родное европейское чувствовалось уже 
недалеко. Радушная встреча соотечественниковъ, обоюдные раз-
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опросы, письма отъ друзей и родныхъ, теплая комната, взамйнъ 
холодной юрты, разнообразныя яства, чистое белье и платье—все 
это сразу настолько обновило насъ, что прошлое казалось грезами 
обманчиваго сна»...

Своимъ возвращешемъ въ Петербурга Н. М. Пржевальсшй 
вносилъ свежую, здоровую струю познашя, къ которому стреми
лись все жаждавнпе новаго слова географической науки. Своими 
блестящими лекщями Пржевальсшй привлекали многочисленный 
аудиторш...

Петербурга и родной Смоленскъ избрали путешественника въ 
почетные граждане; Московсшй университета — почетными, чле- 
номъ, равно какъ и Венское, Итальянское и Дрезденское геогра- 
фичесшя общества. Пржевальсшй благодарили все эти общества, 
въ особенности Лондонское, присудившее ему золотую медаль.

Выставка зоологическихъ коллекщй путешественника, устроен
ная въ залахъ Академш наукъ, привлекла многочисленныхъ по
сетителей и обратила на себя внимаше Ихъ Величествъ. Госуда
рыня Императрица изъявила желаше, чтобы Николай Михайло
вичи въ нГсколышхъ бесГдахъ сообщили Наследнику Цесаревичу, 
ныне благополучно царствующему Государю Императору, глав- 
шИппе результаты своихъ путешествш въ Средней Азш.

Описаше своего путешеств1я Пржевальсшй уже производили 
въ новомъ, только что прюбрГтенномъ имъ, имГнш «Слобода», 
Смоленской ry6epHin, Пор'Ьчскаго уГзда. Въ немъ имеется свыше 
двухъ тысячи десятинъ земли, большею частью покрытой лГсомъ, 
«да и лГсъ, какъ сибирская тайга», писали новый владГлецъ, «а 
рядомъ леса потянулись на сотню верстъ. Но все таки это не исклю- 
чаетъ желашя, и даже весьма солиднаго, побывать еще въ Азш, 
погулять въ Тибете и на верховье Хуанъ-хэ. Въ новомъ имеши 
будетъ только мое гнездо, изъ котораго я буду летать въ глубь 
аз1атскихъ пустынь»...

Накануне новаго года была поставлена последняя точка по
следней главы книги, и въ первыхъ числахъ января 1883 года 
Пржевальсшй отправился въ Петербурга, гдГ тотчасъ приступили 
къ печатанш своего труда и подали въ совета общества проекта 
о новомъ, четвертомъ путешествш въ Центральной Азш. Пока раз
решался вопросъ объ экспедицш, Николай Михайловичи окончили 
печаташе своей книги и выпустили ее поди заглав1емъ: «Изъ Зай- 
сана черезъ Хами въ Тибета и на верховье Желтой реки».

Передъ самыми отъГздомъ Пржевальскаго изъ Петербурга На-

1 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



сл'Ьдпикъ Цесаревичъ (при прощанье) подарилъ ему зрительную 
трубу изъ аллюмишя. Этимъ дорогимъ подаркомъ путешественникъ 
гордился и, поднимаясь на вершины горъ, во время четвертой 
экспедиши, очень часто пользовался имъ, чувствуя въ душе глубокую 
благодарность къ имени АвгустМшаго своего покровителя.

Въ Кяхте Пржевальскш получилъ письмо воспитателя Цар- 
скихъ сыновей, генералъ-адъютанта Даниловича. «Государь На
следники Цесаревичъ поручилъ мне (иисалъ онъ) переслать вамъ 
фотографическую карточку Его Императорскаго Высочества н Его 
АвгустМшаго брата... Если бы во время путешеств1я вамъ пред
ставилась бы возможность прислать весть о вашемъ д’Ьлй въ даль- 
нш Петербургъ, адресуйте пакетъ на мое имя для представлешя 
Государю Наследнику Цесаревичу. Не думайте при этомъ ни
сколько о редакщи вашего письма; для Его Высочества интересны 
будутъ всГ извеслчя, написанныя или даже нацарапанный вашею 
рукою»...

Въ конце октября 1883 года началось четвертое путешешпе 
Пржевальскаго въ Центральной Азш. Онъ твердо шелъ и твердо 
верилъ въ свою счастливую звезду, пересекая трет1й разъ пустыню 
Гоби и спеша въ горы Гань-су и долину Тэтунга. «Здесь (говорить 
Николай Михайловичъ) прекрасные обширные леса съ быстроте
кущими по нимъ • въ глубокихъ ущельяхъ ручьями, роскошные 
альпшсше луга, рядомъ съ дикими скалами и каменными осыпями, 
внизу же быстрый извилистый Тэтунгъ, который шумно бурлитъ 
среди отвесныхъ громадъ,—все эго сочетается въ такомъ гран- 
дюзномъ величш, местами въ такихъ дивныхъ, ласкающихъ взоръ 
формахъ, кашя не легко поддаются описанш».

ДалыгЬйшш путь лежалъ въ северо-восточный Тибетъ, где 
экспедицш въ течеше лета удалось обследовать большой районъ 
въ бассейнахъ Желтой рГки и Ян-цзы-цзяна... На озерахъ верхней 
Хуанъ-хэ Пржевальскш съ отрядомъ дважды подвергся лихимъ 
нападешямъ тибетцевъ-разбойниковъ, племени н’голокъ, но обе 
атаки эти были блестяще отбиты. Слава о горсти русскихъ путе- 
шественниковь быстро распространялась съ одной стороны къ Пе
кину, съ другой къ западному Тибету и Туркестану. Восточный 
Туркестанъ экспедищей Пржевальскаго былъ пересеченъ на всемъ 
его протяженш. Караванъ драгоценныхъ коллекцш выросъ до 
большихъ размеровъ и ровно черезъ два года вступилъ на род
ную землю.

Вблизи перваго русскаго города Каракола путешественники
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были встречены соотечественниками, радушно предложившими 
имъ русскую «хл'Ьбъ-соль», а въ самомъ города начальникъ экспе- 
дицш былъ осчастливленъ поздравительной депешей Наследника 
Цесаревича «съ благополучпымъ окончашемъ многотрудной экспе- 
дицш и приобретенными результатами».

«Такъ сегодня—седьмого ноября», записалъ Николай Михайло- 
вичъ въ своемъ дневнике, «окончилось четвертое мое путешеств1е 
по Центральной Азш. Ровно два года провели мы въ пустыняхъ, 
вдали отъ всего цивилизованнаго Mipa. Но мила и дорога сердцу 
свободная странническая жизнь. Какъ въ прежте разы, такъ и 
теперь, жалко, больно съ нею разставаться—быть можетъ надолго, 
если только не навсегда. Тяжело подумать о последнемъ, но годы 
налегаютъ одинъ за другимъ и, конечно, наступить время, когда 
уже невозможно будетъ выносить всехъ трудовъ и лишенш подоб- 
ныхъ путешествш. Пусть же—если только мне не суждено более 
идти вглубь Азш—воспоминашя о виденномъ тамъ и содеянномъ 
въ течете долголетнихъ странствовашй будутъ для меня отрадою 
до конца жизни. Пусть съ именами Лобъ-нора, Куку-нора, Тибета 
и многими другими будутъ воскресать въ моемъ воображенш жи
вые образы техъ незабвенныхъ дней, которые удалось мне про
вести въ этихъ неведомыхъ странахъ, среди дикой природы и ди- 
кихъ людей, на славномъ поприще служетя науке»....

Императорское Географическое общество приветствовало слав- 
наго путешественника въ торжественномъ собранш, происходив- 
шемъ въ концертномъ зале дворца Великой Княгини Екатерины 
Михайловны, а Императорская Академ1я наукъ выразила неуто
мимому путешественнику особенную признательность и выбила въ 
честь Пржевальскаго золотую медаль, на лицевой стороне которой 
изображенъ портретъ путешественника, съ надписью вокругъ: 
«Николаю Михайловичу Пржевальскому Императорская Ака- 
демгя Наукъ». 1886, а на обороте надпись: «Первому изслп- 
дователю природы Центральной Азт», окруженная лавровымъ 
венкомъ.

После возвращешя изъ путешеств!я и обычнаго пребывашя въ 
Петербурге, Пржевальскш поселился въ любимой имъ «Слободе» 
и занялся составлешемъ книги. Постоянными его гостями были 
его друзья-спутники, съ которыми онъ часто предпринималъ охот
ничьи экскурсш и рыболовства. Удаленная отъ желЬзныхъ дорогъ, 
далекая «Слобода» для чуткой души Пржевальскаго была неза
менима.... (
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На следующш годъ Пржевальскш задумалъ уже новое путе- 
шеств1е.

Издаше научныхъ результатовъ его ирежнихъ экспедищй было 
обезпечено за счетъ двадцати пяти тысячъ рублей, пожалованныхъ 
НаслЬдникомъ Цесаревичемъ. Пржевальскш считалъ своею нрав
ственною обязанностью принести носильную дань благодарности 
Его Высочеству и исходатайствовалъ дозволеше посвятить На
следнику Цесаревичу описаше четвертаго своего путешеств1я въ 
Центральной Азш. Разрешеше последовало, и въ начале августа 
книга была издана подъ заглав1емъ: «Четвертое путешеелше въ 
Центральной Азш. Отъ Кяхты на истоки Желтой р?ькщ изслгь- 
doeauie тъверной окраины Тибета и пути черезъ Жобъ-норъ по 
бассейну Тарима».

Въ августе 1888 года Пржевальскш трогательно простился со 
«Слободой» и со старушкой няней, а черезъ два месяца, на по
роге пятаго путешеств1я, онъ еще более трогательно простился съ 
нами—спутниками.

— Похороните меня непременно на Иссыкъ-куле, на краси- 
вомъ берегу. Надпись сделайте простую: «Путешественникъ Прже
вальскш». Положите въ гробъ въ моей экспедицюнной одежде. 
Пожалуста, докторъ, не анатомируйте меня. Ты (обращаясь къ 
Роборовскому) сними съ меня фотографш съ Ланкастеромъ. Лан- 
кастеръ оставляю Роборовскому, Пёрдё—Козлову, «Слободу» пе
редаю ВолодЬ (племяннику) въ майоратъ....

На утро, двадцатаго октября, Николаю Михайловичу стало 
очень худо. Лежа на правомъ боку, онъ бредилъ, прикрывъ лицо 
рукою. Но выражешю нижней части лица можно было думать, что 
онъ плакалъ. Потомъ вдругъ, поддерживаемый нами, всталъ во 
весь ростъ и, посмотревъ кругомъ, сказалъ: «ну теперь я лягу»...

Мы помогли лечь; лицо и руки стали желтеть.... несколько 
учащенныхъ дыханш, два-три глубокихъ вздоха, и Николая Ми
хайловича не стало.

Слезы, горькая слезы душили каждаго изъ насъ.... Мне ка
залось, такое горе пережить нельзя.... да оно и теперь еще не 
пережито.

ИослЬ отггЬвашя, печальная процесшя двинулась за городъ, 
къ месту погребешя. Провожавшихъ было много. На перекрест- 
кахъ дорогъ встречалась масса всадниковъ-киргизовъ, стоявшихъ 
съ обнаженными головами. Всю дорогу, двенадцать верстъ, пЬли 
певч1е, сменяемые хоромъ музыки. Стояла прекрасная погода,
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солнце играло по ледянымъ венцамъ Тянь-Шаня, въ прозрачной 
синеве неба реяли грифы-монахи.

Возле могилы, зайдя впередъ, войска выстроились и пропу
стили съ должною почестью печальную процессш. Колесница-ла- 
фетъ сделала за^здь къ могиле. Спутники-товарищи приняли съ 
нея посл.'Ьдтй разъ на свои руки бездонный прахъ и понесли по 
покатости внизъ къ склепу. Залпы орудш и пехоты грозно раз
несли грустную весть далеко по озеру и окрестнымъ горамъ. На
чалась служба. Тяжелое рыдаше возносилось, вместе съ душевною 
мольбою, къ Всевышнему—упокоить великую душу усопшаго раба 
Николая....

ЗавЬтное желаше покойнаго было исполнено: прахъ его остался 
навсегда въ Азш и могила его находится у подножья Небеснаго 
хребта—тамъ, где высится стена этого хребта и где его бело
снежный вершины кажутся утопающими въ голубыхъ водахъ 
Иссыкъ-куля.

— Прощай, дорогой учитель, да будетъ легка тебеземля! Чистый 
сердцемъ, великш душою, ты приковывалъ насъ къ себе вс^мъ 
существомъ—и душой и тйломъ; самъ же ты со всЬмъ твоимъ 
умомъ и любовью привязывался только къ природе Азш и ея глу
бокому научному познанш. Привязавъ себя, ты старался при
вязать и насъ: да будетъ же твой завгътъ навсегда хранимъ 
нами!
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Весть о преждевременной кончине Пржевальскаго произвела 
не только въ Poccin, но и во всемъ м!рЬ, скорбное впечатлЬше....

Девятаго ноября 1888 года Императорское Географическое 
общество устроило чрезвычайное собрате, посвященное памяти 
Николая Михайловича Пржевальскаго. Эго собрате было от
крыто речью вице-председателя II. Семенова-Тянь-Шанскаго: 

Говорить о Пржевальскомъ можно, разумеется, безконечно 
много.... Въ нашей среде совершилась вся его славная деятель
ность, съ нами делился онъ первыми вцечатлешями четырехъ ве- 
ликихъ своихъ путешествш вглубь Азш, передъ нами писалъ онъ, 
съ свойственпою ему талантливостью, въ промежуткахъ своихъ 
путешествш, свои томы; многимъ изъ васъ, присутствующихъ, пе- 
редавалъ онъ для научной разработки собранные драгоценные ма- 
тер1алы, съ нами составляли онъ смелые планы новыхъ путеше
ствш; при нашемъ деятельномъ участш снаряжался онъ въ свои



экспедицш. Однимъ словомъ, его деятельность въ течете двадца- 
тилЬпя до такой степени сплелась съ деятельностью Географиче- 
скаго общества, что лавры его венка суть вместе съ темъ луч- 
пия лавры почти полувековой деятельности нашего Общества.

Вамъ, конечно, известно, что ПржевальскШ удостоился всехъ 
высшихъ наградъ со стороны всехъ географическихъ обществъ, 
но не всемъ известны те отзывы, которыми сопровождались эти 
награды.... Приведу прежде всего отзывъ барона Рихтгофена, зна- 
менитаго геолога и путешественника по Китаю, председателя Бер- 
линскаго географическаго общества, по рецензш котораго состоя
лось въ пользу Пржевальскаго присуждете большой Гумбольд- 
товской медали, первое по ея учрежденш. Рихтгофенъ, свидетель
ствуя о томъ, что ни одинъ отдельный путешественникъ не расши- 
рилъ нашихъ познанш о Центральной Азш въ такой мере, какъ 
ПржевальскШ, прямо и притомъ въ двухъ местахъ своей рецензш 
признаетъ его гешальнымъ путешественникомъ, обладающимъ не
обыкновенною наблюдательностью. Говоря объ одномъ изъ этно- 
графическихъ очерковъ Пржевальскаго, Рихтгофенъ признаетъ 
очеркъ этотъ одною изъ самыхъ интересныхъ и привлекательныхъ 
этнографическихъ картинъ, каюя только встречаются въ современ- 
ныхъ путешеств1яхъ. Въ частности, говоря объ Алтынъ-таге, Рихт
гофенъ признаетъ научное ОткрыНе Пржевальскимъ этого хребта 
поразительнейшимъ географическимъ открыпемъ, имеющимъ оди- 
нако во важное значеше, какъ для географш, такъ и для уразумешя 
средне-аз1атскихъ народныхъ отношенш.

Президентъ Лондонскаго географическаго общества, при при
суждении Пржевальскому еще въ 1879 году высшей награды, 
находящейся въ распоряжеши общества, высказалъ мнЬше,что пу- 
тешесше Пржевальскаго по стране тангутовъ и северному Ти
бету превосходитъ все то, что было обнародовано со временъ 
Марко Поло, и ставитъ одинаково высоко заслуги Пржевальскаго, 
какъ географа и какъ натуралиста; при этомъ г-нъ Алькокъ очень 
удачно догадывается, чтб побудила Пржевальскаго предпринять 
свои отчаянныя и опасныя путешеств1я его энтуз1астическая лю
бовь къ природе. Но если это такъ, прибавляетъ президентъ Лон
донскаго географическаго общества, то темъ более чести Прже
вальскому за то, что ему удалось привить къ своей страсти все до
стоинства ученаго географа и самаго счастливаго и отважнаго 
изследователя неизвестныхъ странъ.

Президентъ Шведскаго географическаго общества, которое
2*
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въ присутствш своего просвЬщеннаго и любящаго географическую 
науку государя, присудило Пржевальскому свою высшую награду, 
медаль Веги, после того, какъ та же награда присуждена была 
знаменитымъ шведскимъ нутешественникамъ—Норденшельду и 
Паландеру, и не менее знаменитому изслЪдователю внутренней 
Африки Стэнли, поставилъ эти четыре имени въ первомъ ряду со- 
временныхъ путешественниковъ и выразилъ при этомъ свое глу
бокое сочувств1е къ тому правительству, которое такъ велико
душно содействовало снаряжешю его экспедицш и съ такою честью 
представляетъ свою страну въ географической науке.

Этихъ трехъ отзывовъ достаточно для того, чтобы охаракте- 
ризировать мнешя о Пржевальскомъ ученыхъ обществъ въ Запад
ной Европе. Свидетельств же показашя нашихъ почтенныхъ 
ученыхъ, которымъ ближе всего известны матер1алы, собранные 
Пржевальскинъ, вы услышите после моей речи»....

«Мнопе изъ присутствующихъ»,говорить академикъШтраухъ— 
покойный директоръ Зоологическаго музея Академш наукъ, «ве
роятно еще помнятъ грандюзное впечатлеше, которое производила 
устроенная въ начале 1887 года выставка собранныхъ Николаемъ 
Михайловичемъ предметовъ, наполнявшихъ два болынихъ зала въ 
новомъ зданш академш и составлявшихъ сами по себе уже целый 
музей. Если мы ограничились бы еще замечашемъ, что все коллек- 
цш покойнаго образцово приготовлены и прекрасно сохранены, то 
не затронули бы главной ихъ стороны, ихъ научнаго значешя. 
Николай Михайловичъ чрезвычайно систематично и съ редкимъ 
понимашемъ дела относился къ своимъ сборамъ. Какъ превосход
ный наблюдатель, онъ съ педантичной обстоятельностью заносилъ 
въ свои образцовые дневники все наблюдавнйяся имъ бюлогиче- 
сшя явлешя и друпя сведетя. Такъ, по разъ заведенному плану, 
изъ года въ годъ дополнялись вместе съ коллекщями и данныя, 
часто неоценимой важности, касаюшдяся жизни центрально-аз1ат- 
скихъ животныхъ; никакое одолимое человеческими силами пре- 
naiCTBie не было въ состоянш удержать Николая Михаиловича 
отъ нополнешя пробеловъ, замеченныхъ имъ въ своихъ матерщ- 
лахъ. Мертвыя числа, показывакчщя количество нривезенныхъ 
предметовъ, величайшая редкость и большая денежная ценность 
многихъ изъ нихъ—все это бледнеетъ передъ тою научною цен
ностью, которую покойный сумелъ придать своимъ колекщямъ, 
все это бледнеетъ передъ темъ обстоятельством^ что Николай 
Михайловичъ поставилъ свой матер1алъ на высоту, соответствую
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щую т1;мъ важнымъ задачами, который связаны съ изучетемъ жи- 
вотнаго населетя Центральной Азш».

Академика-зоолога сменили на кафедре Географическаго об
щества академикъ-ботаникъ, К. И. Максимовичъ. «Отрадное чув
ство встаетъ въ душе при мысли, что въ продолжете тридцати съ 
небольшимъ л’Ьтъ наука обязана Россш научнымъ прюбрететемъ 
такихъ обширныхъ странъ, какъ Амурстй и YccypifiCKifi край, 
Сахалинъ, Туркестанъ, Монгчшя и северный Тибетъ. Въ первыхъ 
изъ нихъ вместе съ военнымъ заняНемъ явились и ученыя экспе- 
дицш, и едва Европа успела узнать, что Амуръ принадлежитъ 
Россш, какъ въ печати уже появились труды о флоре и фауне 
его. Впечатлите, особенно въ Англш, было глубокое: труды эти 
были толчкомъ для издашя правительствомъ цйлаго ряда описашй 
колотальныхъ флоръ. Еще более глубокимъ уважешемъ встре
чены геройсше подвиги Н. М. Пржевальскаго. Въ письме сэра 
Джозефа Д. Гукера, знаменитаго путешественника, изследовав- 
шаго между прочимъ и Гималай до рубежа Тибета, письме, напи- 
санномъ по поводу весьма заинтересовавшей его вышеупомянутой 
статьи о флоре Монголш и Тибета, онъ выразился о Нржеваль- 
скомъ, какъ едва ли не о первомъ научномъ путешественнике на
шего времени, соединяющемъ военную отвагу съ многостороннею 
научною подготовкою и неимовернымъ трудолюб1емъ. Ливингстонъ 
и Стэнли, дишетъ онъ, были отважными тонерами, но только 
сумели проложить на карте пройденные ими пути, дляизучешяже 
природы не сделали ничего. После заслуженнаго Барта нужно даже 
было послать другого путешественника, чтобы проложить на карте 
маршруты его. Только Пржевальскш, заключаетъ онъ, соединялъ 
въ своемъ лице отважнейшаго путешественника съ географомъ и 
натуралистомъ».

Николай Михайловичъ скончался на пороге пятаго путеше- 
CTBifl. Какъ бы предчувствуя свой конецъ, онъ поместилъ въ по- 
следнемъ своемъ сочиненш, кроме инструкцш, какъ путешество
вать по Средней Азш, еще и перечислете задачъ, подлежащихъ 
исполненш, для более основательнаго изучешя пройденныхъ имъ 
странъ, скромно называя свои собственные труды научными ре
когносцировками. Исполнимъ же последнее завещате его, най- 
демъ въ среде нашей отважныхъ и знающихъ путешественниковъ, 
готовыхъ закрепить за нами научное завоевате Центральной 
Азш...
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2 2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ

По вол’Ь МОНАРХА, двадцатаго октября 1892 года бюстъ 
Пржевальскаго былъ законченъ сооружетемъ и открыть въ Але- 
ксандровскомъ саду, въ Петербург!!.

Нисколько позднее былъ поставленъ величественный памятникъ 
и на могил1> Пржевальскаго, на высокомъ берегу Иссыкъ-куля. 
Иссыкульскш памятникъ изображаетъ скалу, сложенную изъ боль- 
шихъ глыбъ тяньшаньскаго гранита. На вершин!! скалы большой 
бронзовый орелъ. Подъ когтями орла карта Азш, на бронзовомъ 
лист!!; въ клювЬ оливковая в^твь — эмблема мирныхъ завоеванш 
науки.

Городъ Караколь былъ^переименованъ въ Пржевальскъ.



КЪ РЕФОРМА ГЕНЕРАЛЬНАЯ ШТАБА*
5 / . 7 __________

е подлежитъ сомненш, что неудачи, постигнпя насъ въ 
Русско-японскую войну, заставили многихъ проявить на- 
пряженную моральную и организационную деятельность, 

f  которая не замедлила выдвинуть неотложность важныхъ 
реформъ въ армш, совершила переоценку многихъ устаревшихъ 
взглядовъ на военное искусство, подняла уровень нравственнаго 
воспиташя и техническаго образовашя войскъ.

Къ числу желательныхъ мерощнятш слЬдуетъ отнести и реформы 
въ службе генеральнаго штаба, который (не смотря на известный 
афоризмъ: «мозгъ армш») сохранилъ среди преобразованы послед- 
няго времени наиболышй консерватизмъ.



Несомненно, что крупный пробелъ въ службе генеральнаго 
штаба—это отчуждеше отъ творческой работы въ войскахъ, не
заметной, но весьма существенной для развиНя воинскаго духа и 
для совершенствовашя въ обученш войскъ.

Отсюда рядъ непростительныхъ ошибокъ въ Русско-японскую 
войну штабовъ, начальниковъ въ отношенш управлешя; рядъ не
простительныхъ заблужденш, вследств1е непонимашя мощи ко- 
мандуемыхъ единицъ, способных!, къ значительно большимъ под
вигам!, и жертвамъ, т.-е. въ неуменш использовать средства для 
победы. Известенъ примерь растерянности высшаго управлешя 
при переправе черезъ Дунай у Зимницы въ 1877 году и, наряду 
съ этимъ, Скобелевъ, сохраняющий полное спокойств1е, понимаю- 
щш импульсъ боя и въ хаосе боевыхъ столкновенш гешально 
усмотревппй победу надъ врагомъ.

Если мы обратимся къ нашимъ великпмъ полководцамъ—Петру, 
Суворову, то увидимъ, что ихъ военный талантъ развивался не 
подъ вл1яшемъ штабной, канцелярской службы, а среди воинства, 
которому они посвятили свою жизнь и которое использовали для 
своей славы и велшпя.

По окончаши последней войны были сделаны попытки къ боль
шему сближенпо офицеровъ генеральнаго штаба съ войсками 
установлешемъ двухлетняго командовашя «причисленными» ротой 
(эскадрономъ). Хотя эти меры и заслуживаютъ сочувств1я и крайне 
желательны, но оне не могутъ иметь существеннаго значешя, такъ 
какъ, вследств1е недостаточнаго опыта причисленныхъ къ гене
ральному штабу, последше не въ состояши проявить той творче
ской работы, которая необходима для того, чтобы выдвинуть арм1ю 
на путь совершенствовашя. Нередко имъ приходится самимъ при
сматриваться къ тому, что сделано более опытными (но съ менее 
гаирокимъ военнымъ образовашемъ) строевыми начальниками.

Поэтому офицерамъ генеральнаго штаба, кроме командовашя 
ротой (эскадрономъ), необходимо дать войсковую практику въ тотъ 
перюдъ, когда они готовятся быть командирами полковъ, когда ихъ 
служебный опытъ настолько созрелъ,что они способны оказать суще
ственное Bnianie на творческую, созидательную работу въ войскахъ. 
Къ этому необходимо приступить самымъ решительнымъ обра- 
зомъ, не обращая внимашя на мелочныя неудобства, могупця про
изойти отъ этой реорганизацш службы офицеровъ генеральнаго 
штаба, при возвращеши ихъ обратпо въ строевыя части.
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Но прежде, чем® перейти къ этому вопросу, необходимо въ 
общихъ чертах® коснуться значешя штабов® высших® войсковых® 
соединенШ.

Учреждеше штаба прежде всего обусловливается требова- 
шями удобств® управле!пя, которое въ высших® соединешях® 
делается настолько затрудненным®, что не под® силу одному лицу. 
Ч-Ьмъ выше войсковыя соединешя, тем® более требуется, так® на
зываемой, мозговой работы (для выяснешя сущности обстановки и 
для подготовки къ данной операцш).

Высшему начальнику, освобожденному от® трудной мозговой 
работы, предоставляется для окончательнаго реш етя критическш 
анализ® и собственная воля, оказывающая огромное вл1яше на ход® 
боевых® действш.

Корпус® въ настоящее время есть низшая оперативная еди
ница, обладающая полной самостоятельностью. Дивиз1я не имеет® 
такой самостоятельности и составляет® маневренную единицу, 
способную выполнить лишь частныя задачи, преимущественно на 
нолях® сраженш, а именно: выполнять роль (маневреннаго) ре
зерва, заслона, угрозы и охранешя флангов® и т. п. Отсюда вы
текает® для этих® соединетй необходимость иметь начальника 
штаба, ближайшаго помощника для разработки оперативных® дан
ных®, именно для той мозговой работы, которая могла бы освобо
дить высшее начальство от® лишняго труда и дать ему время на 
обсуждеше плана и на решеше операцш. Однако, див1шя, по своему 
боевому значенш, в® такой широкой подготовке къ операцш не 
нуждается; деятельность ея штаба слагается, главным® образом®, 
из® организацш техники управлешя, что зависит® не от® одного 
начальника штаба, а от® имеющихся наличных® средств® связи, 
от® организацш службы генеральнаго штаба и, наконец®, от® 
самой подготовки частей къ проявлешю собственнаго почина въ 
развитш данной операцш.

Бой настолько сложное психологическое явлеше, что никашя 
совершенныя техничесшя средства не въ состоянш заменить са- 
маго главнаго условгя въ управленш войсками — развитая чув
ства личной инищативы, стремлешя всех® до последняго сол
дата къ достиженш общей цели.

Это важное услов1е—«полное единство цели»—современнаго 
боя упрощает® ведете операцш менее крупными единицами, въ 
отношенш тех® операщонныхъ соображенш, которыя требуют® 
трудной предварительной работы штаба.

КЪ РЕФОРМ® ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА. 25



Если эта разница въ операщонной работе на войне резко вы
ражается, съ одной стороны, въ высшихъ организащяхъ—въ армш 
и корпусе, какъ оперативныхъ единицахъ, и, съ другой стороны, 
въ дивизш, какъ маневренной единице, то 'деятельность штаба 
корпуса и дивизш въ мирное время еще более отличается одна отъ 
другой. Корпусъ, состояний изъ значительнаго числа отдельныхъ 
частей пехоты, кавалерш, артилерш, инженерныхъ войскъ, самаго 
разнообразнаго назначешя, нуждается въ штабе, объединенномъ 
въ рукахъ одного начальника штаба для разработки, главнымъ 
образомъ, вопросовъ воспиташя и обучешя различныхъ родовъ 
войскъ.

Друпя функцш, которьтя должны выполняться вообще началь- 
никомъ штаба, это быть ближайшимъ помощникомъ начальника 
въ управленш войсками. Если эта последняя (определенная зако- 
номъ для начальника корпусного и окружного штабовъ) обязан
ность совершенно игнорируется, то это доказываетъ насколько 
глубоко вкоренилось убЬждеше, совершенно неосновательное, что 
начальникъ штаба есть только докладчикъ по всемъ деламъ упра-
ВЛеШЯ ВОЙСКЪ:

Управлеше дивизш не нуждается въ подобной объединяющей 
деятельности штаба. Вопросы воспиташя и обучешя одного рода 
войскъ (по преимуществу) не представляютъ собой сложности и 
могутъ быть разрешаемы, безъ предварительной разработки, са- 
мимъ начальникомъ, стоящими во главе управлешя. Самъ законъ 
строго ограничиваетъ роль начальника штаба дивизш, возлагая на 
него определенныя обязанности по заведывант делопроизвод- 
ствомъ штаба, въ отлич1е отъ начальника штаба высшихъ войско- 
выхъ соединенш.

Отсюда вытекаетъ необходимость въ реформированы! штаба ди
визш—упраздпешемъ должностей начальника штаба и старшаго 
адъютанта генеральнаго штаба и оставлешемъ въ распоряженш на 
чальника дивизш штабъ-офицера по службе генеральнаго штаба, 
роль котораго отвечала бы деятельности,“ определенной закономъ 
и соответствующей современными требовашямъ.

Съ разделешемъ управлешя дивизш на штабъ дивизш и упра
влеше дивизюннаго интенданта, вопроси объ упраздненш должно
сти начальника штаба дивизш и о передаче его функцш штабъ-офи- 
церу какъ бы предрешается самъ собой. Подобно тому, какъ дело
производитель управлешя дивизшннаго интенданта является бли
жайшимъ помощникомъ дивизшннаго интенданта по канцелярш,
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въ помощь штабъ-офицеру по службе генеральнаго штаба, для 
ведешя канцелярской переписки и исполнетя табели срочныхъ 
донесешй, должен® быть назначен® старшш адъютант® по строе
вой части, офицер® не генеральнаго штаба.

Упраздняя одну высшую должность генеральнаго штаба, до
стигается возможность офицерам® генеральпаго штаба въ штабъ- 
офицерском® чине возвратиться въ войска, т.-е. достигается цель 
сближенья съ войсками перед® командовашемъ полком®.

Откомандироваше это, съ назначешемъ помощником® коман
дира полка, въ течете двухъ лЪтъ не мешЬе, окажет®, во-пер
вых®, существенное вл1яше на подготовку будущих® командиров® 
полков® из® офицеров® генеральнаго штаба, въ настоящее время 
являющихся въ виде гастролеров® и часто, благодаря своей не
подготовленности, вызывающих® совершенно справедливый наре- 
кашя команднаго элемента; во-вторых®, пребыванье въ полках® 
людей съ достаточным® опытом®, съ широким® военным® образо- 
вашемъ, даст® въ распоряжение командира, полка отличнаго по
мощника, въ отношенш п о д н ят  воинскаго образовашя въ вой
сках®.

Таким® образом® полное единете по цели, взаимное понима- 
н!е, твердая моральная спайка управления съ массами требуют® 
еще болыпаго сближешя, сльяшя генеральнаго штаба съ войсками, 
для совместной творческой работы, без® которой невозможен® ни
какой прогресс® въ армш.

ей.
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Изъ Скобелевскихъ приказовъ 1).
(35 лЬтъ тому назадъ).

«.... Въ виду того, что помйщеше и вообще быть солдата прямо 
отражается на его здоровий и сияй, а слйдовательно боевой готов
ности и самой жизни его, предлагаю всймъ гг. начальствующимъ 
припомнить и применить къ дйлу вей данныя, вл1яюнця на здо
ровье солдата и хорошее состояше его духа, вмйстй съ тймъ обра
щать внимаше на сохранете строгаго порядка на квартирахъ, гдй 
солдата естественно ускользаетъ отъ глазъ начальства. Для этого, 
между нрочимъ, считаю необходимым!., чтобы гг. строевые офи
церы жили въ раюнй своихъ ротъ.

Предписываю принять къ исполненш следующее:
1) Помйщешя выбирать осмотрительно: въ нихъ не должно 

быть недостатка въ воздухй, они должны быть теплы, чисты, сухи 
и свйтлы; вей щели должны быть закрыты, стекла вставлены, печи 
устроены. Вездй должна быть подъ рукою хорошая вода.

2) Въ каждой квартирй должны быть старине, отвйчаюнце за 
порядокъ въ помйщенш; нижше чины должны ложиться на вечер
ней зарй, дежурные офицеры по баталюнамъ, дежурные по ротамъ 
должны часто обходить помйщешя. Въ квартирй имйть списокъ 
нижнихъ чиновъ, въ ней живущихъ. Каждая рота должна имйть 
ротный дворъ или площадку для учешя.

3) Гг. начальники должны наблюдать, чтобы вей люди держали 
помйщешя и себя въ чистотй, бйлье должно быть всегда чисто, 
солдаты должны ходить въ баню или устроить ее.

4) Бездййств1е порождаетъ упадокъ духа, пьянство и болйзни. 
Солдата долженъ быть всегда занята; поэтому, кромй постоянныхъ 
ученш, ознакомлешя съ уставами и новымъ оруж1емъ, гг. офицеры 
должны поощрять въ солдатахъ чтете и устройство разнаго рода 
игръ. *

J) По поводу расположен in частей IV  корпуса на квартирахъ въ Адр1аноподЬ 
и его окрестностяхъ. <



Приборъ для ptuieHia графическими способомъ 
стр'Ьлковыхъ задачъ.

тр’Ьльба есть искусство. Нужна ли для искусства наука, 
или обладашеискусствомъ достигается усиленными унраж- 
нешями, а всякая Teopia только м^шаетъ д'Ьлу. создавая

j не мастеровъ, а теоретиковъ-схоластиковъ? Не вспоми
нается ли въ этомъ случай гешальный Моцартъ и посредственный 
Сальери, который ремесло поставилъ поднож1емъ искусству; «звуки 
умертвивъ, музыку разъялъ, какъ трупъ:иовйрилъ алгеброй гармо- 
нш и только послЪ этого дерзнулъ —въ наукй искушенный—пре
даться нйгй творческой мечты». Но Моцаргъ не былъ только ге- 
1пальнымъ самородкомъ, творящиыъ изъ себя: семи л'Ьтъ онъ сталъ 
изучать музыку нодъ руководствомъ отца-музыканта. Ко1да Рим

«Наука сокращаете намъ опыты быстро
текущей жизни>.
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скому-Еорсакову (автору Садко, Псковитянки) предложили место 
профессора консерватора, то онъ хотя согласился, но вскоре по 
чувствовалъ свою полную неподготовленность къ этой роли. 
«OicyrcTBie серьезнаго знанья теорш музыки и техники сочини
тельства», говорить онъ, «сказались остановкой и въ моей со
чинительской фантазш, въ основу которой стали входить те же 
заезженные мною npieMbi, и только развиые этой техники, къ ко 
торой я обратился, дало возможность новымъ живымъ струямъ 
вселиться въ мое творчество и развязать руки для дальнейшей со
чинительской деятельности». Самые знаменитые художники должны 
внимательно изучать теорш перспективы, теорш теней и свето- 
выхъ контрастовъ, чтобы создавать свои велишя произведешя. «Въ 
болыномъ физическомъ кабинете на университетскомъ дворЬ», пи- 
шетъ Репинъ, «мы художники-передвижники, собирались въ обще
стве Менделеева и Петрушевскаго, для изучешя подъ ихъ руко- 
водствомъ свойствъ разныхъ красокъ». «Когда я начинаю кар
тину», говорилъ Куинджи, «я положительно не знаю, когда ее 
окончу: черезъ мЬсяцъ, черезъ годъ, можетъ быть—никогда. Надо 
умбть выстрадать картину. Да, что картину! Иногда облачко, ко
торое не можешь сразу схватить, причиняетъ столько мукъ, что 
теряешь голову и работаешь неделями, месяцами».

Если въ самыхъ возвышенныхъ искусствахъ, какъ музыка, жи
вопись, необходимы серьезныя научныя познашя, то относительно 
важности ихъ для искусствъ прикладныхъ, казалось бы не должно 
быть и речи. Недаромъ, въ настоящее время каждое государство 
усиленно насаждаетъ у себя профессюнальное образоваше, пре
красно понимая, что безъ него немыслимъ сельскохозяйственный 
и промышленный прогрессъ. Былой «практикъ», т.-е. человекъ, 
обладающш хотя научными, но несистематизированными зна- 
шями, теперь всюду уступаетъ место человеку строго точной 
науки, и мы часто видимъ профессоровъ университета, знамени- 
тыхъ ученыхъ, въ роли руководителей фабрикъ или, по крайней 
мере, заведующими лаборатор1ями, иодъ контролемъ которыхъ ве
дется производство. «Съ давнихъ поръ», пишетъ Александеръ въ 
«Вестнике офицерской стрелковой школы», «идетъ жестокая война 
между Teopiefi и практикой стрельбы, но это безполезная война. 
Teopia стрельбы есть ничто иное, какъ изложеше выводовъ изъ 
многочисленныхъ опытовъ многолетней практики, собранныхъ въ 
виде научныхъ положешй '). Уже въ силу этого одного, не можетъ

') Наука есть систематизация пашихъ опытовъ. Она есть методическое обоб- 
щеше здравато смысла, говорить Люпсъ.
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быть никакихъ противоположенш между Teopiefi и практикой. 
Teopia безъ практическая подтвержден1я—не есть Teopifl. Но одна 
практика делается грузной, не эластичной, мало сознательной, 
если она не одухотворяется теор1ей; въ такихъ случаяхъ отсут- 
ствуетъ ясное понимаше свойствъ своей или непр1ятельской вин
товки, свойствъ своего или непр1ятельскаго огня, применительно къ 
той или другой обстановке. Toopia безъ практики несовершенна, 
но практика безъ теорш слепа. Эти два разный направлешя най- 
дутъ свое paBHOBecie въ лице офицеровъ, практически знакомыхъ 
съ деломъ стрельбы и при томъ сознательно изучившихъ ее въ 
теорш. Въ лицЬ такихъ офицеровъ ремесло стрЬльбы сольется съ 
наукой стрельбы».

Существоваше военныхъ училищъ, академШ, офицерскихъ 
школъ, где изучаютъ математику, механику, балистику, артилерш, 
фортификацпо, показываетъ, что все эти науки считаются безус
ловно необходимыми для военная дела. Если иногда и происхо
дить споръ, то только относительно объема этихъ предметовъ и 
способовъ ихъ изучешя. Но стоить офицеру сойти съ той или дру
гой школьной скамьи, какъ онъ съ удивительной быстротой забы- 
ваетъ все пртбретенныя теоретичесшя познашя и съ удоволь- 
CTBieMb усваиваетъ взглядъ, что вся эта книжная премудрость вре
дить делу, отвлекая его отъ практики, которой только и надобно 
заниматься. Въ действительности же оказывается, что книжная 
мудрость основательно забывается, а никакая практика не изучается, 
такъ какъ для самостоятельной обработки фактовъ изъ практики, 
для получешя изъ нихъ общихъ руководящихъ принциповъ, по
нятно, не хватаетъ привычки къ правильному мышленш. Нужно ли 
говорить, какой грустный результата получается отъ такого поло- 
жешя вещей.

Теперь сделать решительный шагъ впередъ. Требуютъ, чтобы 
военный науки не замыкались школьными стенами, а изучались во 
все время службы, для чего вводится целый рядъ обязательныхъ 
заняшк военная игра, pimeHie тактическихъ задачъ, решете стрел- 
ковыхъ задачъ. Военную игру стараются облечь въ формы, воз
можно ближе НОДХОДЯ1ЩЯ къ действительности, чтобы сообщить 
ей необходимый интересъ. Но въ совершенно другомъ положеши 
находятся заняНя по решешю стрелковыхъ задачъ, благодаря чему 
съ полной очевидностью обнаруживается всеобщая нелюбовь къ 
этимъ упражнешямъ. Если же ими занимаются, то только для 
проформы, чтобы отбыть номеръ, безъ всякаго вкуса, безъ всякаго
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интереса; понятно, при такихъ услов1яхъ, ничего ц'Ьннаго отъ 
этого труда не получается. Какъ неудобоваримая умственнная 
пища, она не переваривается мозгомъ. ВсякШ безпристрастный на
блюдатель современной жизни армш долженъ признать, что apMia 
работаетъ много, хочетъ овладеть своею специальностью, осо
бенно искусствомъ стрельбы, не жалИя для этого труда. Такъ по
чему же имЪетъ MicTO такое равнодуппе, даже нелюбовь къ тгЬмъ 
познатямъ, которыя, казалось бы, должны служить лучшими руко
водителями при стр'Ьльб'Ь, какъ важшЬйшемъ д’Ьлй арм1и? Ор1;хи 
полезная пища, но если глотать ихъ вм^стЬ со скорлупой, то ни
чего кром^ вреда для организма не получится. Желудокъ не 
въ силахъ растворить скорлупу и добраться до зерна. Тоже проис
ходить съ болыпинствомъ научныхъ знашй: они часто предлагаются 
въ такой форм'Ь, что мозгъ хотя и чувствуетъ въ нихъ нужный для 
него питательный матер1алъ, но совершенно не въ силахъ его 
усвоить. Если какое либо явлеше изучается при помощи описашя, 
а не путемъ чувственныхъ впечатл'Ьшй, то часто со словами не 
соединяютъ никакихъ реальныхъ образовъ или соединяютъ съ 
ними ошибочным представлешя. Нельзя забывать, что между вос- 
лринятчемъ звуковъ, составляющихъ слово, и воспроизведешемъ 
связанныхъ съ ними образовъ протекаетъ довольно значительный 
промежутокъ времени, почему мнопе не въ силахъ сл'Ьдить за раз- 
суждешями, и совершенно ясныя слова остаются для нихъ пустыми 
звуками.

Отсюда, чтобы вывести какое-либо научное поняие изъ ряда 
явлены, слфдуетъ не описывать ихъ, а демонстрировать тгьмъ 
или другимъ образомъ. «Каждое мышлеше, въ особенности же 
изсл'Ьдовашя, открьтя, изобрйтешя требуютъ, чтобы въ распоря- 
жеши фантазш были ясныя, определенный и живыя представлешя 
съ подвижными составными частями, изъ которыхъ будутъ сла
гаться новыя комбинацш» 2).

Ясность же и живость представлены въ значительной м'Ьр’Ь за
висать отъ того, приходится ли намъ для получешя ихъ пользо
ваться не только глазами, но также и руками, вообще движешемъ.

Сравните степень ясности лредставленШ, полученную при опи
саны места, съ картой места; описаше наружности человека, даже 
сделанное художникомъ слова, съ портретомъ этого лица; доказа
тельство какой-либо теоремы на словахъ съ доказательствсмъ при
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2) Лай. Экспериментальная дидактика.
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помощи хорошаго чертежа, особенно, если онъ постепенно выпол
няется собственными руками. Даже такой художникъ, какъ Тол
стой, долженъ былъ къ описание Бородинскаго боя дать планъ его. 
Снабжая наши книги чертежами, картами, фотогра<|пями, мы идемъ 
навстречу потребности нашего мозга—радостно воспринимать чув
ственный впечатлЪшя и, наоборотъ, съ полной не охотой—отвлечен- 
ныя поняНя. Выводъ ясень. Если желаютъ, чтобы въ ар M i и съ 
интересомъ занимались изучешемъ стрЪлковыхъ задачъ для выра
ботки правильныхъ воззрЪнш на сущность ружейнаго огня, для со
знательная примЪнешя этихъ воззрЪнш къ стрЪльбЪ, то безусловно 
необходимо отказаться отъ отвлеченная математическая способа 
р'Ъшешя такихъ задачъ, а нужно обратиться къ нагляднымъ спосо
бами при которыхъ предъ глазами рЪшающаго задачу проходили бы 
всЪ ея элементы, въ видЪ отвЪчающихъ дЪйствительности обра- 
зовъ. Такъ же важно, чтобы рЪшающш самъ передвигалъ элементы 
задачи для получешя необходимая ответа, т.-е. соединялъ бы по
степенно зрительныя и двигательныя впечатлЪшя.

Есть одна книжка: II. фонъ-Герихъ. «СтрЪльба пехоты» — 
noco6ie при рЪшенш стрЪлковыхъ вопросовъ и для изучешя таб- 
лицъ стрельбы острой пули.

На стр. 3 этой книги даются формулы для р'Ъшешя нЪкоторыхъ 
стрЪлковыхъ задачъ, причемъ указывается, что могутъ при этомъ 
встроиться слЪдуюнце матер1альные факторы: вЪроятность попа- 
дашя въ сплошную поясную цЪль—В, уязвимая поверхность цЪли 
(человЪкъ, всадникъ)—У, число фигуръ поражаемой цЪли—Ч, ши
рина цЪли—Ш, густота цЪли— Г, количество стрЪлковъ—К, ско
рость огня—С, продолжительность огня—П, число выпущеныхъ 
патроновъ—Па, число попавшихъ пуль—По, величина потерь—X. 
Между этими факторами существуютъ слЪдуюпця соотношешя: 2

2) Па =  К. С. П. 3) По =  X =  В
4) У. По =  В. Г. У. К. С. П.

Я увЪренъ, что большинство офицеровъ со страхомъ посмотритъ 
на эти формулы и никогда не рЪшится примЪнять ихъ. Даже для 
тЪхъ, кто и овладЪетъ ими, результатомъ рЪшешя будутъ—нЪ- 
сколько чиселъ, изъ которыхъ надо еще умЪть сдЪлать выводы; 
для этого необходимо ясно представлять себЪ тЪ дЪйствительныя 
явлешя, которыя выражаются этими числами, а это сдЪлать до-



ступно только немногимъ. Стараются иногда дать рядъ мнемониче- 
скихъ правилъ для запоминашя нужныхъ данныхъ для стрельбы. 
«Но мнемоничесйя правила», говорить В. Ступинъ въ своихъ 
стр'Ьлковыхъ зам'Ьткахъ, «обладаютъ общимъ недостаткомъ—отсут- 
ств1емъ наглядности. Про нижнихъ чиновъ и говорить не прихо
дится, но даже и среди офицеровъ они быстро забываются. Въ цЪ- 
ляхъ обучешя, лучше рекомендовать способъ схематическаго изо- 
бражешя вс±хъ необходимыхъ данныхъ и постараться, дабы эта 
схема возможно чаще была передъ глазами. Частое обращеше со 
схемой, зрительная память скорее дадутъ результаты».

Попробуемъ при помощи таблицъ стрельбы решить, наприм^ръ, 
такую задачу: съ какой дистанпди прямымъ выстр'Ьломъ (560 шаг.) 
можно поражать кавалерш, целясь въ голову лошади, считая, что 
она находится, въ среднемъ, на высоте 3 арш,—48 верш. 3). Поло- 
жимъ (рис. 1), что это разстояше 1.000 шаг.; превышеше траэкто-
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рш для этой дистанцш у 560 шаг. будетъ 41,4 вер.: найдемъ—на 
какой высоте лин1я прицеливашя проходить выше конца траэкто- 
pija на 1.000 шаговъ. (лишя КВ). ИмЪемъ пропорщю:
КВ : 4 1 ,4 =  1000 : 560; КВ =  =  74 вершк. (дистанщя
велика). Положимъ, что теперь разстояше 800 шаг., тогда превыше-

20 800ше у 560 шаговъ будетъ=20 вершк., аразстоян1е КВ =  —5̂ Q =
=  29 вершк. (мало). Искомое разстояше, для котораго лин!я приц-Ь- 
ливашя проходить на высота 48 вершк., найдется такъ: при изме
нены разстоян1Й отъ 800 до 1000 шаговъ, т.-е. на 200 ш., величина 
К В изменяется отъ 29 до 74 вершковъ, т.-е. на 45 вершковъ. А намъ 
нужно, чтобы она изменилась съ 29 на 48, т. е. на 19 вершковъ.

3) «Указашя» при производств^ стрельбы 3-линейиымп остроконечными патро- 
н ами. 1912 г.
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На 1 вершокъ высоты дальность увеличивается на -̂ =-, а на 19 вер- 

шковъ она увеличивается на =  85 аршинъ. Следовательно,
искомая дальность, съ которой цель съ высотою въ 3 аршина начи- 
наетъ поражаться при стрельбе съ постояннымъ приц’Ьломъ, бу- 
детъ : 800 —)— 85 =  885 шаговъ.

Это только по отношенш къ средней траэкторш, но пули ло
жатся снопомъ, причемъ 35°/о ихъ, т.-е. половина «сердцевины», 
ложится на значительной длине. Следовательно, цель начнется 
поражаться пулями сердцевины съ большей дистанцш, ч^мъ 885 ш. 
А если принять во внимаше весь снопъ пуль, то цгЬль начнетъ по
ражаться съ еще бблыпаго разстояшя. Не правда ли, какой длин
ный, скучный, ничего не говорящий воображенш путь, да при томъ 
еще съ цгЬлымъ рядомъ условныхъ допущешй!

Теперь допустимъ, что у насъ тщательно вычерчена въ опреде* 
ленномъ масштабе траектор1я для 1000 шаговъ. Въ этомъ же мас
штабе изготовлена мишень всадника. Проведемъ линш прицелива- 
шя до 560 шаговъ, т.-е. соединимъ начало траекторш съ точкой на 
траекторш, находящейся въ разстоянш 560 шаговъ.

Будемъ перемещать нашу мишень такъ, чтобы лишя прицели- 
вашя все время проходила черезъ голову лошади до техъ поръ, 
пока подошва мишени не коснется траэкторш. Увидимъ, что это 
произойдетъ въ разстоянш 900 шаговъ.

Проведемъ линш, по которой движется цель, для чего соеди
нимъ начало траекторш съ подошвой цели.

Мы нашли, на какой дистанцш средняя траектор1я начинаетъ 
проходить черезъ подошву цели, но сердцевина снопа пуль, начи
наетъ поражать цель съ большей дистанцш; построимъ крайнюю 
траэкторш снопа.

Мы решили ту же задачу графически: передъ нами прошли 
все явлешя такъ, какъ они совершались въ действительности, но 
только, какъ на фотографш, въ уменыпенномъ размере. Мы ви- 
димъ среднюю траэкторш, линш прицРливашя для прямого вы
стрела, линш, по которой двигается цель, самую цель, положе- 
Hie важнейшихъ линш разсЬивашя выстреловъ и то, что про
исходив съ целью на различныхъ дистанщяхъ во время ея дви- 
жешя.

Результаты отъ такого графическаго решешя являются вполне 
точные, наглядные. Но ясно, что все это было бы хорошо, если
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бы не пришлось делать нсЬхъ этихъ (требующихъ большой точно
сти) построешй.

Приборъ, мною предлагаемый (фиг. 1), и назначается выпол
нить все эти построешя въ самое короткое время. На доске при
бора вычерчена траэктор1я для 1.200 шаговъ. Имеется мишень 
всадника въ масштабе высотъ траэкторш. Чтобы получить линио 
прицЬливашя, протягивается нить съ грузами. Мишень двигаемъ 
вдоль лиши приц-Ьливашя, и когда подошва мишени касается траэк- 
Topin, мишень закрепляемъ на доске булавкой и видимъ, что она 
поражается на 900 шагахъ. Другая нить позволяете намъ провести 
линш, по которой двигается цель. Чтобы получить разсЪиваше вы- 
стр'Ьловъ, имеется особая рамка, где нитями изобралсены положешя 
нужныхъ намъ траэкторш (фиг. 2). Поставимъ рамку такъ, чтобы 
средняя траэктор1я на рамкгЬ шла касательно къ траэкторш въ 
точке, гд'Ь находится подошва цели, и сейчасъ же увидимъ—съ ка
кого разстояшя можете поражаться цель сердцевиной или крайними 
пулями снопа.4).

Такимъ образомъ, въ самое короткое время приборъ позво
ляете, графически, съ достаточною точностью, решить задачу, про
тянувши, дв^ нити, подвесивши цель и наложивши рамку. Самый 
способъ решен1я удовлетворяете главныя требовашя для хоро- 
шаго усвоешя даннаго вопроса: полная наглядность осгьхъ его 
элементовъ и рядъ систематическихъ движенгй при pmueuiu 
задачи.

Въ заметке, помещенной въ «Русскомъ РГнвалиде»: «Стрелко
вый приборъ полковника Зыбина», слушатель моей лекщи какъ 
разъ отмечаете эту особенность работы на приборе, а потому я и 
позволю себе привести этотъ отзывъ. «Полковникъ Зыбинъ, счи
таясь съ потребностью въ наглядномъ методе при усвоенш началь
никами довольно путанной теорш стрелковыхъ задачъ, указали на 
рЬшеше не съ помощью цифровыхъ таблицъ, вычисленш, а съ по
мощью чертежа, чертежнаго построешя, давая при этомъ и готовые 
элементы этихъ чертел;ей. Комбинировать эти элементы до край
ности легко, благодаря остроумнымъ техническими приспособле- 
шямъ, и эти же присиособлешя избавляютъ решающаго отъ слу-

4) Высоты траэкторш для 1.200 шаговъ построены въ масштаб^ 1 д .= 1  арш,, 
и разсЪивате на рамкй въ масштаб^ 1 д .=1 арш., а потому для данной задачи 
разсЬиваше рамкп надо удвоить, для чего достаточно за среднюю траэкторш при
нять крайнюю траэкторш.
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яайныхъ личныхъ ошибокъ, Но это не значить вовсе, что все 
дается автоматически, не заставляя работать мысль р'Ьшающаго 
задачу. Приборь, напротивъ, быстро проясняетъ вашу мысль на- 
счетъ сути задачи, насчетъ метода и хода ея реш етя. Этотъ при- 
боръ делаетъ все въ задачЬ осязательнымъ, образнымъ, нагляд- 
нымъ: вы видите траэкторйо, видите действительную величину 
угловъ, видите сочетаще всЬхъ линш выстрела и относительное 
положете вс/Ьхъ данныхь стрелковой задачи и ваша мысль столь 
же быстро творить нулшыя вамъ комбинацш, какъ при любомъ 
совершенно ясномъ для васъ деле».

Если можно легко решать стрЬлковыя задачи чертежемъ, то не 
следуетъ ли совершенно отказаться отъ реш етя ихъ числовымъ 
способомъ? Понятно, нетъ. Но числовой способъ реш етя надо счи
тать только в т о р ы м ъ  этапомъ при изучении теорш стрельбы. 
Когда, благодаря прибору, съ каждымь стрелковымъ терминомъ бу- 
детъ соединяться вполне ясное представлеше, когда выработаются 
определенные взгляды относительно правильныхъ пр1емовъружей- 
наго огня въ рааличныхъ услов!яхъ стрельбы, то затемъ полезно 
перейти къ пр1емамъ числовыхъ решетй, чтобы въ нужный мо- 
ментъ сделать необходимые, хотя'бы грубые, подсчеты. Правда, съ 
практической точки зрения такихъ задачъ будетъ немпого; глав- 
нымъ образомъ one будутъ относиться къ стрельбе по невидимой 
цели, имеющей теперь большую ценность.

Часто приходится слышать: «а можно ли взять приборъ въ 
поле, на стрельбу,' а со временемъ и въ бой?»

Въ поле никто не беретъ строевого устава, наставленш для 
сборки и разборки ружья или пулемета, наставленш по окопному 
делу и множества другихъ разнообразныхъ пособш военнаго дела. 
Но каждому ясно, что все, что заключается въ этихъ книгахъ и по- 
соб1яхъ, нужно изучать вне поля, а темъ более вне боя, съ темъ, 
чтобы въ нужный моментъ правильныя решетя появлялись без- 
сознателыго, на основанш раньше прюбрЪтенныхъ знашй. Все 
подготовительный упражнетя нужны для образоватя огромнаго 
запаса представленш, для безсознательной деятельности мозга, 
этого самаго лучшаго нашего руководителя во время наиболынаго 
душевнаго напряжетя, когда некогда думать, а надо действовать.

При решети задачъ въ нашей памяти накопляется рядъ фак- 
товъ, выводовъ изъ фактовъ, опредеденныхъ убеждешй. А если са
мый способъ реш етя задачъ близокъ къ действительности, то npi-
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обр^теннын знашя становятся особенно ценными и ложатся въ 
основу правильныхъ выводовъ при нашей умственной деятельно
сти, давая то, что определяется словами— «разумно-действуюшдй 
человекъ».

По картинному выражешю профессора Сеченова: «когда въ 
душу вступаетъ внешнее впечатлеше, то навстречу ему изъ глу
бины души поднимается пелый рядъ прежнихъ впечатленш».

3 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

О п и с а т е  прибора.

Доска съ литями, заменяющими цифровыя таблицы.
Приборъ с о с т о и т ъ  изъ доски длиною 4 аршина и шириною— 

около 1 Vi аршина (фиг. 1), покрытой чернымъ линолеумомъ, въ ко
торый удобно втыкать, где нужно, булавки. По середине доски про
ведена краскою белая черта, разделенная на дюймы, изображаю
щая горизонтъ цели.

Все таблицы «Указаний для производства стрельбы» заменены 
кривыми литями. Разсмотримъ, напримеръ, какъ построена траэк- 
тор1я для 1.200 шаговъ, взаменъ таблицы превышенш. Беремъ эту 
таблицу. Выбираемъ для дальностей масштабъ 1 д. =  20 арш., а 
для превышений—значительно крушНе— 1 д. =  Уг аршина при 
построена профилей местности, какъ известно, всегда приходится 
прибегать къ двумъ масштабамъ).

Проводимъ горизонтальную линю и, выбравши на ней одну 
точку за начальную, откладываемъ отъ нея рядъ точекъ черезъ 
пять дюймовъ, что будетъ соответствовать изменент дальностей 
черезъ 100 шаговъ. Изъ точекъ отложешя возстановляемъ перпен
дикуляры, а на ппхъ по таблице превышешй откладываемъ въ из- 
бранномъ масштабе превышетя для 100 шаг. —12 верш, или 1,5 
дюйм., для 200 шаг.—22,4 верш, или 2,8" и т. д. Верхи перпен- 
дикуляровъ соединяемъ кривой, которая изобразить намъ кривую 
полета пули на 1.000 шаговъ, а продолжая отложеше ниже гори
зонта, получаемъ кривую для 1.200 шаговъ. Удобство замены та
блицы такой кривой заключается въ томъ, что для любого разстоя- 
шя отъ стрелка до 1.200 шаговъ мы легко находимъ превышеше 
траэкторш безъ всякихъ разсчетовъ, а прямо прикинувши высоту 
по масштабной линейке, приложенной къ прибору. Такъ, напри
меръ, нужно при стрельбе на 1.000 шаг. узнать превышеше на



дистанцш 415 шаг. Чтобы найти его по таблице превышенШ, раз- 
суждаемъ такъ:
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Следовательно, для 415 шаг. превышеше будетъ 37,6 верш. Между 
т4мъ по кривой стоить только по масштабной линейке прикинуть 
превышеше для 415 шаг. и получимъ 4,7 д. или 37,6 верш.

Совершенно такимъ же способомъ строятся (каждая въ своемъ 
масштабе) остальныя таблицы «  У казашй». Напримеръ, построимъ 
кривую отклонешй средней точки попадашя въ сторону, въ зави
симости отъ дериващи и ветра.

На средней лиши отъ центра прибора откладываемъ дистанцш 
въ масштабе 1"=100 арш., и по перпендикулярамъ къ нимъ откло
нения—въ масштабе 1"=4 арш. Получаемъ—соответственно таб
лице дериващй и трехъ таблицъ отклоненш отъ ветра—4 кривыя. 
Такъ же построены съ левой стороны доски кривыя отклоненш отъ 
изменешя—высоты места, давлешя, температуры и ветра, дующаго 
вдоль директриссы.

Съ правой стороны доски даны въ масштабе 1"=4 арш. кри
выя, заменяющая таблицы, по которымъ определяютъ разстояшя, 
проходимыя пехотою и кавалер1ею за время полета пули.

Влево отъ центра доски по обе стороны горизонтальной линш 
даны 2 кривыя, заменяюпця таблицу вероятностей попадашя въ 
вертикальную полосу неограниченной длины, а высотой въ ростъ и 
поясную мишень, при стрельбе одиночнымъ огнемъ. Въ головную 
мишень вероятность попадашя вдвое меньше. При залповомъ огне 
вероятность попадашя составляетъ 2/з вероятности попадашя 
при одиночномъ огне. Эти же кривыя позволяютъ найти вероят
ность попадашя въ обрезныя цели съ интервалами въ 1, 2, 3, 4 
шага.

Вместо таблицы, указывающей число патроновъ, приходящихся 
на 1 шагъ протяжешя цели, которой приходится пользоваться,



BMicTt съ таблицей Ронэ, даны две взаимно перпендикулярныя ли
ши, особымъ образомъ разделенный, при помощи которыхъ, какъ 
будетъ объяснено ниже, можно будетъ решать целый рядъ слож- 
ныхъ стрелковыхъ задачъ.

Въ правомъ углу доски даны 4 кривыя, заменяющая таблицы 
пробивающей силы пуль: въ гравш, сырой песокъ, глину, сосно
вое дерево.

Рамка для опредгълетя вероятностей попадатя (фиг. 2). 
Известно, что пули, выпущенный изъ одного и того же ружья, 
однимъ и т4мъ же стр'Ьлкомъ, не летятъ по одной траэкторш, а 
образуютъ целый снопъ такихъ траэкторш.

При стрельбе группой стр-Ьлковъ снопъ этотъ расширяется. 
Встречая вертикальную мишень или горизонтальную поверхность, 
снопъ траэкторш даетъ рядъ пробоинъ. Траэкторш въ снопе рас
пределяются по особому закону: гуще къ центру, реже къ поверх
ности снопа и симметрично по отношент къ центру. Если бы мы 
смотрели на снопъ траэкторш сбоку съ какой-нибудь дистанцш и 
видели каждую траэкторш (какъ следъ ракеты), то на неболь- 
шомъ протяженш все траэкторш имели бы видь прямыхъ па- 
раллельныхъ линт.

Какъ изобразить такой снопъ графически?
Выберемъ траэкторш, идущую по сердцевине снопа. Ее, какъ 

известно, называютъ средней траэктор1ей. Сколько будетъ траэк- 
торш выше ея, столько же и ниже. Отделимъ, положимъ, вверхъ 
отъ средней траэкторш четвертую часть общаго числа траэкторш 
т.-е, 25°/о. Ширину такой части снопа, заключающую 2б°/о вс4хъ 
траэкторш, считая отъ средней, называютъ среднимъ (вероятнымъ) 
отклонетемъ. Дальше нетъ надобности вести счетъ траэкторШ, а 
можно сразу сказать, сколько будетъ заключаться траэкторш въ по
лосе любой ширины, занимающей определенное место отъ средней 
траэкторш. Такъ, если взять за первой полосой, шириною въ се
рединное отклонете, еще полосу такой же ширины, то, не считая 
траэкторш, можно сказать, что въ этой полосе будетъ заключаться 
16°/о вс4>хъ траэкторш. Въ следующей такой же 3-й полосе будетъ 
находиться 7°/о всехъ траэкторш, а еще въ следующей будетъ 
почти 2°/о. Тоже самое внизъ отъ средней траэкторш. Следова
тельно, если известно среднее отклонете для какой-нибудь ди
станцш, то, выбравъ масштабъ, положимъ, 1"=  1 арш., снопъ 
траэкторш графически (рис. 2) изобразить можно такъ: проводимъ
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линш, изображающую намъ среднюю траэкторш; откладываемъ на 
перпендикуляре къ ней три раза вверхъ и внизъ по серединному 
отклоненш, а черезъ точки отклонешя проводимъ параллельный 
средней траэкторш линш; получаемъ 6 полосъ. Центральный 
полосы заключаюсь по 25°/о траэкторш; две средшя по 16°/о и 2 
крайшя по 7°/о. Во всехъ полосахъ 96°/о всехъ траэкторш. Осталь
ными 4°/о нренебрегаемъ. Такъ изображенный снопъ даетъ (въ 
избранномъ масштабе) величину и характеръ вертикальнаго раз- 
С'Ьивашя пуль.-

Если мы будемъ смотреть сверху внизъ на снопъ траэкторш, 
то получимъ ту же картину, только вероятное серединное отклоне- 
Hie въ стороны будетъ немного менее, ч'Ьмъ серединное отклонеше 
по вертикальному направлент.

Легко видеть, что (прибавивши къ центральной полосе поло
вину следующей) мы получимъ полосу, куда попадаетъ ЗЗо/о, а 
точнее— 35°/о. Взявши такую же полосу съ другой стороны отъ 
средней траэкторш, получаемъ широкую полосу, заключающую 
70°/о всехъ траэкторш. Ее называюсь сердцевиной. Можно считать 
съ достаточною точностью, что въ сердцевине пули распределяются 
равномерно. Сердцевину предпочитаютъ брать для всехъ разсче- 
товъ, пренебрегая остальными 30°/0 нуль, разбросанными но боль
шой площади. Выгодно взять ширину сердцевины въ 72°/0, такъ 
какъ это число делится на 2, 3, 4, 6...., что удобно'для многихъ 
расчетовъ. Въ половине такой сердцевины будетъ 1,6 серединнаго 
отклонешя.

