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(Окончите).

Въ глав!) «Крепостное д !ло» отмАтимъ взглядъ на д!й*тв]'я япон- 
цевъ подъ Портъ-Артуромъ.

Составитель этой главы указываетъ на то, что слишкомъ глубоше 
рвы, безъ насыпей, скрывали хорошо отъ выстр'Ьловъ, но за то тре
бовали значительной работы и затягивали движете впередъ. Такъ 
какъ, если верить отчетамъ, японцы применяли немецкую систему 
атаки крепостей, то авторъ допускаеть, что они пользовались теми 
же правилами быстрой разстановки рабочихъ и заложен!я апрошей, 
но тщательнее разработывали самые рвы. Эта «пехотная атака» по
мощью пехотныхъ рабочихъ, заменила медленную работу саперъ въ 
сапныхъ работахъ.

«Если никто изъ спещалистовъ и не могъ быть пораженъ темъ 
обстоятельствомъ, что первый, скороспелый и неподготовленный, 
штурмъ японцевъ не удался, то въ широкихъ кругахъ рас
пространилось воззрете, что въ крепостной войне главное подойти 
на несколько сотъ метровъ къ поясу фортовъ, заложить здесь штур
мовую позищю, и русская укреплешя падутъ, такъ какъ артилер1я до 
техъ поръ имела уже достаточно времени для подготовки укреплен] я къ 
штурму. Когда же все дальнейпие штурмы все съ ближнихъ и ближ- 
нихъ дисташцй были отбиваемы; когда атакуншцй решился прибег
нуть ко всевозможнымъ техническимъ средствамъ, до давно забро
шенной минной войны включительно; когда на контръ-эскарпе це
лыми неделями велась борьба, напоминавшая средневековую— тогда 
мы пришли къ сознанш, что какъ мы, такъ и французская школа,



считающая удобовосходимую брешь достаточнымъ поводомъ къ капи- 
тулящи, рисковали принять за догматъ, что каждая крепость должна 
пасть iioc.it заняпя атакующимъ штурмовой позищи.

«Благодаря геройскимъ подвигаыъ нацш, полу-культура которой 
сохранила еще въ нихъ природныя силы и инстинктъ, мы узнали, 
что вся наша Teopin о подавляющемъ могущества огнестр'Ьльнаго 
оруж1я очень сомнительна, такъ какъ уничтожаетъ въ насъ вЪру въ 
значеше личнаго мужества и искусства.

«Другой урокъ заключается въ томъ, что, преувеличивъ значеше 
нашей артилерш, приняли работу саперъ, открывающихъ путь штур- 
мующимъ колоннамъ, за что то второстепенное, за  трудъ легкШ, и 
относились къ ней пренебрежительно. Если мы теперь слышимъ, 
что японцы оказались вынуждены довести количество пюнеръ подъ 
Портъ-Артуромъ почти до 1 / з осаднаго корпуса (вероятно путемъ со- 
отв’йтствующаго обучешя пехоты на мГст!» же), то нельзя не поду
мать о малочисленности саперныхъ войскъ въ нашей (германской) 
армш.

«Потери пюнеръ должны бы быть баснословны, такъ какъ они 
были вынуждены подползать и разрушать искусственный препятствия 
подъ огнемъ ирожекторовъ, причемъ ихъ не защищали и щиты. Какъ 
будеыъ -мы въ будущую войну покрывать эту убыль въ нашихъ nio- 
нерныхъ войскахъ, съ ч'Ьмъ мы совсЬмъ не считаемся»?

Глава о « С ап е р п о м ъ  д п л п » также преимущественно построена на 
собьтяхъ  русско-японской войны.

Такъ какъ о значенш окопныхъ работъ писалось у насъ очень 
много, то останавливать внимашя читателей на этой главГ мы не 
будемъ.

Интересно составлена глава о с р е д с т в а .)  ?, с о о б щ е т я  въ современ- 
ныхъ арм1яхъ.

Было бы ошибочно, по мнГнпо составителя главы о в о з д у х о п л а в а т и ,  

на основами русско-японской войны высказываться отрицательно о 
пользГ привязныхъ воздушныхъ шаровъ на войнгЬ. Эта последняя 
лишь подтвердила тотъ взглядъ, что импровизировать воздухоплава- 
тельныя части нельая, что онФ> требуютъ, напротивъ, технически 
вполне разработанной матер1альной части, обученнаго въ мирное 
время персонала, и въ особенности хорошихъ офицеровъ.

Всего этого на войн!; не оказалось. Когда заказанная въ Герма- 
Hin для об'Ьихъ воюющихъ сторонъ матер]альпая часть была достав
лена на театръ военныхъ дГйствШ, миръ уже былъ заключенъ.

НГмецшй привязной змМковый шаръ постепенно продолжаетъ 
вытеснять шаръ прежней круглой формы. Даже Франщя, неохотно заим
ствующая чужгя изобр'Ьтошя, приступила къ испыташю этого типа. 
Лишь А н т я  продолжаетъ оставаться при своемъ старомъ inapt; но
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такъ какъ этотъ послЪдтй исключаетъ всякую возможность наблю- 
дешя при сильномъ ветре, то воздухоплавательнымъ командамъ при
дали змейковые взводы, поднимаюшде наблюдателя при помощи шЬ- 
сколькихъ воздушныхъ змйевЛ) системы Кади.

Въ области производства газа следуешь отметить нисколько 
изобретший, подвинувшихъ это дело.

