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ОТ ИЗДАТЕЛ ЬСТВА

С р е д и  о гр о м н о го  к о л и ч е с т в а  л и те ра тур ы  по  в о п р о с у  о б у 

д у щ е й  во й н е  и ее х а р а к т е р е , и здаваем ой  за  п о с л е д н и е  г о д ы  в 

б у р ж у а з н ы х  странах  и в п о д а в л я ю щ е м  своем  б о л ь ш и н с т в е  су 

г у б о  ф ан тасти ч еской  и м а л о ц е н н о й , кни га  п о л ь с к о г о  генерала  

С и к о р с к о г о ,  вы ш е д ш ая  в 1934 г., за сл уж и в а е т  н е со м н е н н о го  

в н и м а н и я  наш его  ч и та те л я . Г ен ер ал  С и ко р ски й  я в л я е т с я  о дни м  

и з  в и д н ы х  п о л и ти ч е ск и х  д ея те л ей  б у р ж у а зн о й  П о л ь ш и . О н 

п р и н а д л е ж и т  к то й  г р у п п е  р у к о в о д я щ и х  ее к р у г о в ,  к о то ра я  

в ы с т у п а е т  за  у кр е п л е н и е  ф р а н к о -п о л ь ско го  со ю за , у ч и ты в а я  и 

п р е д в и д я  т у  у гр о з у , к о т о р у ю  п р е д ставл я ю т  д л я  д а л ьн е й ш е го  

с у щ е с т в о в а н и я  н е за в и си м о й  П о л ь с к о й  б у р ж у а з н о й  р е сп уб л и ки  

б е ш е н ы е  в о о р уж е н и я  ф а ш и с т с к о й  Герм ании .

Ген ер ал  С и ко р ски й  р о д и л с я  20 мая  1881 г. в м . Т у с ц у в  На- 

р о д о в ы й  (T u s z ö w  N a ro d o w y )  б л и з  г. С а н д о м и р а . П о  о б р а з о в а 

н и ю  и п е рвоначально й  п р о ф е с си и  — • инж енер . В о  в р е м я  в о й н ы  

С и к о р с к и й  бы л  н а ч а л ь н и к о м  в о е н н о го  д е п а р т а м е н т а  а в с т р о 

ф и л ь с к о г о  Гл ав н о го  н а ц и о н а л ь н о го  ком и те та  в К р а к о в е , под  

р у к о в о д с т в о м  к о то р о го  с о зд а в а л и с ь  в Г ал и ц и и  п о л ь с к и е  л е ги о 

н ы  П и л с у д с к о го . Т е сн о  с в я за н н ы й  с а в с т р и й ск и м и  в о е н н ы м и  

в л а стя м и , С и ко р ски й  у ж е  т о г д а  являлся  с о п е р н и к о м  П и л с у д 

с к о г о .

П о с л е  о б р а зо ва н и я  П о л ь с к о й  р е сп уб л и ки  С и к о р с к и й  п о с т у 

п и л  о ф и ц ер о м  в р яд ы  в н о в ь  о р га н и зо в а н н о й  п о л ь с к о й  армии . 

З и м о й  1918/19 г. п р и н и м а л  у ч а сти е  в б о ев ы х  д е й с т в и я х  п р о 

ти в  у кр а и н ц е в  в Г а л и ц и и . В с  врем я  а н т и с о в е т с к о й  войны  

1920 г. он  ком а н до вал  П о л е с с к о й  гр уп п о й , а за те м  V  п о л ь с к о й  

а р м и е й , д ей ство вавш е й  ,в р а й о н е  М о д л и н а  (б. Н о в о іг е о р ги е в с к ) . 

В  1921— 1922 гг. С и к о р с к и й  б ы л  н ач альн и ком  п о л ь с к о г о  ге н е 

р а л ь н о г о  ш таба . П о л и ти ч е с к и й  п р о ти в н и к  П и л с у д с к о г о ,  о н  в ы 

д в и н у л с я  в 1922 г., став  п р е д се д а те л е м  совета м и н и с тр о в  и  м и 

н и с т р о м  в н у тр е н н и х  дел  П о л ь ш и . В  1924— 1925 г г . С и к о р с к и й
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бы л  во ен н ь гм  м и н и стр о м . В о  в р е м я  м а й с к о г о  п е р е в о р о т а  П и л 

с у д с к о г о  в  1926 г. он к о м а н д о в а л  Л ь в о в с к и м  в о е н н ы м  о к р у г о м  

и з а н и м а л  « н ей тр ал ьн ую »  п о з и ц и ю . П о с л е  э т о го  С и к о р с к и й  в ы 

н у ж д е н  б ы л  в 1928 г. у е х а т ь  в о  Ф р а н ц и ю .

Е г о  п е р у  п р и н а д л е ж а т  с л е д у ю щ и е  т р у д ы :  « О р г а н и з а ц и я  в ы с 

ш е го  к о м а е д о в а л и я » ;  « Н а д  В и с л о й  и  В а р то й »  ( « П о л ь с к о -р у с с к а я  

к а м п а н и я  1920 г.», и зд . 1928 г .) , г д е  о н  с тр е м и т ся  п о д ч е р к н у т ь  

свою  д е я т е л ь н о с т ь  в п р о т и в о в е с  П и л с у д с к о м у ;  « П р о б л е м а  м и 

ра» (и зд . 1931 г.); « П о л ь ш а  и  Ф р а н ц и я  в п р о ш л о м  и н а с т о я щ е м »  

(изд . 1931 г.) и « Б у д у щ а я  в о й н а »  (и зд . 1934 г.).

В  п е р в о й  ч а с ти  своей  к н и г и  С и к о р с к и й  го в о р и т  о б  о п а с н о с т и  

н о во й  м и р о в о й  в о й н ы . П о н я т н о ,  о н  не в  с о с то я н и и  в с к р ы т ь  д е й 

с т в и т е л ь н ы е  к о р н и  э т о й  о п а с н о с т и ,  п о к а з а т ь  силы , с т р е м я щ и е с я  

р а з в я з а т ь  в о й н у , и  силы , п р о т и в о с т о я щ и е  п о д ж и га т е л я м  в о й н ы . 

Е щ е  'м енее  т о г о  он  с п о с о б е н  р а з о б л а ч и т ь  а гр е с си в н ы е  п л а н ы , 

к о т о р ы е  л е л е ю т  н е к о т о р ы е  к р у г и  ф а ш и с т с к о й  П о л ь ш и .  И  все 

ж е г е н е р а л  С и к о р с к и й  д о в о л ь н о  я р к о  х а р а к т е р и з у е т  и м п е р и а 

л и с ти ч е с к и е  з а м ы с л ы  г е р м а н с к о г о  ф а ш и з м а  и п р и в о д и т  р я д  у б е 

д и т е л ь н ы х  ф а к то в  о том , к а к  ф а ш и с т с к а я  Г е р м а н и я  о т к р ы т о  

г о т о в и т с я  к  в о й н е . В м е с т е  с т е м  с л е д у е т  о тм е ти ть  я в н у ю  н е л е 

п о сть  и  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  р а с с у ж д е н и й  ген ерала  С и к о р с к о г о  о  

том , ч т о  ф а ш и з м  со зд ал  е д и н с т в о  г е р м а н с к о й  н ац ии . Ф а ш и з м , к а к  

о т к р ы т а я  т е р р о р и с ти ч е с к а я  д и к т а т у р а  н а и б о л ее  р е а к ц и о н н о й , 

н аи б о л ее  ш о в и н и сти ч е ско й , н а и б о л е е  и м п е р и а л и с ти ч е с к о й  к у ч к и  

ф и н а н с о в о го  к а п и та л а  —  не м о ж е т  с о з д а т ь  э то  е д и н с т в о .

В о  в т о р о й  ч а с ти  к н и ги  г е н е р а л  С и к о р с к и й  о св е щ а е т  х а р а к т е р  

б у д у щ е й  в о й н ы  и  задачи  о б о р о н ы  с т р а н ы  с т о ч к и  з р е н и я  с о 

в р е м е н н о й  б у р ж у а з н о й  П о л ь ш и .  З д е с ь  ген ерал  С и к о р с к и й ,  на 

о сн о в е  у ч е т а  о п ы т а  м и р о в о й  л п о л ь с к о - с о в е т с к о й  в о й н  и  р а з в и 

тия  с о в р е м е н н о й  в о е н н о й  т е х н и к и ,  д а е т  д о в о л ь н о  т р е з в у ю  к а р 

ти н у  б у д у щ е й  в о й н ы  и ее х а р а к т е р а .  Х а р а к т е р и з у я  д о  и з в е с т 

ной  с т е п е н и  в з гл я д ы  п о л ь с к и х  в о е н н ы х  к р у г о в  о б у д у щ е й  в о й 

не, э т а  ч а с т ь  к н и ги  п р е д с т а в л я е т  н е с о м н е н н ы й  и н т е р е с  д л я  н а 

ш е го  ч и та те л я .

П е р е в о д  к н и ги  ген ерала  С и к о р с к о г о  « Б у д у щ а я  в о й н а »  с д е 

лан с п о л ь с к о г о  и здания , в ы ш е д ш е г о  в В а р ш а в е  в 1934 г. (из 

д а те л ь с тв о  « П р а в о в а я  б и б л и о т е к а » ) , и д а н  с н е б о л ь ш и м и  со* 

к р а щ е н и я м и  (гл а в н ы м  о б р а з о м , ів п е р в о й  ч асти  к н и г и ) .



Э т а  к н и га  является  п л о д о м  разм ы ш лен ий , о с н о в а н н ы х  н а  

м о е м  д о л го л е тн е м  п р а к т и ч е с к о м  о п ы те  и и з уч е н и и  те о р и и .

У к а з ы в а я  в этой  к н и ге  н а  у г р о з у  взры ва  н о в о й  во й н ы , я 
с т р е м и л ся  о слаби ть  э т у  в о з м о ж н о с т ь . Э то й  ж е  ц е л и  с л у ж и т  

т а к ж е  кри ти че ски й , но  о п и р а ю щ и й с я  на о б ъ е к т и в н у ю  о ц е н ку  

ф а к т о в , ан а л и з  п р е д п р и н я т ы х  д о  с и х  пор  у си л и й , н а п р а в л е н 

н ы х  к  у кр е п л е н и ю  в с е о б щ е го  мира.

С  в о й н о й  следует  б о р о т ь с я , бе зусло вно , в се м и  д о с т у п н ы м и  

н а м  ср ед ств ам и , та к  к а к  о н а  явл я е тся  н е счастьем  чело веч ества . 

О д н а к о ,  в по л и ти ке  л у ч ш е е  ч асто  бы вает  с о п е р н и ко м  х о р о ш е го . 

Д е й с т в и т е л ь н ы е  гар ан ти и  м е ж д у н а р о д н о й  б е зо п а сн о с ти , и с к л ю 

ч е н и е  или, по  кр ай н е й  м ере , сер ье зн ы е  о гр а н и ч е н и я , в о з м о ж 

н о с ти  н ап адения  извне, а т а к ж е  объявлен ие  в о й н ы  в н е  за ко н а  

б ы л и  б ы  в  ж и з н и  н а ц и й  г р о м а д н ы м  'Прогрессом . Н о  э т о г о  м о ж 

н о  д о с т и гн у т ь  лиш ь п о с т е п е н н о  и со временем . Б ы л о  б ы  б е з у 

м и е м  д ум а ть , что  ч е л о веч е ск ая  пр и р о д а , с к л а д ы в а в ш а я ся  т ы с я 

ч еле ти ям и , и зм ени тся  к о р е н н ы м  о б р а зо м  в теч ен и е  н е с к о л ь к и х  

д е ся ти л е ти й . Н еп ре м ен н ы м  у с л о в и е м  э то го  ж е л а н н о го  пр о гр е сса  

я в л я е т ся  и  б у д е т  ещ е д о л г о е  в р ем я  являться  д о л ж н ы м  о б р а зо м  

о р га н и з о в а н н а я  сила, с т о я щ а я  н а  с тр а ж е  за кона . К т о  р а з р у ш а е т  

э т у  с и л у , п о зво ляя  вм е сте  с тем  н е ук л о н н о  р а с т и  т е м  ф а к то 

р а м , к о т о р ы е  о ткр ы то  г о т о в я т с я  к  реванш у, т о т  с о зн а т е л ь н о  

и л и  н е со зн ател ьн о  р а з р у ш а е т  о сн о в ы  всеоб щ его  м и р а  и  г о т о 

в и т  п о ч в у  д л я  тор ж е ства  б е з з а к о н и я , о п и р а ю щ е ю с я  н а  г р у б о е  

н а си л и е .

П о и с к и  по ли ти ч еско й  ф о р м у л ы , р а зре ш аю щ ей  п р о б л е м у  м е ж 

д у н а р о д н о й  бе зопасн ости , н е  я в л я ю тся  задачей  д а н н о г о  тр уд а . 

О д н а к о ,  вни м ательны й  ч и т а те л ь  н а й д е т  в нем, к р о м е  е го  о б щ е й  

т е н д е н ц и и , более  п о д р о б н ы й  о тве т  на  связанны е  с  э т о й  п р о б 

л е м о й  в о п р о сы  в т е х  м е с т а х , гд е  он и  бы ли у ч т е н ы  с в о е н н о 

те х н и ч е ск о й  точ ки  зрения .

П Р Е Д И С Л О В И Е  А В Т О Р А
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З д е с ь  я  х о ч у  о тм е ти ть  л и ш ь  м и м о х о д о м , ч то  у м и р о т в о р е н и е  

Е в р о п ы , м н о ги е  н ар о д ы  к о т о р о й  в о с с т а ю т  п р о ти в  п о с л е в о е н н о 

го  п о р я д к а  вещ ей , все ещ е  з а в и с и т  о т  перевеса  сил , п р о т и в о 

с т о я щ и х  э т и м  тенд енц иям . Л и ш ь  п р и  р е ш и те л ьн о й , п о л о ж и 

т е л ь н о й  и  с а м о с т о я те л ь н о й  п о л и т и к е  Ф р а н ц и и  м о ж н о  т а к ж е  

о с л а б и т ь  р а зл ад , н а м е ти в ш и й ся  у ж е  н е с к о л ь к о  лет  в р а б о т е  н ад  

сп л о ч е н и е м  Е в р о п ы , и  у м е н ь ш и т ь  п р о ти в о р е ч и я  м е ж д у  п р е ж н и 

ми с о ю з н и к а м и ,  в в и д у  п о д д е р ж к и  н е к о т о р ы м и  и з  н и х  и з в е с т 

н о го  л о з у н г а  т е р р и т о р и а л ь н о го  п е р е см о тр а  д о г о в о р о в . Л и ш ь  

с т о я щ а я  на  в ы со т е  за д а ч  с и л ь н а я , в о о р у ж е н н а я  Ф р а н ц и я  и  

к р е п о с т ь  с о ю зо в , с в я з ы в а ю щ и х  ее с д р у ги м и  го с у д а р с т в а м и , 

в т о м  ч и сл е , п р е ж д е  в с е го , к р е п о с т ь  п о л ь с к о -ф р а н ц у з с к о го  

с о ю за , в  н а с т о я щ и х  у с л о в и я х  я в л я ю т с я  д е й с тв и те л ь н ы м  п р о 

т и в о в е с о м  у г р о з е  войны , в о з р а с т а ю щ е й  в  Е в р о п е  с  к а ж д ы м  

го д о м , в  св я зи  с  л и х о р а д о ч н ы м и  в о о р у ж е н и я м и  Т р е т ь е й  и м п е 

рии .
Т а к и м  о б р а зо м , стоя  н а  т в е р д о й  п о ч в е  с у щ е с т в у ю щ и х  в о з 

м о ж н о с т е й  и вм е сте  с тем  ц е л и к о м  п р и зн а в а я  т у  в е л и к у ю  цель, 

к о т о р а я  р у к о в о д и л а  до  н а с т о я щ е г о  вр ем ени  ж е н е в с к и м и  у с и 

л и я м и  в ■стремлении к  л у ч ш е м у  б у д у щ е м у ,  я х о ч у  о с о б е н н о  п о д 

ч е р к н у т ь  н е о б х о д и м о с т ь  и з б р а т ь  д р у г и е  п ути , чем  те, к о т о р ы м и  

до  с и х  поір с тр ем и л и сь  о с у щ е с т в и т ь  с т о л ь  б л а го р о д н ы е  н а м е р е 

ния . Я д а в н о  у ж е  у к а зы в а л  н а  о ш и б о ч н о с т ь  и з б р а н н ы х  д л я  

э т о й  ц е л и  ср е д ств , не и з б е га я  п р и  э т о м  щ е ко тл и в ы х  в о п р о с о в  

и тем . Т е п е р ь  н е тр у д н о  к о н с т а т и р о в а т ь ,  что, п о д д е р ж и в а я  ж е 

н е в ски е  м е т о д ы  д ей стви я  п о с л е д н и х  лет, мы  д о с т и гл и  б ы  р е 

з у л ь т а т о в , п р я м о  п р о т и в о п о л о ж н ы х  з а п р о е к ти р о в а н н ы м . Э т и  

м е то д ы  д о л ж н ы  п о д в е р гн у т ь с я  о сн о в а те л ь н о м у  п е р е с м о тр у ;  к 

э т о м у  д о л ж н ы  стрем и ться , в п е р в у ю  очередь , те н ац и и , к о т о 

ры м  в  б у д у щ е м  п р и ш л о сь  б ы  д о р о г о  заплати ть  за  о ш и б к и  п о 

д о б н о г о  р о д а .
С о д е р ж а щ и е с я  в о  в то р о й  ч а с т и  э т о й  кн и ги  в ы в о д ы  п о  в о 

п р о су  о  х а р а к т е р е  б у д у щ е й  в о й н ы , к о т о р ы е  я у м ы ш л е н н о  с в я 

зал с о с н о в н ы м и  п р о б л е м а м и  с о в р е м е н н о й  н а ц и о н а л ьн о й  о б о 

рон ы , н е  я в л я ю тся  п л о д о м  ч и с т о й  ф ан та зи и . О н и  о с н о в а н ы  на 

ф а к та х  и  в ы т е к а ю щ е м  и з  н и х  п р е д в и д е н и и  я  а б л и ж а й ш е е  б у 

дущ ее . У т о п и я ,  а та кж е  хи м е р а , я в л я ю щ а я с я  п л о д ом  р а з ы г р а в 

ш ейся  ф а н т а зи и , и  д аж е  с р а в н и т е л ь н о  р еальны й  план , н о  р а с 

сч и т а н н ы й  на н е ско л ь ко  д е с я ти л е т и й , не  бы л  бы  п о л е з е н  я р и  

о р га н и з а ц и и  о б о р о н ы  го с у д а р с т в а . С и л а  и  польза  а р м и и  з а к л ю -
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ч а ю т с я  в ее п о стоя н н о й  и  п о л н о й  боевой  г о т о в н о с т и , а т а к ж е  

в п о с т о я н н о м  прогрессе , у ч и т ы в а ю щ е м  зам ы слы , р а с сч и та н н ы е ; 

н е со м н е н н о , н а  б уд ущ е е , н о  у ж е  проверенны е  на  п р а к ти к е .

П о э т о м у  м ы  в д а н н о й  к н и г е  о б х о д и м  м о л ч а н и ем  те  в о е н н о 

т е х н и ч е с к и е  в о зм о ж н о сти , к о т о р ы е  со временем  м о г у т  с о з д а т ь 

ся  б л а го д а р я  н е сл ы ха н н ы м  за вое ван и ям  со в р е м е н н о й  ф и зи ки . 

Р а з р у ш е н и е  а т& м а ^ о св о б о ж д а ю щ е е  его  гр о м а д н у ю  в н у т р е н н ю ю  

эн е р ги ю , н а в о д и т  н а ” 1 Г » с д ь _ д а й т и  зд есь  н о вы е  и  н е и сч е р п ае 

м ы е  и с т о ч н и ки  д в и ж у щ е й  си л ы . О д н а ко , э то т  в о п р о с  н а х о д и т с я  

ещ е  в с тад и и  р а зра бо тки , и  в б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м  не  п р е д в и 

д и т с я  сп о со б о в  и сп о л ь з о в а н и я  д л я  в о ен н ы х  ц елей  э т о й  м а л о  

и з в е с т н о й  и  н е п око р ен н о й  д о  с и х  п о р  силы. «

В о п р о с  м е хан и ч е ско го  у п р а в л е н и я  на  р а с с т о я н и и  торпедам и ,, 

т а н к а м и , сам олетам и  и т. д . зн ачи те л ьн о  п р о д в и н у т  вперед . 

Н е с м о т р я  н а  это , в н а с т о я щ е е  врем я  м ехан и ч е ско е  у п р а в л е н и е  

в о з м о ж н о  л и ш ь  на н е б о л ь ш о м  р асстоянии  и т р е б у е т  л а б о р а 

т о р н о й  точ н о сти , ч то  п о к а  и с к л ю ч а е т  в о зм о ж н о с ти  п р а к т и ч е с к о 

го  п р и м е н е н и я  э ти х  и д е й  в зн а ч и те л ьн ы х  м а сш т а б а х , м о г у щ и х  

б ы т ь  п р и н я ты м и  во в н и м а н и е . П о л уч ен и е  то ч н о й  и  д л и т е л ь н о й  

с и н х р о н н о с т и  д ви ж ен и я  в п е р е д а то ч н ы х  и п р и е м н ы х  с т а н ц и я х , 

а т а к ж е  о гра ж д е н и е  э л е к т р о м а гн и т н ы х  волн  о т  д е й с т в и я  п р о 

т и в н и ка , я вляется  п р о б л е м о й , д о  с и х  п о р  не р а з р е ш е н н о й .

К  о б л а сти  ненаучной  ф а н т а з и и  следует  о тн е сти  в о з м о ж н о с т ь  

б у д т о  бы  о стан авли вать  д в и ж е н и я  сам олетов  с п о м о щ ь ю  л у 

чей , д е й с т в у ю щ и х  на э л е к т р и ч е с к о е  восплам енение . Т о ч н о  т а к  

ж е  п л о д о м  ф антазии  я в л я е т ся  и д ея  и сп о л ьзо в ан и я  д л я  в о е н н ы х  

ц е л ей  силы  к о см и ч е ски х  л у ч е й , п р о и схо ж д е н и е , с в о й с т в о  и п р и 

з н а к и  к о т о р ы х  почти  со в е р ш е н н о  неизвестны . Э т и  и  им  п о д о б 

н ы е  идеи , д а ж е  если о н и  с о д е р ж а т  н е ко то р ую  н и ч т о ж н у ю  д о л ю  

и с т и н ы  д ля  далеко го  б у д у щ е г о ,  не м о гу т  б ы ть  с е г о д н я  п р е д м е 

т о м  се р ь е зн о го  о б су ж д е н и я  и тем  более  сл уж и ть  о с н о в о й  о р г а 

н и з а ц и о н н ы х  работ  в о б л а с т и  о б о р о н ы  страны .

Н е с м о т р я  на эти  о го в о р к и , н е к о т о р ы е  из п р и в е д е н н ы х  зд е с ь  

в з гл я д о в , бе зусло вно , в ы х о д я т  и з  р ам о к  с о в р е м е н н о й  э п о х и . 

О д н а к о ,  т о л ь к о  таким  о б р а з о м  м о ж н о  дать  д о л ж н о е  н а п р а в л е 

н и е  в о е н н о -те х н и ч е ски м  и з ы с к а н и я м  и  у сп еш н о  и с п о л ь з о в а т ь  п о 

л у ч е н н ы е  э т и м  путем  и з о б р е т е н и я . П р оя вл е н н о е  п р и  э т о м  ч у в 

с т в о  п р а к ти ц и зм а  и  р е а л и зм а , н е  имею щ ее, о д н а к о , н и ч е го  

о б щ е г о  с  за ко стен е л о й  р у т и н о й ,  им еет  го р а зд о  б о л ь ш е е  з н а 

ч ен и е , чем  п о ры ви стое  в о о б р а ж е н и е .
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О с н о в ы  в о е н н о го  и с к у с с т в а  о с т а л и с ь  н е п о к о л е б л е н н ы м и  и  

л о с л е  м и р о в о й  во й н ы . 'О д н а к о , в  о б л а с т л  с у щ е с т в у ю щ и х  с т р а 

т е г и ч е с к и х  и  т а к ти ч е с к и х  в з г л я д о в  в  п о сл е д н и е  г о д ы  п р о и с 

х о д и т  п е р е в о р о т  по ц е л о м у  р я д у  п р и н ц и п и а л ь н ы х  в о п р о со в . 

Т е м  н е  менее, н о вы е  ф о р м ы  б у д у щ е й  в о й н ы  н е  в с е г д а  .м о гут  

б ы т ь  о с у щ е с т в л е н ы  с о в р е м е н н ы м и  а р м и я м и  и с п о м о щ ь ю  и м е ю 

щ и х с я  в и х  р а сп о р я ж е н и и  м а т е р и а л ь н ы х  ср ед ств .

И н о г д а  вся  с о в о к у п н о с т ь  с о в р е м е н н о й  си с те м ы  н а ц и о н а л ь 

но й  о б о р о н ы  за в и си т  о т  д а л ь н е й ш е го  п р о гр е сса  т е х н и к и  и 

п р е д н а з н а ч е н н ы х  д ля  э т о й  ц е л и  ф и н а н с о в ы х  ср е д с тв .

Б ю д ж е т н ы е  с о о б р а ж е н и я  п о ч т и  в се гд а  за с та в л я ю т  н а с  с о х р а 

н я ть  в а р м и и  у ста р ел о е , т. е. д а л е к о  не со в е р ш е н н о е , в о о р у ж е 

ние , о г р а н и ч и в а я  м о д е р н и за ц и ю  а р м и и  в е сьм а  у з к и м «  р а м к а м и .

О т  э т о г о  с т р а д а е т  п о д г о т о в к а  а р м и и , с о о т в е т с т в у ю щ а я  х а 

р а к т е р у  б у д у щ е й  войны . О д н а к о ,— э т о  зл о , к о т о р о г о  т р у д н о  и з 

б е ж а т ь . Ч т о б ы  све сти  его  д о  м и н и м у м а , н ад о  п о д г о т о в и т ь  в о е н 

ное  п р о и з в о д с т в о  и  р а з в е р н у т ь  е го  в м а ссо во м  м а с ш т а б е  в  п е 

р и о д  о б о с т р е н и я  п о л и т и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  и вм е сте  с тем  т а к  

р у к о в о д и т ь  п о д г о т о в к о й  ч а с те й , ч т о б ы  о н и  см о гл и  б ы с т р о  о в 

л а д е т ь  п о л у ч е н н ы м  и м и  в  э т о т  п е р и о д  н о вы м  в о о р у ж е н и е м  и 

с т о л ь  ж е  б ы с т р ы м и  т е м п а м и  у с ів о и т ь  н о в е й ш и е  т а к т и ч е с к и е  м е 

то д ы . Э т а  п р о б л е м а  им еет о с о б о е  зн а ч е н и е  для  бо л е е  с л а б ы х  в 

э к о н о м и ч е с к о м  о тн о ш е н и и  н а ц и й . Б о га т ы е  и р а сп о л а га ю щ и е  

м о щ н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  г о с у д а р с т в а  у ж е  теперь г о т о в я т с я  к  

с о в р е м е н н о й  в о й н е , к о т о р а я  б у д е т  т р у д н о й  и  д о р о г о с т о я щ е й  и 

вм е сте  с  т е м  ч р е зв ы ч а й н о  о п а с н о й  д л я  т е х  наций, к о т о р ы е  о к а 

ж у т с я  з а с т и г н у т ы м и  в р а с п л о х  ее м е то д а м и  и с р е д с тв а м и  

б о р ь б ы .
Т о ч н о  т а к  ж е  бы ло  б ы  в е л и ч а й ш е й  о ш и б ко й  р а с с ч и т ы в а т ь  

в  б у д у щ е й  в о й н е  на г у м а н н о с т ь .  Д л я  м и р н о  н а с т р о е н н ы х  нац ий  

э т о  о з н а ч а л о  б ы  с д а ч у  на м и л о с т ь  и н ем и ло сть  т е х  п р о т и в н и 

ков , к о т о р ы е ,  н е см о тр я  на  м е ж д у н а р о д н о е  за п р е щ е н и е , г о т о 

в я тся  и с п о л ь з о в а т ь  в с л у ч а е  в о й н ы  все  в о зм о ж н ы е  ср е д с тв а  

р а з р у ш е н и я .

В о т  те  м о ти в ы , в с и л у  к о т о р ы х  я хо тел , ч то б ы  э т а  к н и 

г а  п о с л у ж и л а  п р е д о с те р е ж е н и е м  и с т а л а  частицей  т о й  си л ы , к о 

т о р а я , и с к р е н н о  ж ел ая  м ира , с л у ж и т  т а к ж е  и с к л ю ч и те л ь н о  д е л у  

« го  у к р е п л е н и я .

Варшава, июнь 1934 г. Ген. СИКОРСКИЙ



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

УГРОЗА новой ВСЕОБЩЕЙ в о и н ы

Г л а в а  I

В О З М О Ж Н А  Л И  В О О Б Щ Е  Н О В А Я  В О Й Н А ?

Н е у д а ч а  п о п ы то к  м е ж д у н а р о д н о й  о р га н и за ц и и  м и 

р а .—  У с т а в  Л и ги  н а ц и й  и  р е ги о н а л ьн ы е  д о г о в о р ы .—  

З а к о н  и  за ко н н о с т ь  и  п р о б л е м а  силы  в м е ж д у н а р о д 

н ы х  о тн о ш е н и я х .—  С т а л к и в а ю щ и е с я  м и р о вы е  т е ч е н и я  

к а к  ве ро я тн ы й  и с т о ч н и к  н о в о й  во й н ы .— С о в р е м е н н ы й  

мир к а к  в р е м е н н о е  перемирие .

К а з а л о с ь  б ы , п о с л ед н и е  т я ж е л ы е  в о ен н ы е  и с п ы т а н и я  
в о с с т а н о в я т  п р о ти в  в о й н ы  в с е  н а р о д ы  м и р а . О д н а к о ,  д е л о  
о б с т о и т  к а к  р а з  н а о б о р о т .  П р о ш л о  ли ш ь д в а  д е с я т и л е т и я  
с о  в р е м е н и  м и р о во й  в о й н ы , а  у ж е  н е к о т о р ы е  г о с у д а р с т в а ,  
з а б ы в  о  с д ел ан н ы х  2 0  л е т  т о м у  н а з а д  о ш и б к а х ,  п р о в о з г л а 
ш а ю т  в о й н у  к а к  ф а т а л ь н у ю  н е и зб е ж н о с т ь  в  с о в м е с т н о й  
ж и з н и  н а р о д о в , а  в н е к о т о р ы х  у с л о в и я х  —  д а ж е  к а к  ж е 
л а т е л ь н у ю  н е о б х о д и м о с т ь .

В 1 9 1 8  г. р о д и лся  п л а н  м е ж д у н а р о д н о й  о р г а н и з а ц и и  м и 
р а .  Э т а  м ы сл ь  не бы л а  н о в о й .  О н а  не т о л ь к о  о т в е ч а л а  
т р е б о в а н и я м  и с т о р и ч е с к о г о  м о м е н т а , но  м о г л а  т а к ж е  п о д 

в е с т и  ф у н д а м е н т  под р е ш е н и е  с т о л ь  в а ж н о й  п р о б л е м ы . 
Э т у  р о л ь  д о л ж н а  б ы л а  с ы г р а т ь  Л и га  н ац и й , с о з д а н н а я  в 
1 9 1 9  г. Е е с у щ е с т в о в а н и е  и д е я т е л ь н о с т ь  к а к  т р и б у н а л а  
н а ц и й  д о л ж н ы  были п р и в е с т и  к  т о м у , ч т о б ы  в б у д у щ е м  
в о  в з а и м о о т н о ш е н и я х  н а р о д о в  ц а р и л а  з а к о н н о с т ь .

О д н а к о ,  Л и г а  н аций  у ж е  в  м о м е н т  с в о е го  с о з д а н и я  у т 
р а т и л а  т е  элем ен ты ', к о т о р ы е  о п р е д е л я л и  е е  п р а к т и ч е с к у ю
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п р и г о д н о с т ь .  Е й  бы ло о т к а з а н о  в  п р а в е  д е й с т в и т е л ь н ы х  
с а н к ц и й ,  к о т о р о е  В у д р о  В и л ь с о н  п р а в и л ь н о  с ч и т а л  н е о б х о 
д и м о й  г а р а н т и е й  ц е л е с о о б р а з н о с т и  и  силы  Л и г и . Э т о т  в о 
п р о с  о т п а л  т о г д а , к о г д а  В и л ь с о н , п о к и н у т ы й  в  э т о т  р е 
ш и т е л ь н ы й  д л я  Л иги м о м е н т  д а ж е  сво и м и  б л и ж а й ш и м и  
с о т р у д н и к а м и  п о  м и р н о й  к о н ф е р е н ц и и ,  о т к а з а л с я  —  п о д  
д а в л е н и е м  в с т р е ч е н н ы х  в с о б с т в е н н о й  с т р а н е  з а т р у д н е 
н и й — о т  с в о е г о  п е р в о н а ч а л ь н о г о  п р о е к т а  с о з д а н и я  м е ж д у 
н а р о д н о й  в о о р у ж е н н о й  с и л ы  и  14  ф е в р а л я  1 9 1 9  г . з а я в и л  

' в о  в с е у с л ы ш а н и е ,  ч т о  Л и г а  н а ц и й  в п о л н е  м о ж е т  у д о в о л ь 
с т в о в а т ь с я  м о р а л ь н о й  с и л о й . О н  у т в е р ж д а л , ч т о  к  м а т е р и 
а л ь н о й  си л е  о н а  м о ж е т  о б р а щ а т ь с я  л и ш ь  « . . .в  к р а й н е м  
с л у ч а е ,  т а к  к а к  Л и га  я в л я е т с я  о р у д и е м  м и р а , а  н е  в о й 
н ы ...»  \  С  э т о г о  м о м е н т а  в с е  п о п ы т к и  и с п р а в и т ь  с о в е р 
ш е н н у ю  в 1 9 1 9  г. о ш и б к у  н е  д а ю т  п о л о ж и т е л ь н ы х  р е з у л ь 
т а т о в .  Д о  1 9 3 4  г. о р г а н и з а ц и я  м е ж д у н а р о д н о й  б е з о п а с н о *  
сти  н е  п о д в и н у л а с ь  ни н а  ш а г  в п е р е д .

В н о в ь  п о д н я т а я  Т а р д ь е  в  1 9 3 2  г. и д е я  с о з д а н и я  м е ж д у 
н а р о д н о й  а р м и и  под п о к р о в и т е л ь с т в о м  Л иги н а ц и й  п р о в а 
л и л а с ь  ч е р е з  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в . Г е р м а н и я  р е ш и т е л ь н о  
в ы с к а з а л а с ь  п р о т и в  э т о г о  п р о е к т а ,  в к л ю ч е н н о г о  в  т о г 
д а ш н и й  ф р а н ц у з с к и й  т е з и с  о  р а з о р у ж е н и и , р а с с м а т р и в а я  
е г о  к а к  у т о п и ю . Г е р м а н с к и е  с п е ц и а л и с т ы  с ч и т а л и ,  ч т о  е с 
л и  б ы  с у щ е с т в о в а л а  а р м и я  п о д о б н о г о  р о д а , т о  о н а  б ы л а  
бы  с л и ш к о м  с л а б о й , ч т о б ы  п о  м е р  я т ь  с  я  с и л ам и  с  с е р ь е з н ы м

1 Р е ч ь , п р о и зн е се н н а я  п р е з и д е н т о м  Р у з в е л ь то м  29 о к т я б р я  
1933 г., х а р а к т е р н ы м  о б р а з о м  п о д ч е р ки в а е т  п р е е м с т в е н н о с т ь  
а м е р и к а н с к о й  п о л и ти к и  по  э т о м у  в о п р о су . « В за и м н о е  п о н и м а 
н и е  д о л ж н о  б ы т ь  той  п о ч в о й , н а  к о т о р о й  п р о и з р а с т а ю т  п л о д ы  
д р у ж б ы . П р и з ы в  В и л ь со н а , п р о в о з гл а ш а ю щ и й  п о р и ц а н и е  в о й н е  
и  н а п р а в л е н н ы й  к о  в сем у  м и ір у , р а з ж е г  во об р аж ен и е  м асс . П о 
л и т и ч е с к и е  в ы го д ы , л и ч н ы й  а в т о р и т е т  и м о щ н ы й  р о с т  н а ц и о 
н а л ь н о й  э к с п а н с и и  —  во т  у с л о в и я ,  в к о т о р ы х  Л и г а  н а ц и й  п о 
я в и л а с ь  на  свет; с о  в р е м е н и  с в о е го  д етств а  о н а  п о л у ч и л а  не 
о д и н  т я ж е л ы й  у д а р . О д н а к о , б л а г о д а р я  Л и ге  н а ц и й , в с е  с т р а н ы  
м ира , п р я м о  и л и  к о св е н н о , п ы т а л и с ь  н ай ти  л у ч ш и е  сп о со б ы  
р е г у л и р о в а н и я  в о з н и к а ю щ и х  м е ж д у  н и м и  трений , чем  те, к о т о 
р ы е  п р и м е н я л и с ь  раньш е . Л и г а  н ац и й  стала ареной  м н о г о ч и с 
л е н н ы х  д и п л о м а т и ч е с к и х  в с т р е ч  и м е ж д у н а р о д н ы х  совещ ани й ,, 
с п о с о б с т в у я  н е о д н о к р а т н о  р е гл а м е н т а ц и и  в о п р о со в  ги ги е н ы , 
т о р г о в л и  и п р о св е щ е н и я ; о н а  т а к ж е  сп о соб ствова л а  у с т р а н е н и ю  
м н о го ч и с л е н н ы х  р а з н о гл а си й  м е ж д у  б о л ьш и м и  и  м>алыми г о 
с у д а р с т в а м и » .
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п р о т и в н и к о м 1. С т р е м л е н и е  м о н о п о л и з и р о в а т ь  п о я  э ги д о й  
Л и г и  н а ц и й  во ен н у ю  а в и а ц и ю  в с е х  с т р а н  т о ж е  н е  н а ш л о  
о т к л и к а .  Т а  ж е с у д ь б а  п о с т и г л а  идею  п е р е д а ч и  ш в е й ц а р 
с к о й  а р м и и  в р а с п о р я ж е н и е  Л иги . Х о т я  э т а  и д е я  и м е л а  н е 
к о т о р ы е  п р е ц е д е н ты  в  и с т о р и и ,  н о  е е  н е в о з м о ж н о  о с у щ е 
с т в и т ь ,  т а к  к а к  Ш в е й ц а р и я  не  и м е е т  ни в ы с ш е г о  к о м а н 
д о в а н и я ,  ни п о с т о я н н о й  а р м и и  м и р н о го  в р е м е н и . О н а  не 
о б л а д а е т  ни  д о с т а т о ч н ы м  т е х н и ч е с к и м  о с н а щ е н и е м , ни х о 
р о ш о  п о д го т о в л е н н ы м и  б о й ц а м и , л и ш ен н ы м и  к  т о м у  ж е  в с я 
к о г о  н а с т у п а т е л ь н о г о  д у х а .  П ри  т а к и х  у с л о в и я х  т р у д н о  
п р е д с т а в и т ь  себе  ш в е й ц а р ц е в , н а п а д а ю щ и х  н а  ч у ж у ю  
с т р а н у ,  д а ж е  о т  и м е н и  Л и г и  н ац и й .

С т р е м л е н и е  к о  в с е о б щ е м у  р а з о р у ж е н и ю  н а ц и й  т а к ж е  ни 
к  ч е м у  н е  п р и вел о . Н а  ж е н е в с к о й  а р е н е  о н о  о ч е н ь  с к о р о  
п р и н я л о  х а р а к т е р  о д н о с т о р о н н е г о  р а з о р у ж е н и я  с о ю з н и 
к о в ,  п о б ед и в ш и х  в  1 9 1 8  г ., и , в  пер ву ю  о ч е р е д ь ,  Ф р а н ц и и . 
У с и л и я  в  э т о м  н а п р а в л е н и и  п р и в е л и  в н а с т о я щ е е  в р ем я  к 
с т о л ь  о п а с н ы м  для в с е о б щ е г о  м и р а  и  н и ч ем  н е  о г р а н и ч е н 
н ы м  в о о р у ж е н и я м  Г е р м а н и и .

О к а з а л и с ь  б е сп л о д н ы м и  и  т е  с т р е м л е н и я , с к р о м н о й  
ц е л ь ю  .к о т о р ы х  б ы л а  р е г л а м е н т а ц и я  б у д у щ е й  во й н ы . Т а к  
н а з ы в а е м ы й  Ж е н е в с к и й  п р о т о к о л ,  к о т о р ы й  б ы л  о д н о й  и з  
п о п ы т о к  о р г а н и з о в а т ь  м и р , о п и р а я с ь  на о б я з а т е л ь н ы й  а р 
б и т р а ж ,  в за и м н у ю  п о м о щ ь  в с л у ч а е  н а п а д е н и я  и  п о с т е п е н 
н о е  р а з о р у ж е н и е  н а ц и й , о к а з а л с я  н е зр е л ы м  ш а г о м . П р и 
н я т ы й  п л ен у м о м  Л и ги  н а ц и й  в  1 9 2 4  г. и п о д п и с а н н ы й  д е 
с я т ь ю  го с у д а р с т в а м и , о н  в с к о р е  п р о в а л и л ся  в с л е д с т в и е  с о 
п р о т и в л е н и я  В е л и к о б р и т а н и и .

« Л е г а л ь н у ю  во й н у »  у с т а в  Л иги  н аций  в п о л н е  д о п у с к а е т .  
С о г л а с н о  с т .  15 э т о г о  у с т а в а ,  го с у д а р с т в а , м е ж д у  к о т о 
р ы м и  в о з н и к  к о н ф л и к т , • н е  п р и н я в  с о в е т а  Л и ги , п о л у ч а ю т  
п о  и с т е ч е н и и  т р е х  м е с я ц е в  п о л н у ю  сво б о ду  д е й с т в и й , и д а 
ж е  « ч л е н ы  Лиги о с т а в л я ю т  з а  со б о й  п р а в о  д е й с т в о в а т ь  
п о  с о б с т в е н н о м у  у с м о т р е н и ю , з а щ и щ а я  з а к о н н о с т ь  и с п р а 
в е д л и в о с т ь » ,  в  то м  с л у ч а е ,  е с л и  бы  у к а з а н и я  С о в е т а  бы ли

1 С  н аш ей  точки  зр е н и я  м е ж д у н а р о д н а я  арм ия , если  б ы  она 
и  б ы л а  со зд ана , т е о р е ти ч е ск и  м о гл а  бы  бы ть  о ч е н ь  си л ьн о й  в 
к о л и ч е с тв е н н о м  о тн о ш е н и и . О д н а к о , о р га н и за ц и о н н ы е  т р у д н о 
сти , а т а к ж е  м е д л и те л ьн о с ть , к о т о р у ю  она  п р о я в и л а  б ы  п р и  и н 
т е р в е н ц и и , 'свели бы  н а -н е т  ее зн ачен и е  и ц е н н о сть .
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п р и н я т ы  п р о с т ы м  б о л ь ш и н с т в о м  го л о с о в , а  н е  е д и н о г л а с 
н о . В  б у д у щ и х  м е ж д у н а р о д н ы х  к о н ф л и к т а х  т а к о е  ед и н о 
г л а с и е  б у д е т  н е д о с т и ж и м ы м  и с к л ю ч е н и е м .