Если разделимъ сердцевину на 6 полосъ, то въ каждой полосЬ 
будетъ находиться приблизительно по 12°/0 всехъ траэкторш.

Было бы затруднительно строить сердцевину и ея части для



каждой дистанцш; назначеше рамки—выполнить эту работу однимъ 
поворотомъ линеекъ.

Рамка состоитъ изъ 2 прямоугольныхъ концевыхъ пластинокъ, 
соединенныхъ между собою железными прутьями.

На пластинкахъ укреплены вертикальныя оси, а на нихъ вра
щаются узшя линейки. На линейкахъ, считая отъ оси врагцетя, въ 
равныхъ разстояшяхъ укреплены по 3 булавочныхъ головки, на 
которыхъ од’Ьты петлями нити такъ, чтобы онй слегка были натя
нуты. Нити изображаютъ траэкторш. Средняя красная нить, иду
щая отъ одной оси до другой и прикрепленная къ пластипкамъ, 
изображаетъ среднюю траэкторш. На каждой пластинке вычерчены 
по две полуокружности, которыя средней лишей делятся на 
4 отдела.

I  отдгьлъ. Ближняя дуга позволяетъ поставить въ масштабе 
1"=1 арш. вертикальныя сердцевины для стрельбы одиночнымъ 
огнемъ до 1.800 шаг. Более отдаленная дуга— горизонтальныя 
сердцевины. Противъ черточекъ поставлены дистанцш, которымъ 
соответствуютъ эти сердцевины. Каждыя две нити ограничиваютъ 
полосу, куда попадаетъ 12°/о всехъ пуль, выпущенныхъ съ ди
станцш, на которую поставлена линейка. Все шесть полосъ захва- 
тываютъ 72°/о. Если по обе стороны крайней нити отложить, 
хотя бы на глазъ, еще таыя же три полосы, то въ каждую изъ нихъ 
попадаетъ въ среднемъ по 4% всехъ выпущенныхъ пуль, или, 
считая все 6 полосъ, по 48% съ каждой стороны.

I I  отдгьлъ. Ближняя дуга даетъ вертикальныя сердцевины для 
огня залпами, а более отдаленная—горизонтальныя. Масштабъ 
Г —1 арш.

I I I  отдгьлъ. Ближняя дуга даетъ вертикальныя сердцевины 
для стрельбы одиночнымъ огнемъ до 3.200 шаг. Масштабъ 
1"=4арш. Более отдаленная дуга даетъ сердцевины для залповаго 
огня. Горизонтальныя сердцевины можно считать равными верти- 
кальнымъ.

I V  отдтлъ даетъ вертикальныя сердцевины для стрельбы 
группою пулеметовъ. Масштабъ 1"=4 арш.

I ll  и IV отделы следуетъ употреблять при обстреливанш глу- 
бокихъ целей.

Чтобы рамку поместить на доске въ нужномъ положенш, ее 
подвешиваютъ за ремешокъ къ крючку на ремне, перекинутомъ 
черезъ скобу. На другой стороне этого ремня за доской привешенъ
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грузъ, уравновешивающий рамку. Если нужно наклонить рамку, то 
ремень ея соответственно передвигаютъ на крючке. Скобу съ рем- 
немъ можно передвигать вдоль доски, а рамку двигать, если 
нужно, вверхъ и внизъ.

При отсчете по нитямъ, глазъ надо ставить на высоте нити, 
иначе будутъ получаться ошибки.

ПРИБОРЪ ДЛЯ РТШ1ЕН1Я СТРЪЛКОВЫХЪ ЗАДАЧ'Ь. 4 3

П рин адлеж н ость къ прибору.

1) Масштабная линейка. Эта линейка составляетъ важную 
часть прибора, такъ какъ позволяетъ съ кривыхъ получать все не- 
обходимыя табличный числа или протяжешя. На одной стороне 
линейки даны высоты угловъ падешя, которыя позволяютъ найти 
углы падешя при стрельбе сверху внизъ или снизу вверхъ. На 
другой стороне линейки имеется масштабъ нревышенш для траэк- 
торш до 3.200 шаг., въ 1"— 20 арш. Затемъ масштабъ для опре
деления вероятностей попадашя въ 3 1 0°/о. Наконецъ, линейка 
разделена на дюймы и десятыя доли дюйма.

2) Мишени. Имеются болышя мишеньки: всадника, стрелка въ 
ростъ, поясная и головная въ масштабе 1 " — 1 /2 арш. Эти мишеньки 
служатъ исключительно для изучешя поражаемыхъ пространствъ 
и другихъ задачъ на траэкторш 1.200 шаг. На обратной стороне 
мишени въ ростъ приклеена поясная мишень для изучешя точекъ 
прицеливашя при стрельбе съ постояннымъ прицеломъ на 560 
шаговъ, а на обратной стороне мишеньки всадника указаны ве
роятности попадашй въ фигурныя мишени.

Во всехъ остальныхъ случаяхъ употребляются малыя мишеньки, 
построенный въ масштабе l"=  1 арш. На картон 1; напечатаны че
тыре полевыхъ профиля, также въ масштабе въ l w=  1 арш. По
нятно, когда употребляютъ эти мишеньки, масштабъ дальностей 
долженъ быть 1"=  ] арш.

3) Крючокъ для подвгъшиватя винтовки. Если снять рамку съ 
ея крючка, то на обоихъ крючкахъ съ грузами можно подвесить 
винтовку за дуло и головку курка, поставивши рукоятку затвора 
вертикально.

4) Траэкт,оръя полета пуль (фиг. 3). На длинномъ железномъ 
пруте, черезъ равные промежутки (въ масштабе 3 "=  200 арш.) под
вешены на проволочкахъ пульки, совокупность которыхъ изобра-



жаетъ траэкторш. Однимъ концомъ прутъ вставленъ въ каналъ 
ствола, а другимъ подвешивается за петлю тесемки, перекинутой 
черезъ левый уголъ доски.

5) Иглы для поддержки нитокъ и цгьлей.
Способъ употреблешя прибора всего лучше будетъ понятъ па 

примерныхъ решешяхъ различнаго рода стрелковыхъ задачъ.

(? . Зы&инъ.

(Продолжете елгьдуетъ).
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По поводу «новыхъ изобретены по 
стрелковому делу>.

ъ «Военномъ Сборнике» за августъ м'Ьсяцъ текущаго года 
помещена статья, въ которой въ качестве «новыхъ изо
бретена по стрелковому д^лу»—таково заглав1е статьи— 
описаны дальномеры системы юнкера Александровскаго 

военнаго училища Юрьева.
Въ прошломъ году, въ то время, когда, во образе «учащагося» 

я находился въ стрелковой школе, воспользовавшись пребыва- 
вашемъ въ разсаднике стрелкового дела (со всеми его разветвле- 
шями) и имеющимися у меня матер1алами я, написалъ статью «Со
временные дальномеры», напечатанную въ «РусскомъИнвалиде». 
Погруженный въ работу на пользу «будущаго» по предметамъ 
курса, я не нашелъ бы времени взяться за перо для составлешя 
военно-техническаго фельетона на упомянутую тему, если бы



не прочиталъ какъ-то въ № 80 «Русскаго Инвалида» статью 
г. Былимъ-Колосовскаго о блестящихъ результатахъ испыташя (въ 
Кубанскомъ ггЬхотномъ полку) одного изъ лучшихъ современныхъ 
дальном’Ьровъ — системы Герца. Статья эта произвела на меня 
большое впечатл'Ьше. Я р’Ьшилъ, что «не могу молчать» и, поль
зуясь гостепршмствомъ «Инвалида», изложилъ на его страницахъ 
все, что назрело и наболЬло на душе за продолжительный иерюдъ 
времени по давно и хорошо знакомой мне области телеметрш.

На мою статью о дальномйрахъ, какъ я знаю, было обращено 
внимаше въ нашей стрелковой школе; вскоре она появилась въ 
переводе на итальянскомъ языке, но ее, видимо, не заметили въ 
томъ училище на Знаменке, въ Москве, где я впервые, «чет
верть в'Ька тому назадъ», познакомился съ военными науками, 
а въ частности и съ дальномерами.

Когда подъ Цусимой наши суда содрагались подъ меткими вы
стрелами, посылаемыми съ японскихъ броненосцевъ, располагав- 
шихъ превосходными дальномерами тина, аналогичнаго съ извест
ными теперь системами Цейсса и Герца, на нашихъ корабляхъ, 
судя по указашямъ на суде бывшаго адмирала Небогатова, дально
меры Барра- и Строуда получены были слишкомъ поздно, а глав
ное—безъ инструкцш, и использованы не были. До насъ, находив
шихся въ нЬдрахъ Россш, дошелъ слухъ (черезъ военныхъ кор- 
респондентовъ), что въ числе различныхъ техническихъ средствъ, 
которыми были оборудованы японсшя военный пехотныя части, 
замечены были и дальномеры современныхъ системъ. Это обстоя
тельство дало мысль, созревшую, несомненно, подъ впечатлешемъ 
патрютическихъ чувствъ, маститому преподавателю Алексеев- 
скаго военнаго училища, А. Постникову, прочесть офицерамъ 
и молодежи-юнкерамъ лекцш о новыхъ дальномЬрахъ Цейсса, 
воспроизведенную въ свое время въ «Военномъ Сборнике». 
Приветствуя этотъ добрый починъ на страницахъ «Харьковскихъ 
ведомостей», я отметилъ, что мною еще въ 1902 году, за 
два года до войны, было помещено въ «Вестнике Оф. стр. школы» 
онисаше дальномеровъ Цейсса, что въ школе имеется на испыта- 
нш образецъ этого дальномера, и высказалъ уверенность, что, 
при ассигновали соответственныхъ средствъ, школа будетъ на
стаивать на снабженш армш дальномерами наиболее универсаль
ной системы. Вопросъ этотъ, связанный съ большими расходами, 
однако, не такъ легко было быстро разрешить, но темъ не менее 
важность его сознается, и въ текущемъ году должно производиться
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полигонное и войсковое испыташе дальном'Ьровъ, представлен- 
ныхъ на конкурсъ, съ выдачей изобрЬтателямъ значительныхъ де- 
нежныхъ премШ. Къ сожалЬшю., въ нашъ округъ (Иркутскш), 
имЬющш крупное значеше въ стратегическомъ отношевш и отли
чающейся къ тому же своеобразнымъ климатомъ, образцы новыхъ 
дальномЬровъ для практическаго пользовашя не поступили. А я 
увЬренъ, что дЬло исныташя дальном'Ьровъ, иредназначенныхъ для 
обслуживашя въ военное время пЬхоты, въ нашемъ округЬ могло 
бы быть поставлено не менЬе обстоятельно, чЬмъ гдЬ'-либо....

Въ статьЬ своей, говоря о конкурсЬ, я высказалъ, съ своей 
стороны, нредположеше, что, оглядываясь на путь, пройденный 
техникой въ послЬдовательныхъ мадяхъ совершенствовашя при- 
боровъ для опредЬлешя разстоятй, можно увЬренно сказать, что 
дальномЬръ будущаго, несомнЬнно, будетъ оптическш. Такого 
рода дальномЬръ, прежде всего, снособствуетъ лучшему распозна
вание цЬлей, въ особенности, если онЬ плохо видны; даетъ воз
можность производить манипуляцш по оиредЬленш разстояшя съ 
одной точки стоятя, безъ необходимости измЬрять на мЬстности 
базу, и притомъ скрытно, не выходя изъ окопа, быстро, [не стЬ- 
сняясь видомъ цЬлей, и, главное, замЬчательно точно. Къ такому 
идеалу наиболЬе приближаются дальномЬры Дейсса, Герца, Гана, 
Барра и Строуда. Что касается до дальном'Ьровъ базисныхъ, опре- 
дЬляющихъ разстояше съ двухъ точекъ стояшя (лучппе изъ нихъ 
Сушье, Гензольда и множество ихъ разновидностей; къ числу по- 
слЬднихъ принадлежитъ и «наступательный» дальномЬръ г. Юрье
ва), то въ минувшую войну дальномЬры такого типа не оправдали 
своего боевого назначешя, и только лишь иулеметныя команды съ 
успЬхомъ пользовались биноклями-дальномЬрами Сушье >). По
этому вновь «изобрЬтаемые» дальномЬры подобной категорш мо- 
гутъ быть примЬнены по стольку, поскольку они имЬютъ больше 
преимуществъ, сравнительно съ уже извЬстпыми «типами» дально- 
мЬровъ, а разъ таковыхъ они не имЬютъ, то, естественно, должны 
быть игнорируемы.

Въ своей статьЬ я приглашалъ читателей, интересующихся во
просами объ изыскаши средствъ для опредЬлешя разстоянш, стре
миться къ лучшему изъ того, чЬмъ расиолагаетъ въ настоящее 
время техника, и осудилъ всплывнпй на верхъ, но уже давно осуж
денный, стадиметричестй методъ опредЬлешя въ бою дистан- *)
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цш, основанный на весьма условныхъ началахъ, а именно: на 
известности высоты целей, т.-е. непр1ятельскихъ стрелковъ, пред- 
полагаемыхъ въ бою вытянувшимися неподвижно, во весь ростъ; 
между темъ, какъ говорить люди, побывавнйе въ «пороховомъ 
дыму», целями въ бою являются или чуть заметная фигура головы 
человека (появляющаяся изъ-за гребня закрыты! или изъ-за скла- 
докъ местности, чтобы выпустить пулю) или же перебегающая, 
согнувнияся фигуры, быстро припадаюнйя кгк земле и быстро вска
кивающая, чтобы снова перебегать. Еще более условнымъ бази- 
сомъ представляется яко бы известная величина фронта непр1ятель- 
ской позицш и «фронта строя».

Въ статье я указалъ, что движете въ этомъ (уже давно исполь- 
зованномъ) направленш, культивируясь где-то въ «оранжереяхъ», 
но отнюдь не въ ноле, стало принимать въ последнее время 
уродливыя, утопичеайя формы. Ведь, дело дошло до того, 
что одинъ изъ преподавателей военныхъ училищъ привелъ на 
страницахъ спещальнаго военнаго журнала таблицу (неуложив- 
шуюся на одной странице, съ вычисленными въ тысячныхъ доляхъ 
размерами видимыхъ глазу на разстоянш 65 сайт.) такихъ предме- 
товъ, какъ: д1аметръ пули около дульца гильзы— 11,84, наиболышй 
Д1аметръ пули у дна— 11,9, толщина спичкн обыкновенной ко
робки—3,46, спички, взятой изъ плоской коробки—3,25, толщина 
обыкновенная круглая карандаша такая-то, эллиптическая— 
другая и т. д.

Считая подобный «утоши» вредными для нашего практическаго 
по преимуществу дела, я счелъ необходимымъ предупредить ихъ 
наросташе въ будущемъ, ибо вся эта труха сама собою отпадетъ 
при первомъ лее выстреле въ бою.

Статья Н. Юрьева несомненно привлекла не одного меня, но 
и каледаго строевого офицера, интересующагося «новыми изобре- 
тешями по стрелковому делу». Научный тонъ статьи, пересыпан
ный «паралаксами», наступательными тенденщями, сочувств1е къ 
изобретешямъ юнкера военнаго училища со стороны его началь
ства, принявшаго расходы на печаташе описашя «изобретена» за 
счетъ училища, пояснительный чертежи, ссылки на статьи въ 
«АртилерШскомъ журнале», яко бы въ подтверждеше некоторыхъ 
положенш, съ нриведешемъ давно известныхъ формулъ, все это 
импонируетъ читателю, особенно неуспевшему еще разобраться. 
Но, достаточно пристальнее вчитаться въ статью, : выйти въ



поле и попробовать проделать практически то и другое, сле
дуя рецептамъ автора «новыхъ изобр^тенш», чтобы тотчасъ же въ 
нихъ разочароваться и высказать предположеше, что они по не
доразумение попали въ печать или, быть можеть, появлеше ихъ 
въ печати было вызвано целью вызвать въ печати же, по поводу 
идей, кроющихся въ основе конструкцш предлагаемыхъ измеритель- 
ныхъ планшетокъ, соответствующее ихъ освещеше, ибо съ другой 
стороны—такова, какъ я понимаю, роль и задачи военной печати2).

Въ лице дальномеровъ системы В. Юрьева мы имеемъ дело 
съ такъ называемыми стадгями, сопричисленными моимъ предше- 
ственникомъ по заведыванш въ былыя времена отделомъ по испы- 
танш дальномеровъ въ стрелковой школе, М. Ерогинымъ 3), къ 
лику «самыхъ древнихъ далъномгъровъ» Mipa.

«Наступательный» дальномеръ представляетъ собою планку 
треугольной формы съ делешями по гипотенузе и длинному катету, 
причемъ раствореше угла, противолежащаго короткому катету, взято 
такое, чтобы величины делений по гипотенузе относились къ деле- 
шямъна катете, какъ 11 къ 10. Дальномеру дано назваше «насту- 
пательнаго» въ силу того, что, после измерешя одной угловой ве
личины съ одной точки стояшя, приходится, пользуясь делешями 
планки, делать манипулящю въ другой точке стояшя, съ другими 
делешями, для чего надо идти впередъ, считая шаги, и пройденное 
число шаговъ (базу) умножать каждый разъ на 10. Очевидно, изо
бретатель мало или совсемъ незнакомъ съ призматическимъ даль- 
номеромъ Сушье, несмотря на то, что последи!й весьма наглядно 
изображенъ и поясненъ въ учебнике артилерш для военныхъ учи- 
лищъ г. Будаевскаго. Посвятившш (въ своей книге «Стрелковые 
дальномеры») много страницъ прибору Сушье, М. Ерогинъ указы
ваете въ техъ случаяхъ, когда цель мало ясна или значительно уда
лена, съ большою выгодою можно было бы пользоваться способомъ 
непосредственна™ наблюдешя цели и совмещешя съ нею отраже
ния сигнала; при этомъ база измеряется движешемъ впередъ. И сле
довательно дальномеръ Сушье при такомъ образе пользовашя 
является такимъ же «насту пателънымъ», какъ и планшетка 
г. Юрьева.

Приборовъ, построенныхъ на подобныхъ началахъ, множество. 
Когда въ 1894 году мне пришлось делать на страницахъ «Оружсй- 
наго Сборника» заключеше о качествахъ дальномера-планки

2) Именно и имелся въ виду обмЬнъ взглядовъ. Ред.
3) «Стрелковые дальномеры» изд. 1893 г.
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г. Малкова, которому родственна планка г. Юрьева, я не решился 
сравнивать призматически дальномеръ Сушье, считавшшся въ то 
время лучшимъ, съ приборомъ Малкова. Я писалъ, «что это было бы 
слпшкомъ наивно съ моей стороны». Видимая простота, прочность 
и дешевизна приборовъ такого типа, составляя какъ бы ихъ до
стоинства, совершенно, однако, парализуются главнымъ, прису- 
щ и м ъ  дальном'Ьрамъ такой категорш, недостаткомъ— малою ихъ 
точностью.

ЗатЬмъ, обратите внимаше на сравнительныя величины базъ у 
Сушье и Юрьева.

1.000 шаг. 1.500 шаг. 2.000 шаг. 1.50О шаг.
Б а з ы .
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Д альном еръ Сушье. . . 20 ш. 30 ш. 40 ш. 50 ш.
„  Ю рьева . . 100 „ 150 „ 200 „ 250 „

Такимъ образомъ юрьевскш «наступательный» дальномеръ тре- 
'буетъ налич1Я и изм^регая базъ въ пятьразъ длиннт, ч’Ьмъ при- 
боръ Сушье, и въ такой же степени можно считать и потерю вре
мени для промера такихъ длинныхъ базъ. При этомъ не приходится 
говорить о томъ, что никакой (далее самый наивный) противникъ не 
допуститъ безнаказанно производить откровенное хождеше на по- 
зицш одиночныхъ людей, занимающихся измерешемъ базъ, даже 
и въ наиболее устрашительномъ для него наступательномъ на- 
правленш. Наконецъ, зачастую могутъ иметь место случаи невоз
можности располагать на данной местности ровною, какъ Ходынка, 
площадью длиной въ 100—250 шаговъ по направленно къ против
нику, необходимою для выбора двухъ точекъ стояшя (соответ
ственно угламъ растворешя между направлешями на цель и вспо
могательный предметъ въ двухъ точкахъ стояшя)(и измерения раз- 
стояшя между ними. Между темъ призмы Сушье, Гензольда, Вель- 
дона и др. этого не боятся: нетъ удобнаго сигнала вправо, верти 
дальномеръ въ противоположную сторону для поисковъ сигнала въ 
левой стороне; тамъ—скверно, делай иначе: измеряй базу наступ- 
летемъ къ цели или отходя отъ нея назадъ; эластичность, какъ 
видите, большая; нетъ шоръ, въ которыя невольно заключается вся- 
юй, пользуютщйся приборомъ г. Юрьева.

«Графически стад1 а - дальномеръ» системы В. Юрьева — 
плодъ очевиднаго недоразумен1я. Воздерживаясь отъ раземотрешя 
его въ деталяхъ, скажу объ его внешнемъ виде; это—треугольной 
формы планка длиной въ 5 дм., а шириной въ З1/2 дм., на длин- 
номъ катете (основанш) которой нанесена шкала разстояшй (въ



сотняхъ шаговъ), а накороткомъ (высоте) знаменитые «паралаксы», 
т.-е. прямыя, соответствующая различными угламъ зр'Ьтя въ даль
ности; тутъ же рядомъ, на ребре, нанесена шкала (какъ выражено 
въ подлиннике) «для изм-Ьрешя угловыхъ разстоянш на мест
ности» (?).

У меня на столе лежитъ целлулоидная «стрелковая линейка»
H. Филатова, а по соседству съ нею одна изъ книжекъ «Вест
ника Оф. стр. школы», въ которой описана линейка того же автора 
для пулеметовъ; обе оне—для острой пули. Смотрю я на нее и 
думаю: если авторы «новыхъ изобретенш» не знаютъ, какъ дол- 
женъ знать не только офицеръ, юнкеръ, но какъ знаетъ въ моей 
стрелковой роте каждый унтеръ-офицеръ, дальномеръ Сушье, то, 
очевидно, они обладаютъ такою же неосведомленностью и по отно- 
шешю къ «стрелковой линейке» Н. Филатова. На этой ли
нейке нанесены: шкала-угломеръ, шкала-дальномеръ и ею также 
можно пользоваться для опредЬлешя дистанцш цри помощи изме
рена на местности «вспомогательной базы». Въ чемъ преимуще
ства юрьевской планшетки передъ филатовской линейкой я, про
стой смертный, не понимаю. Мудрый Эдипъ разреши?

«Графически-» дальномеръ В. Юрьева, какъ читаемъ въ 
описанш, позволяетъ «решали въ бою различный встречаюнцяся 
на практике задачи по стрельбе пехоты, безъ всякихъ вычисле
на, чисто графическимъ путемъ и такой способъ», по мнешю 
автора описашя, «по своей наглядности и гарантш отъ ошибокъ 
въ поле, превосходитъ друпе способы, основанные на вычисле- 
шяхъ».

Считая эти претензш не оправдывающимися идеей, положен
ной въ основаше устройства дальномера, я—прежде чемъ выйти 
въ поле — сравнилъ показательный данныя линейки Н. Фила
това и В. Юрьева при определеши ими разстояшя до одного 
и того же предмета известной высоты, а именно до телеграфнаго 
столба высотою въ 9 футовъ. Мера угла зрешя, подъ которымъ 
виденъ этотъ столбъ для обеихъ линеекъ, одинакова; она= 15 де- 
лешямъ, что соответствуетъ по даннымъ «стрелковой линейки» — 
600 шагамъ, а по расчету г. Юрьева, пользуясь его графиками—
I. 800 шагамъ. Разница, какъ видите, громадная, и, конечно, не въ 
пользу произведешя молодого изобретателя.

Пользуясь случаемъ, скажу несколько словъ вообше о прими- 
тивныхъ средствахъ для измерешя разстояшй, зная размеры цели 
■определенныхъ размеровъ. Способы эти давно признаны не отвечаю-

4*
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щими боевымъ ц'Ьлямъ, для которыхъ они предназначаются. Объек- 
томъ для нихъ должны быть, какъ пишетъ В. Юрьевъ, «стоя
ний человекъ или всадникъ, высота дерева, строешя... интервалы 
между частями строя пехоты, между оруд1ями, пулеметами» ит. д. 
Я въ бою не былъ, но не могу себе представить боевой обстановки 
съ зевающими, стоящими во весь ростъ, неподвилшо индивиду
умами, уподобившимися мишенямъ.

«Во время боя», сообщаетъ очевидецъ 4), «кругомъ шипятъ и ло
паются снаряды, свистятъ пули противника, трещать наши вин
товки и резко звучать въ воздухе выстрелы скоростр'Ьльныхъ ору- 
дш, но противника не видно. Какъ будто чистое поле извергаетъ 
массу металла, который несетъ съ собой столько страдашй и смер
тей; изргьдка только можно замгьтитъ перебгыающгя маленькгя 
фигурки» и т. д.

«Какъ известно, ныне поле битвы пустынно. ВслгЬдств1е этого, 
появлеше малейшей цели вызываете жестокш огонь. Достаточно 
подняться одному или двумъ челов'Ькамъ, чтобы разразилась щЬ- 
лая буря» 5).

Мы заставляемъ стрелка пользоваться местностью для скры- 
таго приближешя къ противнику, путемъ быстрыхъ перем-Ьщенш 
и припадашя къ земле, кладемъ начальствующихъ лицъ, снимаемъ 
пхъ съ седла, а со стороны противника видимъ перебегающая или 
мелькаюпця изъ за гребня окопа или изъ за бугорка головки; 
поэтому я уверенно скажу, что дальномеры, построенные на базе, 
за которую принимаютъ высоту роста видимаго съ головы до пя- 
токъ одиночнаго противника, обратившагося въ дальномерную то
пографическую рейку, обязанную быть постоянной (поставьте 
преображенца, а рядомъ съ нимъ 16-й роты «кирилыча»)—по ны- 
нешнимъ временамъ никуда не годятся, ибо,нри современной пу
стоте полей сраженш, такихъ одухотворенныхъ реекъ вы не най
дете. Трудно знать и высоту деревьевъ и уже совершенно непо
нятна такая база, какъ «интервалъ между частями строя пехоты», 
предполагаемый также какой-то определенной величины.

Кроме того, сотруднику « Арти лершскаго журнала», казалось бы, 
должно быть более, чемъ намъ, пЬхотнымъ офицерамъ, известно,, 
что уловить на местности интервалъ между оруд1ями батарей, за- 
нимающихъ ныне въ большей части случаевъ закрытую позищю, 
считать его базой, представляется невозможнымъ.

4) Русско-японская война въ сообщеюяхъ Николаевской академш генер. 
штаба. 1907 г. Ф. Семенова. Осада П. Артура.

5) Два сообщения объ японской армш. «Воен. д4ло за границей». Аир. 1913.
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По Mnfcniro М. Ерогина, «необходимость точно знать высоту 
или длину предметовъ, до которыхъ опредЬляютъ разстоятя, со- 
ставляетъ большую невыгоду стады, такъ какъ позволяетъ ими 
пользоваться только въ ггсключительныхъ случаяхъ. Сверхъ того, 
вследств1е незначительной высоты предметовъ, при измерены мо- 
гутъ явиться значительный ошибки, который и ограничиваютъ 
пользоваше такими дальномйрными дистанщями, не превышаю
щими 1.000 шаговъ».

Артилерыскы комитетъ журналомъ за № 11, еще въ эпоху 
русско-турецкой войны, сирйчь въ 1877 году, призналъ, «что ста
дш,, не смотря на простоту устройства и портативность, негодны 
для военныхъ целей, потому что высота целей лишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ бываетъ заранее точно известна; кроме того 
высота целей, встр-Ьчаемыхъ на войне, бываетъ весьма мала, срав
нительно съ дистанщей; поэтому приходится решать треугольники 
со столь малымъ угломъ, что ошибки въ определены дистанцы 
выходятъ велики».

На войнЬ, по мненда комитета, редко встречается ровное поле. 
Между гЬмъ, солдатъ, посланный по одному направлешю и по вре- 
менамъ останавливающейся, былъ виденъ на некоторыхъ дистан- 
щяхъ съ головы до коленъ, на другихъ—до пояса. «Определить съ 
некоторой вероятностью, глазомеромъ, насколько нижняя часть 
тела солдата прикрыта, оказалось невозможным^ и потому ошибки 
въ определены разстояны вышли весьма значительны».

Некоторое усовершенствование дальномеровъ этого вида пред- 
ставляютъ стадиметричесшя трубы (Гулье и др.) и бинокли-даль
номеры. Въ статье («Сводъ опытовъ, произведенныхъ въ.,Офицер
ской стрЬлковош школе надъ дальномерами-биноклями»), поме
щенной въ 1899 году въ «Военномъ Сборнике», я охарактеризо- 
валъ одинъ изъ типичныхъ образцовъ современныхъ стадШ—би
нокль Кольмона, но, однако, съ невыгодной для него стороны.

Въ настоящее врзмя совершенного дальномера еще нЬтъ; вотъ 
почему въ пехоте иностранныхъ армШ принято несколько типовъ, 
другъ друга взаимно дополняющихъ; такъ, напримеръ, въ герман
ской пехоте введены призматичесше дальномеры Гензольда и 
труба-дальномеръ Гана; у насъ—призмы Сушье и дальномеры-би
нокли Крауса и Сушье и, наконецъ, вводятся въ пулеметныя ко
манды такъ называемые монокулярные дальномеры Цейсса и т. д.

Нельзя отметить того, что вопросъ о необходимости иметь хо- 
хошы дальномеръ для пехоты въ нашей армы живо сознается. Въ 
этомъ году, какъ известно, происходить испыташе дальномеровъ

ПО ПОВОДУ «НОВЫХЪ ИЗОБРЕТЕН 1Й ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ». 5 3



на конкурсъ, начиная съ 1-го февраля 1913 года. Испытате раз
деляется на полигонное: въ течете февраля, марта, апреля и мая 
месяцевъ, и войсковое: въ течете шля, августа и сентября. Окон
чательное решете по конкурсу должно последовать не ранее, какъ 
1-го апреля 1914 года. Согласно предъявленнымъ требоватямъ, 
стрелковый дальномеръ предназначается для употреблешя пехотой 
въ бою, вблизи противника; дистанщя должна определяться съ 
одной точки стоянья, въ течете не больше 1 минуты; дальномеръ 
долженъ быть проченъ, весить не бол4е 5 фунтовъ и давать пока- 
зашя съ точностью 4°/0 на 3.000 шаговъ разстоятя.

Не зная образцовъ, представленныхъ на конкурсъ, я считаю 
полезнымъ представить изображете одного изъ лучшихъ совре- 
мегтыхъ дальномеровъ—Цейсса. На черт. 1 показанъ ходъ лучей 
въ трубе дальномера, а на черт. 2—какъ имъ пользуются. Система 
дальномЬра Герца очень похожа на систему Цейсса; о ней въ № 80 
«Рус. Инв.» за прошлый годъ дань былъ блестящш отзывъ пред- 
ставителемъ 76 пех. Кубанскаго полка. База унихъ—постоянная, 
въ самомъ приборГ; ей соответствуетъ разстояте между объекти
вами. Разстоятя определяются съ одной точки стоятя, точно и 
весьма быдтро, но, къ сожаленш, тате дальномеры очень дороги. 
У Цейсса въ поле зр етя  (черт. 3) видно окошечко, въ которомъ 
предметы представляются перевернутыми. Перевернутое изобра- 
жен!е надо подвести къ прямому; тогда на шкале, что слева, будетъ 
показано разстояте. У Герца—несколько иначе (черт. 4).

5 4  ВОЕННЫЙ СБОГНИКЪ.
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Въ заключеше, искренно приветствуя почит  юнкера-однокаш
ника, родного мне Александровскаго военнаго училища, сожалею, 
что, находясь далеко отъ родины и въ частности отъ Москвы, я не 
могъ своевременно поставить его проектъ на надлежащее рельсы 
и дать импульсъ къ созданш чего-либо более полезнаго для армш, 
дать более здоровое, реальное направление его творчеству... Какъ 
много поработавшш вокругъ дальномеровъ, въ бытность въ стрел
ковой школе и вне ея, какъ лицо, передъ глазами котораго про- 
шелъ целый калейдоскопъ (и, надо сказать правду, въ большей ча
сти случаевъ наивныхъ или недостаточно продуманныхъ) предло- 
женш для определешя разстоянш, я убедился въ томъ, что, 
прежде чемъ изобретать, конструкторъ долженъ обладать самой 
широкой по данной отрасли эрудицгей, дабы не вышло того, на- 
примеръ, неудачнаго дебюта съ «новыми изобретешями», который 
имели, по нашему мненш, авторъ статьи и юный изобретатель, и 
все потому, что они не были, какъ надлежало бы, ор1ентированы 
въ матер1але, изъ котораго хотели создать нечто, отвечающее за- 
просамъ армш и имеющее своей задачей помочь пробелу, ощу
щаемому въ ея стрелковой подготовке.
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ДУХОВНАЯ СТОРОНА ВЪ БОЮ.
(И зъ  поученш  марш ала Вюшо).

Духовная сила мнй всегда казалась превосходящей физическую; 
ее можно развить, возвышая душу солдата, прививая ему любовь 
къ славй, гордость своимъ полкомъ (l’honneur r6gimentaire) и, осо
бенно, воспитывая въ немъ чувство патрштизма, зародышъ кото- 
раго таится во всйхъ сердцахъ. Такъ подготовленныхъ людей легко 
подвинуть на великгя дйла, разъ сумели прюбрйсти ихъ довйр1е; 
а чтобы достигнуть этого послйдняго, надо по отношент къ нимъ 
исполнять вей свои обязанности, сдйлать изъ нихъ себй друзей, 
часто заводить съ ними беейду на военныя темы и доказать имъ, 
что вы способны хорошо руководить ими.

Въ бою надо подавать собою блестягцш примйръ мужества и 
хладнокров!я...

Добавимъ отъ себя, что не есть ли личный примпръ лучшее 
средство для воспиташя и развипя въ своихъ ученикахъ и подчи- 
ненныхъ желательныхъ въ нихъ качествъ всегда и во всемъ?

** *



С Т Р Е Л К О В Ы Й  З А М Е Т К И .
(Продолже иге) 1 ').

Практический к у р съ  стрел ьб ы .

ж) Учебно-показныя стр7ьльбы на местности.

риведенныя показныя стрельбы на стр’Ьльбищахъ, зат^мъ 
тактическо-стр'Ьлковыя з а н я т  на планахъ и въ поле да- 
дутъ достаточную подготовку начальникамъ для управле- 
шя огнемъ своихъ частей на боевыхъ стрельбахъ на мест

ности.
Какимъ характеромъ должна отличаться организащя послед - 

нихъ? Если принять во внимаше ограниченность отпуска патро - 
новъ и желате дать практику ббльшему числу лицъ, а съ другой сто
роны—затруднительность провести боевую стрельбу съ возможно 
менынимъ числомъ условностей, то придется согласиться съгЬмъ. 
что наиболее ращональнымъ будетъ, если стрельбамъ отделешй 
и взводовъ придать учебно-показной характеръ. < *)

*) См. «Военный Сборникъ» № 9.



Отличительною особенностью органнзацш стрельбъна местно
сти является необходимость удовлетворить и условш безопасности 
и условто наиболее естественнаго течешя упражнешя. Въ послед- 
пемъ отнопхеши въ особенности важно, дабы начальники не были 
стеснены въ смысле широты развертыватя.а секторъ безопаснаго 
направлехпя выстреловъ былъ бы возможно шире.

Очевидно, для удовлетворена такихъ условш имЬеть значеНе 
величина стреляющей части; съ увеличетемъ последней все труд
нее найти соответствующей участок,ъ местности. Въ виду этого, 
организащя боевыхъ стрепьбъ на местности ротами и частями 
бблыпаго состава представляетъ все больная затруднешя—подхо- 
дящихъ участковъ будетъ ограниченное количество. Кроме того, 
стрельбамъ частями подобной величины учебный характеръ можно 
придать лишь въ общихъ чертахъ; достаточнаго числа комиетент- 
ныхъ лицъ для ваблюдешя за действ1ями не будетъ. Замечаться 
сделанныя ошибки будутъ лишь въ крупныхъ чертахъ, детали ре~ 
шешя тактическо-стрелковыхъ задачъ будутъ сглаживаться, по
этому и не могутъ обсуждаться. Однимъ словомъ, здесь будетъ на 
лицо не учете, а искусъ и, главнымъ образомъ, въ смысле слож
ности работы. Вследствхе этого, Taitia стрельбы должны производиться 
въ конце перюда обучетя. Последнш же следуетъ считать въ фе
врале месяце. Учасше же въ стрельбахъ принимаютъ два стар- 
шихъ срока службы.

Итакъ, для обучетя взводовъ, какъ стрелковой единицы, вы
годнее вести учебно-показныя стрельбы на местности. Время— 
осеншй и зимн1й першдъ до февраля. Въ феврале, какъ поверка 
годовой работы, производятся боевыя стрельбы на местности съ 
маневрировагпемъ для ротъ и частей большого состава.

Приведу примеръ организащи учебно-показной стрельбы для 
взводовъ и отделешй на местности, съ целью выяснить—каше во
просы по организации приходится разрешать и какой именно же
лательно придать характеръ этимъ стрельбамъ.

Для учебно-показной стрельбы четырьмя взводами былъ намй- 
ченъ следующий участокъ (черт. 7).

Съ востока участокъ ограничивался хребтомъ. На этомъ 
хребте, у северной оконечности с. Иваново была намечена пози- 
щя для стрЬляющихъ взводовъ. Размеры позицш или ширина по
лосы наступлешя определяется допускаемыми крайними (въ ви- 
дахъ безопасности) выстрелами. Направлеше таковыхъ, указанное 
на схеме, определило, что фронтомъ на западъ позцщя можетъ
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быть занята лишь двумя взводами. Въ данномъ случай въ особен
ности мгЬшалъ жилой домъ А.

Опредйливъ такимъ образомъ площадь стрельбы, надлежало 
изучить впередилежащее поле, для определения характера задачъ,
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подлежащихъ разрешение. Отъ позицш на западъ скатъ хребта по
лого спускался къ ручью; западный же берегъ долины ручья вновь 
поднимался пологимъ скатомъ вверхъ, образуя хребетъ, параллель
ный позицш. Вся долина ручья, примерно до половины (и восточ- 
наго и западнаго берега), была поросшей кустами, скрывавшими вер
хового, а иногда и выше. Съ позищи поверхъ этихъ кустовъ была 
видна верхняя часть западнаго берега. Эта часть лежала въ предЪ- 
лахъ 1.500—2.500 шаговъ отъ позищи. Если спуститься съ пози
щи, то кусты закрывали эту видимую часть горы; если же выста
вить мишени въ кустахъ на более близыя дистанцш, то получа
лись исключительно спещальныя условия стрельбы, вследств1е пло
хой видимости мишеней. Въ виду этого, для первыхъ двухъ взво 
довъ пришлось ограничиться составлешемъ стрелковыхъ задачъ 
на дальшя дистанцш. Кроме того, указанный характеръ местно
сти, неблагопр1ятный, въ видахъ видимости целей, для перехода 
въ наступлеше, принудилъ и общей тактической обстановке при
дать оборонительный характеръ.

Косогоръ западнаго берега ручья далъ возможность составить 
следуюнця стрелковыя задачи: '



1) На дистанцш 2.200—2.300 шаговъ головная цепь съ интер
валами въ 2 шага, ясновидимая (№ 1).

2) Щ пь въ ростъ, спускающаяся по косогору, на половину за
маскированная верхушками кустовъ, на дистанцш 2.300 шаговъ, 
ясновидимая (№ 2).

3) Группа начальниковъ (дистанц'ш 2.500 шаговъ), плохо раз
личаемая невооруженнымъ глазомъ, ибо проектировалась на фон'Ь 
леса.

4) Поддержка въ ростъ (дистанщя 2.500 шаговъ), различаемая 
лишь въ бинокль по той же причине.

Обнця условия стрельбы были— 0° температуры; сырая, туман
ная погода, талый снГгъ.

Оборонительный характеръ общаго тактическаго задашя былъ 
достигнутъ т4мъ, что рота (въ составъ которой входили взводы) вы
полняла роль боковой походной заставы и была на некоторое время 
какъ бы изолирована отъпрочихъ частей. Следовательно, при встрече 
съ бол’Ье сильнымъ противникомъ, она должна была временно удер
живаться на хребте у д. Иваново, какъ на важномъ опорномъ пункте.

Итакъ, на позицш фронтомъ на западъ можно было развернуть 
лишь два взвода, да и размеры видимой части косогора не позволяли 
расположить более целей. Необходимо было для остальныхъ двухъ 
взводовъ изыскать другую позицш и безопасное направлеше вы- 
стр’Ьловъ. Такое направлеше выстрЬловъ было найдено при распо 
ложеши взводовъ на позицш на лиши отдГльнаго дома Л, фрон
томъ на юго-западъ. Въ силу условш местности, для этихъ взво
довъ пришлось ограничиться ближней дистанщей. Было выставлено 
дв'Ь цепи: одна въ ростъ на 800 ш. и вторая—головная на 300 ш., 
причемъ ц4пи были выставлены каждая нисколькими группами, 
соответственно контуру опушки кустовъ, къ которой он'Ь и были 
примЬнены.

Выполнеше самой стрельбы велось следующимъ образомъ.
Ротою командовалъ руководитель. Подведя роту съ восточной 

стороны къ подножш хребта у с. Иваново, руководитель объявилъ, 
что получены донесешя о появленш большихъ цепей на опушке 
леса къ западу. Вместе съ темъ было объявлено рЬшете—занять 
хребетъ у с. Иваново двумя взводами, остальные два взвода дер
жать въ резерве за правымъ флангомъ.

Былъ обсужденъ вопросъ—какимъ образомъ следовало бы за
нять, въ данномъ случае, позицш? Выработанное решеше начали 
приводить въ исполнеше. (
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Въ это время наблюдатели использовали дальном'Ьръ Герца и 
сообщили во взводъ, что до выступа кустовъ (А ч. 8) разстояше 
равно 1.800 ш. Этотъ выступъ кустовъ являлся наиболее характер- 
нымъ ор1ентировочнымъ пунктомъ, иначе говоря, вспомогательной 
точкой ор1ентировашя.

Для взводовъ участки наблюдешя были назначены: для лГваго— 
отъ праваго края выступа кустовъ влево; для праваго—отъ того же 
края кустовъ вправо.

Черт. 8.

Наблюдатели обоихъ взводовъ заметили цЬли №№ 1, 2 и 3. 
Цель № 4 осталась незамеченной.

ЗатЬмъ были обсуждены услов1я рГшешя стрГлковыхъ задачъ 
по зам4ченнымъ цГлямъ, по каждой въ отдельности.

Услов1я почвы (талый снГгъ) не благопргятствуютъ наблюде- 
шямъ за падешемъ нуль—решено пристрелку не вести, а стрелять 
по всгЬмъ ц4лямъ, по площадямъ. Появилась надобность въ опре
делении размеровъ послГднихъ. Ближайшей границей ихъ можетъ 
служить дистанщя 1.800 ш. до указаннаго выступа кустовъ; даль
ней же границей служитъ лЬсъ,но разстояше до него неизвестно. По
следнее есть недостатокъ стрелковой разведки. Если была возмож
ность определить разстояше до одного ор1ентировочнаго пункта, то 
очевидно тоже могло быть сделано и по отношешю другого. Вообще 
былъ сдГланъ выводъ, что стрелковая разведка должна всегда да



вать вилки—ближнюю и дальнюю границы обстрЬливаемаго про
странства.

Мотивы, которые выяснились при обсужденш условш решен ia 
стрелковыхъ задачъ, были сл'Ьдуюнце.

Принимая во внимаше место первой цЬли относительно вы
ступа кустовъ и опушки леса, решили обстрелять площадь съ при
целами 21, 22, 23 и 24. Вероятность поражешя головной цгЬли 
малая, но дать противнику безнаказанно перевалить бугоръ нельзя; 
поэтому принять видъ огня— редкш, лучшими стрелками. Какимъ 
же образомъ при такомъ виде огня обстрелять площадь? Оказалось 
нужнымъ, чтобы отделенные, назначая стрелковъ, назначали каж
дому прицель изъ числа указанпыхъ или для каждаго отделешя одинъ 
изъ прицеловъ. Половина мишеней была падаюнця. Наблюдешя 
дали затемъ возможность сузить пределы обстреливаемой площади.

По группе начальниковъ, въ виду близости ея къ лесу, оказа
лось возможнымъ сразу ограничить размерь обстреливаемой пло
щади двумя прицелами. Малая видимость цели невооруженными 
глазомъ и незначительная ея ширина по фронту принудили назна
чить несколько точекъ прицеливашя. Цель быстро скрывающаяся, 
поэтому видъ огня—шквальный. Стрелки были ор1ентированы при 
помощи обоймы. Вспомогательной точкой ор1ентировашя послужило 
отдельное дерево (В), выделяющееся надъ кустами. Лишя прице
ливашя указана была по подошве леса влево 50, разделить вправо 5. 
Въ данномъ случае и можно было назначить несколько точекъ нри- 
цЬливашя лишь по обойме, ибо на фонЬ иодходящихъ заметныхъ 
точекъ не было.

Ц1шь въ ростъ была признана целью полузакрытой. Нижняя 
часть снопа пуль будетъ перехватываться кустами. Потому стрельбу 
здесь ращональнее вести но правилами стрельбы по высоте. Бо
лее близкое положеше къ ближайшей границе дало возможность 
сразу начать стрельбу при двухъ нрицелахъ. Видъ огня—шкваль
ный, ибо цель, очевидно, при первыхъ же пуляхъ поспешить 
скрыться въ кустахъ. Литая прицеливашя взята по верхушке ку
стовъ, отъ отдельнаго дерева (В) вправо 60, разделить влево 20.

По цели № 4, совершенно невидимой на фоне леса, стрелки 
были также ор1ентированы но обойме. Ор1ентировочнымъ пунк- 
томъ служили правый бокъ выступа кустовъ. Лишя прицеливашя 
по подошве л4са. Видъ огня^шквальный. Стрельба при двухъ 
прицелахъ.

При решети задачъ остальными двумя взводами выяснилось
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что тяжесть работы на такихъ близкихъ дистанщяхъ ложится на 
отдЬленныхъ. Резервъ былъ распололсенъ у восточной подошвы 
хребта, что у д. Иваново. По мЬр'Ъ выхода отдЗ>лен1й на гребень, 
нЬкоторыя изъ нихъ уже замечали цепи головную и въ ростъ. Тре
бовалось немедленное открьше огня этими отд'Ьлешями. По мере 
же подхода и проч1я отделешя принимали учасПе въ стрельбе. 
ЗатЬмъ, въсилу задачи—охватить со стороны дома А  флангъ про
тивника, сильно пробравшагося впередъ—взводы должны были 
провести наступлеше на небольшое разстояше, все время съ огнемъ 
по цЬлямъ. Выяснилось, что потребовалась самая усиленная дея
тельность со стороны отдйленныхъ, дабы правильно направить дви
жете, огонь и слЬдить за примЬнешемъ къ мЬстности. На долю 
же взводныхъ пришлось, давъ общее направлете, затЬмъ лишь вво
дить поправки въ случаЬ надобности, однимъ словомъ руководить, 
а не приказывать. Распорядительная же роль возлагалась на отдЬ- 
ленныхъ и старшихъ звеньевъ. Выяснилось также, что первона
чально видъ огня могъ быть только шквальный; по мЬрЬ лее ослаб- 
летя огня противника, что въ дапномъ случаЬ обозначалось паде- 
шемъ мишеней, отделенные обязаны урегулировать и нашъ огонь, 
переходя на рЬдкш огонь въ звеньяхъ, а потомъ и лучшими 
стрЬлками.

Я нарочно болЬе подробно остановился на порядкЬ стрЬльбы, что
бы пояснить—какой именно учебно-совЬщательный характеръ же
лательно придать стрЬльбамъ взводовъ и отдЬленш, преслЬдуя 
этимъ то, чтобы ни одна мелочь исполнешя не пропала незаме
ченной.

Изъ сказаннаго о произведенной стрЬльбЬ можно сдЬлать слЬ- 
дуюпце выводы: 1) количество патроновъ, отпускаемыхъ для обу- 
чешя, столь ограниченно, что безусловно слЬдуетъ склониться къ 
описанной организащи стрЬльбы—она позволяетъ избежать траты 
патроновъ происшедшей вслЬдств1е ошибки управляющаго огнемъ, и 
даетъ возможность принять учасПе въ стрЬльбЬ всЬмъ присут- 
ствующимъ, своимъ MHbHieM'b; 2) самый порядокъ стрЬльбы, сопро
вождаемый предварительнымъ обсуждешемъ, пр1учаетъ къ извест
ному роду мышлешя, заставляетъ болЬе вдумчиво отнестись ко 
всЬмъ услов1ямъ и послЬдшя глубже запечатлеваются въ памяти; 
3) онъ можетъ получить и некоторую отрицательную сторону, 
если не выждать сперва решешя обучающагося; необходимо, что
бы послЬднш первоначально постановилъ свое рЬшеше, а затЬмъ 
уже последнее подвергнуть обсуждешю и дополнешю; 4) произ
водство такихъ стрельбъ несколько мешкотно при мало подготов-
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ленныхъ обучающихся; если же послйдше будутъ имйть достаточ
ную практику въ рйшенш тактическо-стрйлковыхъ задачъ на пла- 
нахъ и въ полй, то учебныя стрельбы будутъ проходить лсиво и съ 
интересомъ; 5) нельзя ли таюя стрельбы заменить рйшешемъ за
дачъ въ полй съ холостыми патронами? На это можно ответить 
лишь отрицательно, ибо упражнетя съ холостыми патронами по 
своему существу всетаки всегда будутъ мертвыми, такъ какъ 
при нихъ нгьтъ живаго корректива— полета пули'.

з) Организащя боевыхъ стргълъбъ на мгьстности.

Перейдемъ къ освйщенш вопроса объ организащи боевыхъ 
стрйльбъ на местности для роты и частей большого состава.

Выше уже было указано, что главнййшимъ услов!емъ въ дан- 
номъ случай является необходимость дать полную свободу испол- 
нителямъ. Свобода эта заключается въ томъ, чтобы исполнители, 
согласно слагающейся въ ихъ умй обстановки, могли произволь
но распоряжаться своими частями и, несмотря на это, услов1е 
безопасности для окружающихъ жителей было бы сохранено. 
Тогда только и возможно татя  стрйльбы назвать стрельбами съ 
маневрироватемъ.

Въ виду этого, напримйръ, только что описанный участокъ 
местности уже не годится для боевой стрйльбы ротй, ибо есте
ственная позищя даетъ возможность свободно развернуться только 
двумъ взводамъ. Выдвижеше остальныхъ двухъ взводовъ является 
уже условностью, которую пришлось бы указывать исполнителю. 
А разъ это такъ, разъ исполнителю навязываютъ что-нибудь, то 
естественно ему придется въ сущности подсказать и вей подроб
ности исполнешя, иначе у него все равно сразу родится цйлый 
рядъ вопросовъ: на какомъ фронтй я могу развернуться? на какой 
линш я могу остановиться? какъ будутъ считать мое движете— 
подъ какимъ огнемъ я самъ нахожусь? какое направлеше моего 
фронта будетъ правильное, дабы выстрйлы были безопасны? и т. д. 
Вей эти вопросы въ сущности сопряжены съ разносомъ или съ 
похвалой послй стрйльбы. Вйдь исполнители не знаютъ что хо- 
четъ руководитель, ибо въ противномъ случай пропалъ бы весь 
секретъ искусства. Съ другой же стороны, разъ приходится отвй- 
чать на вей указанные вопросы, то исполнителямъ очень мало что 
остается дйлать—все рйшеше сведется къ стереотипу: «Прямо по 
цйпи и т. д.»...

Итакъ, организащя боевыхъ стрйльбъ съ мацеврироватемъ не 
должна задавать шарады исполнителямъ.
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Вотъ именно здесь и нужно подчеркнуть то, что на боевыхъ 
стрельбахъ не будемъ иметь возможности представить полную кар
тину боя, вплоть до удара въ штыки.

Для этого необходимо иметь не только большое пространство, 
но и ввести поправку въ оценку результатовъ.

Для картины боя необходимо вести наступаете съ огнемъ, но 
боевыхъ патроновъ мало: необходима замена ихъ холостыми пат
ронами. Оценка въ данномъ случай делается, исходя изъ числа вы- 
пущенныхъ боевыхъ патроновъ.

Для тактической цельности упражнешя, установка мишеней 
должна считаться съ характеромъ местности и выражать наиболее 
вероятное заняпе последней противникомъ. Установки мишеней 
могутъ быть мертвыя и появляющееся. Первыя еще подразде
ляются на ясновидимыя, маскированный и падаюпця. Для приме
нена вторыхъ необходимо налшпе переносныхъ блиндажей. Во
обще, послйднихъ каждый полкъ долженъ иметь не менее восьми, 
ихъ следуетъ признать обязательнымъ приспособлешемъ.

Для рЬшешя стрелковыхъ задачъ необходимо, дабы мишени 
замечались исполнителями внезапно, какъ разъ въ необходимый 
моментъ.

Если мишени на мертвой установке, то это можетъ быть до
стигнуто двояко: 1) используется элементъ местности въ томъ 
смысле, дабы решающее задачу до момента ея решешя двигались бы 
скрытно. Именно въ такомъ смысле использована деревня Hoflein 
на стрельбе, произведенной при баварской стрелковой школе 
(«В. Сб.» № 11, 1912 г.); ту же службу сослужилъ хребетъ д. Ива
ново въ приведенномъ здесь примере; съ такимъ же расчетомъ въ 
прошломъ году на боевой стрельбе на Военномъ поле Красносель- 
скаго лагеря былъ использованъ всемъ хорошо известный Аван
гардный лагерь, какъ скрытый подступъ для баталшнаи 2-хъ бата
рей. 2) Нередко мишени можно замаскировать, благодаря фону; лесъ 
и кусты даютъ такой фонъ, что мишени исполнителями обыкновенно 
не замечаются; въ такомъ случае указывать ихъ лучше вспышками; 
хуже, если это будетъ сделано руководителемъ, ибо вспышки пред- 
ставляютъ искусъ для внимашя людей.

Нередко желаше дать батальную картину сводить пользу са
мого упражнешя во многомъ на нетъ. При организацш упомяну
той выше боевой стрельбы на Военномъ поле первоначально) со
бравшемуся по этому поводу совещанш) было предложено Аван
гардный лагерь использовать, какъ скрытый рашнъ для разверты-
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ватя отряда, щЬли же выставить главньшъ образомъ на линшЦар- 
скаго валика и Лабораторной рощи., выполняя въ такомъ случай 
слДдуюпце боевые моменты: 1) столкновеше частей походнаго 
охранешя; 2) развертываше головныхъ частей и з а н я т  ими м1;ст- 
наго рубежа—лиши шоссе; 3) вы’Ьздъ артилерш; 4) первые мо
менты огневой борьбы на указанномъ рубежЬ. Но при такой орга- 
низацш оказывалось, что пропадалъ самый эффектный номеръ 
одновременной стрельбы артилерш и пехоты по однимъ и гЬмъ же 
мишенямъ, ибо раюнъ установки мишеней для артилерш лежалъ 
за Лабораторной рощей. СовЬщаше съ этимъ не хотело согласиться 
и прибавило еще огневое нападете на гл. силы противника, раюнъ 
которыхъ считался за Лабораторной рощею. Для послЬдняго при
шлось проделать наступаете съ шоссе на литю  Лабораторной 
рощи, около версты. Наступаете нудное, безъ огня, безъ види
мой такъ сказать цЬли, доставило многимъ впосл'Ьдствш нисколько 
непр1ятныхъ минутъ.

Вполн4 же естественное и свободное развертываше отряда въ 
рагонЪ Авангарднаго лагеря, загЬмъ переходъ черезъ оврагъ и за
щите лиши шоссе, какъ рубежа, было произведено сравнительно 
гладко, а одной ротою и очень искусно. На этомъ следовало оста
новиться, ибо пунктъ, прибавленный совйщатемъ, далъ лишь ц'Ь- 
лый рядъ условностей и шарадъ для исполнителей. И все это ради 
сомнительной пользы отъ обозргЬшя батальной картины!

Приблизительно въ такомъ ноложеши будетъ находиться вся
кая организащя стрельбы. Наиболее естественнымъ выходомъ бу
детъ—ограничиться развертывашемъ и заняиемъ ближайшаго ру
бежа, а не стремиться провести наступлеше по всЬмъ зонамъ ру- 
жейнаго огня.

Въ силу же всего сказаннаго, можно лишь отнестись отрица
тельно и къ следующей организацш. Къ производству сперва (на 
м^стЪ стрельбы) двухсторонняго маневра,а загЬмъ—зам^нй людей 
мишенями. Этотъ способъ имЬетъ единственную выгоду—онъ до- 
кажетъ необходимость прим4не1ня къ местности. Но зато онъ 
мешкотный, начнется ц4лый рядъ споровъ—какимъ образомъ ка
кая часть была расположена. Въ стр’Ьлковомъ же отношеши всяшй 
искусъ совершенно пронадалъ. ибо приэтомъ будетъ достаточно 
времени, дабы обезиечить крестъ въ предстоящей стр'Ьльб'Ь.

сВ. (В т уп и н ъ .
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ПАХОТНЫЕ ТЕЛЕФОНИСТЫ*

ъ февральской книжке «Военнаго Сборника» за текущш 
у  годъ помещена статья подъ заглав1емъ «Инженерный 
> полкъ», въ которой разсматривается вопросъ снабжешя 

армейскаго корпуса всеми современными техническими 
•средствами, сосредоточенными въ корпусномъ инженерномъ полку. 
Приветствуя попытку осветить вопросъ организащи техническихъ 
частей, входящихъ въ составъ корпуса, нельзя не обратить внима- 
шя на неудобства, которыя должна вызвать организащя телефон- 
лаго дела, предложенная въ упомянутой статье, сводящаяся 
къ следующему: «необходимо снять съ плечъ пехоты эту обузу, 
т.-е. телефонное дело, и все имущество и нижнихъ чиновъ полко- 
выхъ телефонныхъ командъ направить на формироваше въ кор
пусномъ инженерномъ полку одной телефонной роты, обязанной 
знать и уметь применять не только одно телефонное дело, но все 
способы оптической дневной и ночной передачи, т.-е. гелюграфы, 
лампы для ночного действ1я и т. п.»

Едва ли есть основаше считать обузой для пехоты телефонное 
дело, которое въ пехоте стоитъ лучше, чемъ въ саперныхъ частяхъ.
Не далЬе, какъ лЬтомъ прошлаго года, такой взглядъ громко выска-
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залъ инспекторъ инженерныхъ войскъ одного изъ военныхъ окру- 
говъ въ присутствш офицеровъ несколькихъ саперныхъ баталш- 
новъ и прикомандированныхъ отъ частей округа офицеровъ пе
хоты. Не скрываетъ этого и авторъ упомянутой статьи. Да и дей
ствительно, какое молсетъ встретиться затруднеше при изученш те- 
лефоннаго дела для офицера, прошедшаго курсъ физики средняго 
учебнаго заведешя и подчитавшаго основательно учебникъ, кото
рыми, какъ приходилось наблюдать, пользуются и сами офи
церы саперныхъ баталшновъ? Справедливость этого доказана на 
опыте, такъ какъ командироваше въ саперные баталюны офице
ровъ и нижнихъ чиновъ для изучешя телефоннаго дела практи
куется лишь за последше два—три года, телефонное же дело въ 
нехотныхъ полкахъ уже давно стоить на должной высоте, несмотря 
на то, что еще не такъ давно телефонные аппараты и проводы npi- 
обретались полками только на собственный средства. Темъ не ме
нее, для начинающихъ работу съ телефонами, командироваше въ 
саперные баталшны, конечно, облегчить изучеше технической сто
роны дела, если обучать будетъ опытный саперный офицеръ. Если 
же, какъ бываютъ случаи, обучеше «прикомандированныхъ» будетъ 
возложено на рядового изъ бывшихъ телеграфистовъ, на урокахъ 
котораго обязаны присутствовать, не то въ роли классной дамы, 
не то яко-бы поучаясъ у этого профессора на глазахъ своихъ сол
дата, офицеры пехоты, то дело сводится лишь къ обученно ниж
нихъ чиновъ телефонной технике въ узкомъ смысле слова, да еще 
къ ущербу престижа офицеровъ пехоты въ глазахъ ихъ подчинен- 
ныхъ и въ особенности саперныхъ солдата.

Но кто лее, спрашивается, научить офицеровъ,несущихъ обязан
ности начальника связи въпЬхотныхъ полкахъ, да и офицеровъ арти- 
лерш, практической стороне дела,т.-е. быстрому и целесообразному 
применение технического средства къ тактической обстановке? Въ 
саперныхъ баталюнахъ этому не учатъ, да и научить не могутъ 
по весьма понятной причине—по собственному полному незнако
мству саперныхъ офицеровъ съ этой стороной дела. Научить этому 
пехотнаго или артилершскаго офицера можетъ только его наблю
дательность, военный глазомеръ, основанный на тактическихъ по- 
знашяхъ, и практика во время маневровъ и боевыхъ стрельбъ ча
стями подъ руководствомъ его строевыхъ начальниковъ, мнопе изъ 
которыхъ къ тому же и офицеры генеральнаго штаба.

Едва ли основательны сетовашя автора, что для несешя связи 
отрывается нынче много офицеровъ. Нетъ сомнешя,что для команды



связи въ мирное время ни одинъ командиръ полка не пожалйетъ 
даже и трехъ офицеровъ, такъ какъ это обезпечитъ ему прочность 
связи въ военное время, въ случай убыли въ бою кого-либо изъ 
этихъ офицеровъ, цйнныхъ для боевыхъ успЬховъ части.

Быстрое установлеше связи, отвечающее обстановке боя, а 
также поддержаше ея при наступлеши—дйло не легкое, требующее 
не малаго искусства, достигаемаго практикой и только практикой. 
Иметь ее можетъ только тотъ, кто, служа въ пехотной части и уча
ствуя постоянно во всйхъ ея маневренныхъ и другихъ боевыхъ 
упражнешяхъ, привыкъ управлять всеми имеющимися въ полку 
средствами связи, т.-е. телефономъ, фонарями (или лампами), фла
гами, гел1ографами (которые имеются во многихъ полкахъ), кон
ными ординарцами, велосипедистами. Только у такого начальника 
связи получится взаимодейств!е всйхъ имеющихся средствъ связи; 
такъ, напримйръ, конный ординарецъ сумйетъ, пользуясь ло
шадью, облегчить пешему телефонисту размотку провода или оты- 
скаше места порчи его. Только у такого офицера связь всегда бу- 
детъ во время къ услугамъ начальника отряда, котораго онъ бу- 
детъ понимать съ полуслова, сжившись съ которымъ въ служебно
товарищеской среде части, онъ поставитъ для себя вопросомъ че
сти сдйлать все, чтобы облегчить задачу своего полка и своего на
чальника.

Едва ли есть основаше горевать, что пехотный солдатъ-теле- 
фонистъ проводитъ первый годъ службы въ ротй, такъ какъ за 
этотъ годъ онъ изучитъ службу въ поле, усвоитъ въ доступномъ для 
него объеме тактичесшя формы и терминологш, что очень полезно 
для будущаго телефониста. Затймъ уже изучитъ телефонъ, будетъ 
дежурить у телефона где нибудь въ канцелярш, потомъ во время 
учебныхъ и боевыхъ стрйльбъ въ сторожевомъ охранении. Затемъ, 
весной и лйтомъ во время самостоятельныхъ заняты команды те- 
лефонистовъ, подъ руководствомъ начальника связи, ему не разъ 
придется подумать и смекнуть какъ действовать на местности при 
той или другой тактической задаче полка, которую создалъ началь
н и к  связи, и какъ перейти къ налаживанью связи при полученш 
отъ офицера вводной задачи.

Наконецъ, на маневрахъ и ученьяхъ частями полка, а затймъ 
въ общемъ и подвижномъ сборе, въ обстановке похода, боя, ноч
лега, онъ окончательно окрйпнетъ въ своихъ познашяхъ, привык- 
нетъ къ обиходу словъ, употребляемыхъ въ полевыхъ войскахъ, 
узнаетъ всйхъ начальниковъ своей части, старшихъ! начальни- 
ковъ соседнихъ частей; многихъ изъ нихъ онъ видйлъ, со многими
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говорилъ. Въ результат!, къ осени второго года службы, у п!хот- 
наго телефониста получаются такте навыки, которые необходимы 
ему и которыхъ инымъ путемъ и въ другомъ м!ст! нигд! прюбр!сти 
нельзя. Кому приходилось сталкиваться съ работой п!хотныхъ те- 
лефонистовъ на маневрахъ, т ! знаютъ, что, при непрерывной б!- 
готн!, телефонистъ не им!етъ времени для отдыха, такъ какъ по 
приход! на ночлегь торопится связать часть съ сос!дями и шта
бами, дежуритъ ночью у телефона или б!житъ проверять линш, 
если телефонъ отказалъ; подчасъ работаетъ и не !вши. Поэтому, 
чтобы телефонисты лихо работали, нужны большая тренировка ихъ 
въ б!г!- и привычка къ работ!, которую можно получить только 
при обилш и разнообразш занятий въ полку, да и дисциплина въ 
команд! иокр!пче, ч!мъ у вспомогательныхъ войскъ: настоящая 
п!хотная. А главный залогъ усп!ха кроется въ томъ. что и п!хот- 
ный и артилершскш телефонистъ костьми ляжетъ въ своей тяже
лой работ!, лишь бы достигнуть усп!ха для своей родной части, 
долю котораго онъ приписываетъ и своей работ!, и въ этомъ его 
гордость. Для своей части онъ недоспитъ, недо!стъ, будетъ б!гать 
до изнеможетя и все же будетъ кр!покъ духомъ, а значить и въ 
работ!. Охотно поработаетъ и для сос!да по бригад! или дивизш, 
которыхъ привыкъ считать за своихъ съ новобранства.

Такова ли будетъ психолоия у людей команды телефонистовъ, 
присланной въ полкъ на время маневровъ изъ телефонной роты, 
обыкновенно квартирующей гд! нибудь за сотни верстъ отъ п!- 
хотнаго полка, къ которому теперь ихъ зач!мъ то прислали? При- 
дутъ они, повидимому, безъ офицера, такъ какъ авторъ статьи пред- 
полагаетъ въ телефонной рот! 5 офицеровъ, а въ корпус! восемь 
полковъ и три штаба. Неужели же саперный унтеръ-офицеръ, кром! 
узко технической стороны телефоновъ, ни въ чемъ больше не осв!- 
домленный, совершенно чуждый для полка, да еще въ болыпин- 
ств! случаевъ считающш себя превыше всяческой п!хоты, ока
жется вм!ст! со своею командой на высот! современныхъ требо- 
вашй, предъявляемыхъ къ связи въ п!хотномъ полку?

