
СЛУЖБА ГЕН ЕРА Л ЬН А Я  Ш ТАБА ').
Ф —

П р е с с а  * 2).

аждое правительство, преследуя государственныя щЬли, не 
жал’Ья времени, денегъ и трудовъ, доллшо было изстари 
создавать дв^ мощныхъ разв'Ьдывательныхъ организац)'и: 
одну внешнюю при дипломатическомъ в'Ьдомств’Ь, другую 

при ыинистерств-Ь внутреннихъ дЪлъ.
Параллельно человечество, въ постоянномъ стремленш развивать 

мысль, въ пытливой погоне за пищею для ума, совершенно автома
тически также сйздало еще более громадную осведомительную орга- 
низащю: прессу— новую и притомъ самую великую державу света.

*) См. «Воен. Сб.» 1912 г.. № 6.
2) Статья обиимаетъ исключительно деятельность мпрнаго времени и соста

влена главнымъ образомъ на основанш слкдующихъ псточниковъ: La grande ency
clopedic Britanica. Henry Avenel, «Histoire de la presse francaise». Publicus «Die 
Maclit der Presse in gutem und schlechlem Sinne». Zimmerman E., Korruption in 
der Presse». Eugene Dubief, «Le journalisme». Eugene Gatin, «Histoire du journal 
en France». A. Germain, «Alartyrologe de la Presses. Julius Duboc, «Geschichte 
der englischen Presse». Emile Ollivier, «L’Empire Liberal». Le comte Benedetti, 
«Ala mission en Prusse». Le Long, «Si la France savait». «Mdinoires de Bismarck». 
Loyal. «L’F.spionnago allemand» и друпя.
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Въ переживаемое нами время каждый интеллигентный чело- 
в1;къ испытываетъ непреодолимую потребность быть въ курсЬ со- 
быт!й: и утромъ, богатый дома, a б'Ьдный въ читальняхъ и кафе, 
прочитываютъ свою излюбленную газету.

ВсЬ перюдичесыя издашя делятся на двгЬ главныхъ категории 
на газеты и журналы. Газета (Journal, Gazette, Newspaper, Paper, 
Zeitung)— это издаше, выходящее ежедневно, нисколько разъ въ 
неделю и даже нисколько разъ въ день, и имеющее цгЬлью соста- 
влен1е общественнаго мн^шя въ изв’Ьстномъ направленш. Hepio- 
дическ1я же издашя, появляющ1яся черезъ болышй промежутокъ 
времени, носятъ у насъ назваше журналовъ, происходящее отъ 
французскаго слова journal— дневникъ. У французовъ они носятъ 
назваше: journaux mensuels и hebdomadaires или revues, которое 
не вполн'Ь покрываетъ русское слово. У англичанъ эта категор1я 
изданш называется rewiews или magazines. Но иностранная жур
налистика представляетъ много чертъ, существенно отличающихся 
отъ русской. Прежде всего, объемъ заграничныхъ журналовъ 
меньше, да и назначеше ихъ не заменять книги, а давать возмож
ность следить за текующею жизнью или доставлять матер1алъ для 
легкаго чтешя. Политическое значеше имГютъ преимущественно 
газеты, а мнопе журналы, и притомъ самые популярные, отли
чаются своею безиристрастностью. Таковы въ особенности англш- 
cKie magazines, содержаше которыхъ обусловливается лишь инте- 
ресомъ и запросами публики. ВслГдств1е этого и роль журналов!, 
въ HCTopin общественнаго развиНя заграницею менГе значительна.

Современному положешю прессы много способствовало разви- 
Не телеграфа и телефона, а также типографскаго дйла.

Еще очень недавно въ ежедневныхъ газетахъ не былосистема- 
тическаго отдЬла телеграммъ, а печатался лишь краткш перечень 
переданныхъ по телеграфу круиныхъ событш, но преимуществу 
изъ нравительственныхъ источниковъ, да къ тому же опубликован- 
ныхъ съ болынимъ запоздашемъ. Самая распространенная тогда 
въ Mipt газета, англшскш «Times*, тратила въ мГсяцъ на телеграммы 
не болГе 40 фунтовъ стерлинговъ. Но въ 1858 году къ редактору 
«Morning Advertiser», Гранту, явился нйкто Рейтеръ и заявилъ, 
что считаетъ возможнымъ доставлять всЬмъ ежедневнымъ auraifi- 
скимъ газетамъ телеграфныя извйсНя о собыпяхъ изъ главныхъ 
европейскихъ центровъ, притомъ вйрныя, скорыя и дешевыя. Взв^- 
сивъ выгоды этого нововведешя, Грантъ собралъ издателей лон
донской ежедневной прессы и дйло состоялось. Чефезъ нисколько
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лктъ Рейтеръ распространилъ свою деятельность на Америку, а 
загЬмъ на Индш, Яионпо, Китай и т. д. Къ лондонской примкнула 
и аншпйская провиыщальная пресса, причемъ каждая газета пла
тила агентству по 1000 фунтовъ въгодъ. ЗагЬмъ юпентами Рейтера 
стали газеты всего Mipa.