Хотя перевозка готоваго газа въ стальныхъ цилиндрахъ оказы
вается самой целесообразной, но на войне встретились затруднешя 
въ добыванш самого газа, почему можетъ оказаться выгоднее добы
вать его непосредственно на месте наполнешя шара. Добывав ie во
дорода изъ железа и серной кислоты для полевой войны непригодно: 
матер1алъ громоздокъ и тяжелъ и требуетъ большого количества 
воды. Наилучшимъ способомъ остается электролитическШ.

На выставке въ С.-Луи демонстрировался приборъ, дающШ боль
шое количество водорода изъ бураго угля, торфа и т. п.; стоимость 
кубическаго метра газа обходится въ несколько копеекъ, тогда какъ 
до сихъ поръ она достигала 25— 50 коп.

Следуетъ, однако, заметить, что приборъ этотъ функщонировалъ 
недостаточно хорошо, и во время выставки произошло несколько 
взрывовъ.

Большое затруднете въ работе воздухоплавательныхъ командъ до 
сихъ поръ представляла лебедка. Паровыя и ручныя оказываются 
малопригодными. Лишь въ последнее время въ Германш удалось 
применить къ лебедке бензинный моторъ, что дало значительно луч- 
inie результаты.

1905 годъ ознаменовался значительнымъ шагомъ впередъ въ деле 
свободныхъ нолетовъ. 3-го ш ля 1905 г. во Францш воздушный ко
рабль братьевъ Лебоди въ 2 ч. 35 минутъ пролетелъ изъ Муассона 
въ Во, 95 килом.; здесь онъ на якоряхъ простоялъ ночь въ откры- 
томъ поле и на другой день пошелъ противъ сильнаго ветра въ 
Фертэ. Здесь онъ простоялъ, вследеттое бури, больше сутокъ и за- 
темъ, пролетевъ 98 кил., спустился въ Шалонскомъ лагере. После- 
дуюице опыты доказали полную возможность свободнаго полета на 
корабле Лебоди.

Тотъ же отчетный годъ обозначаешь собою значительный успехъ 
въ искровой  т е л е г р а ф т .  Въ Германш въ этомъ году команда искро
вого телеграфа была выделена изъ воздухоплавательнаго баталюна и 
передана телеграфному баталшну Лг 1, въ Берлине. На кавалерШ- 
екихъ маневрахъ на восточной границе импорт применялась команда 
искрового телеграфа съ восьмерочной запряжкой, благодаря каковой 
тяжелыя станцш могли поспевать и обслуживать разведочные эска
дроны.

На вопросахъ артилерШскихъ и ручного оруж1я мы останавли
ваться не будемъ.



ВОЕННЫЙ СБОРНИК!..

Въ заключеше остается отметить, что въ разсматриваемомъ томе, 
какъ и до сего времени, изучающШ иностранныя ap M in  найдетъ не- 
изсякаемый источникъ точныхъ и полныхъ св1;д'Ьш'й.

C o l o n e l  A r t h u r  B o u c h e r .  L ’arm ee ideale. P aris. C har
le s L avauzelle . Стр. 311.

Превосходная книга, написанная талантливо, увлекательно и еъ 
большой эрудищей. Принимаясь за рецензш, такъ и хочется выйти 
изъ рамокъ и начать переводить книгу страница за страницей.

«Война въ наши дни, пишетъ авторъ, подчинена многимъ и слож- 
нымъ правиламъ. Чтобы собрать ихъ, нужно им!?ть целую библш- 
теку; чтобы изучить— нужно посвятить этому всю жизнь.

И т!,мъ не менФ.е, т!; лица, которыя лучше всЬхъ изучили ихъ. 
вынуждены сознаться, что чаще всего эти правила не приносятъ имъ 
никакой помощи при столкновенш съ противникомъ. Это подтверж- 
даетъ въ своихъ изследовашяхъ известный военный писатель, гене- 
ралъ прусской службы Верди-дю-Вернуа.

«Въ 1806 г., передъ Находомъ, разбираясь въ приказашяхъ, ко
торыя надлежало отдать, чтобы вывести армш изъ того критическаго 
положешя, въ которомъ она очутилась, онъ просмотрев все лучине 
учебники военнаго искусства и то, что говорится въ нихъ объ атаке и 
оборон!; дефиле, и ни одно изъ рекомендуемыхъ тамъ правилъ не 
подходило къ данному случаю. Поэтому ему пришлось прибегнуть къ 
собственному разсудку и задаться вопросомъ: «Въ конце концовъ, въ 
чемъ же дело, и на что следуетъ решиться»?

«Разсказывая этотъ случай изъ своей жизни, Верди-дю-Вернуа 
продолжаетъ: «Вотъ съ какихъ поръ началось мое отвращение къ 
тактическимъ правиламъ; само собою разумеется, что правилъ на 
все случаи быть не можетъ, потому что случаи эти на войне слиш- 
комъ разнообразны... Правила общаго характера могутъ быть только 
аксюмами, какъ въ математике».

Что же это за аксшмы? опрашивает!, полковникъ Вушэ. Вся гео- 
M ei’p if l  вытекаетъ изъ одной аксшмы. Если бы основная аксшма воен
наго искусства была известна, то нельзя ли было бы, применяя ее 
къ каждому данному случаю, вывести изъ нея, какъ въ математике, 
частныя правила, вполне отвечающая данному строю?

Въ наше время военные очень мало занимаются философ!ей, а 
философы слишкомъ мало интересуются военным!, деломъ, чтобы по
добно Декарту найти и для военнаго искусства свое Cogito, ergo sum.