С т .  1 6 , н а п р а в л е н н а я  п р о т и в  н е л е г а л ь н о й  в о й н ы , —  т .  е. 
т а к о й ,  к о т о р а я  н а р у ш а е т  о б я з а т е л ь с т в а ,  з а к л ю ч е н н ы е  в  
у с т а в е  Л и г и  н а ц и й , —  с о с т а в л е н а  в  т а к о й  о б щ е й  ф о р м е , 
ч т о  п р е д у с м о т р е н н ы е  в  н е й  э к о н о м и ч е с к и е  -сан к ц и и  н е  м о
г у т  д а т ь  с е р ь е з н ы х  р е з у л ь т а т о в .  У с та в  п р е д о с т а в л я е т  
ч л е н а м  Л и ги  с в о б о д у  п р и м е н е н и я  р е п р е с с и й , п р е д у с м о т р е н 
н у ю  э т о й  с т а т ь е й ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  э т и  р е п р е с с и и  м о г у т  и  
н е  б ы т ь  п р и м е н е н ы .

П р е д у с м о т р е н н а я  э т о й  с т а т ь е й  э к о н о м и ч е с к а я  б л о к а д а  
с т р а н ы ,  н а р у ш а ю щ е й  о б щ у ю  с о л и д а р н о с т ь , м о г л а  б ы  п р и 
н е с т и  д е й с т в и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  н о  о н а  з а в и с и т  о т  в е 
л и к и х  м о р с к и х  д е р ж а в , и з  к о т о р ы х  С Ш А  и Я п о н и я  в  н а 
с т о я щ е е  в р е м я  н е  с о с т о я т  в  Л и г е  н а ц и й  \

П о с л е д у ю щ и е  д о го в о р ы  н е  и с п р а в и л и  э т и х  о ш и б о к .  Н е  
у с т р а н и л  и х  т а к ж е  п о д п и с а н н ы й  в П а р и ж е  2 7  а в г у с т а  
1 9 2 8  г . п а к т  Б р и а н а — К е л л о г а ,  х о т я  т е о р е т и ч е с к и  о н  п р е д 
с т а в л я л  и з в е с т н ы й  ш а г  п о  с р а в н е н и ю  с  у с т а в о м  Л и г и . О н  
о с у д и л , п р а в д а , п р и н ц и п и а л ь н о  в о й н у , н о  не  у с т а н о в и л  п р и 
н у д и т е л ь н о г о  и  о б я з а т е л ь н о г о  а р б и т р а ж а .  О н  н е  п р е д у с 
м о т р е л  с о в е р ш е н н о  а в т о м а т и ч е с к и х  р е а л ь н ы х  с а н к ц и й ,  а  
п о э т о м у ,  е с л и  о д и н  и з  у ч а с т н и к о в  н а р у ш и т  е го , п а к т  э т о т  
б у д е т  с т о л ь  ж е  б е сс и л е н , к а к  и  п р е ж н и е  д о г о в о р ы .

И м е я  с к о р е е  м о р а л ь н о е , ч е м  п о л и т и ч е с к о е , з н а ч е н и е ,  
э т о т  п а к т  н е  с о д е р ж и т  п о л о ж и т е л ь н ы х  и  д о с т а т о ч н ы х  г а 
р а н т и й  д л я  м и р н о  н а с т р о е н н ы х  н а р о д о в . О н  м о ж е т ,  в  к о н 
ц е  к о н ц о в ,  о к а з а т ь с я  в р е д н ы м  д л я  н а ц и й , к о т о р ы м  у г р о 

1 Н е  м е ш а е т  в сп о м н и ть , ч то  б л о к а д а  стран  Ц е н т р а л ь н о й  Е в 
роп ы , п р о в о з г л а ш е н н а я  в 1914 г. м о щ н ы м  с о ю зо м  ч е т в е р н о г о  
с о гл а си я , д а л а  о п р ед ел е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  л и ш ь  в 1917 г .  П о п ы т 
ка ж е  б л о к и р о в а т ь  В е л и к о б р и т а н и ю , п р е д п р и н я т а я  г е р м а н с к и м и  
п о д в о д н ы м и  л о д к а м и , о к о н ч и л а с ь  н е уд а ч е й  в  к о н ц е  1917 г., н е 
см о тр я  н а  п о ч т и  т р е х л е ти и е  з н а ч и т е л ь н ы е  у силия . Э к о н о м и ч е 
ская  б л о к а д а  —  э т о  е д и н с т в е н н о е , и  т о  л и ш ь  в л у ч ш е м  сл у ч а е , 
о р у ж и е  Л и ш  —  не о п р а в д а л а  в о  в р е м я  м и р о вой  в о й н ы  в о з 
л а га е м ы х  н а  нее  н а д е ж д . И  в б у д у щ е м  о н а  м ож ет с ы г р а т ь  с е р ь 
е зн ую  р о л ь  л и ш ь  в  сл уча е  п р и м е н е н и я  ее про ти в  с т р а н ,  э к о 
н о м и ч е с к и  с л а б ы х  и  н а х о д я щ и х с я  в  гео гр аф и ч ески  н е в ы г о д н ы х  
у с л о в и я х .
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ж а е т  о п а с н о с т ь , у с ы п л я я  и х  б д и т е л ь н о с т ь , о с л а б л я я  э н е р 
ги ю , н а п р а в л е н н у ю  н а  о б о р о н у  с т р а н ы , и  т е м  с а м ы м  с п о 
с о б с т в у я  п о д го т о в к е  к  н а п а д е н и я м .

В  т а к и х  у с л о в и я х  о р г а н и з а ц и я  в с е о б щ е го  м и р а  п о п р е ж -  
н е м у  о с т а е т с я  ф и к ц и е й , о б л е к а е м о й  в т у  и л и  и н у ю  ф о р 
м у . Ч р е з м е р н о  у ч а с т и в ш и е с я  з а  п о сл ед н и е  г о д ы  м е ж д у 
н а р о д н ы е  д о го в о р ы  д а ю т  л и ш ь  о т с р о ч к у , ,но н е  и с к л ю ч а 
ю т  о к о н ч а т е л ь н о  в о з м о ж н о с т и  н о в о г о  в о о р у ж е н н о г о  к о н 
ф л и к т а .  К  с о ж а л е н и ю , о н и  н е  я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н о  т в е р 
д о й  о с н о в о й , н а  к о т о р о й  м о ж н о  п о с т р о и т ь  п р о ч н о е  б у 
д у щ е е  ч е л о в е ч е с т в а  1.

В  э т о м  н е  п о з в о л я е т  с о м н е в а т ь с я  в о з н и к ш и й  о с е н ь ю  
1 9 3 1  г. к и т а й с к о -я п о н с к и й  к о н ф л и к т .  П л ен у м  Л и ги  н а ц и й  
е д и н о г л а с н о  (за  и с к л ю ч е н и е м  Я п о н и и  и  в о з д е р ж а в ш е г о с я  
о т  г о л о с о в а н и я  п р е д с т а в и т е л я  С и а м а )  о су д и л  2 4  ф е в р а л я  
1 9 3 3  т. я п о н с к и е  д е й с т в и я  в  М а н ч ж у р и и . Н о  х о т я  Я п о н и я , 
в ы й д я  и з  Л и ги  н ац и й , и  п р и м е н и л а  для о б е с п е ч е н и я  с в о и х  
и н т е р е с о в  в  А зии  с и л у , п р е д у с м о т р е н н ы е  у с т а в о м  у г р о з ы  
н а  н е е  не  п о с ы п ал и сь . 1 6 - я  с т а т ь я  о с т а л а с ь  м е р т в о й  б у к 
в о й  з а к о н а .  Б о л е е  т о г о ,  я п о н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  в  с в о е м  
о т в е т е  на  о т ч е т  Л и т т о н а  м о г л о  д а ж е  п р о ц и т и р о в а т ь  н о т у  
К е л л о г а  о т  ию н я 1 9 2 8  г. О н о  у к а з а л о ,  ч т о  н о т а  п р о в о з г л а 
ш а е т  « п р а в о  л ега л ь н о й  о б о р о н ы  к а к  о с н о в у  с у в е р е н н о с т и  
в с е х  с у щ е с т в у ю щ и х  д о г о в о р о в » ,  п р и ч ем , п о  К е л л о г у  ж е ,  
« с а м о  с о б о й  р а з у м е е т с я ,  ч т о  п р и м е н е н и е  э т о г о  п р а в а  м о 
ж е т  р а с п р о с т р а н я т ь с я  и  ч а с т о  р а с п р о с т р а н я е т с я  з а  п р е 
д е л ы  т е р р и т о р и а л ь н о й  ю р и с д и к ц и и  г о с у д а р с т в а , к о т о р о е  
е г о  п р и м е н я е т » . Т а к и м  о б р а з о м ,  к о н ф л и к т  н а  Д а л ь н е м  В о 
с т о к е ,  —  т а к  ж е , к а к  и  ю ж н о -а м е р и к а н с к и е  к о н ф л и к т ы ,—  
н а г л я д н о  п о к а з а л ,  ч т о  Л и г а  н а ц и й  н е  и м е е т  д о с т а т о ч н о й  
с и л ы , ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  н о в у ю  в о й н у . О н а  н е  и м е л а  б ы  
е е  д а ж е  п р и  нал и чи и  с т о л ь  т р у д н о  д о с т и ж и м о г о  в  н о р м а л ь 
н ы х  у с л о в и я х  е д и н о гл ас и я  ч л е н о в  Л иги.

Д о л ж н о  л и  э т о  о б о з н а ч а т ь  б а н к р о т с т в о  и д е и , в ы р а ж а е 
м о й  Л и го й  н а ц и й ?  Э т о ,  б е з у с л о в н о ,  н е  т а к .  Л и г а  н а ц и й  
к а к  в ы р а з и т е л ь н и ц а  о б щ е с т в е н н о г о  м н ен и я  и  м о р а л ь н ы й

1 Т е  ж е  ч ер ты  им ел  п а р а ф и р о в а н н ы й  я р а с с ч и т а н н ы й  на  
10 л е т  « пакт  четы рех» . В  п р и н ц и п е  ничем  не  о тл и ч а е т ся  т а к ж е  
и 1 0 -ле тн и й  п а к т  о  н е н а п а д е н и и , п о д п и сан н ы й  в  Б е р л и н е  П о л ь 
ш е й  и  Гер м а н и ей  26 я н в а р я  1934 г.
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о п л о т  в с е о б щ е г о  м и р а  м о г л а  б ы  с т а т ь  ч р е з в ы ч а й н о  п о л е з 
н о й  и  н е о б х о д и м о й .

М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  и д е о л о г и я ,  н а  п о ч в е  к о т о р о й  о н а  в о з 
н и к л а ,  и м е е т  г о р а з д о  б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й  у с т а н о в и т ь  в 
м и р е  н о в ы й  п о р я д о к , ч е м  в с е  и м е в ш и е  д о  с и х  п о р  м е с т о  
п о п ы т к и  в  э т о м  н а п р а в л е н и и .  О д н а к о , д а л ь н е й ш е е  о т с у т 
с т в и е  в  Ж е н е в е  р я д а  в е л и к и х  д е р ж а в  и п р о д о л ж а ю щ е е с я  
л о ж н о е  т о л к о в а н и е  н а м е р е н и й  с о з д а т е л е й  Л и ги  н а ц и й , —  
в о п р е к и  к о т о р ы м  п о с л е д н я я  с т а л а  о р ган о м  п о л и т и к и  п р а 
в и т е л ь с т в ,  а  н е  н е з а в и с и м ы м  о т  н и х  т р и б у н а л о м  о б щ е с т 
в е н н о г о  м н е н и я  н а ц и й ,— п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  т р у д н о  р а с 
с ч и т ы в а т ь  н а  в о з в р а щ е н и е  Л и г е  е е  а в т о р и т е т а  и  н а  п р е 
в р а щ е н и е  е е  в  с т о л ь  ж е л а т е л ь н ы й  ф а к т о р  п о л и т и ч е с к о г о  
р а в н о в е с и я  м и р а . Д о  т е х  п о р ,  п о к а  в  м е ж д у н а р о д н ы х  о т 
н о ш е н и я х  н е  с у щ е с т в у е т  а р б и т р а ж а  и п о к а  о н  н е  м о ж е т  
б ы т ь  п о д д е р ж а н  с и л о й , Л и г а  н а ц и й  о с т а е т с я  б е с с и л ь н о й  п е 
р е д  л и ц о м  р е а л ь н о й  у г р о з ы  в з р ы в а  новой  в о й н ы .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я , к а к  и  т ы с я ч у  л е т  т о м у  н а з а д ,  в о с 
н о в е  м е ж д у н а р о д н о й  ж и з н и  н а р я д у  с  п р и н ц и п о м  з а к о н н о 
с т и  л е ж и т  —  в  м а л о  и з м е н е н н о м  в и де  —  п р о б л е м а  с и л ы . 
Е е  м о г у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  в  о т н о ш е н и я х  м е ж д у  н а ц и я 
м и , —  к а к  в  п о л о ж и т е л ь н о м  с м ы сл е , к о г д а  о н а  п о д д е р 
ж и в а е т  з а к о н н о с т ь ,  т а к  и  в  о т р и ц а т е л ь н о м , к о г д а  о н а  е е  
н а р у ш а е т ,  —  о б ы ч н о  п о с л е  к а ж д о й  б о л ь ш о й  в о й н ы  п о д 
в е р г а е т с я  с о м н е н и ю ; т е м  н е  м е н е е  о н а  п о п р е ж н е м у  г о с 
п о д с т в у е т  в м е ж д у н а р о д н о й  ж и з н и  в т а к о й  ф о р м е ,  к о т о 
р у ю  м о г у т  о т р и ц а т ь  л и ш ь  с л е п ы е . С и л а  г а р а н т и р у е т ,  в  к о 
н е ч н о м . с ч е т е ,  п о л и т и ч е с к и й  и  э к о н о м и ч е с к и й  с у в е р е н и т е т  
г о с у д а р с т в а ,  о с т а в а я с ь  п о п р е ж н е м у  „ u lt im a  r a t i o  r e g u m “ .

С  д р у г о й  с т о р о н ы , н е т  т а к о г о  ю р и д и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я ,  
н а в я з а н н о г о  и л и  д о б р о в о л ь н о  в з я т о г о  на  с е б я  с о г л а с н о  
м е ж д у н а р о д н ы м  д о г о в о р а м  —  и д е т  л и  д е л о  о  в н у т р е н н е м  
у с т р о й с т в е  г о с у д а р с т в а  и л и  ж е  о  с т а т у с - к в о ,  п р и н я т о м  н а  
о с н о в е  м е ж д у н а р о д н ы х  д о г о в о р о в ,  —  к о т о р о е  м о п л о  б ы  
б ы 'ть  п р о ч н ы м , н е  о п и р а я с ь  н а  о р г а н и зо в а н н у ю  с и л у .

Т а к и м  о б р а з о м ,  н е  п о д в е р г а я  с о м н е н и ю  з н а ч е н и е  у с и л и й , 
н а п р а в л е н н ы х  к  п р е к р а щ е н и ю  и л и  х о т я  бы  о г р а н и ч е н и ю  
н а с и л и я  в м е ж д у н а р о д н о й  ж и з н и ,  и  ц е л и к о м  п о д д е р ж и в а я  
п о п ы т к и  о г р а н и ч е н и я  р о л и  с и л ы  в  в о п р о с а х  р е г у л и р о в а н и я  
к о н ф л и к т о в  м е ж д у  н а ц и я м и , м ы  вы н у ж ден ы , т е м  н е  м е н е е ,
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к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  н и к а к а я  з а к о н н о с т ь  в с л у ч а е  е е  н а 
р у ш е н и я  н е  м о ж е т  б ы т ь  с о х р а н е н а  б е з  п р и м е н е н и я  н а с и 
л и я . В виду  о т с у т с т в и я  м е ж д у н а р о д н о г о  з а к о н о д а т е л ь н о г о  
о р г а н а  и о б щ е г о  о б я з а т е л ь н о г о  д л я  в сех  н а ц и й  п р а в а ,  о т  
ч е г о  м ы , к  с о ж а л ен и ю , е щ е  д а л е к и , т о л ь к о  с и л а  р е ш а е т  
в о п р о с ы  м и р а  и во й н ы .

П р а в д а , в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с у щ е с т в у е т  и  д е й с т в у е т  г о 
р а з д о  с и л ь н е е , чем  в  п р е ж н и е  в р е м е н а , м и р о в о е  о б щ е с т в е н 
н о е  м н е н и е . В н е к о т о р ы х  с т р а н а х  о н о  р е ш и т е л ь н о  н а п р а в 
л е н о  п р о т и в  а гр е сс и в н о й  в о й н ы  и д а ж е  п ы т а е т с я  в  з н а ч и 
т е л ь н о й  с т е п е н и  о г р а н и ч и т ь  п р и м е н е н и е  силы  п р и  о б о р о н е . 
В д р у г и х  с т р а н а х ,  о т к р ы т о  г о т о в я щ и х с я  к  р е в а н ш у ,  д е л о  
о б с т о и т  к а к  р а з  н а о б о р о т .  Н е  б ы л и  ли мы ів п о с л е д н е е  
в р е м я  св и д е те л я м и  с и с т е м а т и ч е с к о й  к ам п а н и и , п р о в о д и м о й  
в  т е ч е н и е  р я д а  л е т  э т и м и  г о с у д а р с т в а м и , п ы т а ю щ и м и с я  
в в е с т и  в з а б л у ж д е н и е  м и р о в о е  о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е , ч т о  
п р и в е л о  бы  к  п р и т у п л е н и ю  м еж д у н ар о д н о й  с о в е с т и ?

В с я к а я  д е я т е л ь н о с т ь  т а к о г о  р о д а , п о л о ж и т е л ь н ы й  р е 
з у л ь т а т  к о т о р о й  и м е е т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  б у д у щ е й  в о й 
н ы , с т а в и т  с е б е  ц е л ью  н е  ч т о  и н о е , к а к  п р и в л е ч е н и е  о б 
щ е с т в е н н о г о  м нения н а  с т о р о н у  а гр е с с о р а , к а к  у з а к о н е н и е  
п о д г о т а в л и в а е м о г о  им  н а с и л и я  и с а н к ц и о н и р о в а н и е  си л ы , 
г л а в е н с т в о  к о т о р о й  в м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и я х  д о с т а 
т о ч н о  о ч е в и д н о .

М о ж н о  с ч и т а т ь  в п о л н е  л о ги ч н ы м  и в ы т е к а ю щ и м  и з  о п ы 
т а  п р о ш л о г о , ч т о  п о с л е в о е н н а я  Г ер м ан и я  я в л я е т с я  п р е д 
с т а в и т е л ь н и ц е й  н а и б о л е е  э к з а л ь т и р о в а н н о г о  н а ц и о н а л ь 
н о г о  и м п е р и а л и зм а .

Д л я  г е р м а н с к о г о  н а р о д а  п р о т е с т  п р о т и в  п о д п и с а н н о г о  
и м  в 1 9 1 9  г. В е р с а л ь с к о г о  м и р а  я в л я е т с я  с  м о м е н т а  о к о н 
ч а н и я  м и р о в о й  войны  и д о  н а с т о я щ е г о  д н я  п о с т о я н н ы м  и 
н е и з м е н н ы м  п о л и т и ч е с к и м  м о т и в о м , с и м в о л и зи р у ю щ и м  
в о л ю  н а ц и и . Э т о т  п р о т е с т  л е ж а л  в  о с н о в е  г е р м а н с к о й  
п о л и т и к и  п о с л ед н и х  д в у х  д е с я т и л е т и й ,  б е з р а з л и ч н о  —  в о з 
г л а в л я л а с ь  л и  о н а  Ш т р е з е м а н о м  и л и  Б р ю н и н го м . П е р е с м о т р  
д о г о в о р о в  б ы л  для Г е р м а н и и  д о гм о й , в ы т е к а в ш е й  и з  в о л и  
в с е х  о б щ е с т в е н н ы х  с л о е в  и  п р и д ав а в ш е й  п о л и т и к е  Г е р 
м а н и и  р е з к о  н а ц и о н а л ь н у ю  о к р а с к у .

В  Г е р м а н и и  не бы л о  н и  о д н о й  п а р т и и , для  к о т о р о й  д е к 
л а р а ц и я  м и н и с т р а  Б а у э р а  н е  я в л я л а с ь  бы  п о с т о я н н ы м  и
В. Сикорский 2
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н е и з м е н н ы м  т р е б о в а н и е м  г е р м а н с к о й  п о л и т и к и  \  С  т е х  
п о р  н е  б ы л о  н и  о д н о го 1 д о г о в о р а  и л и  с о г л а ш е н и я  к а к  п о 
л и т и ч е с к о г о ,  т а к  и  э к о н о м и ч е с к -о г о  х а р а к т е р а ,  к о т о р ы й  н и  
с о д е р ж а л  б ы  п р я м о  и л и  к о с в е н н о  т р е б о в а н и я  э т о й  д е к л а р а 
ц и и . Е д и н с т в е н н ы м  н о в ш е с т в о м ,  в в ед ен н ы м  Г и т л е р о м , я в 
л я е т с я  т о т  ф а к т ,  ч т о , г р у б о  п о р в а в  14 о к т я б р я  1 9 3 3  г. с  
ж е н е в с к о й  с и с т е м о й  м е ж д у н а р о д н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а ,  он  
в ы я в и л  д е й с т в и т е л ь н ы е  н а м е р е н и я  Г е р м а н и и , к о т о р ы е  т а к  
л о в к о  м а с к и р о в а л и с ь  р е с п у б л и к а н с к и м и  п р а в и т е л ь с т в а м и .

Е с л и  м е ж д у  п о л и т и к о й  Т р е т ь е й  и м п е р и и  и п о л и т и к о й  
п р е ж н и х  п р а в и т е л ь с т в  и  и м е е т с я  к а к а я - л и б о  р а з н и ц а ,  т о  
о н а  с в о д и т с я  л и ш ь  к  т а к т и ч е с к и м  п р и е м а м . Е е  ц е л и  н и к о г 
д а  н е  п о д в е р г а л и с ь  п р и н ц и п и а л ь н ы м  и зм ен ен и ям .. Д а ж е  н а 
и б о л е е  р а д и к а л ь н ы е  п а р т и и  Г е р м а н и и  н и к о г д а  н е  о т к а з ы 
в а л и с ь  о т  р е в и з и о н и с т с к и х  т р е б о в а н и й ,  о н и  л и ш ь  в е р и л и , 
ч т о  и х  м о ж н о  о с у щ е с т в и т ь  м и р н ы м и  с р е д с т в а м и 2.

Н а  с т р а ж е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  э т о й  п о л и т и к и  п о с л е в о 
е н н о й  Г е р м а н и и  в с е г д а  с т о я л а  з а к у л и с н а я  в о е н н а я  к л и к а ,  
с л и я н и е  к о т о р о й  в  Г е р м а н и и  и м е е т  с т а р ы е  т р а д и ц и и .

С л е д у е т  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  с о  в р е м е н  В и л ь г е л ь м а  II и  
м и р о в о й  в о й н ы , к о г д а  Л ю д е н д о р ф  б ы л  ф а к т и ч е с к и м  д и к т а 
т о р о м ,  н е  п р о и з о ш л о  п о ч т и  н и к а к и х  и з м е н е н и й  в  э т о м  о т 
н о ш е н и и . В  п е р в ы е  в р е м е н а  в е й м а р с к о й  р е с п у б л и к и ,  п р о 
в о з г л а ш е н н о й  Ш е й д е м а н о м , п о  е г о  с о б с т в е н н ы м  с л о в а м , 
« в м е с т о  п а в ш е й  м о н а р х и и  т о л ь к о  п о т о м у ,  ч т о  н у ж н о  б ы 
л о  б ы  ч т о - т о  п о с т а в и т ь  н а  е е  м е с т о »  и  « с у щ е с т в у ю щ е й  
л и ш ь  б л а г о д а р я  н е к о т о р о г о  р о д а  н е д о р а з у м е н и я м » 3, во -

1 « П р а в и т е л ь с т в о  г е р м а н с к о й  р е с п у б л и к и  с о г л а с н о  п о д п и 
сать  м и р н ы й  д о го в о р , не п р и з н а в а я ,  о д н а ко , тем  с а м ы м , ч то  г е р 
м а н с к и й  н а р о д  б ы л  и н и ц и а т о р о м  івойны , и  о т к а з ы в а е т с я  п р и н я т ь  
о б я за т е л ь с тв а , в ы те к а ю щ и е  и з  р а з д е л о в  227— 230 д о г о в о р а » .

2 В  н о т е  о т  20 ию ля  1925 г. г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  к о н 
с т а т и р о в а л о  « в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  д о г о в о 
р о в  к  и з м е н и в ш е й ся  м е ж д у н а р о д н о й  си т у а ц и и  с  п о м о щ ь ю  м и р 
н ы х  к о н в е н ц и й » . Д в у м я  м е с я ц а м и  п о з д н е е  т о  ж е  п р а в и т е л ь 
ство  у т о ч н и л о ,  ч то  « п р е д п о л а га е м о е  в ступ л ен и е  Г е р м а н и и  в 
Л и г у  н а ц и й  не д о л ж н о  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  п р и з н а н и е  п у н к т о в , 
с ф о р м у л и р о в а н н ы х  с  ц елью  с о з д а т ь  о с н о в у  для  м е ж д у н а р о д н ы х  
о б я з а т е л ь с т в  Г е р м а н и и  ,и в о з л а г а ю щ и х  о тв е т с тв е н н о с т ь  н а  г е р 
м а н с к и й  н а р о д » .

3 П о  и н т е р в ь ю  Ш е й д е м а н а , о п у б л и к о в а н н о м у  в П а р и ж е  в 
« К а п и та л ь»  17 н о яб р я  1932 г.
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е н н о е  в л и я н и е  л о в к о  о с у щ е с т в л я л о с ь  г е н е р а л а м и  Т р е н е р о м  
и  С е к т о м .  П р е зи д е н т  Э б е р т  и  м и н и ст р  Н о с к е  о п и р а л и с ь ,  в  
п е р в у ю  о ч е р е д ь , на  н и х . П о э т о м у  н е у д и в и т е л ь н о , ч т о  С е к т  
м о г  у с п е ш н о  о с у щ е с т в и т ь  с в о ю  и зв е с т н у ю  в о е н н у ю  п р о г 
р а м м у , з а к л ю ч а в ш у ю с я  в о  в с е м е р н о м  у к р е п л е н и и  р е й х с в е 
р а  и  в о р г а н и з а ц и и  м а к с и м у м а  с и л  в  р а м к а х  В е р с а л ь с к о г о  
д о г о в о р а  д а ж е  п ри  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  п р а в и т е л ь с т в е ,  н а и 
б о л е е  б л а г о п р и я т с т в о в а в ш е м  д е л у  м іи р а 1. Г ен . Ш л е й х е р  
п р о в е л  с б о л ь ш о й  л о в к о с т ь ю  э т у  п р о гр ам м у  в  и з в е с т н о м  
п л а н е  д о в о о р у ж е н и я , о с н о в а н н о м  н а  ж е н е в с к о м  с о г л а ш е 
н и и  о т  11 д е к а б р я  1 9 3 2  г ., -п ри зн авш ем  з а  Г е р м а н и е й  
« т е о р е т и ч е с к о е »  р а в н о п р а в и е  в  о б л а с т и  в о о р у ж е н и я  2.

Л е г к о с т ь ,  с  к о т о р о й  г е н е р а л ы  Ш л е й х е р  и  Г а м м е р ш т е й н  
п р о в е л и  п е р е д  сам ы м  в з р ы в о м  .«н арод н ой  р е в о л ю ц и и »  (т . е . 
ф а ш и с т с к о г о  п е р е в о р о т а .  —  Р е д . )  с в о й  з н а м е н и т ы й  п е р е -  
:в о р о т , т о ж е  с в и д е т е л ь с т в о в а л а  о< в л и ян и и  в о е н н о й  к л и к и , 
с о т р у д н и ч а в ш е й  п о к а  с п р а в и т е л ь с т в о м  Т р е т ь е й  и м п е р и и .

Ч е с т ь ,  о т д а н н а я  в  П о т с д а м е  м а р ш а л о м  Г и н д е н б у р го м  и 
к а н ц л е р о м  Г и тл е р о м  с о з д а т е л я м  в о е н н о го  м о г у щ е с т в а  
П р у с с и и  Ф р и д р и х у  I и  Ф р и д р и х у  II в  м о м е н т  т о р ж е с т в е н 
н о г о  н а ч а л а  « н о в о й  э р ы » , б ы л а  с и м в о л и ч е с к и м  п о д т в е р ж д е 
н и е м  э т о г о  ф а к т а .  Г е р м а н с к и й  ген е р а л ь н ы й  ш т а б ,  в  в и д о 
и з м е н е н н о й  ф о р м е , с у щ е с т в у е т  п о п р е ж н е м у , —  в  о с о б е н н о 
с т и  п о с л е  у х о д а  ген . Г а м м е р ш т е й н а ,  р е ш и т е л ь н о г о  с т о р о н 
н и к а  т е с н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  с  С о в е т с к о й  Р о с с и е й , —  и  я в 
л я е т с я  о д н и м  и з  р е ш а ю щ и х  ф а к т о р о в  в н е ш н е й  п о л и т и к и  
Г е р м а н и и .

Д р у г и м  н есо м н ен н ы м  п р и з н а к о м  г е р м а н с к о й  п с и х и к и  я в 
л я е т с я  т о  зн а ч е н и е , к о т о р о е  п р и д а е т с я  си л е  в о  в с е х  б е з  
и с к л ю ч е н и я  п р о я в л е н и я х  н а ц и о н а л ь н о й  ж и з н и .  Н е у д и в и 
т е л ь н о  п о э т о м у ,  ч т о  к н и г а  Г и т л е р а  « M e in  K a m p f »  (« М о я

1 Б е л и  п р и н я т ь  в о  в н и м а н и е , ч т о  в  э т о т  п е р и о д  Ф р а н ц и я  
з а  и лм ала  М а й н ц  и К о б л е н ц  и  д а ж е  врем енно  о к к у п и р о в а л а  
Ф р а н к ф у р т -н а -М а й н е , Д а р м ш т а д т  и Р у р с к и й  б а с с е й н , д е л о  ген . 
С е к т а  с л е д у е т  счи тать  « ф а к т а м  веры » , чреваты м  б о л ь ш и м и  п о 
сл е д ств и я м и .

2 В е с ь м а  ха ра кте рн о  д л я  и д е о л о ги и  и п о л и ти ки  н а ш е го  в р е 
м ен и , ч то  в  о снове п е р е г о в о р о в  л е ж ал о  у б е ж д е н и е , б у д т о  бы  
э т о  с т о л ь  в а ж н о е  с  м е ж д у н а р о д н о й  точки  зр е н и я  со гл а ш е н и е  
б у д е т  и м е ть  лиш ь  м о р а л ь н о е  значение , и Г е р м а н и я  не  и с п о л ь 
зу е т  е го  практически .

2*
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б о р ь б а » )  с т а л а  для  Г е р м а н и и  н а с т о я щ и м  е в а н г е л и е м . В 
э т о й  к н и г е  с и л а  в ы с т а в л я е т с я  к а к  е д и н с т в е н н ы й  и с т о ч н и к  
п р а в а  и  к а к  гл ав н ы й  ф а к т о р 1 в  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и 
я х ,  к о т о р ы й  р а з р е ш и т  в о п р о с  о  к о р е н н о м  п е р е с м о т р е  В е р 
с а л ь с к о г о  д о г о в о р а .

Н а с и л и е ,  п р и м е н е н н о е  в  в ы г о д н ы х  у с л о в и я х  с  ц е л ь ю  з а 
х в а т а  о т т о р г н у т о й  т е р р и т о р и и ,  л©  в с е й  в е р о я т н о с т и ,  в с т р е 
т и л о  б ы  в  Г ер м а н и и  п о ч т и  е д и н о г л а с н о е  о д о б р е н и е  н а р о д 
н ы х  м а с с . Э т о  с у щ е с т в у ю щ е е  у ж е  д а в н о  е д и н о м ы с л и е  г е р 
м а н с к о г о  н а р о д а  н е д о о ц е н и в а л о с ь  в  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и  
н а  З а п а д е ,  ч т о  о б л е гч и л о  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  и г р у , к о т о 
р у ю  Г е р м а н и я  в е л а  в Ж е н е в е ,  б о р я с ь  з а  п е р е с м о т р  д о г о 
в о р а .  Т а к  б ы л о  п р е ж д е  в с е г о  в э п о х у  Л о к а р н о  \  Т о ч н о  
т а к  ж е  с т о я л  в о п р о с  в  т о  в р е м я ,  к о гд а  М а к д о н а л ь д  бы л 
с о л и д а р е н  с  М у ссо л и н и  о т н о с и т е л ь н о  о б щ его  п е р е с м о т р а  
д о г о в о р о в  п о д  с о в м е с т н ы м  р у к о в о д с т в о м  ч е т ы р е х  в е л и к и х  
д е р ж а в .

Л о к а р н с к и е  п е р е г о в о р ы  о т к р ы л и 1 ш и р о к и й  п у т ь  д л я  г е р 
м а н с к о г о  н а ж и м а  и  п о л о ж и л и  н а ч а л о  п о л и т и к е  о д н о с т о 
р о н н и х  у с т у п о к .  С э т о т  в р е м е н и  н е т  н а  м е ж д у н а р о д н о й  
а р е н е  н и  о д н о г о  п о л и т и ч е с к о г о  и л и  э к о н о м и ч е с к о г о  д о г о 
в о р а , к о т о р ы й  н е  р а с с м а т р и в а л с я  б ы  в Г е р м а н и и  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  п о д  э т и м  у гло м  з р е н и я .

У с т у п к и ,  п о с т е п е н н о  п о л у ч а е м ы е  Г е р м а н и е й  в  э т о м  н а 
п р а в л е н и и , в ы з в а л и  м о щ н ы й  р о с т  п а н г е р м а н и з м а . В  н а с т о 
я щ е е  в р е м я ,  п о  м нению  о ф и ц и а л ь н о г о  о р г а н а  « Ф е л ь к и ш е р  
б е о б а х т е р » ,  « ...Г е р м а н и я  я в л я е т с я  ж и зн е н н ы м  ц е н т р о м  и 
с т р а н о й ,  к о т о р а я  р у к о в о д и т  Е в р о п о й . А н гл и я , Ф р а н ц и я ,  
П о л ь ш а , М а л а я  А н т а н т а  —  э т о  в т о р о с т е п е н н ы е  с т р а н ы » .  
Т а к  ж е ,  к а к  и  в  191 4  г. и л и  д а ж е  е щ е  б о л е е  о т к р ы т о ,  в

1 Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  э т о г о  т е з и с а  и н те ре сн о  п р о ц и т и р о в а т ь  
с т а т ью , о п у б л и к о в а н н у ю  в  « Н е й е р  Ф ю рвертс»  в ф ев р а л е  1934 г.: 
«6 м а я  1925 г. Ш тр е зе м а н  п р и гл а с и л  неою ольких  ж у р н а л и с т о в , 
ч то б ы  и з л о ж и т ь  им  св о ю  п о л и т и к у  о тн о си те л ьн о  Ф р а н ц и и . Э т о  
б ы л  п е р и о д  со зр е в а н и я  Л о к а р н о .  М и н и с т р  заявил , ч то  т е р р и 
т о р и а л ь н ы е  п о т е р и  на за п а д е  б ы л и  в р е м е н н о  н е и зб е ж н ы , н о  п е 
р е см о тр  д о г о в о р о в  на в о с т о к е  б ы л  не т о л ь ко  в о з м о ж е н , но  и 
н е о б х о д и м . П е р е см о тр е ть  в о с т о ч н ы е  гр а н и ц ы , в е р н у т ь  Д а н ц и г 
ски й  к о р и д о р  и  В е р х н ю ю  С и л е з и ю  —  в о т  главное  .со держ ание  
его  т о г д а ш н и х  п е р е го в о р о в  с  Ф р а н ц и е й . Р а ссчи ты в али , ч т о  э т о й  
цели у д а с т с я  д о с т и гн у т ь  не п о з д н е е  4— 5  лет».
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Г е р м а н и и  п о с т о я н н о  п р о в о з г л а ш а е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  р а 
д и к а л ь н ы х  и зм е н е н и й  к а р т ы  Е вр о п ы . Г о в о р я т  п р и  э т о м  о  
н е о б х о д и м о с т и  з а м е н и т ь  В е р с а л ь с к и й  мир г е р м а н с к и м  м и 
р о м . К а к и м  бы л бы  э т о т  м и р , п о к а зы в а ю т , к а к  г о в о р и т  
г е н . Г а р и б а л ь д и , д о г о в о р ы , з а к л ю ч е н н ы е  Г е р м а н и е й  в  Б р е 
с т е  и  Б у х а р е с т е :

« З а хв а т  И т а л и и  д о  Г е н у и ;  малая и сл а б а я  Б ел ь ги я , 

превращ енная  в г е р м а н с к и й  п у т ь  к  С е в е р н о м у  м о р ю ;  Г о л 

лан дия , Ш вейц ария , С к а н д и н а в с к и е  г о с у д а р с т в а , П о л ь 

ш а —  в полной  з а в и с и м о с т и  о т  Б ерлина; А н г л и я ,  л и ш е н 

ная  кол они й , и Ф р а н ц и я  без с в о и х  б о г а т ы х  г о р н о -п р о 

м ы ш л е н н ы х  р ай о н о в ; Б а л к а н ы  и Т ур ц и я , п о д ч и н е н н ы е  

Г е р м а н и и , ч тобы  м о ж н о  б ы л о  следить  з а  и х  д е я те л ь 

н о с т ь ю  в А зии»  1.

П р о г р а м м а , п р и в е д е н н а я  г е н е р а л о м  Г ар и б ал ь д и , к о т о р ы й  
с ч и т а е т  г е р м а н с к о е  п о р а ж е н и е  в о к т я б р е  и н о я б р е  1 9 1 8  г. 
« с п а с е н и е м  всего  к о н т и н е н т а » ,  п р а в и л ь н о  о т р а ж а е т  р а з 
р у ш и т е л ь н ы е  н а м ер е н и я  Т р е т ь е й  и м п ер и и , х о т я  и  не  и с 
ч е р п ы в а е т  и х  ц ел и к о м .

С а м ы й  ф а к т  н ал и ч и я  п о д о б н о г о  р о д а  п л а н о в  у  с т о л ь  
м о щ н о г о  г о с у д а р с т в а , к а к  * Г е р м а н и я , д о л ж ен  н е и з б е ж н о  
п р и в е с т и  о с н о в ы  с о ж и т е л ь с т в а  н а ц и й  к  о д н о м у  з н а м е н а т е 
л ю , к о т о р ы м  я в л я ет ся  ф и з и ч е с к а я  сила.

* * *

В  с о г л а с и и  с  м н о г о ч и с л е н н ы м и  д е к л а р а ц и я м и  р у к о в о д и 
т е л е й  И т а л и и  п о л и т и к а  э т о г о  г о с у д а р с т в а  з а к л ю ч а е т с я  в 
э н е р г и ч н о м  с тр е м л е н и и  к  п е р е с м о т р у  т е р р и т о р и а л ь н о г о  р а з 
м е ж е в а н и я , у с т а н о в л е н н о г о  В е р с а л ь с к и м  д о г о в о р о м . Э т а  п о 
л и т и к а  о с н о в а н а  н а  у б е ж д е н и и , что- В е р с а л ь с к и й  д о г о в о р  
н е  п р и з н а л  т о й  р о л и , к о т о р у ю  и т а л ь я н с к а я  н а ц и я  и г р а е т ,  
и л и  ч у в с т в у е т  себя п р и з в а н н о й  с ы г р а т ь  н а  з е м н о м  ш а р е .

Н е  в д а в а я с ь  зд есь  в  п о д р о б н о с т и  п о л и т и к и  т е р р и т о р и 
а л ь н о й  э к с п а н с и и , х а р а к т е р н о й  д л я  и т а л ь я н с к о г о  ф а ш и з 
м а , м ы  о гр ан и ч и м с я  л и ш ь  т е м , ч т о  пр и ведем  в з г л я д ы  н а  
в о п р о с  в о й н ы  и м и р а , о ф и ц и а л ь н о  и з л о ж е н н ы е  М у с с о л и н и :

1 Р е ч ь  ген . Эцио  Г а р и б а л ь д и , п рои зн есен ная  в и т а л ь я н с к о м  
п а р л а м е н те  22 мая 1933 г,
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«Ф аш изм, — пи ш ет и т а л ь я н с к и й  д и к т а т о р ,— 'п о с к о л ьк у  
д е л о  п ри нцип иально  к а с а е т с я  б у д у щ его  и р а зв и т и я  чел о 
вечества , если н е  п р и н и м а ть  во вним ание в з г л я д о в  на т е 
к у щ у ю  политику , не  в е р и т  :в в о зм о ж н о сть  и  п о л езн о сть  
в еч н о го  м ира. Он н е  п р и зн а е т  пациф изм а, к о то р ы й  я в л я 
ется  бегством  от б о р ь б ы  и  б о язн ью  ж ер тв ы . Т олько  
в о й н а  в ед ет  к н а и б о л ь ш е м у  напряж ен ию  человеческой  
эн ер ги и  и при дает б л а г о р о д н ы е  черты  нациям , которы е 
и м ею т м уж ество ее н а ч а т ь . Все другие  исп ы тан и я  имеют 
в то р о степ ен н ы й  х а р а к т е р  и  н и ко гд а  не о с та в л я ю т  чел о 
в е к а  с гл а зу  на гл а з  с сам им  собой, со зд ав ая  а л ь те р н а 
т и в у  ж и зн и  и  см ерти »  ‘.