Между ткмъ отд^лъ телеграфныхъ известш въ англшской 
прессе, по примеру американской, все увеличивался. «New-York- 
Нёга-ld несколько разъ платилъ по тысяче фунтовъ за одну теле
грамму изъ Лондона. Въ 1870 году, съ шля по октябрь, «Times» 
уплатилъ агенству «New-York-Associated» за телеграммы изъ Фран
т и  3500 фунтовъ. Въ 1872 году, во время конфликта между 
Англ1ею и Америкою, черезъ <Atlantik-T616graph-Company» было 
передано телеграммъ изъ Лондона въ Ныо-1оркъ и обратно на 25.000  
фунтовъ стерлинговъ. Во время Русско-японской войны извЬсия 
съ театра войны, чтобы достигнуть Лондона, должны были сделать 
путь въ 12.481 ашчпйскихъ миль, причемъ телеграмма шла 7 час. 
55 мин. Сколько тратили на телеграммы одне лондонсшя газеты 
можетъ показать следующее: за две коротия депеши изъ Японш 
въ 100 и 150 словъ о сраженш на Ялу было уплачено 500марокъ. 
Первый же день боя у Лаояна обошелся всемъ англшскимъ газе- 
тамъ въ 14.000 марокъ (за депеши).

Въ настоящее время применена телеграфа поистине громадно. 
Функщонируя параллельно съ железными дорогами и пароходами, 
онъ, благодаря быстроте передачи, своевременно ор1ентируетъ 
промышленный и торговый сферы относительно производства то- 
варовъ, ихъ запасовъ, урожаевъ во всемъ игре, вызываетъ соответ
ствующее передвижеше товаровъ въ те места, где въ нихъ заме
чается недостатокъ, и тЬмъ обусловливаетъ установлеше ценъ на 
продукты въ м1ровомъ хозяйстве.

Въ политическомъ отношеши телеграфъ облегчилъ сношеше 
центра съ провинщями и оказалъ неизмеримый услуги сношешямъ 
метрополш съ колошями. Словомъ, телеграфъ явился победою 
культуры надъ пространствомъ.

Намъ трудно себе представить до чего дошла теперь у читателя 
аншпйскаго, а въ особенности у американскаго, жажда ежеднев- 
ныхъ телеграфныхъ известш. И ими особенно щеголяютъ «Time*» 
и «Ne-York-Herald». У «Standart», «Daily-News», «Times» и «Ma
tin» собственный проволоки между Парижемъ и Лондономъ.

Одновременно и параллельно съ требовашемъ MipoBbrxb известш, 
читатель еще сильнее интересовался собыпями, развивавшимися
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вокругъ него. Усп'Ьхъ газеты зависитъ отъ ея осведомленности. 
Чемъ быстрее появляются на ея столбцахъ новости, чемъ подроб
нее и достовернее ея извеспя, темъ более расширяется кругъ 
ея читателей и темъ, конечно, лучше идутъ ея дела.

Эта потребность публики въ осведомленности вызвала у газетъ 
спросъ на сотрудниковъ не только быстро и увлекательно пишу- 
щихъ, но энергичныхъ, подвижныхъ и расторопныхъ, которые 
умели бы доставлять новости. И ежедневный издашя, для удовле- 
творешя любознательности своихъ подписчиковъ, должны были 
организовать целые отряды репортеровъ и интервьюеровъ, кото- 
рыхъ съ карандашомъ въ рукахъ всегда можно встретить въ по
гоне за новостями. Въ Париже, въ Лондоне и Нью-Торке, на 
место совершешя какого-либо преступлешя обыкновенно первымъ 
является репортеръ и полицш приходится, главнымъ образомъ, 
оберегаться отъ нихъ. Все высокопоставленный лица и заметные 
государственные деятели почти всегда должны опасаться интер- 
вьюеровъ, а все ученые, протпвъ преждевременнаго оглашешя. 
своихъ открытш, принимаютъ серьезныя меры.