Въ старину было иначе.
Открывъ случайно давно написанную книгу, полковникъ Буша 

узналъ, что былъ философъ, который участвовалъ въ войне и изло
жить свои разсуждешя о военныхъ делахъ.

188
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Философъ этотъ—Сократъ.
Этотъ мудрецъ, стараясь определить обязанности начальника, от

крыто заявилъ, что оиг1; заключаются лишь въ одномъ— с д г ъ л а т ъ  со л 

д а т ъ  с ч а с т л и в ы м и .

Только эта мысль и должна руководить всеми действиями началь
ника. Она же и есть основная аксюма командовашя, а следователь
но, и о сн овн ая  а к с ю м а  воен н аго  и с к у с с т в а .

«Съ перваго взгляда, мнение это можетъ показаться обсурдомъ. 
Когда его высказываешь людямъ военнымъ и людямъ гражданскимъ, 
они смотрятъ на васъ съ удивлешемъ, и спрашиваютъ себя—какъ 
могла придти вамъ въ голову эта мысль. Какая связь можетъ суще
ствовать между войной и счастьемъ солдатъ?

«Разве война не равнозначуща усталостямъ, лишениями,, страда- 
шямъ, ранамъ, смерти... жестокости характера начальника и пр. и пр.У

«Самые снисходительные слушатели соглашаются признать эту 
аксюму красивой фразой, хорошей для книги, но съ чрезвьнчайно па
радоксальными, оттйнкомъ и, во всякомъ случай, лишенной всякаго 
практическаго зпачешя.

«Не останавливаясь на этихъ сужденйяхъ, намъ всеже подума
лось, что вопросъ этотъ, возбужденный такимъ генйемъ, какъ Сократъ, 
заслуживаетъ внимательнаго разсмотрйтя.

«Если война имеетъ целью уничтожить силы противника, и с к у с 

с т в о  войны заключается въ достиженш победы наилегчайшимъ обра- 
зомъ, возможно дешевле, напримеръ, щадя возможнымъ образомъ 
жизнь солдатъ.

«Дать своимъ солдатамъ легкую победу, сберечь ихъ жизнь—разве 
это не значить дать имъ долю счастьяУ»

Подъ словами «сделать солдатъ счастливыми» Сократъ подразу- 
мевалъ следующее: д а т ь  и м ъ  к а ч е с т в а ,  ве д у н ья  къ ггобпдгь, т .  в . 

п реж д е всею  м у ж е с т в о  и  ч у в с т в о  д обровол ьн ого  п о в и н о в е ш я ; и звл еч ь  

н аи бол ьш ую  вы году изъ з п т х ъ  к а ч е с т в ъ ,  и , н ак о н ец ъ , к а к ъ  м о ж н о  б о-  
„ т е  ■щ а д я  ихъ  ж и зн ь .

Авторъ обращается къ исторш, исходя изъ войнъ и событйй, со- 
временныхъ Сократу и его ученикамъ, а именно: отступлеше 10,000, 
борьбу вивъ съ Спартой и знаменитыя сражешя при Короней и Ман- 
тинее. Изучая эти войны и событйя и Кироиедш Ксенофонта, ав
торъ приходить къ заключенш, что Ксенофонтъ задался целью по
казать значеше идей Сократа, и, въ частности, основной аксшмы 
военнаго искусства; онъ хотели, доказать, что применяя ее къ такому 
конкретному случаю, какъ петиция Кира, возможно создать въ 
идеальномъ государстве и д еал ьн у ю  а р м ' т ,  т. е. вдохновляясь един
ственно!' этой мыслью, онъ могъ бы придать идеальный характерн» 
еущественнымъ элементамъ армш: н ач ал ы г и к у , во й ск а м ъ  Н боевы м ъ  
иорядкам ъ.



Авторъ убедился въ томъ, что выдумывая въ этомъ роман-); битву 
при Тимбрей, гдй участвуютъ сотни тысячъ людей, Ксенофонтъ могъ 
бы, исходя изъ той же аксюмы, разрешить самую трудную задачу 
войны. Но онъ скрылъ рйшеше, каковое и взялъ на себя нолков- 
никъ Бушэ.

Затймъ онъ дйлаетъ скачекъ болйе чймъ черезъ X X  вйковъ и 
переходитъ къ франко-прусской и послйдующимъ войнамъ. Молодое 
иоколйте Франщи, решившись предотвратить погромъ, подобный 
1871 г., съ жаромъ принялось за работу. «Оно изучило вей стороны 
военнаго искусства»— этого искусства, которое боги даровали людямъ, 
въ видй орудш ихъ счастья и свободы» (Киропеуия).

«Принесъ ли весь этотъ трудъ желанные плоды? Имйемъ ли мы 
нынй неоспоримые принципы, на которыхъ мы бы могли основать 
наши поступки?

«Имйемъ ли мы даже хотя бы единство доктрины, считаемое 
необходимымъ для того, чтобы вей элементы армш, говорянце однимъ 
языкомъ, легко и быстро понимали другь друга?

«Приходится признаться, что нйтъ.
«Достаточно измйнить дальнобойность огнестрйльнаго оруж)я, что

бы измйнить наши принципы. Наши уставы мйняются черезъ 2— 3 
года и даже чаще.

«Наконецъ, на нашихъ глазахъ выспие начальники расходятся во 
взглядахъ и ведутъ литературную войну, въ пользу своихъ идей, 
часто расходящихся весьма существенно.