Э т и  с л о в а  и м е ю т  т е м  б о л ь ш е е  з н а ч е н и е , ч т о  о  з н а ч е 
н и и  с и л ы  п о ч т и  в т а к о м  ж е  р е а л и с т и ч е с к о м  д у х е , н о  п р о 
н и к н у т о м  с в о е о б р а з н о й  р а с о в о й  м и с т и к о й , г о в о р и т  Г и т л е р :

«Н и кто  не м о ж ет  со м н еваться , — таков его  т е з и с ,— 
ч т о  с э т о го  врем ени  м и р  б у д ет  подвергаться  самы м ж е 
сточ ай ш и м  боям, п р е д п р и н я т ы м  в интересах .сохранения 
ци ви ли зац и и . В к о н е ч н о м  и то ге  инстинкт сам о со х р ан ен и я  
в с е г д а  п о б еж д ает . П о д  е г о ,  влиянием  то, что н азы вается  
гу м ан н о стью , тает , к а к  снег  п о д  м артовским  солнцем. 
В прочем , гум анн ость п р е д с т а в л я е т  собой см есь глупости , 
тр у со с ти  и п р е у в ел и ч ен н ы х  претензий . Ч еловеческий  р о д  
д о с т и г  своего  в ел и ч и я  в  непреры вной б о р ь б е ; вечный 
м и р  п р и вел  бы его к ги б е л и »  2.

Н е л ь з я  с о м н е в а т ь с я  в  т о м ,  ч т о  п о д о б н о г о 1 р о д а  з а я в л е н и я  
п р и з ы в а ю т  к  п р я м о м у  п р и м е н е н и ю  си лы ...

М ы  м о ж е м  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  к о н с т а т и р о в а н и е м  т о г о  
ф а к т а ,  ч т о  п р и  с о в р е м е н н о м  с о с т о я н и и  п о л и т и ч е с к и х  и 
э к о н о м и ч е с к и х  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й , п о д о б н о  т о м у  
к а к  э т о  и м е л о  м е с т о  п е р е д  1 9 1 4  г ., в о з м о ж н о с т ь  в о з н и к 
н о в е н и я  в о о р у ж е н н о г о  к о н ф л и к т а  б о л ь ш е го  и л и  м е н ь ш е г о  
з н а ч е н и я  п р о д о л ж а е т  с у щ е с т в о в а т ь .

В т о  ж е  в р е м я  н е л ь з я  о т р и ц а т ь ,  ч т о  а н г л и й с к а я  и  ф р а н 
ц у з с к а я  н а ц и и  в  т р у д н ы е  м о м е н т ы  всегда  п о д т в е р ж д а л и ,

1 В. M u s s o l i n i ,  Le F asc ism e. D octrines e t Institu tions. P a r is  1933,
3 A. H  i 1 1 e r, Mein Kampf ( Г и т л е р ,  М оя борьба, н ем ец кре  из* 

д зн и е  1933 г.),
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ч т о  н а ц и о н а л ь н о е  е д и н с т в о  н е  я в л я е т с я  д л я  н и х  п у с ты м  
з в у к о м .  И х  п а т р и о т и ч е с к и й  и н с т и н к т  о с н о в а н  н а  с т о й к о 
с т и  и п о л о ж и т е л ь н ы х  ч е р т а х  х а р а к т е р а .  Э т о г о ,  о д н а к о ,  н е 
д о с т а т о ч н о ,  что б ы  и з б е ж а т ь  о п а с н о с т и  н о в о й  в о й н ы . П о л и 
т и ч е с к и й  д а л ь т о н и з м  г о с у д а р с т в е н н ы х  д е я т е л е й  э т и х  с т р а н ,  
с т а в и в ш и й  до  н е д а в н е г о  в р е м е н и  в о п р о с  м и р а  в  д в у с м ы 
с л е н н о е  п о л о ж е н и е , .п р и в ел  к  т о м у , ч т о  у  д р у г и х  н а р о д о в  
р а з г о р е л и с ь  н е п р и м и р и м ы е  с т р е м л е н и я  к  р е в а н ш у . Э т о  з а 
ш л о  т а к  д а л е к о , ч т о  в н а с т о я щ е е  в р ем я  о б щ е е в р о п е й с к о е  
с о г л а ш е н и е  не п р е д с т а в л я е т с я  в о зм о ж н ы м . О н о  м о г л о  бы 
п р о и з о й т и  л и ш ь по д  в л и я н и е м  о п а с н о с т и , с т а в я щ е й  о б щ и е  
и н т е р е с ы  с т а р о г о  к о н т и н е н т а  в ы ш е  п р о т и в о р е ч и й , к о т о 
р ы е  е г о  р а зд е л я ю т .

Т е р р и т о р и а л ь н о м у  п е р е с м о т р у  д е й с т в у ю щ и х  д о г о в о р о в  
э н е р г и ч н о  п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я  го с у д а р с т в а , в о с с о з д а н 
н ы е  н а  о с н о в е  В е р с а л ь с к о г о  д о г о в о р а  1 9 1 9  г. Д е й с т в и т е л ь 
н о ,  е с л и  « е д и н с т в е н н ы м  С м ы слом  с у щ е с т в о в а н и я  к а ж д о г о  
н е м ц а  я в л я е т с я  п р о т е с т  п р о т и в  д о г о в о р а »  т о  с м ы с л  с у 
щ е с т в о в а н и я  к а ж д о г о  п о л я к а ,  ч е х а ,  с е р б а  и л и  р у м ы н а  з а 
к л ю ч а е т с я  в  р е ш и т е л ь н о м  с о п р о т и в л е н и и  к а к и м  бы  т о  ни 

б ы л о  п о п ы т к а м  п е р е с м о т р а  с у щ е с т в у ю щ и х  г р а н и ц  и х  с т р а н .
Н е  п о д л е ж и т , н а п р и м е р , с о м н ен и ю , ч т о  в с л у ч а е  н е о б х о 

д и м о с т и  в с е  п о л я к и  в о з ь м у т с я  з а  о р у ж и е , ч т о б ы  о к а з а т ь  
п р о т и в о д е й с т в и е  п о п ы т к а м  и з м е н е н и я  гр ан и ц  и х  г о с у д а р с т в а .

Т а к и м  о б р а з о м , и з в е с т н ы й  л о з у н г  т е р р и т о р и а л ь н о й  р е 
в и з и и  я в л я е т с я  яс 'но в ы р а ж е н н ы м  л о зу н г о м  в о й н ы . Э т о  не 
б ы л о  о ц е н е н о  и н и ц и а т о р а м и  « п а к т а  ч е т ы р е х » ,  к о т о р ы е , 
о г р а н и ч и в  с т о л ь  ж е л а т е л ь н о е  сб л и ж ен и е  Ф р а н ц и и  с  И т а 
л и е й  р а м к а м и  н а в я з а н н о г о  р е в и зи о н и зм а , т е м  с а м ы м  з а 
р а н е е  в ы ч е р к н у л и  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  э т о г о  с б л и 
ж е н и я  и  м о гл и  п о д в е р г н у т ь  Е в р о п у  сам ы м  г р о з н ы м  п о т р я 
с е н и я м . В с ам о м  д е л е , э т о т  п а к т  бы л т а й н о  и н с п и р и р о 
в а н  Г е р м а н и е й  в  р е в и з и о н и с т с к и х  ц е л я х  и  б ы л  о б р а щ е н  
с в о и м  о с т р и е м , с о д н о й  с т о р о н ы ,  п р о ти в  Л и ги  н а ц и й ,  а  с  д р у 
г о й  —  п р о т и в  с о г л а ш е н и й , с в я з ы в а ю щ и х  Ф о а н ц и ю  с  т е м и  
г о с у д а р с т в а м и  Ц е н т р а л ь н о й  и В о с т о ч н о й  Е в р о п ы , п р о т и в  
к о т о р ы х  н а п р а в л е н а  э т а  р е в и з и я . А р б и т р а л ь н о е  п р и м е н е 
н и е  э т о г о  п а к т а  п о д  в и д о м  с п а с е н и я  м и р а  о к о н ч а т е л ь н о

1 Ср. « F ra n k fu rte r  Z eitu n g » , январь 1933 г,
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р а з р у ш и л о  бы  его . О с н о в н о й  р е в и з и о н и с т с к о й  к о н ц е п ц и и  
п а к т а  б ы л  п р о т и в о п о с т а в л е н  в  Е в р о п е  е с т е с т в е н н ы й  б л о к , 
с о с т о я щ и й , п р и м е р н о , и з  1 0 0  м и л л и о н о в  н а с е л е н и я ,  к о т о 
ры й  н е  м о ж е т  д о п у с т и т ь , ч т о б ы  п р о е к т и р о в а н н ы й  д и р е к 
т о р а т  —  б у д е т  л и  о н  в  р а м к а х  Л и г и  н а ц и й  и л и  в н е  е е  —  
н а в я з ы в а л  д р у ги м  сво и  у б и й с т в е н н ы е  д л я  н и х  р е ш е н и я .

sfc sfc ifc

И з  в с е х  с о ю з н и ч е с к и х  с т р а н  т о л ь к о  Ф р а н ц и я  в с е г д а  р е 
ш и т е л ь н о  в ы с к а з ы в а л а с ь  в о  в с е х  м е ж д у н а р о д н ы х  а к т а х  з а  
с о х р а н е н и е  м и р н ы х  д о г о в о р о в ,  з а к л ю ч е н н ы х  в 1 9 1 9  —  
1 9 2 2  г г . Л о к а р н с к о е  с о г л а ш е н и е ,  а  т а к ж е  ч е р е с ч у р  с о г л а 
ш а т е л ь с к и й  п о  с в о е м у  с у щ е с т в у  и  з а с л у ж и в а ю щ и й  к р и т и 
ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  п л а н  р а з о р у ж е н и я  Э р р и о -П о л ь  Б о н к у -  
р а  е щ е  у к л а д ы в а л и с ь  в р а м к и  в ы ш е о з н а ч е н н ы х  д о г о в о р о в . 
Д а ж е  т е о р е т и ч е с к о е  п р и з н а н и е  « р а в е н с т в а  п р а в  Г е р м а н и и  
в о б л а с т и  в о о р у ж е н и й »  н е  н а р у ш и л о  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
ф р а н ц у з с к о й  п о л и т и к и  в  э т о м  п р и н ц и п и а л ь н о м  в о п р о с е . 
В т е ч е н и е  п о с л е д н е г о  д е с я т и л е т и я  о н а  н а ш л а  с в о е  в ы р а ж е 
н и е  в п о с т о я н н о м  с т р е м л е н и и  Ф р а н ц и и  с о х р а н и т ь  в  си л е  
В е р с а л ь с к и й  д о г о в о р  ц е н о ю  н е к о т о р ы х  к о м п р о м и с с о в  и 
у с т у п о к .  П е р в у ю  б р е ш ь  п р о б и л  в ы ш е у к а з а н н ы й  п а к т  « с о 
г л а ш е н и я  и с о т р у д н и ч е с т в а » ,  н а ч а л о  к о т о р о м у  п о л о ж и л  
М у с с о л и н и  1 8  м а р т а  1 9 3 3  г.

О д н а к о ,  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с о в р е м е н н о й  ф р а н ц у з с к о й  
п о л и т и к и  н е  д о л ж н а  п и т а т ь  в  н а с  с л и ш к о м  д а л е к о  и д у щ и х  
и л л ю зи й . В о с н о в у  э т о й  п о л и т и к и  п о л о ж е н  к о м п р о м и с с  
с т о л ь  м н о г и х  п о л и т и ч е с к и х  н а п р а в л е н и й , ч т о  н а ц и о н а л ь 
н о е  е д и н с т в о  в  э т о м  в о п р о с е  с т а н о в и т с я  п о ч т и  н е в о з м о ж 
ны м  д л я  Ф р а н ц и и . Е д и н с т в о  в  о б л а с т и  в н е ш н е й  п о л и т и к и  
н а ш л о  с в о е  в ы р а ж е н и е  н е  с т о л ь к о  в с тр е м л е н и и  к  д о с т и 
ж е н и ю  п о л о ж и т е л ь н ы х  ц е л е й ,  с к о л ь к о  в ч и с т о  ^п асси в
н о м  л о з у н г е :  « н и  во й н ы , н и  в о о р у ж е н и й » , д о б р о в о л ь н о  о г 
р а н и ч и в а я с ь  с о х р а н е н и е м  и  з а щ и т о й  с у щ е с т в у ю щ е г о  п о л о 
ж е н и я  в е щ е й .  Н и  ф р а н ц у з с к и й  н а р о д , н и  е го  а р м и я  н е  п и 
т а ю т  н и  м а л е й ш и х  а г р е с с и в н ы х  за м ы с л о в  о т н о с и т е л ь н о  к а 
к о й  б ы  т о  ни  б ы л о  с т р а н ы . Н а о б о р о т ,  о н и  я в л я ю т с я  г а 
р а н т и е й  п р о ч н о г о  м и р а  в  Е в р о п е .  П о э т о м у  т о т ,  к т о  с т р е 
м и т с я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  к  р а з о р у ж е н и ю  Ф р а н ц и и , с о з н а 
т е л ь н о  и л и  н е с о з н а т е л ь н о  п р о в о ц и р у е т  новую  в о й н у .



Глава I. Возможна ли вообще мовая война? 25

* * *

П о с к о л ь к у  мы н е  м о ж е м  л и к в и д и р о в а т ь  п р о ш л о е ,  к о т о 
р о е  в о в се  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  в ч е р а ш н и м  д н ем , с о х р а н е н и е  
м и р а ,  а  т а к ж е  с т а б и л и з а ц и я  с у щ е с т в у ю щ е го  п о р я д к а  в е 
щ е й ,  к у п л е н н о г о  д о р о г о й  ц е н о й  ч е т ы р е х л е т н е й  в о й н ы , не 
м о г у т  б ы т ь  о с у щ е с т в л е н ы  с  п о м о щ ь ю  о д н и х  д и п л о м а т и 
ч е с к и х  п е р е г о в о р о в  и л и  о д н о с т о р о н н и х  д о г о в о р о в .

П р и  н а л и ч и и  а г р е с с и в н ы х  т е н д е н ц и й  и  п р и  о т с у т с т в и и  
с и л ы , д а ю щ е й  нам  в о з м о ж н о с т ь  у с п е ш н о  з а щ и щ а т ь  в  с л у 
ч а е  н е о б х о д и м о с т и  п р а в а  н а р о д о в , а п е л л и р о в а н и е  к  п р а в у  
н а р о д о в  р е ш а т ь  с в о ю  с о б с т в е н н у ю  су д ьб у  и  с с ы л к а  н а  и с 
т о р и ч е с к и е ,  э т н и ч е с к и е  и  э к о н о м и ч е с к и е  п р а в а  н е д о с т а 
т о ч н ы . Д а ж е  с л а б о с ть  п р о т и в н и к а ,  к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  
в р е м е н н о й ,  н е  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о й  г а р а н т и е й  б е з о п а с н о 
с т и .  А р б и т р а ж  п о с л е  с о в е р ш е н и я  ф а к т о в , л е г а л ь н о й  о с н о 
в о й  к о т о р ы х  я в л я ю тс я  п р а в а  о д н о й  и з  с т о р о н ,  н е  м о ж е т  
б ы т ь  п р и н я т  д ругой  с т о р о н о й ,  т а к  к а к  о н  н а р у ш и л  бы  т е  
п р а в а ,  о  к о т о р ы х  з д е с ь  и д е т  р е ч ь . О дним  с л о в о м , н е  м о 
ж е т  б ы т ь  з а к о н н о с т и  т а м ,  гд е  н е т  з а к о н н о й  с у б с т а н ц и и , 
гд е  с п о р н ы е  во п р о сы  р а з р е ш а ю т с я  сам и м и  с п о р я щ и м и  и 
г д е  н е т  ни  в се м и  п р и з н а н н ы х  з а к о н о в ,  ни с у д ей .

П о э т о м у  д о  т е х  п о р , п о к а  ч е л о в е ч е с к о е  о б щ е с т в о  и д а 
ж е  о т д е л ь н ы й  ч е л о в е к  н е  в с о с т о я н и и  п р и н о с и т ь  п о с т о я н 
н ы е  ж е р т в ы , к о т о р ы х  б е з у с л о в н о  т р е б у е т  д е й с т в и т е л ь н ы й  
м и р , п р и м е н е н и е  с и л ы  в  с п о р н ы х  с л у ч а я х  в с е г д а  м о ж е т  

ѵ  и м е т ь  м е с т о . В о й н а  б у д е т  к а з а т ь с я  н е с р а в н е н н о  м ен ь ш и м  
н е с ч а с т ь е м ,  н е ж е л и  о т р е ч е н и е  о т  д у х о в н ы х , м о р а л ь н ы х  и 
м а т е р и а л ь н ы х  и н т е р е с о в . Д е й с т в и т е л ь н о , д л я  н а ц и и , с о з н а 
ю щ е й  с в о ю  и н д и в и д у а л ь н о с т ь , у г р о з а  п о т е р я т ь  п р а в о  н а  
н е з а в и с и м о е  с у щ е с т в о в а н и е  я в л я е т с я  во  с т о  р а з  х у ж е  у г 
р о з ы  в о й н ы .

И с т о р и я  П о л ьш и  м о ж е т  с л у ж и т ь  п р и м е р о м  т о г о ,  ч т о  
к а ж д а я  о ф о р м и в ш а я с я  н а ц и о н а л ь н о с т ь , к а к о в ы  б ы  н и  б ы л и  
е е  т р а д и ц и и , с м о м е н т а  л и ш е н и я  е е  н е з а в и с и м о с т и  о б р е 
к а е т с я  н а  веч н ы й  б у н т  и  о г р а н и ч е н и я , с т е с н я ю щ и е  п о л н о 
т у  е е  р а з в и т и я  и  у г н е т а ю щ и е  с ам ы м  н е с т е р п и м ы м  о б р а з о м  
к а ж д о г о  гр а ж д а н и н а .

В н а с т о я щ е е  в р е м я , к а к  и  в п р о ш л о м , н е т  к а к о й - л и б о  
д р у г о й  д е й с т в и т е л ь н о й  г а р а н т и и  н е за в и с и м о с т и  г о с у д а р с т -
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Еа, о с н о в а н н о г о  н а  н а ц и о н а л ь н о м  е д и н с т в е , к р о м е  силы . 
В ы д в и н у т а я  в с в о е  в р е м я  н а  м е ж д у н а р о д н о й  а р е н е  ф р а н 
ц у з с к а я  ф о р м у л а  « а р б и т р а ж  —  б е з о п а с н о с т ь  —  р а з о р у 
ж е н и е »  н е  р е ш а е т  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о б л е м ы  м и р а  в Е в 
р о п е ,  н а х о д я щ е й с я  в о с а д н о м  п о л о ж е н и и . Э т о т  т е з и с  не  
с о о т в е т с т в у е т  н о в о й  о б с т а н о в к е ,  в о з н и к а ю щ е й  п о д  д а в л е 
н и ем  р е в и з и о н и с т с к и х  ф а к т о р о в ,  д л я  н о с и т е л е й  к о т о р ы х  
п р и м е н е н и е  у к а з а н н о й  ф о р м у л ы  д о л ж н о  б ы л о  о б о з н а ч а т ь  
п р и з н а н и е  п р а в а  на  с о х р а н е н и е  т о г о  п о р я д к а  в е щ е й ,  к о т о 
р ы й  о н и  п о с т о я н н о  о с п а р и в а л и .

В п р о ч е м , е с л и  с л о в а  н е  я в л я ю т с я  п у сты м  з в у к о м  и  д о л 
ж н ы  с о х р а н и т ь  с в о е  д е й с т в и т е л ь н о е  з н а ч е н и е , р а з о р у ж е 
н и е , р а с с м а т р и в а е м о е  к а к  с п е ц и а л ь н а я  п р о б л е м а , с в я з а н 
н а я  с  б е з о п а с н о с т ь ю  к а ж д о й  н а ц и и  в о т д е л ь н о с т и  и н е  
п р и в о д и м а я  к  о б щ ем у  з н а м е н а т е л ю ,  т . е. д е й с т в и т е л ь н ы м  
м е ж д у н а р о д н ы м  г а р а н т и я м , м о ж е т  б ы т ь  о с у щ е с т в л е н о  л и ш ь  
в о ч е н ь  о г р а н и ч е н н ы х  и  н е з н а ч и т е л ь н ы х  р а з м е р а х .  П о 
с к о л ь к у  ж е  к а ж д а я  н а ц и я  д о л ж н а  з а б о т и т ь с я  о  с о б с т в е н 
н о й  б е з о п а с н о с т и ,  м и р  д о л ж е н  б ы т ь  р а з д е л е н  н а  п р о т и в о 
с т о я щ и е  д р у г  д р у г у  л а г е р и .

М о ж н о  д а ж е  у т в е р ж д а т ь  б е з  п р е у в е л и ч е н и я , ч т о  в  и с т о 
р и и  ч е л о в е ч е с т в а  р е д к о  п р о я в л я л с я  'т а к о й  р е ш и т е л ь н ы й  
а н т а г о н и з м  м е ж д у  и н т е р е с а м и  о т д е л ь н ы х  н а ц и й  и  г р у п п  
г о с у д а р с т в ,  к а к  в  н а с т о я щ е е  в р е м я . Б ы т ь  м о ж е т ,  н и к о г д а  
е щ е  с у щ е с т в у ю щ и е  м е ж д у  н и м и  р а з н о г л а с и я  н е  п р о я в л я 
л и с ь  п р и  н а л и ч и и  с т о л ь  м о г у щ е с т в е н н ы х  с р е д с т в  в о з д е й с т 
в и я  и  н е  в о зб у ж д а л и  с т о л ь  г л у б о к о й  н а ц и о н а л ь н о й  и  к л а с 
с о в о й  в р а ж д ы . В э т о м  ф а к т е ,  п о ж а л у й , и  з а к л ю ч а е т с я  

** в а ж н е й ш а я  у г р о з а  в с е о б щ е м у  м и р у . В р е з у л ь т а т е  э т о г о  н о 
в а я  в о й н а ,  б е з у с л о в н о , в с п ы х н у л а  б ы  ч р е з в ы ч а й н о  с к о р о ,  
е с л и  б ы  н е  с в я з а н н ы й  с  н е ю  н е и з м е р и м о  о г р о м н ы й  э к о н о 
м и ч е с к и й  и  с о ц и а л ь н ы й  р и с к .

В э т и х  у с л о в и я х  м и р  я в л я е т с я  н е  ч е м  и н ы м , к а к  п е р е 
м и р и е м , к о т о р о е  б у д ет  п р о д о л ж а т ь с я  д о  т е х  п о р ,  п о к а  е го  
и с к р е н н и е  с т о р о н н и к и  б у д ѵ т  в  с о с т о я н и и  з а щ и щ а т ь  е г о  в 
с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  с и л о й . Д е й с т в и т е л ь н о , м о ж н о  ж е л а т ь  
м и р а , м о ж н о  к  н ем у  п р и й т и  п у т е м  п е р е г о в о р о в  и л и  н а в я 
з а т ь  е г о ,  н о  н и к о г д а  н е л ь з я  е г о  к у п и т ь ,  о о с о б е н н о с т и  —-  
ценою односторонних уступ ок ,
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Глава II

1 .  В о о р у ж е н и я  п о с л е в о е н н о й  Г е р м а н и и

1. Е д и н с т в о  го с у д а р с т в а , нац ии  и арм ии  к а к  о с н о 

ва во ен н ой  м о щ и  Т р е т ь е й  и м п е р и и .—  2. Р е й х с в е р  и1 

Ш уц п о л и ц е й . —  3. Н а ц и я  п о д  руж ьем . —  4. Г е р м а н 

ская  п р о м ы ш л е н н о сть  к а к  по тенци ал  в о е н н о й  м о щ и  

Ге р м а н и и .— 5. А в и а ц и я .— 6. П р о ш и в о в о зд у ш и а я  о б о -  

рюіна с т р э н ь ь — 7. М о р о к о й  флот. —  В ы в о д ы .

1 . О ф о р м л е н и е  г е р м а н с к о г о  е д и н с т в а  п р о и с х о д и л о  в п о 
с л е в о е н н о е  врем я , к а к  э т о  у ж е  б ы л о  о т м е ч е н о ,  по д  з н а 
к о м  п р о т е с т а  п р о т и в  В е р с а л ь с к о г о  д о г о в о р а  и  с т р е м л е н и я  
к  в о з в р а щ е н и ю  о т н я т о г о  э т и м  д о го в о р о м . В н а с т о я щ е е  
в р е м я  л и ш ь  о ч е н ь  н е м н о г и е  нем ц ы  не п и т а ю т  в  гл у б и н е  
д у ш и  у б е ж д ен и я , ч т о  г е р м а н с к и й  н ар о д  н е  о т в е т с т в е н  з а  
в о й н у  1 9 1 4 — 19 1 8  гг., и л и  н е  в е р я т ,  ч т о  н а в я з а н н ы е  в 1 9 1 9  г. 
г р а н и ц ы  Г ер м а н и и  « г о р я т  и  и с т е к а ю т  к р о в ь ю » , с в я з ы в а я  
н е с т е р п и м ы м  о б р а зо м  т в о р ч е с к у ю  эн ер ги ю  н а ц и и . П о с л е 
в о е н н ы е  у с л о в и я  п о л н о с т ь ю  о п р а в д ы в аю т  в г л а з а х  н ем ц ев  
п р и н ц и п ы  Ф р и д р и х а  II, Б и с м а р к а ,  К л а у з е в и ц а , Л ю д е н д о р ф а  
и  Ф р и ч а , к о т о р ы е  п р о с л а в л я ю т  в о й н у  к а к  е д и н с т в е н н ы й  
д е й с т в и т е л ь н ы й  р ы ч а г  'н а ц и о н а л ь н о й  м о щ и . Э т а  н а ц и я  
с и л ь н е е , чем  к о г д а  б ы  т о  н и  бы л о , в е р и т , ч т о  ів н а с т о я щ е е  
в р е м я  в о й н а  д а с т  е й  в о з м о ж н о с т ь  в о с с т а н о в и т ь  н о в у ю  
великую Германию, Б ы т ь  может, он а  д а ж е 1 согласна q
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ф о р м у л о й  п р о ф . Б а ш е ,  п о  к о т о р о м у  « о т  н а ш е й  т е п е р е ш 
н е й  н и щ е т ы  к  н а ш е м у  б у д у щ е м у  с ч а с т ь ю  в е д е т  л и ш ь  в о й 
н а » , к о т о р а я  в  Т р е т ь е й  и м п е р и и  в о з в е д е н а  в  н а ц и о н а л ь н у ю  
и д ею . М о р а л ь н а  в о о р у ж е н и е  н а ц и и  п р и вел о  т а м  у ж е  к  
с т о л ь  з н а ч и т е л ь н ы м  р е з у л ь т а т а м ,  ч т о  есл и  б ы  д а ж е  н а 
с т о я щ е е  г е р м а н с к о е  е д и н с т в о  о к а з а л о с ь  в  н е к о т о р ы х  о т 
н о ш е н и я х  ф и к ц и е й , в се  ж е  в  с л у ч а е  н о в о й  в о й н ы  Г е р м а н и я  
п р о д е м о н с т р и р у е т  с в о е  е д и н о д у ш и е  с  н е м е н ь ш е й  с и л о й , 
чем  в  1 9 1 4  г.

З а я в л е н и е  Г о д ф р и д а  Б е м а  (я н в а р ь  193 4  г .) ,  о п у б л и к о 
в а н н о е  в  « Б е р л и н е р  б е р з е н ц е й т у н г » ,  в  о б щ ем  п р а в и л ь н о  
х а р а к т е р и з у е т  т о  с о с т о я н и е  у м о в , к о т о р о е  п р е о б л а д а е т  
в  Т р е т ь е й  и м п е р и и :

« В  н а сто я щ е е  вр ем я  м ы  сто и м  на  п о ро ге  э п о х и  в е л и 

к и х  боев . М ы  уж е  н а х о д и м с я  в п ери од е  п о л н о го  и с т р е б 

л е н и я ;  т о г д а  м о л н и и  с о е д и н я т с я  с  м орем , а о г о н ь  с в о 

д о й ;  с  т о й  ж е  н е е с т е с т в е н н о й  си л о й  п о сл е д н и е  п о к о л е 

н и я  б е л о й  расы  б р о с я т с я  д р у г  н а  д ру га . О с т а е т с я  сд е 

л а т ь  л и ш ь  о дн о : в о с п и т а т ь  у м ы , и  п р и то м  в е л и к и е  ум ы , 

к о т о р ы е  с ум е л и  б ы  у с п е ш н о  з а щ и щ а т ь  Г е р м а н и ю . Ж е 

с т о к и е  у м ы  и с о к р у ш и т е л ь н ы е  ч ел ю сти . П р е с т у п н и к о м  

я в л я е т с я  т о т , к то  м е ч т а е т  о н о в о м  ч ел о веч е стве  и к т о  

о х в а т ы в а е т  б у д у щ е е  -б о га т о й  ф ан тази ей , в м е с т о  то го , 

ч т о б ы  к о в а т ь  его, п о т о м у  ч т о  н о в ы й  ч ело век  д о л ж е н  б у 

д е т  б о ро ть ся ... В  Е в р о п е  у ж е  н и к о г д а  не б у д е т  мира...»

М о т и в ы , к о т о р ы м и  р у к о в о д с т в о в а л с я  Г и т л е р , с о з д а в а я  
е д и н с т в о  г е р м а н с к о й  н а ц и и , т а к ж е  н е  о с т а в л я ю т  н и к а к и х  
с о м н е н и й , е с л и  о б ъ я с н и т ь  и х  т е м и  п р и н ц и п а м и , к о т о р ы е  
о н  п о с т о я н н о  п р о в о з г л а ш а е т :

« Е сл и  б ы  гер м а н ска я  н а ц и я  в течени е  с в о е го  и с т о р и ч е 

с к о г о  р а зв и ти я  о б л а д а л а  е д и н с т в о м  т а к о й  в з р ы в ч а т о й  

с и л ы , к о т о р о й  п о л ь з о в а л и с ь  д р у г и е  и а р о д ы , т о  г е р м а н 

с к а я  и м п ер и я  сегод ня , б е з у с л о в н о , го о п о д с тв о в а л а  б ы  на 

в се м  зе м н о м  ш аре. И с т о р и я  не м о ж е т  р е ш и ть  в о п р о са , 

б ы л а  л и  б ы  таким  п у т е м  д о с т и г н у т а  цель, к о т о р о й  п ы 

т а ю т с я  д о с т и гн у т ь  м н о г и е  слепы е  п ац и ф и сты , п л а ч а  и 

с тен а я , а им енно  —  м ир , о с у щ е с т в л е н н ы й  не с  п о м о щ ь ю  

п а л ь м , к о т о р ы м и  п о л ь з у ю т с я ,  р ы д а я , плакси вы е  п а ц и ф и 
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сты , но  со зд ан н ы й  п о б е д н ы м  мечом  в л а с т в у ю щ е й  нации , 

к о т о р а я  завоевала  б ы  м и р  во  имя и н т е р е со в  в ы сш е й  

к у л ь т у р ы »  г.

Э т и  п р и н ц и п и а л ь н ы е  з а я в л е н и я  и м ел и  бы  с а м и  по  с е б е  
о г р а н и ч е н н о е  з н а ч е н и е , и  в о  в с я к о м  с л у ч а е  м ы  н е  п р и п и 
с ы в а л и  б ы  и м  о с о б о го  в е с а ,  е с л и  бы  э т и  о т к р о в е н и я  б ы л и  
а б с т р а к т н ы  и  не  п о д т в е р ж д а л и с ь  с т о л ь  х а р а к т е р н ы м  о б р а 
з о м  с л и ш к о м  м н о г о ч и с л е н н ы м и  ф а к т а м и . К о н е ч н о ,  сам  
Г и т л е р  и м н о ги е  г е р м а н с к и е  г о с у д а р с тв е н н ы е  д е я т е л и  н е 
о д н о к р а т н о  у в е р я ю т  о  с в о и х  м и р н ы х  н а м е р е н и я х ;  н е к о т о 
р ы е  д о г о в о р ы , з а к л ю ч е н н ы е  с  со седни м и  с т р а н а м и ,  я к о б ы  
п о д т в е р ж д а ю т  и х  д о б р ы е  н а м е р е н и я  в  э т о м  н а п р а в л е н и и . 
С л е д у е т  л и , о д н ак о , и з  э т о г о ,  ч т о  при  д а н н о м  п о л о ж е н и и  
Г е р м а н и и  р у к о в о д и т е л и  Т р е т ь е й  и м п е р и и  п о ж е л а ю т  о с у 
щ е с т в и т ь  с в о и  и м п е р и а л и с т и ч е с к и е  планы  р а с о в о г о ,  п о л и 
т и ч е с к о г о  и  д а ж е  э к о н о м и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  м и р н ы м и  
с р е д с т в а м и  и не с т а н у т  п р о в о ц и р о в а т ь  н о в у ю  в о й н у ?  П о 
д о б н а я  ф о р м у л и р о в к а  п р о б л е м ы  д е л а е т  ее  н е р а з р е ш и м о й .  
М е ж д у  т е м  в п о л н е  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  Т р е т ь я  и м п е р и я  о х о т 
н о  .с о г л а с и т с я  в ы п о л н и т ь  свою , зн а м е н и т у ю  п р о г р а м м у  э к с 
п а н с и и  б е з  р а с х о д о в  и  т е м  б о л е е  б е з  к р о в о п р о л и т и я ;  п о 
э т о м у  о н а  с т р е м и т с я  д о с т и г н у т ь  сво и х  ц е л е й  п о л и т и ч е 
с к и м  п у т е м . Э т о , о д н а к о ,  в о в с е  н е  з н а ч и т ,  ч т о  в  с л у ч а е  н а 
д о б н о с т и  о н а  о т к а ж е т с я  о т  п р и м е н е н и я  н а с и л и я . А  т а к  к а к  
п л а н ы  с о в р е м е н н о й  Г е р м а н и и  н е  у к л а д ы в а ю т с я  в  р а м к и  
ф и л а н т р о п и ч е с к и х  п р е д п р и я т и й , с о се д и  ж е  Т р е т ь е й  и м п е 
р и и  н е  с о б и р а ю т с я  к а п и т у л и р о в а т ь  п ер ед  е е  а г р е с с и в н ы 
м и  т е н д е н ц и я м и , т о  Г е р м а н и я  н а р я д у  с п о л и т и ч е с к о й  д е 
я т е л ь н о с т ь ю  м е т о д и ч е с к и  п о д г о т а в л и в а е т  'т у  с и л у , к о т о 
р а я  в  б у д у щ е м  с т а н е т  о р у д и е м  е е  с т р е м л е н и я  к  м о г у щ е 
с т в у .

Е д и н с т в е н н ы м  н о в ш е с т в о м  в  э т о й  о б л а с т и  я в л я е т с я  ф а к т ,  
ч т о  в н а с т о я щ и й  м о м е н т  у ж е  н е  с у щ е с т в у е т  т о й  д в о й с т 
в е н н о й  Г ер м а н и и , в  к о т о р у ю  в ер и л и  или , п о  к р а й н е й  м е р е , 
х о т е л и  в е р и т ь  е щ е  д о  н е д а в н е г о  вр ем ен и  м н о г и е  з а п а д н ы е  
п о л и т и к и .  Г ер м а н и я  я в л я е т с я  е д и н о й  и м о н о л и т н о й  с т р а 
н о й .  В  к о н ц е  к о н ц о в , э т о  и з м е н е н и е  н и с к о л ь к о  н е  н а р у -

1 А . Г и т л е р ,  М о я  б о р ь б а , нем ецкое  и з д а н и е  1933 г., 
с т р . 437— 438.
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ш а е т  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  г е р м а н с к о й  п о с л е в о е н н о й  п о л и 
т и к и , а  л и ш ь  у с к о р я е т  т е м п  о с у щ е с т в л е н и я  е е  о с н о в н ы х  
за м ы с л о в .

П р и  т а к о м  п о л о ж е н и и  в е щ е й  д а ж е  с ам ы й  д о в е р ч и в ы й  
н а б л ю д а т е л ь  м е ж д у н а р о д н о й  ж и з н и  з а  п о с л ед н ее  д е с я т и л е 
т и е  н е  м о ж е т  д о п у с т и т ь  м ы с л и , ч т о  в о е н н ы е  о г р а н и ч е н и я  
В е р с а л ь с к о г о  д о г о в о р а  с м о г у т  с к о в а т ь  с т р е м л е н и е  Г е р м а 
нии; к  р е в а н ш у  н а  п р о т я ж е н и и  н е с к о л ь к и х  д е с я т к о в  ліет, 
ч т о , с о б с т в е н н о  г о в о р я , и б ы л о  ц е л ь ю  э т о г о  д о г о в о р а .  
В п р о ч е м , в  н а с т о я щ е е  в р е м я  о т  э т о г о  п у н к т а  н и ч е г о  н е  
о с т а л о с ь .  К р о м е  т о го , в н у т р е н н я я  к о н с о л и д а ц и я  Т р е т ь е й  
и м п е р и и  в о з в о д и т  г о р а з д о  б о л е е  п р о ч н ы е  о с н о в ы  д л я  б у 
д у щ ей  в о е н н о й  м о щ и , ч е м  э т о  с м о г л а  с д е л а т ь  к а й з е р о в 
с к а я  Г е р м а н и я .

Т а к и м  о б р а з о м , к о н с о л и д а ц и я  п о ч т и  7 0 -м и л л и о н н о й  г е р 
м а н с к о й  н а ц и и , з а н и м а ю щ е й  с т о л ь  в а ж н у ю  с т р а т е г и ч е 
с к у ю  п о з и ц и ю  в  ц е н т р е  Е в р о п ы , п р о и с х о д и т  п о ч т и  н а  н а 
ш и х  г л а з а х  м о л н и е н о с н ы м и  т е м п а м и .  У ж е  В е й м а р с к а я  к о н 
с т и т у ц и я  (11 а в г у с т а  1 9 1 9  г .)  б ы л а  р е ш и т е л ь н ы м  с д в и г о м  
в с т о р о н у  о б ъ е д и н е н и я  Г е р м а н и и .  В м е с т о  2 6  с о ю з н ы х  г о 
с у д а р с т в  1, в х о д и в ш и х  в  с о с т а в  г е р м а н с к о й  и м п е р и и ,  п р о 
в о з г л а ш е н н о й  Б и с м а р к о м  в 1 8 7 1  г . в В е р с а л е , В е й м а р с к а я  
к о н с т и т у ц и я  р а з д е л и л а  Г е р м а н и ю  н а  1 7  « о б л а с т е й » .  К р о 
м е т о г о ,  в о е н н ы е  д ел а , ф и н а н с ы , п о ч т а  и  ж е л е з н ы е  д о р о 
ги б ы л и  и з ъ я т ы  и з  зе д е н и я  с о ю з н ы х  о б л а с т е й ,  ч т о  и м е л о  
о с о б е н н о  в а ж н о е  зн а ч е н и е  с  т о ч к и  з р е н и я  о б о р о н ы  г о с у 
д а р с т в а .

П о б е д а  к о а л и ц и и  в 1 9 1 8  г. н а в я з а л а  Г ер м а н и и  д е м о к р а 
т и ч е с к и й  с т р о й .  О д н а к о , ф а к т  с в е р ж е н и я  в сех  к о р о л е в с к и х  
и к н я ж е с к и х  п р е с т о л о в  в  Г е р м а н и и  п о д в е л  б а з у  п о д  п о л 
н о е  е е  о б ъ е д и н е н и е . Э т о  о б ъ е д и н е н и е ,  н а ч а л о  к о т о р о м у  
б ы л о  п о л о ж е н о  д е к р е т о м  н а ц и о н а л -с о ц и а л и с т о в  о т  7  а п р е л я  
1 9 3 3  г . ,  с т а л о  ф а к т о м  п о с л е  у т в е р ж д е н и я  з а к о н а  3 0  я н в а 
р я  1 9 3 4  г .* .

1 В  т о м  ч и сл е  4 к о р о л е в с тв а , 7 в е л и к и х  кн я ж еств , 12 к н я 
ж еств  и  3 в о л ь н ы х  го р о д а . Э т о  у ж е  б ы л  зн а ч и те л ь н ы й  п р о 
гресс, т а к  к а к  в о  врем я  В е н с к о г о  к о н гр е с са  1815 іг. в  с о с та в  
г е р м а н с к о го  г о с уд а р с т в а  в х о д и л о  39 н е за в и си м ы х  г о с у д а р с т в .

2 П р и в о д и м  т е к с т  э т о го  з а к о н а ,  и м е ю щ е го  и с т о р и ч е с к о е  з н а 
чение:
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В е й м а р с к а я  к о н с т и т у ц и я  —  и  п р е ж д е  в с е г о  з а к о н  о б  о б о 
р о н е  г о с у д а р с т в а  о т  2 6  м а р т а  19 2 1  г. —  к о н с о л и д и р о в а л а  
т а к ж е  г е р м а н с к и е  в о о р у ж е н н ы е  си л ы ,, в в о д я , м е ж д у  п р о 
ч и м , п о п р а в к у  в о р г а н и з а ц и ю  е е  в ы сш его  к о м а н д о в а н и я .

Д о  м и р о в о й  войны  г е р м а н с к и й  к а й з е р ,  н е с м о т р я  н а  ш и 
р о к и е  п р а в а ,  п р и св о е н н ы е  е м у  к о н с т и т у ц и е й  1 8 7 1  г. в  в о 
е н н ы х  в о п р о с а х ,  в м и р н о е  в р е м я  н е  сто я л  в о  г л а в е  г е р м а н 
с к о й  а р м и и . К р о м е  т о г о ,  в  о т н о ш е н и и  б а в а р с к о й  а р м и и  о н  
н е  и м е л  о с н о в н ы х  п р а в о м о ч и й . В о п р о сы  л и ч н о г о  с о с т а в а  
а р м и и  и в о е н н о -с у д е б н а я  в л а с т ь  т а к  ж е , к а к  и  п р и в е д е н и е  
к  п р и с я г е ,  в х о д и л и  в  к о м п е т е н ц и ю  с у в е р е н н ы х  к о р о л е й  и 
к н я з е й  о т д е л ь н ы х  с о ю з н ы х  г о с у д а р с т в .

Н а р я д у  с  Б о л ь ш и м  г е н е р а л ь н ы м  ш т а б о м  П р у с с и и  с у щ е 
с т в о в а л  б а в а р с к и й  г е н е р а л ь н ы й  ш т а б ,  а  н а р я д у  с  п р у с с к о й  
а р м и е й  с у щ е с т в о в а л и  о т д е л ь н ы е  а р м и и : б а в а р с к а я ,  в ю р 
т е м б е р г с к а я  и с а к с о н с к а я .

Н а р я д у  с  п р у с ск и м  в о е н н ы м  ім и н и стер ство м  д е й с т в о в а л и  
а н а л о г и ч н ы е  м и н и с т е р с т в а  д р у г и х  го су д а р с тв .