Н!тъ, даже если команда будетъ подъ начальствомъ сапернаго 
офицера, то и въ этомъ случа! будутъ отсутствовать т! необходи
мый познашя и навыки, о которыхъ упоминалось выше, которыхъ 
н!тъ у саперныхъ офицеровъ, да при существующемъ положеши 
вещей и не можетъ быть. Для прюбр!тешя ихъ нужно даже не 
сжиться, а сродниться съ бытомъ и службой п!хоты, для чего по
чаще, вм!ст! съ п!хотой, выходить въ поле, не ст!сняясь грязью 
и сн!гомъ, а не ограничиваться только т!мъ, что во время сапер-



ныхъ лагерей, все на одной и той же местности, изъ года въ годъ, 
устраивать примерные маневры, чаще безъ войскъ. А пока нуж- 
ныхъ навыковъ нйтъ, едва ли слйдуетъ мйшать д’Ьлу, которое въ 
п'ЬхогЬ хорошо идетъ—предложешемъ проекта, на практике неудо- 
бовыполнимаго и имйющаго въ основа своей такое вредное на
чало, какъ перемЬшиваше частей и нарушеше органической спло
ченности ихъ, за допущеше которыхъ и такъ уже приходилось до
рого расплачиваться. Далее, по смыслу статьи (о телефонныхъ ро- 
тахъ) командиръ роты, разославъ по штабамъ и полкамъ корпуса 
своихъ слабо организованныхъ телефонистовъ, долженъ руково
дить и давать направлеше телефонной службе всего корпуса и 
являться отвЬтственнымъ за всякую неисправность въ телефон- 
номъ сообщеши. Казалось бы, это будетъ задача непосильная, не
выполнимая.

Въ такомъ же безпомощномъ положеши будетъ и командиръ 
полка: подготовленнаго офицера для связи, въ теперешнемъ смысла, 
у него не будетъ. Такимъ явится офицеръ, незнакомый ни съ 
практикой телефонной связи, ни съ телефонистами; если же при- 
будетъ саперный офицеръ, то и это принесетъ мало пользы, такъ 
какъ онъ будетъ неопытный въ дйл’Ь связи въ пйхотномъ полку, 
въ лучшемъ случай хороши! техникъ. Что же будетъ делать ко
мандиръ полка съ телефонистами, присланными ему отъ телефон
ной роты, которыхъ онъ раньше никогда и не видйлъ, довйр1я къ 
работе которыхъ у него не можетъ быть, которые не привыкли чув
ствовать въ немъ начальника, а полкъ считаютъ чужою имъ частью.

Отдйлъ о телефонныхъ ротахъ авторъ статьи заканчиваетъ 
словами: «итакъ необходимъ сборъ въ одну роту всйхъ, нынй раз- 
сйянныхъ по полкамъ, пЬхотныхъ телефонистовъ и зачислете ея 
въ составъ инженернаго полка».

Избави Богъ отъ такого несчастья пехотные полки, органи
ческую и неотъемлемую часть которыхъ составляютъ теперь ко
манды телефонистовъ, стоянця на высоте своей задачи и (на ма- 
неврахъ и въ военное время) приносяпДя колоссальную помощь 
при прохожденш боевыхъ стрйльбъ частями и для руководства 
встречными маневрами частей полка, путемъ вводныхъ задачъ и т. п.!

Оторвать эти команды отъ полковъ, значитъ оставить командира 
полка безъ самаго серьезнаго средства связи, не только въмирное, 
но и въ военное время, и кроме того лишить офицерскШ составъ 
полковъ привычки и уменья пользоваться полевымъ телефономъ 
при учебно-боевой обстановке въ мирное время, что не можетъ не 
принести вреда па войне. Совершенно непонятно, почему авторъ
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статьи, снисходя къ потребностямъ артилерш, соглашается оста
вить ей телефоны, но настаиваетъ непременно отобрать ихъ отъ 
пехоты. Разве пехота, какъ всякш другой родъ войскъ, не имеетъ 
также своихъ задачъ, для исполнешя которыхъ нулшо иметь своихъ 
спещально обученныхъ телефонистовъ? При серьезномъ отношенш, 
при близкомъ знакомстве съ пехотнымъ дЬломъ, на этотъ вопросъ 
нельзя ответить отрицательно. Да, пехотнымъ телефонистамъ ну- 
женъ именно пгъхотныйи&ъыкъ, а не какой нибудь другой, хотя бы 
и очень высокой марки. Поэтому, въ каждой пехотной части должна 
быть непременно своя собственная команда связи, съ начальни- 
комъ офицеромъ и несколькими подготовленными заместителями, 
выбранными изъ числа офицеровъ, лучшихъ по тактической под
готовке, подвижныхъ, неутомимыхъ въ полевой работе на коне и 
пешкомъ, нричемъ они должны быть ознакомлены со всеми при
нятыми въ полкахъ средствами связи, до гелшграфа включительно.

Что касается телефонной роты, то она можетъ существовать, 
независимо того, съ пользой для дРла обслуживая штабы корпу- 
совъ или даже и дивизШ, где саперный офицеръ съ телефонистами 
будетъ всегда подъ руководствомъ офицера генеральнаго штаба, 
заведывающаго связью штаба, и где поэтому отъ саперъ потре
буется только знаше техники телефоннаго дела и быстрота про
кладки лишй, въ чемъ они должны быть вполне компетентны. При 
такихъ услов1яхъ командиръ телефонной роты получитъ возмож
ность наблюдать за деятельностью чиновъ своей роты и руководить 
ею чрезъ своихъ младшихъ офицеровъ, съ центральной станщи или 
наездами, и рота будетъ у него въ рукахъ, а это заставитъ телефо
нистовъ работать какъ следуетъ.

Въ мирное время командиръ телефонной роты явится естествен- 
нымъ контролеромъ сбережешя телефоннаго имущества въ пехот- 
ныхъ и артилерШскихъ частяхъ, а въ потребныхъ случаяхъ оныт- 
нымъ руководителемъ-техникомъ. При всемъ томъ, техничесшя 
изобретены имеютъ теперь такое широкое примЬнеше въ жизни, 
что только г.г. спещалисты могутъ опасаться доверить телефоны 
кому нибудь, кроме самихъ себя. Но на ряду съ этимъ они почему 
то находятъ нужнымъ отобрать пехотныхъ телефонистовъ для фор- 
мировашя инженерныхъ телефонныхъ ротъ, въ чемъ какъ будто 
сквозитъ желаше прюбрести телефонистовъ съ такимъ опытомъ и 
навыками по несент службы связи, которые достигаются службой 
въ пехоте и отсутствуютъ у саперъ.

&е. ЗСопишъ,



ВЫ едК А  СТРОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ.
(Продолженье) *).

Весна. Лошади отъелись на сочныхъ травахъ, вычистились и 
вымылись въ росистыя зори, табунъ играетъ. Вотъ отделилась мо
лодая кобылка, высоко подняла тонкую шею, вытянула морду и 
идетъ легкою воздушною рысью, а другая подходить къ ней бо- 
комъ. Она не знаетъ ни мундштука, ни удилъ, а посмотрите —какой 
красивый и совершенно правильный у ней сборъ, какъ подобранъ 
задъ, какъ легко, пружинисто и уверенно идетъ она, далеко отки-

>) См. «Воен. Сборн.>, № 9.
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нувъ пушистый хвостъ.Эта воздушная рысь, напоминающая испан
скую—это ея естественный движешя. Эта поднятая голова и (вслЬд- 
CTBie этого) центръ тяжести, поданный къ заду—этому ее никто не 
училъ, но въ минуты страсти, увлечешя, въ тЬ минуты, когда ей 
нужно быть легкой, увертливой, воздушной, она сама приняла 
именно это равновЬше, равновЬше на заду, подняла голову кверху, 
подобралась...

Какое изъ этихъ двухъ естественныхъ равновЬсш нужно воен
ной казачьей лошади? То ли, въ которомъ лошадь перевариваетъ 
пищу и, опустивъ голову, полузакрывъ свои прекрасные глаза, еле 
бродитъ по степи, или то, когда она полна силы, энерпи, возбужде- 
т я , когда она сама танцуетъ, взвиваясь на дыбы, дЬлая пируеты 
въ воздухЬ? И мнЬ кажется, что противники равновЬшя лошади на 
заду, поднятой головы, доказывавшие, что это противоестественно 
и потому портитъ лошадь, упустили изъ виду эти минуты нервнаго 
возбуждешя лошади, когда лошадь гарцуетъ и играетъ. Какъ 
смешно на походЬ, на шагу, на огдыхЬ не дать лошади опустить 
голову, не освободить ей повода, такъ равнымъ образомъ нелЬпо 
вести лошадь въ бой съ брошеннымъ поводомъ, оъ опущенной го
ловою, неловкую и неуклюжую.

Естественное равнов'Ьше лошади и на переду и на заду, въ за
висимости отъ того, что лошадь дЬлаетъ: питается или рЬзвится; 
такъ и равновЬс1е лошади подъ всадникомъ можетъ быть на пе
реду—на походЬ, на скачкЬ, и на заду—на маневрахъ, въ схваткЬ, 
словомъ тогда, когда отъ лошади требуется совкость, ловкость, 
быстрые увЬренные повороты, прыжки, остановки на-короткЬ и 
снова быстрый ходъ внередъ или въ сторону.

ЦЬль выЬздки, между прочимъ, и заключается въ томъ, чтобы, по 
волЬ всадника, набирашемъ поводьевъ и главное нажатгемъ шен
келей заставлять лошадь «подбираться», поднимать голову, пружи
нить спину, подавая задъ подъ передъ, идти легко и воздушно.

При выЬздкЬ лошади на мунштукЬ много говорится о сборЬ 
лошади и о постановкЬ ея головы. Мундштукомъ добиваются 
опускашя головы лошади книзу, сгибая ее въ затылкЬ, при сво
бодно поднятой шеЬ. Этимъ достигается такъ называемое полное 
paBHOBbcie лошади, дЬлающее лошадь способною выполнять самые 
сложные npieMH высшей Ьзды.

При выЬздкЬ казачьей лошади на уздечкЬ не будемъ говорить 
ни о сборЬ лошади, ни о полномъ равновЬсш ея. Тотъ изъ каза- 
ковъ, который пожелаетъ выЬздить свою лошадь на высшую школу,



обратится къ другому руководству, а не къ тому, которое говорить 
о выездке всякой лошади въ 16 нед'Ьль. То, что и на уздечке можно 
дать правильную регулярную постановку голове лошади и до
биться отъ нея всйхъ прдемовъ высшей школы—доказываетъ при
мерь итальянца Fe-d’Ostiani, лошадь котораго проделывала самые 
сложные npieMH — испанскш шагъ, пассажъ, испанскую рысь, 
мену ногъ черезъ темпъ, галопъ назадъ, будучи выезжена на 
уздечке 2).

Рис. >  2.
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Лошадь собранная на уздечке, голова «топорикомъ».

Въ настоящемъ труде я говорю о выездке строевой казачьей 
лошади, а потому о сборе лошади нечего и думать. Сборъ долженъ 
быть естественный. Казачья лошадь, правильно выезженная, должна 
иметь шею поднятую, голову поставленную почти подъ прямымъ 
угломъ къ шее, то есть, какъ говорится, «топорикомъ»-, задъ дол
женъ быть подобранъ нодъ себя, спина слегка выгнута вверхъ, 
образуя пружину. Новодъ слегка натянутый, съ мягкимъ упоромъ 
на руку—это и будетъ правильная постановка головы казачьей 
лошади, ея «сборъ» (см. рис. 2 и рис. 2 bis).

Г л а в а  IV.

Работа въ  р у к ах ъ , какъ  п асс и вн ая  ги м н асти к а  лош ади, 
и работа н а  п реп ятетв1яхъ , какъ  ги м н асти к а активн ая.

Достигается такая постановка головы лошади (топорикомъ), 
пружинистость и гибкость спины лошади, легкость движенш—соот-

2) «Alta scuola et scuole di campagnia» Conte Fe d’Ostiani.



вйтствующей педантичной работой лошади на корде, въ рукахъ, 
подъ С'Ьдломъ и на различныхъ комбинащяхъ барьеровъ.

Еорда приручаетъ лошадь къ человеку, сбрасываетъ лишнш 
пылъ, даетъ молодой лошади наиграться, дЬлаетъ ее спокойной и 
доверчивой (въ связи съ воспиташемъ, о которомъ сказано выше); 
кроме того корда вымахиваетъ плечи лошади, даетъ размахъ ноге, 
безъ вреда для лошади, и гнетъ ея спину въ горизонтальней пло
скости. Корда это тоже самое, что б^гъ для новобранца—разви- 
ваетъ мускулы, л е т я ,  даетъ гибкость телу.

Работу въ рукахъ я могу сравнить съ пассивной гимнастикой. 
Вырабатывается медленно, но верно, мускулъ, идетъ увеличеше 
гибкости суставовъ, а вместе съ темъ лошадь становится доверчи
вее и умнее. Ея голова во время этой работы находится въ пяти 
вершкахъ отъ головы человека. Если правда, что человеческая го
лова излучаетъ флюиды, то эти флюиды действуютъ и на лошадь, и 
она становится внимательной и понятливой. Отбросимъ флюиды, 
и все таки эта близость человека, близость руки къ удилу, воз
можность самому исправить ошибку лошади, моментально нака
зать или огладить лошадь, имеютъ громадное воспитательное зна- 
чеше. Молено выездить лошадь и не работая въ рукахъ, но эта 
выЬздка уже никогда не будетъ такъ тонка и изящна,какъ выездка 
лошади, работанной въ рукахъ. Работа въ рукахъ имеетъ и дру
гое значеше. Лошадь еще молода, не сложилась, не сформирова
лась. Ея спина слаба, мускулы дряблы; сесть на нее—это пода-

Рис. № 2 (bis).
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Естественная постановка головы лошади, работанной 
на уздечке на свободномъ поводу. <



вить ей спину, разбить ее на ноги; казакъ тяжелъ для нея. Оста
вить безъ работы—она жиреешь, балуется, делается непокорной; 
работа въ рукахъ даетъ лошади небольшую, но весьма полезную 
гимнастику, не обременяя спины лошади всадникомъ; исподволь 
пр1учаетъ лошадь къ поводу и шенкелю (палочки), учить поворо- 
тамъ, откидыванш зада, приниманш, заставляетъ гнуть ноги и 
плечи и въ вертикальной и горизонтальной плоскостяхъ, словомъ, 
учить лошадь—и, когда всадникъ сядетъ на нее, она уже многое 
знаетъ, она идетъ подъ нимъ спокойно, ровно, уверенно и смело. 
Ни закидокъ, ни опрокидыванш, ни остановокъ, ни прыжковъ, ни 
козлетя—она и всадникъ добрые старые знакомые; между ними 
твердо установились взаимное flOB^pie и понимаше другъ друга.

Работа подъ всадникомъ окончательно вырабатываетъ поводъ, 
гибкость лошади; вырабатываешь правильные, ровные аллюры, гиб
кость и совкость лошади.

Работа на изв'Ьстныхъ комбинащяхъ препятствш имеешь гро
мадное значеше для выработки лошади, смелой въ поле, уверен
ной въ себе, не задумывающейся ни передъ какимъ препятств1емъ. 
Я сравню ее съ работою человека на гимнастичеекихъ приборахъ. 
Какъ бы много человекъ ни работалъ пассивной гимнастикой, ка- 
Kie бы изящные выпады онъ ни делалъ, каюя бы гири ни выжи- 
малъ, онъ никогда не будетъ смелымъ гимнастомъ, пока не пора
ботаешь на турнике, на параллельныхъ брусьяхъ, на трапецщ, не 
займется прыжками, сальто-мортале и пр. Известный рискъ, при
вычка къ нему, делаютъ человекарешительнымъ и ловкимъ; глазъ 
становится верными, мускулатура делается покорной волевому 
импульсу.

Лошадь работалась въ рукахъ, работалась подъ всадникомъ, 
напрыгивалась на ирепятств1я—это все развило ея мускулатуру, 
но не давало ей большой практики быстро соображать и прини
мать правильный рЬшешя. Она все еще не вполне полевая. Мало 
того, и корда, и работа на вольту, и повороты—все это гнуло ея 
спину въ горизонтальной плоскости, но для хорошаго, сильнаго 
прыжка необходимо развить спину лошади и въ вертикальной пло
скости. Известныя комбинацш низенькихъ барьеровъ и дадутъ ло
шади эту гимнастику спины, эту ея гибкость въ вертикальной 
плоскости. Барьеры не должны быть высоки (’/2—3/< аршина), 
чтобы не разстроить плечи и спину лошади, но они должны быть 
поставлены въ известныхъ сочеташяхъ. Это преодолевайте ло
шадью целаго сочеташя барьеровъ мало того, что развиваетъ
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спину и задъ лошади, оно вырабатываетъ внимаше въ лошади, де- 
лаетъ ее разсчетливою на прыжке—а это уже качества драгоцен
ный для полевой лошади.

Завершаетъ всю выездку, конечно, смелая полевая езда.
Лошадь молодого казака должна полностью пройти работу на 

корде, работу въ рукахъ и работу подъ всадникомъ и лишь отча
сти на комбинащяхъ препятстчпй. Эту последнюю лучше отложить 
на второй годъ ея службы, на осень и зиму. Если лошадь моло
дого казака будетъ легко преодолевать препято^я 1 аршинъ 
4 вершка вышиною, не зная закидокъ, то на второй годъ ея службы 
вы доведете ея прыжокъ легко до 1 аршина 8 вершковъ и даже 
до 13/4 аршина, а для единичных! экземпляров! до 2 аршинъ.

Ilpiyчен1е лошади ложиться, npiyченге къ чучеламъ и различ
ным! предметам!, щиучеше къ выстрелам! и езде въ поле идетъ 
все время вместе съ выездкой, о чемъ въ соответствующихъ ме
стах! и будетъ указано.

Г л а в а  У.

П ервая  нед'Ьля въгЬздки. Р аб ота  н а  к о р д *  и р аб ота
въ  р у к ах ъ .

Первая неделя... Одурелая отъ железной дороги или отъ без- 
конечнаго похода шагомъ и въ поводу на сотни и тысячи верстъ, 
съ такимъ же одур Ьлымъ хозяином!, не вполне соображающая 
обстановку, стоить передъ вами лошадь молодого казака. Кто ее 
будетъ выезжать?

Лучше, если вы выездку лошадей молодыхъ казаковъ пору
чите старослужащим! казакамъ, а на лошадей старослужащих! 
казаковъ посадите молодежь, и начнете работу безъ стремянъ и по- 
водьевъ, гимнастику на лошадяхъ и пр. Но, не будетъ большой 
бйдою, если лошадей молодыхъ казаковъ будутъ выезжать и сами 
хозяева-молодые казаки. Выездка такъ проста, такъ понятна и 
такъ естественна, что съ нею справляется простой солдата, ново
бранец!, взятый отъ сохи.

Первую неделю идетъ воспиташе лошади и работа ея на корде 
и въ рукахъ.

Урокъ въ манеже молодой лошади продолжается 45 минута— 
1 часъ. Лошади приводятся науздечкахъ, съ отцепленными чумбу- 
рами, безъ сГделъ. Каждый казакъ долженъ иметь помощника. 
Вотъ тутъ и можетъ быть—старый казакъ работает! лошадь, моло



дой ему помогаетъ и въ это время присматривается къ его работФ, 
чтобы потомъ, если то будетъ признано нужнымъ, работать само
стоятельно.

По приказаяш обучающаго, казаки разводить своихъ лошадей 
по манежу или по плацу (такъ какъ гонять лошадей на кордФ 
можно гд  ̂ угодно, быль бы мягкш и ровный грунтъ) такъ, чтобы 
между лошадьми было разстояше 20 — 30 шаговъ, чтобы онгЬ, 6i- 
гая по вольту, не могли помешать одна другой.

ПослФ этого обучающШ нриказываетъ перекинуть поводья че- 
резъ шею лошади и пропустить подъ щечный ремень, чтобы они 
не болтались, а если поводья очень длинные, то ихъ можно [завя-

Гпг. Ли з.
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Завязка фуражнаго аркана, какъ корды.

зать^на ше'Ь узломъ. ЗатФмъ приказываетъ нрицйпить корды или 
фуражные арканы. Такъ какъ казачья уздечка не имФетъ пере
носья, охватывающаго кругомъ, и, если привязывать корду за одно 
кольцо (внутреннее), какъ то указано § 63 Наставлешя для вьгЬздки, 
уздечка можетъ продернуться насквозь, будетъ висЬть внутрь и 
безпокоить лошадь, то корда должна быть продФта черезъ оба 
кольца удила снизу: сначала черезъ внутреннее, потомъ черезъ 
наружное, и завязана узломъ на четверть ниже колецъ (рисг. 3).



Показывая продйваше корды, обучаюпцй долженъ обратить 
вниман1е на толщину дужекъ удила. Если удила очень тонюя или 
особенно, какъ то любятъ кавказсше казаки, если они имеютъ 
острые края, ихъ необходимо заменить удилами достаточно тол
стыми, съ гладкими, хорошо отшлифованными круглыми краями. 
Если бы такихъ не нашлось, нужно тонкое удило обматывать хол- 
щевою лентою, смачивая ее соленою водою.

Слфдуетъ помнить, что носить лошадь именно на острыхъ 
удилахъ, и тътъ ничего лете сдтьлатъ лошадь строптивой, зано- 
систой, не берущей повода, то идущей за поводомъ, то ложа
щейся на пвводъ, какъ гьздя ее на тонкихъ или, что еще хуже, на 
острыхъ удилахъ. Изъ двадцати лошадей, которыхъ я вьгЬздилъ, 
ни одна не носила, но никогда у меня не было тонкихъ удилъ. Въ 
Офицерской кавалершской школе, на казачьемъ отделе, таскали 
лошади, преимущ’ественно работанныя кавказскими казаками на 
тонкихъ съ заостренными гранями удилахъ.

Какъ только корда прицеплена—одинъ казакъ беретъ лошадь 
правой рукою подъ уздцы, становится сзади корды, придерживая 
ее левой рукою, и начинаетъ водить ее шагомъ по кругу, посылая, 
если нужно, кнутовищемъ бича, который держитъ въ левой руке, 
тонкимъ концомъ назадъ. Другой казакъ, кордовый, беретъ корду 
въ левую руку и постепенно выпускаетъ арканъ такъ, чтобы ло
шадь взяла полный кругъ.

Обучаюпцй наблюдаетъ за темъ, чтобы все лошади были пра
вильно ведены по кругу, чтобы кордовые казаки крепко держали 
корды и были готовы оказать сопротивлеше лошади, если она за
кинется или понесетъ.

Когда вся смена станетъ ходить по кругу, обучаюпцй коман- 
дуетъ: «пускай!»

По этой команде казакъ, который водилъ лошадь подъ уздцы, 
плавно, не резко освобождаетъ руку и, выпуская лошадь, отходить 
несколько ближе к.ъ кордовому, беретъ бичъ въ правую руку и 
готовь послать лошадь впередъ, если она не пойдетъ.

Джемсъ Филлисъ придавалъ большое значеше работе лошади 
на корде. Вотъ что онъ пишетъ въ заключеше своей главы— «ра
бота на корде»...

«.... Работа лошади на корде представляетъ работу только под
готовительную. Работа эта щнучаетъ лошадь къ человеку, на- 
учаетъ ее начинать повиноваться ему. Лошадь работаетъ на корде
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одна, безъ всадника, ничто и никто ея не раздражаетъ, слйдова- 
тельно, ничто не наталкиваетъ ее на сопротивлеше. Работая 
на кордЬ, берейторъ имйетъ возможность, не подвергаясь уда- 
рань лошади, давать ей чувствовать на разстоянш свою власть». 
«Вей берейторы употребляли и употребляютъ корду, но прида
вали и придаютъ ей различное значеше. Боше ея совсймъ не при
знавать. Что касается меня, то я очень цйню пользу корды, но 
не смотрю на нее, какъ на средство утомлять лошадь, чтобы 
потомъ легче укротить ее....» 4).

Итакъ, лошади пущены. Онй пойдутъ разно, въ зависимости 
отъ темперамента. Однй понесутся рйзвымъ галопомъ, давая коз- 
ловъ, подбрасывая задомъ, то валясь внутрь круга, то натяги
вая корду до предала; друпя пойдутъ вялою рысцою, обнюхивая 
землю, сбиваясь на шагъ, прюстанавливаясь; третьи, будутъ стре
миться повернуть назадъ, будутъ становиться на дыбы и тупо за
кидываться.

Первые три дня не нужно требовать отъ лошади, чтобы она 
мягко бйжала свободною рысью на кордЬ. Пусть раньше освоится 
съ кордой, съ движешемъ по кругу, пусть бйжитъ, какъ хочетъ. 
Важно лишь то, чтобы она бежала по кругу.

Если она валится внутрь круга на кордового, ее нужно бичемъ 
отогнать наружу, заставить натянуть корду и идти по ней. Бичемъ 
слйдуетъ только взмахнуть и лишь тогда, когда лошадь упорно не 
повинуется, ударить ее бичемъ. Бить слгЬдуетъ по подпругЬ, по тому 
мйсту, гдй лежитъ шенкель; если нельзя попасть по этому м-Ьсту, 
можно подогнать лошадь сзади, ударомъ бича подъ задшя ноги, но 
никогда не слйдуетъ бить по передней лопаткй, по mei или головй. 
Уже не говоря про то, что при такомъ ударй можно поранить и 
даже выхлестнуть глазъ, этотъ ударъ не только не пошлетъ лошадь 
впередъ, но можетъ даже заставить ее пятиться назадъ. ,

Если лошадь, напротивъ, стремится уйти изъ круга наружу, 
слйдуетъ (подергиватями корды и сильнымъ натяжешемъ ея къ 
себй и нисколько впередъ) заставить лошадь идти по кругу.

Если лошадь упорно не желаетъ идти по кругу, становится на 
дыбы, поворачиваетъ въ обратную сторону, слйдуетъ бичевому ка
заку снова взять ее подъ уздцы и вести нисколько круговъ, идя ря- 
домъ съ ней; можно и пробежать съ нею одинъ, два круга.

Прогонка на кордй должна продолжаться отъ 3 до 5 минутъ. *)

ВЬГЬЗДКЛ СТРОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ. 8 1

*) Бурспвъ мой.
G



8 2  ВОЕННЫЙ СБОГНИКЪ.

Первые три дня, когда лошади еще не идутъ спокойно, горячатся 
и потому скоро устаютъ, 3 минуты, потомъ 5 минутъ.

По пстеченш этого времени обучающш комаядуетъ «при
нять'.!»

По этой команде кордовые натягиваютъ корду и притягиваютъ 
лошадь къ себе. При этомъ нужно ласково и громко говорить съ 
лошадью, звать ее по имени, а, когда она подойдетъ, уверенно и 
сильно огладить ее и похлопать. Робкое неуверенное поглаживаше 
лишь раздражаетъ лошадь; напротивъ, сильное уверенное оглажи- 
ваше, плавные, но твердые жесты, спокойный ласковый голосъ 
внушаютъ лошади Aoeepie къ человеку и, притянутая за корду къ 
человеку первые разы, она скоро начинаетъ и сама приходить на. 
зовъ. Огладивъ лошадь, потрогавъ ей ноги, кордовый поворачи- 
ваетъ лошадь въ обратную сторону, бичевый становится за кордою,, 
левою рукою беретъ лошадь подъ уздцы и, держа въ правой бичъ и 
посылая имъ, если нужно, лошадь, начинаетъ водить ее шагомъ по 
кругу направо. Кордовый деряштъ корду въ правой руке, помогая,, 
если нужно, левой.

Когда обучающш увидитъ, что все лошади ходятъ по кругу, онъ 
командуетъ «пускай'.» и казаки начинаютъгонять лошадей на корде. 
направо.

Черезъ пять минутъ (3 минуты въ первые дни) обучающш 
командуетъ «принять!» и лошадей опять подтягиваютъ къ себе,, 
оглаживаютъ и разговариваютъ съ ними.

Затемъ тоже самое делается въ левую сторону и потомъ опять 
направо. Такимъ образомъ въ первую неделю работы молодую ло
шадь надо гонять отъ 12 до 20 минутъ па корде 3-хъ или пяти минут
ными репризами. Пускать и принимать лошадей одновременно в 
по команде нужно потому,что иначе одне могутъ работать больше,, 
друпя меньше, въ одну сторону лошадь будетъ работана более,, 
чемъ въ другую, и это непременно отзовется на ея гибкости и лов
кости. Вотъ почему все время выЬздки обучающей долженъ иметь 
часы передъ глазами, не полагаясь на свое чутье.

Черезъ 2, 3 дня лошади начнутъ свободно и послушно ходить 
по корде широкою рысью. Тогда надо начать уже настоящую ра
боту на корде.

Кордовый долженъ занять относительно лошади такое положе- 
nie, чтобы, при слегка натянутой корде, его руки были несколько 
впереди головы лошади. Кордовый не долженъ стоять столбомъ, 
какъ-то часто видишь, передавая корду изъ одной руки въ другую*



но долженъ ходить вмЬстЬ съ лошадью, держа конецъ корды при 
прогонкЬ въ лЬвую сторону—въ лЬвой рукЬ, а бичъ въ правой, а 
при перегонкЬ лошади направо — корду въ правой, а бичъ въ 
л'Ьвой рукЬ. Когда лошадь бросила сопротивляться и бЬжитъ по 
кругу, кордовому уже не нужно помощника: онъ одинъ гораздо 
лучше и точнЬе управится.

Корда должна быть легко натянута, а рукою кордовый долженъ, 
какъ бы звать лошадь впередъ, все время мягко подтягивая корду 
рукою. Если корда ослабляется, начинаетъ «провисать», слЬдуетъ 
послать лошадь отъ себя бичемъ, но при этомъ не нужно ни громко 
щелкать, ни махать рукою, такъ какъ это только пугаетъ лошадь 
и мЬшаетъ сосЬдямъ, пугая и ихъ лошадей; но сл'Ьдуетъ ударить 
лошадь по подпругЬ и тЬмъ отогнать ее на всю вытянутую корду. 
Если, напротивъ, лошадь натягиваетъ корду, идетъ бокомъ, отки
дывая задъ внЬ круга, слЬдуетъ (мягкимъ набирашемъ и сдавашемъ 
корды) призывать лошадь стать снова на кругъ.

Какъ только лошади поймутъ это и начнуть бЬгать правильно 
по кругу, надо приступить къ выработкЬ у лошади свободнаго дви- 
жешя съ легко поднятой головой и гибкости въ ребрахъ.

Выпустивъ лошадь на всю корду, слЬдуетъ, зовя ее впередъ 
тою рукою, въ которой держится конецъ корды, посылать ее, осто
рожно пощелкивая бпчемъ, на все болЬе и болЬе широкую рысь. 
Если лошадь при этомъ собьется и заскачетъ, слЬдуетъ мягкимъ 
набирашемъ и сдавашемъ корды, а если не дЬйствуетъ, то и лег- 
кимъ подергивашемъ корды, поставить лошадь снова на рысь. Не 
слЬдуетъ при этомъ забывать голоса: какъ только лошадь сбилась, 
заскакала, ее слЬдуетъ бранить гнЬвнымъ голосомъ, но лишь только 
она пошла рысью, слЬдуетъ опустить корду, дать отдыхъ ея рту и 
ласково похвалить ее. Не пройдетъ и недЬли, какъ лошадь на
учится легко и быстро бЬгать рысью на кордЬ.

Если, бЬгая на кордЬ, лошадь опускаетъ голову, бЬжитъ съ 
низко поставленной шеей, ее нужно подогнать бичемъ сзади, уда- 
ривъ подъ задшя ноги или по самимъ заднимъ ногамъ сзади; ло
шадь подберетъ задъ и иодниметъ голову.

Когда лошадь отдЬлитъ хвостъ и нойдетъ широкою, свободною 
рысью, далеко выбрасывая впередъ ноги, ее слЬдуетъ хвалить го
лосомъ и держать корду возможно болЬе мягко.

Изъ этого описашя видно, что работать лошадь на кордгь это 
совсЬмъ не то, что гонять на кордгь. Работа на кордЬ даетъ ло
шади ггравальгюе постановлете головы, имгъя шею кверху, вы-< 6*
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мать его, поднимаетъ шею, давая голова постановку «топорнкомъ» 
отъ посыла палочкой, п лежитъ болЬе мягко на рукЬ—наЬздникъ 
долженъ ее огладить и голосомъ похвалить ее.

«Трогаясь съ мЬста», говорить наше «Иаставлеше» (§ 80), 
«слЬдуетъ npiynaTb лошадь подаваться впередъ отъ посыла хлыста, 
не скупясь на ласку, когда лошадь охотно и смЬло ндетъ впередъ 
ровнымъ шагомъ.,.»

Рука при этомъ должна подавать голову лошади впередъ и 
вверхъ, давая ей постановку.

Десять минуть по манежу налево. ЗатЬмъ обучающШ коман
дуете «сигом!» НаЬздники, подавая лошадь палочкой впередъ, въ то 
лее время принимаютъ руку съ поводьями на себя и, останавли
ваясь сами, останавливаютъ и лошадей. Какъ только лошадь оста
новилась, ее сл'Ьдуетъ огладить и освободить ей поводъ.

ПослЬ остановки обучающш подаетъ снова команду «шагомъ 
маршъ» и приказываетъ перемЬнить направленье. Перейдя въ лю- 
бомъ направлеши черезъ манежъ, наЬздникъ беретъ лошадь лЬвою 
рукою подъ уздцы, также раздЬляя поводья указательнынъ паль- 
цемъ, въ правую руку беретъ палочку и ведетъ лошадь по манежу 
направо, заставляя ее поднимать голову до высоты своего плеча.

Такая работа паправо продолжается тоже 10 минуть. По исте
чении этого времени обучающш командуетъ «стом!» и, когда лошади 
остановятся, приказываетъ ихъ огладить и отвести отъ стЬнкп. 
Когда лошади будутъ отведены отъ стЬнки, обучающш приказы
ваетъ ласкать ихъ, похлопывать рукою по спинЬ и по крупу, гла
дить по животу, поднимать сначала передшя, потомъ задшя ноги, 
поколачивать по копыту, какъ съ боковъ, такъ и съ подошвы. За 
каждое исполнеше требовашя наЬздника лошадью, наЬздникъ дол
женъ ее огладить и похвалить.

На недЬлЬ одинъ день—обыкновенно посреди недЬли (среда, 
или четверть)—лошадямъ,не достигшими 5-ти-лЬтияго возраста, слЬ- 
дуетъдать отдыхъ, ограничиваться получасовой проводкой. Къ концу 
недЬли, т.-е. за пять часовыхъ уроковъ, лошадь должна научиться:

1) Спокойно бЬгать не широкою рысью, сбиваясь иногда на 
галопъ по кругу на кордЬ. У менЬе способпыхъ лошадей корда бу- 
детъ еще или елпшкомъ слаба, илп слишкомъ натянута.

2) Подтягиваемая кордою, подходить къ наЬзднику и давать 
себя гладить.

3) Ходить рядомъ съ человЬкомъ шагомъ, подаваясь впередъ 
отъ легкаго удара концомъ палочки.



4) Ходить съ поднятою до высоты плечъ человека головою, но 
еще съ сильнымъ упоромъ на руку.

5) Давать себя гладить по всему тЬлу; позволять поднимать пе- 
редшя ноги п трогать копыта.

ТЬ лошади, которыя къ концу недЬли не достигнуть чего-либо, 
и во вторую недЬлю работаются приблизительно по росппсашю 
первой.
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В торая  нед ’Ьля вы езд к и . Продолжение работы  н а 
корд-Ь и  в ъ  р у к ах ъ .

Вторая неделя работы лошади является продолжешемъ первой 
недЬли, но лошади приводятся на работу посгьдланными строе
выми сгьдлами: первые три дня работы безъ пахвовъ и нагрудника, 
съ подобранными кверху стременами; вторую половину педЬли со 
■стременами, опущенными внизъ такъ, чтобы болтались, работа на 
кордЬ ведется болЬе интенсивно, 5-минутными репризами, въ те
чете 20 минутъ; работа въ рукахъ производится на шагу и на со
кращенной рыси (на троту), съ показомъ лошади правильнаго по
ворота кругомъ на заду; лошадь обучается откидывать задъ подъ 
давлешемъ или ударами палочки. Продолжается все та же «пас
сивная гимнастика».

Со второй недЬли лошади молодыхъ казаковъ уже должны по
лучать полную дачу фуража: 10 фунтовъ 20 золотнпковъ овса, 
10 фунтовъ сЬна п подстилку. РаспредЬлеше дачъ должно быть 
совершенно такое же, какъ указано выше.

Въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ недалеко отъ стоянки полка или сотни 
есть лЬсопильные заводы и гдЬ можно дешево достать древесный 
опилки, очень хорошо, вмЬсто соломы, ставить лошадей на опилки. 
Лошадь не поЬдаетъ солому и не набиваетъ ею себЬ брюха въ 
ущербъ мускулатур!;; смолистый ароматъ опилокъ дЬлаетъ отлич- 
нымъ воздухъ въ копюшнЬ, и въ нихъ не заводится болЬзнетвор- 
ныхъ микробовъ, какъ то бываетъ въ гшющен соломЬ. Лошадь 
охотно лежитъ на опилкахъи менЬе вымазываетъ себЬ шерсть, такъ 
что чистка становится легче.

Итакъ лошади приведены въ манежъ посЬдланнымп сЬдлами, 
съ подпругами, не туго подтянутыми, но однако же такь, чтобы 
сЬдло не могло ни слЬзть, ни свалиться на бокъ. Поводья заложены



мать его, поднимает! шею, давая голова постановку «топорикомъ» 
отъ посыла палочкой, и лежит! более мягко на руке—наездник! 
долженъ ее огладить и голосом! похвалить ее.

«Трогаясь С! м'Ьста», говорить наше «Наставлеше» (§ 80), 
«следует! пр1учать лошадь подаваться вперед! оть посыла хлыста, 
не скупясь на ласку, когда лошадь охотно и смело идеть вперед! 
ровным! шагомь...»

Рука при этом! должна подавать голову лошади вперед! и 
вверхь, давая ей постановку.

Десять минуть по манежу налево. Затем! обучающш коман
дует!: «стом!» Наездники, подавая лошадь палочкой вперед!, вь то 
лее время принимают! руку сь поводьями на себя и, останавли
ваясь сами, останавливают! и лошадей. Какь только лошадь оста
новилась, ее следует! огладить и освободить ей повод!.

После остановки обучающш подает! снова команду «шагом! 
маршь» и приказывает! переменить направлете. Перейдя вь лю
бом! направлено! через! манежь, на'Ьздникь береть лошадь левою 
рукою подь уздцы, также разделяя поводья указательным! паль- 
цемъ, вь правую руку береть палочку и ведет! лошадь по манежу 
направо, заставляя ее поднимать голову до высоты своего плеча.

Такая работа направо продолжается тоже 10 минуть. По нсте- 
ченш этого времени обучающш командует! «стом!» и, когда лошади 
остановятся, приказывает! ихь огладить и отвести оть стенки. 
Когда лошади будут! отведены оть стенки, обучаюнщ! приказы
вает! ласкать ихь, похлопывать рукою по спине и по крупу, гла
дить по животу, поднимать сначала передшя, потом! задшя ноги, 
поколачивать по копыту, какь сь боковь, такт и сь подошвы. За 
каждое исполнеше требовашя наездника лошадью, наездникт дол
жен! ее огладить и похвалить.

На неделе одинт день—обыкновенно посреди недели (среда, 
или четвергт)— лошадямт,не достигшимь 5-ти-летняго возраста, сле
дует! дать отдыхь, ограничиваться получасовой проводкой. Кт концу 
недели, т.-е. за пять часовых! уроковт, лошадь должна научиться:

1) Спокойно бегать не широкою рысью, сбиваясь иногда на 
галопь по кругу на корде. У менее способных! лошадей корда бу
дет! еще или слишком! слаба, плп слишком! натянута.

2) Подтягиваемая кордою, подходить к! наезднику н давать 
себя гладить.

3) Ходить рядом! С! человеком! шагом!, подаваясь впередь 
оть легкаго удара концом! палочки.

8 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



4) Ходить съ поднятою до высоты плечъ человека головою, но 
еще съ сильнымъ упоромъ на руку.

5) Давать себя гладить по всему тЬлу; позволять поднимать пе- 
редшя ноги п трогать копыта.

ТЬ лошади, которыя къ концу недЬли не достигнутъ чего-либо, 
и во вторую недЬлю работаются приблизительно по росппсашю 
первой.
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Г л а в а  VI.

В торая  н ед ел я  вы езд к и . П родолженье работы  н а 
корд'Ь и въ  руъсахъ.

Вторая недЬля работы лошади является продолжешемъ первой 
недЬли, но лошади приводятся на работу посгъдланными строе
выми сгъдлами: первые три дня работы безъ пахвовъ и нагрудника, 
съ подобранными кверху стременами; вторую половину недЬли со 
стременами, опущенными внизъ такъ, чтобы болтались, работа на 
корд’Ь ведется болЬе интенсивно, 5-минутными репризами, въ те
чете 20 минуть; работа въ рукахъ производится на шагу и на со
кращенной рыси (на троту), съ показомъ лошади правильнаго по
ворота кругомъ на заду; лошадь обучается откидывать задъ подъ 
давлешемъ или ударами палочки. Продолжается все та же «пас
сивная гимнастика».

Со второй недЬли лошади молодыхъ казаковъ уже должны по
лучать полную дачу фуража: 10 фунтовъ 20 золотнпковъ овса, 
10 фунтовъ сЬна и подстилку. РаспредЬлеше дачъ должно быть 
совершенно такое же, какъ указано выше.

Въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ недалеко отъ стоянки полка или сотни 
есть лЬсопильные заводы и гдЬ можно дешево достать древесныя 
опилки, очень хорошо, вмЬсто соломы, ставить лошадей на опилки. 
Лошадь не поЬдаетъ солому и не набиваетъ ею себЬ брюха въ 
ущербъ мускулатурЬ; смолистый ароматъ опилокъ дЬлаетъ отлич- 
нымъ воздухъ въ копюшнЬ, и въ нихъ не заводится болЬзнетвор- 
ныхъ микробовъ, какъ то бываетъ въ гшющей соломЬ. Лошадь 
охотно лежитъ на опилкахъи менЬе вымазываетъ себЬ шерсть, такъ 
что чистка становится легче.

Итакъ лошади приведены въ манежъ посЬдланнымп сЬдламп, 
съ подпругами, не туго подтянутыми, но однако лее такъ, чтобы 
сЬдло не могло ни слЬзть, ни свалиться па бокъ. Поводья заложены
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подъ подбородные ремни, корды пристегнуты, кордовые стоять по 
м'Ьстамъ, вытравивъ корды, бичевые водятъ лошадей налево. 
«Пускай!...»

Давши лошадямъ, первый разъ увидавгаимъ на своей спинК 
сЬдла.покозлить и попрыгать, кордовые приводятъ ихъ къ порядку,, 
подергивая кордою, п настойчиво добиваются, чтобы оне бежали 
рысью. Тутъ разговоръ, мягкое подергиваше корды—все должно 
быть пущено въ ходъ для того, чтобы лошадь стала на рысь. Какъ 
только стала на рысь—ласковыя слова, мягкая рука у корды. Ло
шади очень скоро понимаютъ это и можно съ уверенностью ска
зать, что на второй неделй вся смена побежитъ спокойно и уве
ренно на мягко натянутой корде.

Теперь нужно начать вымахивать лошадь въ плечахъ.
Эту работу опытный наездникъ и смышленый казакъ сделаетъ 

лучше одинъ, безъ бичевого. При прогонке лошади налево, держа 
конецъ корды въ левой руке, а бичъ въ правой, наездникъ ходитъ 
по маленькому кругу, стараясь, чтобы левая рука была всегда не
много впереди рта лошади, какъ бы зовя лошадь кордою впередъ п  
по кругу, въ правой руке бичъ всегда на готове послать лошадь, 
или отогнать лошадь, если она валится на корду. Какъ только ло
шадь взяла ровную темпистую рысь, наездникъ, слегка посылая ее- 
бичемъ и зовя кордою впередъ, побуждаетъ бежать скорее и ско
рее, выше поднять голову, дальше бросать ноги. Какъ только ло
шадь сбилась па наметъ,наездникъ слегка подергиваетъ чуть натя
нутую корду и говорить сердито — «рысь, рысь»; едва лошадь 
станетъ на рысь, онъ ласково оговариваетъ ее. Лошадь скоро за
помнить не самое слово «рысь», а интонащю гнева, сопровож
даемую непр]ятнымъ чувствомъ во рту, и, сбившись на наметъ, бу- 
детъ сейчасъ лее становиться по первому слову наездника на рысь. 
Начнется та работа плеча п бока, та работа легкихъ, которыя такъ 
необходимы и полезны молодой лошади.

Пять минуть рыси налево, подтянуть лошадей къ себе; пять ми
нуть направо и снова подтянуть, и опять налево и потомъ направо.

По окончаши прогонки на корде, лошадей подтягиваютъ или 
зовутъ къ себе, отцепляютъ корды, опрастываютъ поводья, остав
ляя стремена подтянутыми, а если (во второй половине недели) 
они болтались, то поднимаютъ ихъ по путлищу наверхъ. Затемъ 
смена вытягивается налЬво по манежу.

Когда смена вытянется, обучающей прпказываетъ поднять ло
шадямъ головы и, мягко зовя лошадь правой рукой впередъ и впе-
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редъ, каждый въ тоже время лйвой рукою посылаетъ палочкою ло
шадь больше впередъ; самому на'Ьзднику при этомъ нужно идти ши- 
рокимъ свободнымъ шагомъ такъ, чтобы лошадь, не поспевая за че- 
лов-Ькомъ, побуждаемая палочкой, подобрала бы задъ и, пройдя хотя 
нисколько шаговъ маленькою рысыо, стала «на тротъ». Какъ 
только она сделала это, ее сейчасъ ate нужно огладить, ласково 
поговорить съ нею и дать пройти нисколько шаговъ спокойно, съ 
опущенною головою. Лошадь пойметъ это сейчасъ же и начнетъ 
охотно становиться на тротъ но посылу палочкой и призыву ру
кой. Однако, работа па сокращенной рыси особенно первое время 
не должна быть продолжительна—нисколько шаговъ иотдыхъ.Ио- 
томъ, въ конце недели, можно проводить сокращенною рысью уже 
целую стенку манежа.

Не слйдуетъ думать, что сокращенная рысь отучитъ ходить ло
шадь широкимъ шагомъ, что лошадь, работанная такимъ образомъ, 
будетъ постоянно на походе рыспть. Шагъ и сокращенная рысь— 
движешя настолько различный, что у правильно работанной ло
шади шагъ вырабатывается до скорости 7 верстъ въ часъ. Сокра
щенная рысь заставляетъ лошадь «подобраться», т.-е. поджать задъ 
подъ нередъ, напречь свои мускулы, согнуть спину п эта напря
женная работа мускулатуры служить къ выработка мускуловъ мо
лодой лошади. Это первое значеше и первая польза отъ движешя 
лошади сокращенною рысью; далЬе во время движешя лошади со
кращенною рысыо, когда лошадь подобралась, напружинила задъ, 
удобнее всего работать шею и ротъ лошади и добиваться правиль
ной постановки головы лошади «топорикомъ.

Та рука, которая держитъ поводья у рта лошади, не должна 
лежать мертво. Она должна вырабатывать тотъ мягкий поводъ, ко
торый при езде на уздечке составляетъ истинное удовольствие.

Этой руке должно быть легко, т.-е. лошадь, подаваясь впередъ 
сокращенною рысью, должна мягко ложиться на поврдъ. Конечно, 
этого сразу не будетъ и это, если хотите, самое важное и самое 
трудное при работе въ рукахъ. Если лошадь, посылаемая палоч
кою сзади, слишкомъ навалилась на руку, сл'Ьдуетъ, мягко натяги
вая поводъ и сдавая его, заставить лошадь открыть ротъ, а потомъ, 
чуть она подастся въ затылка, смягчить его, сделатьупоръ легкимъ 
и пр1ятнымъ. Какъ только это сделано, нужно лошадь огладить и 
дать ей свободу, чтобы она поняла, что она хорошо сдйлалщ

Можетъ быть и наоборотъ. Посылаемая впередъ палочкой, ло
шадь пойдетъ впередъ, опуститъ голову, отделается отъ повода,
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растянется и не возьметъ упора удила на беззубый край нижней 
челюсти, останется, какъ говорится, «за поводомъ». Тогда при
дется ее нагнать на поводъ, посылая болТе энергично палочкой, 
взявши, если нужно, помощника, который шелъ бы сзади съ би- 
чемъ, посылая лошадь подъ задшя ноги.

И опять, какъ только лошадь взяла поводъ, подобралась, смяг
чила ротъ, не слТдуетъ скупиться ни на ласку, ни на похвалу го- 
лосомъ.

Рпс. ЛЬ 5.

9 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Поворотъ въ рукахъ на заду налево кругомъ.

Не нужно думать, что эта работа подобна работгЬ лошади въ 
рукахъ на мундштук’Ь. Тамъ выработка затылка лошади, тамъ при
ходится добиваться сбора лошади, потому тамъ все внимаше обра
щено на выработку затылка, на движете верхней челюстп лошади, 
которая, сгибаясь вм!'>ст1з съ головою въ затылкЬ, должна сомкнуть 
ротъ; здТсь—мягшй поводъ, легкш упоръ на руку и держаше шеи 
кверху, а головы слегка опущенной внизъ—щЬль работы въ ру
кахъ. Потому и вьгЬздка пдетъ скорее и самые npieMbi ея гораздо 
проще.

Посл'Ъ десяти минутъ работы по манежу нал Ьво на сокращен
ной рыси, маленькими репризами съ частыми отдыхами и похва
лою и ласкою лошади за каждую уступку требовашямъ, подается 
команда: «слиьна, стой\» Чуть посылая палочкой'задъ лошади и



мягко набирая поводъ, на'Ьздникъ останавливаетъ лошадь. ЗасЬмъ 
пристуиаютъ къ обученш лошадей поворотамъ кругомъ на заду.

По команде «палт о кругомъ», наездники становятся иередъ 
лошадьми, берутъ лошадь подъ уздцы правой рукою, а въ левой 
держась палочку, прикладывая ее къ правой передней лопатке ло
шади (см. рис. 5).

По команде «маргиъ», обучаемые переступаютъ, обводя передъ 
лошади около ея левой задней ноги, побуждая ее подавать передъ 
легкими ударами палочки по ея правой лопатке такъ, чтобы задъ 
оставался на месте. Конечно, это удастся не сразу. Лошади будутъ 
отказываться делать это, подниматься на дыбы, кидаться въ сто
рону, осаягивать. Нужно быть настойчивымъ и терп’Ъливымъ. Если 
лошадь поднимается на дыбы, нужно сильными цуками, а если 
нужно и ударомъ бича, поставить ее на землю и продолжать свои 
требовангя; если она кидается въ сторону или осаживаетъ—нужно 
дать помощника, который бичемъ привелъ бы ее къ повиновешю. 
И, напротивъ, какъ только лошадь сделала хотя шагъ въ сторону 
поворота, нужно ее обласкать и огладить. Къ концу недели лошади 
будутъ делать этотъ поворотъ безупречно. После поворота наезд
ники берутъ въ левую руку поводья, а въ правую палочки п, по 
команде «шагомъ маргиъ», посылаюсь лошадей виередъ палочкой, 
зовя ее рукою и поводомъ впередъ. Проведя несколько шаговъ, 
обучавший приказываетъ ставить лошадей на сокращенную рысь.

Такимъ асе образомъ делается поворотъ «направо кругомъ».
Затемъ лошадей оглаживаютъ, опять поднимаютъ имъ ноги,за

ставляюсь стоять спокойно, когда похлопываютъ по седлу, отпу
скаюсь и поднимаютъ стремена, а въ конце недЬлп вставляютъ 
ногу въ стремя, берутся за гриву и, имея первоначально помощ
ника, который держись лошадь, все время лаская ее п ласково съ 
нею разговаривая, приподнимаются на стремени и снова опускаются 
на землю. Полезно, чтобы въ то время, когда наездникъ припод
нялся на стремя, помощникъ подалъ бы лошадь на одинъ, два шага 
впередъ, все время ласково говоря съ него и оглаживая ее, и далъ 
бы ей горсть овса.

Въ конце второй недели выездки лошади, въ манежъ прино
сятся жерди, кладутся на землю и, передъ темъ, какъ уводить ло
шадей пзъ манежа, ихъ переводятъ, ведя на длинномъ свободномъ 
поводу и посылая, если нужно, палочкой черезъ эти жерди, за
ставляя свободно переступать черезъ нихъ и проходить не торо
пясь и не пугаясь.
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9 2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ

Итакъ, къ концу второй недели лошади молодыхъ казаковъ 
доллшы быть обучены:

1) Свободно и легко, въ течете 20-ти минуть, по пяти минуть 
въ каждую сторону, бегать рысыо на корде. Рысь должна быть 
плавная, широкая, съ широко бросаемою ногою, поднятою голо
вою и отд’Ьленнымъ хвостомъ.

2) Ходить легко со всадникомъ, какъ шагомъ, такъ и сокра
щенною рысью, мягко принимая поводъ и легко подаваясь впередъ 
отъ палочки.

3) Делать въ рукахъ повороты на заду налево и направо кру- 
гомъ.

4) Позволять седлать себя и мягко приподниматься на стреме- 
нахъ и опускаться.

5) Смело переходить и перебегать рысью черезъ положенный 
на землю по различнымъ направлешямъ жерди.

Если все это достигнуто и пдетъ гладко, можно приступить 
къ дальнейшему обученш.

оК. оКрасноВъ,

( Продолжение елтдуетъ),



Воспиташе воина можетъ быть только въ стыдЪ 
наказашя, а не въ страха наказашя.

ели бы я вдругъ увидЪлъ на Невскомъ проспект!, разгу- 
ливающихъ ихтюзавровъ, нлезшзавровъ, динозавровъ 
и т. п. допотопныхъ, то не былъ бы больше удивленъ, 
ч'Ьмъ теперь, когда я прочелъ ув^реше г-на В. Н—аго 

въ№104 «Русскаго Инвалида»—будто apsiin охраняется отъ злой 
воли преступниковъ страхомъ наказашй но уставу дисциплинар
ному и книгЪ XXII, и что будто законодатель, «заставляя бояться (?) 
наказашй дисциплинарныхъ, не говоря уже о XXIIкн. Св. В. II.», 
именно им4лъ въ виду этимъ страхомъ наказашй (заметьте: далее 
дисциплинарныхъ) воспитать армш, спаять ее и охранить ее; 
будто законодатель, устанавливая наказашя дисциплииарныя («не 
говоря уже о XXII кн.»), и не могъ им1>ть ничего иного въ виду, 
KpoMi этого — «заставить бояться».

Авторъ, видите ли, въ ужасЬ отъ высказываемыхъ мною 
взглядовъ, что страхъ есть опаснейшая болезнь духа и что воспи
таше въ страхе—есть явное и величайшее заблуждеше, сознан



ное и заграницей и у насъ, и обществомъ и законодателями, еще 
въ вЪкъ Екатерины II, что и было выражено официально.

II г. II—iM страшно тревожится: «Становясь наточку такого 
воспитателя духа» (это меня, значить), «невольно напрашивается 
вопроса, ужасный (но въ чемъ ужасъ-то?) для всего уклада воен
ной жизни: нуженъ ли въ армы страхъ наказатя?... Мрачныя не- 
доразуметя! Армгя не должна знать никакого страха! (совер
шенно верно, иначе это будетъ не арм1я). « Страхъ», по А. Дмитрев
скому, опаснейшая болгьзнь для здороваго духа человгька вообще, 
въ особенности для воина...»

Увы! когда я на Невскомъ любуюсь культурными видами, мне 
не только «невольно», а и насильно не «напросится» вопросъ, да 
еще будто бы ужасный для уклада жизни—можно ли на Нев
скомъ обойтись безъ ихтюзавровъ, плезюзавровъ, динозавровъ...

Когда я смотрю на современное воспиташе детей (у умственно 
развитыхъ родителей) безъ страха розги при обучены грамоте; 
когда я вообще всматриваюсь въ жизнь, всматриваюсь въ резуль
таты воспиташя въ страхе или, наоборотъ,въ результаты воспита- 
шя въ чувстве долга и въ возбуждены интереса и прюхочиванш; 
когда я даже въ учебникахъ законбвгьдгьшя для подпрапорщиковъ 
читаю1), что «въ пастоягцее время въ карательной деятельности 
государства особенно сильно выдвигается цгьль исправлетя...» 
[причемъ необходимо оговориться, что можно признавать цЬлесо- 
образность или даже необходимость кары (наказатя) въ воспита- 
телыюмъ отношены, но не признавать целесообразности или т!шъ 
более необходимости страха кары (наказатя)]: я убеждаюсь, что 
мы учимъ, чтобы тотъ, кто провинился—пусть отбудетъ безстрашно 
наказаше и, убедившись въ подчеркнутомъ наказашемъ (часто 
условномъ—замечате и т. п.) промахе, проступке, постарается 
не повторять того же самаго. Верхъ всехъ уголовныхъ наказа
ны—тоже поучебникамъ для подпрапорщиковъ * 2)—съ одной сто
роны, устрашеше преступниковъ (но не воспитываемыхъ въ армы), 
но, съ другой,;гамъ же оговаривается, что «опытъ показываетъ, 
что при частомъ применены смертной казни престуилетя не 
уменьшаются, а, напротивъ, учащаются...», что «благодаря нака- 
зашямъ, хотя на время (при смертной казни совсемъ), изъ общества 
удаляются вредныя личности» (въ этомъ или въ исправлены пре
ступниковъ и заключается главный смыслъ и цель наказаны, а
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вовсе не въ «устрашены»)... Когда я слышу кругомъ: надо слу
жить «не за с т р а х ъ ,  а за  с о в е с т ь  ( ч у в с т в о  долга ) »  
и въ особенности, когда я вспоминаю историческШ афоризмъ 
Екатерины Великой, что «п р и р о д а д а л а  ч е л о в е к у  с т ы д ъ  
вместо бича»,  и принимаю при этомъ во внимаше, что совре
менная наша арм1я составляется не изъ преступниковъ и что, на- 
противъ, посл’Ьдше выбрасываются моментально изъ армш, то мнК 
этотъ вопросъ «ужасный для всего уклада военной службы»—о- 
необходимости воспиташя армш въ страхи наказами, вместо вос
питашя въ стыдп наказанш (относится къ совести, къ чувству 
долга), представляется допотопнымъ плезюзавромъ на Невскомъ 
проспекте.

«Мрачное недоразумйше» не въ томъ, что страхъ есть опас
нейшая болезнь духа и воспиташе въ страхе есть душегубство всей 
армш и отечества, а въ томъ, что въ XX в'Ьк'Ь забываютъ или не 
хотятъ принять простыхъ и ясныхъ истинъ, высказанныхъ болЪе 
двухсотъ лета тому назадъ нашей Великой Императрицей Екате
риной II, которая всеми своими делами подтверждала, что не 
страхомъ наказанш, а ч’Ъмъ-то другпмъ, держатся и укрепляются 
основы армш и далее государства.

«Хотите ли предупредить преступлены? Сдгьлайте, что
бы п р о с в гЬ щ е н i е распространилось между людьми», ска
зала она.

А г. II—iu въ 1913 году фанатически увЕряетъ (притомъ иро
низируя надъ моей темнотой), что нашу армш отъ преступлены 
охраняетъ страхъ наказами... Следовательно, по логике г-на 
Н- аго, чемъ мы въ большемъ страхе наказанш воспитаемъ свою 
армш, чЕмъ строже будутъ наказашя но уст. дисц. и кн. XXII,. 
тЬмъ больше охранимъ армш «отъ злой воли преступниковъ, 
т1мъ выше будетъ ея нравственный элемента»...

* *

Не надо быть психологомъ, чтобы понять, что сторонник» 
воспиташя въ страхе, сторонники увеличешя строгости наказашя 
(увеличешя дпециплинариыхъ правъ), оказываюнцеся въ конце, 
кондовъ сторонниками розги, смешиваютъ: воспитате въ страхи* 
наказашя съ воспитатемъ въ стыдгъ наказашя.

IIcTopia жизни, какъ отдельныхъ людей, такъ и цЕлыхъ наро- 
довъ всего Mipa, показываетъ, что, какъ сказала Екатерина Вели
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кая, человеку природа дала стыдъ, вместо бича, а потому и упра
влять человЬкомъ и воспитывать его надо съ помощью, стыда; 
бичъ же надо оставить для животныхъ (у которыхъ, какъ известно, 
чувства стыда совершенно не имеется) или для людей на самой 
низшей ступени развипя, явно обнаруживающихъ отсутств1е чув
ства стыда.

Стоить только оглянуться на окружающую жизнь, вспомнить 
свои кадетск1е и училищные годы, вспомнить разсказы Помялов- 
скаго о бурсЬ и т. п. разсказы, чтобы уяснить себЬ ту простую 
аксшму воспиташя, что если- наказ атй не стыдятся, то ихъ ti
ne боятся.

Въ бурс’Ь уродливое направление воспиташя привело къ тому, 
что стыдили пе за то, что бурсаки доводили себя до наказашя 
розгами, а именно за то, если кто боялся наказашя, т.-е. за 
«страхъ» наказашя, за «страхъ» сЬчешя розгами... И мы знаемъ, 
что тамъ страхъ наказашя розгами — не дЬйствовалъ, не былъ 
яуженъ.

Въ прежнихъ военныхъ гимназ1яхъ, въ кадетскихъ корпусахъ, 
именно для того, чтобы доказать свою безбоязненность передъ на- 
казашемъ, нЬкоторые, рискуя даже своимъ будущимъ, добивались 
наказашя.

Чрезвычайно поучительнымъ кажется мнЬ фактъ въ одной изъ 
сушествовавшихъ раньше военныхъ прогимназ1й. Какъ въ бурсЬ, 
всяше проступки, шалости и пакости противъ своего начальства, 
воровство даже, считались молодечествомъ, удальствомъ, лихостью. 
Но вотъ прйхалъ новый директоръ съ просвЬщенными взглядами 
на воспиташе (именно въ духЬ стыда, вмЬсто бича). ПослЬ первой 
же обнаруженной кражи (вина и сметаны изъ погреба одного изъ 
воспитателей), директоръ приказалъ построить всю прогимназш и 
вызвалъ виновниковъ. Гордые своей «преступностью» и аффекти
руя свое презрЬше къ предстоящему сЬченпо розгами— смЬло, даже 
вызывающе дерзко, съ напускной веселостью, подошли къ дирек
тору мнивнпе себя «Стеньками-Разиными» жалше мальчуганы. 
ВсЬ ожидаютъ розогъ, воды соленой и прочихъ аттрибутовъ... НЬ
которые даже завидуютъ тЬмъ, которыхъ будутъ сЬчь, такъ какъ, 
если мальчики не пикнуть при сЬченш, то, какъ нослЬ удара по 
■спинЬ мечомъ, они этимъ были бы какъ бы посвящены въ герои, 
въ «безстрашные», и стали бы предметомъ почтешя для всЬхъ.

Но, увы, директоръ не далъ свершиться подвигу презрЬшя къ 
розгЬ («къ страху наказашя»). <
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«И не стыдно вамъ, сыновьям* честных* офицеров*, упо
добляться презренным* воришкам*?» обратился он* к* виновни
кам* со смешанным* чувством* жалости к* мальчикам* и гадли
вости к* совершенному. «Так* вот* вамъ, не для боли, а для 
стыда перед* всеми товарищами»—и директор* влепил* каждому 
по пощечине... Дальше ни розогъ, ни ареста не было; сбавили 
лишь баллы за поведеше. Но вся прогимназ1я ясно сознала, что 
герои сегодняшняго дня далеко не герои и что воровство далеко 
не подвиг* и не молодечество, а нечто такое, чего надо стыдиться 
и на что «хороппе» люди смотрят* съ отвращешемъ, съ гадли
востью.

Кто не слышал* про прежнюю поговорку: «кто не сидел* под* 
арестом*, тот* не офицер*». И пока не восторжествует* сознаше 
постыдности лишешя офицера свободы, подобно лишенш свободы 
вредящих* обществу, т.-е. пока не сознается ошибка воспиташя 
корпуса офицеров* в* страхе наказашя, а не в* стыде его,—арест*, 
как* наказаше, будет* не только не действительным*, но и подры
вающим* поняия о нравственности и в* особенности о долге; он* 
не будет* считаться постыдным*.

Очевидно, «виды», «замечашя», «выговоры» установлены 
законодателем* не для «страха наказашя», не для устрашешя 
испытанных* рыцарей без* страха (и упрека), офицеров*, а только 
для «усовещашя» (чтобы пристыдить хоть в* легкой степени).

Очевидно также, что если бы «страх* наказашя» удерживал* 
«злую волю» от* казнокрадства и тому подобных* прелестей, то — 
или бы он* удержал* всйх* от* казнокрадства и т. п.,или никого, 
въ зависимости именно от* достаточной или недостаточной силы 
этого страха наказашя. И как* вывод* из*' этого должен* был* бы 
получиться абсурд*, что чгьмъ кто трусливее, чемъ кто больше 
боится наказами, гпемъ онъ надежнгье на стезгь гражданской и 
воинской добродгьтели и доблести и, наоборот*, чгьмъ кто неустра
шимее, тгъмъ онъ ненадежнее и подозрительнее, на счетъ при- 
cymcmein въ ггемъ «злой воли». А отсюда и следуюшДй вывод*— 
что государству для внутренняго спокойств1я от* «ироявлешя злой 
воли» следует* воспитывать и у воиновъ не храбрость и неустра
шимость, а сгпрахъ передъ наказангемъ, заключающимся однако въ 
таких* лишешяхъ или въ таком* причиненш боли (сечеше роз
гами), которых* воину стыдно бояться.

Ясно, что казнокрадство прекратится тогда, когда все про
никнутся сознашемъ постыдности для чести и достоинства воина
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и гражданина подобнаго деяшя. Этого сознашя раньше не было; 
напротивъ, говорили открыто, съ уб'Ьждетемъ: «вовсе не грЪхъ 
нагреть казну; ведь казна у насъ всегда норовить что-нибудь 
урвать»...

И никашя ревизш и никашя наказашя не искоренять казно
крадства, пока соответствующее воспиташе въ пошшяхъ о край
ней постыдности подобнаго деяшя не исключить возможности ка- 
кихъ либо компромиссовъ, какъ съ собственною совестью, такъ и 
съ мнешемъ общества.