«Моясно ли этому удивляться? Вполнй естественно, что ища опыта, 
мы обращаемся къ военной исторш, но отъ нея можно требовать не 
больше того, что она можетъ дать. Она даетъ отвйты только на част
ные случаи.

«Сократъ и Верди-дю-Вернуа говорятъ намъ, что уроки войны не 
могутъ имйть общаго характера, потому что ноложешя на войнй въ 
точности не повторяются.

«Если войны, какь, нанримйръ, англо-бурская, на время перевер
нула умы военныхъ людей, то это лишь вслйдствте тенлешцн къ ско-

«Правда, изучая большое число военно-нсторическихъ фактовъ, 
можно найти обшдя черты въ частныхъ рйшешяхъ. Но эти факты 
сами но себй могутъ имйть ограниченное дййств)е и надлежало fiu 
распространить изучеше ихъ до безконечности, чтобы быть увйрен- 
нымъ въ возможности открыть общШ принципъ.

«1’а.зсуждая такъ, Клаузевицъ вывелъ слйдующШ законы 
«Чтобы иобйдить, нужно быть болйе сильнымъ на рйшителыюмъ 

пунктй». <
Для достижешя этого, по его мнйнш, нужно слйдующее; «Протн-
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Авторъ убедился въ томъ, что выдумывая въ этомъ роман!; битву 
при Тимбре!;, гд!; участвуютъ сотни тысячъ людей, Ксенофонтъ могь 
бы, исходя изъ той же аксюмы, разрешить самую трудную задачу 
войны. Но онъ скрылъ pfaneme, каковое и взялъ на себя полков- 
никъ Бушэ.

Зат'Кшъ онъ д!;лаетъ скачекъ бо.тйе ч!;мъ черезъ X X  вйковъ и 
переходитъ къ франко-прусской и пос.гЬдующимъ войнамъ. Молодое 
поколЁше Францш, решившись предотвратить погромъ, подобный 
1871 г., съ жаромъ принялось за работу. «Оно изучило всЬ стороны 
военнаго искусства»— этого искусства, которое боги даровали людямъ, 
въ вид!; оруд1я ихъ счастья и свободы» (Киропед1я).

«Принесъ ли весь этотъ трудъ желанные плоды? ИмЁемъ ли мы 
нынё неоспоримые принципы, на которыхъ мы бы могли основать 
наши поступки?

«ИмЁемъ ли мы даже хотя бы единство доктрины, считаемое 
необходимымъ для того, чтобы всЬ элементы apMin, говорянце одними, 
языкомъ, легко и быстро понимали другъ друга?

«Приходится признаться, что нйтъ.
«Достаточно изменить дальнобойность огнестр!;льнаго оружия, что

бы измЁнить наши принципы. Наши уставы меняются черезъ 2— 3 
года и'даже чаще.

«Наконецъ, на нашихъ глазахъ выснйе начальники расходятся во 
взглядахъ и ведутъ литературную войну, въ пользу своихъ идей, 
часто расходящихся весьма существенно.

«Можно ли этому удивляться? В полнё естественно, что ища опыта, 
мы обращаемся къ военной исторш, но отъ нея можно требовать не 
больше того, что она можетъ дать. Она даетъ ответы только на част
ные случаи.

«Сократъ и Верди-дю-Вернуа говорягь намъ, что уроки войны не 
могутъ имёть общаго характера, потому что положешя на войн!; въ 
точности не повторяются.

«Если войны, какъ, напримЁръ, англо-бурская, на время перевер
нули умы военныхъ людей, то это лишь вслЁдсыйе тенденцш къ ско
рому обобщешю.

«Правда, изучая большое число военно-историческихъ фактовъ, 
можно найти обнця черты въ частныхъ рЁшешяхъ. Но эти факты 
сами по себЁ могутъ имёть ограниченное д!;йств!е и надлежало бы 
распространить изучеше ихъ до безконечности, чтобы быть увЁрен- 
нымъ въ возможности открыть обицй принципъ.

«Разсуждая такъ, Клаузевицъ вывелъ сл+.дуюпцй законъ:
«Чтобы победить, нужно быть бол'Ёе сильнымъ на рЁшительномъ 

пунктЁ».
Для достижешя этого, по его мнёшю, нужно следующее: «Протн-
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вопоставить неприятелю minimum силъ, чтобы его задержать, прико
вать и заставить расходовать свои силы по всему фронту. Сохранить 
свежими большую часть силъ для нанесешя сильнаго удара, сосре- 
доточеннаго противъ р!>шительнаго пункта».

«Самыя выдакншеся професора нашей военной академш, также 
основываясь на данныхъ военной исторш, указали намъ способъ при
менения идей Клаузевица. Въ области стратегш онъ заключается въ 
томъ, чтобы составить сильную авангардную армпо; въ области так
тики—въ томъ, чтобы окружить свои армш прикрывающими отря
дами и получить, какъ бы механически, ту иммобилизацш и исто- 
щен1е вражескихъ силъ, которыя должны предшествовать решитель
ной атаке».

Но, спрашиваетъ авторъ, изъ того, что противники Наполеона 
или французы въ 1870 г. позволили себя иммобилизировать mini- 
пшш’омъ силъ— слйдуетъ ли вывести, что негцнятель поступитъ такт, 
же и въ будущей войне? Другими словами, можно ли утверждать, что 
законъ этотъ, этотъ способъ действШ, имеетъ всеобщ!й характеръ?