Для передачи по телеграфу и по телефону всего интереснаго, 
крупныя газеты имеютъ во всехъ главныхъ городахъ Mipa своихъ 
такъ называемыхъ «собственныхъ корреспондентовъ». Но, кроме 
этой категорш, все газеты обслуживаются еще «спешальными 
корреспондентами». Они не имеютъ определеннаго места житель
ства, но всегда готовы ехать туда, куда зовутъ интересы газеты: въ 
пустыню, на войну или на место другого народнаго бедств1Я. Изъ 
такихъ корреспондентовъ особенно прославились Archibald Forbes,. 
М. Crawford, W. Н. Russel и друпя. После Франко-прусской 
войны «New-York-Herald» далъ отчетъ о деятельности своихъ 
шестидесяти спещальныхъ корреспондентовъ: одинъ былъ убитъ, 
три умерли отъ болезней, одинъ заживо сожженъ. Одинъ былъ въ 
27 сражешяхъ, получилъ 7 ранъ. Изъ 127 лошадей, бывшихъ подъ 
корреспондентами, 78 только остались живыми. Обошлись газете 
эти 60 корреспондентовъ въ 120.000 фунтовъ стерлинговъ.

Чемъ газета значительнее, темъ многочисленнее ея корреспон
денты. У «New-York-Herald» ихъ 600 человекъ; у «Times» около- 
800 человккъ. Если сосчитать число корреспондентовъ всей м1ровой 
прессы, то наверное наберется добрый корпусъ этихъ «разведчиковъ 
общественнаго мнешя». Каждый изъ нихъ въ своей работе побуж
дается честолюбивыми стремлешями, но главнымъ двигателемъ 
является, конечно, матер1альный ингересъ. Корреспондентъ изъ-за
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денежныхъ выгодъ всегда находится въ погоне за новостями. Чемъ 
св'Ьж'Ье, Ч'Ьмъ секретнее добытое имъ извесИе, т^мъ более ему 
цЬна. Корреспондентъ редко взвЬшиваегъ вредъ, который можетъ 
принести государству оглашеше добытаго секрета. Онъ также со
вершенно не считается со средствами для пршбр'Ьтешя интерес- 
наго лзв'Ьсэтя и не останавливается ни передъ подкупомъ, ни даже 
передъ преступлешемъ. Граница между шшономъ и черезчуръ лю- 
бопытнымъ корреспондентомъ очень неопределенна. Единствен- 
нымъ формальнымъ признакомъ, отличающимъ корреспондента, 
является контроль. Корреспондента всегда можно розыскать, такъ 
какъ целью его работы является скорейшее оглашеше ея. Шшонъ, 
наоборотъ, действуетъ въ тиши и работодатели его заинтересованы 
въ скрытш плодовъ его работы.

Въ 1886 году французская пресса развязно болтала о всехъ 
усовершенствовашяхъ въ своей армш. В ъ 1889г . Франщя решила 
дать Бисмарку отпоръ въ его политике и начала вооружаться. 
Военный министръ, генералъ Буланже, решилъ подкрепить погра
ничные корпуса и приказалъ строить для этого бараки дпемъ п 
ночью. Французская пресса опять-таки объ этоыъ легкомысленно 
трубила и Гермашя призвала подъ знамена 75 тыс. резервистовъ. 
Только благодаря вмешательству Императора Александра Ш уда
лось предотвратить войну.

Такое вредное направлеше прессы для интересовъ государства, 
конечно, не можетъ быть терпимо и твердыя правительства дол
жны были принимать меры для обуздашя печати.