Ведь вглядитесь въ жизнь: вы увидите, что совсемъ не важно — 
какое наказаше понесетъ судимый; важно только признаше его 
виновнымъ или невиновнымъ, т.-е. важенъ приговоръ обществен
ной совести. Въ этомъ сила и вл1яше и огромное значеш'е услов- 
наго осулэдешя.

«Экспропр1ацш» совершались вовсе не потому, что исчезъ 
страхъ наказания за разбой и грабежъ, а потому, что «aacnponpia- 
цш» перестали стыдиться мнопя слабыя души, увлеченныя безум
ными учешями о равномЬрномъ распределеши богатства.

Точно также не отсутств1е наказашя за соблазнъ жены или 
сестры товарища явилось причиною практикующейся готтентот
ской морали: «я соблазнюсь или укралъ чужую жену—хорошо, 
благо; у меня соблазнили или украли мою лсену—плохо, зло»,— 
а отсутств1е сознашя постыдности донъ-жуанства, вследстше вос- 
питашя во взглядахъ, «что победы надъ женщинами—славны»...

Мордобойство всегда преследовалось, какъ уголовное преступ- 
леше по кн. ХХ-й, но стало исчезать только тогда, когда про
никлись постыдностью и позоромъ мордобит1я.

Практика военной службы не только показываетъ. но все время 
подчеркиваетъ, что все воинсше чины удерживаются отъ простуи- 
ковъ и преступлешй не «страхомъ наказашя», а мучительны мъ со- 
знатвмъ, что совершение того или другого проступка или пре- 
ступлетя унижаетъ его въ глазахъ общества, начальства, гп.-е. — 
стыдомъ. Вотъ почему проступки и преступлешя уменьшаются и 
люди исправляются не тамъ, где преобладаетъ безразсудная стро
гость и внушенное тупое убеждеше, что наказашя за проступки и 
преступлешя на военной службе установлены именно для страха, 
«для поддерлсашя этой слулсбы», «для дисциплины» или же, наобо- 
ротъ, какъ будто для закалки,—а тамъ, где основательно вну
шается, что несовершеше того, что должно, что требуется отъ 
воина во имя пользы и интереса Царя и Отечества, есть стыдъ и
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позорь для сына Царя и Отечества, и что наказаше только под- 
черкиваетъ несоотвЬтств)е такихъ то проступковъ и преступленш 
съ звашемъ защитника Царя и Отечества.

Пока приговаривалось: «пьянь да уменъ—два угодья въ немъ» 
и что «Руси весел!е есть пити»—никаше страхи наказашя не въ 
состоянш были удержать отъ желашя «выпить на копЬйку, а по
казать на рубль». Но вотъ когда, напримЬръ, въ Манчжурш въ 
пьяницу плюютъ всЬ пpoxoжie китайцы, около него собирается 
толпа и начинаетъ поносить его, внушая стыдъ и отвращеше у 
дЬтей къ подобному состоянш опьянешя, то, конечно, только 
тотъ будетъ напиваться, кто уже потерялъ стыдъ, совесть, т.-е. 
то, что отличаетъ его отъ животныхъ.
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Не для того, чтобы подчеркнуть ошибку оппонентов®, я не про
пускаю даннаго случая смЬшешя однихъ явлешй души съ дру
гими, благодаря пренебрежение къ выводам® науки о душЬ (пси- 
холопи); дЬлаю это только въ виду того, что подобное смЬшеше 
является пагубным® и даже роковым® при воспитанш армш и всего 
государства. Так®, благодаря смЬшенш личнаго самолюб1я, често- 
люб1я, славолюб1я съ чувством® чести и достоинства, стали воспи
тывать въ самолюбш, честолюбш, славолюбш и послЬ удивляются 
«игрЬ самолюбш, честолюбШ, славолюбш» часто въ ущерб® именно 
чести и чувству собственнаго моральнаго и интеллектуальнаго до
стоинства.

Теперь пытаются страхъ наказашя смешать со стыдом® нака- 
зашя, и... можно только представить себЬ будущих® рыцарей безъ 
страха и упрека, воспитанных® именно въ страхгъ (да еще только 
наказашя), «злую волю» которых® будетъ удерживать не совесть, 
не чувство долга, не чувство воинской чести, а именно этот® 
вотный страхъ наказашя.

Считаю своим® долгом® отметить чрезвычайную путаницу 
понятш в® выражешяхъ г. Н—аго, въ родЬ слЬдующаго: «Да 
развЬ страхъ смерти самый ужасный страхъ? Не ужаснее ли для 
военнаго страхъ (?) оказаться не храбрым®?»... Выходит® так®: не 
ужаснЬе ли (высшая степень страха) для военнаго страхъ—почув
ствовать въ себ'Ь страхъ?.. Явно, что г. Н—ш хотЬлъ сказать так®: 
-«не ужаснЬе ли страха смерти стыдъ для военнаго быть не хра-
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брымъ, т.-е. стыдъ не преодолеть въ себЬ чувство страха той же 
смерти (такъ какъ храбрость и есть преодолеше чувства страха, 
что для военнаго обязательно, а не только возможно).

Следующая соображешя и определешя страха и стыда легко 
покажутъ см1>шеше этихъ понятш.

Какъ я не могу себе представить плезюзавра на Невскомъ, 
такъ я не могу представить себе, чтобы кто нибудь не зналъ— что 
такое страхъ и какъ онъ действуете на организмъ. Но приходится 
повторяться. Страхъ есть ожидате зла, беды, непр1ятности, боли 
и т. п. Отсюда понятно—почему «страхъ оказаться не храбрымъ», 
т.-е. ожидате для себя возможности оказаться не храбрымъ есть 
уже самовнушете, есть уже осуществлеше этой возможности, а 
потому ясно, что при воспитанш воина этого допускать не сле
дуете. И всемъ известно, что во всехъ атлетическихъ упражне- 
шяхъ, въ леченш болезни, успехъ достигается исключительно 
при условш преодолешя страха. Кто не зналъ на службе велико
лепно физически развитыхъ евреевъ, которые однако никакъ не 
могли выучиться прыгать черезъ кобылу и делать друпя гимнасти- 
чесюя упражнетя, по неумешю справиться съ чувствомъ страха. 
Всемъ также известно, что страхъ болезни (мнительность) вну
шаете болезнь.

Кто занимался самовоспиташемъ, воспиташемъ другихъ и отда- 
валъ себе отчета въ самовнушеши и выушенш, тотъ знаете, что 
малейшее допущете страха грозите неиснолнетемъ своего жела- 
шя, стремлешя къ чему бы то ни было, по той простой причине, 
что страхъ есть не только неуверенность въ своихъ силахъ, а пря
мой собственный приговоръ своей слабости или невозможности 
борьбы. Ведь ясно, что, если я боюсь съ кЪмъ нибудь бороться, то 
признаю себя слабее и приговариваю себя къ поражент. При- 
томъ страхъ парализуете волю и потому разростается въ преобла
дающее (доминирующее) чувство: допущенный въ одномъ случае 
онъ окажется ненреодолимымъ и въ другихъ случаяхъ. Вотъ по
чему прежде воспитывали воиновъ такъ, чтобы они «лезли на рога 
самому чорту». И это правильно, потому что какой бы то ни было 
страхъ делаете постепенно человека боязливымъ и во всемъ осталь- 
номъ со всеми признаками и носледств1ями этого низшаго чувства. 
А что можете быть парадоксальнее выражешя: «боязливый воинъ» 
или «воинъ со страхомъ».

Надо иметь въ виду, что, съразвитгемъ интеллекта, «страхи 
все болгье и болпе разсгьиваются и пропадаютъ (страхъ тем-



ноты, чудовищъ, суевтрные страхи и т. п.), уступая мгьсто въ 
случаи, основательности страха—осторожности, опасетю.

Въ противоположность страху, стыдъ представляетъ собою слож
ное душевное состоите, свойственное только людямъ, и обозна- 
чаетъ собою начало высшей жизни 3). «Чувство стыда поднялось 
до высоты чувства совести»4);определяется стыдъ, какъ «мучитель
ное сознаше, что наши физичесие или нравственные недостатки 
видны другимъ» 6)... Чувство стыда начинается съ понятаемъ о на
гой, а загЪмъ «постепенно поднимается на высоту целомудр1я, 
чистоты, чувства чести, благородства души и сознашя нравствен- 
наго достоинства» 6).

Именно это и приличествуетъ воину, а потому въ воспиташи 
воина надо развивать чувство долга (совесть), чести, достоинства и 
неизбежный сь ними стыдъ* а никакъ не страхъ и не самолюб1е, 
честолюб1е и т. и., характеризующее низшую ступень нравствен- 
наго и интеллектуальнаго развиня.

Вообще надо воспитывать не въ страхе наказашя, а въ стыде 
наказашя. Наказашемъ—подчеркивать постыдность того или дру
гого д^ятя, подчеркивать несовместимость его съ воинскимъ зва- 
HieMb, но только не устрашать, такъ какъ устрашенный пустяш
ной непр1ятностью воинъ очевидно уже не воинъ: онъ естественно 
будетъ гЬмъ больше устрашаться, ч'Ьмъ больше будетъ опасность.

Воина безъ страха и упрека можно воспитать только по системе: 
«то и то надо, т.-е. должно, исполнить, или того-то и того-то надо, 
т.-е. должно, достигнуть, а если не будетъ исполнено или достиг
нуто, то будетъ тебе непр1ятно, совестно, стыдно, будетъ упрекъ 
совести».

Безсмертное слово Святослава: «мертвые бо сраму яе имутъ» — 
характеризуетъ воспиташе его воиновъ въ презреши къ страху 
смерти и въ развитш чувства «стыда» («срама»).

Не имею возможности остановиться на всемъ томъ, что меня 
поражаетъ въ статье г. Н —аго, но невозможно пропустить его 
заявлешя, что «у святыхъ воиновъ первымъ была молитва, а вторымъ 
дело»..., а также неуместнаго примера... релипозности своего деда.

Какъ это г. Н—ш не принялъ во внимашя щекотливости подоб
ных® доказательств® (примерами близких® себе людей или лиц®, 
священной памяти для себя) въ полемике. Ведь въ томъ, что въ люби
мом® лице кажется верхом® правды, истины, «релипозности», дру-
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rie могутъ увидать верхъ несправедливости и cyeBepia... Г. II—Ш 
характеризуетъ привычку деда крестить ротъ, когда онъ з'Ьвалъ, 
«мелочной релшчозностыо»... Какъ ни щекотливъ ответь, но я 
беру смелость уверить г. Н—аго, что не только всякш челов'Ькъ 
XX века, но и просвещенный священникъ найдетъ это не «рели- 
гюзностью», а —суеверною привычкою, хотя подобно г. Н—му, 
отнесется къ этой привычке снисходительно и даже, молгетъ быть, 
поощрительно.

Наконецъ, относительно защиты г. Н —имъ мнеюя г. Гр. А. Д., 
что ребенокъ отъ чудовищъ, волковъ и т. п. ищетъ опасешя въ 
Боге, въ молитве, я ограничусь несколькими словами, сделавъ 
прежде всего заявлеше, что я, наверно, еще болышй поклонники 
таланта г. Гр. А. Д., чГмъ г. Н —ifi, но я помню и афоризмъ какого- 
то мудреца или многихъ мудрецовъ, что гетальное или талант
ливое, еще не есть истина, такъ какъ можно гешально или талант
ливо ошибаться, заблуждаться, даже злодействовать.

И какъ ни талантливо и красиво доказываетъ Гр. А. Д. необ
ходимость воспитатя воиновъ въ защите—прибегашемъ къ Богу, 
къ молитве, а г. Н —ш то, что «у святыхъ воиновъ первыми 
была молитва, а вторыми дело, —я, твердо усвоивпнй наставлеше 
Спасителя-Христа о краткости молешяи о «Бож1е—Богови, а Кеса
рево— Кесареви», не могу представить себе воина—тигра, ищущаго 
при оскорбленш отечества или одного только ближняго, спасешя 
у Бога, въ молитве. Не знаю изъ всей исторш ни одного святого 
воина, у котораго бы первыми была молитва, а вторыми дело. Не 
понимаю такого воина вообще, который бы, видя, какъ внеш те 
или внутренше враги обижаютъ женщинъ или слабыхъ, первыми 
сделалъ бы молитву, а вторымъ—дело, т.-е. не обнажили бы сразу 
оруж!е...

А потому не понимаю для воина и иного воспиташя, кроме 
того, чтобы первыми рефлексомъ воина было хваташе за эфесъ 
клинка, а затемъ уже испрошеше у Бога благословешя на брань 
за правое дело. Такъ (ncTopia вся говорить) делали «святые 
воины».
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Ill кеде icie boy-scout’bi.

риводимый ниже уставъ общества шведскихъ boy-scout’oBb 
является, какъ въ цЪломъ, такъ и въ деталяхъ, чрезвы
чайно интересньшъ, не только съ точки зрЬшя нр1емовъ 
моральнаго и физическаго воспиташя подрастающаго по

коления, но и со стороны практической близости всей организации 
къ д'Ьлу подготовки населешя къ оборонЬ страны. Ни для кого не 
секреть, что Швещя, содержащая въ мирное время небольшую 
арм т полумилишоннаго характера, въ настоящее время покрыта 
цйлой сЬтью организащй, им’Ьющихъ прямое отношеше къ воору- 
женнымъ силамъ страны. Широкое развиые стрЬлковыхъ обществъ 
и цЬлый рядъ другихъ организащй, нодъ разными назвашями, вни
мательное къ нимъ отношеше и широкое сод'Ьйслтае со стороны 
правительства, любовное сочувств1е со стороны общества и на
рода— показываютъ, что Швещя, какъ въ лицЬ своего правитель
ства, такъ и въ лицЬ всего общества, серьезно смотритъ на вопросъ 
о подготовка населешя къ войн^. Къ организащямъ такого же ха-



рактера, пресл'Ьдующимъ, несомненно, цели военной подготовки, 
нужно причислить и возникшее въ 1912 году «Общество шведскихъ 
boy-scout’oBi,». Это—первое звено во всей системе, продуманной 
отъ начала до конца, вдохновляемой, несомненно, единой волей, 
единой мыслью,—системе, которая дастъ стране морально и физи
чески здоровыхъ молодыхъ людей, знакомыхъ съ военнымъ деломъ 
настолько, что, влитые хотя бы въ слабые кадры, они окажутся 
вполне на высоте современцыхъ требоватй.

Я далекъ отъ мысли навязывать руководителямъ нашихъ потеш- 
ныхъ организащй все те положешя, который, будучи, можетъ быть, 
жизненными для шведскихъ юношей, могли бы оказаться совер
шенно непригодными для нашихъ «потешныхъ», но надъ многими 
руководящими началами и общими полоягешями устава общества 
шведскихъ boy-scout’oBB намъ полезно задуматься. Въ последше 
годы развиие потешныхъ организащй у насъ приняло значитель
ные размеры, и мысль о милитаризацш школы и населешя, какъ 
будто, находить сочувств1е въ широкихъ кругахъ общества. Нашей 
великой родине больше, чемъ кому бы то ни было, необходима под
готовка населешя къ военному делу, подготовка не только мораль
ная и физическая, но и специальная—военная. Нельзя закрывать 
глаза на грозное явлеше развиваюгцагося у насъ хулиганства, на 
отсутств1е въ значительной массе контингента будущихъ защитни- 
ковъ родины твердыхъ нравственныхъ началъ; отсюда—повелитель
ная необходимость воспитывать эти начала съ юнаго возраста, 
вместе съ культомъ любви и преданности своему Государю и родной 
стране. На ряду съ этимъ и практическая подготовка къ воен
ному дГлу, столь осложнившемуся въ последнее время, необхо
дима чуть не съ первыхъ шаговъ сознательной жизни человека. 
Будупця войны, несомненно, будутъ вестись не арм1ями только, но 
народами, въ широкомъ смысле слова, для которыхъ въ минуту 
опасности существующая армш явятся лишь слабыми кадрами, и 
лишь тотъ народъ будетъ бодро смотреть на свое будущее истори
ческое существоваше, въ среде котораго окажутся привитыми наи
более полно и военный знашя и военное воспиташе.

Вотъ съ этой точки зретя, руководителямъ нашихъ потешныхъ 
организащй и необходимо оценить существующее ноложеше вещей 
и чистосердечно ответить на важный вопросъ: на верномъ ли пути 
стоимъ мы въ деле подготовки нашихъ «потешныхъ»?
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У ставъ  о б щ ества  ш вед ск и х ъ  Ьоу-йеоиРовъ.

§ I-

Задачи общества. Общество им^етъ целью содействовать мо
ральному и физическому воспиташю шведскихъ юношей, путемъ 
подготовки изъ нихъ «юныхъ разведчиковъ».

§ 2.

Девизъ общества. Девизъ общества— «будьте готовы».

§ 3 .

Руководящгя начала. Общество въ выполнена своей задачи 
руководствуется следующими началами:

1) «Разведчикъ» гбворитъ всегда правду и всегда веренъ своему 
слову.

2) с Разведчикъ» всегда помнитъ свой долги по отношенш къ 
Богу и родной стране.

3) «Разведчикъ» всегда охотно слушается своихъ родныхъ, 
наставниковъ и старшихъ.

4) «Разведчикъ» долженъ быть всегда приветливыми, преду- 
предительнымъ, благопристойнымъ, готовымъ всегда помочь дру- 
гимъ, особенно слабымъ.

5) «Разведчикъ» — хорошш товарищъ и другъ съ другими «раз- 
ведчикомъ»., къ какому бы классу общества онъ ни принадле
жали.

6) «Разведчики» долженъ быть другомъ животныхъ.
7) Въ своей работе «разведчикъ» долженъ быть деятельными 

и добросовестными; всегда въ добромъ расположенш духа, если 
даже ему приходится преодолевать кашя-либо препятств1я и за
труднен ifl.

8) Образъ жизни «разведчика»—простой, правильный и опрят
ный; онъ не употребляетъ клятвенныхъ слови, бранныхъ и гряз- 
ныхъ выраженш.

9) «Разведчики» долженъ быть бережливыми, дабы иметь 
возможность, какъ пр1обретать все необходимое для себя, таки и 
помогать другими.

10) «Разведчики» исполняетъ свой долгъ, не думая о награде.



§ 4 .

Испытания. Чтобы имЬть право подвергнуться испыташямъ 
на различные классы юныхъ развЬдчиковъ, необходимо, прежде 
всего, проявить себя со стороны безупречнаго поведешя и послу- 
шашя установленнымъ правилами.

Испыташя для «разв'Ьдчиковъ» III, II и I класса устанавли
ваются слЬдуюнця-

I I I  класс* юныхъ развгьдчиковъ. Чтобы прюбрЬсти право на 
зваше развЬдчика III класса требуется:

1) По крайней мЬрЬ въ течете двухъ мЬсяцевъ принимать уча- 
d ie  въ заняияхъ отдЬлешя или патруля—не менЬе 4 разъ.

2) Уяснить себЬ въ достаточной мЬрЬ значеше девиза «развЬд- 
чиковъ», значеше закона, обЬщанш или напоминанш, значен1е 
примЬтъ, знаковъ.

S') .Знать шведскш нащональный флагъ, а также правильные 
способы подъема его.

4) УмЬть вязать: морской узелъ, петлю, двойной узелъ.
I I  классъ. Чтобы прюбрЬсти право на зваше развЬдчика II 

класса требуется не менЬе мЬсяца работы въ качествЬ развЬдчика 
III класса й затЬмъ уже подвергнуться слЬдующему испытанш:

1) УмЬть перевязывать поверхностную рану и останавливать 
кровотечеше, устроить носилки, поднять и перенести больного.

2) УмЬть плавать безъ отдыха на разстояши 50 метровъ.
3) УмЬть пройти разстояше въ 1.500 метровъ шагомъ «развЬд

чика» въ 10 минутъ.
4) УмЬть приготовить въ полЬ два изъ слЬдующихъ блюдъ: 

вареный картофель, яйца, жареное мясо, кашу, кашицу и шо- 
кол&дъ.

5) УмЬть штопать чулки, починять одежду, пришивать пу
говицы.

6) УмЬть передавать депеши и разбирать передаваемое посред- 
ствомъ семафорной сигнализацш.

7) УмЬть ходить по слЬдамъ на разстояши 1.200 метровъ въ 
30 минутъ и проходить разстояше въ 500 метровъ, отдавая себЬ 
ясный отчетъ въ сдЬланныхъ наблюдешяхъ.

8) Знать наиболЬе употребительные условные знаки по картЬ

1бо~обо или гооЬоо’ также важнЬшшя 16 направленш по компасу.
9) ИмЬть по сберегательной .книжкЬ не мепЬе одной кроны,

заработанной собственнымъ трудомъ. *
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Стрельба стр'Ьлковыхъ обществъ.

Выдача королемъ призовъ за стрельбу стр'Ьлковымъ обществамъ.

I  классъ. Чтобы прюбрести право на зваше «разведчика* 
I класса, требуется пробыть въ зваши «разведчика» II класса не 
менее 6 мЬсяцевъ и затемъ выдержать следующее испыташе:

1) Уметь перевязать более или менее глубокую рану, нало
жить поддерживающую повязку, ухаживать за впавшимъ въ обмо
рочное состояше, описать и показать способы оживлешя утоплен
ника, спасешя при пожаре, утопаюгцихъ. при отравленш угаромъ, 
при ознобленш; иметь представлеше о простейшихъ соособахъ 
нредохранешя отъ заразы при эпидемическихъ заболевашяхъ.



2) Уметь проплыть безъ отдыха разетояше въ 50 метровъ въ 
одежде и 200 метровъ безъ одежды.

3) Уметь пройти пешком! или на лыжахъ разетояше въ 5 кило- 
метровъ и обратно въ течете не более 21 /г часовъ и, черезъ два 
дня после этого, подъ контролемъ, записать свои наблюдешя.

4) Уметь приготовить два изъ сл^дующихъ блюдъ: жареную или 
вареную рыбу, мясныя котлеты, голубцы, фруктовый супъ, хлЬбъ.

5) Ум’Ьть передавать и разбирать депеши, передаваемый сема
форной спгнализащей, со средней скоростью 35 буквъ въ минуту.

6) Уметь изготовлять предметы изъ дерева, металла, матерш 
или кожи, пригодные въ домашнемъ хозяйстве или въ лагере.

7) Уметь правильно пользоваться картой и начертить съ карты 
отчетливо кроки; съ помощью карты и компаса уметь провести по 
местности до даннаго пункта, невидимаго съ исходной точки и 
отстоящаго не менее какъ на 5 километровъ отъ этой исходной 
точки; также найти безъ компаса данный условный знакъ.

8) Уметь определять разетояше, размеры предметовъ, высоту 
и число—съ ошибкой, непревышающей 25°/0.

9) Подготовить мальчика по программ, требуемой для развед
чика Ш класса; также подготовить по отделу, изложенному въ 3 и. 
испыташя для разведчиковъ II класса.

Испыташя на зваше «разведчика» II и I класса могутъ (после 
признаБЙя удовлетворительнымъ предварительнаго испыташя) изме
няться или совсемъ отменяться—па основанш медицинскихъ сви- 
детельствъ или по другимъ, заслуживающимъ уважешя, при- 
чинамъ.

§ 5.

Знакъ и форменная одежда. Знакъ общества носится всеми 
принадлежащими къ обществу членами ‘).

Одежду, присвоенную, разведчикамъ, не разрешается носить 
ранее выдержашя испыташя на «разведчика» IU класса.

§ 6 .

Составь общества. Общество шведскихъ boy-scout/овъ co-
стоить изъ отрядовъ (кориорацш) разведчиковъ, которые на изло-
женныхъ здесь основан!яхъ организуются въ таковые и вносятъ
елсегодный постоянный взносъ въ «обиця собрашя» представителей
отъ отрядовъ (кориоращй). ,
------------------------------------------------— ---------------------------------------------------------  <

]) Какъ знакъ общества, такъ п знаки, присвоенные разпымъ классамъ «раз-
в'Ьдчиковъ», имЪютъ надпись: «будьте готовы».
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Общ1я собратя. 1) Очередныя собратя представителей корпо
раций назначаются ежегодно въ январе месяце—въ пункту опре
деляемом!. главнымъ управлетемъ. О созыве собратя поставляются 
въ известность заранее—не менее, какъ за 6 недель, и объ этомъ 
объявляется два раза въ офищальномъ органе общества. Ведомость 
делъ, подлежащихъ докладу въ собраши, объявляется не менее 
какъ за 14 дней въ томъ же офищальномъ органе.

2) Чрезвычайный собратя назначаются въ томъ случае, когда 
объ этомъ письменно заявятъ главному управлешю не менее 
V* корпорацш разведчиковъ или когда само главное управлеше 
признаетъ это необходимымъ. О созыве собратя объявляется по 
крайней мере за неделю и объ этомъ оповещается, вместе съ ве
домостью подлежащихъ разсмотрешю дГлъ, въ офищальномъ 
органе.

3) Каждая корпоращя представляется въ обществе своимъ 
уполномоченнымъ. Одинъ и тотъ же представитель можетъ быть 
отъ несколькихъ корпорацш; въ этомъ случае полиомоч1я должны 
быть отъ каждой корпорации.

4) Право голоса принадлежитъ каждой корпорацш—съ однимъ 
голосомъ отъ каждыхъ 100 человГкъ списочнаго состава маль- 
чиковъ.

5) Собрате представителей считается полномочнымъ съ т4мъ 
числомъ представителей, которое прибудетъ на собрате по объ- 
явлент о семъ установленнымъ порядкомъ.

6) На обыкновенныхъ собрашяхъ разсматриваются следующая 
дела: а) избраше двухъ контролеровъ; б) выслушивается докладъ 
главнаго управлешя и отчетъ о ревизш за минувппйгодъ; в) избра- 
Hie членовъ главнаго управлешя и заместителей, избраше двухъ 
ревизоровъ и двухъ заместителей къ нимъ на текущш годъ; г) утвер- 
жден1е бюджета на текущШ годъ; д) обсуждеше предложенШ и 
проектовъ, которые вносятся въ главное управлеше по крайней 
мере на 3 недели впередъ; е) остальныя дела.

§ 8 .

Составь главнаго управлешя и право избратя въ пего. Глав
ное управлеше состоитъ изъ: начальника «разведчиковъ» (scout- 
chef), его помощника, начальника канцелярш, казначея и 3-хъ чле
новъ безъ особыхъ функцш съ 3-мя къ нимъ заместителями. Глав-



нымъ управлешемъ назначается представитель отъ «Kristlige Fo- 
reningen av ungeman» 2).

Правомъ избрашя пользуются: а) шефомъ и его помощникомъ 
им'Ьютъ право быть избранными начальники отрядовъ (корпора
ций), пробывнпе въ этой должности не менее 2 л'Ьтъ; б) начальни- 
комъ канцелярш можетъ быть избрано лицо, проживающее въ 
Стокгольме или его окрестностяхъ, опытное и пригодное для дан- 
наго дела; в) казначеемъ избирается лицо совершеннолетнее. при
нимающее то или иное у ч а т е  въ д'Ьл'Ь подготовки «юныхъ раз
ведчиковъ» и проживающее въ Стокгольме и его окрестностяхъ; 
г) члены безъ опред’Ьленныхъ функцш, или ихъ заместители изби
раются изъ учителей разведчиковъ, состоящихъ въ этомъ званш не 
мен'Ье года.

Примгьчате. Одинъ изъ этихъ членовъ (съ заместителемъ) 
долженъ ясить въ Стокгольме или его окрестностяхъ.

§ 9.

Обязанности главнаго управленгя. Обязанности главнаго управ- 
лешя:

1) Содействовать широкому распространенно въ Швецш орга- 
низацш «юныхъ разведчиковъ» и правильному ихъ примененш.

2) Приводить въ исполнеше постановлешя собрашй представи
телей отрядовъ (корпорацш).

3) Обсуждать заявлешя о вступленшвъ общество и утверждать 
постановлешя, относящаяся къ корпорашямъ разведчиковъ.

4) Объединять деятельность корпоращй; нести сообща ответ
ственность за средства общества.

5) Устанавливать спещальные знаки и правила для нихъ.
6) Выбирать изъ своей среды исполнительную коммисст и 

вырабатывать надлежащую для нея инструкщю.
7) Именемъ собрашя представителей решать подлежащая его 

ведешю дела, определяемыя настоящимъ уставомъ, представляя, 
однако, наиболее важные вопросы на рЬшеше собрашя.

Шефъ развгъдчиковъ (его помощникъ) обязаны
1) Руководить прешями на общихъ собрашяхъ, а также на 

собрашяхъ лицъ главнаго унравлешя.
2) Наблюдать за деятельностью общества вообще.
3) Быть представителемъ общества.

1 1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Началъникъ канцелярт  обязанъ:
1) Вести протоколы зас^данш: общихъ собранш, главнаго 

управлешя и исполнительной коммиссш.
2) Согласно указашямъ шефа, устанавливать определенный по- 

рядокъ въ канцелярш и нести за него ответственность.
3) Вести именные списки состава управленш отрядовъ (корпо- 

рацш), также списки каждаго отряда съ указашемъ ихъ распреде
лена, числа, руководителей и мальчиковъ.

4) Составлять годовой отчетъ о деятельности общества.
Казначей общества обязанъ:
1) Заведывать и нести ответственность за наличныя средства и 

ценныя бумаги общества, согласно указашямъ исполнительной 
комиссш.

2) Составлять опись и иметь надзоръ за принадлежащимъ обще
ству имуществомъ.

3) Вести аккуратно кассовую книгу, которую предъявлять по 
первому требовашю главнаго управлешя и исполнительной ко
миссш.

4) Принимать годовые взносы.
5) Заканчивать отчетъ къ 1 декабря и представлять таковой въ 

распоряжеше ревизоровъ между 1 и 15 декабря.

§ ю .

Собратя чиновъ главнаго управлешя. Лица, входяпця въ со
ставь главнаго управлешя, собираются обыкновенно на совещашя 
въ Стокгольме или въ иномъ пункте разъ въ полгода, въ ш не и 
ноябре, и, сверхъ сего, по приглашен™ шефа разведчиковъ, когда 
обстоятельства этого потребуюсь.

Все члены главнаго управлешя пользуются однимъ голосомъ. 
При равенстве голосовъ одерживаетъ перевесь мнете предсе
дателя.

Собрате считается законнымъ, если на лицо имеется не менее 
5 членовъ. Представитель отъ «ХрисПанскаго общества молодыхъ 
людей» имеетъ право участвовать въ прешяхъ, но не участвуетъ 
въ постановке решешя.

§ И-

Примыкаюпце къ обществу отряды (корпорацш) составляются 
изъ кружковъ въ той местности, которая заявить желаше войти



въ составъ общества. Они совместно избираютъ правление (упра- 
влете корпоращей) и представителя въ общее собрате. Руково
дители отдЪленш разв'Ьдчиковъ, принадлежащее къ «Х ристн- 
скому обществу молодыхъ людей», назначаются представителями 
въ правлетяхъ корпоращй съ гЪми же правами и обязанностями, 
какъ и назначаемыя въ главное управлеш’е.

Обязанности управлетй корпорациями. Управлен1ямъ отря- 
довъ (корпоращй) вменяется въ обязанность:

1) Содействовать возникновенш и распространенш въ мгЬстахъ 
нахождетя и окрестностяхъ организаций юныхъ разведчиковъ

2) Доставлять въ главное управлеше ежегодно около 15-го 
ноября свйдетя съ указатемъ: состава управлешя отряда (кор- 
порацш), руководителей и мальчиковъ, по установленнымъ глав- 
нымъ управлешемъ формамъ.

3) Въ назначенное время высылать казначею общества годо
вой взносъ.

§  12 .

ИзмЗшешя и дополнешя къ зтимъ правиламъ (о чемъ подаются 
письменныя заявлен1я главному управлении не менее какъ за 
3 недели впередъ) могутъ быть приняты после реш етя на двухъ 
общихъ собратяхъ.
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Воинская подготовка французской молодежи до 
поступлеш я въ арм!ю*

I
15 _____

о Францш очень много различныхъ обществъ, цФль кото- 
рыхъ подготовлять подростающее поколйше къ военной 
служба. _Одинъ разъ въ году, обыкновенно въ первыхъ 

| числахъ поня, общества эти сосредоточиваютъ свою моло
дежь въ Парижа, гдгЬ центральное общество военнаго обучешя во 
Франщи организуетъ поверку пройденнаго за годъ (Concours Na
tional d’Instruction militaire pr6paratoire).

Я люблю дФтвору и въ течеше нФсколькихъ л’Ьтъ неуко
снительно посещаю эти конкурсы. ПослФднш мною виденный 
23-й конкурсъ состоялся въ 1911 году 12-го шня н. ст. въ саду 
Тюльери.

БолЬе 150 обществъ и 104 школы Парижа, департаментовъ и 
даже Алжира отозвались на зовъ организащоннаго комитета цен- 
тральнаго общества. Къ 61 /2 часамъ утра молодежь собралась въ
саду, готовая предстать передъ экзаменащонными комисшями для

8



повкрочныхъ испытанш, согласно установленной програмы, а 
именно: гимнастика (вольныя движешя); бегъ, прыжки (въ длину, вы 
соту, черезъ кобылу); гимнастически упражнешя на различныхъ ап- 
паратахъ (гимнастическш городокъ походный, разборный; устраи
вается въ нисколько часовъ); обпця св'Ьд'кпя, которыя долженъ 
знать солдатъ. Для поступающихъ въ сиещальный родъ войскъ— 
дополнительный экзаменъ. Для получешя надлежащаго диплома 
для отбывашя воинской повинности на нестроевыхъ должностяхъ 
сдается соответствующий дополнительный экзаменъ, напримГръ, 
для санитаровъ.

Въ составъ экзаменационной комиссш вошли: офицеры, препо
даватели^ унтеръ-офицеры школы Жуанвильской гимнастики и фех- 
товашя, подъ общимъ наблюдешемъ генерала Веранда; непосред- 
ственнымъ руководителемъ заняый экзаменащонной комиссш былъ 
полковникъ Боблэ, начальникъ Жуанвильской школы.

Утро выдалось ясное, солнечное. Посторонней публики было 
мало.

Молодежь была разделена на группы; въ первыя шесть группъ 
вошли молодые люди, подлежанце отбывание воинской повинности 
въ текущемъ и будущемъ году. Главная масса ииГетъ обмундиро- 
ваше н снаряжеше линейной пехоты; воорулсены ружьями; видны 
группы альшйскихъ стрелковъ, саперъ, моряки; артилеристы въ 
1гЬшемъ строю; въ таковомъ же строю часть кавалерш и конныхъ 
артилеристовъ.

Особую группу (седьмую) составляла молодежь въ конномъ 
строю (itaBanepifl).

Восьмая группа (poupiJles)—это ученики городскихъ школъ и 
детвора различныхъ гимнастическихъ обществъ и попечительства 
Школьники въ самыхъ разнообразныхъ костюма’хъ, въ KaKie оде
ваются дома по праздничнымъ днямъ. Дети различныхъ гимнастн- 
ческихъ и натрютическихъ обществъ и попечительствъ одГты въ 
формы, характерным для маленькихъ гимнастовъ: «съ плащемъ на 
левой руке», въ башмачкахъ, въ панталонахъ до колена, съ обна
женными рученками, на которыхъ уже обнаруживаются «мускулы», 
все таше стройные; мальчуганы имеютъ молодцеватый видъ и вы
правку. Экзаменъ этой безоружной группы заключается, конечно, 
въ гимнастике и маршировке. Два года тому пазадъ одна изъ этихъ 
группъ мне особенно понравилась, когда маршировала съ пЬшемъ 
и каждый действовалъ кастаньетами. Къ сожаленш, въ этомъ году
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зтихъ артистовъ не было на смотру, хотя военный министръ нри- 
даетъ самое серьезное значете пЬснямь на ноходЪ (chansons des 
routes) и поручилъ составить сборникъ походныхъ щЬсенъ.

Къ 12-ти часамъ экзамены по группамъ были закончены—время 
завтрака и отдыха; но неутомимая молодежь разбрелась по сосЬд- 
нимъ кварталамъ: все такт, интересно для нихъ, въ болыпинствЪ 
яевид1>вшихъ Парижа.

Бъ 2 часа публика начала собираться въ садъ, чтобы присут
ствовать во время парада. Входная плата въ садъ—50 сантим., а 
на трибуны— 3 франка.

Парадъ принималъ военный министръ, генералъ Брёнъ (нынгЬ 
■покойный).

Дефилироваше открывали ученики городскихъ школъ; впереди 
лишя значковъ, съ ассистентами и хоры музыкантовъ. Когда сре
дина колонны городскихъ школъ поравнялась съ трибуной воен- 
наго министра, то была остановлена, и вся масса проделала, довольно 
согласно, нисколько гимнастическихъ вольныхъ движешй. Удо
стоившись аплодисментовъ публики, школьники продолжали свое 
прохождеше, имйя на флангахъ своихъ учителей (штатскихъ), коп 
проходили мимо военнаго министра съ обнаженной головой. По
года пока благопр1ятствовала, но чувствовалось приближеше дождя. 
Въ прошломъ году дефилироваше и гимнастика производились 
подъ сильнымъ дождемъ, всЬ промокли до нитки, но все же парадъ 
состоялся до конца.

Следующая группа детворы проделала упражнешя съ палками. 
Офпцеръ, руководивши движсшями, стоялъ на отдельной эстрад^ 
и для передачи команды пользовался свисткомъ. Гимнастичесшя 
общества проходили безостановочно. Пехота шла колоннами, имЬя 
командировъгатабъ-офицеровъ на коняхъ, и вообще производила впе 
чатлЪше удовлетворительно обученныхъ молодыхъ солдатъ. Про- 
хожлеше конницы указывало, что некоторая первоначальная оди
ночная подготовка молодежи дана, даже можно было заметить ни
сколько челов’Ькъ съ щеголеватой посадкой, но все же вместо со- 
мкнутаго строя получилась кавалькада, йзда врознь; мало благо- 
пр1ятствовалъ доброму впечатл’Ьнш и незавидный консшй составь. 
Трудность, почти невозможность создать д-Ьльнаго кавалериста (или 
коннаго артилериста) при сокращенномъ сверхпред'кльно срокЪ 
-отбывашя воинской повинности—заставила военное министерство
изыскивать надлежанця м1;ры: такъ, нынЬ, во всгЬхъ населенныхъ

8*
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пунктахъ Франщи, расклеены афиши военнаго министерства, въ 
коихъ изложенъ новый законъ о преимуществахъ службы въ ка- 
валерш.

После прохождешя послЬдняго эшелона (санитары), предс'Ьда- 
тель общества военной подготовки во Франщи, Адольфъ Шеронъ, ’ 
произнесъ речь, въ которой съ большою трогательностью помянулъ 
моряковъ, погибшихъ при катастроф!; подводной лодки «Плю- 
вюзъ»; зат!;мъ онъ благодарили генерала Брёнъ за то, что онъ не 
отказался посетить настоящш конкурсъ. Сд-Ьлавъ краткш обзоръ 
деятельности общества, онъ кончили несколькими пожелашями: 
бол!>е доступное пользоваше конскими составомъ и т. н. Между 
прочими, выразили пожелаше, чтобы учителя первоначальныхъ 
школъ проходили хотя бы сокращенный курен въ специальной 
Жуанвильской школе во время отбывашя ими воинской повин
ности.

На это военный министръ ответили:
«Я съ большими удовольств1емн приняли предложеше предсе

дательствовать на сегодняшнемъ вашемъ 23-мъ ежегодномъ кон
курсе, въ которомъ приняли учаспе больше 200 обществъ и 104 
школы. • Иредъ чудной картиной всехъ этихъ полезныхъ учреж
дении, сгруппированпыхъ поди флагомъ «центральнаго обще
ства съ целью воинской подготовки молодежи»,я не могу не выра
зить своихи восторженныхъ чувствъ и съ радостью приношу 
вами благодарность отъ имени правительства. Я приветствую 
прежде всего вашего президента, г-на Шеронъ, самоотверженность 
котораго и энерпя въ такихъ широкихъ размерахъ способствовали 
развитш деятельности общества по военной подготовке, и съ ра
достью приношу ему при всехъ собравшихся свою искреннюю 
благодарность».

Обращаясь къ собравшемуся педагогическому персоналу, воен
ный министръ сказали:

«Арм1я, милостивые государи, проникнута убеждетемъ въ вы
сокой полезности вашихъ трудовъ; она следила съ сосредоточен- 
нымъ внимашемъ за прогрессомъ ихъ и понемногу увидела реа- 
лизащю всехъ надеждъ, которыя она возлагала на васъ. Она 
глубоко радуется вашему успеху.

<Арм1я убеждена, что, помогая вами, она работаетъ для себя 
самой, и потому она приносить вами свою глубокую признатель^ 
ность и помощь, которая растетъ съ каждыми днемъ.
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«Благодаря вами, въ армш каждый годъ поступаетъ молодежь 
съ основательной подготовкой, которая облегчаетъ общую задачу 
и д-Ьдаетъ ее плодотворнее и iipianfee.

«Добровольное послушаше, котораго вы достигаете съ такимъ 
успгЬхомъ, планомерность усил!й обществъ и всехъ отдЬловъ въ 
преслЬдоваши общей цели, дружесюя взаимный отногаешя, все это 
вместе подготовляетъ умъ молодежи къ дпспиплине и долгу, безъ 
которыхъ не можетъ быть армш.

«Таые результаты делаютъ вамъ честь; они являются наградой 
вашему усердт, и я понимаю радость, съ которой вы представляете 
намъ сегодня этихъ сильныхъ молодыхъ людей, хорошо разви- 
тыхъ, неутомимыхъ и хорошо воспптанныхъ въ физическомъ и 
яравственномъ отношен1и».

ЗатЬмъ генералъ Брёнъ высказалъ, что впредь учителя на- 
чальныхъ школъ будутъ командироваться на некоторое время въ 
Жуанвильскую школу, «дабы эти скромные и самоотверженные дея
тели могли давать учениками школъ то физическое воспптате, 
которое сдЬлаетъ изъ нихъ превосходныхъ солдатъ».

«Милостивые государи, мы просимъ васъ сегодня продолжать 
эту благородную задачу. Развивайте физичесюя и нравственный 
силы французской молодежи, на которую мы возлагаемъ наши 
лучнпя надежды и на которой въ свою очередь будетъ лежать обя
занность обезпечить благополуч1е и ведшие родины».

Когда утихли громкая рукоплескашя, которыми присутствую- 
нце ответили на эти последшя слова, военный министръ роздали 
несколько орденовъ, согласно состоявшимся представлениями, поди 
звуки «Марсельезы».

Съ оркестромъ во главе, въ 5 часовъ, стали расходиться эше
лоны молодежи, безъ устали проработанное съ 6-ти часовъ утра.

Как1я же можно привести соображешя, которыя могли бы по
двинуть решеше вопроса «о подготовке» солдата на завтра въ 
нашемъ отечестве? Французская организащя подготовки къ отбы
ваю ю воинской повинности указываетъ, что идея учреждешя 
обществъ задумана правильно. Мы не будемъ вдаваться въ подроб
ности. На жизненность этого учреждешя указываетъ его приблп- 
жеюе къ четверть-вековому существованш. А это много значитъ. 
Это учреждеше имеетъ свои отделы въ самыхъ разнообразныхъ 
местностяхъ Францш; это ясно указываетъ, что деятельность учреж- 
деш'я встречаетъ сочувств/е.
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Наша a p M ia  также перешла на сокращенный срокъ отбывашя 
воинской повинности, а потому предварительная подготовка моло
дежи къ почетному званш воина, до последней капли крови вЬр- 
нопреданнаго своему Государю Императору и защитника своего 
отечества, является вполнй своевременной и возможной. 
v Какъ именно осуществить военную подготовку у насъ? Ду
мается, что значительной помощью при разработка этого дйла мо- 
жетъ послужить опытъ западныхъ государствъ.

сВ. сЧончарэбъ.
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СОНЪ НА шипкъ.
(Посвящается дюбителямъ старой фортифпкацш).

асположивтись въ уютеомъ номерЪ монастырской гости- 
. ницы на ШишгЬ, ясъ  удовольств1емъ нодумалъ о томъ, что 
наконецъ-то окончились мои двухмЬсячныя скиташя по 
Болгарш, Сербш и Грецш, и что я скоро снова увижу

Pocciro.
Масса впечатл'Ьшй ( h o m Is осмотра полей сраженш Балканской 

войны, послЬ множества разсказовъ участниковъ боевъ, болгаръ, 
сербовъ, грекоиъ и турокъ) не давала мнЬ заснуть, несмотря на фи
зическую усталость.

Наконецъ я забылся.

Первое, что бросилось мнгЬ въ глаза—это мачта безпроволоч- 
наго телеграфа, работающаго съ Константинополемъ. Очевидно я 
нахожусь на форгЬ Хадарлыкъ — мЬстопребываше Шукри-паши, 
коменданта Адр1анополя. {
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Вместе съ другими я ирошелъ по темному коридору въ не
большой каземагъ. За столомъ сид'йлъ Шукри-паша и нисколько 
офинеровъ. Были офицеры генеральнаго штаба, пехотинцы, арти- 
леристы, два инженера и врачъ. Ко времени моего прихода между 
инженерами повидимому уже шелъ горячш спорту и Шукри-паша 
колебался перейти на чью-либо сторону. Одинъ изъ инженеровъ 
назывался Измаилъ-паша, а другой—Черкезъ-пагаа.

Измаилъ-паша, сильно волнуясь, говорилъ: «снова повторяю, 
что штурмъ восточнаго сектора неизбйженъ. Третьяго дня я разы- 
гралъ изъ себя перебежчика и (подъ видомъ умирающаго отъ го
лода) проникъ въ болгарскш лагерь. Воспользовавшись оплош
ностью часового, я скрылся изъ лагеря и по МаршуЬ на лодке вер-

Чорт. № 1.

нулся домой. Виделся съ разведчиками. На восточномъ сектор!; 
идетъ накапливаше артилерш и подошла целая дивиз1я изъ-подъ 
Чаталджи. Тамъ, вместо Вельчева, назначенъ Вазовъ, служивнпй 
ранее в.ъ Poccin начальникомъ инженеровъ крепости Кушки. По
этому, господа, я и настаиваю на фортификащонномъусиленш во
сточнаго фронта».

Не успелъ онъ кончить, какъ вскочилъ Черкезъ-паша и ека- 
залъ; «Мон коллега, Измаилъ-паша, видимо увлекается. Никакого



штурма фортовой линш быть не можетъ. Разве можно штурмовать 
целый рядъ грозныхъ фортовъ, снабженныхъ казематами, руч
ными гранатами, пулеметами и проволочными сетями? Вы только 
сравните эти форты съ Плевненскими редутами. Разве они не не
измеримо сильнее последнихъ? Редуты имели командоваше не бо-

сонъ нл шипит,. 121

Ч срт. № 2.

%ро<р. Ка ъ а м . % - о ь с о п л ,

Черт. № 3.

Лро<р. - mc d ) ыс

лее трехъ аршинъ, а наши форты имеютъ высоту отъ 6 до 7 И 
аршинъ. Посмотрите, какой громадный обстрелъ имеютъ форты, 
особенно на восточномъ фронте, где они расположены на высо- 
тахъ. А вЪдь въ ПлевнЬ второй изъ Гривицкихъ редутовъ име.тъ 
обстрелъ только на сотню шаговъ и все-таки отбилъвсе атаки ру- 
мынъ и русскихъ, уже взявшихъ штурмомъ первый редутъ. Ну, а



проволочная сеть изъ колючей проволоки на леелЬзныхъ кольяхъ, 
высотой въ 2'Л аршина, въ 5—6 рядовъ: разве въ Плевый было 
что-либо подобное? Наконецъ, сравните наши форты съ самыми 
сильными укрйплешями изъ Наставлея1й русскихъ 1910 года. Я 
особенно упираю на Настанлешя русскихъ, такъ какъ они (после 
неудачныхъ атакъ на Плевненаая укрйплешя) прониклись уваже- 
шемъ къ нашей фортификацш. Посмотрите какую массу позищй 
построили pyccicie въ Манчжур1и, какой громадный опытъ они 
прюбрйли и все-таки они не отказались отъ Плевненской схемы. 
Не служить ли это доказательством^ что они стоять на правиль- 
номъ пути? Не скрою, и въ русской военной литературе появ
ляются статьи, доказываются, что редуты отжили свое время, что 
въ ответь на усовершенствоваше артилерш нужно перейти къ но- 
вымъформамъ фортификащонныхъ построекъ. Но прочитайте труды 
корифеевъ фортификацш, и вы можете быть спокойными. Вей эти 
новыя теченья не заслуживаюсь никакого внимашя. Какъ курьезъ, 
могу вамъ сообщить, что одинъ изъ русскихъ фортификаторовъ сталъ 
требовать, чтобы окопы не спускались на наружный скатъ горы, а 
располагались у топографическаго гребня, далее если имеются впе
реди мертвыя пространства; дальше, конечно, уже идти некуда. 
Что лее касается смйн,ы генерала Бельчева генераломъ Вазовымъ, 
то мы этому должны только радоваться. Вазовъ, повидимому, ни
чего въ фортификацш не понимаетъ. Онъ, напримйръ, отдалъ при- 
казаше: «чтобы вей окопы и укрйплешя но лиши обложешя во- 
сточнаго фронта не могли быть использованы турками въ случай 
ихъ контръ-атаки». Онъ совершенно забылъ, что укрйплешя 
строятся не для того, чтобы ихъ отдавать нещйятелю и затймъ 
отбирать назадъ».

«Не иронизируйте надъ Вазовымъ», сказалъ одинъ полковникъ 
нйхотинецъ: «27-го января я командовалъ вылазкой, и вотъ что 
произошло. Узнавши, что въ эту ночь на болгарской позицш про
исходить сийна нолковъ, и следовательно новый полкъ недоста
точно ор]’ентированъ на местности, я рйшшгь захватить болгарская 
нозищи и подорвать эту «Шайтанъ-батарею» J), посылающую своп 
снаряды далее въ мечеть Султанъ-Селимъ. Безъ шума спустились 
и перешли мы долину Кумъ-дере, затймъ перекололи oxpanenie и 
однимъ махомъ ворвались въ окопы п редутъ. Защитниковъ пере
били еще полусонныхъ. На наше несчастье, только что смененный *)

12:2 в о е н н ы й  свогникъ.

*) 4— 0 дюймовых! пушки.



иодкъ не успели уйти съ позицш въ лагерь и съ места, со дна до
лины, бросился «на ножъ». Тщетно я пытался найти огневую по- 
зищю для отбшпя контръ-атаки. Зацепиться было не за что, и мы 
были выбиты изъ редута. Ручаюсь вамъ, что при той неожидан
ности, съ которой мы произвели свою вылазку, я захватилъ бы 
редуты, даже въ томъ случае, если бы они имели искусственный 
преиятств1я. Но попробовали бы болгары отобрать отъ меняназадъ 
свое укреплеше, съ несрытой горжей и препятачйями впереди 
ея. Я имъ его такъ дешево не отдалъ бы. Особенно мне досталось 
при отступлеши, когда съ разсветомъ открыли огонь изъ соседнихъ 
болгарскихъ окоповъ вдоль по долине Кумъ-дере. Всего я поте- 
рялъ три тысячи человЬкъ, а болгары 800».

«По вопросу о расположены окоповъ на наружныхъ скатахъ 
высотъ я съ вами не согласенъ», заметили Измаилъ-паша, обра
щаясь къ Черкезу. «Неужели вы думаете, что, несмотря на усовер- 
шенствоваше оруж!я, въ смысле меткости, скорострельности, раз
рушительной силы снарядовъ, крутизны траекторш шрапнели, гау- 
бицъ и пр., мы, фортификаторы, не должны тронуться съ места? 
Неужели на все эти усовершенствовашя мы по прежнему будемъ 
отвечать только'утолгцешемъ блиндажей и брустверовъ? Вспомните, 
каше ужасы намъ говорили о скорострельной артилерш, говорили, 
что батарея, открывшая огонь на одну минуту ранее непр1ятельской, 
засыиетъ ее ураганными огнемъ и несомненно останется победи
тельницей. И однако, вместо того, чтобы закрывать свои оруд1я 
броневыми башнями, спасающими даже отъ цЬльныхъ снарядовъ, 
артилеристы взяли и перешли на стрельбу съ закрытыхъ позицш. 
Уничтоженная въ первыхъ бояхъ подъ Тюренченомъ, Вафангоу и 
Цзынь-Чжоу русская артилер1я сделалась неуязвимой въ последую- 
щнхъ бояхъ. А ведь сколько шума поднялось по поводу ухода бата
рей съ лиши стрелковыхъ окоповъ! Тутъ и упреки въ недостатке 
мужества, тутъ и громадный мертвыя пространства, тутъ и отсутств1е 
моральной звуковой поддержки и пр. Но обстоятельства победили. 
Не могла же вЬдь полевая apnniepia, идя но способу «утолгцешя», 
превратиться въ неподвижную броневую, и выходъ изъ этого по- 
ложешя быль найденъ. Такъ и относительно огневыхъ стрелко
выхъ позицш. Если бы нротивникомъ у насъ была русская пе
хота. времени Плевны, когда она старалась преодолеть нашъ ура
ганный огонь только одними духомъ своихъ героевъ солдатъ, то я 
первый посоветовали бы строить ярусы окоповъ для усилешя на



шего огня. Но. къ сожаленно, способы атаки переменились. 
Теперь у атакующей пехоты полная связь съ apTiiaepieii н oii% 
дМствуютъ одновременно. Все усил1я атакующаго сводятся къ 
тому, чтобы задавить своимъ огнемъ огонь обороны и, глав
ное, шрапнелью. Конечно, шрапнелью полевыхъ орудий не пе
ребьешь защитниковъ окопа полной профили, а только заставишь 
ихъ засесть на дно окопа и прекратить свой огонь. Но въ этомъ 
случае прибегаютъ къ помощи гаубицъ, и оне своей шрапнелью 
поражаютъ даже сидящаго внутри окопа. Только укажите цель, 
а мы свое дФ,ло сделаемъ, говорятъ артилеристы, спрятавши пред
варительно свои батареи въ оврагахъ, за деревьями или залЬсомъ. 
Фортификащ'я говорить: ну, отъ шрапнели гаубицъ мы можемъ 
сделать козырьки, а отъ пулеметнаго огня—бойницы. Но вЬдь для 
этого необходимо время и матер!алъ, аразъэтогонетъ,тонужноже 
найти другой выходъ. Вотъ этотъ то выходъ и нашла новая фор- 
тификащя—она говорить: въ ответь на усовершенствоваше ору- 
ж1я, мы, по примеру артилеристовъ, прибтнсмъ къ невидимости 
окопа. Изъ тйхъ газетъ, который до насъ доходили, вы все узнали, 
что сербсие и болгарсше солдаты целовали свои пушки за ихъ 
работу по облегченш атаки. И действительно: вырытые спгьгино 
окопы на скатахъ и у  подножгя высотъ у Куманова, Мона
стыря, Жюле-Бургаса и въ другихъ мгьстахъ послужили могилою 
для ихъ защитниковъ. Вгьдь тамг буквально лежали цгьлыя ше
ренги убитыхъ шрапнелью стргьлковъ.

«Но, господа, разве это ужъ такая большая заслуга артиллерш— 
стрелять по ясно видимому окопу, причемъ каждое попадаше сна
ряда выше или ниже окопа поддается наблюденш. Нужно целовать 
не оруд1я, а тЬ учебники фортификащи, которые научили наши 
войска строить окопы на скате. Въ томъ же Люле-Бургаскомъ бою, 
въ центре позицш наши войска не успели построить заранее окопы 
на скатахъ, а расположились прямо на гребняхъ, и уже затемъ 

копались. Мертвыхъ пространствъ при этомъ совсемъ не оказалось, 
такъ какъ подступы обстреливались перекрестпымъ огнемъ. Тамъ 
же, на высотахъ, покрытыхъ кустарнпкомъ, наши стрелки окопа
лись и на иаружныхъ скатахъ и были совершенно невидны бол- 
гарамъ. Что располагая окопы на гребне молено достигнуть полнаго 
обстрела, это желаюице могутъ проверить на моей позицш, между 
фортами Коялыкъ и Ташъ-Таб1я. Вей окопы у меня сделаны на 
гребне, задняя стенка окоповъ срезана на нетъ, а для гарнизона
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окоповъ сделаны пещернаго типа убежища. Хот'Ьлъ бы я посмо
треть, какъ болгарская артиллер1я задавитъ огонь моихъ окоповъ, 
растянутыхъ по всему промелсутку и вполне невидимыхъ съ поля».

«Трусливая фортификац|’я!» произнесъ Черкезъ-паша.
«Это обвинеше въ трусости раздается при каждомъ новомъ 

шаге впередъ, въ смысле борьбы съ усовершенствовашемъ ору- 
Ж1я», возразилъ Измаилъ-паша? «Разве не возставали въ свое 
время противъ разсыпного строя, противъ залегашя цепей и, 
наконецъ, противъ самоокапывашя? Разве можно назвать тру
сами болгаръ и сербовъ, а ведь они изъ-за лопаты убитаго това
рища готовы были поссориться другъ съ другомъ? Ведь это 
только въ русской армш для производства самоокапывашя необ
ходимо разрТшеше командира полка. А что мы видЬлн въ на
стоящей войне? Каждый стрелокъ, каждая ц'Ьпь немедленно вы- 
капываетъ для себя закрьше отъ огня противника. Нынешнее 
поле сражешя представляетъ изъ себя множество окопиковъ для 
стрйлковъ; эти окопики, то соединены вместе (въ отделенные или 
взводные окопы), то, ио мТрТ приближешя къ позищи атакую- 
щаго, все бол'Ье и более разбрасываются и по фронту и въ глубину. 
Неужели трусъ можетъ выкопать подъ огнемъ целый рядъ окопи
ковъ и,-наконецъ, закопаться въ непосредственной близости къ 
позищи? Вотъ эта способность—зацепляться за каждый пройденный 
впередъ кусочекъ местности и составляетъ отлшйе нашихъ нынеш- 
нихъ враговъ. Я былъ на позищи у Карагача въ Люле-Бургаскомъ 
бою. Тамъ рота болгаръ прорвала нашу позицш и «вкопалась» на 
лиши окоповъ. Въ течете пяти дней шелъ бой изъ за этого уча
стка. Но, вместо роты, черезъ день уже вкопался целый баталшнъ, 
а еще черезъ день, на протяжеши двухъ верстъ, по дуге, обращен
ной во внутрь нашей позищи, появился стрелковый окопъ непр!я- 
теля. Все наши попытки отбросить назадъ болгаръ окончились 
неудачно. Позищя была разорвана на две части, и мы отступили 
къ Чаталдже. Поверьте, господа, что, при такомъ способе ведешя 
атаки, даже современный огонь не спасетъ позищи отъ прорыва. 
Могли ли мы предполагать, что внутри нашей позищи появится 
опорный пунктъ непр1ятеля? II выбить оттуда болгаръ можно было 
только кон^ъ-атакой, иначе говоря—ответить маневромъ оборо- 
няющагося на маневръ атакующаго».

— Позвольте, генералъ, и мне сказать несколько словъ по поводу 
возникшаго спора, произнесъ сидевшш въ стороне полковцикъ ге-
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нерггльнаго штаба. МнЬ кажется, что главная ошибка фортифнкато- 
ровъ заключается вътоыъ, что они расчитываютъ одержать победу 
надъ атакующимъ исключительно при помощи огня. А между гЬыъ 
отбить атаку, не прибегая къ помощи маневра, можно только въ 
исключительныхъ случаяхъ. Сравните атакуюшаго и обороняюща- 
гося. Разве теперь они не одинаково борются другъ съ другомъ 
огнемъ изъсвоихъ оконовъ? Но атакующш производить безпрерыв 
ный маневръ, выражающиеся въ приближенш къ позиции противника 
и въ накапливаш'и, для производства штыкового удара. Видя появ
лявшиеся, какъ грибы, окопы атакующаго, видя увеличиваюпцяся 
съ каждымъ часомъ силы непр1ятеля, у обороняющагося есте
ственно появится потребность прибегнуть къ маневру, т.-е. усилить 
свои цепи и подтянуть къ обозначившемуся месту штыкового удара 
свои резервы. И вотъ, въ возможности производить свой маневръ 
скрытно и неуязвимо отъ огня атаки, и заключается сила обороняю
щагося. Лишите его этого преимущества, и поражеше обезиечено. Въ 
большинстве случаевъ окопъ, расположенный на скате, не имеетъ 
возможности отвечать маневромъ на накапливаше противника, такъ 
какъ подвестп людей сверху и съ фланговъ невозможно. Опять таки 
я оставляло въ стороне тотъ частный случай, когда удастся заранЬе ■ 
провести цЬлыя версты крытыхъ ходовъ сообщешя и снабдить окопы 
блиндажами и бойнинами. Поэтому-то старая фортпфикащя такъ 
н волнуется о всехъ мертвыхъ пространствахъ передъ фронтомъ 
позицщ. Въ учебникахъ всегда изображается профиль горы, имею
щей такъ называемый военный гребень, но въ жизни такпхъ вы- 
сотъ почти не встречается. Либо совсемъ нетъ резкихъ перегибовъ, 
и поверхность выпуклая, либо перегибовъ очень много. И значить, 
для борьбы съ мертвыми пространствами фронтальнымъ огнемъ, 
приходится либо спустить окопъ къ подножш горы, либо строить 
ярусы окоповъ по числу оказавшихся перегибовъ. Но не сле* 
дуетъ упускать изъ виду еще следующее основное различ1е между 
окопами атаки и обороны. Каждый окопъ атакующаго выры
вается для выполнешя известной огневой задачи и занимается 
этотъ окопъ только до техъ поръ, пока онъ нуженъ. А затЬмъ за
нимается новая огневая позшпя и о старой никто не вспоминаетъ.

Не то у обороны. Построивъ целый рядъ огневых* позипдй для 
обстреливашя атакующаго, буде онъ пойдетъ въ данномъ месте, 
обороняющиеся занимаетъ эти окопы гарнизонами и смотритъ на 
нихъ, какъ на нечто важное, что нельзя ни въ какомъ случае от



дать непр1ятелю. Мы здесь особенно ясно видимъ см’Ьшетпе — цчъли 
боя (разбить противника всеми возможными къ тому средствами) съ 
однимъ изъ средствг ведешя боя (огневая позищя —окопъ). И этому 
частному средству боя придаемъ господствующее, даже решающее 
зпачеше. А между тЬмъ окопъ,какъ огневая позищя, имгЬетъ значеше 
только во время открьтя изъ него огня; до и после этого момента 
значеше его равно нолю. Эта основная ошибка обороняющагося еще 
более лишаетъ его возможности пользоваться маневромъ. Несмотря 
иа то, что противника еще н'Ьтъ или у него незначительный силы, 
оборона все таки занимаетъ свои окопы, имея целью защищать ихъ 
до штыкового боя включительно. Вотъ это связывашесебя заранее 
по рукамъ и ногамъ и составляетъ главное отличье укр^плепной по- 
зищи отъ неукрепленной. Отъ возможности найти для себя удобную 
огневую позищю, оборона лишается основного средства разбить 
противника—отвечать на маневръ маневромъ. РельефпЬе всего 
это сказывается въ горахъ. Занимая какую либо высоту, мы 
сейчасъ же смешиваемъ цель со средствомъ. Ведь намъ нужно 
защищать до последняго человека не подошву или скатъ горы, 
а исключительно гребень, такъ какъ только переходъ гребня въ 
рукп непр1ятеля означаетъ наше поражеше. А мы посадимъ 
стрЬлковъ у подошвы или па скате горы, и—съ переходомъ око- 
повъ въ руки непр1ятеля—считаемъ себя побежденными! Да ведь 
изъ за гребня еще и боя не было! Да, не было и не будетъ, такъ 
какъ на гребне не подготовлена позищя для ведешя боя, хотя бы 
въ упоръ. А гарнизонъ даннаго участка позицш будетъ либо пере
бить, либо такъ морально подавленъ, что не сможетъ зацепиться 
за гребень высоты. Въ бою на неукрепленной позицш этого 
смешешя цели со средствомъ быть не можетъ, а потому, хотя и 
съ потерями и съ массой неудобствъ, но бой будетъ идти, только 
за обладаше гребнемъ, а не подошвой горы. Приведу вамъ при
мерь изъ боя подъ Монастыремъ, на высотахъ Облаково. Вы все 
отлично знаете, какимъ героическимъ духомъ были одушевлены 
сербы во время своихъ атакъ. По горло въ воде, подъ градомъ 
пуль, они перешли долину и заняли наши окопы у подошвы и 
на скате горы. Защитники окоповъ пали смертью храбрыхъ 
или въ самихъ окопахъ, либо во время отступления на верхъ 
горы. Но Джавидъ-паша подвелъ свежья войска и занялъ гре
бень Облаково. ЦЬлый день и ночь пролежали сербы въ 30 гаа- 
гахъ отъ гребня. Все атаки ихъ были отбиты. II только прорывъ



въ долине, на правомъ фланге, заставили Джавидъ-пашу очистить 
Облаково и уйти изъ Монастыря. Этотъ бой, когда, со срав
нительно малыми потерями, были захвачены окопы на скате, а 
у самаго гребня пришлось остановиться, произвелъ очень сильное 
впечатлЬше на сербовъ. И такъ, я формулирую свои положешя. 
Занимая какую либо позицда для обороны, необходимо прежде 
всего отыскать rfc места, изъ-за которыхъ придется вести бой до 
посл'Ьдняго человека. Въ горахъ такими местами являются вер
шины и гребни высотъ. Расположивши на этихъ м'Ьстахъ стрел- 
ковъ, сейчасъ же создайте себе закрьте отъ огня противника. Отъ 
ружейныхъ пуль и шрапнели полевой артиллерш достаточно глу- 
бокаго окопа, а отъ шрапнели гаубицъ нужно сделать легкте ко-
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зырьки. Для укрьтя подведенныхъ резервовъ, если таковые понадо
бятся по ходу боя, подготовьте отвесный станки на обратныхъ 
скатахъ горъ. Въ большинстве случаевъ обстр'Ьлъ изъ созданныхъ 
вами окоповъ будеть только дальнш, т.-е. свыше 400 шаговъ, а 
впереди окопа, начиная съ 30 — 50 шаговъ, уже будутъ мертвыя про
странства. Помня, что мертвыми пространствомъ называется такое 
пространство, которое ни откуда не обстреливается, вы спуститесь 
подъ окопъ и посмотрите, не обстреливается ли данное пространство 
откуда нибудь сбоку далышмъ огнемъ. Въ большинстве случаевъ 
ташя места окаясутся либо справа, либо слева отъ окопа. Заметьте 
ихъ. Тамъ во время боя нужно будетъ дерясать стрелковъ или пуле
меты со спещальной целью—обстреливать данный участокъ местно-



стн. Если вамъ будутъ говорить, что въ бою каждый стрЪлокъ пора- 
жаетъ только того непр1ятеля, котораго видитъ вблизи передъ собой, 
то вы отвечайте: поэтому то я и располагаю фланкируюпця постройки 
такъ, что они видятъ только назначеннаго для пихъ непр!ятеля. 
Тоже самое и ненр1ятель: пока сидитъ въ мертвомъ пространстве, не 
видитъ расположеннаго надъ нимъ окопа, по за то пулеметы или 
стрелки обороны, обстр-кпиваюгще его дальнимъ флапговымъ огнемъ, 
хотя и видвы, но добраться до пихъ могутъ только соседи или спе
циально посланныя части. Конечно, упорно защищать позицш, 
пмеюнця только специальное павначеше, не имТетъ смысла. До 
штыка бой должеиъ быть доведенъ только на тактнческихъ «клю- 
чахъ», выбранныхъ нами при занятш позицш. Но допустимъ, что 
имеются TaKie участки позицш, которые либо вовсе не обстрели
ваются, либо не будутъ обстреливаться послЬсбии’я нашнхъ стрел - 
ковъ съ фланкирующихъ позищи. Въ этихъ случаяхъ мы должны 
обратиться къ помощи артилерш. Укажите ей данное место п ска
жите: здесь неизбежно будетъ произведено накапливаше атакуго- 
щаго, необходимо осыпать его шрапнелью. И повЬрьте, арти- 
леристы выполнять свою задачу блестяще, пользуясь темъ, что у 
нпхъ батареи все равно уже расположены въ тылу па закрытмхъ 
позищяхъ. Передвинуть же влево или вправо несколько орудш 
для такой благодарной и спёщалыюй цели не составить труда. 
Но и этого мало. Зная, что все зло мертваго пространства за
ключается въ томъ, что атакуюнцй тамъ произведетъ накапливаше, 
т.-е. будетъ угрожать маневромъ, оборона должна со своей стороны 
тоже стянуть къ месту будущаго штыковаго боя своихъ стрелковъ. 
Итакъ, мы знаемъ три средства борьбы съ мертвыми простран
ствами: 1) фланговый и перекрестный огонь стрелковъ и пулеме- 
товъ; 2) шрапнельный огонь расположенныхъ сзади батарей п 
3) ответь на накапливаше атакующаго пакаиливашемъ со своей 
стороны. Изъ этихъ способовъ борьбы только последшй приме
ним^ какъ въ горахъ, такъ и на равнине, какъ дпемъ, такъ и 
ночью. Нужно помнить, что даже на открытомъ месте окопавппеся 
стрелки атаки создаютъ этимъ самымъ для себя какъ бы мертвое 
пространство и что однимъ огнемъ съ ними ничего не сделаешь. 
Тоже самое и ночью, когда дальшй обстрелъ становится невозмож- 
пымъ, приходится расчитывать только на огонь въ упоръ и на 
штыковой бой. Вотъ почему, когда я слышу споры между за
щитниками и противниками окопопъ на склонахъ, я становлюсь 
воспело на ту сторону, которая даетъ возможность маневриро
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вать войсками также свободно, какъ и на неукрепленной позиции 
Но было бы ошибкой, имея время, имЬя матер!алъ, не устроить 
огневыхъ позицш и на скатЬ для обстреливашя противника даль- 
нпмъ огнемъ, если такового огня нельзя развить съ гребней. Разь 
на скате устраивается огневая позищя, то она только тогда выпол
нить свое назначеше, если имеетъ безопасную связь съ тыломъ. 
Быть можетъ эта позищя будетъ занята сотней стрелковъ, быть

Ч ерт. № 5.