Кроме зкспериментальнаго, или историческаго метода, есть еще 
методъ Декарта. Но где тотъ мыслитель, который въ наши дни отва
жится свергнуть все военное искусство, поскольку оно вытекло изъ 
опыта вековъ, и возсоздастъ его на единственной аксюме, на одной 
и единой истине? Если этого человека въ настоящее время нетъ, за 
то онъ существовалъ. Это Сократъ, съ его формулой— «сделай сол
дата счастливыми».

Въ начале военной исторш эта акшома въ действительности слу
жила основнымъ принципомъ военнаго искусства.

«Подозреваю™ ли въ наши дни важность этой акстыы? Если бы 
спросить самыхъ блестящихъ офицеровъ, выходящихъ изъ военной 
академш: «Научили ли васъ— какъ укреплять мужество въ вашихъ 
солдатахъ и сделать нхъ дисциплинированными по доброй воле? По
шали ли вамъ, какъ извлечь наиболышя выгоды изъ этихъ ка- 
чествъ? Показали ли вамъ какъ важно заботиться о сохранены! ихъ 
жизней?»

«Они бы смогли лишь ответить: «Въ нашихъ курсахъ тактики 
намъ ничего объ этомъ не говорили».

«Не были ли бы мы вправе, подобно Сократу, сказать имъ: «вер
нитесь къ своимъ професорамъ и покажите имъ свое невежество...?»

Интересно взглянуть—руководился ли Наполеонъ этимъ принци
помъ. Думалъ ли онъ о необходимости счастья для солдатъ?

Онъ сделалъ, очень много для укреплен!я мужества, добровольной 
дисциплины и для извлечешя наиболынихъ выгодъ изъ этихъ ка
чества Но думалъ ли онъ когда-либо о сбереженш ихъ жизней?

«Вей отвечаютъ на этотъ вопросъ отрицательно, и не правы.

1 9 1БИБЛЮГРаФГЯ.
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«О чемъ думалъ онъ въ знаменитомъ походй 1796 г., когда онъ 
прибйгалъ къ хитрости, чтобы разделить силы противника и атако
вать ихъ врознь, съ значительнымъ перевйсомъ въ силахъ?

«О чемъ думалъ онъ, составляя планъ маневра подъ Маренго и 
повторивъ его подъ Ульмомъ?

«Въ своемъ воззван!и къ солдатамъ nocat капитулянт Макка, 
онъ говоритъ: «B e t усил1я мои будутъ направлены къ тому, чтобы 
побрить съ наименыиимъ пролитчемъ крови. Мои солдаты— мои
Д '̂М».

«Такимъ образомъ, были моменты, когда и Наполеонъ говорилъ 
и понималъ языкъ Сократа.

«Весь Mipa, знаетъ, что Наполеонъ изучалъ войны древняго Mipa. 
Но, быть можетъ, не веймъ H3BtcTH0, что онъ тщательно изучилъ 
Ксенофонта».

Нйсколько мtcяцeвъ спустя nocat того какъ онъ заявилъ всему 
cBtTy, что его главное стремлеше--щадить жизнь своихъ дйтей, На- 
иолеонъ даетъ Аустерлицъ. Мысль автора настолько интересна, что 
мы позволили ce6t привести большое извлечете изъ соотвйтствую- 
щей главы.

«Мы не будемъ останавливаться, иишетъ авторъ, на томъ, что 
сдйлалъ Наполеонъ, для возбуждешя мужества солдата, и для внуше- 
шя имъ желан1я всюду слйдовать за нимъ.

«Замйтимъ лишь, что онъ не довольствуется виечатлйшемъ, полу- 
ченнымъ отъ Ульма; онъ пользуется каждымъ представляющимся 
случаемъ для поддержашя и укрСплешя въ солдатахъ этого двойного 
чувства.

«Съ этой цйлью онъ то и д!;ло вступаетъ въ сонрикосновен1е съ 
ними, подчеркиваетъ причины превосходства ихъ надъ противникомъ, 
сообщаетъ имъ свои намйрешя... «Онъ говоритъ имъ: «Солдаты, по- 
зицш, занимаемый нами, грозны. Въ то время когда противникъ дви
нется въ обхода, моего нраваго фланга, онъ подставитъ MHt свой...»; 
говоря такъ, онъ не боится выдать своего плана.

«Слушая это, солдаты убеждаются до очевидности, что принятый 
Нанолеономъ Mtpi,i ведутъ лишь къ тому, чтобы сберечь ихъ и иха> 
славу, и съ этого момента они решаются выполнить этотъ планъ съ 
наибольшей энерпей.

«Государь, говоритъ ему на бивак1; старый гренадеръ отъ имени 
товарищей, я обйщаю Te6t отъ имени гренадеровъ армш, что 
завтра мы принесемъ тебй знамена и пушки русскихъ, чтобы отпразд
новать годовщину твоего короновашя».

«Желаше дать своимъ солдатамъ побйду съ наименыиимъ ироли- 
тчемъ крови привело уже Наполеона къ созданю плана и осущесгвле- 
Hiю Ульмскаго маневра.
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«Приб'Ьгнувъ къ хитрости, ему удалось сосредоточить всю армш 
жъ тылу Макка и принудить его капитулировать.

«Эта же мысль руководила имъ при решении атаковать главный 
силы австрШской армш.

«Этимъ онъ не только увеличиваетъ пылъ своихъ солдата и 
уменьшаетъ его у противника; онъ ослабляетъ нослйдняго еще и 
гкмъ, что предупреждает) его на пункте, где онъ можетъ сосредото
чить свои силы и получить помощь отъ союзниковъ.