Н е с м о т р я  н а  т о , ч г о  о б ъ я в л е н и е  м о б и л и за ц и и  в о  всей  
и м п е р и и  в  п р и н ц и п е  в х о д и л о - в  к о м п е т е н ц и ю  к а й з е р а ,  б а 
в а р с к и й  к о р о л ь  н а з н а ч а л  п е р в ы й  д ен ь  м о б и л и з а ц и и  п о д ч и 
н е н н ы х  е м у  в о й с к .

Э т а  с л о ж н а я  о р г а н и з а ц и я  б ы л а  п р и ч и н о й  и з в е с т н о й  
г р о м о з д к о с т и  и с р а в н и т е л ь н о  с л а б о й  с о г л а с о в а н н о с т и  д е й 
с т в и й  г е р м а н с к о й  г л а в н о й  к в а р т и р ы  в  191 4  г.

ß  н а с т о я щ е е  вр ем я , в с о г л а с и и  с  § 79  В е й м а р с к о й  к о н 
с т и т у ц и и ,  п р е з и д е н т у  п р и с в о е н ы  ф у н к ц и и  в е р х о в н о г о

§ 1. Н а р о д н о е  п р е д с т а в и т е л ь с тв о  о тд е л ьн ы х  о б л а с т е й  о тм е 
н я е т ся .

§ 2. а) С увер е н н ы е  п р а в а  о б л а сте й  передаю тся  г о с у д а р с т в у ,
б) О б л а стн ы е  п р а в и т е л ь с т в а  с  э то го  м ом е ін та  п о д ч и н я 

ю тся  ц е н тр а л ьн о м у  п р а в и те л ь с т в у  г о с у д а р с т в а .
§ 3. Н а м е с тн и ки  (о б л а стн ы е ) п о д ч и н я ю тся  м и н и с т р у  в н у т р е н 

н и х  д е л  го суд ар ства .
§ 4. П р а в и те л ь с тв о  г о с у д а р с т в а  им еет  право  в в о д и т ь  н о в у ю  

к о н с т и т у ц и ю .
§ 5. В се  н е о б х о д и м ы е  д л я  в в е д е н и я  в ж и з н ь  э т о г о  за к о н а  

р а с п о р я ж е н и я  и  д екр е ты  б у д у т  и з д а н ы  м и н и с те р с тв о м  в н у т р е н 
н и х  дел .

§ 6. З а к о н  вво д и тся  в  ж и з н ь  с  м о м е н та  е го  о п у б л и к о в а н и я .
В о  и сп о л н е н и е  э т о го  з а к о н а  гр а ж д а н с тв о  с о ю з н ы х  о бл асте й  

б ы л о  у ж е  в  Г ерм ании  о тм е н е н о .
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г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  в с е м и  г е р м а н с к и м и  в о о р у ж е н н ы м и  с и 
л а м и . ß  § 8  з а к о н а  1 9 2 1  г . о б  о б о р о н е  г о с у д а р с т в а  э т о  
е щ е  р е з ч е  п о д ч е р к н у т о . С о г л а с н о  э т о м у  п а р а г р а ф у ,  п р е 
з и д е н т  я в л я е т с я  в е р х о в н ы м  г л а в н о к о м а н д у ю щ и м  (O berster 
Befehlshaber). М и н и стр  р е й х с в е р а  в ы п о л н я е т  э т и  о б я з а н 
н о с т и  л и ш ь  п о  п о л н о м о ч и ю  п р е з и д е н т а  и в к а ч е с т в е  е г о  
з а м е с т и т е л я  (K raft-D elegation an  Stelle des Reichspresi- 
dentes). Ф а к т и ч е с к о е  ж е  к о м а н д о в а н и е  а р м и е й  и  ф л о т о м  
н а х о д и т с я  в р у к а х  к о м а н д у ю щ е г о  с у х о п у т н о й  а р м и е й  
(Chef der Heeresleitung) и  к о м а н д у ю щ е г о  м о р с к и м  ф л о 
т о м  (Chef der M arineleitung). О н и  п о д ч и н я ю тс я  м и н и с т р у  
р е й х с в е р а ,  я в л я я с ь , о д н а к о ,  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  н а ч а л ь н и 
к а м и  в с е х  с у х о п у т н ы х  и  м о р с к и х  си л . Во- в р е м я  в о й н ы  
он и  м о г у т  а в т о м а т и ч е с к и  о с у щ е с т в л я т ь  гл а в н о е  к о м а н д о 
в а н и е  в о о р у ж е н н ы м и  с и л а м и  г о с у д а р с т в а . В се  э т о  в м е с т е  
в з я т о е  д а е т  н а м  к а р т и н у  ч е т к о й  о р г а н и з а ц и и , и м е ю щ е й  
я с н у ю  и  о п р е д е л е н н у ю  к о м п е т е н ц и ю .

В о е н н ы е  п р а в о м о ч и я  п р е з и д е н т а  п о с л е в о е н н о й  Г е р м а н и и  
в с е г д а  р а с п р о с т р а н я л и с ь  н а  в с е  о б л а с т и .  П о п ы т к и  о г р а н и 
ч е н и я  э т и х  п р а в о м о ч и й  с о  с т о р о н ы  б а в а р с к о г о  з а к о н о д а 
т е л ь с т в а  н и к о г д а  не и м е л и  с у щ е с т в е н н о г о  з н а ч е н и я . З а к о 
н о д а т е л ь с т в о  ж е  Т р е т ь е й  и м п е р и и  о к о н ч а т е л ь н о  л и к в и д и 
р о в а л о  т е  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о с т а т к и  с е п а р а т и з м а  и м е с т н о 
г о  с у в е р е н и т е т а ,  п р е д с т а в и т е л ь н и ц е й  к о т о р ы х  до 1 9 3 3  г. 
б ы л а  р а с п о л о ж е н н а я  в Б а в а р и и  д и в и зи я  р е й х с в е р а .

О д н о в р е м е н н о  с  э т и м  в п о с л е в о е н н о й  Г ер м ан и и  б ы л  р е 
о р г а н и з о в а н  и с о з д а н  е д и н ы й  г е н е р а л ь н ы й  ш т а б . О н  с у щ е 
с т в у е т ,  н е с м о т р я  н а  о п р е д е л е н н ы е  у к а з а н и я  В е р с а л ь с к о г о  
д о г о в о р а ,  п о д  в и д о м  т а к  н а з ы в а е м о г о  T r u p p e n a m t  п р и  м и 
н и с т е р с т в е  р е й х с в е р а .  П о д г о т о в к а  о ф и ц е р о в  г е н е р а л ь н о г о  
ш т а б а  т а к  ж е ,  к а к  и  ф о р м и р о в а н и е  с  их  п о м о щ ь ю  о т 
д е л ь н о г о  о ф и ц е р с к о г о  к о р п у с а ,  в  п о с л е в о е н н о й  Г е р м а н и и  
н и к о г д а  н е  п р е к р а щ а л и с ь  \

1 П е р в ы й  те зи с  н е о п р о в е р ж и м о  п о д тв е р ж д а е тся  п р и в е д е н 
н ы м и  т а б л и ц а м и . И з  с р а в н е н и я  о р га н и за ц и и  ге р м а н с ко го  г л а в 
н о го  к о м а н д о в а н и я  в  1914 г . в ы те к а е т , ч то  ц е н тра л ьн о е  б ю р о  
п р е д с т а в л е н о  -в н а с т о я щ и й  .м о м е н т  о тд е л о м  Т2  (о р га н и за ц и я ) . 
О т д е л ы  о п е р а ти в н ы й  и п у т е й  с о о б щ е н и я , а такж е  ф о р т и ф и к а 
ции, з а м е н е н ы  о тд ел о м  Т1 (о п е р а ц и и  и перевозки , ф о р т и ф и к а 
ция, т о п о гр а ф и я )  (см. п р о д о л ж е н и е  сно ски ).
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2 . П р о в о з г л а ш а е м о е  Г е р м а н и е й  р а в е н с т в о  в  п р а в а х  и м е 
е т  в  н а с т о я щ е е  в р ем я  л и ш ь  ф о р м а л ь н о  ю р и д и ч е с к о е  з н а 
ч е н и е  в  в о п р о с е  о в о о р у ж е н и я х .  О н о  и м е е т  ц е л ь ю , в п е р 
в у ю  о ч е р е д ь , у з а к о н и т ь  ф а к т и ч е с к и  с у щ е с т в у ю щ и й  п о р я 
д о к  в е щ е й .

И з у ч е н и е  « и н о стр ан н ы х  а р м и й »  в х о д и т  в о б я за н н о с ти  о т д е 
ла Т З  (с та ти сти ка ).

О т д е л  Т 4  о р га н и зуе т  б о е в у ю  п о д г о т о в к у  в о й ск .
Н а к о н е ц , т а к  к а к  ге о гр а ф и ч е ск а я  с л у ж б а  и и с т о р и ч е с к и й  о т 

дел  .п ереш ли  в ведение м и н и с те р с тв а  в н у т р е н н и х  дел , п р и  м и 
н и с т е р с т в е  р ей хсвер а  бы л  с о з д а н  и  п о д ч и н е н  в о е н н о м у  к о м а н 
д о в а н и ю  о тд ел  Л и ги  нац ий .

T ru p p e n a m t ,  я вляю щ и й ся  г л а в н ы м  ш та б о м  арм ии  в м е с т о  п р е ж 
не го  б о л ь ш о г о  ш таба, н а х о д и т с я  п о д  р у к о в о д с т в о м  ге н .-м а й о р а , 
к о т о р о м у  (непосредственно  п р и д а н ы  3 оф ицера; он  с о с т о и т  и з  
о тд е л о в :

I. О т д е л  Т1  (оп еративны й  и  т о п о гр аф и ч ески й )  в с о с та в е  
14 о ф и ц е р о в .

Э т о т  о тд ел  со с то и т  и з  3 п о д о т д е л о в :
a) H e e re s a b te i lu n g  (в о й ско в о й  п о д о тд е л ) , в  его  в е д е н и е  в х о 

д я т  с л е д у ю щ и е  во п р о сы :
—  р у к о в о д с т в о  и  и сп о л ь з о в а н и е  в о й ск ;
—  о х р а н а  гр аниц , н а ц и о н а л ь н а я  о б о р он а , у кр е п л е н и я ;
—  сн а б ж е н и е ;
—  п р о б л е м ы  военн ой  п о л и т и к и ;
-—  п о л и т и ч е с к а я  инф о рм ация .
б) H e e re s v e rm e s s u n g s s te l le  ( т о п о гр а ф и ч е ск и й  п о д о т д е л ) ,  

о р га н  « я з и  с ге о гр а ф и ч е с к о й  с л у ж б о й  б ы в ш е го  Б о л ь ш е г о  ш т а 
ба, ц е л и к о м  переш едш ей  в в е д е н и е  м и н и сте р ств а  в н у т р е н н и х  дел.

в ) T ra n s p o r tg ru p p e ,  (т р а н сп о р тн ы й  п о д о тд е л ) , с о зд а н н а я  вм е сто  
л и к в и д и р о в а н н о го  бю ро  п е р е в о зо к .

II. О т д е л  Т 2  (ор ган и за ц и я ) в  с о с та в е  14 оф ицеров. В  е го  в е 
д ен и и :

—  б ю д ж е т ;
—  о р га н и з а ц и я  рей хсвера ;
—  за ко н о д а те л ь н ы е  и  а д м и н и ст р а т и в н ы е  вопросы ;
—  ш т а т н ы й  с о с та в  армии ;
п р о д в и ж е н и е  по  служ бе , п е р е м е щ е н и я  и  о тп у с к а  л и ч н о го  

со став а .
III. О т д е л  Т З  (и н о стран н ы е  а р м и и )  в составе  15 о ф и ц е р о в :
—  Ф р а н ц и я ;
—  В е л и к о б р и т а н и я ;
—  Б е л ь ги я , Го л л ан д и я , Ш в е й ц а р и я ;
—  С Ш А ,  К и та й , Я п он и я ;
—  Р о с с и я ;
—  П о л ь ш а  и при б ал ти й ски е  г о с у д а р с т в а  (см, о б о р о т ) ;

В. С и к о р с к и й  о
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Д е й с т в и т е л ь н о , с  м о м е н т а  у х о д а  Г е р м а н и и  и з  Ж е н е в ы  
в о е н н ы е  п у н к т ы  д о г о в о р а  п р е в р а т и л и с ь  в  м е р т в у ю  б у к в у  в  
п о л н о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а .  Ч и сл е н н ы й  с о с т а в  г е р м а н с к о й  
с у х о п у т н о й  ар м и и  у ж е  в  к о н ц е  1 9 3 3  г . д о х о д и л  д о  1 8 0  ООО

—  Ш и ф р о в а л ь н ы й  п о д о т д е л  (ге р м а н ски й  ш и ф р  и  и н о с т р а н 
н ы е  ш и ф р ы ) .

I V .  О тд е л  Т 4  (боевая  п о д г о т о в к а  арм ии ) в  с о с т а в е  12 о ф и 
ц е р о в .

V .  О тд е л  V H  ( V ö lk e r s b u n d  A b te ilu n g )  —  о тд ел  Л и г и  н а ц и й  в 
с о с та в е  7 оф ицеров .

С  у х о д о м  Гер м а н и и  с  к о н ф е р е н ц и и  по  р а з о р у ж е н и ю  в Ж е 
неве  о тд ел  Л и г и  нац ий  л и к в и д и р о в а н .

В  с о гл а с и и  с  т р е б о в а н и я м и  В е р с а л ь с к о го  д о гово іра  б ы л а  л и к 
в и д и р о в а н а  военная  а к а д е м и я , г о т о в и в ш а я  о ф и ц е р о в  ге н е р а л ь 
н о г о  ш таб а . Т е м  не м ен ее , г л а в н о е  к о м а н д о в а н и е  п р о и з в о д и т  
о т б о р  и  о б уч е н и е  о ф и ц е р о в , г о т о в я  и х  к  ш т а б н о й  с л у ж б е . О т 
б о р  п р о и з в о д и т с я  на  о с н о в е  к о н к у р с а , п р о гр а м м а  к о т о р о г о  н а 
п о м и н а е т  к о н к у р с н ы й  э к з а м е н  в  п р е ж н ю ю  в о е н н у ю  а к а д е м и ю ; 
о н  п р о и с х о д и т  р а з в г о д  в  к а ж д о м  во е н н о м  о к р у ге  ( W e h r k r e is )  
в сл е д с т в и е  ч е го  ему п р и с в о е н о  н а зван и е  о к р у ж н о г о  э к з а м е н а  
W  h r k r e is p r ü tu n g

Т е м ы  э к за м е н а ц и о н н ы х  р а б о т  о д и н а к о в ы  д л я  в с е х  о к р у г о в ;  
и х  п р и сы л а е т  бю ро  в о й с к о в о г о  п о д о тд е л а , я в л я ю щ е е ся  о р га н о м  
к о м а н д о в а н и я  арм ии  и  с о о т в е т с т в у ю щ е е  Б о л ь ш о м у  ш т а б у  д о в о 
е н н о го  врем ени .

О ф и ц е р ы , сд авш и е  э к з а м е н , г о то в я т с я  к  з а н я т и ю  д о л ж н о 
с т е й  в  ген ер ал ьн ом  ш та б е .

Д о  1928 г. и х  о б у ч е н и е  п р о и з в о д и л о с ь  н а  м е с т а х  в  ш т а б а х  
д и в и з и и  и л и  ко р п у со в . Н а ч и н а я  с 1928 г., о н и  о б у ч а ю т с я  о д и н  
г о д  в  ш та б а х , в х о д я щ и х  в со ста в  KOjpnyca В о с т о ч н о й  ар м и и , 
в т о р о й  г о д  —  в ш т а б а х  к о р п у с а  З а п а д н о й  арм и и .

О б у ч е н и е  в  ш та б а х  п р о д о л ж а е т с я ,  п о в и д и м о м у , 2  г о д а , с п е 
р е р ы в о м  н а  с т а ж и р о в к у  в  ч а с т я х .

В о  в р е м я  за ня тий  п р о и з в о д и т с я  о тб ор  у ч а щ и х с я ,  к а к  э т о  
и м е л о  м е сто  и  в  п р е ж н е й  в о е н н о й  академ ии .

Л у ч ш и е  у ч е н и к и  п о с т у п а ю т  в H e e re s le itu n g  в  Б е р л и н е , г д е  
п р о х о д я т  о б щ и й  к у р с  о б у ч е н и я , н а п о м и н а ю щ и й  о б я за т е л ь н ы й  
к у р с  п р е ж н е й  во енн ой  а к а д е м и и .

К р о м е  т о го , с у щ е с т в у е т  е щ е  к а т е го р и я  д о в о е н н ы х  о ф и ц ер о в , 
т а к  н а зы в а е м ы х  о ф и ц е р о в  Б о л ь ш о г о  ге н е р а л ьн о го  ш т а б а  или  
в п р о с т о р е ч и и  S tä b le r  ( г е н ш та б и с т ы ) , н о  п о д  з а м а с к и р о в а н н ы м  
н а зв а н и е м  F ü h re rg e h il fe  ( п о м о щ н и к и  к о м а н д и р о в ) .

Г е р м а н с к а я  пресса  н а м е к а е т  н а  то , ч то  п р а в и т е л ь с т в о  Т р е т ь 
ей и м п е р и и  р еш и л о  в  б л и ж а й ш е е  в р ем я  о ф и ц и а л ь н о  в о з о б н о  
в и т ь  .сущ ествование  в о е н н о й  акад ем и и . В  в о е н н о м  б ю д ж е т е  на 
т е к у щ и й  г о д  уж е  п р е д у с м о т р е н ы  сум м ы , н е о б х о д и м ы е  д л я  о р 
га н и за ц и и  и у с тр о й с т в а  э т о й  а к ад ем и и  (Воен ная  а к а д е м и я  у ж е  
о р га н и з о в а н а . — Р е  д.).
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ч е л . (в м е с т о  100  0 0 0 ) ,  ч т о  н а ш л о  свое  в ы р а ж е н и е  в  с о з д а 
н и и  н о в ы х  р о т , э с к а д р о н о в  и  б а т а р е й , а  т а к ж е  в ч и с л е н 
н о м  у в ел и ч е н и и  п р е ж н и х  т а к т и ч е с к и х  е д и н и ц . С  а п р е л я  
1 9 3 4  г . ч и с л е н н о с ть  а р м и и  п р е в ы с и л а  2 0 0  0 0 0  ч е л ., ч т о  
п р и в е л о  в  т е к у щ е м  го д у  к  у в ел и ч е н и ю  р а с х о д о в  н а  с о д е р 
ж а н и е  г е р м а н с к о й  с у х о п у т н о й  ар м и и  н а  2 6 %  п о  с р а в н е 
н и ю  с п р о ш л ы м  б ю д ж е т н ы м  го до м .

В  1 9 3 5  г . Т р е т ь я  и м п е р и я  б у д е т  р а с п о л а г а т ь  3 0 0 -т ы с я ч 
н о й  о т л и ч н о й  п о с т о я н н о й  а р м и е й  \  У к а з а н н ы е  в  т а б л и ц а х  
ц и ф р ы , п о  к о то р ы м  в 1 9 1 9  г. б ы л о  т о ч н о  у с т а н о в л е н о  к о 
л и ч е с т в о  и  к а ч е с т в о  в о о р у ж е н и я  р е й х с в е р а , н а  с а м о м  д е 
л е  б ы л и  вдвое  б о л ь ш е , н е  с ч и т а я  с е к р е т н ы х  с к л а д о в  а р м и и  
и  с к л а д о в  « Г р е н ц ш у ц а »  (п о г р а н и ч н о й  о х р а н ы ) .  Н е с м о т р я  
н а  о п р е д е л е н н ы е  у к а з а н и я  'В е р са л ь с к о го  д о г о в о р а ,  в к а ж 
д о м  п е х о т н о м  б а т а л ь о н е  б ы л о  в в ед ен о  п р о т и в о т а н к о в о е  о т 
д е л е н и е . К аж д ы й  п е х о т н ы й  п о л к  п о л у ч и л  р о т у  л е г к и х  м и 
н о м е т о в  (М . IV . 1 8 ) . К а ж д ы й  э с к а д р о н  у ж е  и м е е т  9  л е г к и х  
п у л е м е т о в  (М. G . 1 3 ) . В  к а ж д о м  к а в а л е р и й с к о м  п о л к у  
о д и н  э с к а д р о н  п р е в р а щ е н  в  « т я ж е л ы й  э с к а д р о н » .  В е г о  с о 
с т а в  в х о д и т  о т д е л е н и е  с т а н к о в ы х  п у л е м е т о в , о т д е л е н и е  
м и н о м е т о в , о т д ел е н и е  п р о т и в о т а н к о в ы х  о р у д и й  и о т д е л е 
н и е  с в я з и . К а в а л е р и й с к и е  д и в и зи и  с н а б ж е н ы  б р о н е а в т о м о 
б и л я м и . А р т и л л е р и я  м о д е р н и з и р о в а н а  и  р е о р г а н и з о в а н а ,  
с о з д а н  ц ел ы й  ряд  н о в ы х  б а т а р е й .  З е н и т н а я  а р т и л л е р и я ,  в о 
о р у ж е н н а я  ч а с ти ч н о  с т а р о й  м а т е р и а л ь н о й  ч а с т ь ю , ч а 
с т и ч н о  о р у д и я м и  н о в о г о  т и п а ,  н а х о д и т с я  в с т а д и и  п о л н о й  
р е о р г а н и з а ц и и .

Г е р м а н с к а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  а р м и я  я в л я е т с я  п е р в о 
к л а с с н о й  ар м и ей . О н а  р а с п о л а г а е т  п р е к р а с н ы м  о ф и ц е р 
с к и м  и  у н т е р о ф и ц е р с к и м  с о с т а в о м , а  т а к ж е  с о л д а т а м и , 
о т б о р  к о т о р ы х , п р о и зв о д и м ы й  н а  о с н о в е  о с о б ы х  и н с т р у к 
ц и й  к о м ан д о в ан и я , д а е т  с а м ы е  л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  в с л е д 
с т в и е  б о л ь ш о г о  н а п л ы в а  ж е л а ю щ и х  п о с т у п и т ь  в  ар м и ю . 
Б е з у с л о в н о ,  с п л о ч е н н ы й  о ф и ц е р с к и й  с о с т а в  р е й х с в е р а  и м е 
е т  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у ,  в п о л н е  с о о т в е т с т в у ю 
щ у ю  з а д а ч а м  и п о т р е б н о с т я м  с о в р е м е н н о й  в о й н ы .

С в е д е н и я  о б о  в с е х  э т и х  и з м е н е н и я х , в в е д е н н ы х  яв о ч н ы м  
п о р я д к о м  в  о р г а н и за ц и ю  в о о р у ж е н н ы х  си л  Г е р м а н и и , л и ш ь

1 С и к о р с к и й  освещ ает  с о с то я н и е  в о о р у ж е н и й  Г е р м а н и и  .по со 
с т о я н и ю  к  середине 1934 г. и  э т и  данны е  сей час  я вн о  у с т а 
р е л и . — Р е д .  3*
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ч а с т и ч н о  п р о с а ч и в а ю т с я  з а  г р а н и ц у .  П о э т о м у  н е о б х о д и м о  
с ч и т а т ь с я  с  т е м  ф а к т о м , ч т о  д е й с т в и т е л ь н а я  с и л а  и  п р и 
с п о с о б л е н н ы й  к  с о в р е м е н н ы м  у с л о в и я м  х а р а к т е р  с е г о д н я ш 
ней  г е р м а н с к о й  ар м и и  п р о я в я т с я  во  в с е й  с в о е й  п о л н о т е  
л и ш ь  в  м о м е н т  в сп ы ш к и  н о в о й  в о й н ы .

« Ш  у  п  о » .  К а к  и з в е с т н о ,  в  Г е р м а н и и  н а р я д у  с  п р о ф е с 
с и о н а л ь н о й  а р м и е й  с у щ е с т в у ю т  в с п о м о г а т е л ь н ы е  в о е н н ы е  
к ад р ы  в в и д е  « г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и ц и и » , т а к  н а з ы в а е м о й  
« Ш у п о »  (Ш у ц п о л и ц е й ) . Ч и с л е н н о с т ь  н а х о д я щ и х с я  в  к а з а р 
м а х  х о р о ш о  в о о р у ж е н н ы х  и  о б у ч е н н ы х  ч а с т е й  « Ш у п о »  
с о с т а в л я е т  о к о л о  1 0 0  0 0 0 . П о с л е  п р и х о д а  Г и т л е р а  к  в л а с т и  
о р г а н и з а ц и я  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и ц и и  с т а л а  с х о д н о й  с  о р 
г а н и з а ц и е й  р е й х с в е р а ;  о д н о в р е м е н н о  с  э т и м  б ы л о  с о з д а н о  
в м е с т о  д в у х  с е м ь  в ы сш и х  ш т а б о в  « Ш у п о »  (« п о л и ц е й с к и х  
и н с п е к т о р а т е « » ) .  Д ва  т а к и х  ш т а б а ,  я в н о  з а п р е щ е н н ы х  В е р 
с а л ь с к и м  д о г о в о р о м , н а х о д я т с я  в  д е м и л и т а р и з о в а н н о й  з о н е  
н а  з а п а д н о й  г р а н и ц е  (Д ю с с е л ь д о р ф  и  Ф р а н к ф у р т - н а - М а й -  
н е ). Э т о  п р о т и в о р е ч и т  т а к ж е  Р е й н с к о м у  п а к т у ,  п р и н я т о 
м у Г е р м а н и е й  в  Л о к а р н о  в 1 9 2 5  г . С о з д а н и е  ж е  в д о л ь  в с е й  
ф р а н ц у з с к о й  г р а н и ц ы  вы еш іи х  п о л и ц е й с к и х  с о е д и н е н и й , ч т о  
н а х о д и т с я  в  п р о т и в о р е ч и и  с  о б о и м и  д о г о в о р а м и , в п о л н е  
о п р е д е л я е т  т у  р о л ь , к о т о р у ю  г е р м а н с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  
п о л и ц и я  (в  д е м и л и т а р и з о в а н н о й  з о н е  —  о б л а с т н а я  п о л и ц и я ,  
« L a n d e s  P o l i z e i» )  сьгграе!т  в о  в р е м я  в о й н ы  в п е р и о д  п р и 
к р ы т и я  \

* *  *

3 . О д н о й  и з  н а и б о л е е  с л а б ы х  с т о р о н  г е р м а н с к о й  в о е н 
ной  с и с т е м ы  д о  н е д а в н е г о  в р е м е н и  б ы л о  о т с у т с т в и е  д о с т а 
т о ч н о  м н о г о ч и с л е н н ы х  и  х о р о ш о  о б у ч ен н ы х  р е з е р в о в .  
Э ти м  м о ж н о  ч а с т и ч н о  о б ъ я с н и т ь  г е р м а н с к у ю  т е о р и ю  б у д у 
щ ей  в о й н ы  в р е м е н  ген . С е к т а — т е о р и ю , к о т о р а я  п р е д у 
с м а т р и в а л а  б ы с т р о е  о к о н ч а н и е  в о й н ы  с  п о м о щ ь ю  н е м н о 
г о ч и с л е н н о й , но  о т б о р н о й  а р м и и .  В с л у ч а е  в о з н и к н о в е н и я  
к о н ф л и к т а  э т а  а р м и я  д о л ж н а  б ы л а  п р е д п р и н я т ь  с т р е м и 
т е л ь н о е  н а с т у п л е н и е  с  ц е л ь ю  м о л н и е н о с н о г о  р а з г р о м а  п р о 

1 В ы с ш и е  со ед и н ен и я  о б л а с т н о й  п о ли ц и и , в о о р у ж е н н о й  и 
о б у ч е н н о й  п о -в о е н н о м у , н а х о д я т с я  в о  в с е х  более к р у п н ы х  г о 
р о д а х  З а п а д н о й  Гер м а н и и , к а к  т с :  Т р и р , М ай н ц , К о б л ен ц , Келы н, 
А а хен , Д ю с с е л ь д о р ф .
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т и в н и к а .  О д н ак о , г е р м а н с к о е  в о ен н о е  и с к у с с т в о  всегда  
о х о т н о  п р и б ега л о  к  м о щ н ы м  ч е л о в еч еск и м , м а с с а м , ч т о  
у б е д и т е л ь н о  п о д т в е р ж д а ю т  во й н ы  1 8 7 0  и 1 9 1 4  гг . П о э т о м у  
п р а в и т е л ь с т в о  Т р е т ь е й  и м п е р и и  ч а с т и ч н о  о т с т у п и л о  о т  т е х  
п р и н ц и п о в , к о т о р ы е  п р о в о з г л а ш а л и с ь  л и ш ь  п о н е в о л е , и  р е 
ш и т е л ь н о  п р и ст у п и л о  .к р е а л и з а ц и и  ф о р м у л ы  В и л ь г е л ь м а  I, 
п о  к о т о р о й ' « п р у с с к а я  а р м и я  и  в  б у д у щ ем  б у д е т  в о о р у 
ж е н н ы м  п р у сск и м  н а р о д о м » . О б у ч а я  м ассы  в о е н н о м у  дел у , 
Г е р м а н и я  с м о ж е т  в б у д у щ е м  б а з и р о в а т ь ,  г л а в н ы м  о б р а з о м , 
н а  э т и  м ассы  у с о в е р ш е н с т в о в а н н у ю  Т р е т ь е й  и м п е р и е й  т е 
о р и ю  в о й н ы , с т р е м я щ у ю с я  к  с о к р у ш и т е л ь н о м у  и  м о л н и е 
н о с н о м у  р а з г р о м у  п р о т и в н и к а .

П о с л е  « п р и вед ен и я  в  п о р я д о к »  в о з р а с т н ы х  к о н т и н г е н т о в , 
п р и н и м а в ш и х  у ч а с т и е  в  м и р о в о й  войне, ч и с л е н н о с т ь  к о т о 
р ы х  р а в н я е т с я  1 5 0 0  0 0 0  ч е л . 1; п о с л е  п е р е х о д а  в в ед ен и е  
г о с у д а р с т в а , с п о р т и в н ы х  с о ю з о в ,  не  п р о и з н е с ш и х  н и  еди 
н о г о  с л о в а  п р о т е с т а  п р о т и в  э т о г о ;  п о сл е  в в е д е н и я  о б я з а 
т е л ь н о й  для  в сей  м о л о д е ж и  в н е в о й с к о в о й  п о д г о т о в к и  —  
Т р е т ь я  и м п е р и я  п р и с т у п и л а  к  о р г а н и з а ц и и  т е р р и т о р и а л ь 
н о й  а р м и и . В ее с о с т а в  в х о д и л и  о т б о р н ы е  о х р а н н ы е  о т р я д ы  
S. S. (Schutzstaffel), н а с ч и т ы в а в ш и е  о к о л о  1 2 0  0 0 0  с о л д а т , 
с т а ж и р о в а в ш и х с я  в  р я д а х  р е г у л я р н о й  а р м и и , и  е щ е  б о л е е  
м н о г о ч и с л е н н ы е  ч а с т и  S. A. (Sturm abteilungen —  ш т у р 
м о в ы е  о т р я д ы ) , в  р я д ы  к о т о р ы х  бы ли  в к л ю ч е н ы  м л ад ш и е  
п р и з ы в н ы е  в о зр а с т ы  « С т а л ь н о г о  ш л ем а» . Ч и с л е н н о с т ь  их  
в  с л у ч а е  м о б и л и за ц и и  н а ч а л ь н и к  ш т а б а  к о р и ч н е в о й  а р м и и  
к а п .  Р е м  о п р е д е л я л  к  н а ч а л у  1 9 3 4  г. в 2  5 0 0  0 0 0  ч е л . 2.

Д о  м о м е н т а  п р о в о з г л а ш е н и я  Т р е т ь е й  и м п е р и и  в о е н н а я  
о р г а н и з а ц и я  с т р а н ы  б ы л а  п р и н о р о в л е н а  к  о р г а н и з а ц и и  
р е й х с в е р а .  М о б и л и за ц и о н н ы е  р а й о н ы  с о в п а д а л и  с  д и в и з и о н 
н ы м и  у ч а с т к а м и . Р у к о в о д с т в о 1 м о б и л и за ц и е й  в  в о е н н о м  о к 
р у г е  (Wehrkreis) ц е л и к о м  н а х о д и л о с ь  в  р у к а х  к о м а н д и р а  
д и в и зи и .

1 В  1918 г. э то т  за п а с  с о с то я л  и з  21 в о зр а ста , о т  1881 до 
1901 г. С а м ы м  м л а д ш и м  и з  э т и х  б ы в ш и х  'с о л д а т  ,в 1936 г. 
и с п о л н я е т с я  34 года. Т а к и м  о б р а зо м , в н а сто ящ и й  м о м е н т  Г е р 
м а н и я  м о ж е т  р а ссч и ты ва ть  н а  7 во зр а сто в  у ч а с т н и к о в  м и р о во й  
в о й н ы .

2 С р . р е ч ь  Рема, п р о и з н е с е н н у ю  им  7 д е каб р я  1933 г. в Б е р 
л ин е .
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Каждая мобилизация заключается в официальном призы
ве [запасных, обязанных немедленно явиться. В Германии 
мобилизация ограничивалась до недавнего времени призы
вом добровольцев из рядов военизированных организаций, 
отдающих себя в распоряжение главного командЬвания: 
Состояние этих организаций до объединения, проведен
ного Рем-ом, было хаотично.

Точно так  же, ввиду отсутствия -соответствующего за
кона, вопрос о всеобщей и обязательной реквизиции жи
вотных и некоторых материалов считался в Германии 
почти неосуществимым. Формально правительство было ог
раничено в праве производить индивидуальные закупки, 
количество которых значительно увеличивается во время 
войны. Эти ограничения, навязанные Германии Версальским 
договором-, хотя и облегчали ей сохранение в тайне 'П одго
товительных работ в этой области, однако, замедляли 
темпы германской мобилизации, серьезно ограничивая- ее 
окончательные результаты.

С момента прихода к власти Гитлера эта система была 
коренным образом изменена. Имеется много данных, ук а
зывающих на то, что гитлеровские формирования несут 
вспомогательные функции во всеобщей мобилизации нации. 
Можно констатировать, что территориальная организация 
коричневой армии целиком согласована с организацией 
рейхсвера. Высшие соединения этих формирований —  так 
называемые «Obergruppen» —  в числе семи расположены 
внутри страны и соответствуют семи военным округам, 
причем пятая и шестая группы охватывают также и деми
литаризованные зоны йа западной границе государства. 
Восьмая ж е группа, созданная в предвидении «аншлюса», 
охватывает гитлеровские организации в Австрии.

В состав группы высшего разряда, соответствующей 
армейскому корпусу, обычно входят три группы, из кото
рых каждая имеет собственный мобилизационный район *. 
Весьма характерно и важно для нашей гипотезы, что полки 
(«Standarten») S . А . имеют нумерацию полков 'прежней 
германской армии, а такж е полков, созданных во время

1 G r u p p e —  диви зия , In te rg ru p p e  —  бр и гад а , S tan da rte  —  полк , 
S tu rm bann  —  батальон, S tu rm  — рота .
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м и р о в о й  в о й н ы . Б л а го д а р я  э т о й  о р г а н и з а ц и и , Т р е т ь я  и м п е 
р и я  и м е е т  н а р я д у  с р е г у л я р н ы м и  .дивизи ям и  21  п о л н у ю  
к о р и ч н е в у ю  д и в и зи ю  и , к р о м е  т о г о ,  3  а в с т р и й с к и х  д и в и з и и  
т о г о  ж е  т и п а  в  к ад р о в о м  с о с т а в е .  К о м а н д о в а н и е  к о р п у с о в  
э т о й  в т о р о й  а р м и и  ( « O b e r g r u p p e n » )  н а х о д и т с я  в  м е с т а х  
р а с п о л о ж е н и я  к о м а н д о в а н и я  р е г у л я р н ы х  д и в и зи й  (Б е р л и н , 
Д р е з д е н ,  М ю н х ен , М ю н ст ер , Ш т у т г а р т ,  Ш т е т т и н , К е н и г с 
б е р г )  .

Н е к о т о р о г о  р о д а  у н и ф и к а ц и я  ч а с т е й  к о р и ч н е в о й  а р м и и  с  
р е й х с в е р о м  в  о т н о ш е н и и  о б м у н д и р о в а н и я , о б у ч е н и я  и в о 
о р у ж е н и я  п р и  с о х р а н е н и и , п о  п о н я т н ы м  с о о б р а ж е н и я м , и х  
о р г а н и з а ц и о н н о й  с т р у к т у р ы ,  о т в е ч а ю щ е й  п о л и т и ч е с к и м  
ц е л я м , п о д х о д и л а  в 1 9 3 4  г. к  к о н ц у . Т е с н о е  ж е  в з а и м о д е й 
с т в и е  э т и х  д в у х  ар м и й  о б е с п е ч и в а е т  р е й х с в е р у  т у  м о б и л и 
з а ц и о н н у ю  г о т о в н о с т ь , к о т о р а я  н е о б х о д и м а  в у с л о в и я х  с о 
в р е м е н н о й  в о й н ы .

В с е  э т и  с о с т а в н ы е  э л е м е н т ы  г е р м а н с к и х  в о о р у ж е н н ы х  
с и л  т а к о в ы ,  ч т о  в б у д у щ е м  п о т р е б у е т с я  н е м н о г о  у с и л и й  и 
е щ е  м е н ь ш е  в р ем ен и , ч т о б ы  с в я з а т ь  и х  в  о р г а н и ч е с к о е  
ц е л о е  и  с о з д а т ь  одн о  и з  л у ч ш и х  н а  с т а р о м  к о н т и н е н т е  
о р у д и й  во й н ы .

Т р у д н о  п р и з н а т ь , ч т о  о р г а н и з а ц и я  к о р и ч н е в о й  а р м и и , 
о ф и ц и а л ь н о  н е в о е н н а я , п р е д н а з н а ч е н а  и с к л ю ч и т е л ь н о  для 
н у ж д  в н у т р е н н е й  п о л и т и к и , о с о б е н н о  если о т м е т и т ь ,  ч т о  
е й  с о п у т с т в у е т  ч р е з в ы ч а й н о  и н т е н с и в н о е  н а  п р о т я ж е н и и  
р я д а  л е т  с т р о и т е л ь с т в о  с е т и  ш о с с е й н ы х  и  ж е л е з н ы х  д о р о г , 
э к о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  к о т о р ы х  в е с ь м а  о т н о с и т е л ь н о ,  а  
с т р а т е г и ч е с к и й  х а р а к т е р  с р а з у  б р о с а е т с я  в г л а з а .

С о г л а с н о  п р о г р а м м е , п р и н я т о й  п р а в и т е л ь с т в о м  Т р е т ь е й  
и м п е р и и  в  1 9 3 3  г., в  б л и ж а й ш е е  в р е м я  в Г е р м а н и и  б у д у  г 
п о с т р о е н ы  д в е  м о щ н ы е а в т о с т р а д ы ,  к о т о р ы е  п е р е с е к у т  
с т р а н у  с  с е в е р а  на. ю г: о д н а  и з  н и х  п р о й д е т  и з  Л ю б е к а  ч е 
р е з  Г а м б у р г , Г ан н о в ер , Ф р а н к ф у р т -н а -М а й н е ,  К а р л с р у э  до 
Б а з е л я ;  в т о р а я  —  и з  Т и л ь з и т а  ч е р е з  К ен и гсб ер г , Д а н ц и г , 
Ш т е т т и н ,  Б е р л и н , Л ей п ц и г , Н ю р е н б е р г , М ю н хен  к  ю ж н о й  
г р а н и ц е .

Э т и  а в т о с т р а д ы  б у д у т  с в я з а н ы  с  ч е т ы р ь м я  п о п е р е ч 
н ы м и , а  и м е н н о : Г а м б у р г  — 1 Б е р л и н ;  Г а н н о в е р  —  Б е р 
л и н ; Ф р а н к ф у р т -н а -М а й н е  —  Л е й п ц и г  и  К а р л с р у э  —  М ю н
х е н , а  т а к ж е  д о п о л н ен ы  а в т о с т р а д а м и ,  идущ им и  п е р п е н д и -
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к у л я р н о  з а п а д н о м у  и  в о с т о ч н о м у  ф р о н т а м . Э т а  с е т ь  с ы 
г р а е т  в  б у д у щ е й  в о й н е  г р о м а д н у ю  р о л ь . Б е л и  б ы  д а ж е  э т и  
н о в ы е  д о р о г а ,  (п р о т я ж е н и е м  в  12  ООО к м ,  н е  и м е л и  и с к л ю 
ч и т е л ь н о  с т р а т е г и ч е с к о й  ц е л и ,  в с е  р а в н о  о н и  с в я ж у т  ц е н т р  
г о с у д а р с т в а  и  е го  в а ж н е й ш и е  п р о м ы ш л е н н о -а д м и н и с т р а т и в 
н ы е  п у н к т ы  с г р а н и ц а м и  г о с у д а р с т в а  и  у в е л и ч а т  в о  м н о го  
р а з  м а н е в р е н н у ю  с п о с о б н о с т ь  г е р м а н с к о й  а р м и и  \

ß  б л и ж а й ш и й  п е р и о д  г е р м а н с к а я  м о б и л и з а ц и я  и с п о л ь 
з у е т  т а к ж е  ш к о л ь н у ю  м о л о д е ж ь  в  т а к  н а з ы в а е м ы х  т р у д о 
в ы х  л а г е р я х 2. Е сли  п р а в и т е л ь с т в о ' Т р е т ь е й  и м п е р и и  в в е д е т  
о б я з а т е л ь н у ю  6 -м е с я ч н у ю  в о е н н у ю  с л у ж б у , ч т о  м о ж н о  с ч и 
т а т ь  в п о л н е  д о с т а т о ч н ы м  в в и д у  н а л и ч и я  м н о г о ч и с л е н н ы х  
в Г е р м а н и и  к у р с о в  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я ,  т о  э т о  м е р о п р и я 
т и е  с м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  в  н е д а л е к о м  б у д у щ е м  п о д г о т о в к у  
о к о л о  4 0 0  ООО н о в о б р а н ц е в  в  г о д 3.

У ж е  т е п е р ь  (в 1 9 3 4  г .)  Г е р м а н и я  м о ж е т  м о б и л и з о в а т ь  
6 0 0 - т ы с я ч н у ю , в т р о е  п р е в ы ш а ю щ у ю ! р е й х с в е р , /о т б о р н у ю  
д е й с т в у ю щ у ю  а р м и ю , а  п р и м е н и в  т о т  ж е  м е т о д  к  т е р р и 
т о р и а л ь н ы м  в о й с к ам  —  с в ы ш е  21 д и в и зи и  2 -й  о ч е р е д и . 
Э т и  д и в и зи и  в м е с т е  с ф о р м и р о в а н и я м и  п о г р а н и ч н о й  о х р а н ы  
и с о в м е с т н о  с в о е н н о й  п о л и ц и е й  с м о г у т  в ы п о л н я т ь  р о л ь  а р 
м и и  п р и к р ы т и я  у ж е  с п е р в о г о  д н я  войны .