1) Капопиръ на 2 пулемета; 2) ходъ сообщснШ къ нему (1 верста длины)1 
3) огневыя позицш  на промежутка для пулеметовъ и стр4лковъ: 4) зона 
мертваго пространства, поражаемаго ш рапнельнымъ огнемъ спещ альны хъ 
орудш; б) опорные пункты; 6) закрьпля для стр'Ьлковь при контръ-ата- 
кахъ; 7) специальный батареи по пункту 4; 8) огневы я позицш  для 

обстрЬлпвашя непр1ятеля, занявш его наш и окопы и укр’Ьплешя.

можетъ тамъ будутъ только одни пулеметы, а быть можетъ не бу
детъ ни одного человека и ни одного пулемета. Flo одно можно съ- 
увЬренностью сказать, что до штыкового боя здесь не дойдетъ. 
Поэтому то каждая такая огневая позищя и требуетъ массы ра
боты. Иногда для постановки двухъ пулеметовъ требуется сделать 
одну версту ходовъ сообщешя.

Итакъ: сначала делается ходъ сообщешя, а затЬмъ уже огне
вая позищя. Выполнить эту работу можно либо заранее, либа 
работая по ночамъ, либо применяя npieMbi «постепенной атаки



съ ея сапами. На все это требуется очень много времени. Но, 
опять таки, будетъ большою ошибкой съ нашей стороны, если 
непр1ятелю удастся воспользоваться нашими огневыми позищями, 
хотя бы какъ закрьтемъ отъ огня. Такъ какъ огонь съ такихъ 
позицш будетъ только дальшй, то ихъ можно располагать вполне 
независимо отъ ближайшихъ мертвыхъ пространствъ, а поэтому 
направление оконовъ и ходовъ сообщешя должно подчиняться про
дольному огню съ гребня позицш. Я знаю, что въ Poccin былъ про- 
изведенъ маневръ съ боевой стрельбой для проверки сделанной 
позицш. При этомъ ц'Ьпи атакующаго несколько разъ заменялись 
коробчатыми мишенями. Тамъ, къ концу маневра, начальникъ атаки 
категорически запретилъ своимъ частямъ залезать въ какую-либо 
фортификащонную постройку обороны, зная наверное, что она 
является огневой ловушкой для его стрелковъ. Вотъ этимъ при- 
мЬромъ мы и должны руководствоваться.

Теперь представьте себе, что по скату или у подошвы горы 
идетъ глубокая канава, могущая служить прекрасной огневой по- 
зищей. Задача фортификацш устроить связь между этой канавой 
и гребнемъ горы. Если этой связи сделать нельзя, значить и ка
нава не молсетъ быть использована. Но, повторяю, будетъ преступ- 
лешемъ ввязываться изъ-за искусственной или естественной ка
навы въ штыковой бой.

При защите Тарабоша, наши окопы имели блиндированныя 
щели для стрелковъ и могли следовательно вести огонь даже подъ 
шрапнелью. Но, когда черногорцы врывались въ наши окопы, они 
тамъ никого не находили, а сами сейчасъ же попадали подъ флан
говый огонь со следующей огневой позицш. Къ великому негодова- 
шю черногорцевъ, имъ снова приходилось очищать только что 
захваченные окопы. Нечего и говорить, что для устройства подоб- 
ныхъ позищй намъ понадобились бы, вероятно, целыя недели. Въ 
техъ же случаяхъ, когда время измеряется часами или днями, при
дется ограничиться подготовкой къ бою только гребней.

Между прочимо, характерный эпизодъ произошелъ у болгаръ 
на ихъ позищи на берегу Мраморнаго моря, у деревни Кумъ-Бур- 
гасъ. По верху ллато у болгаръ шелъ сплошной окопъ съ обстрй- 
ломъ свыше 150 шаговъ, а непосредственно подъ обрывистыми 
скатами имелись мертвыя пространства. Для обстрела ихъ стара
тельные ротные командиры понастроили ярусы окоповъ. Наши 
войска подъ прикрьтемъ огня полевой артилерш, поставленной 
на восемь пароходовъ, производили атаку этой позицш. Огонь бол-
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гаръ все таки оказался настолько силенъ, что подойти къ ихъ по- 
зищи днемъ ближе 800 шаговъ не удавалось. Ночью, съ криками 
«Алла!», «Алла!», наши бросились на штурмъ. ВсЬ окопы, распо
ложенные на скагЪ, мы заняли безъ боя, такъ какъ болгары ихъ не 
занимали; взять же верхшй окопъ не удалось: бой тамъ шелъ на 
разстоянш н'Ьсколькихъ десятковъ шаговъ. На следующую ночь 
мы, уже безъ веякихъ криковъ, подобрались къ позицш болгаръ и 
бросились на штурмъ, им^я ручныя гранаты. Въ н'Ькоторыхъ мгЬ- 
стахъ нашимъ удалось ворваться на плато и занять участки верх- 
няго окопа, но подошеднйе резервы болгаръ сбросили нашихъ 
внизъ.

сБ. с?.Килъцобъ.

(.Продолженье сльдуетъ).
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КРАТКИ ОЧЕРКЪ КАМПАН1И ВЪ МАКЕДОНШ.

ще задолго до окончашя турецкой войны, между балкан
скими союзниками возникли трешя настолько серьезнаго 
свойства, что уже тогда можно было опасаться распадешя 

Т союза и вооруженнаго столкноветя между>Болгар{ей—съ 
одной стороны и Cep6iefi и Грещей—съ другой.

Сербская и греческая армш, понесппя во время войны съ Тур- 
щей значительно менышя потери людьми, чЬмъ болгарская, и успТв- 
нйя отдохнуть за второй перюдъ турецкой войны, находились въ 
несравненно болТе выгодномъ состоянии

Къ маю месяцу он'Ь вполне закончили свое сосредоточеше, под
готовили театръ войны въ инженерномъ отношеши, обративъ осо 
бое вниыан1е на улучшете путей сообщешя, и были готовы къ 
открьшю военныхъ дгЬйств1й противъ болгаръ.

Болгарамъ оставалось ответить только спЬшнымъ сосредоточе- 
шемъ своихъ войскъ въ Македонш и противъ старой сербской гра
ницы; однако, только послгЬ заключешя мира съТурщей, 18-го мая,
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ство, что наступление, предпринятое 17-го шня, ограничилось 
фронтомъ 4-й ар»пи, а друпя армш не приняли въ немъ никакого 
учасыя. Около 3-хъ часовъ утра 17-го шня колонны 4-й армш 
перешли (схема № 2) черезъ рр. Златановскую, Брегальницу и Ла- 
кавицу и атаковали сербсшя позищи. Въ течете дня Македонско- 
Одринское ополчен1е, составлявшее правый флангъ армш и на
правленное для овлад'Ьшя лишей Султанъ-тепе— Парадли, успЬло 
взять только передовыя сербсшя позицш на лиши Китка—Др%- 
накъ—Емирица. 2-я бригада 4-й дивизш овладела с. Добрево и ле
жащей нисколько западнее высотой 550. Дв4 бригады 7-й дивизш 
заняли съ боя на правомъ флангЪ сс. Горшй и Дольшй Стуболъ, а 
на л'Ьвомъ флангЬ Тахонъ. ДалЬе къ югу, въ раюн4 Штипа, части 
8-й дивизш продвинулись на правомъ берегу р. Брегальницы на. 
линио Трогерци—Сушево — Богослово.

На левофланговую дивизио 4-й армш, 2-ю, была возложена 
задача сбить правый флангъ сербовъ и выйти на'лигою железной 
дороги Салоники —Скопье. Къ выполнение поставленной задачи 
див1ш я приступила весьма методично.

ДвЬ ея бригады, 3-я и 1-я, вели выжидательный бой на р. Ла- 
кавиц'Ь, у.Серка-планнна, а 2-я бригада съ горной артилер1еп была 
направлена отъ с. Трескавецъ черезъ с. Копче въ обходъ серб- 
скихъ иозшцй за р. Лакавицеп. Обходная колонна легко сбила 
слабыя части сербовъ и къ вечеру заняла с. Градецъ въ долин'Ь. 
Вардара, лежащее у самой железной дороги, которая на этомъ. 
участий проходнтъ по лЬвому берегу рЬки. Повидимому, въ это же 
время 50-й пЬхогный полкъ, связывавшш 4-ю армш со 2-ю, за- 
нялъ ст. Удово.

Птогомъ наступлешя 4-й apMin было овладйше частью иере- 
довыхъ позицш сербовъ и перерывъ желйзнодорожнаго сообще- 
гпя на участей Удово—Градецъ.

Между тймъ болгарское правительство, все еще не терявшее 
надежды на мирный исходъ сербско-болгарскаго спора и на рус
ски! арбитражъ, узнавъ о наступавши 4-й армш, настаивало на 
немедленномъ прекрагценш военныхъ дййствш. Приказаше это 
было передано во вей дивизш 4 й армш, кромй 2 й, около 10 ча
совъ утра 18-го ноня. Но было уже поздно.

Съ утра 18-го поня сербы повели значительными силами на
ступлеше, съ цйлью отобрать назадъ потерянные наканунй пункты.

Bet парламентеры, высланные болгарами, за исключешемъ 
одного начальника штаба 2-й бригады 7-й дивизш, были перебиты,





и 4-й армш, уже начавшей, согласно нолученнаго приказашя, 
отходить на первоначальныя свои позицш, пришлось вступить въ 
бой съ наседавшими на нее сербами.

Къ вечеру 18-го шня Македоно-Одринскоо ополчеше удержа- 
лось у высоты Китка, но потеряло с. Дрепакъ; 8-я дивиз1я безъ 
особаго труда и сравнительно спокойно оттянула свои выдвину
тый накануне части назадъзар. Брегальницу, но бывппя въ центре 
две бригады (7-й и 2-я бригада 4-й дивизш) были отброшены въ 
безпорядке и съ большими потерями за р. Златановскую.

Части 2-й дивизш 18-го ноня продолжали удерживать сербовъ 
на фронте р. Лакавицы, въ то время, какъ обходная колонна ея, 
двигаясь вверхъ по Вардару, дошла до с. Карешница.

19- го шня 2-я бригада 2-й дивизш, продолжая свое движете 
къ северу, около 10-ти часовъ утра завязала бой съ правымъфлан- 
гомъ сербской Тимокской дивизш 2-го призыва, расположенной 
между Серка-планина и ст. Криволакъ. Въ то же время 1-я бри
гада 2-й дивизш перешла въ энергичное наступаете къ Криво- 
лаку отъ Серка-планина. 3-я бригада въ наступавши не участво
вала и оставалась на месте, поддерживая связь съ 8-й дивиз1ей у 
Штипа.

Въ 5J4 часовъ дня 1-я и 2-я бригады повели решительное на
ступаете на сербсшя позицш лЬваго берега Вардара и къ 12 ча- 
самъ ночи после горячаго боя овладели частью ихъ. Тимокская 
дивиз1я, припертая къ реке и обойденная съ обоихъ фланговъ,, 
была совершенно отрезана отъ остальной массы сербской армш.

20- го шня болгары продолжали стягивать обручъ, охватывав- 
min Тимокскую дивиз1ю, и къ ночи атаковали второй рядъ серб- 
скихъ укрепленныхъ позицш.

Бой длился всю ночь и окончился лишь къ 3-мъ часамъ дня
21-го шня. Результатомъ его былъ полный разгромъ Тимокской 
дивизш; въ руки болгаръ попало 4 тысячи пленныхъ и до 30 орудш.

Однако, успехъ болгаръ при Криволаке являлся лишь част- 
нымъ успехомъ, не повл1явшимъ на ходъ операцш и не изменяв- 
шпмъ общаго положешя делъ на фронте 4-й армш.

Сербы не ограничились обратнымъ заняНемъ утерянныхъ пер
воначально позицш, но, начиная съ 19-го шня, сами атаковали 
позицш болгаръ за рр. Златановской и Брегальпицей. Решитель- 
наго успеха они не имели, по т4мъ не менее некоторые пункты 
болгарскихъ позицш перешли въ ихъ руки.

На нравомъ фланге 4-й армш Македоно-Одринское ополчеше,
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упорно оборонявшее высоту Китка, къ 4-мъ час-амъ дня 19-го1юня 
должно было очистить ее, несмотря на поддеряску присланнаго 
изъ соседней 5-й армш 19-го п^хотнаго полка.

Въ центра потрепанныя уже дв-Ь бригады 7-й и 2-я бригада 
4-й дивизш принуждены были отступать подъ натискомъ сербовъ. 
и уясе 21-го Люня посл'Ьдше заняли весьма важную позицт у
с. Ройчани и высоты 650.

Положеше на этомъ участке стало настолько серьезнымъ, что 
сюда была выслана изъ резерва главнокомандующаго 1-я бригада 
6-й дивизш (3-й и 36-й полки).

Въ направленш Штипа 8-я дивиз1я отбила все атаки сербовъ. 
ЮясггЬе ясе, 3-я бригада 2-й дивизш должна была быть подкреп
лена 49-мъ п'Ьхотнымъ полкомъ.Съ общемъ, до вечера 22-го даня, 
положеше на фронтЬ 4-й армш было неопределеннымъ, но къ этому 
времени операщи противъ грековъ приняли для болгаръ столь не- 
благопр1ятный оборота, что усп4хъ решительно склонился на сто
рону союзниковъ.

Для действш противъ грековъ, какъ сказано выше, была на
значена 2-я арм1я (генерала Иванова) въ составе 56 баталшновъ. 
13 эскадроновъ.- 48 скорострЬльныхъ и 70 — 80 нескорострель
ны хъ орудш.

При этомъ необходимо отметить, что изъ числа этихъ 56 ба
талшновъ часть была выделена для содейств!я 4-й армш въ опера- 
щяхъ противъ сербовъ, а другая часть должна была охранять по
бережье и не могла принять прямого учасБя въ операщяхъ про
тивъ грековъ. Наконецъ, Серская и Драмская бригады, сформи- 
рованныя въ апреле месяце, были скорее милищей, чемъ регу
лярными частями, и не могли иметь большой боевой ценности.

Такимъ образомъ, противъ всей греческой армш болгары вы
ставили, въ сущности, около 20—25 баталшновъ хорошихъ войскъ,
т. -е. менее 30 тысячъ штыковъ. разбросанныхъ на фронте въ 70 
километровъ.

Къ открытш военныхъ действш 2-я арм1я занимала следую
щее расположеше.

На правомъ фланге, между городами Дойранъ и Гевгели, имея 
передовыя части на лиши Калиново—Богданци, находилась 3-я бри
гада 3-й дивизш—6 баталшновъ 2) и 36 нескорострельныхъ орудш.

2-я бригада 3-й дивизш—8 баталшновъ— находилась у стан- 
цш Кукушъ, выдвинувъ передовыя части къ станцш Салманово.

2) Два остальных'!, бата.Нона, невидимому, были оставлены въ тылу apMiii.
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ДалЬе на востокъ, на шоссе Сересъ-Салоники, на правомъ бе
регу р. Струмы была расположена 1-я бригада 10-й дивизш, уси
ленная 70-мъ пГхотнымъ полкомъ =  12 баталюновъ.

На л'Ьвомъ берегу Струмы, въ раюягЬ Волочиста—Правишта и 
дал'Ье до Кавалы включительно, были расположены три полка 
11-й дивизш и дополняющш нолкъ 7-й дивизш —16 баталюновъ.

Въ распоряжеши командующаго арм1ей оставалась Серская 
бригада и 69-й нолкъ Драмской бригады--12 баталюновъ.

1 баталюнъ 14-го полка оставался въ Салоникахъ. Задача 2-й 
армш, повидимому, заключалась въ содгЬйств!и удару 4-й армш на 
правый флангъ сербовъ, удерживая одновременно греческое на- 
ступлеше.

17-го 1Юня вс'Ь части 2-й армш держались оборонительно. 
Греки, узнавъ о начале всенныхъ дМствш па сербскомъ фронтЬ. 
атаковали части 11-й дивизш у с. Тойла, при с. Шемалтосъ и при 
Тузла-чифликъ.

Однако, части 11-й дивизш сами перешли въ наступлеше и 
продвинулись до Лефтеры, Чайязын Кале-чифликъ, заставивъ гре- 
ковъ отступить за Струму.

На всемъ остальномъ фронтЬ 2-й армш деньпрошелъ спокойно.
Вечеромъ греки напали на оставленный въ Салоникахъ 1 ба

талюнъ 14-го полка и, посл'Ь длившагося всю ночь боя на улицахъ 
и въ домахъ, вынудили остатки этого баталюна сдаться.

На 18-е ноня генералъ Ивановъ приказалъЗ-й бригад'Ь 3-й ди
визш взять гор. Гевгели, занятый 2-мя сербскими баталюнами; 
2-й бригад'Ь 3-й дивизш у Кукуша и Салманова держаться оборо
нительно, а бригад'Ь 10-й дивизш и частямъ 1 1-й дивизш продви
нуться впередъ и отвлечь на себя возможно значительный силы 
грековъ.

Передовыя части 3-й бригады 3-й дивизш въ 7 ч. утра завя
зали перестрЬлку съ сербами восточнее села Богородица. Въ ско- 
ромъ времени сербы отошли на укрепленную позицпо между с. Бо
городица и р. Вардаръ. Атака болгаръ на эту позищю была 
успешна и посл'Ь полудня они принудили противника отойти за 
рЗжу. Въ 4 М ч. дня болгарская п-Ьхота перешла подъ непр1ятель- 
скимъ огнемъ р. Вардаръ, сбила сербовъ съ иозицш на высотахъ 
праваго берега и заняла городъ Гевгели.

Въ это время на лЬвомъ фланге 2-й армш 11-я дивиз1я выдви
нула яередозыя части на правый берегъ нижней Струмы, но, 
вообще, действовала вяло, точно такъ же, какъ и.1-я бригада 10-й
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дивизш, съ 70-ыъ полкомъ (полковникъ Петевъ), не двинувшаяся 
отъ НЬгована. Греки яге въ весьма значительных! силахъ (4 ди 
визш) перешли въ наступлеше на Салманово и легко сбили аван
гард! 2-й бригады 3-й дивизш, отошедшш на главный силы брига
ды къ Кукушу.

19- го шня греки продолжали наступлеше уже по всему фронту, 
какъ против! позищй у Кукуша, такъ и въ направлснш Серес- 
скаго шоссе у НГгована и Лахны. Главный ихъ усил1я были на
правлены въ охватъ праваго фланга Кукушскнхъ позищй. но, не
смотря на большое превосходство силъ, имъ не удалось добиться 
въ этот! день значдтельнаго успеха.

20- го шня усил1я грековъ продолжались въ прежнем! направ- 
ленш, почему—для облегчетя тяжелаго положешя 2-й бригады
3-й дивизш-—генерал! Иванов! былъ вынужден! заполнить про
межуток! между ней и отрядомъ полковника Петева Серской бри
гадой и 69-мъ полкомъ. Отрядъ полковника Петева въ этотъ день 
серьезнаго боя не велъ.

Съ утра 21 -го шня возобновились гречесшя атаки. Въ этотъ 
день наступлеше грековъ против! 1-й бригады 10-й дивизш но
сило более серьезный характер!. Въ некоторых! частях! этой 
бригады началась паника, и она отступила въ полном! безпорядкГ, 
иотерявъ 10 орудш. Драмская и Серская бригады тоже не ока
зались достаточно стойкими и тоже отошли.

Только на правом! фланге, нередъ Кукушемъ, полки 29-й па
хотный Ямбольскш и 32-й Загорскш отбивали одну за другой гре- 
ческгя атаки, хотя противъ ихъ 8 баталюновъ было направлено 
3 греческих! дивизш. На этомъ участке грекамъ такъ и не уда
лось добиться успеха, но—всл4дств1е отхода всгЬхъ остальных! 
войскъ—командующий 2-й арм1ей былъ вынужден! отдать приказ! 
объ отступленш и этимъ двумъ полкамъ.

2-я арм1я отходила по следующим! направлешямъ. 11-я дп- 
виз1я оттянулась за Струму, отрядъ полковника Петева и Серская 
бригада отступили на линш Сересъ—Демиръ Хиссаръ и 2-я бри
гада 2-й дивизш—на Горшй и Дольшй Порой.

Мнопя части 2-й армш были деморализованы, а 2-я бригада 
3-й дивизш понесла огромныя потери.

Это делало невозможным! для 2-й армш задержать дальней
шее греческое наступление, которое начинало угрожать сообще- 
ы1ямъ 4-й армш по долине Струмицы на Петричъ и Кресненское 
дефиле. Поэтому новый помощник! главнокомандующий), сый-
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нивппй генерала Савова, генералъ Радко-Димитр1евъ решился 
оттянуть л^вый флангъ и дентръ 4-й армш къ границ!;, на линш 
Царево-Село—Сива-Кобила—высота 1900. Отстунлеше началось 
23-го шня, нричемъ арьергардамъ пришлось сдерживать сильный 
напоръ сербовъ.

Центръ 4-й армш, 2 бригады 7-й дивизш и 2-я бригада 4-й 
дивизш, уже 23-го шня отошелъ за Кочане, а самый этотъ го- 
родъ былъ занять сербами, и центру 4-й армш угрожалъ прорывъ, 
который поставилъ бы въ крайне опасное положете лйвый флангъ 
армш, 8-ю и 2-ю дивизш, бывппя еще въ окрестностяхъ Штипа.

Однако сербы не сумели развить своего успеха, и полкамъ 
7-й и 4-й дивизш, подкргЬпленнымъ 24-мъ полкомъ, удалось удер
жаться северо-восточнее Кочане, благодаря чему и отходъ лгЬваго 
фланга прошелъ благополучно.

2-я и 8-я дивизш, 1-я бригада 6-й дивизш, и 49-й иолкъ 24-го 
и 25-го шня отошли на линйо въ Чаталъ—Плачковица-планина, 
где ихъ ноложеше перестало быть опаснымъ; на слЬдующш день 
они продолжали отступлеше на сгЬверо-востокъ.

При отступательномъ марше 4-й армш наиболее труднымъ 
было ноложете артилерш и обозовъ: ихъ пришлось направить по 
единственному удобопроходимому пути на Струмицу—Петричъ— 
Кр^сненское дефиле—Джумая. Однако, благодаря вялому наступ- 
ленш грековъ, какъ будетъ видно дальше, всей артилерш и обо- 
замъ, кроме 18 орудШ и около 500 повозокъ, удалось благопо
лучно отойти къ Джумае.

Къ 28-ыу шня 4-я apMia остановилась па новыхъ нозищяхъ, 
им4я на правомъ фланг!; попрежнему Македоно-Одринское ополче- 
H ie , которое всгЬ эти дни вело ожесточенные бои въ окрестностяхъ 
Султанъ-тепе и 26-го шня вернуло высоту Китку; 2 бригады 7-й 
дивизш и 2-я бригада 4-й дивизш удерживались на линш Цера— 
Каменица — Калиманица — дорога въ Царево-Село; 3-я бригада 
7-й дивизш на линш Чука-Голакъ—Чавка и 2-я дивиз1я—у Тро- 
батовище. 8-я дивиз1я была оттянута назадъ и составила армей- 
скш резервъ у Сива-Кобила. Въ общемъ, 4-я арм1я, хотя и понесла 
болышя потери и была сильно утомлена, но своей боеспособности 
не потеряла.

Сравнительно счастливымъ исходомъ своего отступлешя 4-я 
арм1я была въ значительной степени обязана въ высшей степени 
доблестной оборон!; н!;которыхъ частей 2-й армш.

Какъ было описано выше, вечеромъ 21-го шня 2-я арм1я на



чала отходить на линда Сересъ—Демиръ Хиссаръ—Порой. Отходъ 
въ этомъ направленш оставлялъ открытой для греческаго насту- 
плешя дорогу Дойранъ— Струмица, выводившую на сообщетя
4-й армш. Прикрыть это направлеше было д'Ьломъ настоятельной 
необходимости, и командующш 2-й apMiefl приказалъ 3-й бригаде 
3-й дивизш (полковникъ Каварнал1евъ), занимавшей Гевгели, пе
рейти 22-го шня въ наступлеше на юго-востокъ, занять высоту 
Хиссаръ и удерживаться впереди Дойрана.

Полковникъ Каварнал1евъ, притянувъ отъ станщи Удово 2 ба- 
талюна 50-го полка, занялъ около полудня высоту Хисаръ и встрГ- 
тилъ наступаете грековъ, оставившихъ почти безъ преотЬдоватя 
части 2-й армш, отходивппя за Струму и къ Порою, и направив- 
шихъ свои главный силы, 4 дивизш, на Дойранъ. Несмотря на 
несоразмерность въ силахъ, 7 баталюновъ полковника Каварна- 
.пева успели сдержать напоръ грековъ въ течете дня 22-го шня. 
Въ ночь же на 23-е шня сюда была наиравлена данная въ 
распоряжете командующаго 2-й арм1ей 2-я бригада 6-й диви
зш (15-й Ломстй и 35-й Вратчанскш полки). Бригада шла всю 
ночь и, посл'Ь утомительнаго перехода по горамъ, прибыла на поле 
сражешя къ 6 ч.-утра 23-го шня, когда греки возобновили свои 
атаки на отрядъ полковника Еаварнал1ева.

Командоваше всеми болгарскими наличными войсками при- 
нялъ начальникъ 6-й дивизш генералъ Теневъ.

Съ прибьтемъ 6-й дивизш расположеше болгаръ стало сле- 
дующимъ (схема № 3).

На л4вомъ участке полковника Каварнал1ева 1 баталшнъ 
50-го полка оборонялъ станщю Дойранъ, 5 баталшновъ 41-го и 
42-го полковъ занимали высоты южнее станщи до высоты Хисаръ, 
включительно; наконецъ 2 баталшна 35-го полка занимали села 
Ратирци и Долня-Махла. На правомъ участке полковника Иа
кова 2 баталшна 35-го полка и 3 баталшна 15-го полка развер
нулись на фронте Долня-Махла—Ресел1я.

Въ резервЬ у генерала Тенева не было ничего. Въ тылу 1 ба- 
талюнъ 50-го полка былъ оставленъ на станцш Удово, 1 баталшнъ
15-го полка противъ Гевгели и 1 бат. 50-го полка на северномъ 
берегу Дойранскаго озера.

Такимъ образомъ, собственно на поле сражешя подъ Дой- 
раномъ, противъ 4 греческихъ дивизш, наступавшихъ въ этомъ 
направленш, 23-го шня у болгаръ имелось всего 13 баталю-
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Главная атака грековъ была направлена на станщю Дойранъ 
и высоту Хисаръ.

Около 1 1 ч. утра былъ тяжело раненъ полковникъ Каварна- 
.певъ (умеръ отъ ранъ); положен]’е лЬваго участка стало тяжелымъ. 
'ГЬмъ не менЬе войска участка держались до 5 ч. дня, когда греки 
сосредоточили огонь 18 батарей по станщи Дойранъ. Занимавппй 
станщю баталюнъ 50 го полка не выдержалъ и сталъ отступать, 
что повлекло за собой отходъ всего лЬваго участка. Отошедшимъ 
войскамъ удалось удержаться лишь сЬвернЬе города Дойранъ на 
высотЬ с. Воловецъ, гдЬ они и остановили грековъ.

Между тЬмъ на правомъ болгарскомъ флангЬ бой развивался 
удачно для болгаръ, и поел-!; полудня они перешли въ наступаете. 
Насту паюнця части уже достигли лиши железной дороги на участка 
сЬвернЬе Арджанскаго озера, когда узнали объ отхода л'Ьваго 
фланга: пришлось отступать. Несмотря на крайне тяжелыя услов1я, 
въ которыхъ происходило отступаете (къ этому времени гречесшя 
передовыя части стали переходить Вардаръ противъ с. Мачукова), 
болгарамъ, двигавшимся всю ночь черезъ Богородицу и Богданци. 
удалось на разсвЬтЬ 24-го шня присоединиться къ войскамъ лЬ- 
ваго фланга.

Въ 6 ч. утра 24-го шня отрядъ генерала Тенева началъ от- 
ступлеше на сЬверъ по Струмицкому шоссе. Когда колонна мино
вала р. Козлу-дере и поднималась на высоты праваго ея берега, 
съ юга въ оврагъ начали спускаться головныя части грековъ и ихъ 
артиллер1я открыла огонь.

Отрядъ генерала Тенева вынулсденъ былъ остановиться и при
нять новый неравный бой. ВсЬ гречесюя атаки были отбиты, и 
генералъ Теневъ предполагалъ на слЬдуюнцй день сравнительно 
спокойно продолжать отступаете, когда въ 12 ч. ночи коман- 
дующш 2-й арм1ей приказалъ по телефону продержаться у Козлу- 
дере во что бы то ни стало еще 24 часа, чтобы дать время отойти 
тяжелой артилерш 4-й армш. Пришлось продолжать бой.

25-го коня съ утра греки возобновили свои атаки, стараясь 
охватить лЬвый флангъ генерала Тенева черезъ села Кыяли и 
Орманли. Однако, какъ и наканунЬ, они были отбиты.

Между тЬмъ, послЬ полудня, резервы болгаръ уже были совер
шенно израсходованы и для противодЬйств1я новой атакЬ против
ника на центръ, вдоль шоссе, генералъ Теневъ выдвинулъ три ско- 
рострЬльныхъ батареи безъ всякаго прикрьшя. Наступаете грековъ 
было временно остановлено, но около 8 ч. вечера новой атакой 
они завладЬли этими тремя батареями.
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Для отбиыя оруд1й былъ пущенъ въ контръ-атаку посл1;дтй 
резервъ —знаменныя роты Ломскаго и Вратчанскаго полковъ. Уда- 
ромъ въ штыки опЬ отобрали батареи, но за недостаткомъ лошадей 
удалось вывезти только 7 орудш; остальныя же 5, въ томъ числ4 
одно подбитое, пришлось бросить.

Это было последнее усил1е болгаръ, но оно заставило грековъ 
прекратить наступление, и требуемые 24 часа были выиграны.

Выстуиивъ въ 12 ч. ночи на26-е1юня, отрядъ генерала Тенева 
спокойно отошелъ черезъ Струмицу на Хамзали, откуда начинается 
горная тропа на Иехчево; зд^сь къ нему присоединилась ]-я бри
гада 6-й дивизш. Къ этому времени артиллер1я и обозы 4-й армш 
еще не кончили проходить отъ Струмицы на Петричъ и подверга
лись опасности быть захваченными, почему—по направленш къ 
СтрумищЬ—было выдвинуто 9 ротъ 3-го Бдинскаго полка. День
26-го 1юня прошелъдля отряда генерала Тенева сравнительно спо
койно; далгЬе же на востокъ у Горняго Пороя греки атаковали 
остатки 2-й бригады 3-й диввзш и принудили ее отойти на Пе
тричъ.

27- го iiOHH греки, овладение накануне проходами черезъ БЬла- 
сицу (въ силахъ около 2 дивизш), стали спускаться въ долину Стру- 
мицы и атаковали роты Бдинскаго полка, который и были почти 
уничтожены. Иосл'Ь этого имъ удалось захватить хвостъ обозовъ 
и артиллерш 4-й армш, причемъ въ ихъ руки попало 18 орудш 
п около 500 повозокъ.

Однако, всл'Ьдъ за этимъ греки или отошли назадъ въ проходы 
Б^асицы или прошли въ Рупельское дефиле; по крайней м^р-Ь 
на слфдуюнцй день долины Струмицы и Струмы были свободны, 
и нисколько отставшихъ повозокъ обозовъ 4-й армш свободно 
прошли 28-го т н я  черезъ Петричъ и Кр^сненское дефиле.

Между т’ймъ отрядъ генерала Тенева, къ которому присоедини
лась еще шедшая за обозами сводная бригада полковника Паска- 
лева (11-й и 51 и полки), 27-го поня отошелъ черезъ горы къ Пех- 
чеву, оставивъ арьергардъ на Драголева-планина.

28- го шня 2-я арм1я заняла следующее расположите:
На правомъ флангЬ 6-я дивиз1я съ остатками 3-й бригады 3-й 

дивизш и бригадой полковника Паскалева заняли линю Б1язъ- 
тепе—Иехчево—высота Джама, поддерживая связь съ 4-й арм1ей и 
пм'Ья передовыя части на лиши Гарванъ-нланина—высота Маросъ. 
Въ центр!; 2-я бригада 3-й дивизш и 1-я бригада 10-й дивизш за
нимали высоты КрЪсненскаго дефиле, а дальше къ Драмф—пере-
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Въ долпнЬ р. Месты за эти дни они заняли Неврокопъ, Банско 
и Разлогу (Маком1я); части же 11-й дивизш, Серской и Драмской. 

•бригадъ отошли къ с. Якуруда и выс. Харманларъ.
10-го и 11-го поля продоллшлись бои на лЬвомъ берегу Струмы, 

и остатки 29-го и 32-го полковъ отошли на липло Махала-Огнаръ — 
Бакыръ-тепе.

12-го 1юля началась атака грековъ и на эти позицш; поло- 
жеше оборонявшей ихъ горсти болгаръ становилось крайне тяже- 
лымъ, когда подошли иервыя подкр’Ьплешя—4 баталюна 1-го и 6-го 
полковъ. 2 баталюна 1-го Софшскаго полка въ развернутомъ- 
строю, съ п’Ьшемъ болгарскаго гимна «Шуми Марица», атаковали 
противника у Махала-Огнаръ и отбросили его назадъ. Греческое на
сту плеше замерло.

Невидимому, греческая арм!я была утомлена настолько, что для 
нея необходимъ быль некоторый перерывъ. Поэтому она временно 
отказалась отъ дальн'Ьйшаго наступлешя, и 13-го, 14-гои 15-го 
поля вновь, наступило затишье.

За это время къ болгарамъ подошла значительная часть 1-й 
армш, и командоваше 2-й арм1ей принялъ генералъ Кутинчевъ; 
къ вечеру 15-го положеше болгаръ было таково.

Въ долинТ Месты у Якуруды и Харманлара собрались части
I I -  й дивизш, Серской и Драмской бригадъ; сюда же было напра
влено 8 баталюновъ 9-й дивизш. Командоваше надъ всЬми этими 
войсками было поручено генералу Сиракову. На лйвомъ берегу 
Струмы у Бакыръ-тепе и на высотахъ Арисваница находились 29-й 
и 32-й полки, части 1-го и 6-го полковъ. На правомъ берегу 
Струмы остатки 16-го, 25-го, 41-го, 42-гои 50-го полковъ занимали 
линю Махала-Пресова—высота Краставъ. 6-я дивиз1я занимала 
высоту 1490, 2-я дивиз1я—с. Трабат'овище, бригада полковника 
Паскалева—в. Чавка. Въ резервЬ у Джумаи были 63-й и 64-й 
полки.

16-го шля обй стороны перешли въ наступлеше.
Въ долинЬ Месты генералъ Сираковъ совершенно разбилъ гре

ковъ, гналъ ихъ до Неврокопа и занялъ этотъ пунктъ.
Въ долинй Струмы греки, наступая по обоимъ берегамъ р^ки^ 

атаковали Джумаю силами около 2 дивизш. Нйкоторыя болгарсюя 
части не выдержали и отступили въ безпорядкй, такъ что собрать 
ихъ удалось только у Баракова. Греки заняли Болгарское Габрово.

Тогда на позищяхъ у Джумаи была выставлена вся свободная 
артилер1я 2-й армш, которая до сего времени' не могла дййство-



вать въ горахъ, и ея огонь остановилъ дальнейшее наступление 
грековъ; это возстановило бой въ центре.

На правомъ фланге 6-я дивиз1я была двинута въ атаку на вы
соту Руйенъ, а бригада 2-й дивизш па высоту Занога. Атака 6-й 
дивизш была неудачна. Подойдя къ почти отвЬспымъ скатамъ 
Руйена, солдаты откровенно заявили, что у пихъ «крака не вор- 
вятъ» (ноги не ходятъ). Руйенъ остался въ рукахъ грековъ.

Но зато подъ натискомъ 27-го полка имъ пришлось очистить 
высоту Занога, которая и была ночыо занята болгарами. Подступы 
къ высоте Б1язъ тепе тоже перешли въ руки болгаръ.

17-го шля генералъ Сираковъ продвинулся южнее Неврокопа.
6-я дивиз!я овладела подступами къ высоте Руйенъ; 2-я дивп- 

ш  взяла Б1язъ-тепе, Иехчево, Берово, высоту Панорица и под
ступы къ высотамъ Кавица и 1900. Въ то же время смешанный 
части 3-й, 10-й и 1-й дивизш, 63-й и 64-й полки перешли въ на- 
ступлегп'е отъ Джумаи и овладели Болгарскимъ Габровымъ па пра
вомъ берегу Струмы и оврагомъ р. Осеново на левомъ. Четыре 
греческихъ дивизш были отброшены къ юго-западу на 2-ю и 6-ю 
дивизш.

Въ случае дальнейший) успЬха болгаръ положен1е грековъ съ 
■однимъ нутемъ отступлешя, обстреливавшимся не только артпле- 
ргёскимъ, но и ружейнымъ огнемъ, легко могло стать критическимъ.

Весьма возможно, что, продолживъ свое нас-тунлеше и 18-го 
1юля, болгары могли уничтожить и захватить часть греческой 
армш, отомстивъ такимъ образомъ грекамъ заихъ ирежше успехи, 
купленные дешевой ценой. Несомненно, что тогда грекамъ приш
лось бы быть более умеренными въ своихъ требовашяхъ на Буха
рестской конференцш. Къ несчастно для болгаръ, конференщя эта 
уже 17-го шля решила заключить (съ 1 ч. дня 18 го шля) nepeMnpie

Въ 6 ч. утра 18-го шля на болгарсше посты поспешили 
явиться гречесте парламентеры, п военный действ1я были пршста- 
новлены въ ту минуту, когда, наконецъ, на греческомъ фронте 
военное счасые стало улыбаться болгарамъ и склоняться на ихъ 
сторону.

Во всякомъ случае, даже те отрывочцыя сведетя о ходе воен- 
аыхъ действ1й, которыя позволили составить настоягщй очеркъ, 
говорятъ о высокой доблести болгарскаго солдата, и ар1ергардные 
бои бригадъ 3-й и 6-й дивизш со всей греческой арм1ей несомненно 
должны украсить страницы военной исторш молодой, но доблестной 
л близкой намъ по духу болгарской армш. {
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Причины, заставивнйя Болгарию пойти на Бухарестскт миръ, 
нужно, конечно, искать не въ отсутствш доблести у болгарскаго 
солдата, а въ томъ критическомь положеши, въ которомъ оказа
лась Болгар1я съ минуты выступлешя на сцену Румынш, а также 
въ грубыхъ ошибкахъ главной квартиры, не обезпечившей на
делено свой лЬвый флангъ со стороны Грецш.

Заканчивая настоящш краткШ очеркъ, нельзя не признать, что 
болгарская и сербская армш дали много доказательствъ высокаго 
воинскаго духа, жнвущаго въ ихъ рядахъ, о чемъ свид'Ьтельствуетъ 
цЬлый рядъ штыковыхъ атакъ, иреднринятыхъ обеими сторонами. 
Русская арм1я съ болью въ сердцЬ слЬдила за борьбой двухъ брат- 
скихъ народовъ, освобожденныхъ кровью ея дЬдовъ и отцовъ. Не- 
лицепр{ятная истор1я несомненно выяснить непосредственныхъ ви- 
новниковъ и зачинщиковъ этой братоубшетвенной войны, которой 
закончился недолпй болгарско-сербскш союзъ, казалось сулившш 
обоимъ славянскимъ государсгвамъ блестящее будущее. Мы же 
пока можемъ только пожелать болгарамъ и сербамъ скорйе зале
чить свои раны и выразить надежду, что рано или поздно, забывъ 
старыя распрн и обиды, они, наконецъ, поймутъ, что, только идя 
рука объ руку, они перестанутъ быть игрушками въ рукахъ вра- 
гозъ славянства и смогутъ осуществить свои ыащоналыше идеалы..

Ш
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Г и с с а р с к 1 й край.
(О черки горной Бухары).

(Окончате) 1 ).

Jl-I,-

Й гонь костра, разложеннаго среди сада, освещали большое 
пространство, за которыми темнота, казалось, сгустилась 
^^fyS'Cenje больше. Шипя и загораясь на угольяхъ, капало въ 

° г  огонь баранье сало жарившагося на шампурахъ шашлыка, 
около котораго хлопотали Ахмети, раздувая огонь широкими вйе- 
ромн, сплетенными изн камыша. Постоянное пребываше на лю- 
дяхи, сл'Ьдяшихи за каждыми шагомп глазами преданной собаки, 
до-нельзя утомляло; каки-то невольно захотелось побыть одному 
у себя ви четырехн сгЬнахъ, вне наблюдешя окружающихн. Я уже 
подумывали приказать перенести свои вещи ви одно изи помйще- 
нш сакли, каки где-то вдали послышались голоса, сопровождаемые 
тоиотоми копыти быстро идущихн иноходью лошадей.

— Уруси йдети, тюра, кивнули головою хозяини, сидевппй 
около костра и внимательно, не мигая, наблюдавши! за каждыми 
моими движешеми.

Мечта остаться одному исчезла, и я уже обрадовался возмож- *
г) См. «Военный Оборппкъ» Д° 0.



ности повидать русскаго путника, волею судьбы и начальства за- 
брошеннаго въ эту безпросветную глушь Гиссарскаго края.

— Какой урусъ, куда онъ едетъ?
— Не знаю, тюра, полканъ-урусъ два дня пргЬхалъ. Днемъ 

свитъ, ночью въ трубу смотритъ, звезды считаетъ, сколько ихъ есть 
на небе.

Заинтересовавшись таинственнымъ звЬздочетомъ, я съ нетерпЬ- 
шемъ сталь всматриваться въ темноту. Лай собакъ, съ ожесто- 
чешемъ бросившихся на про'Ьзжавшихъ. звонко разносился по 
окрестностями Нисколько мягкихъ гортапныхъ голосовъ какъ 
будто служили акомпаниментомъ внушительному командирскому 
баритону, что-то говорившему. Еще несколько минуть и на краю 
освНценнаго пространства остановилась группа конныхъ, средп 
которыхъ виднелась внушительная фигура старика полковника 3., 
изв^стнаго астронома и геодезиста. Расправляя свои длинные сЬ- 
дые усы, онъ всматривался въ открывавшуюся передъ нпмъ кар
тину, видимо не узнавая меня.

— Кто здесь пргЬхалъ? сердитымъ тономъ уставшаго человека 
опросили онъ.

— Полковники изъ Сарая, предупредительно подскочплъ къ 
нему джигитъ.

— А, это вы, Д. Н.? Вотъ счастливая встреча! обрадовался 3., 
слезая съ лошади. Ради васъ видеть. Какими это вгЬтромъ васъ за
несло? Не чаяли, не гадалъ здесь своего встретить.

Въ свою очередь я очень обрадовался 3., съ которыми судьба 
не рази насъ сводила въ разныхъ пунктахъ Средней Азш.

— Какъ рази къ ужину подъехали, ответили я, пожимая руку 
этого симпатичнаго человека, проживгааго у меня въ Сарае (года 
два тому назадъ) несколько дней. Отлично вместе закусимъ. Есть 
консервы, шашлыки и пилау.

— Да и у меня есть кое-каше запасы. Хотя я и расчитывали 
добраться до Дюшамбе, но теперь охотно перекушу, поболтаю съ 
вами и, разумеется, останусь здесь на ночлеги, сделавъ предвари
тельно свои наблюдешя, добавили 3., вынимая изъ кожанаго чехла 
какой-то ящикъ съ оказавшимся въ немъ астрономическими инстру
ментами, тотчасъ же водворенными на поданный казакомъ тренож
ники, и повЬсиви тутъ же на стенке несколько хронометровъ. На- 
чавъ тотчасъ же наблюдешя, полковники, какъ вьюнъ, вертелся 
между своей трубой и записной книжкой, положенной на табу
ретку, съ поставленными около кибитки огаркомъ свечки въ стек- 
лянномъ фонаре, скупо дававшемъ свети. Отсчитывая каше-то

1 5 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКИ.



riICCAPCKifi КРАЙ. 1 5 3

углы п бормоча цифры, 3. записывалъ ихъ въ книжку и зат’Ьмъ 
снова бросался къ труб!;.

— Видите ли, какъ разъ время, и потому нельзя нп одной ми
нуты пропустить, скороговоркой сообщалъ онъ мне, изредка отры
ваясь отъ работы. Днемъ же всегда уже всЛ; выкладки и вычисле- 
шя заканчиваю.

Добрый часъ прошелъ, пока увлекнпйся своими цифрами уче
ный вспомнилъ о необходимости подкрепиться, закрылъ свою 
книжку; загЬмъ, осторожно снявъ инструментъ, спряталъ его снова 
въ ящикъ.

— Теперь будемъ ужинать... весело подошелъ онъ ко мн'Ь, при
саживаясь на кошме и, вытянувшись, подложилъ подъ бокъ неболь
шую седельную подушку. Отличный знатокъ края, прослужившш 
въ немъ почти сорокъ лТтъ, 3. былъ его живой истор1ей, помня все 
собьшя и людей, прошедшихъ передъ глазами за время его долгой 
службы. Личное знакомство съ болынинствомъ средне-аз!атскихъ 
деятелей делало его разсказы особенно ценными и интересными. 
Живыя, яршя характеристики во весь ростъ обрисовывали сошед- 
шихъ со сцены лицъ. Они казались живыми въ мастерской обри
совке разсказчика. Генералъ-губернаторы, политичесше агепты и 
всяшя прикосновенныя къ Бухаре лица сменялись въ огромномъ 
калейдоскопе.

— Эхъ, жаль, времени нетъ, да и перомъ не владею, вздох- 
нулъ старикъ съ сожалетемъ на мое замечате, что такъ много 
интереснаго не попадаетъ въ печать. Мало ужъ насъ осталось, ста- 
рыхъ туркестанцевъ, что съ самаго завоевашя въ крае живутъ. 
Больше теперь сюда попадаютъ гастролеры на три года, а потомъ 
удираютъ обратно, получая высшее назначеше въ Европейской 
Россш. Прежде какъ то больше привязывались къ краю и пзъ та- 
кихъ офицеровъ и чиновниковъ вырабатывался симпатичный типъ 
степняка — стараго туркестанца. И отношешя въ Бухаре были 
друпя. Позднее иное направлеше появилось: пргЬхали, получили 
что нужно и назадъ. А въ бухарскихъ дТлахъ прямо грустныя 
картинки встречались...

— Да неужели все такъ? удивился я.
— Ну, конечно, были xopoinie честные люди, но все таки тонъ

былъ данъ В.; съ его легкой руки и пошло. Слишкомъ ужъ без
застенчиво работала состоявшая при немъ, трудно сказать въ каче
стве чего, знаменитая въ исторш Туркестана, миссъ-Хоръ, та са
мая, о которой шутники сложили: <



«Въ спавномъ город’Ь Ташкент!)
П рож иваетъ мистрисъ-Хоръ 
ЧеловИкт,—иль обезьяна,
Н еизвестно до сихъ поръ».

Сами В. делами занимался мало, а она распоряжалась, какъ 
хотела. Бывало подарковъ отъ эмира раза три въ годъ столько 
привозили, что въ пр1емной генерала она потомъ базаръ, вроде 
дешевки, устраивала. И въ тоже время мой пр1ятель, покойный 
кашгарсшй консулъ, Н. Петровскш, всегда клятвенно ув’Ьрялъ, 
что каждая бумага, касавшаяся нашихъ дели въ Средней Азш, че- 
резъ самое короткое время делалась известною въ Лондоне.

— Напортила за это время много, сердито почти крикнулъ 3. II 
это после того перюда, когда нашъ престижъ стоялъ среди му- 
сульманъ такъ высоко, благодаря И. И. Лессару! Ведь, посудите 
сами, когда полковникъ Громбчевскш въ 1890 г., во время своего 
путешеств1я, попалъ въ Кунжутъ, то кунжутцы просили его о при
нята въ русское подданство. А знаменитый Юнгенсбендъ, посЪтивъ 
за нимъ сл'Ьдомъ Кунжутъ, при передаче хану куыжутскому при
глашена англШскаго правительства посетить Ипдш, услышалъ 
отъ хана совершенно неожиданно такой ответь:

«Мой покровитель—Великш Императоръ Александръ III—и я, 
мы въ Ипдш не ездимъ ».

Но мы не поддержали этого движешя въ пользу Россш, и въ 
возмезд1е за тактя дерзшя речи англшскш подполковникъ Дюранъ 
въ 1891 г. занялъ всю страну, низложивъ дерзкаго хана...

За разговорами мы не заметили, какъ прошло время; часъ ужъ 
былъ ноздшй. Сидя на кошме, я уже давно чувствовалъ сильный 
зудъ на всемъ теле, но, заслушавшись интереснымъ разсказомъ, 
не обращали на это вниматя. Теперь же, при свете вспыхнувшей 
спички, я къ своему ужасу увидели, что все платье мое было по
крыто громадными количествомъ блохи, весело гурьбою прыгав- 
шихъ по всеми направлешямъ.

— Посмотрите, полковники, вЬдь насъ здесь буквально живьемъ 
съТдятъ, вскочили я моментально на ноги, начавъ отряхиваться.

— Кто съТстъ? удивился старики, раскуривая толстую папи
росу и видимо находясь самъ подъ впечатл'Ьшемъ своихъ воспо- 
минанш о далекомъ прошломъ.

— Блохи. Ведь ихъ здесь тысячи, сообщили я, снимая китель.
— Это скверно, задумчиво ответили 3. Действительно я отъ 

кого то слышалъ, что здесь ихъ въ л Ьтнее время очень много, но 
не подозревали увидеть такое количество.
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Встряхнув! вей свои вещи, мы устроились на плоской крыше 
сарая, но и здесь вся ночь прошла въ непрерывной борьбе съ 
злыми насекомыми. Лишь подЪ утро, совершенно измученные, мы 
заснули тяжелыми сномъ на самое короткое время.

Г л а в а  VI.

Дожди.—Отношеше мусульманская духовенства— Веселый домъ.

Огромное количество воды, приносимое реками Сурханомъ, Ка- 
ферниганомъ н ихъ многочисленными притоками, разливающимися 
по всей равнине, образуя массу заболоченныхъ пространств!, и 
буквально троничесюе ливни, выпадаюьще въ летнее время въ 
Гиссарской долине, въ связи съ жаркою температурою, способ
ствуют! тому, что во всеми Гиссарскомъ крае особенно многочис
ленны всевозможных! видовъ насекомыя, рождаюшДяся вслйд- 
CTBie обильных! испарешй въ несметномъ количестве. Блохи, 
комары, скоршоны, тарантулы, фаланги являются положительно 
бичемъ для населешя, которое за эти месяцы обыкновенно оста
вляет! свои кишлаки и города и переселяется на возвышенности, 
въ горы, на летовки, вместе со своими стадами.

II тогда весь этотъ населенный край какъ будто вымираетъ, 
имея видъ нолнаго запустешя. Все улицы Гнссара и кишлаковъ 
заростаютъ колосальныхъ размеровъ травами и бурьяномъ, закры
вающими совершенно всадника.

Змеи, сколопендры, полозы и ящерицы, выползаюпце изъ всехъ 
норъ, остаются долгое время хозяевами садовъ, до времени созре
ванья фруктовъ, когда, по необходимости, лишь небольшая часть 
людей возвращается (переживая невзгоды) заниматься сбором! и 
сушкою фруктовъ, устраивая на это время высоше помосты на 
столбахъ, чтобы хоть немного предохранить себя отъ нападенш 
безвисленныхъ враговъ.

Плохо выспавнпеся, съ до крови расчесанными телами, подня
лись мы утромъ, съ тяжелыми головами. Настроенье было отврати
тельное. Наскоро проглотивъ по стакану чая, мы тотчасъ же дви
нулись дальше, вспоминая ужасную ночь, проведенную въ этомъ 
кишлаке. Небо было покрыто темными тучами, низко нависшими 
надъ землей, и какъ будто бы для того, чтобы мы испытали все пре
лести жизни этпхъ местъ въ летнее время, застучали по земле 
крупный капли дождя и затемъ дождь хлынулъ, какъ изъ ведра. 
Едва успЬвъ накинуть на плечи бурку и надевъ на голову башлыкъ,



мы ехали, окруженные густою стеною дождя, черезъ которую по
ложительно ничего не было видно. Въ течете н’Ьсколькихъ минуть 
везде вокругъ образовались цгЬлыя озера, по которымъ, разбрасывая 
брызги и грязь, медленно шли наши лошади.

Арыки, наполнивипеся до верха, съ шумомъ несли массу воды, 
выливавшуюся черезъ берега, а тропинка, протоптанная глубоко 
въ земле, превратилась вь широкШ быстрый потокъ, по которому 
неслись клочья грязной пены, сухой бурьянъ и каые-то корни.

Разговоры сами собою прекратились, и мы ехали молча, при
слушиваясь къ страшнымъ раскатамъ грома, какъ будто сотряеав- 
шаго вей окрестный горы. Длинные ярше зигзаги молнш разсЪкалп 
темныя тучи и, вспыхивая ослйпительнымъ блескомъ въ одной сто
роне неба, протягивались до конца горизонта, освещая на мгнове- 
Hie верхушки горъ. Иногда казалось, что молшя ударяла въ землю 
где то совсЬмъ близко. Лошади пугливо храпели и шли крайне не
охотно. Скоилеше электричества было огромно, и редко кому уда
валось видеть такую грандиозную картину, которая открывалась 
передъ нашими глазами. Съ насъ вода стекала ручьями и бурка, 
намокну въ, сильно тянула плечи. Закутавшись въ желтые сукон
ные халаты, надетые сверхъ обыкновенныхъ, нукеры и джигиты 
плелись также понуро, прекративъ обычные разговоры. Со вс/Ьхъ 
сторонъ виднелась (лишь на близкомъ разстояши) густая раститель
ность неболыпихъ кишлаковъ, густо покрывающихъ равнину, всю 
изрезанную арыками, орошающими обработанный поля.

Увязая въ топкой почвЬ, мы ехали со скоростью 3—4 верстъ 
въ часъ и поэтому лишь къ обеду прошли небольшое разстояше, 
18—20 верстъ, до Дюшамбе, где я и не расчитывалъ останавли
ваться, но волей неволей приходилось заехать, чтобы переждать 
разыгравшуюся непогоду подъ кровомъ и, хорошенько обсушив
шись, привести свой багажъ въ порядокъ передъ труднымъ путе- 
шеств1емъ въ горахъ по рЬке Варзобъ-Дарье, составляющей одинъ 
изъ главныхъ притоковъ рйки Кафернигана.

Измокппе, усталые, мы слезли съ лошадей во дворе амлякдара, 
и тотчасъ же въ помещети около железной печи, разогретой почти 
до красна, началась сушка платья и вещей. День тянулся страшно 
долго. Дождь лилъ не переставая; въ комнате было душно, не 
смотря на раскрытая на террасу три двери. Побеседовавъ съ ам- 
лякдаромъ, пообедавъ и еще разъ выспавшись, мы чувствовали 
себя какъ будто арестованными. Ритмичесшй стукъ дождя навевалъ 
какую то тоску, а невозможность двинуться дальше крайне непрВ
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ятно действовала на настроеше. Юркш татаринъ, переводиикъ Гис- 
сарскаго бека, пзъ силъ выбился, стараясь услужить и хоть ч1шъ 
нибудь оживить однообраз1е длиннаго дня.

— Можетъ быть полковникъ хочетъ съ муллою поговорить? 
Очень интересно. Древнш старикъ.

— Ну, хорошо: зовите муллу, согласились мы, и черезъ ни
сколько минутъ къ намъ входили красивый старикъ съ серебряною 
бородой и бирюзовыми, будто выцветшими, добрыми глазами.

— Селямъ алейкюмъ. Радъ въ добромъ здоровье видеть знат- 
ныхъ урусовъ, сказалъ онъ, неловко садясь на предложенный стулъ.

— Не можетъ ли почтенный имамъ намъ что либо разсказать 
о здетнихъ мРстахъ?

— Н’Ьтъ, тюра, я челов’Ькъ новый въ городе. Поехали съ ам- 
лякдаромъ моимъ родственникомъ и ничего не знаю. Вся жизнь 
прошла въ чтенш писашя и молитвахъ Всемогущему и Его про
року. Служили людямъ, ч^мъ могъ, но теперь уже становлюсь 
старъ и все забываю, и скорблю лишь о томъ, что люди враж- 
дуютъ постоянно между собой.

— Но разве это не должно быть? В'Ьдь по закону правоверные 
должны относиться- со враждою къ неверными? спросили я, желая 
услышать мнеше представителя духовенства этихъ дальнихъ местъ.

— Нетъ, тюра, это не таки. Великш пророки сказалъ совер
шенно иныя слова.

«Скажи: мы веруемъ въ Бога и въ то, что Они послали намъ, 
въ то, что Онъ открылъ Аврааму, Измаилу, 1акову и двенадцати 
коленами; мы веруемъ въ святыя книги, который Моисей, 1исусъ 
и пророки получили съ неба; мы не делаемъ между ними никакой 
разницы» 2). Еакъ видишь, онъ не разделяетъ людей по ихъ вере. 
Вей имеюгще писаше для него одинаковы. Пусть проститъ тюра 
стараго человека, мне нужно идти молиться, заторопился имамъ, 
прощаясь.

Мы просидели несколько минутъ молча, обдумывая сказанное, 
и только что хотели подвергнуть вопроси обсужденш, какъ пере
водчики вновь уже выросъ передъ нами и, видимо желая во что 
бы то ни стало насъ развеселить, выступилъ съ новыми предло- 
жешемъ.

— Можетъ быть господа хотятъ посмотреть нашихъ джелябъ3)?
— Джелябъ? удивился не понимавпйй по узбекски 3. Что 

это такое?
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-— Джелябъ это веселыя девушки для всЬхъ людей, пояснили 
татаринъ, и тутъ же для ясности перевелъ ихъ нецензурное наз- 
Banie, существующее на русскомъ языке.

3. вначале возмутился, но загЪмъ быстро успокоился.
— Что же, давайте, пожалуй, посмотримъ, нерешительно ска-, 

залъ онъ, немного конфузясь. Ведь такъ только; хотя какъ то мне 
на старости летъ и неловко, но я съ этимъ совершенно не знакомь.

Я также изъявилъ соглаше, расчитывая познакомиться съ но
выми для меня картинками туземной жизни.

Накинувъ бурки на плечи и увязая по размокнувшей почве, 
мы двинулись по узкимъ улицамъ города за нашимъ тгроводнп- 
комъ, все время предупредительно указывавшимъ каждую лужу 
и яму.

— Нехороппй городъ; нашъ Гиссаръ лучше, выражалъ онъ 
свое презреше къ Дюшамбе, забывая совершенно, что Гиссарсшя 
улицы ничемъ, въ сущности, кроме ширины, не отличаются отъ 
Дюшамбскихъ.

— Теперь близко, сейчасъ придемъ. Онъ остановился, наконецъ, 
около высокихъ воротъ и, взявъ валявшуюся на земле палку, на- 
чалъ съ ожесточешемъ стучать ею по доскамъ.

Подозрительнаго вида пожилой узбекъ выглянулъ изъ калитки 
и, увидевъ насъ, остановился въ нерешительности.

— Скажи своимъ бабамъ, что руссше тюры къ нимъ въ гости 
пришли, да живее поворачивайся, строго приказали переводчикъ и 
сейчасъ же, обратившись къ намъ, добавилъ: а, господа, можетъ 
быть пока мечеть посмотрятъ.

Это странное сочеташи божественнаго и грйховнаго заставило 
насъ расхохотаться.

— Что же, пойдемте смотреть мечеть, решилъ 3. Лучше, чемъ 
стоять подъ дождемъ.

Серая постройка старинной мечети съ небольшими дворикомъ, 
заросшими деревьями, была типичнейшей постройкою, не отли
чаясь ничемъ отъ всЬхъ старыхъ мечетей ханства. Полутемное по- 
мещеше съ почерневшими куполами и изгрызенными временемъ 
стенами, было мрачно и неприветливо. Старыя кошмы и циновки 
покрывали полъ. Домъ молитвъ производили впечатление какого-то 
запустешя.

Видимо, когда-то, въ лучппя времена, куполъ внутри были укра- 
шенъ лепною работою, но съ производствомъ позднейшихъ попра- 
вокъ, вся лепка была замазана ровными слоемъ «алебастра, и лишь 
кое-гдй выделялись следы какого-то орнамента и надписи.
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Съ одной стороны виднелось нисколько бунчуковъ съ кон
скими хвостами, поставленныхъ около ниши, да бронзовый древ
ней формы высокш светильники, покрытый огромнымъ слоемъ сала 
и масла, указывали, что здесь находится могила какого-либо ува- 
жаемаго населешемъ святого.

— Какъ плохо здесь смотрятъ за мечетью. Это не то, что наши 
церкви, заметили я, нарушая молчаше.

— Это лишнее, тюра, неожиданно прозвучалъ сзади насъ чей- 
то голоси. обернувшись на который, мы увидели стараго узбека 
съ ястребинымъ носомъ и хищными, какъ у птицы, глазами.

— Для Аллаха не нужно помЬщеше—молитву ему можно совер
шать въ каждомъ месте, продолжали онъ, непр!язненно глядя на 
насъ. А мечеть служить должна лишь для собрашя правовГрныхи 
и укрыпя ихъ отъ солнечныхъ лучей и непогоды. Урусы, какъ 
идолопоклонники, забывппе писаше пророка Исы, этого понять не 
могутъ, уже уходя, добавили онъ, еще рази окинувъ насъ враждеб
ными взглядомъ.

— Глупый человЬкъ, засуетился переводчики, чтобы разорять 
невыгодное впечатлите... Онъ русскихъне любитъ, этотъ человеки. 
Пусть господа не обращаютъ внимашя на его слова. А теперь 
можно уже идти и къ джелябъ, неожиданно перевели онъ разго
вори съ непр1ятной темы.

Перейдя улицу, мы черезъ маленькую калитку вошли на 
небольшой дворъ, окруженный широкими террасами.

Высокая, полная старуха, одетая въ шелковый халатъ, и преж- 
шй узбекъ съ почтительными покло'нами встретили насъ при 
входе.

— Прошу тюрей поди нашу кровлю, приветливо обратилась 
къ нами старуха, указывая на двери внутрь одного изъ помеще
на. Мои девушки рады служить дорогими гостями, указала она 
на двухъ женщинъ, сидевшихъ и слегка привставшихъ при на
ше мъ вход'Ь.

Довольно большая комната съ поломи, застланнымъ полосами 
яркихъ цвГтовъ, и стенами, увешанными коврами и вышивками, 
имела видъ довольно нарядный. На ковре около низенькаго сто
лика, на которомъ поставлены были различный сласти, сидели 
мЬстныя очаровательиицы.

Одна изъ нихъ высокаго роста, стройная, худощавая, съ белыми 
красивыми лицомъ и бархатными огромными глазами, была очень 
красива въ своемъ ярко красномъ халате, увЬшанномъ оеребря-
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ными украшешями; другая съ грубыми чертами и косыми глазами, 
толстая, неповоротливая, являлась типичной киргизкой.

Нисколько челов'Ъкъ м’Ьстныхъ купдовъ сид'Ьли тутъ же по 
сгЬнамъ, вставь при нашемъ вход'Ь и отвФсивъ почительные 
поклоны.