Необходимо это было не только для предохранешя разглаше- 
шя государственныхъ тайнъ: пользуясь громаднымъ своимъ рас- 
пространешемъ, пресса, кроме сообщешя публике текущихъ собы- 
т1й, всегда служила средствомъ для пропаганды передовыми людьми 
мыслей о свободе и для разъяснешя событш въ оппозищонномъ 
для правительства духгЬ. Отсюда и проистекаетъ постоянная борьба 
печати съ правительствомъ. Притомъ замечательно, что борьба эта 
ведется не только консервативными, но и самыми либеральными 
правительствами. Происходитъ это потому, что свобода считается 
невинною и легкою только до техъ поръ, пока не сталкивается съ 
действительностью. Но, когда проповгЬдывав1ше теоретичесшя воль
ности попадаютъ къ кормилу правлешя и сталкиваются съ дей
ствительностью, они подражаютъ темъ, кого критиковали. Мако
лей разсказываетъ, что,- после громкихъ порицанш свергнутой ко
ролевской власти за строгости противъ прессы, ашчийскш парла-
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ментъ вскорЬ не только сталь подражать, но и превзошелъ то, чта 
громилъ. Французская револющя въ этомъ отношеши повторила 
то, что было въ Англш. Директор1я въ одинъ день приговорила 
42 журнала, а нисколько дней спустя совЬтъ пятисотъ отдалъ пе- 
рюдическую печать подъ надзоръ полицш. Наполеонъ не далъ сво
боды пресс'Ь. Тоже было и во время реставрацш. 1юльское прави
тельство попробовало дать свободу печати и довариться jury, на 
было принуждено играть назадъ; а между тЬмъ люди, принявпйе 
всЬ мЬры противъ прессы, были именно тЬ, которые вызвали рево- 
лющю 1830 года во имя ея.

Пока общество не было подготовлено къ воспр1ятш свобод- 
ныхъ идей, правительства всЬхъ странъ, считаясь съ реальностью 
жизненныхъ интересовъ государствъ, были въ силахъ сдерживать 
прессу въ своихъ рукахъ. Но, съ развипемъ общества, борьба 
между прессою, какъ выразительницею общественнаго мнЬшя, и 
правительствомъ все усиливалась съ заметною победою на сто- 
ронЬ общественной мысли. Въ настоящее время безусловно при
знано торжество свободы печати и польза этой свободы. Однако, 
нельзя не отрицать и вредныхъ сторонъ ея. Поэтому свобода пе
чати почти всегда существуетъ съ большими или меньшими огра- 
ничешями, съ предохранительными, такъ сказать, клапанами.

Полною свободою пользуется лишь англшская пресса, но эта 
потому, что въ Англш журналы выражаютъ скорее общественный 
интересъ, чЬмъ мнЬше. СобыПя записываются, какъ собьшя, безъ 
критики. Пресса не власть, ни даже ступень къ власти, такъ какъ. 
въ Англш вЬрнымъ способомъ для успЬха журнала— это дать чи
тателю возможно больше свЬдЬшй. Англшскш журналистъ— ре- 
портеръ. Онъ зеркало, эхо и барометръ общественнаго мнения. 
Если бы какой нибудь журналъ сталъ подъ вл1яшемъ какого ни- 
будь собьтя  подражать французской прессЬ, сталъ бы оскорблять 
короля или конституцш и возбуждать общественныя страсти, то 
само правительство вмЬшалось бы и притомъ при единодушной 
поддержкЬ всего общества и далее журналистовъ. Во Францш, Гер- 
манш и другихъ странахъ газеты создаютъ общественное мнЬше, 
въ Англш же общественное мнЬше создаетъ газеты.

Какъ всякое сильное средство, пресса можетъ служить для 
весьма различныхъ цЬлей, и въ томъ числЬ для признаваемыхъ въ- 
данный моментъ преступными. Совершенно понятно поэтому, что 
съ самаго возникновешя прессы правительства- сочли нужнымъ 
принять мЬры къ тому, чтобы оградить себя отъ вреда, который
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она могла бы имъ принести. ВслгЬдств1е этого выработались по 
отношешю къ прессЬ мЬры двоякэго рода: отрицательныя и поло
жительный. Первый делятся на меры предупредительныя, т. е. цен
зуру и карательный, заключаюпцяся въ праве государства преду
преждать преступлешя прессы посредствомъ наказанш. Положи- 
тельныя меры выражаются въ созданш офищальной и офищозной 
печати и въ подкупе печати частной.

Остановимся на разсмотренш мгЬръ положительныхъ.
При помощи печати направлялъ замечательно умело обще

ственное мн'Ьше Наполеонъ I. Но ему было очень легко это д е 
лать въ виду тогдашней ограниченности прессы. Настоящимъ 
творцомъ системы вл1яшя на общественное м н ете и подготовки 
его въ желаемомъ направлеши является Бисмаркъ.