1 В ы ш е у п о м я н у т ы й  б ю д ж е т  п р е д у см а тр и в а л  в  1933 г. с у м м у  
в 35,7 м лн . м аро к , с п о с т у п л е н и е м  ее в  р а сп о р я ж е н и е  с о з д а н н о 
го  н е д а в н о  ген ер ал ьн о го  д о р о ж н о г о  и н сп е к то р а та .

2 О п у б л и к о в а н и е  за ко н а  о  в с е о б щ е й  и  о б я за т е л ь н о й  т р у д о 
во й  п о в и н н о с т и  бы ло  о т с р о ч е н о . В м е с т о  э то го  б ы л  в в е д е н  з а 
к о н  о б  о б я за те л ьн о й  4 -м е с я ч н о й  т р у д о в о й  п о в и н н о с т и  и 6 -ие - 
д е л ь н о й  д о п о л н и те л ьн о й  с л у ж б е  в  у ч е б н ы х  л а г е р я х  S . А . д л я  
м о л о д е ж и  м у ж с к о г о  пола, о к а н ч и в а ю щ е й  ш ко л ы . С  о д н о й  с т о 
р о н ы , э т о  со о тв е т ств у е т  и з б ы т к у  д об р о в о л ьц е в , ж е л а ю щ и х  п о 
с т у п и т ь  в т р у д о в ы е  л а ге р и , а с  д р у г о й  с т о р о н ы  — .н е д о с т а т к у  
с о о т в е т с т в е н н о  о б у ч е н н ы х  и н с т р у к т о р с к и х  к а д р о в , ф о р м и р о в а 
н и е  к о т о р ы х  п р о в о д и т ся  в н а с т о я щ е е  врем я  с а м ы м  эн е р ги ч н ы м  
о б р а зо м .

3 В с я  с о в о к у п н о с т ь  э т о й  с и с т е м ы  и злож ена  в  г е р м а н с к о м  
м е м о р а н д у м е , п р е д с т а в л е н н о м  м и н и с тр о м  Н е й р а то м  29 а в гу с т а  
1933 г. ф ранцузсю о іму  п о с л у  :в Б ер л и н е . Э та  п р о гр а м м а  в к л ю ч а е т  
в с е б я  ,как чи слен н ое  у к е л и ч е н и е  р е й х св е р а  д о  300 000 чел., т а к  
и с о к р а щ е н и е  ср о к а  о б я з а т е л ь н о й  с л у ж б ы  в его р я д а х  д о  6 лет, 
ч е го  д о б и в а л и с ь  пен. С е кт , Г р е н е р , Ш лей хар , а, к р о м е  т о г о ,  к а к  
в в е д е н и е  о б я за т е л ь н о й  в с е о б щ е й  к р а т к о ср о ч н о й  в о е н н о й  с л у ж 
бы , т а к  и  со д е р ж а н и е  т е р р и т о р и а л ь н о й  м и л и ц и о н н о й  арм и и ,
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Т а к и м  о б р а зо м , Т р е т ь я  и м п е р и я  у ж е  в  н а с т о я щ и й  м о 
м е н т  м о ж е т  в ы с т а в и т ь  з н а ч и т е л ь н у ю  и  с п о с о б н у ю  к  н а с т у 
п а т е л ь н ы м  д е й ств и ям  в о о р у ж е н н у ю  с и л у  б о л ь ш о г о  м а с 
ш т а б а .  С у щ е с т в у ю щ и е  в  Г е р м а н и и  с т о л ь  м н о г о ч и с л е н н ы е  
с п е ц и а л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и  ( M o to r s ta f f e l ,  M o t o r s t u r m ,  F l ie -  
g e l s t u r m ,  K e i t e r s t u r m  и  д р .) ,  а  т а к ж е  т а к  н а з ы в а е м а я  
T e c h n i s c h e  N o th i l f e  о б е с п е ч и л и  бы  э т у  а р м и ю  н е о б х о д и м ы 
м и  т е х н и ч е с к и м и  ф о р м и р о в а н и я м и .

Р у к о в о д с т в о  р е й х с в е р а  р а с п о л а г а л о  в  н а ч а л е  1 9 3 4  г. 
с о в р е м е н н ы м  в о о р у ж е н и е м ' д л я  э т и х  п о е н н ы х  о р г а н и з а 
ц и й , к р о м е  т я ж е л о й  а р т и л л е р и и ,  т а н к о в  и  б р о н е м а ш и н . 
О д н а к о , с э т о г о  м о м е н т а  вся  в о е н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  р а 
б о т а е т  в  д в е  см ен ы  (с в ы ш е  5 0  з а в о д о в ) . О р у д и я  —  д а ж е  
н а и б о л е е  т я ж е л о го  к а л и б р а  —  и  б о е п р и п ас ы  к  ни м  в н а 
с т о я щ е е  в р е м я  п р о и з в о д я т с я  н а  м есте . П р о и з в о д с т в о  т я 
ж е л ы х  о р у д и й  с о с р е д о т о ч е н о  в Э ссен е , А у г с б у р г е  и  Д ю с
с е л ь д о р ф е . Т а н к и  п р о и з в о д я т с я  в Э й з е н а х е  и  Л ей п ц и ге . 
П р о и з в о д с т в о  б о е п р и п а с о в  с к о н ц е н т р и р о в а н о  н а  к р у п п о в -  
с к и х  з а в о д а х .

В 1 9 3 4  г. г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  в ы д е л и л о  8 0  м лн. 
м а р о к  н а  с о зд а н и е  м а т е р и а л ь н ы х  за п а с о в  д л я  с н а б ж е н и я  
а р м и й , у в ел и чи в  т.ем с а м ы м  р а с х о д ы  н а  т у  ж е  ц е л ь  н а  
1 9 2 % .  Е сл и  п р и б а в и т ь  к  э т о й  сум м е п о  к р а й н е й  м ер е  
5 0  м лн . м а р о к  и з  г р а ф ы , в к л ю ч а ю щ е й  с о д е р ж а н и е  о р у ж и я , 
т о  п о л у ч и м  ф а н т а с т и ч е с к у ю  ц и ф р у  в 1 3 5 ,7  м л н . м а р о к . 
Т а к и м  о б р а з о м , м ы  м о ж е м  у т в е р ж д а т ь  б е з  в с я к о г о  п р е у в е 
л и ч е н и я , ч т о  н е д о с т а т к и  г е р м а н с к о й  м а т е р и а л ь н о й  м о б и 
л и з а ц и и  б у д у т  л и к в и д и р о в а н ы  в б л и ж а й ш е е  в р е м я ,  а  т а к  
к а к  с т а р о е  в о о р у ж е н и е  Г е р м а н и и  у н и ч т о ж е н о , т о  в с л у ч а е  
в о й н ы  Г ер м ан и я  б у д е т  о б л а д а т ь  л и ш ь н о в ы м  с о в р е м е н н ы м  
в о о р у ж е н и е м .

Р а з м е р  в о ен н о го  б ю д ж е т а  п о с л е в о е н н о й  Г е р м а н и и  в н у 
ш а л  н а  п р о т я ж е н и и  р я д а  л е т  с е р ь е зн ы е  о п а с е н и я .  З а  1 0 -ле- 
т и е  (1 9 2 3 — 19 3 3  /гг.) о н  к о л е б а л с я  в о к р у г  ц и ф р ы  7 0 0  імлн. 
м а р о к  и  в 1 9 3 3 /3 4  г . с о с т а в и л  6 6 6  млн. м а р о к .  Г р о м ад н ы е  
су м м ы , к о т о р ы е  г е р м а н с к а я  н а ц и я  п р и н о си т  в  ж е р т в у  сво ей  
а р м и и , я с н о  в ы р а ж а ю т  с т р е м л е н и е  Г ер м ан и и  к  р е в а н ш у . В 
1 9 3 4  г. г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  о ф и ц и а л ь н о  у в ел и ч и л о  
в о е н н ы е  р а с х о д ы  н а  3 3 % ,  д о в е д 0 с у м м ы  8 9 4 ,3  м лн. 
м а р о к .  П р и н и м ая  ш  т и ш я ф  2 5 0  в д ж  м а р о к ,  п р е д у с м о т -
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р ен н ы е  н а  с о д е р ж а н и е  к о р и ч н е в о й  а р м и и  и  т р у д о в ы х  л а г е 
рей, и  2 1 0  м л » , м а р о к , п р е д н а з н а ч е н н ы е  н а  р а з в и т и е  а в и а 
ции, а  т а к ж е  Сумімы, в к л ю ч е н н ы е  в  б ю д ж е т  м и н и с т е р с т в а  
в н у т р е н н и х  д е л  и  п р е д н а з н а ч е н н ы е  н а  с о д е р ж а н и е  г о с у д а р 
с т в е н н о й  п о л и ц и и  (1 9 0  м л н .) ,  « т е х н и ч е с к у ю  п о м о щ ь »  
и т . п ., и , н а к о н е ц , р а с х о д ы  п о  г е н е р а л ь н о м у  д о р о ж н о м у  
и н с п е к т о р а т у ,  п о л у ч и м  к о л о с с а л ь н у ю  с у м м у  в  1 6 0 0  м лн . 
м а р о к , п р я м о  и л и  к о с в е н н о  п р е д н а з н а ч е н н у ю  н а  о р г а н и з а 
цию  в о о р у ж е н н ы х  сил  г о с у д а р с т в а .  Э т а  ц и ф р а  с т о л ь  в е л и 
к а , ч т о  в ы з ы в а е т  в  п о с л е д н е е  в р е м я  в се о б щ и е  и  д а л е к о  
и д у щ и е  п о д о з р е н и я .

*  *  *

4. Ч р е з в ы ч а й н о  т р у д н о  о п р е д е л и т ь  к а к  в  к а ч е с т в е н н о м , 
т а к  и  в  к о л и ч е с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  т е  м а т е р и а л ь н ы е  з а п а 
сы, к о т о р ы е  м о г у т  б ы ть  н а к о п л е н ы  в г е р м а н с к и х  м о б и л и 
з а ц и о н н ы х  с к л а д а х . Г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  с о с т а в 
л я е т  с в о й  г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т ,  н е  с ч и т а я с ь  н и  
с о б щ е с т в е н н ы м  м н ен и ем , н и  с  п а р л а м е н т о м . П о э т о м у  Г е р 
м ан и и  г о р а з д о  л е г ч е  с о х р а н и т ь  т а й н у  н овы х  в о о р у ж е н и й . 
Н е с м о т р я  н а  э т о ,  и м е е т с я  м н о г о  с е р ь е з н ы х  п р и з н а к о в , у к а 
з ы в а ю щ и х  н а  н е у к л о н н о е  р а з в и т и е  в о е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  
в Г е р м а н и и . Н е  с л е д у е т  з а б ы в а т ь ,  ч т о  е щ е  м е ж д у 
с о ю з н и ч е с к а я  к о н т р о л ь н а я  'к о м и с с и я  с и г н а л и з и р о в а л а  в  
сво е  в р е м я  о  в о з м о ж н о с т и  д л я  Г е р м а н и и  в  т е ч е н и е  1 2  м е 
сяц ев  д о с т и г н у т ь  д о в о е н н о го ' у р о в н я  п р о м ы ш л е н н о й  п р о 
д у к ц и и .

В п о с л е в о е н н о е  в р ем я  в Г е р м а н и и  бы ли  и с п о л ь з о в а н ы  
все с п о с о б ы  и  с р е д с т в а , ч т о б ы  п р и с п о с о б и т ь  ц е л и к о м  г р а ж 
д а н с к у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь  к  в ы п о л н е н и ю  т е х  з а д а н и й ,  к о 
т о р ы е  о ж и д а ю т  е е  в  с л у ч а е  в о й н ы . В с е  м и н и ст р ы  р е й х с в е р а  
з а б о т и л и с ь  о б  э т о м . О дин  и з  м и н и с т р о в , Г есл ер , у д е р ж а л с я  
п р и  8 п р а в и т е л ь с т в а х ,  о б е с п е ч и в  т е м  сам ы м  г е н . С е к т у  
н е п р е р ы в н о с т ь  е г о  р а б о т ы . Э т и  ф у н к ц и и  в х о д и л и  в о б я з а н 
н о с т ь  с п е ц и а л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , т а к  н а з ы в а е м о г о  W a f f e 
n a m t  (У п р а в л е н и е  о р у ж и я ) ,  в к л ю ч ё н н о г о  в с о с т а в  в о е н н о г о  
м и н и с т е р с т в а . В  т о м  ж е  д у х е  р а б о т а л и  и р а б о т а ю т  ц е н т 
р а л ь н ы е  т е х н и ч е с к и е  к о м и с с и и , с о с т о я щ и е  и з  л у ч ш и х  с п е 
ц и а л и с т о в . О н и  о б л е ч е н ы  б о л ь ш и м и  п о л н о м о ч и я м и  и  н е 
п р е р ы в н о  с т р е м я т с я  н а с т о л ь к о  у л у ч ш и т ь  р а б о т у  п г о м ь іщ -
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л е н н о с т и ,  ч т о б ы  м о ж н о  б ы л о  п р о в о д и т ь  ее  м о б и л и з а ц и ю  
а в т о м а т и ч е с к и  и  б е з  о п о з д а н и й .

С  д р у г о й  с т о р о н ы , Г е р м а н и я  с  м о м е н т а  о к о н ч а н и я  м и р о 
во й  в о й н ы  н е у к л о н н о  с т р е м и т с я  с т а т ь  н е з а в и с и м о й  о т  
в н е ш н и х  р ы н к о в  в  о т н о ш е н и и  с ы р ь я , н е о б х о д и м о г о  д л я  
в о е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , ч т о  т о ж е  з а с л у ж и в а е т  с е р ь е з 
н о г о  в н и м а н и я . О н а  д о с т и г л а  п о ч т и  п о л н о й  н е з а в и с и м о с т и  
в о б л а с т и  с ы р ь я  для х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , з а  и с 
к л ю ч е н и е м  м ы ш ь я к а  и  и о д а . О н а  и с п ы т ы в а е т  н е д о с т а т о к  в  
н и к е л е ,  м а р га н ц е в о м  ж е л е з е ,  ц и н к е , сви н ц е  и  к о ж е .  П о
э т о м у  с н а ч а л а  193 3  г. Г е р м а н и я  н а ч а л а  и х  в в о з и т ь  в  н е 
в е р о я т н ы х  к о л и ч е с т в а х . К  к о н ц у  а в г у с т а  1 9 3 3  г .,  т .  е. в  
т е ч е н и е  8 м еся ц ев , Г е р м а н и я  и м п о р т и р о в а л а  н а  7 0 %  б о л ь 
ш е  ж е л е з а ,  ч е м  з а  в е с ь  1 9 3 2  г. В т е ч е н и е  п е р в ы х  8  м е с я 
ц ев  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я  п р а в и т е л ь с т в о  Т р е т ь е й  и м п е р и и  
к у п и л о  в д р у г и х  с т р а н а х  п о ч т и  с т о л ь к о  ж е  ж е л е з а ,  с к о л ь 
к о  б ы л о  в в е з е н о  в Г е р м а н и ю  в  т е ч е н и е  193 1  и  1 9 3 2  гг. 
И м п о р т  н и к е л я  у в е л и ч и л с я  з а  п о с л е д н е е  в р е м я  н а  9 4 °/о .

Г е р м а н с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  б о л ь ш е  не и с п ы т ы в а е т  з а 
в и с и м о с т и  о т  за гр а н и ц ы  в  о т н о ш е н и и  серы  и  с е р н о й  к и с л о 
ты , с о д ы , с о л я н о й  к и с л о т ы  и  к а м ф а р ы . В 'Г е р м а н и и  п р о и з 
в о д и т с я  и з  м ес т н ы х  гли н  п у т е м  э л е к т р о л и з а  а л ю м и н и й . 
С и н т е т и ч е с к и й  б е н зи н  и  с м а з о ч н ы е  вещ іества, д о б ы в а е м ы е  
и з  б у р о г о  у г л я , о б е с п е ч и в а ю т  Г ер м а н и и  н е з а в и с и м о с т ь  в 
т о й  о б л а с т и , в к о т о р о й  ц е н т р а л ь н ы е  г о с у д а р с т в а  о щ у щ а л и  
б о л ь ш о й  н е д о с т а т о к  в о ! в р е м я  м и р о в о й  войны . В  о б л а с т и  
п р о и з в о д с т в а  с и н т е т и ч е с к о г о  а з о т а  Г ер м а н и я  д о с т и г л а  н е 
б ы в а л ы х  у с п е х о в , п р и ч е м  д о б и л а с ь  п о л н о й  н е з а в и с и м о с т и  
о т  Ч и л и . А з о т ,  к о т о р ы й  в о  в р е м я  войны  б у д е т  о д н о й  и з  
г л а в н ы х  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  в  п р о и зв о д с т в е  б о е п р и п а с о в ,  
в з р ы в ч а т ы х  и о т р а ів л я ю щ и х  в е щ е с т в ,  и  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  
з а н и м а е т  в  г е р м а н с к о м  э к с п о р т е  п е р в о е  м е с т о . Б о л е е  т о г о , 
г е р м а н с к а я  а з о т н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  з а н и м а е т  с е й ч а с  п е р 
в о е  м е с т о  в  м и р е , т а к  к а к  е е  п р о д у к ц и я  д о с т и г а е т  п о ч т и  
5 0 %  м и р о в о й  п р о д у к ц и и . П о  п р о и зв о д с т в у  ц е л л ю л о з ы , в о з 
р о с ш е м у  н а  3 3 0 % ,  Г е р м а н и я  з а н и м а е т  в т о р о е  м е с т о .  Х и 
м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  Г е р м а н и и , о х в а т ы в а ю щ а я  с в ы ш е  
п о л м и л л и о н а  р а б о ч и х , я в л я е т с я  н а и б о л е е  си л ьн о й  в  Е в р о п е . '

С а м ы м  м о щ н ы м  в  Г е р м а н и и  и в о  всем  м ире я в л я е т с я  х и 
мический 'к о н ц е р н  « In te ressen  G esellschaft d e r D eu tsch en
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F a r b e a - I n d u s t r i e  A . G .»  с н о м и н а л ь н ы м  о с н о в н ы м  к а п и т а 
л о м  в  1 2 0 0  ООО ООО м а р о к ,  ф а к т и ч е с к и  в д в о е  б о л ь ш е й  ц е н 
н о с т и .  О н  о б ъ е д и н я е т  с о т н и  к р у п н е й ш и х  з а в о д о в  и  р у д н и 
к о в , р а б о т а ю щ и х  с п о л н о й  н а г р у з к о й .  Е сли  з а в о д ,  п р и го д 
н ы й  д л я  п р о и з в о д с т в а  о т р а в л я ю щ и х  ил и  в з р ы в ч а т ы х  в е 
щ е с т в ,  о б а н к р о т и т с я , п р а в и т е л ь с т в о  о к а з ы в а е т  е м у  м а т е 
р и а л ь н у ю  п о д д е р ж к у .

Г е р м а н с к а я  х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  з а н и м а л а  и з 
д а в н а  п е р в о е  м ес т о  в м и р е . О с о б о е  р а з в и т и е  о н а  п о л у ч и л а  
в  1 9 1 4 — 1 9 1 8  гг.

В е р с а л ь с к и й  д о го в о р  н е  р а з р у ш и л  г е р м а н с к о й  х и м и ч е 
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ;  в  р у к а х  п р а в и т е л е й  Т р е т ь е й  и м п е 
р и и  о н а  м о ж е т  с т а 'т ь  м о щ н ы м  о р у д и е м  в о й н ы . Н е  с л е д у е т  
з а б ы в а т ь ,  ч т о  с о в р е м е н н а я  Г е р м а н и я  р а с с м а т р и в а е т  х и м и ч е 
с к у ю  в о й н у  к а к  « г е р м а н с к у ю  в о й н у » . И м е ю т с я  в п о л н е  
о б о с н о в а н н ы е  у к а з а н и я  н а  т о ,  ч т о  г е р м а н с к и е  с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н ы е  т е х н и ч е с к и е  л а б о р а т о р и и ,  а  т а к ж е  н а у ч н ы е  
и н с т и т у т ы  в Б е р л и н е , М а р б у р г е , С а к с о н и и  и  Г а м б у р ге  
с е р ь е з н о  р а б о т а ю т  н а д  в о п р о с а м и  н о в ы х  O B  и  в о з б у д и т е 
л е й  б о л е з н е й  в  ц е л я х  д о с т и ж е н и я  м о б и л и з а ц и о н н о й  г о т о в 
н о с т и  т а к ж е  и  в о б л а с т и  б а к т е р и о л о г и ч е с к о й  в о й н ы  \

*  *  *

5 . В 1 9 1 8  г. в Г е р м а н и и  Д е й с т в о в а л о  35  а в и а з а в о д о в ,  к о 
т о р ы е  в т е ч е н и е  в о й н ы  п р о и з в е л и  свы ш е 5 0  ООО с а м о л е т о в ,  
и  2 5  з а в о д о в ,  н а  к о т о р ы х  в  т о  ж е  в р ем я  б ы л о  с о б р а н о  
о к о л о  4 8  ООО м о т о р о в . В  н а с т о я щ е е  в р ем я  в Г е р м а н и и  д е й 
с т в у е т  11 а в и а з а в о д о в  и  7  з а в о д о в , п р о и з в о д я щ и х  м о т о р ы . 
В се  к р у п н ы е  а в и а ц и о н н ы е  ф и р м ы  Г ер м а н и и  —  к а к  Ю н к е р е , 
Д о р н ь е , Р о р б а х ,  Х е й н к е л ь  и  А р а д о  —  д о  н е д а в н е г о  в р е м е н и  
и м е л и  з а г р а н и ч н ы е  ф и л и а л ы , с о з д а н н ы е , п р е ж д е  в с е г о ,  для  
в о е н н ы х  ц е л ей . О ни ч а с т и ч н о  с у щ е с т в у ю т  и д о  с и х  п о р .

П о д о б н а я  о р г а н и з а ц и я  а в и а ц и о н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  д а 
л а  Г е р м а н и и  в о з м о ж н о с т ь  с о х р а н и т ь  н е п р е р ы в н о с т ь  р а б о т ы  
п о  у с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  и  р а з в и т и ю  в о ен н о й  а в и а ц и и ,  н е 

1 Б е л и  в е р и ть  проф . Е . Б а н з е  («D eu tsche  W e lr rw is s e n s ch a ft»  
1933), б а к т е р и о л о ги ч е ск о е  о р у ж и е  я в и т ся  в  б у д у щ е м  « о р у ж и е м  
г е р м а н с к о й  нац ии»  к а к  н а ц и и , я к о б ы  р а зо р у ж е н н о й  и  л и ш е н 
но й  д р у г и х  д е й с т в и т е л ь н ы х  с р е д с т в  о & о р о в д
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смотря на существующие ограничения и междусоюзниче
ский контроль. С 1926 г. Германия фактически отказалась 
от ограничений в этой области. В настоящее время мы яв
ляемся свидетелями того необыкновенного факта, что на
ция, лишенная права иметь собственную военную авиацию, 
обладает наиболее современными и лучшими типами воен
ных самолетов и снабжает своими образцами,—  если не в 
виде готовых самолетов, то  . в виде лицензий, —  
большинство государств, как то: Японию, Турцию, Швей
царию, Данию, Голландию, Италию и даже Англию и 
Америку.

Таким образом, трудно предполагать, что Германии не- 
хватит самолетов, когда начнется война, тем более, что 
мощная, хотя и живущая выше своих средств, германская 
авиационная промышленность может существовать лишь 
благодаря получаемым субсидиям. Вследствие этого герман
ское правительство имеет полную возможность продикто
вать гражданской авиационной промышленности свои тре
бования. Поэтому необходимо считаться с тем фактом, что 
германские тортовые и гражданские самолеты требуют 
лишь небольших и заранее предусмотренных изменений, 
чтобы превратиться в военные. Благодаря этому методу 
Германия уже в первом квартале 1934 г. могла в случае 
войны располагать воздушным флотом, состоящим прибли
зительно из 800 средних и тяжелых бомбардировщиков, а 
также 600 самолетов, пригодных для второстепенных за
дач, связанных с наблюдением, разведкой и воздушным 
боем.

Однако, в настоящее время, когда развитие науки и тех
ники имеет решающее значение для обороны государства, 
сила боевой авиации будет определяться не только ее ко
личеством, но также и качеством. Германская послевоенная 
авиация стремится достигнуть наилучшего качества; она 
добилась ряда мировых рекордов, особенно в области кон
струкции мощных металлических самолетов (дуралюминий).
В этой области Германия занимает первое место.

В будущей войне самолеты-гиганты — как Суперваль, 
G. 31, Ролавд, Ромар, а также транспортные самолеты К-45 
(он же G-38), Юнкерс-52, составят мощную боевую авиа
цию; -их пригодность для военных целей увеличивается тем
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обстоятельством, что они могут быть использованы в оди
наковой мере как днем, так и ночью.

Можно было бы предположить, что современная Германия 
не имеет истребителей вследствие их относительно малой 
пригодности для гражданских целей. На самом деле это  
вовсе не так. Германия располагает одним из лучших ти
пов двухместных истребителей, которым шляется Юнкере 
К. 47, скрытый в гражданской авиации под № А. 48. В то 
же время завод Хейнкель располагает прототипами одно
местных истребителей, как H. D. 43 и Н. Е. 70, скорость 
которых доходит до 360 км в ч ас1.

Ни для кого не тайна, что план развития военной авиа
ции, составленный министром Герингом, генеральным ко
миссаром германской авиации, предусматривает на 1934 г. 
мощные сдвиги в этой области. В бюджете этого года он 
располагает суммой в 210 млн. марок (по сравнению с 
1933 г. увеличенной на 131,8 млн. марок, т. е. на 168,3°/о), 
что дает полную возможность осуществить ту программу, 
которая заключается в реализации столь популярного' в 
Третьей империи лозунга: «...будущее Германии в воздухе».

* * *

6. Противовоздушная оборона Германии после реорга
низации, произведенной Герингом, сделала безусловно зн а
чительный шаг вперед. Недавно созданный «Рейхслюфт- 
шуцбунд», заменивший собой все до сих пор суще
ствовавшие «лиги противовоздушной обороны», центра
лизовал и привел в порядок всю подготовку к  этой 
обороне, которая ведется под руководством и 'непо
средственным контролем правительства. Многочисленные 
и организованные в таком масштабе, который не встре
чается в других странах, противовоздушные маневры, про
исходившие во всей Германии в ноябре 1932 г- и в 1933 г., 
доказали действительную пригодность этой организа
ции. Она располагает образцовой сетью разведки и 
тревоги во всей стране (включая так называмые F lugw ache, 
Flugwach-K om m ando и W achwarnzentrale), организован

1 Все эти соображ ения автора базируются на устарелы х дан 
ны х.— Р е д.
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ною рейхсвером. Наблюдательны« посты и посты противо
воздушной обороны получают в ‘настоящее время образ
цовые звукоулавливатели, аппараты зрительного наблюде
ния и прожекторы, которые производятся в массовом ко
личестве на заводах Цейоса. ПВО опирается «а отличную 
сеть -связи, которая в последнее время была значительно 
усовершенствована. Важнейшие телефонные станции, а 
также посты тревоги помещаются в бетонированных убе
жищах, предохраняющих от воздушных и химических на
падений.

Организация пассивной обороны тоже сделала в Герма
нии значительный шаг вперед. В Берлине, Потсдаме, Штут
гарте, Бреславле, Кельне, Дрездене, Лейпциге, Карлсруэ, 
Мангейме и Варнемюнде построены коллективные убежища. 
В подготовке ПВО принимает активное участие почти все 
население под руководством правительства, вследствие чего 
Германия выходит на одно из первых мест в этой области.

* *

7. Германский военный морской флот содержался по нор
мам, предусмотренным Версальским договором, в -составе:

6 линкоров типа «Шлезвиг-Голштейн» (12 000 т), по
строенных в 1902— 1908 -гг. и переделанных в 1919—  
1926 гг.;

5 современных крейсеров типа «Лейпциг» и «Эмден» 
(6.000 г), построенных в 1925-— 1929 гг. \

12 восьмиеоттоннУх торпедоносцев типа «Ильтис-Альба- 
трос», построенных в 1926— 1928 гг.2.

Кроме то-го, германский морской военный флот распола
гает значительным количеством кораблей с малым тонна
жем, —  тральщиков, учебных, артиллерийских, измеритель
ных,—  а также линкоров старого типа, дополнительно

1 Ещ е д о  недавнего времени Германия не имела шестого 
крейсера этого типа и сохраняла вместо него 3 стары х крей
сер а  типа «Берлин», ср едн его  -качества.

2 Германия отказалась -от постройки остальных 12 ториедо- 
носцев водоизмещ ением 200 т каждый, разреш енны х ей Вер
сальским договором, так как -считает, что- они « е  имеют боль
ш ого значения для войны. О.на заменила и х  торпедоносцам и  
типа 1907— 1918 -гг., м одернизировав их в течение последних  
лет, на что было получено согласие конференции послов.
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признанных конференцией послов. В течение ближайших 
нескольких лет Германия будет располагать 8 броненос
цами новейшего типа, 8 крейсерами, 16 торпедоносцами до 
800 г \  На 15 ООО матросов, из которых только 10 ООО 
можно рассматривать как боевую силу, германский воен
ный флот имеет свьшіе 10 адмиралов и около 1 ООО офи
церов различных рангов. Он располагает персоналом, со
стоящим почти из 2 ООО чиновников и около 1 500 зауряд: 
чиновников, а кроме того, свыше 10 000 постоянных ра
бочих.

Что значат эти ненормальные цифры, напоминающие 
аналогичный численный состав 1912 г.? Они определенно 
подтверждают явное стремление послевоенной Германии к 
сохранению сильных кадров, совершенно необходимых для 
проектируемой реставрации германского морского м о
гущества. Эти намерения подчеркиваются ростом герман
ского торгового флота, предшествующим, как и в 1900 г. 
(программа адм. Тирпица), развитию германского военного 
морского флота.

Навстречу этим тенденциям идет бюджет германского 
морского военного флота, который в 1934 г. составлял 
236,2 млн. марок. Из этой суммы на строительство новых 
морских единиц предназначено 108 млн. марок, т. е. по 
сравнению с предыдущим годом на 81,4% больше.

❖ * >}с

Авторы Версальского договора, поставленные перед фак
том столь быстрого довооружения Германии, противоре
чащего не только духу, но и букве обязательств, подпи
санных ими в Версале и затем в Локарно, могли автомати
чески применить к ней санкции, предусмотренные догово-

1 Новый германский крейсер «Эрзац Прейсен» позволяет  
нам ориентироваться в качестве германских крейсеров, так как 
является их прототипом. Этот корабль имеет водоизм ещ ение  
10 ООО т, 'Скорость 26 морских миль и мощное вооруж ение, с о 
стоящее и з шести 28-см пушек, помещ енны х в двух б р о н и р о 
ванных баш нях; восьми 15-см иуш ек; четырех ■ зенитны х 8-см 
пушек. Боевая ценность этого соверш енно исключительного ко
рабля заключается в сравнительно небольшом водоизмещ ении, 
необыкновенной скорости, мощ ном вооруж ении и больш ом р а 
диусе действия (10 000 морских миль).
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ром 1919 г. Это привело бы к активной защите всеобщего 
мира, вполне обоснованной серьезностью момента. Однако, 
залогом быстрого и полного успеха действий подобного 
рода должна служить солидарность не только соседей Гер
мании, но также стран-победительниц в 1918 г. Подобная 
солидарность придала бы действительную силу защите 
Версальского договора и, несомненно, привела бы к при
остановлению вооружений Третьей империи и, таким об
разом, укрепила бы на значительное время мир в Европе.

Но великие западные державы не решились на высту
пление подобного рода. Наоборот, в Женеве вплоть до 
1934 г. даже не допускалось дискуссии о довооружении 
Германии. Более того, меморандумы Англии и Италии по 
вопросу о разоружении наций, опубликованные в феврале 
1934 г., включали косвенное одобрение уже произведен
ного и лихорадочно производимого правительством Треть
ей империи вооружения. Дальнейшее вооружение Германии 
такими ж е темпами неизбежно должно привести к взрыву 
новой войны.

2. Готовит ли Третья империя новую войну?
1. Политика мира и войны руководителей Третьей" 
империи. —  2. П ериод «пусты х лет», опасный д л я  ми

ра в Е вропе. 1
1. На первый взгляд кажется очень трудным согласовать 

мотивы, которыми руководствуется в своей иностранной 
политике канцлер Гитлер; иногда он пользуется маской 
Беллоны 1, иногда — маской мира. Но ведь посол Надольный 
сказал в свое время в Женеве, что Адольф Гитлер, подобно 
умершему Штреземану и даже лучше него, умеет в случае 
надобности говорить языком Иммануила Канта, автора 
трактата о  вечном мире. Впрочем, Гитлер достаточно 
опытный политик, чтобы понимать, что в данной обстанов
ке—  по причинам как внутреннего, так и внешнего поряд
ка —  Германия еще не в состоянии проводить свою про
грамму внешней политики с помощью силы. Национал-со-'

1 Богиня войны у древних римлян. —  Р е д .
В. Сикорский 4
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циалистический хозяйственный план, рассчитанный на 4 го
да, находится лишь в стадии осуществления. Одной из глав
ных целей этого плана является материальная подготовка 
Германии к будущей войне. Экономическое положение 
Германии, которое и раньше было очень трудным, в по
следнее время значительно ухудшилось. Сложные пробле
мы экономического положения нельзя решать ни путем 
пропаганды, ни даже путем мощного развития военной 
промышленности. Кроме того, в современной Германии 
проявляются открыто религиозные трения и существуют 
тайные революционные центры, которые в случае взрыва 
вооруженного конфликта выявили бы свою разрушитель
ную силу. Кроме того, не подлежит сомнению, что в совре
менных условиях внешняя -изоляция Третьей империи стала 
бы неизбежной в случае спровоцирования ею новой войны.

И теперь, как в эпоху графа Шлиффена, Германия долж
на считаться с -невыгодной для нее гипотезой войны на 
два фронта: с одной стор-оны —  Франция и Бельгия, к ко
торым может присоединиться Англия, с другой стороны —  
Польша и Чехо-Словакия, которые в этом отношении зай
мут на востоке то место, которое раньше занимала Рос
сия. Та позиция, которую в настоящее время занимает пра
вительство Третьей империи относительно коммунистиче
ской России, -привела к франко-советскому и 'польско-со
ветскому сближению, которое на практике аннулирует ги
бельные для мира последствия договора, заключенного в 
1922 г. в Раппало. Одновременное улучшение советско-ру
мынских -отношений и лондонское соглашение1 являются 
новыми элементами относительной стабилизации и мира,

1 3 июля 1933 г. представители России, Польши, Румынии, 
Турции, Латвии, Эстонии, Иран-а и  Афганистана подписали в 
Л ондоне соглашение, к котором у за т е м . присоединилась и Фин
ляндия и которое возм ож но наиболее точным о-бразом оп р ед е
лило агрессора. Это -соглашение считает агрессором то госу д а р 
ство, регулярны е или иррегулярны е военные отряды  которого  
нападаю т на чуж ую  территорию ,— безразлично, бы ла ли о б ъ 
явлена война или нет. Это определение, в общем, согласуется, 
с известной формулой П олитиса, не принятой ком итетом б е з о 
пасности в Ж еневе в 1933 г. О но выражает максимум д о б р о й  
воли, достигнутой до  -сих пор на м еж дународной арене по эт о 
му столь важ ному для всеобщ его ми-pa вопросу.
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намечающегося в последнее время в Европе на некоторый 
период.

Договор с Россией значительно улучшает стратегическую 
позицию Польши, позволяя ей усилить в случае необходи
мости оборону западных границ.

Для Франции изменение границ, проведенное в 1918 г.,—  
что нашло свое выражение в возвращении районов Меца 
и Страсбурга в северо-восточную систему французских 
укреплений,—  автоматически укрепило безопасность этой 
страны.

Если Германия спровоцирует новую агрессивную войну, 
то ей необходимо будет располагать мощной сухопутной и 
воздушной армиями, так как ей придется воевать одновре
менно и на востоке и на заіпаде. Противовоздушная оборона 
германской территории должна быть достаточно сильной, 
чтобы успешно защищать, с одной стороны, Рурский бас
сейн и промышленность, расположенную в Рейнской обла
сти, а с другой стороны —  Верхнюю Силезию и военную 
промышленность Саксонии. Совместные воздушные дейст
вия французских, бельгийских, польских и чехо-словацких 
эскадр, направленные против вышеперечисленных промыш
ленных центров, могут стать серьезной угрозой германской 
военной промышленности. Поэтому неудивительно, что ру
ководители Третьей империи пытаются применить на деле 
известный германский принцип: «только сильный устанав
ливает момент, когда он захочет поднять меч». Не забы
вая о  политических моментах, они продолжают лихорадоч
но вооружаться.

В настоящее время Гитлер применяет к Австрии лозунг 
сплочения германской нации или так наз. «Глейхсшаль- 
тунг». Тот же метод он применит в Саарском бассейне и 
вообще всюду, где есть германское меньшинство, поддаю
щееся национал-социалистической пропаганде. Понятно, что 
если бы он мог реализовать свои намерения мирным путем, 
не встречая при этом серьезных препятствий, создание но
вой германской империи, простирающейся от Северного 
моря до Адриатического, было бы лишь вопросом времени. 
Бели бы ему удалось направить итальянскую экспансию на 
Балканы, что в настоящий момент является нереальной 
мечтой, войти в соглашение с Венгрией и целиком погло-

4 *
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тить Австрию, —  если бы он мог одновременно с  этим дове
сти вооруженную силу Третьей империи до намеченной мо
щи, —  тогда он, безусловно, мог бы диктовать свои законы 
Европе.

Вожди Третьей империи пытались использовать косность 
и отсутствие солидарности среди западных держав —  в осо
бенности последние польско-французские расхождения —  
и верили в возможность привлечения на свою сторону бли
жайшего соседа Германии —• Польши. Заботясь о благо
склонном нейтралитете Польши по отношению к  «аншлю
су», они питали иллюзию, что взамен миража далеко иду
щей польской экспансии на север и на восток они могли 
бы добиться от поляков согласия на пересмотр польско- 
германской границы. Ведь руководители Третьей империи, 
несмотря на новый курс политики, не отказались от  воз
можности поднять в известный момент этот вопрос, сущ
ность которого сводится к овладению Германией польским 
Поморьем и Верхней Силезией.

Этот новейший план Третьей империи отличается неко
торой смелостью. Однако, поляки были бы чрезвычайно 
наивны, если бы они не рассматривали попыток осущест
вления этого плана как величайшую угрозу своему буду
щему. Пока речь идет лишь о  нейтрализации Польши, за 
тем —• о вовлечении ее под германское влияние в той или 
иной форме. Ведь каждый поляк инстинктивно понимает, что 
проведенное установление западных границ Польши и 
удержание за собой районов, угрожаемых со стороны Тре
тьей империи, является необходимым условием полной не
зависимости и безопасности государства, а также его дер
жавного положения как одного из первоклассных европей
ских государств.

Пожалуй, нет надобности напоминать польским сторон
никам соглашения с Третьей империей —  этим неисправи
мым мечтателям, впрочем, довольно немногочисленным,—  
наш опыт в 1790 г., завершившийся окончательным паде
нием и разделом Польши. И теперь, так же как и 150 лет 
тому назад, Германия придерживается той же тактики 
Теперь речь идет об аннулировании польских соглашений 
и, во всяком случае, об уничтожении военных конвенций, 
опасных в случае войны для Германии, а также об агита
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ции, которая может привести к изоляции и моральному 
разоружению Польши в отношении опасности, угрожаю
щей ей с запада.

Польская нация жаждет мира и нуждается в «ем, стре
мясь со всей последовательностью к его сохранению. По
этому она дает единодушную оценку фактам, происходив
шим в последнее время и имевшим целью установление 
нормальных отношений Польши с Германией, расценивая их 
так, как они этого заслуживают. Это изменение отноше
ний желательно, даже если оно будет временным, как с 
точки зрения общих интересов Европы, так и с точки зре
ния всех наших действительных друзей. Однако, тепереш
нее международное положение Польши ничем не напоми
нает положения Польши во второй половине XVIII в. 
Польская нация, преисполненная молодой и упругой энер
гией, уверена в своем великом будущем, несмотря на вре
менную бедность. Наученные тяжелым опытом, поляки от
лично понимают, что хотя их сближение с Германией и 
желательно, но если бы оно было ложно понято и исполь
зовано в духе тайных и коварных германских замыслов для 
морального и политического ослабления польской оборо
носпособности на западе, а также для разрушения польско- 
французского союза, опирающегося на общие прочные 
обоюдные материальные и моральные интересы 'обеих на
ций, то это  сближение было бы более чем политической 
ошибкой —  оно было бьг самоубийством...

* * *
2. С чисто военной точки зрения опасность, заключаю

щаяся в стремлении Германии к реваншу, становится серь
езной в период так называемых «пустых лет», которые 
отвечают периоду сокращения рождаемости во время ми
ровой войны. По расчету доктора Бюгдерфера, в 1915—  
1919 гг. уменьшилась рождаемость по сравнению с четы
рехлетием до войны на 44%  во Франции, 39%  ів Германии, 
37%  в Бельгии, 27% в Италии ,и 17% в Великобритании1.

1 « R ev u e  d e  PAlliance N ation a le» , 1933 г.
Количество мужчин в в озр асте о т  20 до 25 лет, .по герм ан

ским (не особенно внуш аю щ им доверие) статистическим дан-
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Отрицательные последствия этого факта особенно чув
ствительно отражаются на тех государствах, где преобла
дают мужчины старшего возраста, т. е. свыше 40 лет. 
В настоящее же время, при равном их количестве в Герма
нии и Франции, Германия имеет 22 218 000 мужчин в воз
расте от 20 до. 30 лет, в то время как во Франции их 
число доходит до 12 719 000 \  Не следует забывать, что 
хотя рождаемость в Германии за последнее десятилетие 
значительно уменьшилась, она все же превышает рождае
мость во Франции.

Однако, эти цифры никого не приводят в отчаяние; ведь, 
Франция имеет колонии с 60-миллионным резервом населе
ния. Тем не менее, из этой таблицы следует, что, начиная 
с 1935 г., когда экономические неудачи гитлеризма дове
дут его до поисков спасения путем внешних авантюр, стра
ны, граничащие с Германией, будут вынуждены укрепить 
свою безопасность чрезвычайными мерами. Этой цели мож
но достигнуть как продлением срока обязательной военной 
службы с одновременным увеличением основных кадров ар
мии, так и усилением частей прикрытия с помощью сверх
штатных запасных. Эти мероприятия только на первый 
взгляд кажутся простыми; они целиком зависят от внутрен
ней сплоченности и полного понимания грозящей опасно
сти, которые должны быть проявлены заинтересованными 
нациями. Не подлежит сомнению, что от успеха предупре
дительных мер подобного рода будет в значительной сте
пени зависеть вопрос мира в Европе в столь критический 
для нее период, каким является промежуток времени о т  
1935 до 1940 іг.