«Въ моментъ соприкосновешя съ нротивникомъ, онъ еще весь 
проникнута желаяieirb победить съ наименьшими жертвами. Можно-ли 
сомневаться въ искренности слйдующихъ словъ его на томъ же би
ваке: «Это самый прекрасный вечеръ въ моей жизни; но мне больно 
думать, что я лишусь большей части этихъ молодцовъ. По огорченно, 
доставляемому мне этой мысль»), я чувствую, что это действительно 
мои дети».

«Съ этого времени онъ начинаетъ думать какъ осуществить 
этотъ принципъ.

«Непр1ятель въ нревосходныхъ силахъ; следовательно нужно воз
местить недостатокъ нашей силы хитростью.

«Каково положение.- Союзники, двигаясь отъ Ольмюца, дошли до 
Вишау. Онъ съ своей apMieft идета на Аустерлицъ; его путь отступ- 
лешя ведетъ на Вйну, т. е. перпендикулярно къ операщонной лиши. 
Разведка дала уже сведенья о составе союзныхъ армьй, о недостатке 
единен)я между ихъ штабами; кроме того, онъ знаетъ, что ни одишь 
изъ генераловъ не имеетъ опыта веден in большой войны.

«Таше начальники могутъ наделать только ошибокъ, и эти но- 
следшя ему нужно узнать.

«Для этого онъ не обращается къ кавалеры), такъ какъ она мъ- 
жетъ доставить эти сведешя въ недостаточномъ количестве и ценою 
болыиихъ потерь. Поэтому онъ ограничиваетвя требовашемъ, чтобы 
«на известила его о присутствш противника настолько своевременно, 
чтобы онъ могъ принять сеответствуюьщя мйры, а разузнать о на- 
Mtpemnx'b начальниковъ онъ поручаетъ своему адъютанту Савари, 
которому онъ даетъ средство проникнуть къ русскому главнокоман
дующему.

«Пробывъ 3 дня въ главной квартире, онъ ведетъ продолжитель
ные разговоры съ блестящими адъютантами, его окружающими. Онъ 
выводить изъ нихъ, съ одной стороны, что неосторожность и неуве
ренность господствуютъ въ решешяхъ военнаго кабинета; что штабъ 
решился н ищетч, не столько сраженья, сколько победы, и что его 
занимаетт, вопросъ лишь о томъ, чтобы обойти и захватить въ 
пленъ французскую армш, а не разбить ее. Обойти можно ее только 
«права, чтобы отрезать отъ пути отстунлешя.

13
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«На этихъ св'Ъд'Ьшяхъ Наполеонъ основываетъ свои решешяг 
превращая решение противника въ капитальную ошибку.

«Произведя рекогносцировку местности, онъ находить, что къ югу 
отъ Праценскаго плато расположена трудно преодолимая местность,, 
пересеченная прудами, где маневрировате невозможно. Поэтому онъ- 
ирилагаетъ уси.Ня къ тому, чтобы поддержать въ противник!; стрем- 
леше въ наступлетю и заставить его произвести обходное движ ете 
по этой местности.

«Съ этою целью онъ не только приказываетъ своей армiи отсту
пить, но отступить ночью, утвердиться на плато, открыто заняться 
его укр'Ьплетемъ и установить батареи, какъ бы для прикрытая 
отстунлетя.

«Онъ предлагает!. Императору Александру свидаше чрезъ при- 
сланнаго оттуда адъютанта. Этого носл'Ьдняго искусно проводят!. по 
аванпостами и лагерю, чтобы дать ему заметить, что вся француз
ская армия дышетъ скромностью и робостью.

«Союзники продолжаютъ наступлеше и утверждаются на Працен- 
скихъ высотахъ. Добившись этого, Наполеонъ обнажаетъ свой пра
вый флангъ, оставивъ слабый силы въ Тельниц!; и СоколытцВ, чтобы 
ничто не помешало замыслами противника.

«Назначив!, въ обходъ значительную часть своихъ снлъ, который 
загЬмъ не въ состоянш будутъ принять учасйе въ бою, стороны 
ослабили себя, а главное центръ, рисковавшШ быть атакованнымъ 
безъ надежды на поддержку леваго крыла.

«Тогда Наполеонъ ироизводитъ маневръ, противоположный ма
невру русскихъ. Маршалъ Даву получаетъ приказате отправиться 
въ Райгернъ, вступить въ командовате прибывшей туда дивиз1ейг 
действовать вполне самостоятельно, стараясь застать непргягеля въ 
Тельнице и приковать его месту,— но решительную атаку онъ мо- 
жетъ повести только когда непр1ятель будетъ отреза нъ и Праценское 
плато занято французами.

«Левый флангъ его опирается на прекрасную укрепленную по- 
зищю съ 18 оруд!ями.

«Наконецъ онъ массируетъ почти все свои войска и располагаетъ 
ихъ у подошвы плато такъ, что правый фланги приходится иротивъ 
центра противника.

«Итакъ, Наполеонъ, хотя и имевшШ дело съ превосходными въ 
силахъ противникомъ, благодаря хитрости, оказывается въ конце 
концовъ сильнее противника на всехъ пунктахъ, где ему приходится 
вести бой. При такихъ у слов; яхт. онъ ни минуты не сомневается въ 
томъ, что разрежетъ неприятельскую армш на двое и отбросить весь 
левый фланги въ пруды и болота. ;

«Мы видимъ, что вей эти р еш етя  Наполеонъ вывели изъ един-



ственной мысли доставить своимъ солдатамъ победу съ наименьшимъ 
пролшлемъ крови.