Какъ известно, после революцш ] 848 года, цензуры въ Прус- 
cin не стало и оппозицюнная печать могла говорить безъ сте- 
снешя всякая непр1ятныя для правительства вещи. Если бы еще 
офищальные журналисты пользовались какимъ либо вл1яшемъ, то 
правительство могло бы утешиться. Но медовыя речи такихъ жур- 
налистовъ более никого не привлекали. Публика шла только на 
удочку запрещеннаго плода— оппозицш. Поэтому надо было воз
можно скорее реагировать. Было далеко недостаточно обманывать 
дипломатовъ и иностранные дворы, надо было обмануть и самый 
народъ. Тогда именно и было основано столь знаменитое бюро 
прессы, предназначенное къ пом ещ ент самымъ тайнымъ путемъ 
въ оппозищонную печать мыслей министерства. Была навербована 
шайка писакъ, которые за 100— 150 франковъ въ месяцъ поме
щали въ своихъ корреспонденщяхъ въ ировинщальные журналы 
заметки, получаемый изъ бюро. Писакъ этихъ Бисмаркъ называлъ 
рептилиями, т. е. пресмыкающимися. Одна эта кличка уже пока- 
зываетъ какого это были сорта люди.

Въ 1855 году прусское правительство расходовало окола 
150.000 франковъ въ годъ на бюро прессы. Затемъ расходы по
стоянно увеличивались и явилась необходимость образовашя «осо- 
баго фонда рептилш»; на эту надобность пошла часть ганновер- 
скаго капитала. Начиная съ этого времени, бюро приносило столь
ко пользы, что было разделено на два отдела. Одинъ, причислен
ный къ министерству внутреннихъ делъ, долженъ былъ действо
вать на общественное мнеше Гермаши, а другой состоялъ при ми
нистерстве иностранныхъ делъ и имелъ задачею помещать во 
французской, австрШской и английской прессахъ благопр1ятныя для
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Пруссш статьи и заметки. Последшя немедленно переводились 
на н'Ьмецкш языкъ и помещались уже въ германской печати, какъ 
мнешя другихъ народовъ о прусской политике.

Одновременно съ открьшемъ деятельности отдела бюро по ино
странной печати, все пруссюе дипломатичесше представители по
лучили приказаше поддерживать тайныя сношешя съ корреспон
дентами немецкихъ журналовъ. Въ Париже немецше корреспон
денты бегали по редакщямъ главныхъ журналовъ и, подъ предло- 
гомъ обмена новостей, а на самомъ дЬле съ целью распростране
н а  продиктованныхъ немецкимъ посольствомъ извесПй, прино
сили, конечно, очень часто поистине интересные матер!алы. Ре
дакторы, очевидно, принимали ихъ съ распростертыми объяНямп, 
причемъ большинство не подозревало, что эти господа были ин
спирированы прусскимъ бюро прессы. Графъ фонъ-деръ-Гольтцъ, 
посолъ при Наполеоне III, не отказывалъ въ npieMl любому фран
цузскому журналисту, а консулъ Бамбергъ имелъ всегда для нихъ 
въ запасе интересныя новости и считалъ для себя особеннымъ удо- 
вольешемъ угостить у себя тонкимъ обедомъ писателя. Посоль
ство воздавало особыя почести газете «Le Si6cle>, имевшей гро
мадное число подписчиковъ и пользовавшейся большими весомъ 
въ дипломатическомъ Mipe и финансовыхъ кругахъ. Такими обра- 
зомъ, подготовлялись присоединеше Шлезвигъ-Голыитейна и вой
на 1866 года. Читая въ своихъ газетахъ мнеНе Европы о необхо
димости главенства Пруссш, немцы Въ конце концовъ поверили, 
что для ихъ блага действительно необходима прусская гегемошя.

Въ першдъ, непосредственно предшествовавшш кампанш 1870 
года, Бисмарки приложили особое стараше для распространена 
своихъ плаыовъ и видовъ внутри государства и заграницею. Прус
ское правительство несколько разъ субсидировало агентство Гаваса. 
Агенство Вольфа было основано одними изъ чиновниковъ бюро 
прессы и действовало въ полномъ согласш съ Рейтеромъ и Гава- 
сомъ при освещенш извЬстШ въ желательномъ для Бисмарка на
правивши.