ным, представляется в ближ айш ем  будущ ем  следую щ им  об р а 
зом :

1930 г. 1940 г. I960 г.

Германия . . . . . . . .  3211 000 1 898 000 2 559 000
Франция . . . . . . 1 647 000 889 000 1 554 000
Италия . . . . . . . . 1 948 000 1 474 000 2 023 000
П ольш а . . . . . . . . 1 641 000 1 089 000 1 789 000
1 «L 'O rdre N ouveau», П ариж , июнь 1933 г.
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3. Политическая и военная обстановка на Дальнем 
Воетоке

В основе длительного конфликта на Дальнем Востоке, 
где сталкиваются столь сложные и даже неразрешимые 
японские, китайские, советские, европейские и американ
ские противоречия, лежит факт существования 70-миллион
ной нации и страны, густота населения которой часто до
ходит до 800 чел. на 1 км\  Нация эта— японцы. Военно
экономический прогресс, которого Япония1 достигла за по
следние полвека, дает ей, но мнению ее руководителей, 
право сыграть в известный момент роль арбитра на ази
атском континенте. «

Японские государственные деятели считают террито
риальную экспансию в Азии единственным средством раз
рядить густоту населения в собственной стране. В этом 
источник своего рода национального мистицизма. Этот 
традиционный мистицизм находит свое выражение в столь 
характерном рассуждении: «Экспансия Японии на материк 
является необходимым условием спасения Японии и Во
стока.» \

«В этом вопросе японское правительство должно окон
чательно решиться» на занятие Восточной Сибири, находя
щейся в сфере японского влияния. Ген. Сато, со  своей сто
роны, полагает, что «Манчжурия, Монголия и Сибирь, как 
святые места их пророков», естественно, являются обла
стью деятельности японцев и их потомков. Вообще вопрос 
о необходимости взять в руки японской нации кормило 
правления в Восточной Азии является, по его мнению, 
«вопросом жизни и смерти» для его родины.

С материальной точки зрения эта обстановка создает 
ряд экономических моментов, вынуждающих Японию, как 
страну островную, лишенную естественных богатств, им
портировать почти все сырье, в том числе железную и 
медную руду, а также шерсть, хлопок, больше всего из 
Индии и Китая, от которых Япония в случае войны легко 
может быть отрезана. Это сырье находится в значитель
ном количестве в Манчжурии и Монголии. С другой сто 
роны, японская торговля находит для себя рынки сбыта

’■ 'Г ен . А р а к и ,  Задачи Японии в эпоху Снова, 1933 г.
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лишь при условии очень низких цен; впрочем, эти цены 
достигаются благодаря наличию в «стране восходящего 
солнца» многочисленного, трудолюбивого и довольствую
щегося незначительным заработком рабочего класса. Ме
жду тем Китай с его 400-миллионным населением и слабо 
развитой промышленностью является громадным рынком 
сбыта. Этим рынком до -сих пор пользовались преимуще
ственно другие державы, а Япония лишь в незначительной 
степени.

Кроме этих экономических причин, существуют также 
и военные.

По мнению ген. Хата, «в настоящий момент охрана ко
рейской границы не обеспечивает господства Японии на 
этой территории» \  Даже занятие Южной Манчжурии, что 
было главной целью последней русско-японской войны, во
все не решает этого вопроса, имеющего первостепенное 
стратегическое значение. Вследствие этого:

«...по мере увеличения японского населения и р оста  япон
ского могущ ества н ео б х о д и м о  постепенно стремиться  
ік развитию японского государства также и на азиатском  
'материке, что является незы блем ой доктриной яп оеок ого  
государства; что бы  ни произош ло, чтобы ни изм енилось  
в соседних странах, эт а  доктрина ни в коем сл уч ае  не  
б у д ет  изменена».

Эта программа политической экспансии, направленная 
против владений Советской России, существует уж е давно. 
Она проводится в жизнь с необыкновенной энергией и по
следовательностью, с большой ловкостью и умеренной пре
дусмотрительностью в течение почти 50 лет.

Начиная с конца XIX в., —  а именно с того времени, 
когда Япония под видом защиты независимости Кореи 
вступила на азиатский материк, и вплоть до занятия Манч
журии и провинции Ж эхэ, —  действия Японии ведутся по 
вполне продуманному плану. Выиграв в 1894 г. первую 
войну с Китаем, Япония, заняв ряд островов, временно 
обосновалась на Ляодунском полуострове. Вынужденная

1 Ген. Х а т а ,  Оборона Я понии; статья была напечатана в 
«П ш еглонд ©ой'сяшвы», Варш ава, 1933, №  35.
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затем Германией, Россией и Францией покинуть этот по
луостров и будучи не в силах столкнуться с  таким серьез
ным противником, каким была Россия того времени, Япо
ния пассивно относилась к завоеванию Россией Дальнего 
Востока. Венцом этого завоевания было овладение Манч
журией и занятие в 1897 г. Ляодунского полуострова, 
Порт-Артура и Дайрена. Япония в это время была вынуж
дена довольствоваться протекторатом над Кореей.

Однако, она отплатила России в 1905 г. Портсмутский 
договор (25 августа 1905 г.), затем занятие Кореи в 
1910 г., постепенное проникновение Японии в Манчжурию» 
и Монголию, последовательно проводимое во время миро
вой войны, и, наконец, договор с США, заключенный в 
1917 г., отмечают этапы японской экспансии на материке 
и укрепляют ее позиции ів Азии. Со (времени окончания 
мировой войны соперничество японских и американских 
интересов на Тихом океане и в Китае привело в 1922 г. 
к созыву Вашингтонской конференции, заставившей япон
цев ограничить свой морской флот, а также завоеванные 
ими права в Манчжурии и Монголии. Япония вновь была 
вынуждена признать принцип «открытых дверей» и прин
цип территориальной неделимости Китая \

Последний китайско-японский конфликт, а также соз
дание независимого государства Манчжуго значительно из
менили положение. Несмотря на это, японцы до весны 
1934 г. готовы были в случае необходимости начать во
оруженные действия с целью ускорения решений, связан
ных с дальнейшим выполнением паназиатской программы.

Японский солдат является одним из лучших солдат в- 
мире. Что1 же касается общей боевой готовности и модер
низации японской армии, т о  до недавнего времени ее тех
ническое оборудование не вполне соответствовало требо
ваниям современной интегральной войны. Численность- 
японской армии была недостаточна; ее бюджет не -соответ
ствовал требованиям технического совершенствования ар
мии. Японско-китайский конфликт в 1932— 1933 гг. вы
явил ряд недостатков японской армии. Однако, после этого

1 В настоящ ее время этот  д огов ор  уж е аннулирован извест
ной декларацией японского военного министра от 19 ап-реля 
1934 г.
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японское правительство проявило серьезные усилия в це
лях устранения неполадок.

В результате этих усилий Япония может в будущей 
«войне выставить миллионную действующую армию, которая 
будет серьезным противником для Советской России. С на
чала 1934 г. Япония имеет на азиатском материке 8 ди
визий: 4 в Манчжурии, 2 в Корее и 2 в областях, распо
ложенных к северу от Пекина. В случае японско-советского 
-конфликта эти дивизии будут играть роль передового ох 
ранения, которое, с одной стороны, будет держать в по
виновении Китай, а с другой —  прикрывать Манчжурию от  
занятия ее красными войсками. Японские военные действия 

• в Манчжурии должны встретить ряд трудностей в вопросе 
перевозок, так как манчжурские железные дороги еще до 
недавнего времени имели серьезные недостатки; их про
пускная способность составляла 12— 24 поезда в сутк и 1.

Однако, японцы интенсивно работают над устранением 
этих недостатков и строят в Манчжурии новые железные и 
-шоссейные дорога стратегического значения. Их задачей 
является облегчение сосредоточения японских войск в этой 
стране, а также обеспечение снабжения продовольствием 
и боеприпасами в случае войны.

Японская авиация насчитывает в настоящий момент не 
менее 2 000 самолетов. Она располагает недавно построен
ными ускоренным порядком аэродромами в Манчжурии и 
соответствующими материальными складами. Японский 
морской флот является одним из наиболее сильных и орга
низованных в мире.

В таких условиях не исключена возможность, что Япо
ния действительно пожелает расширить и укрепить свои 

г азиатские владения, пользуясь продолжающимся мировым 
кризисом, чтобы возобновить попытку усилить свое непо
средственное исключительное влияние на внешнюю Мон
голию, Китай и Восточную Сибирь 2.

1 П ропускная способность ж ел езн одорож ной  линии П ариж  —  
•Страсбург в случае мобилизации может дойти д о  92— 120 п о е з 
дов  в сутки.

2 Эта экспансия долж на была бы сопровож даться попыткой  
•создания новой доктрины М он роэ и применением ее Японией  
SB Северо-восточной Азии.
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Позиция России на Дальнем Востоке значительно укре
пилась в результате американо-советского сближения. Эко
номическая мощь США, мощный морской флот которых 
сконцентрирован на Тихом океане с момента взрыва 
последнего яіпоно-китайского конфликта, дает им воз
можность организовать такую силу, которая в случае 
продолжительной войны станет для Японии весьма 
опасной.

Политика Японии в Тихом океане и стремление Японии 
к овладению китайским рынком сбыта обеспокоили также 
Великобританию. Поэтому, несмотря на то, что англий
ские и японские политические интересы в Азии, в основ
ном, сходятся, не исключена возможность соглашения ме
жду Великобританией и Соединенными штатами, имеющего 
целью воспрепятствовать стремлению «страны восходящего 
солнца» к гегемонии на Дальнем Востоке и защитить 
принцип «открытых дверей» в Китае. Возможность такого 
соглашения вынуждает Японию вести осторожную и пре
дусмотрительную тактику. Это нашло свое выражение в 
отставке военного министра ген. Араки, а также в том 
разъяснении, которое токийское правительство дало пра
вительству Великобритании. По этим же мотивам Япония 
ищет сближения с Нанкином и пытается создать в Азии 
общий антикоммунистический фронт. Все это вместе взя
тое показывает, что и Япония до некоторой степени о т 
тягивает вооруженное столкновение с Советской Россией, 
хотя оно представляется неизбежным.

Не следует скрывать, что 1935 г. явится и на Дальнем 
Востоке началом опасного периода в мировом политиче
ском кризисе. В этом году истекает срок, после которого 
выход Японии из Лиги наций вступает в силу, вследствие 
чего Япония получает гораздо большую свободу действий. 
Она, вероятно, не откажется от полученного ею от Лиги 
наций мандата на Каролинские и Маршальские острова, 
которые она укрепила, расширив, таким образом, свои 
морские базы на Тихом океане. Это в значительной сте
пени углубит напряжение политической ситуации на Даль
нем Востоке. К этому времени соберется Международная 
морская конференция, которая может еще больше обо
стрить и так уже весьма натянутые отношения между
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государствами, соперничающими «а Дальнем Востоке, в осо- 
бенности, если токийское правительство воспользуется 
тем, что в 1936 г. кончается срок морской конвенции, и  
потребует равноправия в области морских вооружений. 
Ввиду приближения срока объявления независимости Фи
липпин, американская морская база на этих островах бу
дет, возможно, ликвидирована. На практике это  равно
сильно ограничению азиатских морских эскадр США и  
укреплению японской позиции в западной части Тихого- 
океана. Это, в свою очередь, даст возможность «стране 
восходящего солнца» действовать более решительно на 
Дальнем Востоке.

4 . Всеобщий характер будущей войны

На другой день после кровавого конфликта, каким была 
мировая война, трудно было представить себе возможность 
новой всеобщей войны. Исходя из этого, некоторые гер
манские военные теоретики и политические деятели- в пе
риод, предшествовавший Третьей империи, развивали тео
рию вооруженных конфликтов местного, ограниченного 
значения. В настоящее время положение в корне измени
лось. Ведь, если программа, изложенная Гитлером в его  
книге «Моя борьба», не является лишь избирательной про
граммой и если Третья империя действительно готовите» 
«раздавить и уничтожить Францию», а затем «расширить 
Третью империю на Восток...», если первым этапом осу
ществлении этого плана должен быть «аншлюс», после 
которого должно произойти создание «Срединной Европы» 
и возвращение германских колоний, а затем возврат 
к старым германским традициям и воссоздание Первой 
империи, то всех этих намерений вполне достаточно, что
бы не только держать Европу в состоянии постоянной 
осады, но также и для того, чтобы неизбежно привести 
ее к новой всеобщей войне, -как это имело место 
в 1914 г.

Многочисленные международные договоры и соглашения 
тоже говорят за то, что- будущая война будет всеобщей; 
лишь тенденциозные пацифисты, закрывающие глаза на 
вполне явное вооруженное нападение, готовы пожертво
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вать более слабым, лишь бы конфликт не вышел из мест
ных рамок. Однако, следует констатировать, что до сих 
пор эти договоры и соглашения способствовали в известной 
мере оттяжке столкновения между нациями, несмотря на 
то , что общие условия политического равновесия во 
всей своей совокупности отнюдь не благоприятствуют 
сохранению и окончательному укреплению мира в Европе 
и Азии.

В том же духе должен действовать устав Лиги наций, 
по которому (ст. XII, XIII, XV, XVI) каждое государство, 
начавшее войну, автоматически вступает в конфликт со 
всеми остальными членами Лиги. Подобный же характер 
имеют региональные пакты, вроде рейнского пакта, пара
фированного в 1925 г. в Локарно. Однако, едва ли эти 
пакты выдержат испытания войны или сыграют ту роль, 
которую им в данный момент приписывают: интересы от
дельных групп государств противопоставляются друг другу 
в настоящее время и сталкиваются друг с другом с такой 
силой, что ни о  каком ограничении будущего конфликта 
не может быть и речи.

К тем же результатам, приводит технический прогресс 
новейших родов войск. Вследствие этого в настоящее вре
мя Великобритания гораздо более, чем в 1914 г., заинте
ресована в сохранении независимости Бельгии и Голлан
дии. При современном развитии авиации Лондон и англий
ские промышленные районы могут подвергнуться бомбар
дировке германскими воздушными силами, если велико
британские вооруженные силы не будут иметь опору на 
материке. Также и оборона английских коммуникационных 
линий, идущих через Средиземное море в Индию, ,на Даль
ний Восток и в Австралию, невозможна без активного 
взаимодействия Англии с одной из континентальных сре
диземноморских держав.

Кроме того, в отличие о т  1914 г., появились новые фак
торы, способствующие увеличению размаха новой івойны. 
Этими факторами являются большевизм и его антитезис —  
фашизм. Вследствие этого основы будущего столкновения 
наций могут неожиданно расшириться и придать войне 
политико-социаиьный характер.
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Поэтому тот, кто, провоцируя войну в современных 
условиях национального, политического, экономического и> 
социального антагонизма, питает надежду удержать ее в 
заранее предусмотренных рамках, тот совершает безум
ную ошибку. Будущая война наций, в особенности в Ев
ропе, быстро превратится, вероятно, в новый, еще более 
грозный, чем 20 лет тому назад, всемирный катаклизм.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХАРАКТЕР БУДУЩЕЙ ВОИНЫ 
И СОВРЕМЕННАЯ ОБОРОНА СТРАНЫ

Г л а в а  I

ГРАЖДАНСКАЯ И ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ

1. О бщ ие замечания. О рганизация национальной о б о 
роны в связи с продолж ительностью  будущ ей  вой 
н ы .—  2. Расчет Германии на непродолж ительную  
войну и неудача вследствие этого  ее удара в 1914 г.

1. В 1914 г. организация национальной обороны была- 
сравнительно несложной задачей. Везде рассчитывали на 
возможность локализации войны, не предполагая, что она' 
может продлиться больше чем несколько недель или, в 
крайнем случае, несколько месяцев. Поэтому все стреми
лись создать в мирное время достаточно многочисленные- 
армии, не предполагая их мобилизационного роста больше 
чем на 30% . А так как, с  другой стороны, вооружение 
того времени, в противоположность современному, было 
несложным 1 (в основном оно состояло из магазинной вин
товки, пулемета и орудий нескольких образцов), снабжение 
же боеприпасами было довольно ограничено, то военная 
система этого времени хотя теоретически и базировалась- 
на вооружении нации, на .практике поглощала лишь неко
торую часть национальных сил.

1 В подлиннике « p o jed y n czy »  (с нем. einfach). Так на испор
ченном польском языке автор передает понятие «простой», «не
сложны й» —  Р е д .
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Война 1914— 1918 гг. опрокинула эти взгляды, приняв 
.характер всеобщей, интегральной и длительной войны. Бы
ли вовлечены в игру все источники человеческих и матери

альных средств нации; технические средства боя усилились 
во імного раз и были сильно усовершенствованы. А так как 
не удалось достигнуть решительного' сражения, то  войну 
,пришлось неожиданно растянуть на несколько лет.

В результате опыта мировой войны современная система 
обороны государства принимает в расчет все без исключе
ния факторы силы. Планы войны, выработанные после 
1918 г., значительно полнее и сложнее и не опираются, 
как в 1914 г., на простые и  легко осуществимые схемы.

Современное военное предвидение должно отличаться го
раздо большей гибкостью. Целеустремленность такого 
предвидения требует прежде всего определения вероятных 
и возможных характерных черт будущего вооруженного 
конфликта, избегая, однако, опасности замкнуться в рам
ки одной гипотезы, как бы оіна ни была близка к действи
тельности. В первую очередь, необходимо решить вопрос, 
.будем ли мы рассматривать будущую войну как всеобщую  
и продолжительную или ж е как войну более или менее ло
кализованную, протекающую стремительно и быстро 
приводящую к концу.

Первому предположению соответствует система нацио
нальной обороны, опирающаяся на всеобщую обязательную  
военную службу и на принцип вооруженной нации, приме
нение которого делает нацию способной к продолжитель
ному сопротивлению.

Во втором случае, в предвидении войны резко динамиче
ского характера, нужна прежде всего профессиональная 
армия, по необходимости менее многочисленная, но спло
ченная и отлично обученная военному делу. Которая из 
этих двух концепций одержит победу и удержится в бу
дущем? Слишком резкая и упрощенная априорная поста
новка этого сложного и чреватого тяжелыми последствия
ми вопроса весьма нежелательна.

Примеры непродолжительных войн, которые велись с по
мощью внезапных и сокрушительных ударов, безусловно 
имеются в истории. В прежние времена было возможно 
внезапно напасть на главные силы противника и разбить



Г лава I. Граж д. и воен н ая  организация нац. о б о р о н ы  65

их в одном «генеральном сражении». После этого обычно 
происходили оккупация неприятельской страны и победный 
мир. История XIX в. дает нам много примеров подобного 
рода. Например, Наполеон завоевал в течение 3 недель (с 
7 по 28 октября 1806 г.) почти всю Пруссию. Это было 
классически подтверждено войной 1870 г., являющейся 
примером интенсивной, но короткой кампании, быстро ве
дущей к решительному концу. Этот сравнительно недавний 
опыт привел к тому, что в Германии, в разрез со взгляда
ми победителя в войне 1870 г., фельдмаршала Мольтке, 
считали, что ближайшая война тоже будет недолговременной.

Под влиянием этих взглядов Германия в 1914 г. пошла 
«ва-банк», ошибочно рассчитывая на быстрое окончание 
войны со столь серьезным, как Франция, противником по
средством одного, хотя и сокрушительного, удара, который 
ограничит войну всего лишь несколькими неделями и обес
печит ей решающую победу. Одновременно потерпели не
удачу и лихорадочные французские наступательные дейст
вия, имевшие целью достижение столь же быстрых решаю
щих успехов. Французы были неожиданно застигнуты 
мощью современного огня, а мобилизованная ими армия не 
имела достаточно времени, чтобы приспособиться к этому 
факту до начала главных операций.

Из этого опыта ясно вытекает, что громадные армии 
1914 г., имеющие в своем составе большое количество за 
пасных, не были уже тогда достаточно сплоченными и хо
рошо обученными, чтобы быть надежным орудием наступ
ления большого масштаба. Мощная масса этих армий с 
трудом поддавалась управлению и не была способна к бы
строму передвижению; при тогдашнем состоянии путей со
общения и связи она не облегчала ни маневра, ни быстроты 
операции, ни тем более их тайны. В этих условиях было чрез
вычайно трудно организовать необходимый для обеспечения 
победы на поле боя сокрушительный и внезапный удар.

С этой точки зрения нужно считать ошибкой использо
вание лучших сил на лихорадочные, торопливые и вследст
вие этого ненадежные действия, которые имели место в на
чале войны 1914 г. со стороны обоих противников.

Разбитые и расстроенные войска быстро стабилизирова
лись и, несмотря на первоначальные намерения своего ко
В .  С и к о р с к и й  5



66 Часть вторая. Х аракт ер будущ ей  войны

мандования, окопались. Тогда выявилось, что оба стоящие 
друг против друга противника вовсе не предвидели возмож
ности продолжительной войны, а также и всего, что с ней 
связано.

Запасы боеприпасов и военного снаряжения, с которыми 
армии выступили в .поход, вскоре оказались недостаточны
ми не только для решения івойны, но даже и для поддержа
ния борьбы. На заіпаде тотчас после первого сражения на 
Марне и окончания так 'называемого «бега к морю» энер
гично' взялись за организацию военной промышленности в 
таких огромных размерах, которые не предполагались ни 
в одном мобилизационном: плане, одновременно прикрываясь 
посредством вновь возводимых полевых укреплений.

Потребовалось два года, чтобы эти усилия дали серьез
ные результаты, которые наглядно проявились лишь в 
1916 г. 6  дальнейшем эти усилия развернулись до таких 
мощных размеров, что, поглощая для -своих целей все внут
ренние ресурсы страны, привели, наконец, к окончанию  
войны. То, что эта война продолжалась целых четыре года, 
приняв под конец форму неслыханного в истории катаклиз
ма, объясняется не столько ошибками, сделанными в нача
ле войны, сколько неправильным расчетом ее продолжи
тельности. Эту ошибку не удалось быстро исправить во  
время военных действий, хотя на ее исправление было по
трачено много энергии.

Несмотря на этот чрезвычайно поучительный и не осо
бенно давний опыт, еще находятся специалисты, которые с 
убеждением твердят, что если наступит новая война, то  
она не будет долго продолжаться. В Германии безусловно 
имеются стратегические взгляды в духе этой теории. Дру
гие тож е склонны согласиться с этим мнением, и в этом 
нет ничего удивительного, так как каждый хочет любой 
ценой избежать войны, рассчитанной на полное истощение, 
тем более что в современных условиях эта война может 
превратиться в смертельную схватку за существование, 
схватку, которая может привести ік гибели участвующие 
в ней нации. В особенности экономически слабые страны, с 
мало развитой промышленностью, находящиеся в зависи
мости от заграницы в отношении военного снабжения, или 
страны, не имеющие достаточного количества Іпродовольст-
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бия, должны стремиться к  возможно быстрому окончанию 
навязанной им войны, так как истощение повлечет для 
них тяжелые последствия.

(Совершенно неоспоримо, что боевые средства, которые 
могут быть предоставлены для наступления современной 
техникой и наукой, значительно возросли по сравнению с 
1918 г. Быстрота воинских перевозок, применение для этой 
цели автомобилей и моторизованных частей, подвижность и 
мощь новейших танков, участие воздушных сил, усовер
шенствование радиотелеграфии —  все эти факторы опреде
ленно указывают на то, что в наши дни внезапное нападе
ние гораздо опаснее, чем во время войны 1914— 1918 гг.

Однако, с  другой стороны, оборона облегчается долго
временными укреплениями, которые достигают столь значи
тельной степени сопротивляемости, что в будущей войне 
части, прикрывающие границу, смогут отразить первые 
атаки противника или во всяком случае задержать его на
ступление. Таким образом, судьба и направление будущей 
войны попрежнему остаются неизвестными, как это  было 
и в 1914 г.; поэтому нельзя рисковать, втягивая все дей
ствующие силы в преждевременную авантюру, затеянную в 
расчете на всеобщую мобилизацию нации о дальнейшем. 
И теперь так же, как и раньше, неизвестно, примет ли бу
дущая война форму внезапных, сокрушительно быстрых 
действий и будет ли она кратковременной. Не подлежит 
сомнению, что теперь больше, чем в прошлом, продолжи
тельность войны зависит от всей совокупности оборони
тельной системы, которая будет противопоставлена про
тивнику, тем более, что в ближайшей войне каждый будет 
стремиться разбить не только военную силу противника, 
НО1 и парализовать важнейшие центры его энергии в глуби
не страны. Таким образом, теории молниеносного хода и 
быстрого решения войны можно считать правильными лишь 
в случае значительного сокрушительного перевеса одной из 
сторон или же в случае полной внезапности.

Например, для того, чтобы могли осуществиться герман
ские намерения на Востоке, нужно было бы вернуться к 
обстановке тех древних времен, когда славяне, беспоря
дочно воюя с германцами, значительно отставали от них в 
своей подготовке к войне, а их неорганизованные мноіго-

5*
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численные, m  слабо вооруженные толпы не могли сопро
тивляться хорошо организованным и лучше вооруженным 
отрядам германцев.

При относительном, же равновесии участвующих в по
единке сил известная теория о достижении решения молни
еносными темпами падет, как карточный домик, построен
ный неопытной рукой ребенка. Поэтому, хотя бы мы и 
находили войну, рассчитанную на истощение моральных, 
материальных и экономических сил, весьма опасным экс
периментом, чреватым революционными взрывами, хотя бы 
мы и надеялись на прогресс военного искусства, которым 
мы можем пользоваться теперь с гораздо большим успе
хом, чем в 1918 г., —  мы все же сделали бы чрезвычайно 
рискованный шаг, приняв за  главную предпосылку в своих 
организационных выводах тот взгляд, что будущую вой
ну можно окончить одним ударом в течение нескольких 
недель с момента ее начала \

Вывод таков, что в будущем необходимо быть готовым 
парировать удар противника, который может на нас обру
шиться уже в первый день мобилизации его хорошо орга
низованных и отлично снабженных армий. Однако, вся со
вокупность нашей военной готовности должна итти гораздо 
глубже, рассчитывая на всеобщую войну и на мобилизацию 
всех имеющихся в нашем распоряжении сил, что только и 
соответствует опасности, продолжительного конфликта.

Из подобной постановки проблемы будущей войны логи
чески вытекает, что она, вероятно, распадется на две фазы. 
Первая фаза, начальная, безусловно, будет отличаться 
большой напористостью и быстротой действий. Эти дейст
вия в значительной степени будут вестись соответственно 
подготовленными постоянными армиями, которые будут 
стремиться к решительному разгрому противника, прежде 
чем будут мобилизованы все силы, предназначенные к уча
стию в войне. В случіае, если эти усилия не дадут положи
тельных результатов, наступит вторая фаза, которая втя
нет в водоворот войны громадные человеческие массы и 
чрезвычайно мощные средства борьбы.

1 Стоит подчеркнуть, что советская военная организация  
строится іна предвидении продолж ительной войны.
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Если эти предположения окажутся правильными, то они 
потребуют в будущем организации и координирования тем 
более тщательных оборонительных мероприятий, чем раз
нороднее и обильнее будет современное вооружение. Проб
лемы мобилизации и сосредоточения современных армий, 
сложные сами по себе, будут тем труднее разрешимы, чем 
слабее окажутся современные постоянные армии, чем боль
ше будет вследствие этого их мобилизационный прирост и 
чем больших усилий потребует снабжение необходимыми 
средствами дивизий, находящихся на фронте. Не менее 
сложна проблема финансовых средств, необходимых для 
реализации этой цели. Где же найти в настоящее время 
столь богатое государство, которое может позволить себе 
заранее всеобщую подготовку продолжительной войны? 
Никакие финансы не могут выдержать расходов подобного 
рода. Таким образом, армии, с которыми отдельные госу
дарства выступят в будущей войне, будут в начальный пе
риод лишь незначительной частицей той оильг, которую они 
развернут в случае, если конфликт окажется длительным.

Лишь с момента начала войны государства будут в со
стоянии развернуть все свои потенциальные возможности 
и бросить их на чашу весов развертывающихся событий. 
Лишь тогда создастся действительная мощь технических 
средств борьбы, запас которых, находящийся в мобилиза
ционных складах, будет лишь незначительной их частицей. 
Эффективность этих средств значительно превысит то, что 
мы наблюдали в 1914 г. Это, пожалуй, одна и з важней
ших черт нашего рремени. Поэтому вся полезность совре
менной военной системы заключается в ее готовности к 
многократному увеличению военных сил страны в случае 
необходимости и полной способности к массовому произ
водству ее военной промышленности уже с первого дня мо
билизации. Совокупность этой громадной задачи не может 
быть делом одной лишь армии. Для выполнения этой за 
дачи теперь более, чем когда бы то ни было, необходимо 
гармоническое взаимодействие административных, хозяйст
венных и военных кругов. Наряду с этим необходимо обра
титься к моральным и материальным силам нации. Для 
этой цели ів настоящее время необходимо иметь общий ра
бочий орган, мирная организация которого должна вполне
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соответствовать военным требованиям. Он должен облег
чить государству плановый, постепенный и лишенный вся
ких трений и потрясений переход из нормального мирного 
состояния в состояние войны. Весьма характерный и бога
тый опыт последней мировой войны дает достаточный ма
териал для наших 'организационных выводов в этой 
области.

* * *
2. В 1914 г. столкнулись две величайшие военные силы 

того времени: с одной стороны Франция, которая с начала 
XVII в. и до 1870 г. удержйвала за собой военную гегемо
нию в Европе; с другой стороны Германия, самая серьез
на^ и самая организованная ср времени победы под Садо
вой и Седаном военная ш ла Европы.

Не впервые в истории столкнулись на полях сражений 
две различные, но для теории будущей войны весьма харак
терные военные системы. Одна из них сложилась в течение 
трех последних столетий, когда Франция вела ряд конти
нентальных и колониальных войн, и еще в XVII в. была 
представлена таким выдающимся вождем, как Тюренн. Бу
дучи модернизирована Великой революцией, она достигла 
вершины інауки и искусства во времена Наполеона. Основы 
второй системы восходят к временам суровой школы Фрид
риха II. На построенном им фундаменте в дальнейшем стро
ится прусская теория войны, методически разработанная в 
тот период, когда Клаузевиц выработал и приспособил к 
германскому характеру наполеоновские принципы страте
гии и когда его великий ученик іМольтже проводил эти те
ории в жизнь и проверял их на. практике.

В 1914 г. на завоевание Франции двинулось 85 герман
ских пехотных и 10 кавалерийских дивизий, т. е. V« гер
манской армии. Эта армия была отлично снабжена новей
шим вооружением. Она располагала многочисленной артил
лерией, в том числе орудиями тяжелого калибра, неизвест
ной ранее мощности. Все роды войск были отлично обуче
ны. Армия являла собой первоклассную боевую силу; ее 
представлял, в первую очередь, отличный офицерский со
став, великолепно теоретически и практически подготов
ленный и отличавшийся инициативой и полным соѳнанием 
своей ответственности. Мощь армии поддерживалась немец
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ким унтерофицером, который считался лучшим, а также 
и солдатом, воодушевленным победным духом армии, тща
тельно взлелеянным со времени последних прусских войн. 
Эта армия была пропитана такими высокими качествами, 
как решительный наступательный дух, высоко развитое 
чувство солидарности и способность жертвовать собой. 
Поэтому неудивительно, что Германия чувствовала свое 
превосходство над противником и с уверенностью стреми
лась к быстрой победе.

Организованная подобным же образом, но хуже снаб
женная и менее обученная, прусская армия одержала за 44 
года до этого! значительную победу. А в 1914 іг. молние
носный марш германских войск через территорию нейт
ральной Бельгии дал Мольтке второй наряду с технически
ми новинками фактор победы—■ стратегическую внезап
ность. Так почему бы в таком случае не закончить войны 
одним ударом этой мощной массы, сосредоточенной на пра
вом фланге? Почему бы не обойти французскую армию и 
не нанести ей затем сокрушительный удар под Парижем, 
как это имело место под Седаном 2 сентября 1870 г.?.. 
Тем более, что французам в начале войны нехватало очень 
многого, даже тяжелой артиллерии. Их силы, выставленные 
против Германии, были численно слабее (72 пех. и 10 кав. 
дивизий), техническое оснащение этих войск было значи
тельно хуже, чем в германской армии, а стратегическое 
развертывание армий опиралось на ложные предпосылки. 
Таким образом, и французский план войны был неверным.

Чем же объяснить тот факт, что1 из этого столкновения 
Франция вышла победительницей, несмотря на то, что пер
воначальное, решавшее дальнейшую судьбу войны столкно
вение произошло в столь невыгодных для нее условиях?

Секрет этого заключается в принципиальной разнице 
между французской и германской концепциями организа
ции национальной обороны. Он находит свое объяснение 
в руководстве военными действиями; © -нем противники 
Германии уже с самого начала проявили большее искусст
во, которое в дальнейшем возрастало и окончательно ре
шило вопрос о победе союзников.

*
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СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ
1. Общие выводы. Армия разоруж ения. Н аступление 
и оборсина.— 2. М ирные задачи действую щ ей а р 
м и и .— 3. Задачи действую щ ей армии в момент взры 
ва войны. —  4. Отборные соединения и пр оф есси о
нальная армия. — 5. М илиция. —  6. Кадровая армия, 
основанная на всеобщ ей и обязательной военной  
служ бе. —  7. Вневойсковая подготовка молодеж и и 
обучение резервов. —  8. М оторизация и м ехан и за
ция современной армии. —  9. Танки. -— 10. С овре
м енная п ех о т а .— 11. Соврем енная конница. — 12. С о

временная артиллерия. — Выводы.

1. В настоящее время военная мощь государства зависит 
не только от количества его населения и решительного 
стремления нации непреклонно бороться за свои права; не 
только от величины территории и выгодного соотношения 
между числом жителей и длиной границ. Она зависит в го
раздо большей степени от быстроты и мощности мобили
зации промышленности во время войны. Причиной этого  
является выявившийся в XX в. громадный прогресс техни
ки, придавший современной национальной обороне своеоб
разный характер.

Это обстоятельство является невыгодным для всех госу
дарств, расположенных к востоку от Германии и Италии. 
Наоборот, Третья империя может достигнуть естественно
го перевеса над другими государствами с момента ее пол
ного освобождения от пунктов Версальского договора, 
стесняющих свободу ее действий в военной области.

Ф



Глава II. С оврем енн ая армия

Таким образом, лишь предусмотрительная' в политиче
ском и военном отношении организация страны сможет: 
удержать или вернуть равновесие между европейскими го
сударствами.

Появление новых родов оружия —  подводных лодок. № 
авиации —  решительно изменило прежнее соотношение во
енных потенциалов на старом континенте. Прошли те вре
мена, когда безопасность Британской империи опиралась 
почти исключительно на морской военный флот (с момен
та полного разгрома в 1588 г. «Непобедимой армады» Анг
лия приобрела господство на море). Великобритания, как. 
это показал ход событий войны 1914—1918 гг., уж е не на
ходит в своем островном положении естественных и доста
точно сильных элементов защиты, которые позволили бы; 
ей избежать в будущем опасности нападения мощных воз
душных флотов.

Таким образом, реорганизация национальной обороны 
вытекает из требований момента; она должна учитывать, 
новые факторы, неизвестные до 1914 г. и не достигшие 
полноты своего развития во время мировой войны. Первое' 
место среди них ,в настоящее время занимает проблема ра
ционального количественного и качественного соотноше
ния между сухопутными, морскими и воздушными силами.- 
Не вдаваясь здесь в подробности, приведу в качестве при
мера, что воздушный флот, сжатый до сих пор в тесных, 
рамках авиации, органически связанной с другими главны
ми родами войск, в настоящее время освобождается от тех  
пут, которые его до сих пор стесняли.

Главные роды войск сухопутной армии должны быть ре
организованы в зависимости от роли, которую им намеча
ют в современной войне. Людские контингенты должны 
быть распределены в современной армии не так, как это 
было в 1914 г. Не уменьшая в принципе роли и участия че
ловека в войне, мы в настоящее время должны стремиться' 
к лучшему и более целесообразному использованию его- 
сил. Разумное ограничение пехоты при одновременном раз
вит™ коллективного вооружения, рост артиллерии, сокра
щение конницы и постепенная моторизация тактических... 
единиц —  вот, между прочим, важнейшие основы перемен*, 
происходящих в этой области.
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Рост в сухопутной армии автобронесил и частей проти
вовоздушной обороны тож е не прекращается. Авиация, а 
также іпехотаі и конница, стремятся, ів свою очередь, к 
усилению своей самостоятельности: авиация -— путем со
здания самостоятельных воздушных армий, пехота и кон
ница —  путем придачи им других родов войск и создания 
смешанных соединений.

Наблюдаются также определенные тенденции оснащать 
возможно обильнее боевые единицы новейшим вооружени
ем. К этим тенденциям необходимо отнестись с большой 
осторожностью. Вообще этим, распространенным в настоя
щее время, стремлениям должен быть положен целесо
образный предел, чтобы отдельные роды войск, исполь
зуя. всевозможные приданные им технические средства 
боя, не теряли своих основных черт, т. е. таких, кото
рые решают целесообразность их существования и пользу 
в бою.

В то же время, каково' бы ни было решение этой важ
ной проблемы, оно всегда натолкнется на серьезное за 
труднение, заключающееся в техническом оснащении совре
менных войск. Не подлежит сомнению, что в будущейвой- 
не будут пользоваться разнообразными и более обильны
ми техническими средствами, чем это было прежде. По
этому желательно .располагать максимальными возможно
стями в этой области. Между тем современное вооружение 
стоит очень дорого, а потому финансовые соображения не 
всегда позволят накопить в складах необходимое количе
ство технических средств и равномерно оснастить ими 
всю армию. Вследствие этого придется, быть может, вер
нуться к прежним традициям и формировать отборные ча
сти, лучше оснащенные и, таким образом, располагающие 
большей, чем другие, силой огня, большей подвижностью 
и значительно большей силой удара. Это будут ударные 
войска, предназначенные для трудных и исключительно 
важных операций.

В некоторых странах,—  а именно в тех, которые рас
полагают значительными укреплениями, — необходима бу
дет дальнейшая диференциация типовых штатов, по кото
рым ів будущем должны быть организованы крупные вой
сковые соединения: они должны иметь организацию, спе
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циально предназначенную для обслуживания укрепленных 
районов, в то время как другие войска должны быть орга
низованы прежде всего с  точки зрения их способности к 
маневру и передвижениям. Кроме того, большое значение 
имеет правильное решение вопроса о том, в какой степе
ни полезно в настоящее время применять моторизацию и 
механизацию главных родов войск, как осуществить взаи
модействие моторизованных частей с немоторизованными, 
как добиться максимального1 напряжения сил и боевой мощи 
соединений подобного рода путем правильного1 использо
вания различных средств.

Рассматривая возможности всех тех перемен, которые 
вносятся в настоящее время в организацию вооруженных 
сил, а в будущем, несомненно, будут внесены еще в боль
шей степени, мы должны остерегаться нездоровой погони 
за модными новинками. Снобизм, стре.чяшйШг-к' мтгдгрни- 
зации во что бы то ни стало, обычно обходится очень до
рого. Свободные от преувеличенного, часто свойственного 
старым армиям консерватизма, легко перерождающегося в 
окостенелую рутину, тормозящую необходимый в XX в. 
прогресс в этой области, мы наряду с этим будем, избегать 
слишком быстрых и вследствие этого убийственных для 
армии проектов и организационных изменений.

По существу своему армия является сложным и очень 
чувствительным организмом, который легко напортить, но 
трудно исправить. Легко можно разрушить ценности, ко
торыми располагает армия © настоящее время, и не создать 
новых. Впрочем, достаточно было бы .подорвать путем не
зрелых экспериментов веру солдат в существующую воен
ную систему, чтобы она в случае войны стала бесполез
ной.

В 1880— 1914 гг. тоже было много технических изобре
тений, чрезвычайно важных для характера приближавшей
ся войны. Создание автоматического и скорострельного 
оружия, значительное развитие артиллерии, по сравнению 
с которым артиллерия 1870 г. была примитивным оружием, 
большое развитие балистики, введение телефона, радиоте
леграфа и развитие автомобилизма —  все это могло при
вести к полному перевороту в установившихся в то время 
принципах стратегии и тактики.
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Безусловно, в XIX в. они подверглись значительным и з
менениям, однако, их основные принципы попрежнему оста
лись неизменными. Мировая война привела к дальнейшей эво
люции наших взглядов на способы ведения войны. Тем не  
менее, как это было правильно констатировано маршалом 
Фошем, она не опровергла основных положений, господст
вовавших в этой области до 1914 г. \

Так же будет и впредь, откуда, впрочем, вовсе не выте
кает, что наши современные взгляды на характер войны,, 
а значит, и на организационные формы современных войск, 
не должны .подвергнуться основательному пересмотру под 
влиянием растущего прогресса техники.

Так, например, можно считать несомненным, что одним, 
из решающих боевых средств в будущем могут стать отра
вляющие вещества. Технические средства борьбы и, в пер
вую очередь, возможность их массового применения на 
войне обусловили ряд мероприятий организационного по
рядка. Это относится к области противохимической обо
роны, которая должна быть организована по всей стране, 
а также к области организации и снабжения современной 
армии.

Индивидуальная противохимическая оборона до сих пор' 
заключалась в применении противогазов и других филь
трующих аппаратов. Это средство может быть полезны"« 
лишь частично, так как оно защищает только дыхатель
ные пути человека. Оно окажется недействительным в слу
чае применения OB, поражающего все тело. Введение же 
обмундирования, защищающего бойца с головы до ног, 
стеснит .его движения и плохо отразится на боеспособно
сти пехотинца, что небезразлично с точки зрения исполь
зования оснащения войск.

Единственными родами войск, относительно которых хи
мическая атака мало действительна, являются самолеты и 
танки: первые защищаются от этой опасности, поднимаясь 
выше зоны действия химических средств боя; вторые до
стигают той же цели, применяя герметическое закрытие и 
пользуясь сжатым воздухом и кислородом,- вырабатываемым 
внутри танка. В ответ на опасность химической войны сле

1 М арш ал Ф е р д и н а н д  Ф о ш ,  Принципы военного искусства,.
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довало бы, таким образом, в первую очередь, развернуть 
и применить эти два новых рода войск.