Мы присели невдалек’Ь около сгЬны, попросивъ всЬхъ са
диться. Ночти^сейчасъ же намъ подали чайники зеленаго чая и по
ставили передъ нами нисколько тарелокъ съ местными сластями.

— Это все хушторы (поклонники) вотъ той Анаргуль, грана
товый цвФтокъ, какъ ее называютъ, сказали переводчики. Мнопе 
зд'Ьсь почти весь день проводятъ. Въ другихъ пом^щетяхи еще 
естьджелябъ, но гЬ не таки красивы и поэтому дешевыя и меньше 
подарковъ отъ людей получаютъ.

— Можетъ быть тюра желаетъ послушать, какъ Анаргуль 
поетъ? спросила старуха, прислушивась къ словами переводчика.

Мы изъявили согласие.
Анаргуль, посмотрФвъ на насъ искоса своими красивыми гла

зами, протянула руку и взяла лежавиий около нея инструментъ съ 
четырьмя струнами и длинными грнфомъ, носянцй назваше ду- 
тарь (гитара), и, взявъ нисколько |дребезжащихъ аккордовъ, до
вольно щнятнымь грудными голосомъ заняла какую-то веселую 
пЬсню съ однообразными припевами, бросая порою кокетливые 
взгляды то въ нашу сторону, то на сидФвшихъ у противоположной 
сгЬны туземцевъ, восторженными восклицашями сопровождавшихъ 
ея п'Ьше.

ПрисФвъ невдалек1!  отъ насъ, старуха то предлагала намъ чай, 
то подвигала ближе сласти.

— Не правда ли, тюра, моя Анаргуль поетъ, какъ птичка? съ 
гордостью заметила она, когда пФсня была окончена.

— Почему ханумъ называетъ ее своей?
— Да вФдь Анаргуль моя дочка, снова заговорила старуха: я 

ее здФсь родила и выходила, когда сама молодой и красивой дже- 
лябъ была. Только не знаю, который изъ баевъ (что у меня чай- 
хурами были) ей отцомъ приходится, разсмФялась она. ВсЬ отцами 
считаются.

— РазвЬ такъ хорошо быть джелябъ? спросили я, разсматри- 
вая Анаргуль.

— Да, тюра, жизнь свободная, веселая—сама себФ госпожа. 
Что хочетъ дФлаетъ. Съ кТмъ хочетъ идетъ. Не надо лица за
крывать, когда среди людей ходишь. Лишь требуется, чтобы въ
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мужскимъ халате на улицу выходила. А замужней женщине плохо. 
Сиди взаперти всю жизнь, не имей своей воли и никакого же- 
лашя не можешь исполнить безъ соглапя мужа. Теперь, пока мо
лода, все все для нея д'Ьлаютъ, подарки носятъ, разговоры пр1ятные 
говорятъ, а она наряжается, играетъ на дутаре и поетъ—потому 
что на душгЬ весело...

Заглянувъ въ друпя пом'Ьщешя, где встретились такля же точно 
картины, и прослушавъ еще несколько песенъ, я, давъ денегъ, но- 
слалъ за пивомъ, конфектами и папиросами.

Старуха, разсыпавшись въ благодарностяхъ, сделалась еще 
более приветливой и, присевъ около насъ, приказала что-то одному 
изъ прислуживавшихь мужчинъ, и черезъ несколько минуть появи
лись блюда дымящагося плова.

Принесенное пиво и бутылка еврейской водки, разлитые по 
стаканамъ, развязали языки и уничтожили окончательно некоторую 
принужденность. Разговоры сделались громче. Струны дутаря зве
нели, а песня сменяла песню. Глядя на насъ своими красивыми, съ 
оттенкомъ суровости, глазами, хозяйка порою кидала ласковые 
взгляды на свою красавицу дочь, видимо, постоянно любуясь ею.

— Ты удивляешься, тюра, что я и моя дочь и друпя проме
няли жизнь замулсемъ, на эту—веселую? Если хочешь, я тебе раз- 
скажу, какъ я ее начала.

Родилась я въ хорошей семье, богатой, невдалеке отъ Гиссара. 
Отецъ мой былъ мингъ-баши и имЬлъ стада, лошадей, пашни 
и дворы. Однехъ кибитокъ больше десяти. И росли мы съ сестра
ми, какъ степной цветокъ весной, въ полномъ довольстве, не зная 
ни печали, ни заботь. Какъ горныя козочки резвились мы около 
нашихъ кибитокъ, получая подарки и ласки отца, очень любившаго 
своихъ маленькихъ козъ. Цветныя ленты, бусы, серебряный укра- 
шешя, разныя пахуч1я мыла дарилъ онъ мне, какъ старшей, пре
вращавшейся изъ девочки въ молодую девушку.

Заплетя свои волосы въ мелшя косы и нарядившись въ луч
шее платье, видела я лишь нашихъ близкихъ родственниковъ, жен
щины которыхъ приходили къ матери и другимъ женамъ отца. Ъли 
конфекты, пили чай, пели песни. Мать моего отца давно умерла и 
моя мать, какъ первая жена, была старшею среди женщинъ. И 
въ этомъ было счастье всей семьи, о чемъ я узнала лишь впослед- 
ствш.

Въ двенадцать летъ я была высокая, красивая, вся такая же> 
какъ моя Анаргуль, а осенью моя мать сказала мне, что отецъ

и
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отдаетъ меня въ жены сыну стараго купца Назаръ-бая изъ Регара. 
Послй уразы былъ нашъ нисахъ, и я перейхала въ домъ моего 
мужа въ Регарй; съ этого времена кончились мои веселые дни, 
а началась моя тяжелая жизнь.

Нельзя уже было бйгать свободно по степи, любуясь и играя 
съ тюльпанами, колокольчиками и срывая пышные махровые маки. 
Видъ горныхъ ущел1и, покрытыхъ лесами, и снйговыя горы и сол
нечный закатъ, которыми я любовалась прежде, для меня были 
закрыты высокими стйнами нашего дворика. Веселый звонъ ручьевъ 
и стрекоташе кузнечиковъ сменились тишиною и криками двухъ 
старшихъ женъ моего мужа.

Меня давили темныя стйны дома, хотелось снова видеть про- 
сторъ полей, слышать айше жаворонковъ, чувствовать ласки матери, 
звонкимъ голосомъ перекликаться съ моими сестрами... А мужъ 
мой, занятый цйлый день въ своей лавкй торговлею, приходя лишь 
вечеромъ, совсймъ не говорилъ со мною, лишь лаская мое юное 
тйло й не заглядывая въ мою душу. Не могли старнпя жены 
спокойно видйть, какъ нашъ господинъ чаще бросалъ взглядъ 
на меня, младшую, чаще приносилъ мнй конфекты, подарки. 
Стали онй- вдвоемъ мучить меня, заставляя выполнять всякую 
работу въ домй; щипали, рвали волосы, бранили, и я, лишь уйдя 
въ свое помйщеше, орошала подушку слезами. Жаловаться мужу 
боялась—сказали, что сживутъ со свйта, если ему что скажу. 
Не давали мнй йсть; безъ мужа я голодала часто. Къ концу же 
года, видя, что я не беременна, рйшили меня извести, для чего 
подсыпали какого то зелья въ пищу, и я стала сильно болйть. 
Тогда и мужъ охладйлъ ко мнй, и началась такая жизнь, что я про
сила и молила Аллаха послать ко мнй Азраила скорйе, чтобы при
нять мою измученную душу. И часъ воли Аллаха насталъ, но не 
такъ, какъ я ожидала: на байгй, упавъ съ лошади, убился мой 
мужъ, а я осталась вдовою.

Ты, тюра, самъ видишь, что я, получивъ избавлеше отъ мукъ, 
не захотйла начать снова ту же жизнь въ домй другого мужа; хотя 
отецъ и хотйлъ меня отдать другому. Я выбрала себй жизнь, сде
лавшись джелябъ. Жаль мн’Ь было заставить Анаргуль испытать 
тй же муки. Живемъ мы съ ней въ довольствй и на свободй.

Между тймъ посйтители прибывали и, усаживаясь, принима
лись за чаепиые. Общая картина давала впечатайте, что мы нахо
димся въ какомъ то своеобразномъ туземномъ клубй.

3). ‘ (Логофетъ.
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С Т РАНА Л Ь В А  И С ОЛНЦА .
(Продолжение *)•

К очевники .

Провинщя населена также и кочевниками, главнымъ образомъ 
курдами * 37). Въ западной части Керманшахана живутъ еще арабы? 
которые въ Ilepcia называются «Бедуй» 38).

Сказать съ полною достоверностью, сколько въ провинцш ко- 
чевниковъ, очень трудно. Прежде всего, наиболее необузданные 
изъ всЬхъ племенъ—пограничные курды—занимаются грабежомъ 
и постоянно переходятъ из ъ Турцш въ Персш и обратно, желая 
уклониться отъ наказашя. Во вторыхъ, курдовъ считали очень 
давно, да и т'Ь, кто делали «шахшемару», т.-е. шахскш счетъ, для 
установлешя размера мал1ата, имели целью уменьшить настоя
щую числительность, дабы соблюсти личныя выгоды. Во всякомъ

*) См. «Военный Оборникъ» № 9.
37) Подробный очеркъ жизни курдовъ см. ИзвЬсия штаба Кавказекаго воен- 

наго округа 1911 г., № 33. Страна Льва и Солнца: Арделянъ или Перс. Курди- 
станъ.

38) Максимовпчъ-Васильковскш, т. II, стр. 650. *
11*



случай, цифры этой переписи все же могутъ служить отправною 
точкою для приводимыхъ ниже данныхъ, доставленныхъ персид
скими рекогносцерами.

Всего въ Керманшаханй, за исключешемъ области Кенгеверъ, 
персы насчптываютъ 27.300 семействъ или дымовъ, что составляетъ 
около 165.000 душъ. Цифра эта очень подходить къ счисленш 
Керзона (24.600 семействъ), а потому можетъ быть признана близ
кою къ действительности.

Все подвижное населете делится на кочевниковъ, въ чистомъ 
смыслгь слова, и на полу кочевниковъ, которые на лйто угоняютъ 
свой скотъ въ горы, а въ мйстахъ зимовокъ возводятъ себе по- 
стоянныя жилища и занимаются земледйл1емъ, являющимся однако 
только подспорьемъ къ ихъ хозяйству.

Курды делятся на племена (иль), ветви (таифе), развйтвлешя 
(тирэ), роды и, наконецъ, семейства. Во главе каждаго изъ этихъ 
подразделений стоять родовые начальники съ титулами: ильбеги, 
хаиъ, тушманъ, бекъ, ага и др., получаюнце свою власть по на
следству отъ родителей. У нйкоторыхъ курдовъ сохранилось еще 
демократическое начало, выражающееся въ подчиненш начальнп- 
ковъ народному собратю. Однако, въ большинстве случаевъ, власть 
собратя захвачена начальниками. Это не мйшаетъ въ нйкоторыхъ 
случаяхъ лшзни собираться выборнымъ отъ разныхъ племенъ для 
обсуждешя общихъ дйлъ. Но на ташя собеседован1я слЬдуетъ 
смотреть, какъ на собрашя старейшинъ.

Въ зависимости отъ подвижности, храбрости, числителыгости, 
богатства, недоступности своего местожительства, курдсюя пле
мена болйе или менее зависимы отъ персидскаго правительства, 
или вернйе отъ мйстнаго губернатора. Впрочемъ, нослйдтй (во 
избйжаше хлопотъ и непр1ятностей) старается возможно меньше 
вмешиваться во внутренше распорядки кочевниковъ. Главная его 
обязанность собирать съ нихъ мал!атъ для шаха и дохода для себя, 
а также следить, чтобы племена выставляли положенное число 
войсковыхъ частей или сарбазовъ.

Хотя въ настоящее время кочевники и отличаются меньшею 
самостоятельностью и непокорностью, но они все же стараются 
обманывать губернатора, уменьшая свою числительность, укло
няются отъ воинской повинности, разбойничаютъ и часто не испол- 
няютъ распоряжешй правительства. Въ этихъ случаяхъ губерна
торы, для поддержашя престижа, после долгихъ переговоровъ, 
прибегаютъ къ репрешямъ. ;
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Юношески свиная и нетронутыя природныя качества курдовъ 
крайне противоположны чертами остального населетя страны. 
Рыцарство (въ лучшемъ смысле слова) лежитъ въ основанш ихъ 
убежденш и д-Ьйствш. Если они и признаютъ разбой, какъ необ
ходимое дМств1е на чужой территорш, то на ихъ земле даже са
мый заклятый врагъ находится въ полной безопасности. Онъ поль
зуется ихъ гостепршмствомъ и его честь связана съ честью пле
мени. Даже попытка платы за гостепршмство считается оскорбле- 
шемъ. Правда, кочевники принимаетъ подарокъ, но сейчасъ же 
спешить дать ответный дари. Двери его дома открыты для всякаго 
и, чЪмъ чужестранецъ больше йети его хлеба, теми большими 
уважешемъ пользуется. Дружба курда продолжительна и искренна. 
Его слово верно, a действ!я прямы и честны.

Женская нравственность и честь стоятъ очень высоко. Жен
щина пользуется во многихъ. случаяхъ равноправ!емъ; многожен
ство и затворничество ей неизвестны. НерЕдко случается, что 
курдешя женщины сопровождать мужей въ походы и участвуютъ 
даже въ бояхъ.

Уважеше къ старшими и родителями стоить очень высоко. Pie 
менЬе соблюдается -и племенная солидарность. Если случится 
какая нибудь несправедливость, то все готовы ее загладить, 
спРшатъ ответить за злодРяше, совершенное родичемъ. Отсюда 
вытекаютъ кровавый распри между племенами, продолжающаяся 
между многими поколешями. Причинами кровавой мести служатъ 
женщины, чаще убшетва и разбои. Каждый сочлени обиженнаго 
племени обязанъ отомстить на коми нибудь изъ обидчиковъ. Если 
это удалось, то развивается новая причина распри, и право мести 
переходить ки тому племени, которое потерпело последними. И 
таки безъ конца, пока взаимное H36ieme не окончится общими по- 
боищеми. Враждебный отношешя могутъ быть прекращены на не
который промежутокъ времени, но, по истеченш срока перемир1я, 
снова продолжаются. Каждый храбрый считаетъ для себя позо- 
ромъ обратиться за помощью противъ врага къ родовому началь
нику, а еще хуже къ персидской власти. Если обиженный считаетъ 
себя слишкомъ слабыми для мести, то удаляется съ пути врага, 
таки какъ встретиться съ ними и не отомстить считается великимъ 
стыдомъ.

Насколько строго относятся кочевники къ необходимости кро
вавой мести, настолько же широки ихъ поняпя въ деле прощешя. 
Если кровный врагъ придетъ въ жилище курда и попросить про-
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щешя за совершенный поступокъ—все ему отпускается. У нЪко- 
торыхъ племенъ существуетъ обычай являться за прощешемъ съ 
обнаженнымъ мечомъ, повЬшеннымъ на шею, и съ головою, покры
тою надгробною пеленою. Этимъ онъ какъ бы отдаетъ себя на ми
лость и признаетъ себя готовымъ быть убитымъ собственнымъ ме
чомъ. Обычай требуетъ въ такомъ случай прощетя. Тогда прими- 
реше достигается возмегцешемъ убытка деньгами или скотомъ, 
а мировая закрепляется выдачею замужъ несколькихъ девушекъ- 
родственницъ обидчика за родныхъ обиженнаго. Нередки также 
случаи, когда самъ обидчикъ женится на девушке изъ лагеря оби
женнаго. Если у обидчика нетъ средствъ или девушекъ, род
ственники приходятъ на помощь соплеменнику. Въ случае лее от- 
сутств1я солидарности съ племенемъ, обидчикъ выходитъ съ сумою 
на дорогу для сбора подаяшемъ необходимая количества денегъ.

Курдсше кочевники керманшаханской провинцш делятся на два 
болыпихъ иля: Кяльхоръ и Гуранъ и, кроме того, на несколько 
отдельныхъ таифе.

Въ прилагаемой таблице мы приводимъ некоторый статистиче- 
сшя данныя объ этихъ нлеменахъ. Къ крайнему солеаленш,въ рукахъ 
составитёля нетъ данныхъ о кочевникахъ, населяющихъ восточный 
округъ Керманшахана или, вернее, маленькое губернаторство— 
Магалъ-Кенгяверъ. Въ немъ живутъ два главныхъ племени: Ки- 
зилъ (800 дымовъ) и Авшаръ (10.000), которыя по своимъ нра- 
вамъ и обычаямъ мало отличаются отъ онисываемыхъ курдовъ.

Въ частности, про каждое племя можно сказать очень немногое. 
Но и это малое нредставляетъ собою совершенно новое, притомъ 
часто противоречивое немногимъ европейскимъ сведешямъ. Это и 
заставляетъ утрудить внимаше читателя чтешемъ многихъ персид- 
скихъ собственныхъ именъ племенъ, а главное географическихъ 
названш, изъ которыхъ только немнопя можно найти на карте.

Еяльхоры, по предашю, переселены были въ провинцш Кер-> 
маншаханъ халифомъ Гарунъ-аль-Рашидомъ, въ воспоминаше о 
которомъ и основанъ маленькш городокъ или вернее большая де
ревня Гарунъ-абадъ, лежащая на караванномъ пути между Кер- 
маншахомъ и Керендомъ и служащая ночлегомъ для каравановъ и 
паломникоЕЪ.

Иль Кельхоръ делится на 10 таифе: 1)Халедй, 2) Ciaxb-Ciaxb, 
3) Мансурй, 4) Колена, 5) Гучмй, 6) Мянишй, 7) Шлянй, 8) Щеркъ- 
Хомйнъ, 9) Эльвендй и 10) Кяргахъ. Въ свою очередь каждое таифе 
делится на несколько тирэ. ‘

Главное таифе Халеди.
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К очевы я плем ена п р о ви н ц ш  К ер м ан ш ах ан а .

НАЗВАНШ ПЛЕМЕНЪ.

Иль К яльхоръ .

Таифе Халеди . .
„ Ciaxi,-Ciax7i 
,, Мансурй 
„ Колена 
„ Гу ими .
„ Мяняши 
„ Шляяи

Ш еркь-Х онанъ 
„ Эльвенди . .
„ Кяргахъ .

Итого . . .

Иль Г у р ан ъ .

Таифе Гехварэ . .
„ Нейризи . .
„ Баз1ани . . . .
„ Джафтанъ-Ш еи 
„ Джафъ-Гадеръ . 
„ Быояни . . . .
,, Галье-Хани . .

Итого . .

Отдельные таи ф е.

Таифо Баджаланъ .
Ш еряфъ-Баини. 
Сендясаби . . 
Эйвани 
Каземъ-Хани 
Суфивяндъ 
Зев  гене . . . 
Н инекели . . 
П асревяндъ . 
Ч утанкара 
Зуле-М ему . . 
Эхмедевендъ .

Итого . .

1.000
1.000

*200
*200
200

1.000
500
160
200
150

х  S 3 я
Я

Q-
и

200
2.000

20
80

150
150
100
150

30

4.600

700
300
700

1.500
•500
400
700

2.880

60
70
60

100
60
30
90

1.000
1.000 
н е

2.000 
200 
300 
300 
200 
200 
200

И 3  в

1.000
500

2.000
500
500
500

10.000
5.000 

с т н
2.000 
2.000 
2.000
4.000
9.000
2.000 
1.000

2.000
2.000

о.
500 
500 

1.000 
2.0001 

5С0 
500 
300

5.400

1.000
250

2.000

35
400

5.000

3.000
6.000

37.000

2.000
5.000 

12.000
100.000
12.000

500
6.000

9.300

500
300
400

1.000
400
250
400

4.800 470 3.685 9.000! 137.5001 3.250

500
600

3.000
1.000 

500 
200

10.000
300
500
100
200

1.000

200,
1.500

600
150
100
10

300
100

20
200

250
400

2.000
200
300

30
2.000

200
2.000

20
200
200

4.000 
1.500
5.000
1.000 

500 
400

4.000 
500

3.000 
500

1.000 
2.000

5.000
2.000

10.000
2.000 
2.000 
1000 

20.000 
1.000 

10. 000; 

1.000 
4.0001 

10.0001

800
700

4.000
3.000
1.000 

500
5.000 

500
2.000 

216 
640

2.000

17.900 3.180 7.800 23.400

27.300 6.530 16.885 35.400

68.000 20.356

242.500 32.906

ПримЬчан<е.

По Керзону Кяль- 
хоръ 5.000, по 
Мак. В. 15.000 

семействъ.

По Керзону 5.000 
семействъ, по 
Мак. В. 7.000 

дымовъ.

По Керзону 1.500 
с.поМ.В. 4.000с.

По Керз. 1.500 с. 
Но Керз. 300 с.

Весь иль Кяльхоръ управляется Давудъ-ханомъ-ильхани и 
Сехамъ-эль-мулькомъ, Оывшимъ кетхудою таифе Халеди. Давудъ- 
ханъ очень могущественный, самостоятельный и властный чело- 
в’Ькъ. У него пять сыновей, изъ которыхь старшш, Джеванъ-Миръ-



ханъ-Зархали-э-Ляшкеръ, управляете таифе Халеди, помогаетъ 
своему отцу, въ особенности зимою, отдачею въ аренду кишлаковъ 
другимъ приходящимъ племенамъ: Зуле, Джомухъ, Таркашвяндъ 
и др. Второй сынъ, Али-Мардипъ-ханъ, имеете главное наблюде- 
Hie за стадами кяльхоровъ и получаетъ для своего отца налогъ: 
одну овцу съ каждой сотни. Ильхани содержитъ на свой счетъ, 
на собственныхъ его лошадяхъ, четыреста отлично вооруженныхъ 
всадниковъ.

Кяльхоры ruin™ и притомъ отличаются своею фанатич
ностью. ВсЬ иллаты очень храбры, гостепршмны и зажиточны. 
Всего кяльхоровъ насчитывается 4.600 дымовъ (шатровъ) или 
27.600 человЬкъ. ДвТ трети земли, на которой живетъ племя, при- 
надлежитъ Давудъ-хану, а остальная треть другимъ ханамъ Кяль- 
хора. Племя должно выставлять нолкъ сарбазовъ, который, однако, 
сугцествуетъ только на бумагЬ. Въ случай нужды Кяльхоръ можетъ 
выставить 1.500 всадниковъ.

Таифе. Халэди делится на слЬдуюнця тирэ: 1) Али-Реза-венди, 
2) Гучей, 3) Касе-Герани, 4) Гонгъ-Кяръ и 5) Абдоль-Мамэдъ, со
ставляя въ обгцемъ 1.000 дымовъ.

Таифе имЬетъ кишлаки въ ХиланГ и Виж1анЪ, а ейлаки въ 
Кевадеръ и Чела. На ихъ земляхъ очень много л%са, особенно ду- 
боваго; землед&немъ они почти не занимаются, а главное ихъ бо • 
гатство въ прекрасныхъ кобылахъ, которыхъ до 1.000 головъ.

Таифе Ciaxi-Ciaxb делится на сл-Ьдуюпця тирэ: 1) Мушъ-Ко- 
сиха, 2) Колла-Деразъ, 3) Арпа-Джураби и 4) Баяни, всего около 
1.000 дымовъ, платящихъ мал1ату 2.000 тумановъ. Кишлакомъ 
таифе служатъ Челе и Гиланъ, а ейлакомъ наст-бища Деравяндъ и 
Бярсиминъ, принадлежанДя Векиль-эдъ-доулэ, у котораго они 
арендуются. Таифе также больше занимается скотоводствомъ. Все 
населеше живетъ въ черныхъ палаткахъ, кромГ начальника племени, 
сергенга Али-Джанъ-хана, обитающаго въ собственной деревнГ.

Таифе Мансури живетъ въ горахъ мелсду «Тянгъ» и «Чеганъ» 
и занимается главнымъ образомъ разбоями и воровствомъ. Эта 
отрасль промышленности не мйшаетъ кочевникамъ заниматься ско
товодствомъ, главнымъ образомъ, и земледгЬл1емъ: они с'Ьютъ пше
ницу, ячмень, рисъ и кукурузу. Въ ихъ влад'Ьшяхъ есть карьеры 
извести, которая доставляется въ городъ Керманшахъ на продажу. 
Несмотря на переходъ къ осЬдлости, племя это отличается крайне 
дурными нравами, и драки и убшства у нихъ самое заурядное и 
ежедневное явлеше. Губернаторъ никакъ не монсетъ справиться съ
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таифе, такъ какъ оно при малейшей тревоге уходитъ въ дебри Лу- 
рпстана. Къ тому же местожительство его отлич-ается крайнею не
доступностью и полнымъ отсутств!емъ дорогъ. На ихъ земле нахо
дится гробница имамъ-Заде, или шахзаде-Гассана, сына имама 
Джафара-Садыка.

Таифе Колепа состоитъ подъ начальствомъ Насръ-Олла-хана. 
Ейлаки таифе въ Миле-Сяръ, а на зиму иллаты эти частью остаются 
тамъ же, частью нереходятъ въ тенлыя страны, въ Турцпо — въ 
окрестности Менделиджа (Мендели). Занимаются они преимуще
ственно скотоводствомъ, а также сеютъ пшеницу, ячмень и рисъ на 
земляхъ, арендуемыхъ у Векиль-эдъ-доулэ.

Таифе Гучми живетъ оседло въ трехъ деревняхъ: Шаи, Ней 
и Шованъ. Скотъ пасутъ и сеютъ пшеницу и ячмень на земле, арен
дуемой у Векиль-эдъ-доулэ. Таифе находится подъ властью Шах- 
базъ-хана.

Таифе Мяншии делится на тирэ: 1) Гель-Кошъ, 2) Казымъ- 
Хани и 3) Кялини, состоящихъ подъ начальствомъ двухъ братьевъ: 
Мехди-хана и Мамедъ-Вели-хана. Иллаты этого таифе Али-Аллахи.

Мяниши проводятъ лето въ Соргу и Гямке, а зимуютъ въ узкой 
и низкой долине Коффавяръ и Голинъ, где климатъ настолько 
жаркш, что тутъ во второмъ весеннемъ месяце уже поспеваютъ: 
винеыя ягоды, орехи, гранаты, абрикосы, сливы, алучаитута. Тутъ 
же на склонахъ горъ Гямке и Гель-Кошъ, между хребтами Нове и 
Кегяль, тянется громадный, безконечный лесъ изъвековыхъ дубовъ. 
Въ немъ водятся во множестве днюя козы, олени, волки, медведи 
и тигры, что, конечно, развило среди таифе много охотниковъ. По
этому, въ случае нужды, Мяниши можетъ выставить 200 тюфенги 
(стрелковъ).

Таифе занимается кроме того скотоводствомъ и немного земле- 
дeлieмъ.

Таифе ППяни переселилось пзъ Дехъ-аббада и живетъ въ де
ревняхъ: Миръ-Эзизи, Гухъ, Габидъ, Шалэ-Шурэ, Барикъ и Тей- 
муръ-ханъ. Деревни эти принадлежать потомкамъ богатыхъ куп- 
цовъ, которые передъ Давудъ-ханомъ иногда управляли племенемъ 
Кяльхоръ. На зиму некоторые жители, несмотря на оседлость, все 
же переселяются въ теплыя страны, а именно въ Нагаръ-Кубъ, 
Серабъ и Галье-Шахинъ. Начальствуетъ таифе Баба-ханъ, ко
торый и является главнымъ арендаторомъ земли у собственни- 
ковъ деревень, которымъ платить зерномъ: при хорошемъ урожае 
1000 хальваровъ въ годъ, при среднемъ 700, а при плохомъ 500.
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Изъ этого видно, что таифе занимается землед^шемъ, с4я пше
ницу, кукурузу и ячмень; посевы орошаются собственною водою. 
Затймъ 1Шяни имеетъ 4000 овецъ, 300 кобылъ и 2000 головъ ро- 
гатаго скота.

Таифе Шеркъ-Хомат проводить зиму въ Дирэ, а ейлаками ему 
служатъ Серабъ, Сярняшуръ, Шерефъ-абадъ, Керендъ, Хорунъ- 
абадъ, Зибери и Бондарь. Оно подъ властью Махмудъ-хана.

Жители занимаются землед,Ьл1емъ, причемъ посевы ихъ оро
шаются въ ейлакй водою речки Шерефъ-абада, а въ кишлакахъ 
рекою, текущею изъ Коффавюра въ Голинъ, а оттуда въ Дирэ и, 
наконецъ, въ Эльвендъ. Въ Дирэ сЬютъ много рису, какъ ильхани 
Кяльхора, такъ и крестьяне. Потомки купца хаджи-Задеха пода
рили Давудъ-хану (дабы избавить себя на вЪчныя времена отъ 
уплаты разныхъ податей), следующая им^шя: Дирэ, Гиланъ, Коффа- 
вяръ, Гевадоръ, получивпня общее наименоваше Чехаръ-Мельке. 
Тутъ же, въ нижней части Гилмана, влад'Ьютъ небольшою землею 
дворяне Шеркъ-Хоманъ. Занимаются кочевники также и скотовод
ство мъ.

Таифе Элъвенди живетъ въ эйлакахъ Нявяръ и Кякашимэ 
и въ кишлакахъ въ Галье-Шахинъ на речке этого имени, съ очень 
скверною водою, притоке р. Эльвенда, занимаясь скотоводствомъ 
и немного земледЗшемъ, возделывая въ эйлаке ячмень и пшеницу, 
а въ кишлаке рисъ. Но главное богатство таифе дело будущаго: 
на ихъ пастбищахъ открыты рождешя нефти, и англШская ком- 
пашя, взявъ нефтеносныя земли за 500 тум. арендной платы, 
основала въ Гурету керосиновый заводь.

Таифе находится подъ начальствомъ Мамедъ-Керимъ-хана.
Караванная дорога отъ Галье-Давуда до Сярре-Поль-Зохабъ 

охраняется четырьмя карасуранами, выставляемыми этимъ таифе.
Таифе Кяргахъ находится подъ личнымъ начальствомъ ильхани- 

Давудъ-хана, но управляется назначенньтмъ имъ кетхудою. Въ 
ейлакъ таифе идетъ въ Махидештъ, на р. Мярекъ-аббадъ, где, бла
годаря своимъ грабежамъ, является бичомъ местныхъ жителей. 
Каждый губернаторъ наказываетъ этихъ кочевниковъ и взимаетъ 
громадные штрафы, что не мешаетъ имъ разбойничать по преж
нему. Кроме того таифе занимается скотоводствомъ.

Ф. ‘ЧврнозуТобъ.
(Продолжете слгьдуетъ).
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n o  C b B E P H O f l  П Е Р С И И  ‘) .

XIV

ъ настоящее время курдскш вопросъ достигъ, мне кажется, 
кульминацюннаго пункта, а потому, я думаю, не лишне 
будетъ познакомить теперь же съ жизнью и воззр’Ьшями 
курдовъ, что осветить съ точки зр1>шя безпристрастнаго 

зрителя то ложное положеше, въ которое поставленъ этотъ вопросъ, 
въ силу непонимашя уклада ихъ жизни, всл,Ьдств1е чего и при
ходится держать въ Персш излишнее количество русскихъ войскъ, 
когда можно было бы обойтись двумя-тремя стрелковыми полками.

Охотясь въ горахъ, намъ постоянно приходилось заходить въ 
курдсюя селешя, какъ для ночлеговъ, такъ и на время дневокъ. 
Вотъ впечатлешя, который выносишь после посещешя курд- 
скаго селешя.

Прежде всего, что поражаетъ въ курдахъ—это замкнутость и 
подозрительность и при томъ ташя, что гостепршмство, которымъ 
курды могутъ похвалиться, отодвигается на задшй планъ. Если 
придти къ нимъ въ селеше и попросить пршта, то никто изъ кур
довъ не пожелаетъ пускать къ себЬ въ «ханэ» (домъ), отговари
ваясь темъ, что у каждаго изъ нихъ въ домЬ лежитъ тяжело-боль-

i
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ной. Они уже подметили нашу боязнь иметь д$ло съ больными, 
вследств1е того, что въ селешяхъ процв’Ьтаютъ тифъ, оспа, есть и 
прокаженные, а потому, естественно, мы стараемся держаться 
подальше отъ больныхъ. Но повышенный голосъ и явное нам'Ьреше 
отправиться самому, чтобы удостовериться въ наличш больного, д-Ь-. 
лаетъ ихъ несколько сговорчивее. Некоторые соглашаются усту
пить свой ханэ, но просятъ такую колоссальную сумму, что не
вольно разсмеешься въ ответъ! Тогда остается одно: потребо
вать къ себе бека и пообещать, что, если черезъ несколько 
минутъ не будетъ очищенъ ханэ, то мы разместимся въ его доме. 
Эта угроза сейчасъ же приведетъ къ желательному результату: 
бекъ обойдетъ несколько ханэ и, выбравъ получше, прикажетъ 
немедленно очистить ихъ. Если хозяинъ начнетъ возражать про- 
тивъ такого насильственнаго выселешя, то несколько ударовъ 
бека по спине злополучнаго владельца ханэ заставить его подчи
ниться воле бека. И вотъ, только теперь, после того, какъ нашли 
мы прштъ, отношешя къ намъ резко 1меняются... Курды ста
новятся почтительными, гостепршмными; каждый считаетъ своимъ 
долгомъ принести что-нибудь изъ своего скромнаго домашняго 
обихода..

Чемъ объяснить такую метаморфозу?
Я думаю, что это происходить оттого, что курды, какъ магоме

тане, конечно, съ большой неохотой пускаютъ въ свои жилища 
хрисыанъ. Я знаю такихъ курдовъ, которые, после пребывашя въ 
ихъ селеши русскихъ, бросали это селеше и больше не возвра
щались.

Конечно, это уже фанатики, какпхъ теперь мало; но фактъ 
тотъ, что среди нихъ, следовательно, держится мне,ше, что хри- 
слчане оскверняютъ ихъ дома, а потому они съ такой неохотой 
пускаютъ ихъ къ себе. Кроме этого обстоятельства, неудобство 
выселешя заключается въ томъ, что курду приходится перетаски
вать изъ своего ханэ все имущество, движимое и недвижимое, а 
главное—женщинъ, для которыхъ очень трудно найти помещеше 
у своего соседа или знакомаго, къ которому онъ перебирается,

Такимъ образомъ, курды, при виде «гостей», конечно, ста
раются всячески улизнуть отъ удовольств1я «переселения», вслед- 
CTBie чего каждый изъ нихъ стремится поставить непр1емлемыя 
услов1я или запугать мнимо-больнымъ, надеясь, что, быть можетъ, 
«гости» уйдутъ въ другое селеше. Когда же «гости», наконецъ, 
устроятся и, такъ сказать, остальнымъ курдамъ;не угрожаетъ ни
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какой опасности—природныя чувства курдовъ, гостепршмство и 
любопытство, беруть верхъ надъ недоверчивостью.

Не успеемъ мы расположиться, какъ начинается паломниче
ство. Одинъ за другими входятъ къ нами курды и, после привет
ствовала «селямъ-алейкумъ» (здравствуй), кладутъ передъ нами 
свои подношешя, а затемъ усаживаются, по восточному, въ углу. 
Скоро около насъ образуется целый складъ всякой дребедени: 
тутъ куски кизяка (родъ топлива), пучки юнжи (сйно), лавашъ 
(хл4бъ), кислое молоко, курдскш сырь и пр., причемъ сырь и ла
ваши лежать на кизяке, который, по всей вероятности, благодаря 
своему плоскому виду, изображаети что-то вроде блюда. Но этого 
еще мало!.. Спустя некоторое время на огромномн блюде ирино- 
сятъ чашку си какими-то горячими, довольно густыми кушаньеми; 
по боками чашки лежать стопки тонкаго лаваша. Это ставится 
переди нами, и все курды, находящееся ви комнате, си любопыт- 
ствоми приподнимаются, чтобы поглядеть, каки будеми мы есть. 
Но мы, конечно, не решаемся, хотя и знаемн, что все равно при
дется отведать, чтобы не оскорбить хозяина этого кушанья. Не
сколько минуть длится молчате, ви продолжеше котораго курды 
си удивлешемн смотряти на наси, нетерпеливо ожидая, когда же, 
наконеци, мы начнеми закусывать. Но воти выходить одини изи 
курдовн, вероятно хозяини этого блюда, и уговариваети наси по
пробовать. Чтобы доказать, что кушанье это не имеетн отравы, они 
обмакиваети ви него свои персты и обсасываеть. Делать нечего, 
мы береми по куску лаваша и намазываемъ. Кушанье — отврати- 
тельнаго вкуса, но, ви силу необходимости, приходится доедать 
взятый кусоки лаваша.

Когда мы кончаеми, нами предлагаютн еще, но мы, конечно, 
решительно отказываемся. Чохъ саулъ! Чохи сйулн! (большое 
спасибо), лепечеми мы, отворачиваясь си отврагцешемн оти блюда. 
Тогда хозяини поднимаети блюдо и отдаети его сидящими позади 
курдами. Они моментально уничтожаюти содержимое, сопровож
дая акти еды неистовыми чмокашемн и обсасыватеми пальцеви.

После офищальнаго, таки сказать, нами подношешя хлеба и 
соли, курды вступаюти ви разговори. Они распрашиваюти: кто мы? 
куда идеми? чего нами надо?

Выясниви, что мы охотники и пришли сюда только переноче
вать, не преследуя нпкакихн карательныхн целей или собирашя 
податей, что окончательно уб4ждаети ихи ви нашихи добрыхн на- 
мерешяхн и располагаети ки нами (сдержанности каки не бы*
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вало!..), курды придвигаются къ намъ поближе, разсматриваютъ 
наше орудие. Кое-кто приноситъ свое, чтобы похвалиться.

Курды, какъ болыше любители и ценители орудия, не могутъ 
равнодушно смотреть на наши кавказсшя шашки, разукрашенный 
серебромъ, золотомъ и каменьями. Одному изъ моихъ товарищей 
предлагали они большую сумму денегъ, чтобы онъ иродалъ, и его 
отказъ огорчилъ ихъ очень сильно. Курды также стараются ку
пить и ружья, въ особенности же патроны. Окончивъ осмотръ ору
дия, они переходятъ на принадлежности нашего туалета. Охот
ничьи сапоги приводятъ ихъ въ восхшцеше. Надо сказать, что съ 
приходомъ русскихъ, какъ среди персовъ, такъ и курдовъ, появи
лось тяготйше къ сапогамъ: они иокупаютъ ихъ за болышя деньги, 
гораздо дороже, чймъ стоятъ они на самомъ д^лй, такъ что теперь 
персъ или курдъ въ сапогахъ- есть признакъ состоятельности и 
знатности происхождешя (длинныя голенища охотничьихъ сапогъ 
такъ понравились курдамъ, что некоторые изъ нихъ стали торго
ваться, словно мы могли имъ продать!). Насколько я помню, край
няя ц'Ьна, предложенная курдами, достигала 13 тумановъ (около- 
25 руб.).
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Мнй особенно памятна встреча въ селеши «Арыкъ-Кама>, гдй 
живетъ известный и очень вл1ятельный среди курдскихъ племенъ 
Мамедъ-Джанго. Курды встретили пасъ какъ-то прив'Ьтлив’Ье и 
лучше, чймъ въ другихъ селетяхъ. ВначалгЬ повторилась таже 
картина, что и выше. Самъ Мамедъ-Джанго не показывался, а при- 
слалъ только угогцеше, но подъ вечеръ, когда мы хотели ложиться 
спать, пришелъ нукеръ (слуга хана) и сказалъ, что ханъ зоветъ 
насъ къ себ'Ь. ДЬлать было нечего; пришлось одйться и идти къ 
нему. Здйсь насъ ожидалъ обильный достарханъ (угощеше) съ пгЬ- 
шемъ и танцами курдовъ. Заунывное пЬше ихъ очень похоже на 
nime нашихъ кавказскихъ горцевъ. Это—воспоминашя о давно 
прошедшихъ боевыхъ дняхъ, славныхъ походахъ и дерзкихъ на- 
бйгахъ. Во время п^шя курды сид-Ьли съ опущенными головами и, 
покачиваясь изъ стороны въ сторону, казалось съ грустью думали 
о канувшей въ вечность свободной и разгульной жизни.

Когда мы выходили изъ ханэ гостепршмнаго хана, была уже 
глубокая ночь. Мйсяцъ высоко поднялся надъ горизонтомъ, осве
щая узорчатыми бликами маленькое, сиротливо прштившееся у 
высокой горы, селеше. <



Т4ни отъ гудевшихъ деревьевъ. казалось, ползли по земл'Ь, по
серебренной сн'Ьгомъ. Внизу, въ ущелый, глухо ворчала сорная 
рЪчка, которая, какъ дивная лента, сверкающая позолотой и се- 
ребромъ, причудливо извиваясь, словно зм'йя, терялась во мраке 
угрюмаго ущелья. Только что выпавшш сн’йгъ искрился, блестТлъ, 
п его хрустъ нрчятно отдавался въ ушахъ....

ХУ.

Если сравнивать кого-либо съ горнымъ орломъ, такъ это 
курда. Любовь къ свобод!; и вольной жизни, такъ сильно развита у 
него,что курдъ, посаженный персидской администрацией въ тюрьму, 
не выноситъ заключешя: онъ или бйжитъ, или хирйетъ въ не- 
вол'Ь и умираетъ. Чувство свободы и независимости у курда раз
виты сильнее, чТмъ у кавказскаго горца; вообще, у нихъ очень 
много родственныхъ сторопъ, такъ что—кто жилъ на Кавказе и 
зпакомъ съ бытомъ горца—тому очень легко понять характеръ и 
натуру курда. Это дикарь, совершенно незнакомый съ цивилиза- 
щей, не только съ европейской, но далее и съ персидской, вслТд- 
ciBie обособленнаго. и полукочевого образа жизни. МпТ кажется, 
что, если прюбщить ихъ къ европейской культуре, то курды такъ 
же быстро выродятся, какъ исчезаютъ нынй съ изумительной 
быстротой американеше индййцы. Причина кроется въ нацюналь- 
ныхъ чертахъ ихъ независимаго и гордаго характера. Курды смо- 
гутъ воспринять только внешшя стороны цивилисацш, который 
поразятъ ихъ, т.-е., говоря словами Кантемира, это будутъ «пе
тиметры». Дальше этого они не пойдутъ. Если же европейцы ста- 
нутъ наседать на нихъ, курды уйдутъ въ глубь горъ и здесь, 
изъ-за недостатка пастбищъ, какъ непримиримые враги, будутъ 
вйчно драться между собой, уничтолсая другъ друга. Они неспо
собны воспринять другихъ условш лшзни, ч'Ьмъ те, въ которыхъ 
живутъ 2). Они не переносятъ притесненш, ибо, въ противномъ 
случай, будутъ истреблять другъ друга и бороться не на лшвотъ, 
а на смерть со своими притеснителями. Они не лселаютъ ничего 
другого, какъ только пользоваться свободой и независимостью. 
Какъ я говорилъ уже выше, курды ведутъ полукочевой образъ 
лшзни. Съ началомъ зимы и до поздней осени они кочуютъ въ гор-
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ныхъ равнинах! и только съ наступлешемъ холодовъ, когда въ 
горахъ выпадаетъ снегъ, спускаются въ предгорньтя селешя, въ 
которыхъ когда-то жили армяне, персы, но, BcabACTeie постоян- 
ныхъ грабежей и разбоевъ, бросили эти селешя много л"Ьтъ тому 
назадъ и переселились внизъ, поближе къ городамъ, где можно 
все-таки искать защиты. Удивительно жалкое впечатление произ
водят! эти полуразрушенный селешя! Они такъ напомипаютъ 
бедные ropcide аулы, где крыша одной сакли служитъ дворомъ 
для другой, где кромЬ бедности и запусгЬшя съ одной сто
роны, апатш и индефферентности жителей сч> другой, не видно 
более ничего, что невольно воображаешь себя въ горахъ Кав
каза. Ахъ, какъ ленивы курды!.. Его ханэ вотъ-вотъ развалится... 
Кругомъ сколько угодно подручнаго матер1ала, чтобы поправить 
домъ, по онъ неподвижно сидитъ передъ тандыремъ (очагомъ) и 
непрерывно куритъ скверный турецеий табакъ. Вся домашняя ра
бота всецело лежитъ на женщинахъ, а курдъ зимою отдыхаетъ, 
не желая ровно ничего делать. Его главное богатство—баранта. 
ЧЪмъ больше головъ, т-Ьмъ, значить, курдъ богаче. Изъ молока 
куртинки приготовляютъ особый сыръ, замечательно вкусный. 
Въ этотъ сыръ оне подмешиваютъ особаго рода горную траву, 
придающую сыру какую то остроту и неясность. Кроме того оне 
приготовляютъ еще великолепное кислое молоко и пекутъ ла
ваши. Все это и составляет! пищу курда, который въ этомъ отно
шение очень нетребователен!: кусокъ сыра и лаваша можетъ удо
влетворить его въ течете целаго дня. Любимый напитокъ курда— 
чай. Баранину они едятъ очень редко: въ болыше праздники или 
когда пр1езжаютъ почетные гости.

Курдсшя женщины пользуются гораздо большей свободой, 
чемъ персидсия. Оне имеютъ право ходить съ открытыми лидами 
и отъ насъ, русскихъ, не только не прячутся, но, наоборот!, съ 
большим! любопытством! разематриваютъ и далее разговаривают! 
съ нами. Я знаю, что у многих! курдскихъ племенъ жена хана 
заменяет! въ отсутствие мужа и другихъ прямых! родственников! 
своего мужа по мужской лиши. Къ ней обращаются за советами, 
и ея peinenieo обязаны подчиниться.

Собственно говоря, курдскея племена только номинально под
чиняются ханамъ. Все подчинение состоит! въ томъ, что они обя
заны уплачивать имъ установленную подать; но въ некоторых! 
случаях! ханы пользуются известной властью: напримеръ, мо
гут! наказывать непокорных!. Впрочем!, это( право принадле-
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житъ только т^мъ изъ хановъ, которые пользуются всеобщимъ 
уважешемъ и популярностью. Старики пользуются почетомъ и 
имъ принадлежитъ всегда первое место при обсужденш какихъ- 
либо вопросовъ. Кроме того, есть еще таие курды, которые своей 
безумною храбростью и отвагой во время набеговъ и разбоевъ стя
жали себе славу. Они, какъ легендарные герои, уважаются не 
только тймъ племенемъ, которому принадлежать, но также и мно
гими другими племенами. Эти «герои» очень опасны—такъ какъ, 
благодаря популярности, легко могутъ взбудоражить нисколько 
племенъ на защиту «попранныхъ» правъ, вернее—для достижешя 
личныхъ целей.

Недавно мне пришлось встретить отца изв^стныхъ братьевъ 
Омеръ-хана и Гуссейнъ-ага, которые организовали въ прошломъ 
году нападете на Ширванскш полкъ у Зиндешта. Этотъ курдъ, уже 
древшй старикъ, но замечательно крЬпий и здоровый, чрезвы
чайно похожъ на Тараса Бульбу. Лицо его покрыто глубокими 
шрамами, а тЬло прострелено не одной пулей. Въ какихъ только 
набегахъ онъ не участвовалъ! Онъ пользуется большимъ вл1я- 
шемъ на сомайскихъ курдовъ.

А вотъ другой.типъ: курдъ Темиръ-Джанго. Это уже заведо
мый разбойникъ. Его тело положительно изрешетено пулями и, 
несмотря на свой преклонный возрастъ, онъ также крйпокъ и ста- 
тенъ, какъ левъ, а черные болыше глаза выражаютъ непреклон
ную волю и энерпю. Его зовутъ pyccKie: «Курдскимъ волкомъ».

Темиръ-Джанго кровникъ Симко, котурскаго хана.
Среди курдовъ очень распространена кровная месть. Эта пу

танная и сложная система мести создаетъ враждебныя отношетя 
между целыми племенами. Съ этимъ обычаемъ приходится счи
таться очень основательно, такъ какъ въ противномъ случае мо
гутъ произойти крупный непр1ятности.

Я говорю такъ, основываясь на печальномъ факте, имевшемъ 
здесь место зимою прошлаго года.

Это—подчинеше сомайскихъ курдовъ котурскому хану Симко.
Измаилъ Симко имеетъ въ Сомае много кровниковъ, но хой- 

шй вице-консулъ, вероятно, упустилъ это обстоятельство изъ 
виду и содействовалъ упроченпо Симко въ Сомае, съ помощью 
вооруженныхъ силъ, въ лице русскихъ войскъ. И что же вышло 
изъ этого? Пошли, конечно, вооруженныя столкновешя между 
ириверлсенцами Симко и сомайскими курдами, а за последнее время
они стали нападать и на русстя войска, считая ихъ з а ;виновни-

12

ПО ("ЬВЕРНОЙ ПЕРСШ. 1 7 7



ковъ того ужаснаго положешя и междуусобицы, которыя создались 
сейчасъ въ Сомае.

Впрочемъ объ этомъ дЬл Ь я поговорю подробнее въ следующей 
главе.

Закаленность, выносливость и спартанскш образъ жизни кур- 
довъ поражаютъ вс'Ьхъ. Закалка начинается еще съ детства. До
статочно сказать, что курды на своихъ детей обращаютъ очень 
мало вниматя. Ребенокъ во всякое время года ходить голышемъ. 
Еще зимою на немъ бываетъ рубашенка, но и только. Босой, онъ 
бйгаетъ по селешю, играя съ баранами, и это при морозе въ 
10— 14 градусовъ! Весною, когда курды уходятъ на кочевье въ 
горы, детишки совершаютъ переходы п'Ьшкомъ и такъ втягиваются 
и привыкаютъ къ лазан т по отв'Ьснымъ скаламъ, что, подростая, 
они совершенно свободно и легко бЬгаютъ но горамъ. При такомъ 
образе жизни д'Ьтей, я думаю, что гЬ изъ нихъ, которые выживутъ, 
будутъ достаточно закалены, и все трудности и лишения поход
ной жизни для нихъ—ноль. Правда, смертность среди курд- 
скихъ детей очень велика, но курды на это не обращаютъ ника
кого внимашя, говоря, что разъ Аллахъ нодарилъ ему ребенка, 
то онъ, конечно, знаетъ, когда сл'Ьдуетъ взять его къ себе. Вообще 
на этотъ счетъ у нихъ фаталистическш взглядъ. Судьба! говорить 
курдъ или: все равно надо умирать!

Курдъ дикъ, и эта дикость-граничить у него съ кровожадностью. 
Убить человека для него—потребность, какъ для гастронома тон- 
кш об’Ьдъ. Ч4мъ наглее грабежъ, чймъ дерзче разбой, ч"Ьмъ больше 
убито сельчанъ, на которыхъ напали, чймъ больше крови пролито, 
гЬмъ больше почета и уважешя. Слава и популярность достигаются 
не умомъ, не мудростью и не талантами, а отвагой и храбростью. 
Курдъ, не иобывавшш въ перестрелке и не убившш никого, не це
нится ни во что. Все построено на личномъ героизме. Вчера нич
тожество, но сегодня, благодаря совершенному подвигу, всеобгцш 
почетъ и уважеше...

Если курда начинаютъ притеснять, онъ становится опаснымъ, 
какъ раненый зверь. Не такъ то легко разстается курдъ со свобо
дой и вольностью!

Правда, открыто нападать въ такихъ случаяхъ онъ не любить, 
предпочитая действовать по-партизански. Этотъ родъ войны ему 
хорошо извйстенъ. А что хуже партизанской войны, да еще въ 
горахъ, где каждая тропа известна курду?

Въ конце концовъ русскимъ не избежать такого столкновешя, 
если будутъ давить и притеснять курдовъ.
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XVI.

Познакомивъ съ м1ровоззрЬшемъ, бытомъ и характеромъ курда, 
я перехожу къ выяснение тгЬхъ иенормальныхъ отношешй, кото
рый сложились въ настоящее время между русскими и курдами и 
которыя могутъ привести къ нежелательному результату.

Уже теперь курды стали нападать на pyccnie отряды, чего 
прежде не было. О прошлогоднемъ Зиндештскомъ нападеши, гд1> 
участвовали курды, я не говорю на томъ основанш, что главными 
вдохновителями и инищаторами этого дЬла были турки, посты 
которыхъ находились по близости. Это они подговорили курдовъ, 
об'Ьщая имъ помощь, а затгЬмъ, конечно, умыли руки и созерцали 
съ невинностью ребенка перипеии столкновешя и,если бы усп^хъ 
былъ на сторон'Ь курдовъ, они безусловно бы помогли имъ.

Кром'Ь зиндештскаго д'Ьла, курды не нападали на русскихъ, а 
вообще они, конечно, грабили и разбойничали, за что строго обви
нять ихъ нельзя. В1>дь Кавказъ болгЪе 50-ти лЬтъ, какъ присоединенъ 
къ Росши, а разв'Ь разбойничество прекратилось? Зелимъ-ханъ, 
Абдулъ-керимъ, Мамедъ-али и др. рождаются самимъ народомъ и 
будутъ дот'Ьхъ поръ, пока горецъ не переродится. Съэтимъ зломъ 
насильственными мЬрами бороться нельзя. Законъ таковъ: чЪмъ 
больше притЬсняютъ дикш и свободолюбивый народъ, тгЬмъ больше 
растетъ среди него озлоблеше. Ноймаютъ одного волсака, повЬ- 
сятъ его, появится другой. Разница будетъ только въ именахъ. Та
ковы курды.

Пребывагйе русскихъ войскъ въ северной Ilepcin было вызвано 
необходимостью охраны дорогъ внутри Нерсш, чтобы содейство
вать развитйо нашей торговли. Правильная торговля можетъ быть 
только при безопасномъ сообщенш. А кто грабилъ караваиы и уби- 
валъ путешественниковъ и торговцевъ? Преимущественно курды. 
Для усмирешя ихъ были посланы руссшя войска, которыя, занявъ 
важные торговые пункты, обезпечили тТмъ самымъ правильное дви
жете. Курды ушли въ горы и грабежи на дорогахъ прекратились. 
Разбойничьи же набеги на окрестный селешя, конечно, продолжа
лись, но, повторяю, что отъ этого ихъ нельзя отучить никакими на- 
казашями, ни угрозами, ни об'Ьщашями. Безъ этого курды не мо
гутъ жить; это впиталось въ ихъ плоть и кровь. Надо перевоспи
тать курдовъ.

Итакъ, казалось бы, что задача, которая была возложена на рус-
сшя войска, выполнена нами блестяще: почти безъ пролитая крови.

12*
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Время отъ времени курды обирали какого нибудь персиянина 
пли армянина, убивали сиршца или еврея, или угоняли где нибудь 
баранту. Вотъ и все. Въ общемъ же наступило затишье.

Но отъ торговыхъ интересовъ pyccKie консулы перешли къ по
литике. Они стали «кроить» курдсшя земли и подчинять ихъ не- 
популярнымъ ханамъ... Началось съ того, что Сомай (сомайсше 
курды) подчинили котурскому хану Симко: какъ я уже говорилъ 
выше,среди сомайскихъ курдовъ у Симко имеются кровники, кото
рые отказались ему подчиниться. Началось брожеше. Симко, ко
нечно, обратился къ хойскому вице-консулу за помощью; поагЪд- 
шй отправилъ въ Куни экспедицш. Дело было зимою. Русская 
войска, преодолевая страпшыя трудности, добрались до ставки 
возмутившихся курдовъ и заставили непокорныхъ Темиръ-Джанго, 
Мамедъ-Шерифа и другнхъ бековъ поклясться на коране въ вер
ности Симко. Те поклялись подъ угрозой разрушетя ихъ разбой- 
ничьяго гнезда, а также еще и потому, что стояла зима и уйти было 
некуда. Такимъ образомъ этой экспедищей никакого примирешя 
достигнуто не было. Затемъ урмШскш и хойсгйй вице-консулы 
разделили всехъ курдовъ на две части. Одна половина отошла 
«подъ влгяше» хойскому вице-консулу, другая урмшскому. Эта де
лежка вызвала такое броягеше между курдами, что подъ Урм1ей 
появились даже вооруженные отряды, а громадное скопище ихъ въ 
окрестностяхъ Соуджъ-Булага решило напасть на урмшскш отрядъ. 
Ждали пзо дня въ день нападешя, но въ это время сомайсше курды 
не выдерлгали и напали на нашъ постъ Селямерикъ. Нападеше въ 
связи съ тревожными вестями заставило консуловъ одуматься и 
вновь «перекроить» курдовъ, что внесло некоторое успокоеше. 
Темъ времепемъ Симко, зная, что руссюе поддержатъ его, сталъ 
форменно грабить подчиненныхъ ему сомайскихъ курдовъ. Какъ 
фактъ, могу сообщить следующее. Какъ то разъ приходитъ группа 
сомайскихъ курдовъ въ Дильманъ. Оказалось, что это «выборные» 
отъ Сомая; ихъ послали сюда жаловаться на Симко. «Онъ насъ ра
зорить совсемъ! говорили они. Уберите его изъ 4 iapn-Iuuia (рези- 
денщя Симко). Кого хотите посадите туда. Поставьте лучше своихъ 
солдата или кого угодно, но только выгоните Симко!». Вотъ какъ 
настроено противъ Симко одно изъ самыхъ могущественныхъ пле- 
менъ! Но кто такой Симко? Въ чемъ его заслуга?

Юноша этотъ, которому, кажется, нетъ еще и 22 лета, годътому 
назадъ занималъ почетный постъ котурскаго хана. Во время оку
пали урмВшкаго paiona турками, онъ не допустйлъ къ себе въ Ко-
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туръ ни одного турка; всякш разъ, когда они хогЬли перейти гра
ницу котурскаго ханства, Симко съ оруяаемъ въ рукахъ отстаи- 
валъ свои права, чЬмъ, естественно, возстановилъ противъ себя 
турокъ. Когда же въ Перспо пришли pyccKie, онъ объявилъ себя 
другомъ Россш. Вотъ и вся его б!ограф!я! Особенныхъ заслугъ, 
какъ будто, не видно. Постепенный ходъ событш велъ къ тому, что 
Симко рано или поздно, а сталъ бы другомъ русскихъ. Могъ ли 
онъ перейти на сторону турокъ, которые были противъ него озлоб
лены и которые назначили даже приличное вознаграждеше за его 
голову? МнЬ кажется: нЬтъ. ТЬмъ болЬе, что дЬдъ Симко былъ 
вероломно схваченъ турками и умерщвленъ ими въ Константино
поль, а надо помнить, что Симко—курдъ; а у курдовъ суще
ствуем обычай кровной мести. ДалЬе... Если Симко не допустилъ 
въ Котуръ турокъ, то дЬлалъ ли онъ эго въ угоду русскимъ, чтобы 
доказать свою дружбу? Конечно нЬтъ! Во первыхъ, онъ просто-на
просто охранялъ свои земли изъ-за личныхъ выгодъ; а, во-вто- 
рыхъ, онъ видЬлъ въ туркахъ своихъ кровныхъ враговъ, которые 
замучили его дЬда. А между тЬмъ всю эту исторш раздули выше 
геркулесовыхъ столбовъ: Симко поклонникъ Poccin! Симко лучнйй 
другъ русскихъ!-и т. д.

И вотъ, въ награду за такое отношеше къ русскимъ, его ре
шили отблагодарить и подарили ему Сомай. А Симко воспользо
вался, конечно, такимъ къ нему отношешемъ и довЬр1емъ и, не 
задумываясь о послЬдмтаяхъ, сталъ разбойничать и грабить насе- 
леше. Симко самъ говорим, что, какъ только pyccKie уйдутъ изъ 
Сомая, онъ уб'Ьжитъ изъ Ч)'ари-Кала.

Подобное «управлете» Сомаемъ безусловно приведем къ пар
тизанской войнЬ со всЬмъ населешемъ персидскаго Курдистана, 
потому чго за сомайскими курдами возстанутъ и друпя племена.

Политика русскихъ консуловъ для курдовъ непонятна. ВЬдь 
если бы pyccKie не стояли за Симко, его давнымъ давно или 
выгнали бы изъ Ч1ари-Кала, или убили бы! А такъ какъ этого сде
лать имъ не разрЬшаютъ, то они думаютъ, что хищничествамъ и 
беззакошямъ Симко потворствуютъ сами же руссше, тЬмъ бол-Ье, 
что Симко неоднократно прикрывался русскимъ именемъ, говоря, 
что «дЬлаетъ» это съ вЬдома русскихъ.

Вотъ почему миръ, заключенный зимою въ Куни, оказался 
такъ непроченъ.

Съ т н я , Темиръ-Джанго и друие, клявнпеся зимою въ вЬр- 
ности Симко, опять возстали на защиту попранныхъ правъ и для 
изгнашя Симко изъ Сомая.



Симко обратился, попятно, за помощью къ хойскому вице- 
консулу. Опять былъ посланъ отрядъ въ гПари-Кала.

Правда, pyccnie активно не выступали противъ возставшихъ- 
курдовъ, но, охраняя тылъ и резиденцш Симко, развязали ему 
тЬмъ самымъ руки, благодаря чему Симко, забравъ съ собою всгЬхъ 
всадниковъ, погнался за Темиръ-Джанго. Въ горахъ произошла 
столкновеше. Темиръ-Джанго отступилъ и ушелъ въ Турцш. Въ 
руки Симко, между прочимъ, попался любимый сынъ Темиръ- 
Джанго, котораго, конечно, сейчасъ же зарезали.

Этого злод'Ьягпя Темиръ-Джанго никогда не забудетъ и не 
проститъ Симко. Отныне, какъ кровожадный зверь, будетъ онъ 
искать случая отомстить Симко... А недовольныхъ у Темиръ-Джанга 
очень много... Говорятъ, что Темиръ-Джанго сказалъ: «Я не хочу 
сражаться теперь съ Симко потому, что за спиной его стоятъ рус- 
ciiie солдаты, по настанетъ время и мы померимся съ нпмъ».

Сейчасъ въ СомаТ страшное недовольство противъ русскихъ за 
то, что они вмешиваются въ распри и личныя отношешя курдовъ; 
«Мы васъ не трогаемъ, говорятъ они; чего хотите вы отъ насъ? Мы 
знаемъ сами, какъ надо решать свои дела».

ItoiibGKoe нападете па урмшскаго консула подъ YpMiefi есть 
опять таки результата недовольства и брожешя среди курдовъ. 
Правда, нападете это, не стоящее выТденнаго яйца, было страшна 
раздуто. '

Вообще, за последнее время нападешя участились и, если кон
сулы хотятъ сохранить добрыя отношешя съ курдами, то необхо
димо, прежде всего, немедленно выгнать Симко изъ Ч1ари-Кала и 
водворить его на жительство въ Котуръ, а, во вторыхъ, не вмеши
ваться въ личныя дела курдовъ, предосд|1вивъ решать ихъ самимъ 
курдамъ... Ведь у нихъ существуютъ известные обычаи, которыми 
они и руководятся. Для чего же навязывать то, что не отвечаетъ 
укладу жизни и и та воззрешямъ?

XVII.

О томъ, что можетъ дать северная Першя въ торгово-эконо- 
мическомъ и финансовомъ отношешяхъ, а такъ-же выгодно ли при- 
соединеше ея къ намъ со стратегической точки зрешя, я напишу 
въ следующей разъ, когда установится на Балканахъ status quo и 
окончательно выяснится позищя Турцш... Теперь же я хочу ука
зать лишь на то обстоятельство, что въ настоящее время въ
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северной Персш находится слишкомъ много войскъ,.численность 
которыхъ' можно было бы сократить со спокойной совестью.

Главная роль въ бою принадлежитъ вообще пехоте, а въ горахъ 
тГмъ бол’Ье... Артилер1я нужна здесь, только горная, а никакъ не 
полевая, при непроходимости для нея дорогъ, да и та только для 
того, чтобы «попугать» курдовъ.

Это происходить оттого, что стрельба шрапнелью, всл,Ьдств1е 
отлогой траэкторш и нахождетя противника за гребешками 
горъ или глинобитными станками, не наносить ему никакого урона.

Единственный родъ снаряда, которымъ достигается здесь не
который усп^хъ это—граната.

Въ настоящее время въ АзербейджанЬ находится дивизюнъ 
полевой артилерш, батареи котораго въ течете цГлаго года не 
посылались ни въ одну экспедицию, тогда какъ горныя батареи 
стрелкового дивизшна постоянно странствуютъ то туда, то сюда. 
Вернулись изъ одного похода, смотришь, собираются въ другой. 
Да если и сравнить полевую пушку 1900 года и горную, образца 
1909 года, состояния на вооружеше въ данную минуту, то безу
словно все выгоды на стороне последней. Начну съ того, что дви
жете даже горной -артилерш здесь очень затруднительно и сопря
жено съ большими трудностями, а для нолевой совершенно невоз
можно, потому что (какъ сказано; нетъ дорогъ. Какъ я уже ни- 
салъ, вместо дорогъ, въ горахъ Персш существуютъ тропы, по 
которымъ ишакъ или верблюдъ свободно проходятъ. Сможетъ 
пройти и горная артилер1я (взявшись на вьюки, хотя и съ опас~ 
ностью сверзиться въ пропасть), по не полевая. Я думаю, было бы 
безум1емъ даже пробовать...

Въ силу этого полевая артилер1я обрекается здесь на бездей- 
ств1е. А что хуже бездейств1я и томительнаго ожидашя! Удобство 
применешя къ местности горной артилерш не только лучше, но 
выгодно еще и въ томъ отношенш, что высота закрытш на пози- 
щяхъ нужна меньше, чемъ для полевой, благодаря чему умень
шается мертвое пространство; да, наконецъ, имея щиты, горная 
артилер1я можетъ свободно становиться на открытыхъ позищяхъ, 
тогда какъ полевая въ этихъ случаяхъ несла бы болышя потери 
личнаго состава. Дело въ томъ, что артилерш приходится здесь, 
въ силу невыгодной топографш местности и отлогой траэкторш, 
становиться на близкихъ дистанщяхъ, а курды на такомъ разстоянш 
великолепные стрелки...

Баллистичестя же свойства, какъ той такъ и другой—одина-
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ковы. Такимъ образомъ, подводя резюме всему вышесказанному, 
нельзя не согласиться, что горная артилер1я нужнее полевой и, въ 
случай надобности, боевыя свойства ея могутъ быть использованы 
съ ббльшимъ успйхомъ. Если же необходимо имйть въ Ilepcin такъ 
много артилерш, то надо, въ такомъ случай, замйнить полевую 
артилерш горной или же развернуть стрйлковыя батареи до 8 ору- 
дшныхъ (стрйлковыя батареи имйютъ сейчасъ запряженными по 
4 оруд!я). что было бы самымъ цйлесообразнымъ, а въ финансо- 
вомъ отношенш гораздо экономнйе.

&е.

I



Б Ъ  Л А Г Е Р Я Х Ъ  ОСЕНЬЮ.