«Сл’Ьдуетъ признать, что въ конце концовъ эти мероприятия при
водить къ тому, чтобы сделать его сильнее на решительном!. пункта 
и, противопоставивъ противнику miniinum силъ, необходимыхъ для 
удержан]я его, сохранить превосходный силы для ыанесен!я сильнаго 
удара на решительном!, пункте.

«Но это только последнее следсыпе мысли, непрестанно руководившей 
Наполеономъ. Если бы онъ стремился не къ тому, чтобы быть сильнее на 
решительномъ пункте, онъ сделалъ бы, по его собственному сознание 
следующее: «сталъ бы на прекрасныхъ Праценскихъ высотахъ». Но 
тогда разыгралось бы «самое обыкновенное сражеше». На его сто
роне, правда, было бы «превосходство въ расположены], но против- 
никъ могъ бы наделать только мелкпя ошибки, Онъ не сделалъ бы 
капитальной ошибки», которую Наполеонъ вызвалъ хитростью и же- 
лашемъ дать своимъ солдатамъ победу съ наименьшим!, пролипемъ 
крови.

«Но мнЬнш Наполеона, война искусство простое и все зависитъ 
отъ исполнен]я, т. е. въ плане трудно не составление его, а его вы- 
полнеше.

«Поэтому онъ не довольствуется темъ, что внушаетъ своимъ 
солдатамъ необходимость исполнения приказаний съ наибольшей энер- 
пей, но нринимаетъ также меры, чтобы удостовериться въ томъ, 
что онъ ионятъ.

«Съ этою целью онъ собираетъ къ себе своихъ генераловъ на
кануне сражегпя и вызываетъ ихъ еще передъ самымъ де.йств1емъ для 
отдачи последнихъ инсгрукщй.

«Онъ достаточно определенно указываетъ каждому рамки, въ ко- 
торыхъ онъ можетъ и долженъ действовать, сохранивъ за собою лишь 
наблюдете за результатами и указаше момента, когда все бросается 
впередъ».

«Этотъ общШ очеркъ Аустерлица позволяетъ заключить, что импе- 
раторъ прежде всего старался возбудить мужество солдатъ и вызвать 
въ нихъ желаше исполнить его приказания въ разгаре опасности; 
что онъ старался наилучшимъ образомъ использовать эти качества; 
наконецъ, что изъ желания сберечь возможно больше солдатскихъ 
жизней, онъ выводить все свои дальнейпйя распоряжешя.

«Эти три мысли Сократъ соединилъ въ одной аксюмФ.: « с д е л а т ь  

с о л д а т ъ  <у ч а с т л и в ы м и ».
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Сравнивая Аустерлицъ съ Тимбреей,— идеальное сражеше, осу
ществленное, съ идеальнымъ сражетемъ выдуманнымъ, пора- 
жаешься ихъ сходствомъ. <
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Прежде всего, оба начальника проникнуты одной и той же идеей: 
возможно больше сохранить солдатской жизни.

Оба до последней минуты заняты мыслью укрепить ихъ мужество 
и добровольную дисциплину, и пользуются для этого одними и теми 
же средствами.

Имйя дйло съ превосходными силами противника, оба рйшаютъ 
возместить силу хитростью.

Намеренья противника выведываются шшонствомъ старшихъ 
офицеровъ.

Въ обоихъ случаяхъ противники задумываетъ обходъ и совер- 
шаетъ капитальную ошибку. Онъ помогаетъ осуществлешю хитрости, 
благодаря которой фланги расходятся настолько, что не въ состоянш 
поддержать центръ.

Оба атакуютъ этотъ ослабленный центръ.
Оба формируютъ единую массу почти изъ всехъ своихъ силъ, 

оставивъ на флангахъ лишь самое необходимое, и располагаютъ ее 
противъ непр1ятельскаго центра. Такими образомъ, въ конце кон- 
цовъ, они становятся сильнее на решительном'!, пункте.

Словомъ оба начальника, на промежутке 23 веков!,, основывают!, 
победу на одной и той же аксюме: «сделать солдатъ счастливыми». 
Не въ этомъ-ли тайна победы?

Далее авторъ переходить къ вопросу о п о л о ж е н ш  а р м 'ш  с р е д а  
иацт.

«Демократическая республика, говорить онъ, должна, быть осно
вана на добродетели». Это м нете Сократа было повторено Монтескье. 
Но добродетель не заключается только въ мужестве, умеренно
сти и справедливости. Авторъ «Духа законовъ» называетъ еще лю
бовь къ республике, къ родине—до самоотречешя и предпочтен!я 
общественных!, интересовъ своими.

Идея сделать армпо школой не только военной подготовки, но и 
нащоналыюй, дающей гражданину недостающ!я ему качества, отве* 
чаетъ желаньями многихъ французовъ.

Говорять, что офицеръ не долженъ ограничиваться ролью инструк
тора. Онъ долженъ обучить грамотныхъ и улучшить «условия, при ко- 
торыхъ по выходе со службы, солдатъ вступить въ борьбу за суще- 
ствоваше».

Офицеръ стали воспитателем'!,.
«Отъ него потребовали использован!я досуга солдата - хлебо

пашца и улучшить его въ этомъ отношенш; офицеръ сделался агро- 
номомъ.

«Его заставили научить солдата гибельными последств1ямъ пьян
ства и онъ стали докторомъ...»