Организация современной армии зависит также в зна
чительной степени от факторов политического порядка. 
Их внешним выражением являются попытки подразделить 
оружие на оружие специально' оборонительного характера 
и так называемое наступательное оружие. Эта диференци- 
ация в гораздо большей степени отвечает ничем не обос
нованной и являющейся чистой теорией идеологии, чем 

действительному положению вещей. Армия является в оди
наковой степени как орудием обороны, так и орудием на
падения. Если даже цели военных действий могут быть 
различными, орудие, которым армия пользуется, остается 
неизменным. Однако, формирование войск может пойти по 
ложному пути, если мы согласимся с этими псевдотехни- 
ческими взглядами.

Не подлежит никакому сомнению, что армии, системати
чески подготовляемые и организуемые для удара и нападе
ния, как это делают некоторые государства, несмотря на 
существующие международные соглашения, обеспечили бы 
нападающему решительный перевес над государством, воен
ная система которого заключается в пассивной обороне. Хо
тя между наступательной и оборонительной войнами суще
ствует большая моральная разница, но с технической точ
ки зрения не должно быть никакой диферѳнциации между 
-противостоящими друг другу армиями, если мы не желаем 
-отдать в руки противника козырь первостепенной важно
сти. В этом случае чисто оборонительная органи
зация поставила бы применившую ее нацию в очень невы
годное положение, что сильно проявилось бы в первона
чальный период конфликта и привело бы к весьма крова
вым потерям.

Так называемое оборонительное военное устройство го
сударства может -стать действительным лишь в случае со
крушительного перезеса вооруженных сил атакуемой стра
ны. В подобном положении могла бы, например, очутиться 
Германия, если бы она, будучи проникнутой мирным духом 
и располагая мощными средствами обороны, подверглась 
нападению значительно более слабой и изолированной Ав
стрии,
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Военные приготовления исключительно оборонительно
го характера часто ведут к формализму, являющемуся мас
кой, прикрывающей действительные мероприятия и  намере
ния. Если же іс технической точки зрения они действитель
но имеют такой характер, то они окажутся недостаточны
ми, когда наступит война. Чисто оборонительная органи
зация современной армии не соответствует реальным тре
бованиям будущей войны, а отвечает лишь пацифистским 
стремлениям, породившим концепции подобного рода.

Несмотря на эти оговорки, нельзя не принять во вни
мание то влияние, которое оказывают подобные псевдо- 
технические тенденции. Они, (безусловно, способствуют по
степенному сокращениго срока военной службы, уменьше
нию численности армии мирного времени, а также исключе
нию так называемого наступательного оружия, что должно 
якобы лишить армию наступательного характера. Они гип
нотизируют пацифистов, которые недооценивают техниче
ских нужд национальной обороны«, а .наивное, хотя и обос
нованное, отвращение пацифистов к войне может быть тра
гически использовано путем лишения наций, находящихся 
под их влиянием, необходимых в случае опасности средств 
обороны.

Влияния подобного рода очень вредны. В политическом 
отношении следует стремиться к созданию единого фрон
та мирно настроенных наций, располагающих военной го
товностью, организованной по одному и тому же плану. 
Это ограничивало бы разнообразие и количество военных 
средств каждого Ісоюзноіго государства, и позволило' бьг со
юзу навязать мир всему миру. Союз в целом располагал 
бы силой, дающей ему несомненный перевес.

Система подобного рода, могущая вначале объединить 
все или большинство' стран прежней коалиции, не исключая, 
©прочем, ничьих .кандидатур, привела бы оо временем к 
серьезному сокращению военных расходов, лишая каждого 
члена в отдельности возможности нападать на другого чле
на союза.

Этим путем можно быіло' бы; также безо всякого риска 
достипнуть постепенного ограничения вооружений. Однако, 
с какой бы точки зрении мы ни рассматривали этот про
ект, не подлежит сомнению, что он политически незрелый.
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Отсюда несомненный вывод, что при. современной междуна
родной обстановке армия чисто оборонительного характе
ра, т. е., по женевской терминологии, «армия разоруже
ния», навязанная лишь некоторым нациям, не отвечала бы* 
вовсе тем требованиям, которые перед ней поставит совре
менная война,

sj: sfc
2. Несмотря на большое значение, которое мы придаем 

вооружению, его наличия недостаточно, чтобы гарантиро
вать современной оборона полную эффективность. Для до
стижения этой цели необходимо также осуществить 'глу
бокое 'моральное единство армии1 (и нации, что является од
ной из главнейших задач постоянной армии в мирное вре
мя. В противном случае громадные опустошения, наноси
мые столь разрушительными средствами, как отравляющие 
вещества, вызвали бы среди недостаточно подготовленного 
гражданского населения панику, парализуя его оборони
тельную активность. С другой стороны, на настроение ар
мии оказывает решающее влияние настроение нации. Еще 
Тэн заметил, что: «Все причины, вызывающие разложение 
нации, разлагают также и ее армию». Прошли бесповорот
но те времена, когда профессиональные армии могли суще
ствовать вне нации.

Военное воспитание гражданина страны является, таким 
образом, одной из главных задач постоянной армии. При 
современных тенденциях, направленных к сокращению 
срока военной службы и противопоставляющихся непрерыв
ному развитию техники, которое все увеличивает область 
обучения солдат,—  эта проблема столь же трудна, как и 
сложна.

Военная подготовка граждан специалистами-инструктора- 
ми достигнет лучших и более основательных результатов, 
если она станет задачей кадровых военных единиц, а не 
отдельных, независимых от постоянной армии школ и цен
тров подготовки. Этого требуют технические, а также и 
моральные соображения, без которых не может обойтись 
ни одна армия. Рационально подготовить солдат и вырабо
тать в них чувство коллективной дисциплины, являющейся 
скорее .производным, чем источником моральной военной 
силы, можно лишь в частях, имеющих свои традиции, бы-
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-стро ассимилирующих молодых рекрут и сплачивающих их 
в одно целое путем воспитания в них поклонения общему 
знамени.

Не следует забывать, что именно Наполеон, умевший 
требовать от своих солдат максимума усилий, был автором 
формулы, которая не устарела и до сих пор: «На войне 
моральная сила так относится к физической, как 3 к 1».

Понятно, что войсковые части мирного времени тем луч
ше выполнят свою воспитательную задачу, а создаваемые 
резервы будут тем более многочисленны -и лучше подгото

влены, чем многочисленнее постоянная армия мирного вре
мени и чем надежнее и опытнее будет состав профессио
нальных, инструкторов.

Это относится и к выполнению другой задачи, возложен
ной в мирное время в ряде стран на постоянную армию, —  
к  обеспечению внутреннего порядка в стране.

Задачей армии является оборона страны. Использование 
■солдат для поддержания общественного порядка отнюдь не
желательно со всех точек зрения. Это отрывает их от не
посредственных задач, 'вносит суматоху в жизнь частей, 
вызывает непродуктивную потерю времени, а при партий

ном правительстве, пользующемся армией для ̂ аЩйты за 
хваченной власти,, разлагает армию. Кроме того, это  воз

буж дает среди населения отрицательное отношение к сол
датскому мундиру и укрепляет среди него опасные для на
циональной обороны антимилитаристские течения.

Поэтому неудивительно, что все современные армии 
упорно отказываются от обязанностей подобного рода и не 
претендуют на роль, которая была за ними признана в 
прошлом. Эти обязанности, входящие в компетенцию ми
нистра внутренних дел, должна целиком взять на себя го
сударственная полиция, организованная по военному о б 
разцу и оснащенная должным образом. Германская «Шуц- 
полицей» является трудно достижимым образцом подобной 
организации. Во Франции эти обязанности выполняет об
ластная жандармерия, усиленная в последнее время по
движными частями национальной гвардии. Однако, и при 
такой организации наступают моменты; когда полицейские 
формирования не могут овладеть положением. Призвание 
■в подобных исключительных моментах на помощь мало
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подготовленных солдат, стягивание к месту многолюдных 
демонстраций значительных единиц слабо подготовленной 
конницы, пехоты и артиллерии —  является военной и по
литической глупостью. Для усмирения массовых беспоряд
ков более пригодны хотя и мелкие, но сплоченные отря
ды, состоящие из подготовленных и уравновешенных людей, 
не теряющихся по всякому поводу. Молодые и слабо обу
ченные солдаты либо теряют голову и позволяют толпе 
разоружить себя, что имело место во время краковских 
беспорядков 1923 г., либо производят настоящую резню, 
как было в ноябре 1932 г. в Женеве при использовании 
швейцарской милиции для подавления беспорядков.

 ̂ ^

3. Как на фоне этой организации выглядят задачи, ожи
дающие армию в случае войны?

В первую очередь, к ним относятся: организация при
крытия границ государства, поглощение запасных и актив
ное участие в переводе страны1 на военное положение.

Задача прикрытия заключается в сохранении неприкос
новенности территории государства, обеспечении мобили
зации и сосредоточении собственной армии. С военной точ
ки зрения, переход через границу мелких частей противни
ка не имеет большого значения, если подобные налеты мо
гут быть немедленно ликвидированы. Однако, принимая во 
внимание настроение населения и опасность потери адми
нистративными органами и правительством необходимого 
спокойствия, безусловно, следовало бы этого избегать. До
пущение же на свою территорию более значительных ча
стей противника должно быть совершенно преграждено, 
так как они могут угрожающим образом затормозить нор
мальный ход мобилизации и вызвать замешательство в 
стране.

Как правило, прикрытие группирует в угрожаемом месте 
в наиболее короткий срок боевые единицы в таком коли
честве, чтобы преградить путь войскам предполагаемого 
противника. Кроме того, прикрытие должно, по возмож
ности, вынудить противника к развертыванию сил и обна
ружению своих намерений, а также занять местность, не
обходимую для последующих операций. Воздушная оборона
В. Сикорский G
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территории страны в целом не входит в область специаль
ных задач прикрытия. Тем не менее прикрывающие ча^ти 
должны располагать противовоздушными формированиями, 
активно взаимодействующими с ними в обороне угрожае
мых районов. Организуя прикрытие страны, мы использу
ем в будущем быстроту и гибкость маневра, которые нам 
даст моторизация современных войск, допускающая воз
можность продвижения частей на местности без дорог. Хо
рош о снабженные перевозочными средствами и средства
ми связи, эти войска должны быть хорошо подготовлены в 
техническом отношении. Сильные воздушные формирования 
и специальные автобронечасти, приданные прикрывающим 
единицам, значительно облегчат выполнение их важной 
роли.

Прикрытие, кроме исключительных случаев, не может 
рассматриваться как отдельное целое, вне зависимости от 
всей военной системы. Бго задачи вытекают из граждан
ской и военной организации обороны страны и являются 
составной частью общего мобилизационного1 плана; они 
входят в состав оборонительной системы государства.

Задачи прикрытия могут быть возложены на части, ко
торые будут пополняться до штатов военного времени за 
пасными, призванными в армию по местной мобилизации 
(продолжающейся, по возможности, несколько часов). Кро
ме того, они будут иметь специальную подготовку. Неко
торые из этих частей могут уже в мирное время находить
ся на своих местах и быть в состоянии боевой готовности, 
т. е. иметь усиленные штаты; примером этого являются 
корпуса красной конницы Советской России. Более логич
ным надо считать формирование для этой цели погранич
ных отрядов на месте при одновременном сохранении в 
свог < руках отборных активных войск для маневренной 
войны. Это сделано в Германии, где существуют специаль
ные части пограничной охраны (Grenzschutz). Однако, ча
сто опасность внезапного нападения приводит к  тому, что 
прикрывающие части заранее располагаются на определен
ных направлениях \

1 Н апример, во Франции т е  из 20 военных округов, на долю  
которы х выпадает задача прикрытия, располагают тактическими  
единицами, численный состав которы х почти равен составу в о 
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В этом отношении идеальным современным прикрытием, 
при минимальном личном составе, является система долго
временных укреплений. Располагая мощными средствами 
огня наряду со значительно укрепленным пространством и 
многочисленными убежищами, а также соответствующей 
сетью подземного сообщения и связи, эта система не до
пустит нарушения границ государства, если будет способ
на к их обороне по первому сигналу тревоги. В случае же 
прорыва этих укреплений в каком бы то ни было месте 
должны быстро прийти на помощь, чтобы восстановить 
нарушенную непрерывность фронта, подвижные резерізы, 
в состав которых должны входить моторизованные такти
ческие единицы, эшелонированные соответствующим обра
зом в глубину.

Постройка укреплений подобного рода является трудной 
задачей. Во всяком случае государства, военный бюджет 
которых ограничен, будут вынуждены заменить их спе
циальными войсками, —  как, например, частями погранич
ной охраны в Германии или корпусами пограничной охра
ны, существующими в различных формах в Польше и в 
Советской России. Этим частям придется играть вспомо
гательную роль в прикрытии границ. Надо отметить, что 
формирования подобного рода не везде вытекают из оди
наковых стремлений. Ясно, что в Германии этот  метод не 
является лишь последствием бюджетных затруднений. Он, 
скорее, вытекает из решения держать наготове рейхсвер, 
организованный и обученный под углом зрения насту
пательной войны и стремящийся к молниеносному разгро
му противника.

* * *
4. Каждая, даже наиболее целесообразно организованная 

и методически проведенная мобилизация увеличивает чис
ленность сокращенной в мирное время до минимальных 
размеров действующей армии путем включения в нее за 
пасных, недостаточно подготовленных и физически гораз
до менее крепких. Во избежание вытекающих отсюда от

ен н ого  времени. На территории французской м етрополии н а х о 
дятся, кроме того, войска, отличающ иеся значительной п одви ж 
ностью , постоянно готовые к действию  я состоящ ие и з сев ер о
африканских и колониальных контингентов.
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рицательных последствий, заключающих в себе опасность 
серьезного немедленного уменьшения боеспособности ар
мии, почти все государства имели до 1914 г. отборные 
корпуса, хотя определение отборных войск еще не было 
тогда официальным и их мобилизация в основном не от
личалась от других частей. Они были предназначены для 
ведения более трудных операций. Части подобного рода 
существовали во Франции в виде войск прикрытия и аф
риканских частей. В Германии к ним принадлежал 3-й 
бранденбургский корпус и гвардейские полки, в Англии —  
королевская гвардия, H ighlanders (шотландские торцы) и 
регулярная армия вообще.

Правда, по мере того как продолжалась война, разница 
между отборными и обыкновенными частями постепенно 
уменьшалась, и ш  временем боеспособность их выравня
лась. Тем не менее, создание отборных частей оказалось 
необходимым на всех фронтах: сначала были созданы 
штурмовые батальоны, затем полки и даже дивизии. Это 
дает нам характерные и поучительные указания для бу
дущего.

Действительно, при большом богатстве современного во
оружения, сокращенном сроке службы в мирное время и 
незначительной пропорции частей постоянной армии в мо
билизованных войсках следует опасаться, что средние по 
качеству боевые единицы, вполне пригодные для действий 
е  нормальных условиях, не будут достаточно крепки, что
бы выдержать исключительно тяжелые испытания. Могут 
ли они, например, считаться вполне надежными в момент 
стремительных атак начального периода или в случае уда
ра механизированных частей на укрепленные зоны, или 
же, наконец, во время наступления с маневрированием в 
открытом поле? В этом отнюдь нельзя быть уверенным, 
особенно в первый период военных действий.

Эти задачи будут должным образом выполняться лишь 
основательно подготовліенными войсками, отличающимися 
испытанными внутренними качествами и высоким моральный! 
уровнем. Современный бой будет требовать от солдата го
раздо большего мужества и боевой готовности, чем когда- 
либо раньше, а также возложения командования на хоро
шо обученных и опытных командиров. Механизированные
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роды войск, авиация и танки должны располагать для вы
полнения ожидающих их на войне задач обученным персо
налом. С другой стороны, содержание сложного военного 
оборудования тоже требует соответственно подготовлен
ных техников.

Отборные солдаты1 так же, как и профессиональные, и 
техники должны быть тщательно подобраны, чтобы затем 
Пройти через отборные части. Их можно подбирать из чис
ла обычных новобранцев при условии, что их подготовка 
будет продолжительнее и глубже. Короче •—  в будущем 
профессиональные солдаты составят как бы рамки для 
массы новобранцев и запасных. Таким образом, профес
сиональные солдаты начинают приобретать в новейшее 
время то значение, которое они начали было терять в кон
це XIX в. Их число, в общем, должно быть значительно; 
пропорционально численность их в мобилизационных еди
ницах не всегда будет одинакова: в частях, предназначен
ных для выполнения первостепенных задач во время вой
ны, их будет значительно больше, чем в обычных частях, 
хотя и там их должен быть достаточный процент.

Таким образом, базируя оборону государства на всеоб
щей мобилизации населения, поневоле недостаточно хоро
шо обученного во время обязательной военной службы и 
на повторных сборах запасных, мы должны наряду с этим 
предусмотреть необходимость создания отборных единиц. 
Подобного рода отборные войска будут созданы в буду
щем, с одной стороны1, посредством увеличения вдвое и 
втрое некоторых кадровых частей путем включения в них 
молодых, хорошо обученных и отличающихся своим мо
ральным духом элементов, а с другой стороны, путем уси
ления кадров некоторых родов войск, основывая их попол
нения на долгосрочной добровольной службе \

1 Наиример в Италии в 1926 г. были созданы специальные 
батальоны  фашистской милиции. В 1928 г. М уссолини сказал: 
«Милиция будет  бороться плечом к плечу с  постоянной армией 
с помощ ью своих батальонов, включенных в крупны е со ед и н е
ния. Я уверен, что эти батальоны  вполне заслуж ат эту вы с
ш ую  честь, готовясь у ж е в настоящ ее время к рол и ударны х  
батальонов. И х целью б у д ет  продолж ение воинственны х тра
диций упорства и ож есточения — с ножом в зу б а х , с  бомбами
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Некоторые из теоретиков пошли даже дальше в своих 
взглядах на роль профессиональных военных и настаивали 
на необходимости возвращения к профессиональной армии. 
Это —  англо-саксонская концепция. Однако, подобные об
разцы были созданы также и в Средней Европе. Были так
же попытки направить по этому пути разоружение наций.

Если бы все армии на континенте были организованы по 
одной и той же системе и существовали в сокращенном ви
де, тип профессиональной армии, состоящей из отборных 
единиц, получил бы, по всей вероятности, перевес над си
стемой, опирающейся на принцип вооруженного народа. 
Для решения поставленной, таким образом, проблемы было 
бы даже достаточно, чтобы, как это было ранее указано, 
некоторая группа государств, достаточно сильная, чтобы 
навязать мир другим, договорилась между собой о каче
стве и количестве вооруженных сил отдельных государств, 
входящих в ее состав, что исключило бы возможность на
падений внутри этой группы.

Впрочем, этот проект в гораздо большей степени отно
сится к политике, чем к военной технике.

Независимо от решения рассмотренной выше проблемы 
в этом духе сторонники новых теорий утверждают, что в 
результате мощности современного' вооружения система 
профессиональных войск, дополненная национальной ар
мией, повидимому, уже доминирует в настоящее время над 
другими. Чрезвычайно тяжелая задача мобилизации и со
держания огромных человеческих масс, столь же много
численных, как и в конце войны 1914— 1918 гг., когда на 
Западном фронте воевало около 16 млн. солдат, повиди
мому, оправдывает подобный взгляд \

в р у к е  м с  гордым презрением  к опасности в сер дц е» . В д е й 
ствительности фашистская милиция будет  в первы х рядах за 
щищать существующий в И талии строй. Однако, моральны е ка
чества этих батальонов м огут их выдвинуть во время войны на 
передовы е места в действую щ ей армии.

1 Эти цифры станут нам понятными, если мы вспомним, что 
Н аполеон в сражении п о д  А устер л и ц ем . располагал 90 000 сол
дат, что «великая армия» :в 1812 г., перейдя Неман, имела чи
сленность 462 000 чел., что п о д  Лейпцигом принимали участие  
в «битве народов» 772 000 сол дат  и что в 1870 г. Германия вы
ставила громадную  по тем временам полумиллионную  армию.
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Количество материала, использованного гигантскими ар
миями мировой войны, достигло астрономических чисел. 
Боевые фронты того времени были растянуты на сотни ки
лометров, свидетельствуя о том, до какой степени выросли 
со времен Наполеона массы, принимающие непосредствен
ное участие в бою. Руководство операциями при столь 
многочисленных войсках, обильно снабженных военным 
снаряжением, становилось почти неразрешимой проблемой.

Поэтому ген. Сект, как бы под влиянием реакции, идя, 
впрочем, старым путем, искал решения загадки будущей 
войны во внезапном и сокрушительном наступлении, пред
принятом немногочисленными, но прекрасно снабженными 
©ойсками специалистов1. Англичане, армия которых всегда 
была немногочисленной профессиональной армией, повиди- 
мому, признали «механизированный бой» образцом буду
щих боев. В Италии вначале победила теория ген. Дуэ, за
ключающаяся в поисках решения войны при помощи от
борной армии, которой должен быть воздушный флот, при
чем роль последнего в будущей войне будет решающей. 
Подобные теории подтверждаются чрезвычайно наглядными 
примерами прошлого. Под руководством Александра Вели
кого, как это заметил Клаузевиц, немногочисленные, но 
хорошо обученные отряды, разбивали миллионные армии 
противника и «рассыпали в прах прогнившие здания ази
атских государств». Густав Адольф, Карл XII и Фридрих 
Великий с успехом пользовались небольшими, но отборны
ми армиями. Это —  еще один довод, как утверждают не
которые теоретики, в пользу указанной теории, тем бо
лее, что в современных условиях армии этого типа будут 
иметь сокрушительный перевес над слабо сколоченными, 
менее обученными и недостаточно снабженными армиями, 
организованными по принципу вооруженного народа.

Если же подумать о бешеном росте расходов, которых 
требует современное вооружение (бомбардировщик новей
шего типа стоит почти столько же, сколько вооружение 
винтовками и пулеметами современного пехотного полка; 
отряд же, состоящий из 12 танков, требует затрат, доста-

1 Этот взгляд, как у ж е  ук азано, был навязан Германии В ер
сальским договором. Ген. Сект пытался извлечь и з него мак
симум пользы.
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точных для нормального вооружения пехотной дивизии), 
то можно поверить, что этот тезис исходит из предпосы
лок, вполне заслуживающих внимания.

В пользу этой военной системы говорят также техни
ческие соображения. Тыловые формирования, целью кото
рых являются снабжение и поддержка моторизованных ча
стей, находящихся в движении, быстро перерастают разме
ры боевых единиц, которые они обслуживают. Кроме того, 
громадный тоннаж боеприпасов, необходимых во время боя 
для автоматического оружия и скорострельной артилле
рии, и многократный рост всевозможнейших потребностей 
указывают, что службы снабжения и перевозок разрастут
ся в будущем до небывалых прежде размеров.

Эти два соображения должны затормозить дальнейший 
рост по-современному оснащенных армий, устанавливая для 
этого роста известный предел. Уже первое из «их по не
обходимости вызывает кризис сравнительно больших и 
обильно оснащенных техническими средствами борьбы ар
мий. Эти последние настолько дороги, что даже очень бо
гатые государства не в состоянии накопить в складах до
статочное количество технического материала, необходи
мого во время войны. С другой стороны, сохранение совре
менного военного снаряжения на уровне растущего про
гресса, требующего постоянного возобновления и пополне
ния вооружения частей действующей армии, а такж е со 
здания и пополнения мобилизационных складов, хотя бы 
в ограниченных размерах, является задачей, превосходя
щей финансовые и экономические возможности многих 
стран.

В будущем этот кризис армий углубится, а перечислен
ные соображения могут привести к тому, что при дальней
шем развитии военной техники малые армии высокого ка
чества станут необходимостью. Однако, преувеличенная ве
ра некоторых сторонников этой системы в ее доминиру
ющие качества и легкомысленное презрение к могуществу 
количества могут привести к самым худшим результатам.

В настоящее время обязательным условием применения 
этой системы, подвергшейся резкой критике пацифистов 
вследствие ее наступательного характера, является ее аб
солютная всеобщность. Будучи применена односторонне,
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она может в момент возникновения войны столкнуться с 
армией, организованной на гораздо более широких основа
ниях, и привести к полному провалу.

Армия, организованная по этому образцу, неспособная 
к занятию территории противника, проявила бы свою сла
бость в оперативном отношении, если бы не решила войны 
первым внезапным ударом. Ведь, моторизованные и меха
низированные части изнашиваются в бою очень быстро—  
в геометрической прогрессии по отношению ко времени их 
использования. Их сила слабеет по мере продолжения боя 
и по мере углубления радиуса их действия. Уязвимость их 
флангов и тылов тем больше, чем более растянуты колон
ны сопровождающих их служб. В то же время моторизо
ванные и механизированные части находятся в гораздо 
большей, чем другие войска, зависимости от собственных 
тыловых органов. Будучи окружены превосходящими их,, 
хотя бы и хуже снабженными в материальном отношении, 
силами, они сдадут, —  понятно, если разница в вооруже
нии и обучении обоих противников не будет слишком зна
чительной, т. е. если отборные войска не встретят масс, ко
торые явятся лишь «пушечным мясом» в полном смысле- 
этого слова.

Подобная возможность приводит к тому, что этот в 
принципе ’ интересный эксперимент с малыми профессио
нальными армиями на практике становится сомнительным,, 
в особенности, если национальные войны, действительно, 
превратятся в расовые. Идея организации всей нации для 
борьбы, наряду с существованием профессиональных армий, 
вполне отвечает духу захватнических и воинственных рас, 
стремящихся к полному уничтожению противника. Даже- 
ген. Сект, столь ревностный сторонник отборных войск с 
небольшим личным составом, был вынужден изменить свой 
взгляд и теперь считает, что профессиональная армия, опи
рающаяся на долгосрочную добровольную службу, должна, 
быть пополнена национальной армией, организованной на 
оснсше всеобщей обязательной военной службы, продолжа
ющейся несколько месяцев.

По этим измененным взглядам, профессиональная армия' 
может быть готова к действию очень быстро даже без про
ведения мобилизации. Предназначенная для активных on e-
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раций и, как правило, освобожденная от обязанности при
крытия, она сможет располагать всеми средствами передви
жения, которые обеспечат ей значительную способ
ность к быстрому маневру. В ее состав войдут части 
всех родов войск, а также все службы, так что в первые 
недели войны она сможет действовать вполне самосто
ятельно.

Выделенные профессиональной армией отборные кадры 
будут обучать контингенты новобранцев, составляющих на
циональную армию в виде так называемых «частей обороны 
страны». Подготовка национальной армии гораздо1 меньше 
по объему, чем подготовка профессиональной армии, и яв
ляется как бы углублением вневойсковой подготовки моло
дежи. В случае войны, отборная профессиональная армия 
будет искать решения в виде внезапного и сокрушитель
ного удара, в то время как прикрытие границ падет на 
долю, прежде всего, национальной армии. Кроме того, она 
должна выполнять второстепенные задачи до того момента, 
когда выравнивание уровня 'подготовки обеих армий позво
лит их соединить в одно целое.

Система подобного рода, помимо вызываемого1 ею значи
тельного роста расходов, имеет ряд серьезных технических 
недостатков, которые были в свое время указаны ген. Де- 
беней \  Массовое использование профессиональных солдат 
в отборных частях поневоле ограничивает их число в ре
зервных частях и в так называемых «частях обороны стра
ны». Окончательное отделение профессиональной армии от 
милиционной вынудит бросить лучшие силы в первую голову, 
что значительно понизит устойчивость и сплоченность мо
билизуемых частей. Лишь неограниченные организационные 
военные возможности могут избавить от последствий по
добного рода. Так, например, тот риск, которому подвер
гается СССР, применяющий эту систему с довольно значи
тельными изменениями, может быть до некоторой степени 
уравновешен преимуществами, которые дают огромные раз
меры Советского союза.

Сверх особой профессиональной армии при такой систе
ме должен существовать специальный корпус инструкторов,

1 G en . D e b e n e y ,  « R ev u e  de D eu x  M ondes», 1932.
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имеющий целью обучение новобранцев, который может лег
ко поддаться окостенению и рутине.

Кроме того, определенная двойственность офицерского и 
унтерофицерского состава, вызванная созданием войск двух 
категорий, тоже имеет свои отрицательные стороны. Необ
ходимость формирования новых резервных частей в про
фессиональной армии в случае длительности войны со вре
менем приведет к значительному ухудшению качества про
фессиональной армии, а в случае более значительных по
терь —  и к постепенному ее исчезновению, если не будет 
возможности быстрого ее пополнения. Короче, при нали
чии армий двух категорий —  отборной и милиционной —  
первая быстро потеряет свои исключительные качества, в 
то время как вторая в тот  ж е промежуток времени не ус
пеет их приобрести.

Вследствие этого рекомендуемая ген. Сектом двойствен
ная система не оправдывает себя, так как она пользуется 
двумя слишком крайними принципами и лишена возможно
сти применения, в случае войны, здравого компромисса ме
жду качеством армии и необходимым и в будущем ее  коли
чеством.

Вместе с этой системой в современных условиях отпа
дает идея немногочисленной высококачественной профес
сиональной армии как исключительного оплота обороны 
страны.

* * *

5. Под милиционной армией следует понимать непосто
янную армию, состоящую из граждан-солдат, обязанных не
сти военную службу в течение очень короткого срока. По
добная армия почти совсем лишена профессионального эле
мента. Что касается роли милиции, то все ее теоретики 
считали, что главной ее задачей является оборона, но вме
сте  с тем она должна быть способной и к наступлению. 
По этому именно пути пошло вначале советское прави
тельство, когда декретом от 22 апреля 1918 г. ввело обя
зательную вневойсковую подготовку трудящихся масс.

Однако, опыт привел к тому, что милиционная система, 
рекомендуемая Фрунзе в его труде «Регулярная армия и 
милиция», стала в России дополнением мощной кадровой
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армии. Не имея возможности обучать больше 270 ООО при
зывников из числа 900 ООО, имеющихся ежегодно в распо
ряжении, и не желая уменьшить срок военной службы до 
1 года, советское правительство установило законом, от 18 
сентября 1925 г. смешанную военную систему. На осно
вании этого закона наряду с 560 ООО чел. действующей ар
мии в QCiCP была создана территориальная армия, счита
ющаяся милиционной. Однако, и е этой армии срок обяза
тельной службы довольно большой: для пехоты и артилле
рии он составляет 12 месяцев, а для конницы и специаль
ных частей -—■ 9 месяцев.

Срок службы в территориальной армии, в общем, соста
вляет 5 лет, причем в периоды между сборами бойцы пере
менного состава территориальных частей находятся вне 
службы. Новый закон, а также декрет от 8 августа 1923 г. 
придают особое значение допризывной и вневойсковой под
готовке трудящихся масс, являющейся необходимым усло
вием милиционной системы. Допризывная подготовка про
должается в СССР 2 года, причем ее программа -охватывает 
280 часов. Таким образом, советская территориальная ар
мия, в сущности, не может рассматриваться как милици
онная армия в полном мысле этого слова.

Классическим! образцом милиционной армии является 
швейцарская армия. Военная система Швейцарии приближа
ется, —• подобно всеобщему ополчению, существовавшему 
некогда в Польше, —  к такому устройству, на основании 
которого оборона государства строится исключительно на 
массовом призыве граждан под оружие в момент опасно
сти. В Швейцарии существует обязательная военная служба, 
в среднем, в течение 4 месяцев; постоянной армии там во
все нет. Швейцарская милиция не располагает военными 
кадрами, так как ее ничтожные основные кадры состоят 
приблизительно из 150 офицеров и 100 унтер офицеров. Об
щее руководство ’подготовкой призывников, проводимой в 
школах, а также ів частях, создаваемых во время кратко
временных сборов, находится в их руках, но командование 
сосредоточивается исключительно в руках офицеров резер
ва, т . е. милиционных. Поэтому неудивительно, что подго
товка швейцарской армии (около 250 000 чел. по штатам 
военного времени) далека от  тех требований, которые
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предъявляет будущая война. Это —  факт, несмотря на то, 
что каждый швейцарец является отличным стрелком, а вы
сокий промышленный уровень страны благоприятствует 
подготовке необходимых в будущем вооруженном конфлик
те специалистов. Идеальные условия местности, выгодное 
политическое положение Швейцарии и любовь населения к 
военному делу создают особенно благоприятные предпо
сылки для развития здесь милиционной системы. В 1914 г. 
милиционная система, безусловно, была основой сопроти
вляемости, заслуживающей серьезной оценки,—  -и хотя 
Швейцария не была втянута в практический экзамен на по
ле боя, тем не менее милиционная система была одной из 
действительных причин (наряду со сведениями о сосредото
чении французских войск в районе Бельфора), вследствие 
которых Германия не решилась напасть на Швейцарию.

Соответствует ли, однако, организация подобного рода 
тем задачам, которые ее ожидают в будущей войне?

Доклад главнокомандующего швейцарской армией, ген. 
Вилле, в послевоенный период союзному совету выражает 
категорическое мнение по этому вопросу. Слабая связь 
между войсками и командованием, недостаточная подго
товка милиционных офицеров, которые, наряду с ложным 
чувством преувеличенной независимости, вовсе не имели 
необходимого на войне духа, инициативы и здорового созна
ния собственного достоинства, —  вот ее главные недостат
ки. По мнению ген. Вилле, милиционные офицеры, неплохо 
подготовленные теоретически, не имели опыта командова
ния, что является результатом школьной системы военной 
подготовки. Вследствие этого они неуверенно руководили 
своими частями. С другой стороны, части не чувствовали 
над собой руководства опытного и решительного коман
дира. Эти замечания имеют равную силу для всех органи
заций этого типа. Армия, сформированная и руководимая 
по этому методу, противопоставит в будущей войне своему 
противнику недостаточно сплоченную массу, неспособную 
к маневренной войне. Эту массу без особого труда рассеют 
■войска, организованные и обученные более основательно и 
располагающие современным вооружением.

Таким образом, в современных условиях милиция, как 
ото признают и самые ярые сторонники принципов Жоре
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са по этому вопросу, может быть лишь лозунгом и про
граммой будущего. В настоящее .же время государство, ко
торое в основу своей национальной обороны положит ми
лиционную систему, станет во время войны добычей лю
бого врага, так как милиционная армия не в состоянии о т 
разить внезапное нападение и, вследствие своей слабой под
готовки, не сумеет использовать современные средства боя.

Кроме того, милиционная система требует еще в гораз
до большей степени, чем немногочисленная и стоящая вне 
общества .профессиональная армия, одновременного, лойяль- 
ного и всеобщего применения всеми государствами. Но и 
тогда нации, обладающие врожденным воинственным духом, 
молодежь которых воинственна по натуре, будут иметь зна
чительный перевес над нациями, питающими по своему ха
рактеру и традиции пацифистские настроения. Кроме то 
го, необходимость создания вооруженной силы в момент 
возникновения войны обеспечит .при такой системе громад
ные преимущества большим и мощным странам, а также 
странам, располагающим высоким военным потенциалом.

* * *

6. Чтобы отклонить опасность нападения, т. е. нейтрали
зовать вообще угрозу войны, национальная оборона долж
на опираться в настоящее время на постоянную действую
щую армию, способную ів случае мобилизации организа
ционно охватить всю массу населения страны. Ее .костяк 
будут составлять солидные и стоящие на высоте сво
их задач профессиональные кадры, а орудием ее будут кон
тингенты призывников, привлекаемых ежегодно в действу
ющие части на основании закона о  всеобщей, равной и 
обязательной военной, службе.

Эта всеобщая обязательная военная служба, которая в 
свое время строила систему обороны государства на совер
шенно новых основах, против которой в настоящее время 
столь остро выступают некоторые демократические круги, 
была -создана во Франции после 4 -летнего хаоса Великой 
революции. Обязанность всеобщей военной службы в свое 
время реорганизовала оборону государства на совершенно 
новых началах. Ей предшествовал массовый призыв под 
оружие граждан, провозглашенный 23 августа 1793 г. па-
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рижским конвентом, в исключительном порядке, вследствие 
нашествия неприятеля. Ее узаконила директория в декре
те, изданном 5 сентября 1798 г. Однако, лишь в наполео
новские времена эта обязанность стала фактически зако
ном и приобрела принудительный характер.

Эта система была разработана и стала обязательной для 
всех граждан Пруссии, разгром которой Наполеоном дал 
Шарнгорсту толчок к созданию на основании этого закона 
новой армии. Вызванная этим перестройка прусской армии 
стала основой ее силы, проявленной Пруссией с большим 
размахом во время ее освободительной борьбы в наполео
новский период. Добровольная военная служба была огра
ничена до минимума, необходимого для создания интеллек
туальной верхушки армии. Вместе с тем был вновь введен 
утерянный с течением веков столь здравый и демократиче
ский принцип, на основании которого каждый гражданин 
обязан защищать границы своего государства. Таким обра
зом, вместо профессиональных армий были созданы так 
называемые национальные армии, включавшие в свои ряды 
громадные массы граждан. Это нововведение, которое ко
ренным образом изменило характер войн XIX в., способ
ствовало также глубокой эволюции государственного ус
тройства тех стран, которые его применили. Равная для 
всех обязанность активной обороны отечества в значитель
ной степени содействовала демократизации и объединению 
западных государств.

Кроме содержания действующей армии, гарантирующей 
безопасность страны, эта система дает также преимуще
ства в подготовке достаточно многочисленных и хорошо 
обученных резервов.

В настоящее время постоянные армии составляют от 
Ѵіоо до ’/so населения государства1.

Во время войны можно мобилизовать около V« населения. 
Эта возможность приводит к соотношению постоянной ар
мии к резервам, как 1 к 5.

Из этой пропорции вытекает, что действующая армия в 
мобилизационный период будет разбавлена волной массо

1 О тнош ение 100-тысячного рейхсвера к 65-миллионной гер
манской нации было бы исключением из этого правила, если  
бы оно соответствовало истинному положению вещ ей.
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вого притока запасных и  не будет способна к выполнению 
•ожидающих ее в современной войне задач, если ее резер
вы не будут надлежащим образом обучены.

Таким образом, подготовка резервов является одной и» 
основных задач современной военной организации. Ее про
ведение требует времени. Вполне понятно, что для уста
новления срока обязательной военной службы не следует 
руководствоваться нормами последней мировой войны, ко
гда часто возникала необходимость преждевременной от
правки на фронт призывников. Впрочем, призывники, обу
чавшиеся в тылу в условиях, дававших возможность про
ведения интенсивной инструкторской работы, и затем по 
мере возможности высылавшиеся на спокойные участки 
фронта, постепенно приобретали необходимые знания под 
'влиянием старых и опытных солдат. Преждевременное же  
использование молодых призывников, в особенности в ма
невренной войне и в наступлении, -— чем рискнул Фаль- 
кенгайн в октябре 1914 г. во Фландрии, где был уничтожен 
цвет германской молодежи,— всегда ведет к самым худ
шим последствиям.

С другой стороны, профессиональная подготовка бойца 
современной армии должна быть самым решительным обра
зом подчинена требованиям войны, основанной на маневре 
и движении. Армии, способные к наступлению, будут спо
собны также и к обороне. Это утверждение не имеет об
ратной силы. Таким образом, маневренная война, гораздо 
более трудная, чем позиционная, требует от рядового та
кого уровня подготовки, для достижения которого до 
1914 г. требовалось не менее 2 лет, а в общем 3 года. 
Между тем, эта проблема в тот период была гораздо про
ще, чем теперь. Не следует забывать, что вооружение 
стрелка состояло и в то время из магазинной винтовки и 
штыка. Пулеметы были редкостью. Танков не было вовсе. 
Авиация делала свои первые шаги, причем до 1914 г. даже 
не существовало проблемы обучения пехоты, артиллерии и 
конницы взаимодействию с авиацией. Проблема же поддер
жания связи между отдельными родами войск рассматри
валась огульно. Лишь во время мировой войны пришлось 
наспех импровизировать оборонительные средства против 
авиации' и OB.
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Значительное насыщение современных армий автомати
ческим оружием всех видов: колоссальное развитие артил
лерии и автобронесил, появление танков и авиации, небы
валое развитие всех технических средств, необходимость 
подготовки современной армии к химической войне и уме
лому взаимодействию с авиацией —  все это вполне объ
ясняет необходимость более продолжительного срока воен
ной службы.

Между тем, в большинстве государств не представляется 
возможным восстановить или во всяком случае сохранить 
на более продолжительное -время двухгодичный срок служ
бы. Лица, руководящие обороной страны, должны считать
ся с этим не зависящим от их воли фактором и предусмат
ривать необходимость введения минимального, но твердо 
установленного оро-ка действительной военной службы. 
В противном случае армия- мирного времени будет подвер
жена постоянным колебаниям и потрясениям, столь вредно 
отражающимся на ее работе.

Впрочем, профилактическая политика подобного рода 
поможет нам избежать в будущем отрицательных послед
ствий периодически -повторяющегося и неподготовленного 
соответствующими мероприятиями сокращения срока дей
ствительной во-енной службы. Это сокращение, повидимо-му, 
неизбежно наступит всюду вследствие -причин политическо
го, экономического, финансового и общественного порядка 
Во избежание отрицательных последствий этого факта не
обходимо, в первую очередь, чтобы действующая армия 
располагала достаточно сильными и отборными професси
ональными кадрами, которые должны быть тем сильнее и 
тем лучше подготовлены к своей трудной задаче, чем мень
ше срок службы, т. е. чем более интенсивной и методич
ной должна быть работа по его подготовке.

Существующие программы обучения призывников долж
ны подвергнуться коренной и целесообразной переработке. 
Об универсальной п-о-дтотовке рядовых н-е может быть и 
речи. Слишком упорное стремление в этом направлении не
избежно приведет к тому, что получаемые сведения будут 
весьма поверхностны и вследствие этого недостаточны для 
трудных задач будущей войны. В настоящее время мы дол
жны довольствоваться основательным ознакомлением бойца
В. Сикорский 7



98 Часть вторая. Характер будущ ей  войн ы

с тем родом войск, в котором он служит и который он 
должен хорошо знать, а также ознакомлением его с эле
ментами других родов войск в такой степени, которая 
ему необходима для должного выполнения его задач во 
время войны.

Подготовка профессиональных кадров будет совершен
но иная. Образцом такой подготовки может служить про
грамма рейхсвера, согласно которой каждый солдат обязан 
теоретически и практически ознакомиться со всеми глав
ными родами войск. В современной армии высший команд
ный состав должен быть настолько хорошо подготовлен, 
чтобы в случае надобности иметь возможность взять на 
себя командование отдельным отрядом, состоящим из всех 
родов войск. Кроме того, необходимо располагать некото
рым числом специалистов, рациональная подготовка кото
рых не может быть произведена в слишком короткий пе
риод времени. Они должны обучаться наравне с военными 
профессионалами. Набор этих специалистов в достаточном 
числе —  в особенности для авиации и танков, —  опираю
щийся на долгосрочную добровольную службу, может быть 
легко обеспечен путем некоторых моральных и матери
альных преимуществ. Время, проведенное рядовым на дей
ствительной военной службе, должно быть, таким обра
зом, посвящено исключительно его обработке и боевому 
воспитанию. С этой целью необходимо освободить посто
янную армию от всякого рода побочных обязанностей, ко
торые обычно тяготеют над ней. Таким образом, в будущем 
должны отпасть все те обязанности, которые отрывают 
или, во всяком случае, отдаляют подготовку бойцов от этой 
основной линии. Наряду с этим значительное упрощение 
методов работы, опирающейся на использование всех на
учно-технических средств, окажется совершенно необхо
димым.