юблю я, пользуясь последними хорошими осенними 
днями, проводить свободное время въ нашихъ покину- 
тыхъ и опустелыхъ лагеряхъ...

Люблю я осеннее, серое, тусклое утро, съ мелкимъ, 
словно сквозь частое, частое сито, сеющимъ дождикомъ, когда все 
лагери, такъ недавно еще шумные, веселые и оживленные, а те
перь безжизненные, Tnxie, молчаливые и осиротелые, съ офицер
скими бараками, окруженными маленькими садиками, каменными 
ротными канцеляр!ями, собрашемъ, садомъ и низкими земляными 
валиками солдатскихъ палатокъ, кажутся покрытыми легкой водя
нистой пеленой; когда съ каждаго деревца, каждой ветки, ку
стика, листка, каждой ягодки ярко-краснаго пучка рябины, па- 
даютъ ташя тих1я печальныя слезы, слезы осени, слезы грусти по 
быстро промелькнувшему лету...

Люблю я осеннюю лагерную тишину, где царитъ такое тоск
ливое молчаше, молчате умершаго лагеря и красиво-шелестящихъ 
деревьевъ, и где такимъ резкимъ и непр1ятнымъ дисонансомъ из
редка прозвучитъ пронзительный свистокъ паровоза или доне
сется далекш,далекШ грохотъ и грубый шумъ неугомонной город
ской жизни. '



Люблю я осень въ лагеряхъ, когда съ знакомыхъ старыхъ де- 
ревьевъ срываются cyxifl бл'Ьдно-желтыя листья и, сътрескомъ ло
паясь, падаютъ на широйя линейки послЪдше крупные каштаны, 
которые такъ любятъ собирать и увозить къ себ^ на родину наши 
солдаты.

Люблю я лагери въ осеннюю погоду, въ осенншй мелшй дож- 
дикъ, гдй рождаются так1Я бодрыя настроешя, мечты о новыхъ ла
геряхъ, осевнихъ п'Ьсняхъ, нап'Ьвахъ, минувшихъ, такъ ярко 
всплывающихъ предо мною, лагерныхъ впечатл'Ьшяхъ.... Вспоми
нается осенняя солдатская жалобная шЬсня:

«Не осенш й м елм й дождикъ,
Брызжетъ, брызжетъ сквозь туманъ....
Слезы горьш я льетъ молодецъ на свой бархатный кафтанъ.э

МнЪ жаль ласковыхъ и тихихъ лагерей, дышащихъ такой H te  
ной военной поэз1ей, тихой прелестью, меланхолическими думам! 
и неизгладимыми яркими впечатл^шими промелькнувшей кипучей 
бодрой жизни, такъ дружно звучащей въ нашемъ старомъ полку 
гд4 заложилась чудная товарищеская спайка, созданная длинно{ 
работой ряда самоотверженныхъ, влюбленныхъ въ суровое военно» 
д’Ъло, памятныхъ поколений...

Мн^ жаль ихъ, затихшихъ военныхъ лагерей, гд4 готовилось 
къ войн^ еще одно молодое, сильное, горячо верующее въ неувя
даемую славу родныхъ знаменъ, военное покол’Ьше...

Mirb жаль ихъ, умолкшихъ на зиму лагерей....
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ХУРТУДОЪ и ЁРШИКЪ *).
Повесть .

(Продолженге).

VII.

асовъ около трехъ ночи сталъ стихать в'Ьтеръ и вой 
Ершика, дотол'Ь относимый его порывами, сталъ трево
жить обитателей дома.

Первой проснулась на кухн^ за своей перегородкой
Марья.

— Васюйй, а Васшпй! окликнула она денщика.
Отв!>томъ ей былъ басистый храпъ солдата.
Марья стала прислушиваться. «Ершикъ» рвался, вылъ и лаялъ, 

выливая всю тоску своей собачьей души...

*) См. «Военный Сборникъ» № 9.



— Ой, не къ добру это, прошептала Марья. Впервые сънимъ, 
сколько на цепи сидитъ. Собака толковая—зря не станетъ... О, 
Господи!

«Пойду-ка, побужу Васшпя», решила она и, наскоро одевшись, 
встала.

Но денщика не такъ то легко было разбудить и прошло по 
крайней м'ЬрГ четверть часа, пока солдата началъ понимать окру
жающее.

— А? что? воетъ? говорилъ онъ, приходя въ себя; ну, пусть 
воетъ...'

— Да очухайся ты, не унималась Марья; подь, посмотри... 
О-охъ, не спроста это. Собака толковая...

Ее все больше охватывало непонятное волнеше. А лай и вой 
«Ершика» вселились, и слышался въ нихъ и ужасъ, и тоска, и при- 
зывъ на помощь.

— Ахъ, штобъ васъ! Наговорятся на ночь про разныхъ овин- 
никовъ, огрызнулся В аы тй , а потомъ чудится имъ... Вотъ я его.,.

Онъ всталъ, накинулъ шинель и, схвативъ стоявшую въ углу 
хворостину, выскочилъ на крыльцо.

— Ты что, паскуда, очум’Ьлъ, что-ли!? набросился онъ на 
«Ершика», кинувшагося къ нему навстречу съ жалобнымъ воемъ.

Нотолько онъ замахнулся,чтобы ударить собаку, какъ «Ершикъ» 
взвился на дыбы, схватилъ его за горло и прежде, ч^мъ присЬвппй 
отъ страха Васший усиГль опомниться, повалилъ, легъ ему на 
грудь, но вместо того, чтобы кусать, завылъ протяжно и тоскливо, 
глядя въ лицо солдата жалобными глазами.

Всю эту картину, при тускломъ свете нарождавшагося утра, 
видела вышедшая всл’Ьдъ за Васил1емъ Марья. Она бросилась къ 
собаке и стащила ее за ошейникъ.

— Ахъ, ты такъ! храбрился бледный, какъ полотно, денщикъ, 
вскакивая съ земли. Ты кусаться!... Вотъ я тебя! И онъ кинулся 
по двору, ища палку поосновательнее.

— Да полно тебе! Ишь ты Аника-воинъ! Нашелъ время драться. 
Гляди-тко лучше!

— А что глядеть то? огрызнулся ВасилШ.
Марья молча указала ему на собаку. Взвившись на задшя лапы 

и натянувъ цепь насколько можно, повиснувъ на ней, «Ершикъ» 
раздирающимъ тоскливымъ воемъ заливался въ сторону конюшни.

— Подь, Василш, посмотри, убеждала его Марья. О-охъ, не
къ добру это. <
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Но дешцикъ оставался непреклоненъ.
— Стану съ вами я тутъ валандаться! Мало дня! Овинникъ 

што-ль, либо домовой ходить, по вашему понятш? презрительно 
фыркнулъ оиъ и пошелъ къ дому.

— Креста на теб^ н^тъ! Безбожникъ! крикнула ему всл'Ьдъ 
Марья и отправилась одна въ обходъ дома.

Черезъ десять минуть весь домъ быль на ногахъ.
Василш съ зажженнымъ фонаремъ, хотя въ этомъ не было ни

какой необходимости, б^жаль впереди ротмистра. Сзади следовала 
Марья, причитая, плача, жестикулируя и ругая Васил1я. Осталь
ные доматше, испуганные изв^спемь, кое-какъ одевшись, сби
лись въ столовой.

Вйтеръ ослабгЬлъ и налеталъ порывами. Мутный воздухъ начи- 
налъ cbpiTb, колышась точно влажная полупрозрачная завеса и 
туманя очерташя предметовъ. Свинцовыя тучи громоздкой стаей 
тянулись низко надъ землею. Деревья сада то застывали непод
вижно,, то съ жалобнымъ стономъ раскачивались оголенными вет
вями и кланялись, точно стараясь умилостивить какое то грозное 
божество. Опавшш листъ не шуршалъ подъ ногами, а стлался 
влажньшъ и желтымъ ковромъ на вязкую землю.

Когда приближались къ конюшн'Ь, издали можно было скорее 
угадать напряженнымъ глазомъ, чЪмъ распознать что то черное на 
земл-Ь.

— Вонъ! Во-о-онъ! Го-луб-чи-и-къ! заголосила Марья.
Налеталъ в'Ьтеръ, скрипнула и застучала замкомъ (на сорван

ной съ пробойника клямкй) конюшенная дверь; точно крылья 
черной птицы затрепались въ воздух-Ь фалды коротенькаго мун
дира.

Ражанцовъ лежалъ наискось, ногами къ дверямъ. Фуражка 
была нахлобучена на глаза и онъ производилъ издали впечатлите 
мирно спавшаго человека, если бы не ужасныя подробности, 
открывавнйяся съ приближешемъ... Изъ подъ козырька фуражки 
вместо знакомаго лица и бороды, виднелся застывнпй темно-корич
невый кровяной сгустокъ; такая же коричневая влага легла во- 
кругъ головы и плечъ, нропитавъ землю. РазсЬченная на ма- 
кушкЬ фуражка вздулась волдыремъ и изъ нея медленно, почти 
незаметно, тянулась къ землгй тонкая и густая струя застывшей 
крови. Изъ скрюченныхъ кровавыхъ обрубковъ пальцевъ далеко 
откинутой правой руки еще струилась алая кровь; временами кон
вульсивно вздрагивала рука...
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VIII.

Ражанцовъ остался живъ. Поднятая рука и солдатская при
вычка носить въ фуражечной подкладк'Ь заколотил иголки съ нит
ками, обмотанными вокругъ нихъ, спасли его. Подававши! пер
вую помощь врачъ не могъ понять, откуда взялись у него на го- 
ловЪ дв"Ь поперечныя ранки—одна тоненькая и короткая, другая 
значительно длиннее и толще. Осмотрели фуражку и на лиши 
прореза нашли дв!> иголки. Тоненькая была сломана пополамъ и 
острый конецъ ея отсутствовалъ, а на толстой едва различалась 
простымъ глазомъ царапина—сл’Ьдъ ударившаго ее кинжала. Сред- 
Hie пальцы правой руки были обрублены, точно скошены по пер
вый суставъ, а съ двухъ боковыхъ была снесена мякоть съ частью 
ногтя.

Большая потеря крови сделала его очень слабымъ и очнулся 
онъ только на вторыя сутки въ госпитале, куда его доставили. 
Первымъ вопросомъ его было, что сталось съ «Хуртумомъ». Но ни 
госпитальные служители, ни сестра милосерд]я ничего не знали о 
подробностяхъ npoHcniecTBia.

Разсказалъ ихъ ЮрШ, приб'Ьжавшш на третш день въ сопро- 
вожденш бонны, узнавъ отъ отца, что его другу лучше.

Торжественно безмолвны и пустынны были безконечные гос
питальные корридоры. ОЬрая полотняная дорожка, протянутая лен
той между двухъ полосъ желтаго крашенаго пола, скрадывала глу
хой гулъ шаговъ. Пахло смесью лекарствъ, изъ которой выделялся 
рЪзкш запахъ карболки и юдоформа. Высоия двери въ палаты 
были плотно заперты, какъ будто хранили за собой непроницаемую 
тайну. Только изрйдка изъ-за стйны доносился заглушенный крикъ 
или тихш стонъ.

ПослЪ долгаго страпствовашя, ввели ихъ въ просторную, свет
лую комнату, гдТ» въ три ряда, съ равными промежутками, тяну
лись кровати вперемежку съ белыми небольшими столиками.

— Вотъ, указалъ служитель въ фартукгЬ съ засученными рука
вами рубашки.

Юрш не узналъ своего друга. Съ б'Ьлой, точно чалма, повязкой 
на голов'Ь, съ притянутой на бинтгЬ къ груди, закутанной рукой 
бл'Ъднымъ лицомъ и ввалившимися закрытыми глазами, лежалъ, вы
тянувшись подъ сарынь од'Ьяломъ, какой то челов'Ъкъ. И только 
рыжеватая окладистая борода напоминала о Ражанцов'Ь.



Несколько мгновенш стоялъ Юрш въ нерешительности съ 
бьющимся и замирающимъ сердцемъ. Такъ жутко и необычайно 
было здесь. Такъ тяготила эта тишина, где каждый звукъ разда
вался преувеличенно громко. Давила симметричность и однообраз1е 
кроватей, съ дощечками на высокихъ шестахъ, напоминающихъ 
могильные кресты, съ вытянувшимися неподвижно подъ этой 
эмблемой смерти искалеченными, полуживыми людьми.

Какой то солдатъ, соседъ Ражанцова, какъ потомъ узналъ 
Юрш,—съ раздавленной при паденш на него лошади грудной 
клеткой, издавалъ горломъ каюе то странные свистяшде звуки, 
точно наигрывалъ на флейте.

— Er schlift (спитъ), тихо сказала фрейленъ.
— Уйдемъ, прошепталъ Юрш, прижимаясь къ ней отъ страха.
Въ это время-Ражанцовъ открылъ глаза. Они были тусклы,

безжизненны и глядели неподвижно. Но вдругъ по лицу его скольз
нула улыбка, волосы бороды и усовъ едва заметно зашевелились, 
затопорщились, и онъ тихо сказалъ:

— А, барчукъ!
— Вотъ мама тебе прислала, заторопился Юрш, чувствуя себя 

неловко и не зная съ чего начать разговоръ.
Онъ протянулъ и положилъ на колени больному свертокъ съ 

чаемъ, сахаромъ и полубутылкой коньяка.
— Дай Богъ ей здоровьица, тихо и ласково сказалъ Ражан

цовъ.
Потомъ помолчалъ, подумалъ и, удовлетворяя неотвязную 

мысль, спросилъ:
— А «Хуртума» тово... увели?
— Увели, повторилъ Юрш и, обрадовавшись, что есть о чемъ 

говорить, принялся, спеша и сбиваясь, разсказывать о виденномъ 
на месте происшеств1я, о слышанной отъ отца безрезультатной 
погоне и такихъ же безрезультатныхъ поискахъ.

Когда тема эта изсякла, наступило тягостное молчаше. Ражан- 
цову, видимо, было трудно говорить.

— Ты усталъ? Я пойду, полувопросительно сказалъ Юрш, 
ерзая на скамейке и не зная, что предпринять.

— Подь-ка сюда, протянулъ къ нему Ражанцовъ здоровую 
руку.

Когда Юрш, не безъ боязни, придвинулся къ нему, онъ при
держать его за плечики, еще больше наклонилъ къ себе и,щекоча 
его лицо бородой, зашепталъ на ухо:
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— «Ершика» съ цепи то спусти... безпременноспусти... пусть 
поб'Ьгаетъ на воле... а ты погляди за нимъ, какъ онъ поб'Ьжитъ... 
Спустишь?

— Спущу, сказапъ ЮрШ, удивляясь пустяшности просьбы, ко
торую его другъ облекалъ такою таинственностью, и вместе съ 
т^мъ косясь на бонну.

— Не запамятуй, еще разъ напомнилъ Ражанцовъ, и, когда 
IOpifi еще разъ пооб’Ьщалъ исполнить, по лицу его пробежала удо
влетворенная и какъ будто лукавая усмешка.

Когда собрались уже уходить, внезапно и порывисто подошла 
къ Ражанцову немка.

— Пошалюйста, вотъ возьмШтъ... мой братъ bei Metz {пода 
Мецомъ...) зъ ружьямъ... Grosser Gott (о, мой Богъ!), какъ она 
страдаль...

И показавъ одной рукой на грудь, куда былъ раненъ ея братъ 
подъ Мецомъ, она другой сунула Ражанцову въ руку какую-то 
мелочь и быстро, сжавъ ее рукополсаПемъ, бросилась вонъ. Она 
была взволнована. Въ глазахъ ея стояли слезы.

IX.

Въ эти дни все забыли о «Ершике». Даже Юрш навйщалъ 
его реже, чему отчасти была виною ненастная ветреная погода. 
Василш былъ золъ на собаку и ее взяла подъ свое покровитель
ство Марья.

— Пса-то не обманешь! Смышленый песъ—чуетъ несчастье, 
словно человЬкъ груститъ, говорила Марья, возвращаясь на кухню 
съ миской, въ которой носила «Ершику» похлебку.

И, действительно, за эти дни «Ершикъ» совершенно переме
нился. После того, какъ мимо него пронесли безчувственнаго Ра- 
лсанцова, онъ легъ, пересталъ выть и лаять и такъ неподвижно ле- 
жалъ по цЬлымъ днямъ подле конуры, не прикасаясь къ пище. 
Когда къ нему приблюкался Юрш или Марья, онъ вскакивалъ, жа
лобно повизгивая, лизалъ. руки, бросался въ сторону конюшни, 
лаялъ и вылъ, поворачивая къ нимъ свою взъерошенную морду; 
опять подбегалъ къ нимъ и, снова оборачиваясь, какъ бы пригла
шая следовать за собою, бросался и вылъ въ ту сторону, где при
ключилось несчастье съ его друзьями.

— Ишь, горюетъ, объясняла себе Марья.
Юрш никакъ не могъ понять поведешя -собаки, ла и не осо
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бенно задумывался надъ этимъ. Ояъ зналъ одно, что «Ершикъ» 
сталъ скучный, отказывается проделывать свои штуки и что съ 
нимъ не такъ весело играть, какъ прежде.

Конечно, никому и въ голову не приходило спускать «Ершика» 
съ ntnn и онъ все время проводилъ на привязи.

Вернувшись изъ госпиталя, ЮрШ решилъ привести въ испол- 
неше просьбу друга. Улучивъ моментъ, когда бонна села зани
маться съ сестренкой, а старине были заняты съ гостями, ЮрШ 
оделъ пальтишко, шляпенку и выскочилъ на дворъ.

Было часовъ около четырехъ дня. Красноватое солнце мед
ленно клонилось къ закату, по небу скользили разорванными 
клочьями серебристо-дымчатыя облака. Выжженныя волнистыя 
окрестности утопали въ какомъ-то тускло-золотистомъ сгянш. 
Дулъ неизменный ветеръ и, несмотря на солнечные лучи, было хо
лодновато.

— Ершикъ! Ершикъ! позвалъ Юрш.
Лязгая цепью по проволоке, собака подбежала къ нему и, жа

лостно повизгивая, принялась лизать ему руки. Она заметно по
худела и утратила былую жизнерадостность.

— Ершикъ, постой!... но собака, не подозревая, что ей хотятъ 
дать свободу, по обыкновешю последнихъ дней, бросилась въ про
тивоположный конецъ проволоки и завыла въ сторону конюшни.

— Ершикъ, подожди-же!
Съ болыпимъ трудомъ Юрш удалось отстегнуть карабинъ цепи.
Первое мгновеше собака не верила своей свободе, затемъ ра

достно взвизгнула и, изъявляя Юрпо свою признательность, лиз
нула его въ лицо.

Потомъ, сделавшись серьезной и какъ бы исполняя свой долгъ, 
затрусила на черный дворъ, оборачиваясь на K)pia, тявкая, пови
ливая хвостомъ и приглашая его всеми собачьими жестами и воз
гласами следовать за собою.

Грустно стояла покинутая конюшня. Дверь покачивалась и 
скрипела на вЬтру. Наискось, подле двери,еще ясно обозначалось 
коричневымъ пятномъ место, где лежалъ Ражанцовъ.

Внимательно обнюхалъ его «Ершикъ» и залаялъ, но въ этомъ 
лае уже не было печали, какъ будто онъ былъ уверенъ, что его 
хозяинъ живъ.

Следовать за собакой въ конюшню Юрш побоялся. Тамъ былъ 
полумракъ и казалось, что кто-то спрятался и выжидаетъ момента, 
чтобы наброситься. '
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Долго «Ершикъ» пробылъ въ конюшне. Когда онъ появился 
на пороге, морда его была озабоченной. Внимательно обнюхивая 
землю, шагъ за шагомъ онъ подвигался впередъ. Вотъ онъ у про 
лома въ заборе, черезъ который вывели конокрады лошадей, воп. 
уже въ поле. Следы погони, очевидно, его путаютъ. Онъ д'Ьлаетъ 
петли, кружится на одномъ месте, возвращается назадъ и снова 
ведетъ.

Раздается его радостный лай. Онъ смотритъ на lOpin, бро
сается впередъ и неудержимо, весело лаетъ.

— Ершикъ! Ершикъ! Ершикъ!
Собака оборачивается, бросается впередъ и снова радостно 

лаетъ, какъ бы говоря: «Да иди же за мной!»
— Ершикъ! Ершикъ! Ершикъ!
Убедившись, что Юрш и не думаетъ за нимъ следовать, «Ер

шикъ» раза два прощально тявкнулъ и, уткнувшись носомъ въ 
землю, подкидывая на ходу задомъ,безъ колебанш понесся въ вол
нистое пространство предгорш.

— Ершикъ! Ершикъ! Ершикъ!... голосъ lOpia подхватывалъ 
ветеръ и, точно издеваясь, уносилъ въ сторону.

— Ершикъ! А Ершикъ!... въ голосе послышались слезы.
Собака еще разъ мелькнула и исчезла въ складкахъ местно

сти, точно нырнула въ тускло-золотистый океанъ выжженныхъ 
солнцемъ волнистыхъ предгорШ.

сгШ рилицнШ ,

(Окончате слчьдуетъ).

<Г~



Спортъ заграницей.

10-го (23-го) сентября известный французскш летчикъ Гарро 
совершилъ безостановочный перелетъ черезъ Средиземное море изъ 
С. Рафаэля въ Бизерту, покрывъ разстояше въ 760 кплометровъ въ 
7 часовъ 53 минуты; Гарро лет'Ьлъ на моноплане Моранъ-Сонье 
(Morane-Saulnier) съ 60-ти сильныыъ моторомъ Гномъ.

Отважный летчикъ отказался отъ сопровождешя его судами и 
и не захотЬлъ летать на гидроплан'Ь, увеличивая темъ самымъ 
рискъ полета надъ моремъ. Взявъ съ собою 250 литровъ эссенщи, 
Гарро поднялся на воздухъ въ 5 часовъ 47 мпнутъ утра, расчиты
вая быть въ БизергЬ черезъ 6 часовъ. По словамъ ав1атора, въ 
виду Корсики и особенно между этой последней и Сардишей, у 
него были сильныя oiiaceHia, что ыоторъ сдастъ. Но особенно тя
желой была последняя часть перелета, когда, потерявъ изъ виду 
Сардинпо, окруженный воздухомъ и водой, борясь съ порывами 
сильнаго ветра, съ лицомъ, сжигаемымъ палящими лучами солнца, 
Гарро убедился, что расходъ эссенцш превысилъ его расчеты; дей
ствительно, при спуске въ Бизерте, въ аппарате оставалось эссен
щи всего 5 литровъ.

Въ 1 часъ 40 минутъ дня победитель воздушной стихш достигъ 
береговъ Африки.

13*



Прево, другой известный французскШ летчикъ, получилъ ку- 
бокъ Гордонъ-Беннетта, развивъ на моноплане Депердюссена со 
160 сильнымъ моторомъ Гномъ (см. рис. № 1) скорость 200 кил. 
803 м. въ часъ; Прево пролегЬлъ разстояше въ 200 километровъ 
въ 59 минутъ 45,6 секунды.
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Рис. № 1.

ФРАНЦ1Я. Прево во время своего полета со скоростью 200 кил. въ часъ

Не менЬе интересенъ полетъ aeiaTopa Моро на моноплане его 
системы съ автоматическпмъ стабилизаторомъ, давний его изобре
тателю цризъ Бонне (1.000 фр.).

По уакшямъ приза, летчикъ долженъ былъ, управляя однимъ 
рулемъ направлешя, совершить круговой полетъ не менее 20 ки
лометровъ по кругу въ 5 километровъ, при ветре не мен'Ье 5 ме- 
тровъ въ секунду. Моро, вместе съ поверявшимъ еголейтепантомъ 
флота Лафонъ (см. рис. J\° 2), совершилъ полетъ на высоте 110 ме-



тровъ въ течете 25 минутъ, скрестивъ руки, не дотронувшись до 
рычаговъ и управляя ногами рулемъ направлешя; в^теръ былъ си
лою 15 метровъ въ секунду.
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Рис. № 2.

ФРАНЩЯ. Ав1аторъ Моро и лейтенантъ Лафонъ на новомъ аэроплан-Ь Моро.

Съ военной точки зр-Ьтя, такое облегчете работы летчика за- 
служиваетъ самаго серьезнаго внимашя, не говоря уже о большей 
безопасности полета.

Развилъ небывалую скорость въ истекшемъ месяце и дири
жабль, установивъ новый рекорды новый дирижабль англШскаго 
адмиралтейства «Астра-Торресъ» (Astra-Ton^s) показалъ напроб- 
номъ испытанш скорость въ 83 километра 200 м. въ часъ (см. 
рис. № 3).

Въ пр1емныя испыташя было включено услов1е расположешя 
дирижабля подъ открытымъ небомъ на 24 часа. Въ медальоне на 
прилагаемомъ рис. № 3 показано предложенное для этой цели при- 
снособлеше. Последнее состоитъ изъ жел Ьзнаго столба, перевози- 
маго на автомобиле й прочно устанавливаемаго на земле помощью 
оттяжекъ; дирижабль удерживается носовою своею частью на вер
хушке столба посредствомъ конуса, вершиной прикрепленнаго къ 
столбу, а основашсмъ—къ дирижаблю; конусъ легко вращается на 
оси столба, позволяя все время держать дирижабль по ветру.



На испытанш сила ветра колебалась отъ 11 до 17 метровъ въ 
секунду, и дирижабль спокойно пробылъ 24 часа подъ открытымъ 
небомъ.

Конструктивныя данныя «Астра-Торресъ» следующдя: д1а- 
метръ—13 м. 50; длина—70 м.; объеыъ—7.000 куб.м.; подъемная 
сила—около 2.500 килогр.; двигатели—два мотора Шеню 200 HP.
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«Illustration» посвящаетъ большую статью съ прекрасными ри
сунками Сабаттье «школ!» атлетовъ» (Collbge d’athlbtes), открытой 
въ РеймсЬ, благодаря эпергш извйстнаго лейтенанта Хебера (Hu
bert) и щедрости маркиза де-Полиньяка.

цель учреждешя названной школы, пословамъ директора ея— 
Хебера, создать «нормальныхъ людей» съ помощью его системы. 
Школа располагаетъ отличнымъ стадюномъ со всЬми необходи
мыми гимнастическими приборами; тутъ же свйтлыя просторныя 
пом’Ьщешя школы и открытый бассейнъ съ прекрасной водой.

Рио. № 3.

АНГЛШ. Новый дирижабль• «Астра-Торресъ».

Ученики школы, какъ для упражненш, такъ и для отдыха, не 
знаютъ другого костюма, какъ короткш купальный и, въ случай не
обходимости, просторный пенюаръ, вполне заменяющий древнюю 
тогу. Жить обнаженнымъ подъ благотворнымъ вл1яшемъ воздуха, 
солнца и воды, съ ничймъ нестесненными движен1ями—это первое 
требоваше разумной культуры тела. Благодетельное вл1яше этого 
режима сказывается очень скоро. Сброспвъ стеснительную оделсду,
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Рис. № 4.
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Рис. № 5.

Ходьба на четвереыькахъ



тело. въ полномъ смысле слова, начинаете расцветать, подобно 
растешю, долго остававшемуся въ тени и вынесенному на 
солнце.

Ученики школы, закаляя свой организмъ, перестаютъ бояться 
холода и навсегда разстаются съ простудой. Разстаются они и съ 
папиросой, такъ какъ... папиросы негде носить. И вотъ, освобож
денные отъ отравы никотиномъ, пр1ученные къ жаре и холоду, 
драпируясь въ тогу или съ обнаженнымъ торсомъ. атлеты ведутъ 
жизнь далеко ушедшихъ отъ насъ античныхъ временъ. И эта жизнь 
полна и духовной красоты и благожелательнаго общешя другъ съ 
другомъ, беседъ, занятш...

Лейтенантомъ Хеберомъ установлены подробныя правила тре
нировки, но цель ихъ вовсе не стремлеше создать рекордистовъ; 
«человекъ, какъ всякое живое существо, говоритъ Хеберъ, дол- 
женъ добиться своего полнаго физическаго развипя простой прак
тикой въ упражнешяхъ, для которыхъ созданъ его организмъ». Эти 
8 упражненш (exercices naturelles) следующая: ходьба, бегъ, пры
ганье, лазанье, поднимите, бросаше, плаванье и борьба; эти упраж- 
нешя и должны войти въ составъ часового урока, который повто
ряется два раза въ день—утромъ и после полудня—на стадюне.

Двенадцать испытанш опредЬляютъ собой наименьший пределъ 
элементарнаго развит1я, обозначаемый нолемъ на личномъ листке 
каждаго ученика для того, чтобы онъ могъ сл Ьдить и работать надъ 
своимъ развит1емъ:

1) бегъ на 100 метровъ въ 16 секундъ;
2) бегъ на 500 метровъ въ 1 мин. 40 сек.;
3) бегъ на 1.500 метровъ въ 6 минутъ;
4) прыжки въ вышину (безъ разбега) на 0,80 метра;
5) прыжки въ вышину (съ разбегомъ) на 1 метръ;
6) прыжки въ длину (безъ разбега) на 2 метра;
7) прыжки въ длину (съ разбегомъ) на 3,5 метра;
8) лазаше по канату (безъ помощи ногъ) на 5 м.;
9) выжимаше груза въ 40 килогр.;

10) бросаше груза въ 7 килогр. на 6 метр.;
11) плаваше на 100 метровъ въ 3 мин.;
12) ныряше подъ воду на 10 сек.
Если достигаютъ большаго, прибавляется соответствующее ко

личество очковъ, сумма которыхъ и обозначаете степень общаго 
развит!я даннаго лица.

Кроме двухъ ежедневныхъ уроковъ, ученики'занимаются сами
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своей тренировкой, играми, спортивными состязашями, слушаютъ 
соответствующая лекцш по анатомш и т. п.

Рис. № 6.

Маленыия «атлетки» въ на 100 метровъ.

Рис. № 7.

Солнечная ванна на зеленыхъ скатахъ стадшна.

Взрослые, юноши, дети могутъ почерпать въ этомъ полезномъ 
учрежденш те запасы здоровья, которые такъ необходимы въ анти- 
гипеническихъ услов1яхъ современной городской жизни. Прила
гаемые рисунки №№ 4, 5, 6 и 7 даютъ некоторое представлеше 
о жизни и деятельности «Школы атлетовъ».

Лйтомъ этого года Гренобльскш отд4лъ «dclaireurs de France» 
организовалъ интернацюнальный праздникъ «разведчиковъ» въ 
яшвописной гористой местности Дофинэ.

Торжество началось пр1емомъ собравшейся молодежи въ Гре
нобле, после чего молодые, жизнерадостные «разведчики» отпра



вились собственноручно устраивать свой палаточный лагерь близь 
Грандъ-Шартрезъ въ отрогахъ Альпъ.

Горныя экскурсш, игры, состязашя заставили быстро про
мелькнуть восемь дней здоровой жизни въ палатк'Ь или прямо «на 
с’Ьн'Ь», жизни, полной физическихъ упражнешй, проявленш ини- 
щативы и товаригцескаго общешя со своими однолетками.

Пользу подобныхъ «сборовъ» молодежи отрицать нельзя и 
можно только пожелать, чтобы и у насъ шире развились подобный 
спортивныя экскурсш на лоно природы, главнымъ образомъ, уче- 
никовъ училищъ большихъ городовъ.

сВронснШ. ■
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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 .

«Revue militaire g6n6rale»-, руководимая, после смерти генерала 
Ланглуа, бывшимъ французскими генералисимусомъ, генераломъ де 
Лакруа, является, быть можетъ, самымъ интереснымъ журналомъ, по- 
священнымъ военнымъ вопросамъ общаго, оперативнаго характера. 
Ви сентябрскомъ номере заключается чрезвычайно ясный очеркъ опе- 
рацш сербской армш во время второй балканской войны. Призраки 
европейскаго вмешательства виситъ надъ каждой балканской войной; 
во время военвыхъ действШ стратеги армШ малыхъ государствъ не 
исходятъ изъ т^хъ же принциповъ борьбы для уничтожетя против
ника, которые установлены великодержавными военными искусствоми, 
а безпрерывно подчиняются дипломатическими внушешями. Операщя 
болгарской apMiH на Овчеми Поле— это дурная политика и жалкая, 
подчиненная ей стратепя. Сербская арм!я своими главными силами, 
въ виду ожидавшагося столкновешя си болгарами, развернулась не на 
кратчайшихъ путяхъ въ Софпо, и не на старой сербо-болгарской 
границб: прикрывать важнейнйя старыя сербсшя земли, направлете 
на Ниши, не приходилось, таки какъ здесь граница была установлена 
твердо. Главныя силы сербовъ собрались южнее, на Овчеми поле, 
и этотъ раюнъ сербскаго развертывашя ионятенъ, таки какъ они при
крывали спорную область Македонш и ободряли грековъ къ совмест
ными действ!ямъ. БолгарскШ полководеци, руководясь чистой стра-



тепей, нам’Ьтилъ бы главный ударъ въ левый флангъ оербскихъ 
силъ— примерно, на Егри-Паланку и Власина, чемъ сербсшя армш 
королевича Александра и генерала Янковича отрезывались бы отъ 
Сербш и скоро должны были бы обезсилеть въ чуждой еще имъ Ма- 
кедоши. Но такое реш ете было связано съ ответственностью— 
открыто признать себя зачинщикомъ второй балканской войны; по
литика не могла разрешить стратегш нанести бывшему союзнику 
ударъ въ его исконныхъ земляхъ; политика могла позволить лишь 
создать иллюз1ю крупнаго аванпостнаго недоразумешя, которое могло 
сойти за поводъ для того, чтобы столкнуть непр!ятельсшя войска, 
непосредственно мешаюпця занять спорный участокъ территорш. Бол
гары такъ и поступили: они развернулись на широкомъ фронте, 
почти кордономъ, противъ спорной территорш, и этимъ кордономъ 
перешли въ наступление. При этомъ почти вся тяжесть операцш вы
падала на 5 дивизШ армш ген. Ковачева, растянутыхъ на 70 верстъ... 
2 изъ 5 болгарскихъ армШ выполняли совершенно второстепенную 
операцш—сторожили старую границу. Глубокое презреше къ врагу 
должны были исповедывать болгарсше генералы, принявпие такой 
штатстй, дипломатическШ планъ вооруженнаго захвата Македонш.

Левый флангъ армш Ковачева — 2-я дивиз!я, въ paiOHe Криво- 
Лаковицы—имелъ большой успехъ надъ арм1ей генерала Янковича. 
Решающимъ же явился неуспехъ правого фланга — 7-й дивизш. 
Сербы встретили болгаръ короткимъ переходомъ въ наступлеше.

Не останавливаясь на интересномъ очерке сербскаго маневриро- 
вашя, отмечу, что это сражете на Овчемъ-Поле или, вернее, на 
р. Врегальнице, удивительно напомнило наше сражете на р. Шахэ: 
примерно тотъ же фронтъ, близкое и параллельное развертываше 
обеихъ apMifl предъ боемъ, захождеше наступающихъ болгаръ ле- 
вымъ флангомъ, переходъ сербовъ въ наступлеше противъ праваго 
фланга; успехъ сербовъ здесь не развивается, а резервы передви
гаются на югъ, для противодейств1я победоносному болгарскому ле
вому флангу. Отдельные бои дивизШ, шаташе войскъ по фронту, 
вместо развитая одержанныхъ успеховъ, и въ результате— такой же, 
какъ и на р. Шахэ, нерешительный исходъ сражешя. Но политика 
и не требовала отъ сербовъ полнаго уничтожешя болгарской воору
женной силы: начавшееся вторжеше румынъ и турокъ должно было 
смирить врага. Какъ следств1е отсутствия стремлешя къ вполне ре
шительному удару—рядъ отдельныхъ чрезвычайно (въ сумме) крово- 
пролитныхъ столкновенШ на всемъ фронте.

Какъ и сражете на р. Шахэ J)> сражете на р. Врегальнице
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>) Параллели съ этимъ сражешемъ у Реджинальда Кана, автора цитируемой 
статьи, н^тъ, она остается на ответственности рецепзента. <



весьма типично, какъ прообразъ будущихъ сраженШ на европейскомъ 
театре войны; съ точки зр^шя военнаго искусства оно любопытнее 
операцШ 1-й балканской войны, и было бы нежелательно, чтобы оно 
ускользнуло отъ нашего изучешя, въ виду общаго ослаблешя нашего 
внимашя къ Балканамъ.
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Подполковникъ дю-Мениль, описывая сражеше у Леманса, воз
вращается къ любимой французской теме о томъ, что возможно вы
полнить съ импровизованными солдатами. Положеше французскихъ 
армШ, импровизованныхъ во вторую половину войны 1870—71 гг., 
было действительно тяжко. Достаточно сказать, что на вооруженш 
имелось 89 различныхъ образцовъ ручного огнестрельнаго оруж1я— 
были сложныя, деликатный винтовки Спенсера и два образца, заря
жающееся съ дула; были ружья безъ штыковъ и ружья съ невполнЬ 
подходящими къ нимъ патронами. А пополнеше патроновъ столькихъ 
образцовъ! ОфицерскШ вопросъ былъ разрешенъ декретоыъ, предоста- 
вившимъ начальникамъ дивизШ право производить во все чины, до 
полковника включительно. Соображешя внутренней политики вторга
лись въ организащю войскъ: патрютическая Бретань захотела вы
ставить 60.000 армш. Сначала эта идея улыбнулась республикан
скому правительству,' кредиты были отпущены, но затемъ явилось 
опасеше, какъ бы это войско не явилось <черной« силой, оруд1емъ 
въ рукахъ правыхъ партШ, «шуанами»— и въ результате все снаб- 
жешя бретонцамъ умышленно направлялись съ задержкой, а вожди 
и инищаторы бретонскаго ополчешя вынуждены уйти въ отставку.

Слабо чувствовала себя и германская арм1я. Объ этомъ свидЬ- 
тельствуетъ фонъ-деръ-Гольцъ въ своемъ описанш Луарской кампа- 
яш, въ которомъ онъ оправдываетъ бездейств1е принца Фридриха- 
Карла въ декабрь внутреннимъ состояшемъ армш, внушавшимъ опа- 
сешя. Со страницъ труда фонъ-деръ-Гольца такъ и веетъ та тоска 
по покою, по спокойной зимней стоянке, которую испытывала 
германская арм1я; конница хотела передохнуть отъ разведочной 
службы, отъ иостояннаго блуждашя по деревнямъ и рощамъ, откуда 
частенько свистели пули. Обозы остались прежше, а пехота сокра
тилась на половину; маневрироваше сделалось тяжелымъ. Много ре- 
зервистовъ, потерянное соответств1е между чиномъ и должностью на- 
чальниковъ, офицеры запаса на ответственныхъ мЬстахъ, нижн1е 
чины босикомъ, въ полотняныхъ штанахъ; «за исключен1емъ не- 
сколькихъ стойкихъ лицъ, все были сыты по горло счастливыми 
боями. Воинственный задоръ горелъ лишь перемежающимся, дрожа- 
щимъ пламенемъ; у всехъ было желаше, наконецъ, отдохнуть»... 
Это признате фонъ деръ-Гольца, характеризующее состоян1в: прус-
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скихъ войскъ черезъ три месяца войны и нужное фонъ-деръ-Гольцу 
для объяснешя поведешя принца Фридриха-Карла, прощалось ему, 
пока онъ былъ на действительной службе, а ныне вызываетъ скор- 
тоны немецкой критики. А. Кречманъ писалъ своей жене о росту- 
щихъ непорядкахъ, о томъ, что баварцы совершенно распустились, 
и командиру ихъ корпуса, фонъ-деръ-Тану, командующШ apMiefl въ 
бою сказалъ: убирайтесь вы к ъ ......... со всей вашей ракальей. Осо
бенно дорого современному французскому автору, въ виду необходи
мости быть всегда на чеку для иротиводейств1ямъ левымъ, заключе- 
Hie Кречмана: «вотъ солдаты одногодичной службы!» 2).

Подполковникъ Анри Мордакъ—разбираетъ довольно предвзято 
воиросъ «о К[>епостяхъ и стратегш», дабы придти къ решенш, что 
французы, оставивъ только 4 современныхъ крепости на германской 
границе, поступаютъ правильно, равно какъ и немцы, выступаю- 
пце на своихъ границахъ съ более сложными системами целыхъ 
укрепленныхъ рашповъ.

Авторъ, следуя по стопамъ Мольтке, признаетъ за крепостями 
значеше лишь въ томъ случае, если въ связи съ крепостью опери- 
руетъ полевая арм1я. Значеше Страсбургскаго и Мецскаго укреплен
ныхъ рашновъ авторъ видитъ въ томъ, что они позволяютъ немцамъ 
получить экономно въ силахъ, развертываемыхъ непосредственно на 
французской границе— экономш на фронте, необходимую, чтобы за
нести кулакъ достаточныхъ размеровъ въ обходъ черезъ Бельпю.

Крепости очень полезны, какъ прикрьте фланга—вообще, какъ 
гигантсше опорные пункты—въ полевомъ сражеши: но надо счи
таться съ воспитаннымъ веками въ людяхъ предразсудкомъ—въ слу
чае боевыхъ неудачъ искать убежище за крепостными фортами; такъ 
въ средше вЬка, при опасности, и воины, и смерды укрывались за 
стены крепкихъ замковъ...

Фланговый позищи, для облегчешя з а н я т  которыхъ часто устраи
вались крепости, представляютъ, но мненш французскаго стратега, 
устаревшШ фехтовальный пр1емъ. Съ этимъ ноложешемъ автора 
согласиться трудно, вспоминая современный разсуждешя немцевъ 
относительно фланкирующей роли Торнъ-Грауденскаго укрепленнаго 
ращна. Еще труднее согласиться съ авторомъ, считающимъ возмож- 
вымъ въ современныхъ услов1яхъ устраивать временныя крепости 
внутри государства въ течете самой войны, по примеру Плевны. 
Французами это угЬшете нужно, такъ какъ они запускаютъ устрой

2) Въ Баварш передъ 1870 годомъ былъ одногодичный срокъ отбывашн воин
ской повинности.
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ство всЬхч, внутреннихъ крепостей, съ Парижемъ включительно, и 
расчитываютъ до известной степени на вдохновеше мобилизащон- 
наго першда. Устройство Нлевны противъ хорошо саабженной арти- 
лергей и обученной современной армш отнюдь рекомендоваться не 
можетъ—такая западня будетъ хуже, ч'Ьмъ Мецч, оказался для 
Базена.

Въ общемъ, нужно согласиться съ авторомъ, что крепости во 
Францш имЬютъ весьма дурную репутащю.

Въ «Spectateur militaire», капитанъ Мера приступаетъ къ любо 
пытвой темЬ о Нициге и его мысляхъ о войне. Знаменитый фило- 
софъ самъ соприкасался съ военнымъ д4ломъ; забракованный сперва 
за близорукость, Ницше попадаетъ въ 1867 г. Ьздовымъ въ артиле- 
рШскШ полкъ. Отбываше воинской повинности иредставляетъ для него 
свЬтлыя стороны; ему нравится постоянный нризывъ къ энерпв, къ 
чему сводится солдатская служба въ вЬкъ общаго скептицизма, па
рализующая усшпя вне казармы. Среди чужихъ въ казарме на
учаешься познавать самого себя. Всю свою работу Ницше исполнялъ 
тщательно и съ интересомъ; и, действительно, быть первымъ между 
тридцатью всадниками, не лучше ли это, ч’Ьмъ получете филологиче
ская диплома?

Ницше надаетъ съ коня, ломаетъ себЬ ребро, увольняется въ не
способные. Онъ получаетъ кафедру въ Швейцарш, для заняНя коей 
онъ принужденъ натурализоваться швейцарскимъ гражданиномъ. Но 
вспыхиваетъ франко-прусская война; онъ читаетъ телеграммы о сра
жены! подъ Вертомъ, о германской побЬдЬ, болынихъ потеряхъ. Онъ 
въ качестве лазаретнаго служителя устраивается въ армш, попадаетъ 
къ Мецу, где лежатъ десятки тысячъ раненыхъ. Ницше видитъ 
только обратную сторону войны, но все же постигаетъ мрачную и 
вЬчную красоту войны. Онъ испытываетъ священный, почти вдохно
венный ужасъ. Онъ посланъ сопровождать 11 раненыхъ въ Карлс
руэ. 3 дня и 3 ночи заключенъ онъ въ одномъ товарномъ вагоне 
съ ними. Отъ раненыхъ онъ заразился самъ дифтеритомъ и дизен- 
Tepiefl, еле выжилъ; здоровье его осталось разстроеннымъ и можетъ 
быть-здЬсь положенъ былъ зачатокъ сумаешествш конца его жизни. 
Но какъ изменился онъ весь за войну! Это не былъ больше лояль
ный швейцарецъ начала войны, разсуждавный объ ужасномъ ударе 
грома—объявленш войны, объ ужасномъ демоне, напущенномъ на 
нашу культуру. Ницше вдохновляется примЬромъ студентовъ Киль- 
скаго университета, которые всЬ полностью записались въ ряды армш. 
Война перевернула Ницше, и онъ прославляетъ войну: «Она будитъ 
анерию людей; она возбуждаетъ самый мозгъ ихъ. Она заставляетъ



ихъ искать въ порыве къ идеалу, въ порыве къ красоте, въ испол- 
неши долга— конецъ слишкомъ жестокой коварной жизни. ЛирическШ 
поэтъ, мудрецъ, которыхъ не понимаютъ въ першдъ мира, ихъ слу- 
шаютъ въ в'Ькъ войны. Люди получаютъ потребность въ мудрецахъ 
и поэтахъ—и ощущаютъ ее. Та же повелительная необходимость, 
которая строитъ ихъ за вождями, дФлаетъ ихъ и внимательными къ 
генш. Человечество становится действительно человйчествомъ, стре
мящимся къ героическому и верховному только тогда, когда на него 
надавитъ война...»

Пруссш философъ не любилъ. Оставаясь на реальной точке 
зрФтя, онъ отвергалъ ходячее миФше, что въ 1870 году победила 
высшая культура прусскаго народа. Победили бблышя знашя нФ- 
мецкихъ офицеровъ, лучшее обучеше нФмецкихъ солдатъ, болФе 
научная тактика; победило лучшее командовате, единство взгля- 
довъ, послушаше тФхъ, которыми командовали: коротко говоря, эле
менты, которымъ нФтъ мФста въ нонятш— культура. Культура была 
только во Францш. Культура —это художественное единство стиля во 
всФхъ жизненныхъ проявлешяхъ энерпи народа; культура— это сово
купность качествъ, отличающихъ данную расу, очерчивающихъ ея 
характеръ 3); это вкусъ, двФтъ, форма, поворотъ, даваемый вещамъ 
и собы тии; это точка зрФшя на жизнь, манера обрисовки ея кон- 
туровъ, способъ ея переживашя.

«До сихъ поръ мы всегда подражали французамъ во всемъ, и 
обыкновенно весьма неловко. Во всемъ, что касается формы, мы еще 
зависимъ— и нужно, чтобы зависели— отъ Парижа». Герматя еще 
находится въ стадш «Bildung»— формировашя. Эта стадия мирится 
«съ варварствомъ, т.-е. съ отсутствгемъ стиля или хаотическимъ 
смФшешемъ всФхъ стилей».

«Признаюсь, я замечаю признаки вырождешя, заставляющее опа
саться и за общество, и за искусство. Некоторые люди, которымъ 
не хватаетъ государственнаго инстинкта, хотятъ не служить госу
дарству, а пользоваться имъ для личныхъ нуждъ. Ничего божествен- 
наго не видятъ они въ государстве и, чтобы утилизировать его вер
ными и ращональнымъ способомъ, они заботятся о томъ, кань бы 
избежать встряски войны: и они стремятся устроить дФла такъ, 
чтобы война стала невозможной. Съ одной стороны, они изобрФтаютъ 
системы европейскаго равновФшя; съ другой стороны, они силятся 
вырвать у самодержцевъ право объявлешя войны, чтобы болФе при-

3) Сравнить съ определешемъ русскаго философа Леонтьева: культура—ото 
своеобраз1е. Какъ далекъ этотъ просвещенный ввглядъ на культуру отъ воззр4нш 
нашпхъ западниковъ, хотя бы въ рамкахъ нашего военнего дела (несомненная 
область нроявлешя внерпи народа), стремящихся къ уничтожение всякаго своеоб- 
разгя н къ насажденш чужеобраз1я...
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вольно опираться на эгоизмъ массъ и ихъ представителей. Они 
чувствуютъ потребность ослабить монархичесше инстинкты наро- 
довъ.

За различными манифестащями въ пользу мира я вижу гЬхъ, 
кто всего бол’Ье взволнованъ боязнью войны—солитеровъ междуна
родной плутократш, которые, естественно безъ всякаго государствен- 
наго инстинкта, подчиняюсь политику, государство и общество де- 
нежнымъ и спекулятивнымъ вопросамъ».

«Есть только одно средство, чтобы духъ спекуляцш не разсла- 
билъ духа государственности—война к еще война. Въ ея возбужде
но! людямъ становится ясно, что государство основано вовсе не для 
того, чтобы защищать эгоистическихъ индивидуумовъ отъ демона 
войны; совсЪмъ наоборотъ: любовь къ родине, преданность госуда- 
рямъ помогаютъ вызвать моральный подъемг—знамеше более высо
кой доли,.. Следовательно, я правъ, слагая здесь торжественный 
гамнъ войнй. Ужасенъ резонансъ ея серебрянаго лука. Она сле- 
дуетъ къ намъ—мрачна, какъ ночь. Однако, ее сопровождаетъ Апол- 
лонъ, Аполлонъ, законный вождь государствъ, очищающей ихъ богъ... 
Такъ скажемъ: война нужна государству»

«Streffleurs militarische Zeitsclirift» посвящаетъ статью фельдмар
шалу Радецкому-къ столетнему юбилею назначешя его начальни- 
комъ штаба союзныхъ apMifl въ 1813 году. Карьера генерала Ра- 
децкаго представляетъ одно изъ лучшихъ доказательствъ несостоя
тельности теорш г. Калнина относительно спещализацш генераль- 
наго штаба и свидетельствуетъ, что правъ былъ Мольтке, хотя 
лично почти и не служившш въ строю, но пришедипй къ 
твердому выводу, что единственно надежный способъ подготовки 
высгааго команднаго состава заключается въ томъ, чтобы не 
позволять офиперамъ генеральнаго штаба спещализироваться въ 
канцеляр1яхъ, а заставлять безпрерывно чередовать строевую и 
штабную службы.

РадецкШ— кирасирсшй подпоручикъ производства 1786 года—  
сразу же начинаетъ свою военную карьеру многолетней войной съ 
Турщей. Онъ служитъ не въ строю, а въ штабе Ласси, ординарцемъ. 
Въ 1791 заключенъ миръ, РадецкШ въ штабе генерала Болье, не
сколько разъ раненъ. Въ 1795 онъ раненъ при штурме Майнца, где 
находился въ штабе фельдцехмейстера Клэрфай. Въ 1796 онъ 
адъютантъ Болье, и на итальянскомъ театре выдерживаетъ удары
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Бонапарта. Его забол^вшаго принципала, слегшаго въ Валеджш, чуть 
не захватывающ. французы— адъютантъ атакуетъ французовъ съ гу
сарами, чтобы дать возможность Болье ускользнуть.

Конецъ года— РадецкШ маюръ; короткое время онъ носитъ мун- 
диръ nioHepa— ему поручено сформировать тонерный баталюнъ; за- 
tIjmb онъ генералъ-квартирмейстеръ итал1анской армш, осажденъ въ 
Мантуй, канитулируетъ.

Въ 1799 году онъ въ штабе Меласа, раненъ. Особенно отличился 
при Треббш, будучи колонновожатымъ (по ироническому выраженш 
г. Калнина— поводыремъ) колонны князя Лихтенштейна. Подъ Нови 
всймъ памятна инищатива Меласа, деятельно поддержавшаго Суво
рова ударомъ въ правый флангъ и тылъ французовъ. На самомъ 
деле Радецкому удалось съ трудомъ вырвать у Меласа разр-Ьшеше 
на эту атаку...

33 л’Ьтъ отъ роду, РадецкШ полковникъ; въ 1800 году онъ иере- 
живаетъ, будучи генералъ-адъютантомъ Меласа, тяжелый день Ма
ренго. После 14 л'Ьтъ штабной службы онъ возвращается въ родной 
родъ войскъ, иолучаетъ кирасирскШ полкъ, участвуетъ подъ Гоген- 
линденомъ. 5 л!пъ подрядъ—першдъ мира— командуетъ РадецкШ 
полкомъ; и удивительно— полкъ этого «нестроевого», какъ назвали бы 
его теперь некоторые въ Россш, получаетъ въ Австрш репутацш 
лучшаго, «образцоваго» кавалерШскаго полка. Въ кампанш 1805 года 
онъ въ Италш, командуетъ легкой кавалершской бригадой, прохо- 
дитъ въ 5 дней 270 километровъ въ горахъ, что по тому времени 
было замечательно.

Въ 1806 году началась реформа австрШской армш и разумеется 
Радецкаго вырвали изъ строя. Ему поручили организащю обозной 
части, ветеринарнаго надзора и школы верховой езды.

Кампанш 1809 года— пятидневный бой, Аспернъ, Ваграмъ—Ра
децкШ проводидъ въ роли бригаднаго командира, выделяясь, какъ 
искусный арьергардный начальникъ. Въ конце года— РадецкШ, гене
ралъ-квартирмейстеръ, работаетъ надъ подготовкой генеральнаго 
штаба, надъ составлешемъ военно-статистическаго описашя Австрш— 
съ точки арешя новой войны съ Франщей, надъ составлешемъ исто- 
рш последнихъ войнъ, надъ развшпемъ въ Австрш военной литера
туры и журналистики.

Въ 1812 году РадецкШ решительно отсоветываетъ выставлеше 
контингента въ помощь Наполеону. Въ 1813 году РадецкШ—началь
никъ штаба Шварценберга, который сначала командуетъ стодвадцати
тысячной богемской арм1ей, а затемъ является въ роди общаго главно- 
конандующаго. Радецкому принадлежитъ несколько любопытныхъ до- 
кладовъ по действгямъ 1813 года. Между прочимъ, ему принадле-
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житъ мысль— отказаться въ 1813 году отъ нацшнальныхъ армШ, а 
составить 3 смешанныхъ армш; включете контингентовъ разныхъ 
государствъ въ одну армш преследовало ц-Ьль—крепче сплотить 
союзный войска и ослабить невыгоды коалиции, въ которой обыкно
венно войска каждаго государства ведутъ самостоятельную политику. 
Успйхъ Лейпцига заставилъ даже наиболее горячихъ враговъ всякой 
ломки организацш простить Радецкаго.

Между прочимъ, РадецкШ чрезвычайно расхваливаетъ русскую 
артилерш и осуждаетъ австрШскую, «единственную на свете, исхо
дящую изъ убеждешя, что все, что было хорошо въ семилетнюю 
войну, применимо и теперь, и потому не могущую ни съ кймъ по
мериться».

Особенно любилъ Радецкаго Императоръ Александръ I. Улыбаясь, 
съ благодарнымъ умилешемъ, РадецкШ любилъ разсказывать потомъ, 
что въ 1813 и 1814 годахъ, въ дни походовъ и боевъ, въ самомъ 
жестокомъ огне его всегда умелъ находить гвардейскШ казакъ съ 
серебряной фляжкой, докладывавшШ: «добрый Царь Александръ
шлетъ вашему превосходительству водочки». И РадецкШ не упу- 
скалъ случая подкрепиться...

Черезъ 35 лйтъ после Лейпцига, где РадецкШ выступилъ въ 
заглавной роли начальника штаба анти-французской коалицщ, этотъ 
лучшШ австрШскШ генералъ оказался еще не устарйвшимъ и подъ 
Кустоцей (1848 г.) разбилъ на голову сардинцевъ. А что представ 
лялъ бы изъ себя начальникъ, прослуживши! 62 года въ офицер- 
скихъ чинахъ и спещализировавшШся на штабной или на строевой 
службе?

Правда, штабная служба Радецкаго включаетъ 15 кампанШ: въ 
ней больше поля и пороху, чймъ чернилъ. Надо и намъ стремиться 
сделать штабную службу полевой, а не спещализироваться нестрое
выми инвалидами.

Генералъ Роне, въ «Artilleristische Monatsliefte», делится не
сколькими мыслями, навеянными старыми таблицами стрельбы. 
Превосходство ихъ надъ современными заключалось исключи
тельно въ томъ, что ихъ можно было купить въ книжной 
лавке и свободно критиковать, тогда какъ на современныхъ 
стоитъ надпись — «секретно», едва ли способствующая глубокой 
и всесторонней работе надъ нимиофицеровъ. По крайней мйрй 
этимъ исключено сотрудничество военной литературы и журна
листики.
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Очень любопытны меры, въ которыхъ выражались данныя пер- 
выхъ таблицъ 1859 года. Въ гражданской жизни того времени упо
треблялась мера: дюймъ и двенадцатая его часть— лишя. Но въ 
габлицахъ стрельбы и на прицйлахъ кто-то и зачймъ-то выдумалъ 
новую мйру— шестнадцатую часть дюйма. При измерены же мате
риальной части въ артилерш счетъ шелъ на сотая части дюйма.

Разстояше указывалось въ шагахъ— 2.4 фута; при переходе на 
метрическую систему шагъ былъ определенъ въ 80 сантиметровъ—  
на 5 сантиметровъ больше, чемъ раньше. Неумышленно были темъ 
самымъ увеличены все аллюры, выраженные въ уставе въ шагахъ, 
больше, чемъ на 5°/о. Только черезъ 14 летъ заметили, что при
бавленная рысь крайне утомляетъ лошадей, и исправили ошибку.

Дальности давались въ шагахъ, ширина рвовъ и размеры кре- 
постныхъ построекъ въ плане— въ двенадцатифутовыхъ саженяхъ, 
размеры въ профили—въ футахъ. Вычислете угловъ встречало 
серьезный затруднетя. Метрическая система позволяетъ легче окон
чить въ голове вычислете, чемъ раньше съ таблицей логарифмовъ. 
Роне благославляетъ метрическую систему, избавившую германскихъ 
артилеристовъ отъ многихъ хлопотъ, и удивляется, какъ раньше 
усложняли свое дело люди. А не приходилось ли читателю встре
чать p y c c K ie  чертежи, въ которыхъ разстоятя выражены и поныне 
въ аршйнахъ, а высоты—въ футахъ? Мне лично приходилось учиться 
по такимъ чертежамъ; попробовалъ бы генералъ Роне вычислить по 
по нимъ въ голове тангенсы... Мы еще не дошли до благъ метри
ческой системы.

Въ старину любили точность. Таблица давала время полета съ 
точностью до сотой секунды, тогда какъ деревянныя дистанщонныя 
трубки того времени могли бы смело довольствоваться полусекун- 
дами. Теперь дальше десятыхъ секунды не идутъ.

Роне обращаегь внимаше, что на современныхъ дистанщонныхъ 
трубкахъ гравируются меры—или разстоятя — въ метрахъ, или время 
горетя—секунды, или соответственное число делешй прицела. Каж
дая мера имеетъ своихъ сторонниковъ, между темъ ныне, съ введе- 
темъ приборовъ для механической установки трубокъ, было бы вы
годно никакихъ делетй на трубке не наносить: во-первыхъ, ненр!я- 
тель, по подобраннымъ трубкамъ, не определить дистанцш, съ кото
рой стреляетъ батарея, а, во-вторыхъ, одна и та же трубка можетъ 
служить у разныхъ образцовъ орудШ. Дйлетя будутъ наноситься 
только на приборахъ, устанавливающих!) трубку.

Очень неудобно сохранившееся въ германской артилерш со ста
рины делете градуса на 16 частей. Кругъ угломера по этой традицш 
делится на 5.700 частей, причемъ во всехъ расчетахъ принимается,
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что каждое д-Ьлеше равняется тысячной дистанцш. Заведомая ошибка, 
делаемая при этомъ германскими артилеристами, равна 10°/о—  
исключительно за консерватизмъ. Друпя государства, принявипя дЬ- 
леше угломера на 6.400 частей, допускаютъ ошибку менее 2°/о, счи
тая каждое дЬлеше за тысячную дистанцш.
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Русскаго читателя непр1ятно иоражаетъ тонъ французской печати 
относительно Австрш. Непр1емлемыми для Россш услов1ями мечтаютъ 
французсие публицисты оторвать Австрш отъ союза съ Гермашей. 
Эта тема обошла общую печать, начиная съ солиднейшей газеты 
«Temps>; мы ее встречаемъ и на страницахъ «Journal des sciences 
militaires», въ изложенш г. Л. Амфу. Авторъ полагаетъ, что для 
Австрш, какъ и для Францш, наступилъ решительный часъ. АвстрШ- 
ская дипломами сумеетъ осмотреться и прюбрести на Балканахъ 
друзей. Экономическое завоеваше Балканъ ведется уже давно. Но 
Австр1я, какъ двойственная монарх1я, теперь плохо уравновешена. 
ТеперешнШ фактическШ руководитель ея сумеетъ переделать ее въ 
тройственную монархт; славяне не будутъ въ ней более порабо
щены. Но для этого надо, чтобы центробежный стремлешя австрШ- 
скихъ славянъ умалились. Австр1я должна выступить другомъ 
балканскихъ славянъ для внутренней реформы, и внутренняя ре
форма ея нужна для успеха балканской политики. Въ конечномъ 
результате, авторъ допускаетъ объединеше, подъ гегемошей Габс- 
бурговъ, всГхъ балканскихъ народовъ.

Особенно улыбаются французамъ мечты о трещинахъ, наблюдае- 
ыыхъ въ тройственномъ союзе. Австр1я не прибегала бы къ такимъ 
разорительнымъ мобилизащямъ, если бы была вполне уверена въ 
поддержке Германш и Италш. Слабая и плохо скроенная Австр1я 
поневоле жмется подъ опеку Германш, но сильная германо-венгро
славянская тр1единая Австртя будетъ продолжать великогабсбургскую 
политику, подобно тому, какъ болгары дрались за великоболгар- 
сшй идеалъ, сербы — за великую Сербш и греки —  за великую 
Элладу. А великогабсбургская политика —  это борьба съ Гоген- 
цолернами, борьба за вл1яше въ южной католической Германш, 
за Ваварш и Вюртембергъ. Явись сильная, конкурирующая съ 
Гермашей, Австр1я —  и Франщя вновь можетъ свободно стать 
на ноги (подъ этимъ можно разуметь, какъ «реваншъ», такъ и 
освобождеше отъ необходимости неуклонно держаться союза съ 
Pocciefi). А современное вооружете Германш, не отвечаетъ ли оно



этому предположешю — борьбы Германш, на худой конецъ распа- 
дешя тройственнаго союза, своими собственными силами противъ 
всей Европы?

Какъ-то не думается, что въ XX Binds возможно лродолжеше 
великогабсбургской политики за вл1яше въ Германш, такъ какъ въ 
такомъ случай католицизму, въ лице Габсбурговъ, пришлось бы по
сягнуть на принципъ единой, нащональной Германш, защищенной 
Прусшей. Национальность теперь безусловно перевесить. Но если 
романскШ западъ всталъ бы на поддержку гегемонш Габсбурговъ, 
если бы славянская политика Австрш встретила поддержку, разве но 
пришлось бы считаться съ призракомъ сйверо-восточнаго, русско- 
германскаго союза, который могъ бы дйла делать?
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Весьма любопытна, въ томъ же журнале, статья скрывшагося 
подъ инищалами В. S. автора: «Рота сумасшедшаго Боливэя». Автору 
капитанъ Боливэй показываетъ свою роту, выведенную изъ казармъ, 
по случаю эпидемш, и размещенную въ отдельной усадьбе. Боливэй 
прежде всего говоритъ, что его считаютъ сумасшедшимъ, и говорятъ 
только изъ вежливости, что онъ оригиналъ, такъ какъ все опа
саются, что съ торжествомъ его идей наступитъ конецъ общему спо- 
койствш и благодушш въ армш. Боливэй презираетъ эти суждешя, 
такъ какъ все равно, когда наступитъ часъ его страницы въ ка- 
питанскомъ списке, то и онъ попадетъ въ маюры, какъ друие. Чув
ствуется глухое раздражеше противъ условШ производства во фран
цузской армш, въ которой протекщя депутатовъ господствующей 
политической партш играетъ решительную роль. Весь покрасневъ, на 
дворе усадьбы, въ которой расквартирована рота, капитанъ Боли
вэй, выводимый, какъ типъ лучшаго французскаго офицера, кричитъ: 
«чтобы теперь хорошо делать въ армш свое ремесло, нужно плевать 
на все!» «Военный долженъ плевать на все, чтобы прилично выпол
нять свое ремесло. Вотъ хорошая тема для вступительнаго экзамена 
въ академш. Вне этого нетъ характера! Безъ характера нетъ на
чальника!»

И Боливэй ведетъ свою роту совершенно самостоятельно. Утромъ, 
въ конце зимы, у него общ1я занятля. Работаютъ только по спе- 
щальностямъ. «У меня нйтъ часовъ по расписание, рождающихъ 
лень, скуку, утомлеше. Здесь время не убиваютъ, здесь работаютъ. 
Кто захочетъ отдохнуть, тотъ у насъ побоится заявить объ этомъ—  
и сделать. У насъ царство здраваго смысла...»



КороткШ срокъ службы требуетъ более ращональной организации 
труда, ч4мъ въ старое время, когда служили долго, на заняйя вы
ходили свободные отъ назначешй люди. У Боливэя утромъ въ одной 
комнат!; работаютъ 10 сапожниковъ, въ другой— 10 портныхъ. Здесь 
и молодые солдаты; часть работающихъ—настояпце сапожники, а часть 
Боливэй пропускаетъ временно. Нельзя въ современной армш допу
скать, чтобы рота на поход!; не могла содержать себя въ порядке; 
солдата долженъ уметь подкинуть подметки. Оттого, что работаетъ 
10 сапожниковъ, вместо 2— 3, разумеется работа будетъ окончена 
гораздо скорее, и Боливэй на другую половину дня сумеетъ вы
вести на заняйе въ иоле такую многочисленную роту, о которой 
другимъ капитанамъ и мечтать не приходится. Въ другихъ комна- 
тахъ—друпя мастерсктя: работаетъ полдюжины столяровъ, два сле
саря, два маляра. Нужно поддерживать обширную матер1альную 
часть для обучешя роты стрельбе, фехтовашю, нужно исправлять 
сломанные въ поляхъ заборы.