«Офицеръ сделался агентомъ сберегательныхъ кассъ, политиком!,, 
физюлогомъ.
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«Главнымъ же образомъ, его обязали запяться нравственнымъ 
воспитанieM'f, солдата и внушить ему его обязанности но отношение къ 
родинй, начальникам!. и товарищамъ; и офицеръ, понявъ, что изъ 
вейхъ возложенныхъ на него обязанностей, последняя самая ваяс- 
ная, вложилъ душу въ это дйло».

Но BaiBHie на солдатъ, говоритъ автора., далеко не всеобъемлюще. 
Оно рйдко было успешно по отношен)ю къ городскимъ рабочимъ, 
буржуа, и въ особенности къ этимъ послйднимъ, любителямъ наслаж- 
дешй и эгонстамъ; кромй того сюда же слйдуетъ отнести и интер- 
нацшналистовъ. Поэтому военное воспиташе мало отражается на 
странй, тймъ болйе, что вл1ятемъ пользуются именно неподдаюнцеся 
(*му элементы.

Если вей солдаты признаютъ въ офицерй начальника, то не вей 
признаютъ въ немъ налич1е качествъ, присущих!, воспитателю.

Если хотятъ, чтобы арм!я дала гражданину качества, которыхъ 
онъ не имйетъ, и которыя необходимы ему, нунсно расширить мис
сию офицера, признавъ, что армгя, школа нацш, должна стать шко
лой добродйтели.

«Добродйтель, говоритъ Буша, выражается въ слйдующихъ 4-хъ 
качествахъ: мужество, умйренность, справедливость, натрщтизмъ».

Сократъ говорилъ, что добродйтели можно научить, какъ и арие- 
метикй.

Для этого' нужно, чтобы ар Mi я прежде всего было школой равен
ства; нужно, чтобы вей, кто нризванъ на командный должности, 
были сначала отличными солдатами, привыкли повиноваться.

«Во вторыхъ, власть имъ присвоенная, должна быть основана на 
нревосходствй ихъ добродйтели».

Генералъ фонъ-деръ-Гольцъ въ своемъ «Вооруженномъ народй» 
даетъ слйдующую характеристику идеальнаго генерала.

Онъ долженъ имйть закаленный характеръ, волю, вйру въ себя, 
честолюб1е и стремлеше къ славй. Такъ какъ онъ долженъ въ минуту 
опасности проявлять свою волю надъ массами, что онъ долженъ быть 
болйе созданъ для командовашя, чймъ для того, чтобы нравиться 
другимъ.

Онъ долженъ имйть душу, не смущающуюся и не выходящую изъ 
состояшя равновйшя.

Знаше сердца солдата указываете ему каждый разъ границы 
уси.пй, которыхъ отъ него можно потребовать.

Онъ долженъ знать своихъ подчиненных!., чтобы открыть среди 
нихъ лучшихъ исполнителей его воли.

Непреклонная твердость, кажущаяся бесчувственность, порою 
отталкивающая,— вотъ качества, необходимыя ему, если онъ хочетъ 
надйлать крупныхъ дйлъ.



Для генерала нйтъ хуже преступлешя—-быть разбитымъ; этого 
исторья ему никогда не простить.

«Если бы Ксенофонтъ, пишетъ Буша, появился среди насъ, то 
онъ очевидно былъ бы чрезвычайно удивленъ такими нредставлешями 
о командномъ состав'!; ap.vriii.

«Какимъ образомъ, сказалъ бы онъ, вашъ генералъ, прони
кая въ сердце солдата, можетъ определить границы уышй, на 
который онъ способенъ? Въ тохмъ сердце, которымъ онъ не старается 
овладеть, считая себя назначеннымъ командовать, а не нравиться; 
онъ найдетъ его такимъ же черствымъ, какъ и свое собствен
ное. Разобравшись въ немъ, онъ найдетъ, что все повиновете сол
дата основано на боязни наказашя.

«Какимъ путемъ зн ате  своихъ людей поможетъ ему определить 
лучшихъ исполнителей его воли? Это зн ат е  укажетъ ему, что истин
ное самопожертвоваше встречается только среди техъ, кто связанъ 
привязанностью и благодарностью, и если онъ ничего не сделалъ для 
того, чтобы вызвать эти чувства, то нужныхъ ему исполнителей онъ 
не найдетъ. Если же они и найдутся, то никогда не сдКлаготъ всего 
того, что можно бы отъ нихъ ожидать.

«Какъ можетъ вашъ генералъ претендовать на повиновете въ 
критическую минуту сотенъ тысячъ людей, которые знаютъ, что имъ 
руководятъ только честолюб1е и любовь къ славе?

«Какъ иойдутъ они на смерть ради него, презирающаго ихъ 
жизнь?

«Еслибы Ксенофонтъ захотелъ найти начальника, подходящаго 
къ идеалу фонъ-деръ-Гольца, то въ Грецш онъ такого не нашелъ бы. 
Ему пришлось бы обратиться въ Азпо.

После смерти Кира, такихъ тамъ было два: Ксерасъ и Артаксе- 
расъ».

Въ новой исторш къ идеалу Ксенофонта подходить только Напо- 
леонъ эпохи Аустерлица.

Подъ Эйлау, Москвой и Ватерлоо это больше генералъ въ изобра
жены фонъ-деръ-Гольца.

Къ этому времени онъ уже пренебрегалъ жизнью своихъ солдата 
для осуществлешя своего честолюб1я и жертвовалъ интересами оте
чества въ пользу безмерной жажды войны.

сЯ9. оЛааарзбичъ.
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( Окончите смьдцетъ).