Въ 1874 году Бисмарки взялъ въ свои руки дела прессы. Со
ветники Бисмарка— Боленъ былъ обыкновеннымъ посредником!» 
между канцлеромъ, канцеляр!ею министерства иностранныхъ дели, 
бюро прессы и бюро полицш. Князь Бисмарки, однако, не доволь
ствовался государственными бюро прессы. Еще въ 1870 году онъ 
завели при себе особаго журналиста, доктора Буша. Канцлеръ по
сылали ему съ особыми курьеромъ разныя газетныя статьи. Бушъ
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ихъ просматривалъ и просилъ указанш. Въ случай, если журна- 
листъ находилъ нужнымъ доложить канцлеру о чемъ-нибудь, онъ 
шелъ безъ зова. Бисмаркъ отвечали въ нгЬмецкихъ и иностран- 
ныхъ журналахъ на разныя статьи, самъ писалъ и возбуждали во
просы. Железный канцлеръ настолько придавалъ значеше прессе, 
что во время войны 1870 года взялъ съ собою въ походъ четырехъ 
дипломатовъ, личнаго секретаря и Буша. Само собою понятно, что 
Бисмаркъ тщательно скрывали о своемъ сотрудничестве въ нЪко- 
торыхъ газетахъ и дйлалъ изъ этого тайну для самого Императора 
Вильгельма. А между тгЬмъ онъ сотрудничали почти во всЬхъ враж- 
дебныхъ ему газетахъ и притоми сами редакторы не подозревали 
авторства канцлера.

Уроками Бисмарка сумела воспользоваться Япошя. Передъ 
злосчастною для насъ кампашею, начиная съ Симоносекскаго до
говора, страна Восходящаго солнца методически подготовляла на
роди къ будущей войне и создала изъ каждаго солдата сознатель- 
наго бойца, одушевленнаго ненавистью къ Россш. Японская пресса 
выполняла блестящими образомъ возложенную на нее задачу под
готовить духовную сторону армш и флота. Ей въ большой степени 
обязана страна блестящими победами на море и суше.

Пресса—выражеше и отражеше жизни народа. Отъ вниматель- 
наго читателя ея очень малое можетъ укрыться. Поэтому каждое 
государство въ лице своихъ разведывательныхъ органовъ должно 
тщательно следить за повременною печатью своихъ соседей, ве- 
роятныхъ противниковъ. Отношеше нацш къ правительству, со
стоите умовъ, государственный бюджетъ, торговля и промышлен
ность, финансы, политика, ничто не можетъ укрыться отъ внима- 
тельнаго читателя. Изъ общей прессы также очень многое можетъ 
почерпнуть спещально военный наблюдатель. Теперь уже очень 
трудно скрыть отъ прессы какое либо изыскаше железной дороги, 
проведете шоссе, военный постройки, маневры, передвижеше 
войскъ, сборъ запасныхъ и новобранцевъ, консшя переписи, по- 
верочныя мобилизацш. Если повременная печать и не можетъ дать 
нами сведенш въ полной мере по интересующими насъ вопросами, 
то, во всякомъ случае, она обращаетъ наше внимате на каждое 
новое интересное для насъ явлеше и даетъ возможность напра
влять друпя наши разведывательный средства для выясиешя обра
тившая наше внимате факта.

Пресса, даже самая патрштическая, конечно, приносить неко
торый вредъ своему отечеству. И, несмотря на это, налагать на нее
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узду не сл^дуетъ: это не въ интересахъ нацш. Печать не только 
учитель, выясняющш народу его истинные интересы, но и публич
ный обвинитель, притягивакшцй къ общественному суду ПО' 
легкомысленности или злонамеренности действовавшихъ во вредъ 
народнымъ интересамъ. Деятельность такихъ военныхъ коррес- 
пондентовъ, какъ Vinston Churchill вызвала после Англо-бурской 
войны образовате особой военной комиссш, выяснившей все не
достатки англшскихъ войскъ. Въ интересной брошюре «Russia and 
India in 1903 г.» Хоуардъ Винсентъ очень откровенно выяснилъ не
подготовленность Англш къ войне съ Росшей. Правда, континен- 
тальныя государства не придерживаются такой широкой гласно
сти, какъ англшская, но романъ Бильзе: «Въ маленькомъ гарни
зоне» принесъ не одному немецкому полку не меньше пользы,, 
чемъ смотры начальства.

сЧернозу6о6ъ.
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