Въ роте было несколько телефонистовъ, и около нихъ также 
каждую неделю обучались новыя смены, такъ что все солдаты въ 
роте умели говорить по телефону и срастить разорвавшШся проводъ. 
У сигналистовъ такихъ временныхъ учениковъ не было. По цирку
ляру все солдаты и офицеры должны уметь принимать и передавать 
депеши по азбуке' Морзе. Но для этого нужна ежедневная практика. 
У Боливэя было по два сигналиста во взводе, неуступающихъ въ 
искусстве семафорить морякамъ; <а я самъ не умею сигнализиро
вать, и друйе въ роте не умеютъ; мы спокойны, такъ какъ изъ на
чальства никто тоже системой Морзе не владеета—для этого нужно 
не иметь другихъ заняйй».

Пользуясь соседствомъ пулеметнаго взвода, вся рота оказалась 
обученной работе по подаче лента съ патронами, по сняйю пуле
мета съ лафета для переноски его на рукахъ и т. д. Баталшнъ— не 
единица обучешя. Все спещальности должны быть не чужды роте. 
Это особенно отвечаетъ французскому характеру: долгое время зу
брить одно и то же ему претитъ, а энциклопедизмъ ему улыбается. 
Въ роте подготовлено несколько серьезныхъ спещалистовъ, а масса 
людей переходить отъ одного къ другому (кроме сигнализацш). 
Имеется и учебная команда въ роте— въ виде взвода, составленнаго 
изъ кандидатовъ въ унтеръ-офицеры и возвратившихся въ роту изъ 
командировокъ, коихъ необходимо подтянуть. «Я чувствую, что я про
пагандирую новыя идеи, за которыя бы раньше мне отрубили го
лову... Но теперь нравы смягчились, и я расплачиваюсь лишь малень
кой задержкой въ производстве въ штабъ-офицеры...»

Утрешня заняйя не производятся въ роте, такъ какъ обыкно
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венно, за выдйлешемъ людей во вей команды и нестроевыхъ, только 
идшты не освобождены отъ этихъ занятШ со старослужащими... И 
хотятъ, чтобы ими интересовались. А солдата не хочетъ прослыть ду- 
ракомъ... кто увернется отъ этихъ скучнййщихъ заняий, улавливаю- 
щихъ только пятую часть состава, слыветъ сообразительнымъ пар- 
немъ. Съ какимъ энтуз1азмомъ идетъ на з а н я т  солдата, неувернув- 
шхйся отъ нихъ потому, что недостаточно умйетъ выкручиваться... 
Друпе не идутъ на занятая— и онъ не хочетъ. Только то з а н я т  
серьезно, на которомъ присутствуетъ вся рота. Хотятъ, чтобы вей 
были на за н я т х ъ , и чтобы вей команды работали...

Заняпя офицеровъ по взводной системй рйшительно отвергаются 
капитаномъ Боливэемъ. Два офицера, поочередно, работаютъ въ ротй 
и имйютъ черезъ день свободное время послй обйда, необходимое для 
поддержания въ нихъ интереса къ жизни и для того, чтобы подго
товиться и провести съ толкомъ тй полевыя з а н я т , который имъ 
поручаются...

Будемъ ждать окончашя мыслей автора о новомъ обученш роты, 
преиодносимаго имъ отъ лица донкихотствующаго и со странностями 
капитана.
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Весьма любопытный указашя встрйчаются въ исторической ра- 
ботй полковника Сенъ-Шапель относительно дисциплины и дисципли- 
нарныхъ взыскашй во французской армш. Онъ разсказываетъ, какъ 
жестоко поддерживалась дисциплина въ республиканской армш у Пи- 
шегрю, какъ разстрйливались мальчишки-барабанщики, ограбивппе 
старуху. За одинъ мйсяцъ въ бригадй солдаты строились 5 разъ, 
чтобы присутствовать при разстрйлй своихъ же, виновныхъ въ томъ, 
что они брали крестьянское добро безъ спроса. Наполеонъ въ зна
чительной степени способствовалъ измйненш взглядовъ въ армш на 
заработокъ на войнй своимъ знаменитымъ приказомъ 1796 года о 
богатствахъ Италш, куда онъ поведетъ войска. Однимъ изъ слйд- 
ствш этого приказа явился восторгъ жителей при вступленш черезъ 
три года на итальянскую почву армш Суворова. Грабили начальники, 
а Наполеонъ совершенно вйрно замйчалъ въ приказй, что солдата 
не можетъ не интересоваться возможной добычей, если у него на
чальники думаютъ о ней. «Я произведу ужасныя экзекуцш или отка
жусь командовать этими разбойниками». Въ Парижъ же, Директорш 
Наполеонъ писалъ, извиняясь, что солдаты попали послй голодовки 
въ обйтованную землю и хотятъ полакомиться ея благами... Стремле- 
nie Наполеона привязать къ себй войска и первая попытка госу-



дарственнаго переворота, произведенная Ожеро, посланнымъ въ Па- 
рижъ, не могли, конечно, благотворно отразиться на дисциплин^. 
Ожеро, посл'Ь того, какъ онъ арестовалъ въ ИарижЪ роялистически 
настроенный и враждебный директорш совйтъ пятисотъ, получилъ въ 
командоваше Рейнскую армш, ходилъ расшитый золотомъ съ головы 
до пятъ, съ громадной и блестящей свитой, а его жена каждый день 
Ездила только въ золотой парадной каретй — gala, какой итальянсте 
государи пользовались иногда при особенно торжественныхъ вьгйз- 
дахъ... Солдаты издавались.

Въ ужасное состоите впала итал1анская арм1я, когда временно 
ею началъ командовать, посл'Ь Наполеона, Бертье. Римъ былъ ограб- 
ленъ до чиста, подъ аккомпаниментъ рЬчи Бертье, передававшаго 
привЬтъ свободныхъ гражданъ Францш тЬнямъ Катона, Брута, Ци
церона... Контрибуцш брались и деньгами и драгоцЬнными вещами; 
ничто, однако, на приходъ не записывалось; солдатамъ жалованье 
не выдавалось. Изъ доклада Бертье видно, что вся итал1ан- 
ская арм1я, кромЬ четырехъ полковъ, бунтовала въ 1798 году. На 
смЬну Бертье послали славившагося твердостью Массену. Его пргёздъ 
ознаменовался приказомъ отобрать всю серебряную утварь изъ 
церквей. Массена вообще славился умЬшемъ обирать— въ одну ночь 
въ МиланЬ онъ успЬлъ обобрать кассы госпиталей, монастырей и 
даже ломбардъ всего на сумму свыше миллшна.

А войска жалованья все же не получали. Оберъ-офицеры рим- 
скаго гарнизона явились съ требоватемъ къ МассенЬ— отдать отчетъ 
въ суммахъ, полученныхъ реквизищей, и заплатить задержанное за 
много мЬсяцевъ жалованье. Массена отказалъ. Офицеры армш въ 
письмЬ, полномъ угрозъ, потребовали отъ директорш смЬны Массены. 
Его убрали немедленно: замЬстителю его, Сенъ-Сиру, пришлось уже 
считаться съ бунтомъ населенья, которому стало невозможно выдер
живать общШ грабежъ. Генералъ Гарданъ, посланный усмирять 
какой-то городокъ, рЬшилъ, чтобы экзекущя осталась въ памяти у 
жителей, потребовать отъ нихъ 30.000 франковъ. «Машръ Тьебо», 
сказалъ онъ своему начальнику штаба: «вотъ пирогъ, которымъ иску- 
паютъ себя господа бунтари; но такъ какъ я таше пироги въ оди
ночества icTb не люблю, то я васъ прошу принять кусочекъ». «И 
онъ мн1> передалъ 5.000 франковъ. Находка мн^ понравилась», пи
шете послйднШ въ своихъ воспоминашяхъ.

Сенъ-Сиръ тщетно боролся съ общимъ духомъ грабежа, съ нра
вами, распущенными его предшественниками—Наполеономъ, Бертье, 
Массеной. Онъ подалъ въ отставку. Его замостили генераломъ Шам- 
пшнэ, который писалъ директорш: «я разыщу этпхъ прожорливыхъ 
кровошйцъ... Склады, въ которыхъ должно быть продовольстя на
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30.000 челов'Ькъ въ течен1е 3 м'Ьсяцевъ, пусты. Свора вашихъ 
обжоръ-комиссаровъ все оголила»... Но тогда въ армш, на однихъ 
правахъ съ Шамшонэ, поставлена была гражданская комисшя съ 
комиссаромъ въ головй. Протестовавшаго Шамшонэ убрали. Новый 
командукпшй apMiefl, Макдональдъ, долженъ былъ очистить, завоеван
ное Шамшонэ, Неаполитанское королевство изъ-за народнаго воз- 
стангя.

Такъ, падешемъ дисциплины и возмущешемъ населешя, была 
подготовлена почва для итал1анскаго похода Суворова.
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ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0 B 0 3 P M I E .
Aecmpo-Bempia. Большие маневры 1913 года.—Францгя. Большие маневры 1913 года.

А в е тр о -В е н гр 1 я .

Болыше маневры въ Австро-Венгрш въ этомъ году происходили 
въ юго-восточной Богемш, вокругъ историческаго города Табора съ 
14-го по 17-е сентября н. с. Они представляли собою нисколько 
характерныхъ особенностей: 1) прежде всего с-тЬдуетъ отмТтить, что, 
несмотря на значительное число участвовавшихъ войскъ, 10 nfcxoT- 
ныхъ и 2 кавалерШскихъ дивизш, они продолжались не бол з̂е 2 дней 
(фактически всего 26 часовъ), если не считать посл'Ьдняго дня— 17-го 
сентября, когда, по внезапному р^шенш главнаго руководителя, 
вновь назначеннаго генералъ-инспекторомъ всЬхъ вооруженныхъ 
силъ, эрцъ-герцога Франца Фердинанда, и повидимому противъ же- 
лашя начальника генеральнаго штаба, вей войска были объединены 
иодъ командою самого эрцъ-герцога для производства эфектнаго, 
бравурнаго маневра противъ безобиднаго обозначеннаго противника; 
2) въ то время, какъ на маневрахъ французскихъ и германскихъ 
войскъ мы видимъ рельефное выражете съ об'Ьихъ сторонъ наступа- 
тельнаго духа, требовавшаго отъ войскъ наибольшаго напряжешя 
силъ, зд4сь находимъ на первомъ планЬ принципъ сбережешя силъ 
солдата (усиленные переходы прежних!, маневровъ повидимому при
водили къ полному переутомленш резервистов!, и вызывали постоян
ный напомннатя о сбереженш силъ солдата) н склонность къ стра
тегическому маневрирование, вместо стремлешя къ достижение бы- 
страго тактическаго успеха.



ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

Сл^дуетъ еще отметить, что первоначальное описаше этихъ ма- 
невровъ, появившееся въ австрШскихъ газетахъ во время самаго 
хода ихъ, заключало въ себе много неточностей, происходившихъ 
отъ того, что кореспонденты смешали предположешя для маневровъ. 
действительно очень пространныя и довольно запутанный, съ самнмъ 
ходомъ маневровъ.

2 2 0

Общее предполож ет е: главныя силы синихъ вторглись съ севера 
въ Богемш и онерируютъ къ западу отъ р. Молдавы; отъ нихъ вы
делена восточная арм1я, перешедшая Эльбу между Колинымъ и Пар- 
дубидемъ и двинувшаяся къ р. Засав!; эта 3-я арм1я имеетъ назна- 
ч ете разбить силы противника, собирающаяся вокругъ г. Табора. 
Главныя силы красныхъ, находясь противъ главныхъ силъ синихъ 
къ западу отъ р. Молдавы, высылаютъ 4-ю армш къ г. Табору съ на- 
значешемъ разбить противника, появившагося къ востоку отъ р. Мол
давы на реке Засаве; одинъ корпусъ 4-й армш къ 14-му сентября 
перевезенъ по железной дороге въ Таборъ, проч1я войска еще нахо
дятся въ 15— 25 километрахъ позади.

Составь арм ш  и  исходное положенье въ полдень 1 4 -го  сентября'. 
северная (синяя) 3-я арм1я генерала отъ кавадерш ф. Брудермана со
стояла изъ IX корпуса генерала ф. Хорнштейна—29 дивиз1я и 26 
ландверная дивиз1я (при корпусе 2 инж. роты, понтонный паркъ,



телегр., телеф. и искровая команды), своднаго XVIII корпуса гене- 
рала ф. Бокенхеймера— 5 и 10 дивизш (при корпусй были 2 инж. 
роты, телегр., телеф. и искровая команды и ав!ащонный паркъ съ 5 
аэропланами), отдельной дандверной пйхотной дивизш г.-м. ф. Крейза 
и отдельной 3 кавалерШской дивизш (изъ 2 бригадъ по 2 полка, съ
2 батареями, пулеметнымъ отдйлешемъ и велосипедною ротою) г.-м. 
ф. Брудермана. При армш находились: дивизюнъ тяжелыхъ гаубицъ, 
телеграфное отдйлеше, 2 искровыхъ станцш и ав!ащонный паркъ’ 
общШ составь армш: 57 баталшновъ, 34 эскадрона, 29 пушечныхъ 
и 12 гаубичныхъ батарей (легкихъ и тяжелыхъ), 4 инженерныхъ 
роты, 1 ведос. рота и войска сообщенШ.

Расположеше войскъутромъ 14-го сентября было следующее: глав
ная квартира 3-й армш— Сутицъ на р. Засавй; 29 дивиз1я съ тяжелою 
артилер!ею уБенешау, 26— Влашимъ, 10— Степановъ, 5 —-Кривсудовъ, 
13—Хумполецъ; протяжеше фронта—55 километровъ; 3 кавалерШская 
дивиз!я впереди фронта у Луньвицъ; 13 ландверная дивизш, какъ видно, 
была удалена отъ главныхъ силъ на разстояше около 20 километровъ.

Южная (красная) 4-я apMia генерала отъ инфантерш ф. Ауфен- 
берга состояла изъ VIII корпуса генерала барона Гисля —9 дивиз1я 
и 21 ландверная дивиз!я (при корпусй 2 инж. роты и войска сооб
щенШ, какъ при XVIII корпусй—-6 аэроплановъ), своднаго XVII кор
пуса г.-л. барона Кирбаха— 19 дивиз1я и 44 ландверная дивиз1я 
(2 инж. роты и войска сообщенШ, какъ при IX корпус^), отдельной
3 пйхотной дивизш г.-л. эрцъ-герцога 1осифа Фердинанда съ 1 инж. 
ротой; отдельной 9 кавалерШской дивизш г.-м. Зарембы (2 бригады 
по 2 полка, 2 батареи, пулеметное отдйлеше и велосип. рота). При 
армш—дивизшнъ тяжелой артилерш, телегр. отдйлеше, 2 искровыхъ 
станцш и ав1ацюнный паркъ. ОбщШ составь армш: 57 баталшновъ, 
37 эскадроновъ, 29 пушечныхъ и 10 гаубичныхъ батарей, 5 инж. 
ротъ, 1 велос. рота и войска сообщенШ.

Исходное положенie 4-й армш: главная квартира съ 1 баталюномъ 
въ г. Таборй; 9 пйх. дивиз1а съ тяжелою артилер!ею южнйе Мильчинъ, 
21 ландверная дивиз!я— Ново-Вошидг, 9 кавалерШская дивиз1я съ 
2 баталюнами— Патцау; протяжеше общаго фронта (на сйверо-востокь) 
передовыхъ частей въ 30 километровъ; 3 дивиз!я—къ югу отъ Планы 
въ 20 километрахъ позади фронта; 19 дивиз!я— Бечинъ въ 30 кил. позади 
фронта и 44 ландв. дивиз!я— Мольдаутейиъ въ 40 кил. позади фронта.

Такимъ образомъ, разстояше между обоими противниками соста
вляло не болЪе 20 километровъ; въ 3-й синей армш два корпуса съ 
кавалерийской дивиз1ей занимали сосредоточенное положеше противъ 
одного непр1ятельскаго корпуса съ кавадер1ей, и одна дивиз!я нахо. 
дилась влЬво на отлегй (20 кил.); въ 4-й красной армш сосредото- 
чеше не было окончено; одинъ корпусъ съ кавалерШ былъ выдви-
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нутъ впередъ, а три дивизш находились позади въ разстоянш 20, 
30 и 40 километровъ отъ фронта.

Начало военныхъ действШ назначено было въ 2 часа дня 14-го 
сентября; съ полудня допускались разведки частями не более эскад
рона или роты съ пулеметами на разстояшя не свыше 5— 10 кило
метровъ. Впрочемъ, по предположению, начальникамъ сторонъ было 
известно общее расположеше противника, а упомянутая разведки 
ничего новаго не могли выяснить.

Положея1е заслуживаете интереса; об̂ з стороны имели задачею 
разбить противника. Само задаше подсказывало северной, синей, 
армш генерала Брудермана быстро продвинуться впередъ съ 2 кор
пусами, пытаясь разбить выдвинутый VIII корпусъ противника до 
подхода подкрйплешй; но все же надо было принять во внимаше, что 
маневры начались въ 2 часа и исполнить эту задачу до наступлешя 
темноты было невозможно. Генералъ Брудерманъ однако ею и не за
давался; онъ рйшилъ 14-го продвинуться впередъ лишь на 15 кило
метровъ, перевести 3 кавалерШскую дивизш на правый флангъ для 
обезпечешя связи съ главными силами за р. Молдавой и притянуть 
съ лйваго фланга 13 ландверную дивизш. Въ виду этого,29 дивиз1я 
перешла въ Вотицъ, 26 ландверная— въ Янкау, а 10 и 5 соответ
ственно левее последней; общШ фронте двухъ корпусовъ составлялъ 
25 килОметровъ; 13 ландверная дившня имела столкновеше съ кава- 
лер1ею противника и дошла до Кошетица, все же въ 17 километрахъ 
отъ фланга нрочихъ войскъ; 3-я кавадерШская дивиз1я перешла на 
правый флангъ—между Вотицъ и Сйдлецъ; переводъ ея на правый 
флангъ далъ возможность кавалерш противника задержать 13 ланд
верную дивизш и помешать ей соединиться съ главными силами.

Распоряжешя на 14-е сентября командующаго южной, красной, 
арм1ей генерала Ауфенберга сводились къ следующему: принимая 
во внимаше близость противника къ выдвинутому впередъ VIII кор
пусу и удалеше своихъ резервовъ, генералъ Ауфенбергъ решаете 
отвести VIII корпусъ на 7 километровъ назадъ на позищю Хотовинъ- 
Бергштадтъ; 3 дивиз!я (находившаяся къ югу отъ Планы) передви
гается на 5 кил. къ северу отъ Планы одною бригадою, а вторая 
остается въ Плане; дивизш XVII корпуса продвинулись всего на 
15 километровъ впередъ; 19 дивиз!я изъ Бенина къ Драчичу, а 44 
ландверная изъ Мольдаутейна на 7 километровъ севернее Бенина; 
только 9 кавалер^ская дивиз!я получила приказаше двинуться изъ 
Патцау впередъ и задержать движеше войскъ противника (13 ландв, 
дивиз!я), по донесешямъ находящихся около Хумполеца.

Туте, на крайнемъ восточномъ фланге армш, произошло един
ственное столкновеше 14-го сентября: 13 ландверная (синяя) дивиз!я, 
какъ известно, должна была совершить фланговое движете, чтобы
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приблизиться къ левому флангу своей армш; она следовала 2 колон
нами—сйверная (изъ 2*/г эскадроновъ, 9 баталшновъ и 5 батарей) 
должна была по шоссе съ севера подойти къ Кошетицу, южная изъ 
!/г эскадрона, 3 баталшновъ и 3 батарей направлялась туда же черезъ 
Зелау, выславъ боковой отрядъ изъ 2 ротъ по дорог! на Хорепникъ.

9 кавалер1йская дивиз1я красныхъ, оставивъ приданные ей 2 ба- 
лшна въ Патцау, направилась съ 2 батареями, пулеметами и вело
сипедною ротою къ Хорепникъ. Вскоре она столкнулась съ боко- 
вымъ отрядомъ противника; авангардъ дивизш развернулся и оттйс- 
нилъ дв'Ь роты противника; генералъ Заремба повелъ главный силы 
дивизш внизъ по долин! р. Целивка, оставляя отряды на перепра- 
вахъ, и дошелъ до шоссе, по которому наступали главный силы 13 
ландверной (синей) дивизш (северная колонна). Въ 4 часа дня пока
зался авангардъ синей дивизш; генералъ Заремба приказалъ 2 коннымъ 
батареямъ вьгЪхать на позицию и 2 эскадронамъ спешиться и открыть 
отонь; авангардъ синихъ также выставилъ артилерш, развернулся и 
одинъ полкъ пйхоты сталъ наступать въ боевомъ порядк! подъ 
огнемъ конныхъ батарей; полкъ подвигался медленнно и повидимому 
хотйлъ охватить лйвый флангъ противника. Между гЬмъ ген. За
ремба получилъ донесете, что другая колонна противника форси- 
руетъ переправу у Зелау, и охранявший ее отрядъ не въ состоянш 
долйе держаться. -Тогда генералъ, считая свою задачу исполненною, 
рйшилъ отступить; онъ послалъ пулеметы на переправу у Зелау для 
задержашя южной колонны противника, а велосипедной рот! велйлъ 
прикрывать отступлеше батарей; все было исполнено по программ! 
и 9 кавалерШская дивиз1я благополучно вернулась въ Патцау, вы
славъ на ночь 2 баталшна пехоты къ юго-западу отъ Хорепника 
для охраны; 13 ландверная (синяя) дивиз1я была задержана на 2 часа 
на переправахъ черезъ р. Целивка и только въ темнот! добралась 
до Кошетица.

Какое впечатлите производить распоряжешя главнокомандующихъ 
арм1ями, получившихъ приказаше разбить противника? Одинъ съ 
силами, вдвое превосходящими силы противника, почти топчется на 
м!ст!, другой отдаетъ распоряжете о сосредоточенш назадъ. Для 
этого не было основания, такъ какъ VIII корпусъ не могъ быть ата- 
кованъ засветло въ тотъ же день и, во всякомъ случай, могъ дер
жаться до подхода резервовъ, которые могли подойти къ утру. Но 
вероятно ген. Ауфенбергъ помнилъ инструкцию о «сбереженш войскъ» 
и, кром! того, принялъ во внимате, что это не война, а маневры—  
моральный элементъ (отступлеше) не играетъ роли, а при оборон!, 
позицш придется считаться не со снарядами и пулями, расчитывая 
на стойкость войскъ, а съ «посредниками» и ихъ рйшешями.

Слйдуетъ отмйтить, что генералъ Ауфенбергъ, получивъ донесея1е,
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что противникъ продвинулся впередъ, для лучшаго обезпечешя со- 
средоточешя своихъ силъ, р'Ьшилъ ночью отодвинуть назадъ VIII кор- 
пусъ еще на 5 километровъ, и обе дивизш, выступивъ въ 3 ч. 30 м. 
утра, отошли на позицш непосредственно близъ г. Табора къ северо- 
востоку отъ дороги Таборъ— Истебницъ. Для обезпечешя праваго 
фланга расположешя, къ 5 часамъ утра 15-го сентября, на высоты 
къ северо-востоку отъ г. Табора были притянуты 2 баталшна и 4 ба
тареи 3 дивизш и баталшнъ изъ г. Табора.

На 15-е сентября генералъ Брудерманъ отдалъ следую гадя рас- 
поряжешя по 3-й синей армш для атаки позицш противника, которая 
предполагалась на лиши Мильчинъ ■— Ново-Вошицъ (отступлеше 
VIII корпуса состоялось вечеромъ и противникомъ не было установ
лено): IX корпусу, выступивъ въ 3 часа утра, атаковать левый 
флангъ позицш противника у Мильчина; ему назначался для движешя 
участокъ къ западу отъ Янкау; обе дивизш наступали, каждая двумя 
колоннами, имея главный силы въ правыхъ колоннахъ; общШ фронтъ 
настунлешя корпуса составлялъ около 5^2 километровъ. Атака пра
ваго фланга непр1ятельской позицш у Ново Вошица была поручена 
5 дивизш (левофланговой XVIII корпуса), которую должна была под
держать 13 ландверная дивиз1я изъ Кошетица. Позади значитель
н ая  промежутка между обеими атакующими группами следовала 
10 дивиз1я въ виде армейская резерва; 3 кавадерШская дивизгя на 
крайнемъ правомъ фланге, которой былъ придашь 1 баталшнъ съ 
пулеметною командою, имела назначеше идти на Истебницъ и дей
ствовать противъ подходившихъ отъ Бенина силъ противника, обез- 
печивая правый флангъ своей армш.

Генералъ Ауфенбергъ на 15-е сентября отдалъ следующую дис- 
позицш: VIII корпусъ занимаетъ позицш къ северо-востоку оць до
роги Таборъ— Истебницъ; 3 дивиз1я (изъ Планы) частью занимаетъ 
крайтй правый флангъ позищи къ северо-востоку отъ г. Табора, 
а частью— въ резерве позади этого фланга; обе дивизш XVII кор
пуса продолжаютъ движете на северъ и занимаютъ высоты южнее 
Истебница на левомъ фланге позищи VIII корпуса; 9 кавадерШская 
дивиз1я (съ 2 баталшнами) у Патцау снова получаетъ назначеше 
задерживать наступление 13 ландверной синей дивизш и, въ случай 
необходимости, отступать на 3 дивизш (южнее Табора).

Когда IX синШ корпусъ въ 6 ч. 30 м. утра подошелъ къ Миль- 
чину, противника уже и слйдъ простылъ; корпусъ сдйлалъ продол
жительный привалъ; тймъ временемъ къ Ново-Вошицу подошла 10 
дивиз1я (армейскш резервъ) и 5 дивиз)я (левый флангъ); онй тоже 
остановились на привале, поджидая 13 ландверную дивизш изъ Ко- 
шетнца; но последняя не подходила. Она снова была задержана 
9 кавалерШскою дивиз1ею красныхъ съ ея 2 баталшнами пехоты;
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баталшны эти заняли позицш къ северу отъ Патцау и, когда 13 
ландверная дивиз1я стала подходить отъ Кошетица, открыли огонь 
и заставили противника развернуться; иодъ вл1яшемъ превосходства 
силъ, 2 баталюна красныхъ начали отходить, но тогда вступила въ 
бой 9 кавалерШская дивиз!я, находившаяся къ востоку отъ нихъ; 
атаками во флангъ и огнемъ пулеметовъ, конныхъ батарей и вело- 
сипедистовъ она остановила наступлеше передовой лиши синихъ и 
заставила ихъ выдвинуть полкъ изъ резерва; въ это. время 2 бата- 
.пояа красныхъ снова перешли въ наступлеше, угрожая сообщешямъ 
13 ландверной дивизш съ ея арм]ей. Краснымъ въ конце концовъ 
пришлось отступить, но они не отпускали 13 ландверную дивизш; 
она такъ и осталась вокругъ Патцау и въ общей атаке главныхъ 
силъ противника учасыя принять не могла.

Пока IX и XVII корпуса синей армш отдыхали у Мильчина и 
Ново-Вошица, командующей красною apMieio генералъ Ауфенбергъ, 
съ нодходомъ XVII корпуса къ Истебницу (части его для сего про
шли только 10— 15 километровъ), р'Ьшилъ иерейти въ общее наступ
ление; оно началось въ 10 часовъ утра: VIII корнусъ двинулся на 
сФверъ, его 21 ландв. дивиз1я по дороге Таборъ— Мильчинъ, а 9 ди- 
виз1я л’Ьв’Ье. на Баротинъ; XVII корпусъ отъ Истебница двинутъ 
сначала на сФверъ, а потомъ получилъ приказаше двигаться на сф- 
веро-востокъ въ Мильчину; 3 дивизия направлена на Бергштадтъ съ 
приказашемъ навлечь на себя возможно болФе силъ противника. 
Левофланговая 44-я ландв. дивизия общаго фронта наступлешя была 
задержана 3-й кавал. д и виз! ею противника, но затФмъ последняя 
отступила иа сФверъ.

ТФмъ временемъ командующШ синею арм1ею, генералъ Брудер- 
манъ, также рФшилъ продолжать наступлеше и направилъ IX кор
пусъ по дорогамъ на Истебницъ, Баротинъ и Таборъ, 5-ю дивизш—  
на Бергштадтъ, а 10-я дивиз1я опять составляла резервъ позади 
промежутка между двумя наступающими группами.

Такимъ образомъ, обстановка вылилась во встречное столкнове- 
Hie, при которомъ IX синШ корпусъ подвергся атаке 2 корпусовъ 
противника (V in  и XVII); 5-я синяя дивиз1я ввязалась въ бой съ 
3-й красною въ ра10нФ Бергштадта, а резервъ синихъ (10 дивиз1я) 
сначала выдФлилъ 1 полкъ въ поддержку 5-й дивизш у Бергштадта, 
а потомъ ожидалъ распоряжений командующаго армлею и, когда по
лучилъ приказаше поддержать IX корпусъ, то было уже поздно— 
судьба IX синяго корпуса была решена. Его 26-я ландв. дивиз1я на 
лиши Баротинъ—Хотовинъ въ 1 часъ 30 мин. дня встретилась съ 2 
дивиз1ями VIII корпуса красныхъ, изъ которыхъ 21-я ландв. дивгшя 
задерживала ее съ фронта, а 9-я дивиз1я отъ Баротина произвела 
атаку во флангъ. На западномъ фланг’]; по дорог!; въ Истебницъ



29-я синяя див[шя встретила 19-ю красную, развернулась и ата
ковала ее; но атака не усп'Ьла еще обрисоваться, какъ подошла 
44-я ландв. дивиз1я красныхъ и тотчасъ пошла въ атаку; въ это 
время пришло ii3B,bcTie о нораженш 26-й ландв. сппей дивизш у 
Баротина п 29 я дивиз1я синихъ начала отступать эшелонами съ 
л'Ьваго фланга. На правомъ фланг!; красныхъ 3-я дивиз1я близъ 
Бергштадта успешно оборонялась противъ 5-й синей дивизш и одного 
полка резерва (10-й дивизш); ее поддержали нодошеднпя дв& кон- 
ныя батареи 9 кавал. дивизш.

Въ 4 часа дня данъ былъ общШ отбой, и маневры закончились 
несомнТннымъ усшЬхомъ командующаго apMieio красныхъ, генерала 
Ауфенберга, которому удалось 2 корпусами разбить IX корну съ, пока 
одна его пахотная дивггая и кавалер!я удерживали остальныя части 
противника, а резервъ пос.тЬдняго бездТйствовалъ.

Тотчасъ по окончанш маневровъ, 15-го сентября, главный руко
водитель, эрцъ-гсрцогъ Францъ-Фердинандъ, издалъ расноряжен1е о 
производств!; 17-го сентября маневра двухъ армШ п кавалер ill- 
с. к аг о корпуса, подъ его общпмъ начальствомъ противъ обозна- 
ченнаго противника; 15-го войска ночевали на занимаемыхъ позп- 
пдях'ь, а 16-го сентября предприняли незначительный нерсдвижешя, 
вызываемыя новыми предположешемъ. Оно заключалось въ слФдую- 
щемъ: посл^ боя у Иглау. красная арм1я отступила на сЬверо-за- 
падъ на линш Баротинъ— Ново-Вошицъ; преследуя ее, синяя apMin, 
эрцъ-герцога Франца-Фердинанда, дошла до лннш Таборъ— Годна, 
выставивъ аванпосты по линш Драчичъ— Бергштадтъ— Радвановъ. 
Синяя apMia 17-го сентября атакуетъ противника.

Расположен1е синей apMin эрцъ герцога 16-го сентября вечеромъ 
было следующее: на правомъ флангЬ XVIII корпуса вокругъ Родна; 
лЬвЬе его 13-я ландв. дивиз1я; 3-я дивиз1я у Шейнова; VIII кор- 
пусъ къ востоку отъ Табора; отъ XVII корпуса 44 ландверная ди- 
BH3in южнЬе г. Табора, а 19-я дивиз1я въ резерв!; у Плана за 
крайними л^вымъ флангомъ армш; KaBa.iepiiiCKifi корпусъ подъ коман
дою генералъ-инспектора кавалерш, генерала графа Хюна, на лй- 
вомъ фланг!; въ 8 километрахъ къ юго-западу отъ Драчича.

Противиикъ обозначался IX корпусомъ, расположеннымъ въ двухъ 
групнахъ у Баротина н къ северо-востоку отъ Ново-Вошица, им!;я ре
зервъ за своимъ правымъ флангомъ.

По диспозищи эрцъ-герцога 4 дивизш праваго фланга произвели 
HacTyinieHie съ фронта, a VHI и XVII корпуса атаковали правый 
флангъ противника, причемъ об!; дивиз!и XVII корпуса переходили 
по понтонному мосту южнйе Драчича въ обходъ фланга противника, 
а кавалерШскШ корпусъ атаковалъ (на местности нисколько болоти
стой) выдвинувнпйся впередъ резервъ противника. Маневръ закон
чился атакою 19 й дивизш, составлявшей резервъ эрцъ-герцога.
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Въ 11 ч. 30 м. утра 17-го сентября быть данъ общШ отбой и 
эрцъ-герцогъ Францъ-Фердинандъ, собравъ въ поле генераловъ н 
начальниковъ частей, сдЬлалъ критическШ разборъ маневровъ.
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Ф р а н ц i я.

Болыше маневры во Франщи, особенно въ посл'йдше годы, им'Ьютъ 
характеръсобыыя первостепенной важности и представляютъ живейный 
интересъ и при томъ не только для военныхъ; вся печать внимательно 
следить за ними и коментируетъ распоряжешя начальствующихъ лицъ 
и дЬйств1я частей войскъ; палаты посылаютъ на маневры комиссш 
своихъ делегатовъ, и вся страна, видимо, одушевлена съ одной сто
роны желашемъ знать о состояши и пригодности вооруженныхъ силъ, 
требующихъ громадныхъ жертвъ и затрата, съ другой— патр!отиче- 
скпми симпаыями къ армш, на которую возлагаетъ столько надеждъ.

Поэтому организация болынихъ маневровъ и исполнеше операщй 
возлагаетъ на центральныя военныя учреждешя, на штабы и на 
части войскъ всЬхъ отраслей службы, громадный трудъ и требуютъ 
отъ нихъ полнаго нанряжешя—каждый генералъ знаетъ, что за его 
дМств1ями сл'Ьдятъ миллшны глазъ; каждая часть знаетъ, что ея 
усерд!е будетъ оцениваться всеми. Больные маневры— это экзаменъ 
армш передъ страной.

Въ 1913 году маневры происходили въ юго-западной Франщи, 
на левонъ берегу р. Гаронны на участке между Тулузой и Аженъ; 
они продолжались съ 11-го по 17-е сентября и были подразделены 
на два перюда; въ нихъ участвовало 4 корпуса: XII, XVI, XVII и 
X V in (Ангулемъ, Кастръ, Тулуза и Тарбъ), одна колотальная ди- 
В1ш я пехоты, 6-я кавалерШская дивиз!я и отдельная кавалер!йская 
бригада; всего въ строю находилось свыше 100.000 чоловекъ (на 
довольствш около 120.000).

Рашвъ маневровъ обнималъ собою одну изъ самыхъ цветущихъ 
и населенныхъ местностей Франщи; долина реки Гаронны отли
чается плодород1емъ и богатствомъ; къ западу отъ реки местность 
чрезвычайно пересеченная, вследств1е оби.Пя рЬкъ и ручьевъ бас
сейна Гаронны, образуюпщхъ множество глубокихъ долинъ мезкду 
окружающими ихъ возвышенностями, западные склоны которыхъ 
большею частью крутые, а восточные— отлопе. Наиболее крупныя 
здесь реки, впадаюшдя въ Гаронну, начиная съ востока— Савъ, Жи- 
монъ, Аратсъ, Герсъ и Безъ. Хорошихъ дорогъ здесь много; глав
ный нащональныя шоссе ведутъ съ юго-запада отъ Мирандъ— Аухъ 
на северъ къ Ажену, на северо-востокъ къ Монтобану и на востокъ 
къ Тулузе, но въ направленш, въ которомъ происходили военныя
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дМств1я, съ юго-востока на сйверо-западъ, между Тулузой и Аженъ, 
магистральныхъ дорогъ н'Ьтъ.

До начала маневровъ генеральнымъ штабомъ, въ линД начальника 
его генерала Жофра и его старшаго помощника, генерала де-Ка- 
стельно, былъ изданъ цЬлый рядъ инструкций: для сосредоточен!я 
войскъ, для организации воздухоплавательной части, механической
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тяги въ обозахъ и up.; разсмотр^ше инструкцШ было помещено на 
страницахъ «Русскаго Инвалида» (№ 84 и 86). Здйсь ограничимся 
указатемъ, что посредники были распределены на 4 группы, каж
дая изъ дивизшннаго генерала, 3 начальниковъ секторовъ, 12 по- 
средниковъ и 18 ихъ помощниковъ; при каждой армш состояло по 
1 дирижаблю и по 3 отряда летчиковъ (изъ 6 аэроплановъ въ каж- 
домъ отряд^), причемъ аэропланы соединены были въ одяородныя 
группы по системамъ: на северной сторон!! монопланы Блерш, би
планы М. Фармана и бипланы А. Фармана: на южной— бипланы 
Бреге, монопланы Ньюпоръ и монопланы Депердюсенъ; отряды были 
снабжены грузовиками, легкими автомобилями,; мастерскими и па



латками и совершили полеты со всЬхъ концовъ Франщи къ своимъ 
стоянкамъ на маневрахъ, сопровождаемые по дорогамъ принадлежа
щими къ нимъ автомобилями.

При командующемъ apMiero находился инспекторъ воздухоплава
тельной части, который по указашямъ командующаго apMiefl еже
дневно составлялъ планъ деятельности дирижабля и отряда аэро- 
плановъ. Въ ав1ащонномъ центре армш находился начальникъ его, 
делавшШ распоряжешя по исполнешю плана, составленнаго пнспек- 
торомъ воздухоплавательной части. Донесешя о разведкахъ съ вы
соты ниже 1.000 метровъ не принимались во внимаше, какъ не со
ответствующая обстановке военнаго времени.

Снабжеше армш механическою тягою было обильное; кроме лег- 
кихъ автомобилей для штабовъ, имелось при северной армш 43 гру
зовика, при южной— 25 и, кроме того, спещально для доставки све- 
жаго, мороженнаго мяса, 24 приспособленныхъ для сего парижскихъ 
автобуса. Наконецъ, организовано было снабжеше водою для питья, 
для чего для каждаго баталшна пехоты и дивизшна артилерш име
лась наемная повозка съ 700 литрами воды (но 1 литру па чело
века въ день).

По поводу организацш маневровъ следуетъ отметить, что на осо
бую тщательность подготовительныхъ работъ имели вл1яше два 
обстоятельства, получивнпе осуществлеше въ последнее время при 
военномъ министре Мессими: учреждеше центральнаго управлешя 
генеральнаго штаба и назначеше еще въ мирное время начальни- 
ковъ штабовъ отдельныхъ армШ при членахъ высшаго военнаго со
вета, которые предназначаются въ военное время для командовашя 
этими арм1ями. Двое изъ означенныхъ генераловъ командовали на 
маневрахъ арм1ями: генералъ По—северною, синею (Parti Р) и ге- 
нералъ Шомеръ— южною, красною (Parti С).

Согласно предположешя для маневровъ, главныя силы синей и 
красной сторонъ оперировали къ востоку отъ р. Гаронны. Красные, 
въ виду появлешя значительныхъ силъ противника противъ ихъ ле- 
ваго фланга, отошли къ югу, выславъ на левый, западный, берегъ 
р. Гаронны къ Тулузе армш С генерала Шомера для обезпечешя 
своего .тЬваго фланга. Сише, задержанные заботами о снабженш 
войскъ, выделили на левый берегъ р. Гаронны къ Аженъ арм1ю Р 
генерала По, назначеше которой—наступать на юго-востокъ и на
нести поражеше красной армш С, воспрепятствовавъ ей принять 
учасНе въ предстоящемъ новомъ общемъ сраженш.

Обе армш, участвовавнпя въ маневрахъ, сосредоточились 9-го 
сентября вечеромъ: синяя, генерала По, въ окрестностяхъ Аженъ, а 
красная, генерала Шомера, близъ Тулузы; 10-го назначена была 
дневка, а 11-го сентября въ 6 часовъ утра начались маневры.
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Въ составъ синей армш Р входили: XII корпусъ генерала Рока 
изъ 23-й и 24-й дивизШ нодъ начальствомъ генераловъ Леблана и 
Кастелли; XYIII корпусъ генерала Масъ-Латри изъ 35-й и 36-й 
дивизШ, генералы Вренъ д'Обиньоекъ и Мишеленъ; 1-я колов!аль- 
ная пахотная дивиз1я генерала Вимара и сводная кавалерШская 
бригада генерала Греле; 2 батареи тяжелой артилерш; дирижабль 
«Fleurus» и 18 аэронлановъ.

Южную красную армпо С составляли: XVI корпусъ генерала 
Форм изъ 31-й и 32-й дивизШ, генералы Бессе и Вуархе; XVII кор
пусъ генерала Бланьоля изъ 33-й и 34-й дивизШ, генералы Бурде- 
pia и Мартенъ; 6-я кавалерШская дивиз1я генерала Шарлери де ла 
Масел1еръ; две батареи тяжелыхъ 12 см. орудШ но 4 оруд1я; дири
жабль «Adjutant Vincenot» и 18 аэронлановъ.

Шзхота, призывомъ резервистовъ, согласно инетрукцш, должна 
была быть доведена до возможно большаго состава, но въ действи
тельности въ строю находилось не свыше 140 человфкъ въ роте, а 
во многихъ ротахъ и меньше. СлЬдуетъ отметить особую органи- 
зацио пулеметныхъ командъ: въ каждомъ полку были 3 пулеметныхъ 
взвода по 2 пулемета, причемъ 1 взводъ—на вьюкахъ безъ иатрон- 
ныхъ ящиковъ (всего 4 лошади или мула), 1 взводъ— на повозкахъ 
(тоже) и 1 взводъ—на самокатахъ.

Въ кавалерш отдельная дивиз1я состояла изъ кирасирской и дра
гунской бригадъ, обе по 2 полка, и 2 конныхъ батарей, а отдель
ная бригада изъ 2 драгунскихъ и 1 конно-егерскаго полковъ; полки 
выступили въ составе 4 эскадроновъ. При каждомъ корпусе, сверхъ 
того, находилось 6 эскадроновъ (1 полкъ легкой кавалерш и диви- 
зшнъ драгунъ).

Организация артилерш была несколько импровизованною: изъ
артилерш корпуса, передачею людей и лошадей, было образовано на 
каждую пехотную дивизш по 2 дивизюна изъ 3-хъ батарей каждый; 
для образовашя корпусной артилерш изъ 2-хъ дивизюновъ были взяты 
батареи изъ другихъ корпусовъ; на корпусъ приходилось всего 18 ба
тарей по 4 орудия или 72 оруд1я; оруд1я имели 6-конную запряжку 
и въ каждой батарее было 4 зарядныхъ ящика въ 4-конной за
пряжке. Инженерный роты были по одной при пехотной дивизш 
и при корпусе. Изъ телеграфныхъ частей 1 рота придана была каж
дой армш и по одной команде изъ 2-хъ взводовъ корпусу, отдЬль- 
нымъ дивиз1ямъ и кавалершской бригаде; целая рота находилась въ 
распоряженш посредниковъ.

Во время маневровъ главная квартира генерала Жофра находи
лась въ КастельсаразенЬ, штабъ посредниковъ— въ Муасаке, а ино
странные офицеры жили въ городе Монтобане.

Утромъ 11-го сентября армш обоихъ противниковъ занимали еле*
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дующее исходное для маневровъ положение: северная (синяя) арм1я 
генерала По —главная квартира Аженъ, XII корпуса одна дивизш—  
Ла-Плюмъ, другая —Франсескасъ; ХУШ корпусъ разы'Ьщенъ былъ 
почти перпендикулярно къ расноложешю XII корпуса у Неракъ и 
южнее въ долине р. Безъ; колошальная дивиз!я составляла общШ 
авангардъ-вокругъ Мираду, а кавалерШская бригада находилась въ 
Лектуре.

Южная (красная) арипя генерала Шомера— главная квартира въ 
Тулуза и всЬ 4 дивиз!и къ западу на одной линш отъ Блан1ака до 
Мюре, им'Ья каждая впереди авангардъ, XYI корпусъ на правомъ 
флангЬ, XYII — на лЬвомъ; кавалерШская дивиз1я впереди центра 
расположешя армш у ЛИль Журденъ.

Такимъ образомъ, генералъ По принялъ для своей армш распо- 
ложен!е въ глубину съ общимъ авангардомъ, что соответствовало 
идее настуилешя, согласно задашя. Генералъ Шомеръ, наоборотъ, 
нзбралъ расположеше въ одну линш съ авангардами отъ дивизШ, 
что отвечало задаче прикрыня течешя Гаронны у Тулузы и обезпе- 
ченш фланга главныхъ силъ. Съ 11-го сентября (на 3 дня) въ 1-й 
нершдъ маневровъ началышкамъ сторонъ была предоставлена полная 
самостоятельность дМствШ. Генералъ Шомеръ р'Ьшилъ, что задачу 
прикрыня фланга главныхъ силъ онъ наилучшимъ образомъ выпол
нить иереходомъ въ наступлеше противъ армш синихъ.

В ъ  п е р в ы й  д е н ь  маневровъ красная, южная, apnifl генерала Шо
мера отъ ближайших!) окрестностей г. Тулузы продвинулась впередъ 
четырьмя дивизшнными колоннами съ авангардом!, при каждой; 
правофланговый XVI корпусъ до лиши Мондонвиль—Леиовенъ, лево
фланговый XYII корпусъ—до С. Лисъ; авангарды дивизШ дошли до 
берега р. Савъ и выслали смешанные передовые отряды на высоты 
лЬваго берега рйки на лиши Еадуръ— Безериль; тяжелая артилер!я 
находилась при лйвомъ фланге XYI корпуса у Легювенъ; б-я кава
лерШская дивтшя была направлена изъ Л'Иль Журденъ черезъ Жи- 
монъ въ Аухъ, куда прибыла въ полдень и находилась, такимъ обра
зомъ, довольно далеко ва крайнемъ лЬвомъ флангЬ общаго располо
жешя; изъ этого слЬдуетъ, что назначен!е кавалер!и было скорее 
наступательное, чЬмъ разведывательное, такъ какъ впереди фронта 
ея противника не было и о направлеши двнжешя неир!ятельскихъ 
колоннъ она свЬдЬнШ дать не могла; въ этомъ отношенш, вероятно, 
начальникъ отряда полагался на воздушный разведки.

Синяя, северная, apMia генерала По, отъ окрестностей Аженъ 
перешла въ наступлеше на юго-востокъ въ слЬдующемъ порядке: 
обпцй авангардъ, колошальная дивиз1я, продвинулась отъ Мираду къ 
Кастеронъ, выславъ передовыя части на высоты леваго берега 
р. Жимонъ; кавалерШская бригада изъ Лектура перешла къ участку
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Мовезень—Колонь, обезпечивая правый флангъ колошальной днви- 
3in (кавалер1я была усилена однимъ баталюномъ пехоты съ пулеме
тами, но артилерш не имела). Главный силы синей армш перешли 
въ 4-хъ колоннахл,: дивизш XII корпуса изъ Ла-Плюмъ черезъ Аста- 
форь къ Мираду и отъ Франсескасъ къ Веракъ; дивизш ХТШ  кор
пуса совершили значительные переходы и изъ долины р. Безъ 
(paioH'b Ыеракъ— Кондомъ) перешли одна въ Лектуръ, другая— во 
Флерансъ. После полудня кавалерийская бригада получила указаше 
изъ главной квартиры своей армш о появленш нещпятельской кава- 
лерш у Ауха, потянулась изъ Мовезенъ на западъ и вошла въ со- 
прикосновеше съ кавалер1ей противника. Столкновешй въ первый 
день не произошло.

Теперь обратимся къ деятельности летчиковъ и дирижаблей. По
года была отличная и можно было ожидать полнаго успеха воздуш- 
ныхъ развГдокъ. Действительно, летчики доставили цГнныя свГдГ- 
шя: отрядъ моноилановъ Блерю, поднявшись изъ С. Клеръ, куда ге- 
нералъ По съ утра перенесъ ав1ащонный центръ изъ Ажена, на
правился къ Тулузе и очень скоро сообщилъ о движешяхъ Henpia- 
тельскаго праваго фланга; дирижабль «Fleurus» виталъ надъ распо- 
ложен]емъ армш генерала Шомера, но, по свидетельству очевиддевъ, 
онъ держался на слпшкомъ малой высоте и за его разведками по
этому нельзя признать военнаго значешя.

На стороне красныхъ летчики очень точно определили движете 
колоннъ XII левофланговаго непр1ятельскаго корпуса, но замеча
тельно, что авангарда, колошальной дивизш, они не видали и о 
немъ сведенШ не дали; , быть можетъ, это следуетъ приписать чрезвы
чайно пересеченной местности и полевому обмундированш колошаль- 
ной дивизш («Fr. mil.»). Дирижабль «Adjutant Vincenot» получилъ 
приказаше идти къ Ауху и донести, двигается ли противникъ по 
долине р. Герсъ или же восточнее; задачу свою онъ. выполнилъ и 
вернулся въ полдень. Летчикъ, поручикъ Дитрихъ, при спуске въ 
С. Клеръ повредилъ аппарата; другой летчикъ въ С. Мартене также 
име.тъ легкую аварш.

В о  в т о р о й  д е н ь  маневровъ 12-го сентября происходили лишь 
столкновешя частей кавалерш и некоторыхъ передовыхъ частей пе
хоты; обе армш совершили передвижешя для занятая исходного по- 
ложешя въ виду иредстоящаго сражен1я.

Генералъ Шомеръ иродвинулъ свою арм1ю впередъ въ ирежнемъ 
направлены!, имея намереше на другой день выдвижешемъ болЬе 
спльнаго леваго фланга действовать иротивъ праваго фланга про
тивника. На правомъ фланге 31-я дивизш перешла изъ Мондонвиль 
въ Коксъ, другая, 32-я, дивиз1я XVI корпуса продвинулась изъ Ле- 
гювенъ въ Монбренъ, выславъ авангардъ къ стороне Колонь. Изъ
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частей XVII корпуса 33-я дивгшя перешла отъ С.-Лист, къ Монфе- 
ранъ, а 34-я южнее, къ Саматанъ; обгЬ дивизш выслали авангарды 
но дорогамъ къ сторон!; Жимонъ; тяжелая артилерш передана XVII 
корпусу; 6-я кавалерШская дивиз1я получила нриказаше оставаться 
у Ауха и безпокоить правый флангъ противника. Изъ этого распо- 
ложешя видно, что три дивизш л^ваго фланга заняли фронтъ Мон- 
бренъ— Саматанъ, а 31-я правофланговая дивиз1я оказалась довольно 
оторванною, вокругъ Кокса.

Генералъ По р'Ьшнлъ въ этотъ день передвинуть общее распо- 
ложен1е войскъ нисколько къ югу и вместо четырехъ колоннъ, иметь 
главныя силы въ двухъ колоннахъ. Колошальная дивиз1я должна 
была оставаться общимъ авангардомъ-завесою въ Кастероне, вы- 
славъ передовые отряды на берегъ р. Жимонъ къ Бомону и южнее 
и прикрывая фланговое движете главныхъ силъ; кавалершская 
бригада составляла правый флангъ завесы у 06ia. Изъ частей 
XII корпуса одна дивиз!я изъ Мираду вверхъ по р. Аратсъ пере
шла на лишю Бивъ— Монфоръ и выслала авангардъ къ Солом1акъ 
на р. Жимонъ; другая, следуя позади ея, дошла изъ Беракъ до 
С.-Клеръ. Въ такомъ же порядка двигались и дивизш XVIII корпуса; 
одна изъ Флеранса дошла до Тюикасье, выславъ авангардъ къ 
С.-Антоненъ близь р. Аратсъ, а другая позади ея перешла изъ 
Лектура въ Рокфоръ. Части XVIII корпуса были несколько задер
жаны кавалерШскою дивиз!ею противника; авангардъ долженъ былъ 
развернуться и открыть артилершскш огонь, поел!; чего кавалерш
ская дивиз1я отошла къ Об1э; одинъ эскадронъ ея внезапно напалъ 
на обозъ гусарскаго полка противника въ Тюикасье и захватить 
его. У 06i9 произошло столкновеше кавалерШской дивизш съ кава
лерийской бригадой противника, которая у Жимонъ имела пере
стрелку съ егерями авангарда XVII корпуса и после этого отошла 
къ 06ia. Съ появлешемъ въ этомъ пункте кавалерШской дивизш 
противника бригада отошла на линш Мовезепъ— Нугаруле, прикры
вая правый флангъ XVIII корпуса.

По исполненш диспозицш, части синей армш заняли фронтъ Бо- 
монъ -Мовезенъ, имЬя на правемъ фланге кавалерш, на левомъ— коло- 
шальную дивизш, а въ центре два корпуса (въ каждомъ одна диви- 
з1я позади другой). У противника, какъ сказано, все четыре дивизш 
были расположены въ одной лиши отъ Коксъ до Саматанъ, а кава- 
лер1я впереди леваго фланга у Об1э. Летчики въ этотъ день проявили 
меньше деятельности, такъ какъ погода была значительно менее 
ясною. Генералъ Шомеръ, получивъ сведения о расположенш про
тивника я имея намереше на следующШ день направить главный 
ударъ противъ его праваго фланга, приказалъ 34-й дивизш (лево
фланговой XVII корпуса) совершить ночной переходъ изъ Сама-



танъ—Ломбезъ въ Жимонъ, а двумъ среднимъ дивгшямъ, 32-й и 
33-й, продвинуться впередъ до Кодонь и Жимонъ.

В ъ  т р е т ш  д е н ь  13-го сентября произошло. общее столкновеше 
главныхъ силъ. Южная, красная, арм1я занимала фронтъ въ 20 ки
ло метро въ отъ Коксъ ("31-я дивизгя) на Колонь (32-я дивиз1я) до Жи
монъ— 33 я и 31-я дивизш (последняя прибыла только въ 7 часовъ 
утра после ночного марша); какъ видно, между XVI н XVII корпу
сами образовался значительный промежутокъ. По диснозицш гене
рала Шомера 31 я, 32-я и 33-я дивизш должны были выступить въ 
6 часовъ утра и наступать— первыя две черезъ переправы на р. Жи
монъ на сЬверо-западъ, а 33-я на с'Ьверъ къ Мовезенъ. По приходе 
въ Жимонъ, 34-й дивизш, она съ 8-ми часовъ утра должна была 
наступать, охватывая правый флангъ противника; 6-я кавалерШская 
днвизкя находилась къ западу отъ Жимонъ, на крайнемъ лйвомъ 
фланге и должна была содействовать 34-й дивизш въ дййствш во 
флангъ и тылъ противника; тяжелая apTiiaepia следовала при 33-й 
дивизш.

Диспозищя для скверной, синей, армш генерала Но гласила: apMia 
переходитъ въ общее наступлете; колошальная дивизкя изъ Касте- 
ронъ переправляется черезъ р. Жимонъ въ 5 часовъ утра у Жима; 
23-я днвиз!я XII корпуса находившаяся во второй линш у С. Клеръ, 
выступаетъ -въ 1 часъ утра и слЬдуетъ на переправу у Солом1акъ 
(эта дивиз1я въ этотъ день сделала переходъ въ 43 километра, не 
имея отсталыхъ); 24-я дивгшя XII корпуса переправляется между 
Co-ioMiaKB и Мовезенъ; 36-я дивиз1я XVIII корпуса совершаетъ пере
праву у Мовезенъ; наконецъ, 35-я дивиз1я XVIII корпуса, находив
шаяся во второй линш у Рокфоръ, вместе съ кавалерШскою брига
дою составить «оттянутый эшелонъ» и будетъ следовать позади пра- 
ваго фланга армш; тяжелая артилер1я переходитъ въ Монфоръ.

Особенностью диспозищй обеихъ сторонъ является отсутств1е общаго 
резерва въ рукахъ командующаго apMiero, если не считать таковымъ 
несколько оттянутыя назадъ дивиз!ю съ кавалер1ею на южныхъ 
флангахъ, которыя, однако, какъ покажетъ ходъ маневра, не нахо
дились въ рукахъ главнокомандующаго.

Въ ходе маневра, прежде всего, следуетъ отметить, что, такъ 
какъ выступаете частей синей армш генерала По было назначено 
гораздо раньше, чемъ въ армш генерала Шомера, то XVI корпуоъ 
последняго не успелъ дойти до р. Жимонъ и, отделенный промежут- 
комъ въ 12 километровъ отъ XVII корпуса, былъ атакованъ 4-мя 
дивиз1ями противника, изъ конхъ колошальная, 23-я и 24-я атако
вали его съ фронта между Коксъ и Колонь, а 36-я, переправившись 
у Мовезонъ и оставивъ 1 полкъ для удержашя передовыхъ частей 
33-й дивизш, обходила его левый флангъ, наступая къ С. Крикъ и
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не обращая внимашя на движете съ юга запозданшихъ частей 
XVII корпуса. Такимъ образомъ, на сйверномъ участке синяя ар.\ая 
генерала По имела полный перев’Ьсъ, и въ 2 часа дня XYI корпусъ 
отстулилъ на лиюю Кадуръ— Монбренъ.

На южномъ участий XYII корпуса картина была совсймъ иная: 
33-я дивиз1я двумя колоннами наступала изъ Жимонъ къ Мовезенъ; 
подходя туда, она легко отбросила оставленный здесь полкъ 36-й 
синей дивизш и заняла Мовезенъ, оказавшись за правымъ флан- 
гомъ и почти въ тылу армш противника. Съ своей стороны 31-я 
красная дивиз1я XYII корпуса въ 8 часовъ утра выступила изъ Жи
монъ и направилась на Тюикасье; на пути у С. Сови она встре
тила 35-ю синюю дивизш противника («оттянутый эшелонъ»), кото
рая, подвергаясь атаке 34-й дивизш и 33-й отъ Мовезенъ, должна 
была отступить и оказалась совершенно отрезанною отъ своей си
ней армш генерала По; 6-я кавалерШская дивиз1я красныхъ, застав
ляя отступить синюю кавалерийскую бригаду, съ своей стороны 
Содействовала отступленш 35-й дивизш.

Въ 2 часа дня маневры перваго першда были закончены (назна
ченный въ 12 часовъ офищальный завтракъ былъ отложенъ; это осо
бенно подчеркиваетъ «France militaire», какъ доказательство чисто 
военной постановки маневровъ). Посредники признали бой нерйшен- 
нымъ, такъ какъ каждая сторона имела известныя преимущества. 
Все же нужно сказать, что, по отношенш къ главной задаче— обо
роне участка р. Гаронны у Тулузы для красной армш и завладйшя 
этимъ участкомъ для синей, поможете генерала Шомера съ 2-мя 
дивиз1ями противъ четырехъ дивизШ противника казалось было бо
лее затруднительное, чймъ генерала По. Въ этотч, третей день ма
невровъ летчики проявили значительную деятельность, главнымъ 
образомъ въ отношенш отыскиватя непр^ятельскнхъ батарей на 
укрытыхъ позищяхъ, причемъ наиболытя услуги опять оказали лег- 
Kie монопланы Блерш. Дирижабли въ этотъ день держались на до
статочной высотй; ими пользовались для освйщетя фланговъ; бла
годаря наблюдетямъ дирижабля «Fleurus», генералу По своевременно 
удалось остановить 35-ю дивизш и спасти ее отъ уничтожешя. Тя
желая артилер1я обйихъ сторонъ въ бою участия не принимала.

Съ 3-хъ часовъ дня 13-го сентября до 6-ти часовъ вечера 15-го 
сентября последовалъ перерывъ маневровъ съ целью дать отдыхъ 
войскамъ и занять исходным иоложешя для второго перюда мане
вровъ. Предноложете для этого перюда заключалось въ томъ, что 
главный силы красныхъ (предполагаемый) на правомъ берегу р. Га
ронны принуждены были отступить еще южнее, уничтоживъ пере
правы у Бурель, Верденъ и Гризоль; поэтому красная арм1я гене
рала Шомера получила приказаше въ ночь на 16-е сентября отойти



за р. Савъ. продолжая обезпечивать левый флангъ своихъ главныхъ 
силъ

Синяя арм1я генерала По получила приказаше продолжать на- 
ступлеше и, разбивъ противника, действовать противъ лйваго фланга 
главныхъ силъ красныхъ. Въ составе армш произошла незначитель
ная перемена: арм1Я генерала Шомера была ослаблена 4-мя бата- 
лшнами XVII корпуса (14-й полкъ и 1 батал1онъ 83-го полка), от
правленными въ Тулузу для несешя гарнизонной службы, по случаю 
прибытия президента республики.

Расположеше армШ обоихъ противниковъ вечеромъ 15-го сентя
бря было следующее: северная, сишя, арм1я генерала По занимала 
фронтъ около 35 кидометровъ отъ Бомонъ до Об1э, вдоль рекъ Жи- 
монъ и Аратсъ, имея передовыя части на переправахъ; колошадь- 
ная дивиз1я вокругъ Эспарзакъ; XII корпусъ—Эстрам1акъ-Кюмонъ; 
XIII корпусъ—Мовезенъ-СШэ; кавалерШская бригада—СШэ-Аухъ за 
правымъ флангомъ.

Южная, красная, арм1я генерала Шомера имела протяжешё 
фронта около 20 кидометровъ отъ Вриньемонъ на Колонь до Жи- 
монъ; XVI корпусъ между первыми двумя пунктами, а XVII— между 
двумя вторыми; б-я кавалерШская дивиз!я въ рашне Саматанъ—  
Безериль, эшелономъ позади леваго фланга, Разстояше между пере
довыми частями противниковъ было не более 1 километра.

Генералъ Шомеръ 15-го вечеромъ отдаетъ диспозицш, согласно 
которой арм1я ночью должна отойти за р. Савъ, ниже Ломбезъ 
и къ 6-ти часами утра 16-го сентября на левомъ берегу этой 
реки оставить только кавалерш: 6-ю кавалерШскую дивиз1ю впереди 
Саматанъ, а корпусную кавалерш—впереди фронта. Несмотря на 
близость противника, это движете, подъ прикрьтемъ ночи, было со
вершено безпрепятетвенно и утромъ 16-го сентября войска заняли 
слетующее расположеше къ востоку отъ р. Савъ: XVI корпусъ на 
правомъ фланге между Монтегю и Марестенгъ; 31-я дивиз1я двумя 
полками въ первой лиши охраняетъ переправы отъ Монтегю до Ме- 
ранвиль, имея въ резерве одинъ полкъ позади леса и боковой отряди 
на крайнемъ правомъ фланге у Мервиль; 32-я дивиз1я обороняетъ 
переправы отъ Л’Иль Журденъ до Марестенгъ, имея 2 полка въ пер
вой линш, одинъ— въ резерве позади Л’Иль-Журденъ, а 81-й полкъ 
севернее Hiaca образуетъ корпусный резервъ; корпусная кавалер1я 
на левомъ берегу р. Савъ; расположеше корпуса по фронту имеетъ 
около 28 кидометровъ, а безъ бокового отряда— 22 километра. Уча- 
стокъ отъ Марестенгъ до Лабастидъ около 8 кидометровъ занимаетъ 
34-я дивиз!я XVII корпуса, имея 2 полка въ первой линш и одинъ 
въ резерве у Помшакъ (одинъ полкъ въ Тулузе); 33-я дивиз1я того 
же корпуса, вместе съ тяжелою артилер!ею, составляете общи! ре
зервъ армш у С. Лисъ.

2 3 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКИ).



ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗР'ЬШЕ. 2 3 7

Генералъ По рЗинилъ рано утромъ, 16-го сентября, занять вы
соты впереди фронта своего раеположетя между Бомонъ п С. Сови, 
для чего приказываешь авангардамъ въ 3 часа утра двинуться не
резв переправы. Когда авангарды дошли до означениыхъ высотъ они 
убедились, что противникъ отступили». Генералъ По приказалъ про
должать наступаете: колониальной дивизш по направлен® на Коксъ 
и Монтегю, XII корпусу на Колонь п Л’Иль-Журденъ и Андуф1ель, 
XVIII корпусу— черезъ Жимонъ на Казо—Ломбезъ. Въ начале, не 
зная объ отступленш противника, войска наступали большимъ чис- 
ломъ малыхъ колоннъ, но съ 9-ти часовъ утра начали стягиваться 
въ походныя колонны и продолжали движете по главнымъ путямъ; 
перостроешя на очень пересеченной местности несколько замедлили 
движете; все же около полудня головы колоннъ показались на вы- 
сотахъ леваго берега р. Савъ и на правомъ фланге части XVIII 
корпуса оттеснили 6-ю кавалершскую дивизш, которая отошла къ 
Саматанъ и Ломбезъ. Генералъ По, въ виду утомлетя войскъ и же
лая воспользоваться ночью для овладетя переправами на реке Савъ, 
отложилъ атаку позицш противника до следующаго дня.

В ъ  п о с л п д п т  д е н ь  маневровъ 17-го сентября синяя ардшя гене
рала По атаковала позицш красной армш генерала Шомера позади 
р. Савъ. Еще ночью, по приказан® генерала По, сводный отрядъ 
колошальной дивизш'(1 полкъ пехоты, 3 батареи и 2 эскадрона) 
въ 2 часа утра, на крайнемъ левомъ фланге, атаковалъ переправу 
у Прадеръ, а въ 3 часа утра въ центре одинъ полкъ 23-й дивизш 
(XII корпуса) атакуешь переправу у Л’Иль Журденъ; эта последняя 
атака, несмотря на упорное сопротивлете противника, по приго
вору посредниковъ, признается удавшеюся, и переправа у Л'Иль 
Журденъ переходитъ въ руки синихъ. Въ 5 часовъ утра генералъ 
По делаешь распоряжение объ общемъ наступленш: левофланговый 
отрядъ изъ Прадеръ направляется на Пюжодранъ (севернее Jliaca); 
въ центре 23-я дивиз1я идешь на Пюжодранъ, а 24-я—на Маре- 
стенгъ; XVIII корпусъ наступаешь на Андуф1ель, Казо и Лаба- 
стидъ; отъ него на крайнемъ правомъ фланге выделяется отрядъ изъ 
1 полка, 3 батарей и 1 эскадрона къ Саматанъ, куда направляется 
и кавалерПшкая бригада для прикрьшя нраваго фланга армш. Нако- 
нецъ, колотальная див и sin (за выделешемъ левофланговаго отряда; 
сосредоточивается у Разенгъ, составляя обпцй резервъ армш.

Такимъ образомъ, северная арм1я атаковала фронтально по 
всему своему протяжен® (французская тактика), но правый флангъ 
ея, въ виду меныпаго фронта противника, охватывала» левый флангъ 
его. До 9-ти часовъ утра происходилъ бой по всей линш съ пере
менными колебатями, причемъ, однако, части северной армш уже 
поднимались по склонамъ возвышенностей на главную позицш крас-
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