Одним из условий, облегчающих сокращение срока дей
ствительной службы, являются расширение и углубление 
всеобщего народного обучения. Одновременно с этим -необ
ходимо отметить, что нации, обладающие «милитаристским» 
инстинктом, могут достигнуть тех же результатов, что и 
нации, мирно настроенные, при гораздо более коротком 
сроке военной службы. Необходимым звеном этой полити
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ки является вневойсковая подготовка молодежи, которую  
не следует смешивать с физическим воспитанием и кото
рую необходимо путем диференциации применяемых уси
лий действительно приспособить к тем целям, которым 
она должна служить.

❖ ❖ #
7. Итальянские организации «Валила» могут служить о б 

разцом для многих государств в деле вневойсковой подго
товки молодежи самых младших годов призыва. В этом 
же духе косвенно работают скаутские организации, хотя 
они по своему существу не имеют подлинно военных черт. 
Они, однако, оказывают государственной обороне значи
тельные услуги, прививая імолодежи моральную и физиче
скую бодрость и дух солидарности и готовности жертво
вать собой. Таким образом, они могут считаться органи
зациями, предшествующими действительной вневойсковой 
подготовке молодежи.

Эту последнюю ни в коем случае нельзя организовать 
шаблонно. Она даст ожидаемые результаты лишь в случае 
приспособления ее к традиции, характеру и обычаям каж
дой нации. Например, в Швейцарии вневойсковая подготов
ка молодежи уже с давних времен стала общенациональ
ным обычаем. Во Франции, наоборот, эта проблема все 
еще наталкивается на некоторые затруднения. Хотя фран
цузское правительство в принципе взяло в свои руки вне
войсковую подготовку учащихся высших учебных заведе
ний, однако, на практике его усилия в этой области до 
сих пор сводятся к набору и обучению кадров резерва. В 
Германии общая любовь к спорту и значительная способ
ность к коллективному послушанию облегчают официаль
ную инициативу в этой области.

Обязательная вневойсковая подготовка занимает почет
ное место в национальной жизни Италии и Японии. Каковы 
бы ни были цели, к которым стремятся эти государства, 
не подлежит сомнению, что проводимое там в большом 
масштабе физическое, моральное и совместное воспитание 
молодежи оставит глубокий след на формировании ее ха
рактера, что в будущем окажет серьезное влияние на 
характер этих народов и, таким образом, на всю совокуп
ность международных отношений.

7 '
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Одним из положительных результатов вневойсковой под
готовки молодежи можно считать ликвидацию того разрыва, 
который наблюдается часто в странах со всеобщей обяза
тельной военной службой между пребыванием в рядах армии 
и гражданской жизнью населения. При наличии обязатель
ной вневойсковой подготовки призыв военнообязанного на 
военную службу будет лишь естественным результатом 
тех обязанностей, с которыми он уже ознакомился. С этой 
целью рекомендуется, чтобы руководство вневойсковой 
подготовкой молодежи находилось в руках профессиональ
ных офицеров и унтерофицеров и чтобы оно являлось со 
ставной частью общей организации обороньг государства, 
опираясь на те же правовые нормы, что и всеобщая обяза
тельная военная служба и набор профессиональных ка
дров.

Основным содержанием вневойсковой подготовки моло
дежи должны быть, кроме общей программы, специальные 
программы, более подробные и имеющие целью, в первую 
очередь, подготовку специалистов и унтерофицеров. Эти 
программы должны избегать слишком поверхностной трак
товки вопросов. С другой стороны, они не должны при
вивать молодежи преувеличенную дисциплину, проникну
тую нездоровым культом юнкерского духа и шовинизма.

Солдат, призванный на действительную военную служ
бу, должен быть, как правило, включен в ту часть, в ко
торой он затем будет числиться, состоя в запасе. Это не
обходимо для культивирования товарищеского духа и со
лидарности, а также для поддержания незаменимых уз, свя
зывающих бойцов с их родным полком, внутренняя спло
ченность которого будет вместе с эволюцией характера 
будущей войны подвергаться все более тяжелым испыта
ниям. Вследствие этого, а также ввиду необходимости со
хранения численности тактических единиц на уровне, даю
щем возможность подготовки командиров и рационального 
обучения частей, создание специальных школ или лаге
рей для призывников, а таікже формирование двоякого рода 
частей — учебных и' усовершенствования —  не рекоменду
ется.

Постоянное сокращение срока действительной службы 
требует очень тщательного обучения запасных. Этой це-
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ли должны служить курсы усовершенствования, а также пе
риодические сборы, .разбитые на соответствующие периоды.

Призыв на учения или маневры резервных формирова
ний в полном составе, предусмотренном на случай войны, 
можно считать идеалом. Однако, применение этой совер
шенной системы значительно затрудняется по финансовым 
соображениям. Кроме того, этому препятствуют граждан
ские занятия запасных, а также текучесть их состава вслед
ствие освобождения более старых годов призыва и посто
янного движения населения. Поэтому необходимо считаться 
с фактом, что резервные части, которые будут созданы в 
будущем, будут далеки от совершенства в момент их мо
билизации и не будут способны в первое время к прове
дению трудных операций.

Необходимо также помнить, что теперь больше, чем 
когда-либо прежде, на войне нужны весьма компетентные 
профессионалы, а также и специалисты. В свое время мо
жно было считать правильным утверждение, что нет боль
шой разницы между подготовкой запасных и профессио
нальных солдат. В настоящее время это не так. Как круп
ная промышленность требует высококвалифицированных спе
циалистов, так и современная война не может обойтись без 
них, т. е. без хорошо обученных профессиональных солдат.

Не подлежит сомнению, что численный перевес останется 
главнейшим рычагом победы. Принцип экономии сил, столь 
целесообразно и праівштьно применявшийся Наполеоном и 
позднее изложенный Клаузевицем, —  принцип, по которо
му в бою следует сосредоточить в решающем месте воз
можно большее количество сил, — попрежнему остается 
одним из основных правил военного искусства. В последнее 
время этот принцип был уточнен и дополнен. Теперь не 
только количество, но и качество армии решает вопрос о 
перевесе и принимается в расчет, когда речь идет о реша
ющем бое. Поэтому в будущем не мешало бы изменить 
старую поговорку «Victoire est aux gros hataillons» 1 на 
более соответствующую современным требованиям «Victoire 
est aux meilleurs b a ta illo n s» 2.

1 «П обеж даю т больш ие батальоны».
2 «П обеж даю т лучшие батальоны».
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В будущей войне решающие действия будут вести отбор
ные тактические части, усиленные на этот случай мощ
ными боевыми средствами из резервов главного командо
вания (танки, артиллерия, авиация).

В некоторых странах ежегодный контингент призывни
ков столь велик, что равномерная его подготовка невозмож
на по финансовым соображениям. Поэтому часть из них 
будет проходить лишь курсы вневойсковой подготовки и в 
случае мобилизации будет призвана на службу в тылу или 
для работ в качестве военизированных рабочих.

Ф sfc И*
8. Не подлежит сомнению, что применение чрезвычайно 

разнообразных и мощных технических средств будет чер
той, отличающей будущую войну от всех предыдущих, не 
исключая и последнего мирового конфликта.

Мировая война подчеркнула в одинаковой степени значе
ние как численности современных армий, так и их техни
ческого оснащения. Соотношение между этими двумя ве
личинами в течение 1914— 1918 гг. подверглось значитель
ной эволюции. Пехотные дивизии в течение 4 лет войны 
уменьшили во много раз число стрелков, вооруженных ис
ключительно винтовками, увеличив одновременно с этим 
почти в 20 раз количество автоматического оружия. До
стигнутая, таким образом, экономия в людях составляла в 
дивизии до 50% ее первоначального численного состава, 
причем около 40% этой экономии выпало на долю пехо
ты в точном значении этого слова. Освободившиеся солда
ты были использованы: младшие —  на создание новых 
боевых единиц, старшие —  на удовлетворение потребно
стей служб, значительно разросшихся с течением войны. 
Во всяком случае в 1918 г. на поле сражения еще домини
ровал человек. С этого времени военная техника все рас
тет как в отношении качества, так и в отношении мощ
ности; эта до сих пор незаконченная эволюция является 
внушительным фактом, с  которым необходимо считаться в 
будущем.

Однако, при оценке значения технических средств не 
следует преувеличивать его, противопоставляя технику че
ловеку, а войну бездушных машин — войне слабо оснащен
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ных современным вооружением частей. Преувеличение в об
ласти модернизации ведет прямым путем к абсурду. Ре
шение вопроса, лучше всего отвечающее требованиям со
временной эпохи, находится посредине между этими двумя 
крайностями.

Отношение различных государств к этой проблеме не
одинаково. Вполне логично, что государства с высоко раз
витой промышленностью придают главное значение на вой
не технике. Германия идет в разрез с этой естественной 
тенденцией и, в согласии со своим национальным темпера
ментом, преувеличивает роль и значение человека на войне 
(ген. Тайзен, .майор Зольдан). По их мнению, «герман
ская культура противопоставляет мощный удар (Gewalt- 
stoss) немца организованной атаке галлов, систематически 
использующих технику».

Это рассуждение является, пожалуй, результатом воен
ных пунктов Версальского договора. Еще до недавнего вре
мени германской армии нехватало техники. Чтобы не до
пустить подрыва доверия бойцов к имеющемуся у них во
оружению, руководство рейхсвера более громко и более 
четко, чем в других государствах, подчеркивало значение 
моральных сил на войне. Однако, не подлежит сомнению, 
что оно в полной мере оценивает могущественную роль 
техники на войне и что в момент взрыва войны оно вы
ступит с мощным техническим аппаратом.

В английских опытных лагерях проводятся серьезные ра
боты по изучению интегральной механизации современной 
армии. Согласно мнению английской молодой военной шко
лы, впрочем, лишь частично поддержанному официальными 
Кругами, вся пехота должна быть в будущем механизирова
на, в то время как конницу целиком заменят легкие танки, 
обладающие большой быстроходностью и большим радиу
сом действия1.

Возможности моторизации армии находятся в прямой 
зависимости от степени индустриализации страны. Соот

1 Англичане всегда действовали в рамках малой профессио
нальной армии и фо.рмировали части, предназначенные для ко
лониальных экспедиций. Однако, повидимому, и они считают, 
что в 1931—1932 гг. они слишком далеко продвинулись в области 
интегральной механизации.
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ветственно развитая промышленность необходима не толь
ко для создания моторизованных частей в мирное время, 
но также и для сохранения их во время войны. Даже в 
мирное время при слабо развитой автомобильной промыш
ленности поддержание средств передвижения моторизован
ной армии на должном уровне требует больших расходов 
и постоянного сотрудничества в этой области армии и кон
структоров. Поэтому страны с высоко развитой промыш
ленностью, как Америка, Англия и Германия, имеют боль
шие возможности в области моторизации и механизации 
войск. Это условие будет играть еще большую роль во вре
мя войны. Поддержание моторизованных частей на уровне 
неослабевающей способности к движению и действию, во
зобновление портящегося и разрушаемого в бою снаряже
ния будет невозможно без соблюдения необходимого равно
весия между степенью моторизации армии и производи
тельностью и четкой работой соответствующих националь
ных заводов \

Само собой понятно,, что этот вопрос зависит также от 
наличия в стране горючего. Государства, которые, как Гер
мания, не имеют источников нефти, пытаются, не б ез  серьез
ных результатов, решить эту  важную для будущей войны 
проблему с помощью синтетического горючего.

Несмотря на трудности технического характера и на 
громадные расходы, с которыми сопряжены постепенная 
моторизация и механизация современной армии, они не
вольно будут нам навязываться в будущем все более и более 
усиленно. Со временем мощность огня автоматического

1 М о т о р и з а ц и я  войск заключается в замене некоторого 
количества средств конной тяги автомобилями, отсюда частич
ная или полная моторизация тактических единиц; она усилива
ет стратегическую их мобильность, давая возможность быстро 
перебрасывать войоюа на большие 'расстояния с помощью гру
зовиков и других подобных средств, особенно полезных на 
дорогах.

М е х а н и з а ц и я  заключается в применении боевых брони
рованных средств, продвигающихся по любой местности. Она 
усиливает, главным образом, тактическую подвижность частей 
и их способность к быстрому маневру, увеличивая их наступа
тельную силу.

Моторизация имеет целью ускорение перевозок, а механи
зация — облегчение ведения боя.



Глава II. С оврем енная армия 1 0 5

оружия, безусловно, увеличится. В самом начале войны 
она не проявится полностью, так как средства, с которы
ми войска выйдут в поле, вначале будут довольно ограни
чены. Однако, это положение коренным образом изменится 
после массового пуска военной промышленности, когда ко
личество, виды и мощность технических средств боя увели
чатся во много раз. Единственным ответом на эволюцию 
подобного рода должно быть применение брони, т. е. меха
низация армии, тем более что вследствие этого усилится 
также наступательная способность тактических единиц.

Однако, основное качество и новшество моторизации и 
механизации войск заключаются в усилении этим путем их 
стратегической и тактической подвижности. Моторизован
ные части, способные к быстрым переходам на большие 
расстояния и свободному продвижению по местности, не 
имеющей дорог, должны способствовать возрождению гиб
кости маневра, который опять-таки благодаря механиза
ции будет пользоваться на поле боя как силой, так и дви
жением.

н*
9. Проявившееся вскоре іпосле начала мировой войны не

бывалое развитие мощи огня и полевых укреплений уни
чтожило почти совершенно равновесие, которое должно су
ществовать между наступательной и оборонительной спо
собностью войск. Применение автоматического оружия, ко
торым обильно были снабжены окопы на всем протяжении 
фронта, обеспечило частям, занимающим оборонительную 
позицию, громадный перевес над атакующими.

С течением времени продвижение вперед в открытом по
ле и овладение сильно укрепленными позициями противни
ка стало невозможным. Преодоление хотя бы даже малого 
пространства, находившегося под обстрелом пулеметов, 
требовало таких больших жертв, которые совершенно ис
черпывали силы атакующего еще до начала атаки. Во из
бежание этого была введена методическая артиллерийская 
подготовка. Артиллерийский огонь разрушал препятствия, 
сдерживавшие атакующего, но вместе с тем служил предо
стережением противнику о  готовящемся наступлении и да
вал ему возможность своевременно перебросить резервы на 
опасный участок и парализовать наступление. Это исклю-
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чало внезапность, столь необходимую для успеха. Вследст
вие этого был усилен огонь непосредственной поддержки, 
однако, проблема огня, сопровождающего пехоту в атаке, 
не была решена. Таким образом, по мере хода войны все 
более и более необходимым становилось такое средство 
боя, которое могло бы сопровождать пехоту в бою и, про
двигаясь свободно по местности, не считаясь со рвами и во
ронками, блокгаузами и проволочными заграждениями, дало 
бы им возможность борьбы с пулеметными гнездами.

Эту задачу разрешил гусеничный танк, который дал 
пехоте возможность, благодаря своей броне и вооружению, 
вести успешный бой с частями, вооруженными пулеметами, 
траншейными орудиями и вообще скорострельным оружием.

Танки, бывшие одной из сенсаций мировой войны, явля
ются наряду с авиацией и OB оружием, характерным для 
начала XX в.

Появившись на поле боя в 1916 г .1, они возобновили 
движение, но лишь в малой степени, так как были несовер
шенны. Будучи неразрывно связаны с пехотой, они столь 
же медленно продвигались вперед; впрочем, это  вытекало 
из той роли, которую танки играли в первое время, явля
ясь сопровождавшей пехоту артиллерией. Таким образом, 
тогда они не способствовали возрождению быстроты и гиб
кости тактического маневра. Со временем они стали давать 
возможность прорывать постоянные и укрепленные фронты 
с несравненно меньшим расходом сил и средств и менее 
серьезными потерями, чем это бывало раньше. Они сделали 
возможным сокращение и даже отказ от артиллерийской 
подготовки, результатом чего явилась возможность вне
запной атаки. Однако, они не ускорили темпов насту
пления и, таким образом, не дали возможности исполь
зовать успех и развернуть победу в глубине прорванного' 
фронта.

Германская армия, лишенная танков до конца мирового 
конфликта, искала действительных средств противотанко
вой обороны. После того как было установлено, что загра-

1 Первые танки были применены французами на р. Эн 16 ап
реля 1916 г., англичанами под Камбрэ в ноябре 1917 г. Массо
вое применение танков датируется со времени контрнаступле
ния Манженіа 18 июля 1918 г. (Виллер-Коттере).
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дителъный артиллерийский огонь дает обычно лишь поло
винчатые результаты, в германской армии стали выдвигать 
на первую линию 77-мм  орудия или минометы, стрелявшие 
прямой наводкой. Для этой  же цели применялись станковые 
пулеметы, пули которы х (13-лш) пробивали броню танка 
на небольших расстояниях 1. Заграждение путей, по кото
рым может подойти противник, с помощью стен из бетона 
и цемента, затопление по мере возможности целых райо
нов, рытье очень ш ироких и глубоких, часто зам аскиро
ванных рвав и, наконец, создание минных полей —• вот 
главные средства пассивной противотанковой обороны.

Наступавшие танки нуждались с самого начала их при
менения в поддержке артиллерии, а  также и авиации, про
изводившей разведку препятствий на местности и обеспе
чивавшей связь между артиллерией и танками.

Со времени окончания мировой войны в конструкции 
танков было произведено много усовершенствований. При 
этом , как  правило, стремились к установлению трех со
ставлявш их одно целое типов: легкие танки —  быстрые, 
поворотливые и подвижные, вооруженные пулеметами и вы
полняющие в общем ту ж е роль, что и бронеавтомобили в 
коннице; тяжелые танки —  лучше вооруженные и с более 
прочной броней, соответствующие средним условиям бол, и, 
наконец, оверхтяжелые и  мощные танки —  с очень 
прочной броней, вооруженные пушкой и предназначен
ные как для прорыва укрепленных фронтов, т а к  и для веде
ния боя.

Танк, в первую очередь, является орудием наступления. 
Применяемый в контратаке, он годится такж е для обороны. 
В будущем он, вероятно, достигнет гораздо большей незави
симости, дополняя в большой мере пехоту. Уже теперь он 
в значительной степени заменяет ее в выполнении самых 
тяж елы х боевых задач. Во всяком случае, придавая танкам 
очень большое значение, не следует, однако, забывать, что

1 В настоящее в-ремя существуют станковые пулеметы (в 
СШ А — Браунинг 12,7-мм; в А нглии— Виккерс 12,7-мм; во 
Ф ранции —• Точит: 13,2-мм; в Италии — Фиат 12-мм и Бреда 
14-мм), пули которых, имея больш ую  начальную скорость, мо
гут пробить броню средней толщины с расстояния, доходящ его 
д о  1 ООО м.
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. встречаются районы, почти целиком недоступные для них. 
К этим районам относятся густо и прочно застроенны е 
пространства, крупные лесные массивы, горы и болота (на
пример, Полесские болота). Ночная темнота и густой ту 
ман значительно затрудняю т их применение. Не подлежит 
сомнению, что все более и более развивающееся, благодаря 
применению радиосвязи, взаимодействие танков с авиаци
ей и другими родами войск значительно облегчит их при
менение. Однако, стремления, направленные к полной са
мостоятельности этого рода войск, еще далеки о т  осуще
ствления.

До сих пор танки выступали на поле боя как  вспомога
тельный род войск, помогающий пехоте, являясь к а к  бы ее 
позвоночником и центром ее силы. Тяжелый тан к  откры 
вал дорогу атакующей пехоте, разрушая встреченные ею 
препятствия; легкий танк дополнял артиллерию непосредст
венной поддержки.

Тенденции этого рода войск, направленные к полной са
мостоятельности, следует рассматривать весьма осторожно, 
хотя необходимо признать, что современные тан ки  могут 
действовать на большие расстояния в самостоятельных 
группах и без постоянной связи с пехотой. Однако, роль 
танков в бою заключается, как  правило, в их взаимодей
ствии с другими родами войск 1.

1 Примеры самостоятельных действий танков во віремя оп е
раций в Сирии и М арокко не могут служить образцом  для 
применения их в нормальных условиях. Средний танк совре
менной конструкции мож ет в зять  с собою горю чего на 90 км 
пути. Таким образом, есл« бригаде, состоящей из 50 танков, 
необходимо пройти расстояние 180 км, нужно еще 20 танков  
для перевозки бензина и горю чего. Правда, до сих пор уси
лия были направлены, преж де всего, на углубление радиуса 
действия механизированной конницы (бронеавтомобили марки 
П анар, применявшиеся в М арокко, имеют радиус действия до 
500 км без пополнения зап асов  бензина). При усоверш енство
вании танков до сих пор стремились к увеличению их силы, 
брони и скорости. Таким образом , они не имеют признаков 
самостоятельного рода оруж и я  и не смогут отры ваться от 
других родов войск на слиш ком больш ие расстояния. Кроме 
того, огневая сила танков ещ е недостаточно велика. Со сред
него танка (в 15—20 г) мож но одновременно стрелять только 
из одного пулемета. Таким образом, бригада танков этого  типа 
имеет силу огня 50 іпулеметов, т. е. трех пехотных батальонов.
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Изобретение нового тан ка с двойной механической тя
гой на колесном и гусеничном ходу, при одновременном 
применении эластичных гусениц, усовершенствованных за 
последнее время по английским образцам, значительно уве
личило их скорость (60 км/час по дорогам), а такж е и по
движность, что усилило их ценность как в стратегическом, 
т а к  и в тактическом отношении. Установление же новых 
принципов тактики танков (Фуллер, Шедевиль, Эстьен, Су- 
интон), по которым легкие танки сопровождения должны 
в будущем действовать совместно с тяжелыми и сверхтяже- 
льііми танками прорыва, может усилить их пользу на по
ле боя.

В будущем быстроходные танки,, подобно бронеавтомо
билям, будут взаимодействовать с конницей в разведке 
и глубоких поисках.

Они будут составлять такж е смешанные части, в состав 
которых войдут наряду с легкими танками бронеавтомоби
ли, отряды 'моторизованной пехоты и батареи, свободно 
продвигающиеся по любой местности. Во 'время преследова
ния группы танков могут в некоторых случаях действо
вать более самостоятельно.

Несмотря на такое значительное усиление их роли, тан
ки в недалеком будущем не смогут заменить целиком коін- 
ницу и не умалят значения современной пехоты. Однако, 
не следует забывать, что теперь изучают бой танков про
тив танков, в котором танки сверхтяжелого типа будут иг
рать  такую роль, как дредноуты на море. Таким образом, 
в будущем возможности танков настолько вырастут, что 
они  станут одним из главнейших родов войск.

* * *

10. Пехота в течение веков подвергается постоянным и 
основным изменениям. Она была всемогущим родом войск 
в  древности— в тот период, когда конница не играла серьез
ной роли, а артиллерии вовсе не было. Средние века и 
расцвет рыцарства свели ее значение почти на-нет. Столет
няя война в значительной степени воскресила пехоту под 
видом лучников — в особенности с того момента, когда 
изобретение пушки привело к сумеркам конницы. В эпоху 
Людовика XIV и Наполеона пехота сравнялась с конницей,
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в период же скорострельной винтовки и медленно' стреляю
щего орудия она достигла звания «царицы полей сра
жения».

С началом мировой войны пехота взяла на свои плечи 
главную тяжесть боя и основную ответственность за  его 
результаты . Именно ей, в первую очередь, принадлеж ат 
лавры за  победы того времени. Она же была ответственной 
за  пораж ение армии. И в том и в другом случае она обиль
но платила кровью, выказывая по обе стороны фронтов 
первоклассные ни с чем не сравнимые качества.

В начале мирового конфликта почти единственным во
оружением пехоты были винтовка и штык. Х отя пехота 
уже имела пулеметы (1 на 500 чел.), но совсем недооцени
вала того значения, к о то р о е  может иметь автоматическое 
оружие. Придавая ему эпизодическую роль, которая  долж
на была заключаться в поддержке огня малокалиберного 
оружия огнем пулеметов, большое значение придавали вин
товке, рассчитывая на частое применение ш тыка. За  эти 
ош ибки пехота в первый период войны поплатилась очень 
дорого, достигая незначительных результатов, несмотря на 
большие потери.

Во время мировой войны пехота стремилась пополнить 
свое вооружение и модернизировать методы своих действий, 
чтобы, таким образом, вернуть свою былую мощь. Значи
тельное увеличение количества тяжелого и легкого авто
матического оружия, равно к а к  введение мелкокалиберных 
орудий, минометов, ручных и ружейных гранат, намного 
усилили сопротивляемость пехоты, особенно большую в 
оборудованной местности, восстанавливая одновременно, 
хотя и в слабой степени, ее былую наступательную способ
ность.

В результате этого ф ак та  пехоте пришлось обратиться 
за помощью извне. Это выразилось, в первую очередь, в 
поддержке артиллерии, значение которой выросло со 
временем настолько, что к  концу 1917 г. можно было 
без особого преувеличения утверждать: «артиллерия ов
ладевает, пехота занимает» укрепленную местность про
тивника.

Имевшее место в 1918 г. массовое появление танков на 
поле боя перевернуло эт о т  порядок вещей. П ехота, поль
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зуясь соответственно организованной поддержкой артилле
рии1 и танками, стала одинаково грозной как  в наступле
нии, так  и в обороне.

Большая часть нового вооружения пехоты была создана 
в период позиционной войны, во время которой была про
верена его эффективность в обороне. В наступлении дело 
обстоит иначе. Усовершенствованные методы наступления 
германской армии выявили недостатки вооружения пехоты. 
Эти недостатки становились очевидными в тех  случаях, 
когда нужно было продлить удар большого разм аха. Одна
ко, опыт, достигнутый таким путем, был недостаточен. 
Большое контрнаступление союзников в 1918 г. было пре
рвано так быстро-, что н е  дало достаточного опыта в этой 
области. Начатое контрударом Манжена 18 июля 1918 г. и 
продолженное 8 августа того  же года, оно хотя и отбро
сило немцев до Бельгии, но не проявило во всей полноте 
до подписания перемирия (11 ноября 1918 г.) наступатель
ных качеств модернизированной пехоты.

Тем не менее, не подлежит сомнению, что к а к  в наступ
лении, так и в обороне, как  в позиционной войне, так и в 
маневренной пехота проявила себя универсальным родом 
войск. Она могла продвигаться и действовать на самой 
трудной и обладавшей величайшими естественными препят
ствиями местности. Используя эти последние в будущем; 
соответствующим образом, она даже усилит свои боевые ка 
чества, в то время как другие роды войск в тех  ж е усло
виях их потеряют.

С  момента окончания мировой войны все усилия пехоты- 
были направлены на увеличение собственных средств дей
ствия, с тем расчетом, чтобы  ее высшие тактические соеди
нения могли, в случае надобности, проявить полную само
стоятельность и действовать без посторонней помощи, ко
торая всегда является довольно относительной. Вследствие 
этого  пехота поглощает все большее количество техниче
ских средств, которые одновременно с этим все больше и  
больше диференцируются. Сюда входят новейшие средства 
связи и транспорта и все более многочисленные минометы,, 
противотанковые орудия и зенитное оружие.

Все эти средства при коренном пересмотре организации 
современной пехоты позволят ей не без успеха действо-
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еать против новейшего автоматического оружия небыва
лой 'мощности — танков, авиации и OB.

Однако, сами ;по себе они не увеличивают,—-оо крайней 
мере, в достаточной степени —  наступательных способно
стей этого рода войск. Даже вооруженная, таким  образом, 
пехота будет слишком медленно продвигаться на поле боя 
и попрежнему останется толпой стрелков, сгибающихся 
под тяжестью собственного вооружения; она будет подвер
ж ена чрезмерным потерям, представит трудности для ко 
мандования и часто будет использоваться для выполнения 
самых трудных задач, в качестве демократического плебея 
главных родов войск.

Чтобы в будущем не быть пушечным мясом танков, п е
х ота  должна располагать в достаточной степени еще боль
шей мощностью огня и гораздо более прочной, чем до 
1918 г., броней.

Из опыта мировой войны вытекает еще одно основное 
в  этой области указание для будущего, а именно — пехота, 
лишенная органически включенной в ее ряды артиллерии, 
■не будет способна к маневру, так как в момент, когда ди
визионная артиллерия не подоспеет за атакующ ими ба
тальонами, они остановятся, наткнувшись на хорош о зам а
скированные пулеметные гнезда или танки, которы х нель
зя  взять ни штыком, ни ручной гранатой. М ортиры не 
всегда будут достаточны. И это  не только при взятии у к 
репленных позиций, но и в маневренном бою, полном не
ожиданностей, которые легко могут разруш ить наступа
тельный размах пехоты, если эта последняя лишена орга
нически связанной с ней артиллерии, дающей ей возмож
ность самостоятельно пробивать дорогу даже в самой труд
ной обстановке.

Таким образом, чтобы сделать из пехоты род войск, до
статочно мощный как в наступлении, так и в обороне и 
самостоятельный при всех обстоятельствах, ей следует ор
ганически придавать орудия, число которых, т а к  же как  и 
число включенных в настоящ ее время в пехоту мортир, в 
будущем будет расти. В особенности армии, главную силу 
которых будет составлять пехота и которые, вследствие 
конфигурации и расстояния обороняемых ими границ, дол
жны предусматривать -на случай будущей войны маневр
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большого размаха, должны обратить серьезное внимание 
на эту область вооружения пехоты. По тем ж е причинам 
пехота нуждается в постепенной моторизации и механиза
ции.

Каков будет окончательный результат этой эволюции? 
Н икто не может заранее предначертать ее пределы. Одна
ко, надо полагать, что пехота будет все больше увеличи
вать  возможность самостоятельного действия в бою, гиб
кость маневра и мощность своего огня, сохраняя наряду 
с этим всю полноту своей маневренной способности. Бу
дучи легко перебрасываемой на большие расстояния, она 
ограничит прежние пешие переходы до минимальных раз
меров, пользуясь ими, к а к  правило, почти исключительно в 
■пределах поля сражения. Будучи способной к выполнению 
всех задач, к маневрированию и ведению боя в самой труд
ной и изобилующей препятствиями местности, она станет 
еще более универсальным родом войск и будет применять
ся весьма часто. Разумно увеличив свое современное тех
ническое вооружение в соответствии со своей численностью, 
она в будущем, вероятно, перестанет быть толпой, обречен
ной на самый тяжелый труд и подвергающейся величайшим 
опасностям. Она займет определенное место в ряду тех 
родов войск, которые уже теперь в достаточной степени 
используют для своих целей науку и технику.

Однако, необходимо будет положить некоторый предел 
этому естественному развитию. Современная п ехота не мо
ж ет слишком перегружаться материальной частью и черес
чур усложнять свою организацию, так как это  угрожает 
ей потерей основных качеств, какими являются гибкость и 
подвижность. Она должна, в первую очередь, сохранять 
свою способность как к занятию, так и к успешной обо
роне занятой ею местности; выполнение же этой главней
шей задачи требует достаточного количества людей. Т а
ким образом, и в будущем не надо целиком заменять пехо
тинцев одноместными танками, как проектируют некото
рые слишком смелые военные реформаторы Ч

Необходимо также еще раз подчеркнуть, что степень 
моторизации и механизации армии зависит от  финансовых

1 Английский майор М артель.
В. Сикорский 8
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и промышленных ресурсов каждой страны. Богаты е страны 
с высоко развитой промышленностью, для которы х эконо
мия людских ресурсов является необходимостью, могут 
проектировать коренную реорганизацию современной пе
хоты, идя в этом направлении до самых крайних пределов. 
Более слабые в этом отношении государства, располагаю
щие, однако, весьма большим приростом населения, могут 
сохранить значительно более дешевый и легче реализуе
мый тип организации пехоты , в котором человеческий эле
мент будет решающим фактором. При вооружении такти 
ческих пехотных единиц эти государства должны придать 
особое значение пулемету и автоматической винтовке, а 
такж е противотанковому и  зенитному оружию.

Будучи рассматриваема с этой точки зрения, пехота яв
ляется оружием более слабых в экономическом и финансо
вом отношении государств. Таким образом, эти  последние 
при модернизации этого важного для них рода войск долж
ны быть особенно предусмотрительны, так как , применив 
слишком смелые эксперименты, они разруш ат главные ос
новы оборонительной силы, и, не поставив на их место ни
чего лучшего, будут вести политику, которую можно н а
звать  самоубийственной.

По всем данным, которые можно предвидеть, исходя из 
современного вооружения, модернизированная п ехота  без
условно сохранит и впредь свое первенствующее место сре
ди главных родов войск. Усиливая свою ударную мощь, она 
в будущей войне будет реш ать исход боя. В будущем так 
же, как и прежде, пехотинец при наступлении будет про
двигаться вперед, занимая местность противника, а в обо
роне будет играть роль основного фактора организованно
го сопротивления.

В результате современного вооружения пехоты  и его 
тактических последствий, единицей, способйЬй в будущем 
к самостоятельному бою, будет, по всей вероятности, полк, 
состоящий из нескольких стрелковых батальонов, несколь
ких пулеметных рот, минометной роты (9 минометов), ба
тареи артиллерии и роты связи, задачи которой заклю ча
ются в регулировании взаимодействия между отдельными 
составными частями полка, а такж е в сочетании огня с 
маневром. В случае надобности пехотному полку будет
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придаваться специальная артиллерия, а такж е разведыва
тельные кавалерийские группы или самокатные части.

Однако, даже тогда, когда пехота будет организована 
по-современному, она не будет способной к самостоятель
ной и решающей атаке прочных долговременных укрепле
ний, располагающих большим количеством автоматическо
го оружия,

Вот почему стремление к обеспечению современной пе
хоты величайшей мощью огня должно быть согласовано с 
ее способностью к развертыванию и с ее ударной силой 1.

В этих условиях потери, .которые пехота будет нести в 
будущей войне, будут меньше, чем в 1914— 1918 гг. З н а
чительное сокращение людского состава при одновремен
ном увеличении подвижности пехотных частей, а такж е 
постоянное стремление к  усилению их защ иты на поле 
боя обещают в будущем положительные изменения в этом 
направлении. Как правило, со временем должны исчезнуть 
пешие колонны, растянутые на сотни километров. Пехоти
нец, идущий в бой с открытой грудью против огня автома
тического оружия, направляемого невидимым противником, 
также будет чрезвычайно редким исключением.

Однако, война будущего поставит перед пехотинцем еще 
более серьезные, чем прежде, индивидуальные требования и 
не только с точки зрения его физической подготовки, но 
также и с точки зрения его моральной выдержки.

* * *

11. Период наибольшего расцвета кавалерии приходится 
на средние и новые віека вплоть до XIX в.

XIX в. является, в общем, реком упадка кавалерии. За 
исключением освободительной войны в США (1862—  
1865 гг.), во время которой обе стороны производили глу

1 Эта проблема различно понимается в Германии и во Ф ран
ции. Первая особенно подчеркивает ударный разм ах  пехоты. 
Вторая же до недавнего времени утверждала, что современная 
пехота является «огнем, идущ им вперед». Расхож дение этих 
взглядов вытекает частично из той разницы, которая  сущ еству
ет между тяжелым вооружением германской пехоты и легким— 
французской. Надо полагать, что лучшим реш ением является 
сочетание маневра и огня.

8*
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бокие кавалерийские рейды, напоминавшие татарские на
беги, все остальные войны этого периода указывали на мед
ленный, но верный упадок конницы. Усовершенствование 
огнестрельного оружия положило в 1866 г. предел кавале
рийским атакам  во время боя. Война 1870— 1871 гг., -не
смотря на известные в анналах кавалерии конные атаки под 
Рейхсгофеном, Резонвилем и Седаном, не вернула коннице 
ее былого значения. Русско-японская война (1905 г.), 
вследствие косности русской конницы и слабой численно
сти японской, не представила ни одного примера, который 
мог бы служить образцом современного использования кон>- 
ницьг.

Однако, ошибки русских были столь очевидны, а поте
рянные ими возможности столь заметны, что дали возмож
ность надеяться на использование конницы в следующей 
войне при условии, что она будет должным образом подго
товлена к своей задаче и что ее командиры будут достой
ны этого званияі.

Однако, в начале войны 1914 г. оказалось, что  конница 
всех стран, участвовавших в этой войне, не была достаточ
но подготовлена к ожидавшим ее задачам. Несмотря на 
это , конница в. некоторых случаях сохранила перевес над 
пехотой, благодаря гораздо большей быстроте своего дви
жения. В то время к а к  пехота двигалась со скоростью 
4 км в час и делала максимум 25— 30 км в день, кавале
рия двигалась со скоростью 7— 8 км в час и покрывала в 
течение дня вдвое, а в исключительных случаях и втрое 
большее количество километров.

В мировой войне кавалерийские массы не сталкивались 
в конном рукопашном бою, как это имело место в поль
ско-советском вооруженном конфликте: лошади изнуря
лись слишком быстро, а конница того времени не была до
статочно подготовлена для боя в пешем строю и распола
гала слишком слабым вооружением (пулеметы и артилле
рия), вследствие чего и не могла играть серьезной роли в 
бою 1.

1 Об этом свидетельствую т действия кавалерийских корпу
сов на Марне в сентябре 1914 г., рейд германской конницы на 
М олодечно в 1915 г. и — х о тя  в гораздо меньшей степени — 
набег польской конницы на Казатин -в 1920 г.
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В 1914— 1918 гг. были попытки увеличить силы кавале
рийских соединений без ущерба для их подвижности. В 
первую очередь, была усилена мощь кавалерийского огня 
путем придачи кав. соединениям стрелковых пехотных ба
тальонов и более обильною оснащения их автоматическим 
оружием и артиллерийскими батареями. Этим путем кава
лерийская дивизия приобрела значение стратегического ре
зерва, так как ее легко было перебрасывать и втягивать в 
бой на сравнительно широких фронтах. Она в громадном 
своем большинстве состояла из кавалеристов и  конных по
возок. Со временем она стала настолько нагруженной, что 
не могла продвигаться иначе, как шагом, что в тогдашних 
условиях придавало ей характер пехоты, посаженной на 
лошадей.

В послевоенный период конница была постепенно мото
ризована и механизирована; она значительно обогатилась 
быстроходными бронеавтомобилями и мотоциклами. Этим 
путем она вернулась к своей прежней возможности дейст
вовать на больших расстояниях, т. е. выполнять службу 
разведки и охранения, не теряя своей силы. Однако, эта 
реформа имела такж е и отрицательные стороны. В составе 
кавалерийской дивизии появились слишком различные со
ставные элементы, зачастую  существенно отличавшиеся 
друг от друга по методам и по радиусу действия. Она ста
ла слишком разнородной, что затрудняло управление ею. 
Поэтому неудивительно, что сторонники интегральной ме
ханизации требовали полной отмены конных элементов.

А между тем такая радикальная реформа кавалерии не 
может быть рекомендована. Эскадроны конницы все еще 
очень легко применяются к  местности, не имеющей дорог, 
и быстро могут быть введены в бой. Они могут весьма тщ а
тельно обшаривать укрытые районы и успешно вести так 
называемые сдерживающие бои. Поэтому даж е на Западе 
кавалеристы должны составлять подавляющее большинство 
в разведывательных группах пехотных дивизий и армейских 
корпусов; кавалерийские дивизии останутся и в дальней
шем фактором, крайне необходимым для осуществления 
различных задач.

Решение этой проблемы путем создания смешанных ча
стей выгодно с точки зрения как расходов, т ак  и мобили
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зации: лошадь легко получить путем реквизиции, а авто
мобили на гусеничном ходу —  как бронированные, так и 
обыкновенные —  должны быть специально построены для 
чисто военных целей. Вполне понятно, что это обстоятель
ство играет гораздо более серьезную роль в аграрных стра
нах, чем в индустриальных, располагающих большими фи
нансовыми средствами.

Т аким  образом, в недалеком будущем лишь некоторые 
кавалерийские соединения будут полностью механизирова
ны. Они будут располагать такой большой скоростью (20 км 
в час), таким громадным радиусом действия (100— 200 км 
в день) и такой большой мощью огня (равной, в общем, 
силе огня пехотных дивизий), что смогут вести бой на 
больших расстояниях и на обширных фронтах, способствуя 
тем возрождению внезапности. Их целесообразное массо
вое применение в будущей войне может вызвать глубокий 
переворот в руководстве операциями.

Допустим, например, что ген. Жоффр располагал бы сое
динениями подобного рода в начале войны 1914 г. Главно
командующий французской армией мог бы тогда приме
нить их в большом масштабе в период сосредоточения. 
Они были бы способны к действиям с гораздо большим ра
диусом и гораздо более успешным, чем действия кавале
рийского корпуса Сорде. Затем  он бросил бы их ■навстречу 
армии Клука, с целью замедления ее обхода путем з а 
держ ки его дивизий у каж дого естественного препятствия. 
В период так  называемого «бега к морю» в сентябре и ок
тябре 1914 г. ген. Ж оффр с помощью этих же средств 
превысил бы скорость продвижения правого фланга герман
ского фронта, успешно прикрывая разгрузку перебрасыва
емых туда частей французской армии и находясь вблизи 
занимаемого ими участка фронта.

Т акж е и в бою крупные механизированные соединения, 
поддержанные авиацией и танками, будут располагать не
обыкновенной мощью. В 1914 г. в сражении на Марне они 
были бы способны непосредственно использовать прорыв, 
образовавшийся в германском фронте между армиями Клу
ка и Бюлова, ведя за собой союзнические войска Френча и 
Франше д’Эсперей. Возможности подобных действий, имею
щих решающее значение, можно указать такж е в большом
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количестве во время мировой войны и на Восточном фрон
те (например, Лодзинское сражение). В будущем овладение 
и удержание выдвинутых вперед позиций до момента при
хода главных сил, продление и прикрытие флангов, запол
нение бреши в собственном фронте или быстрый бросок в 
образовавшийся во фронте 'Противника прорыв, ,а такж е 
прикрытие отхода и создание условий для контрнаступле
ния —  вот главные задачи современной конницы.

Эти задачи имеют первостепенное значение. Поэтому не
удивительно, что механизированная кавалерийская дивизия 
рассматривается как прототип легкого тактического сое
динения, имеющего перед собой большое будущее. Эволю
ция в этом направлении в одних странах пойдет быстрее, 
в других —  медленнее1, однако, ее надо считать неизбеж
ной.

* * Ф

12. Артиллерия еще долго будет пользоваться своей ма
териальной частью времен войны 1914— 1918 гг. Лошадь 
все еще является самой дешевой тягой, обеспечивая артил
лерии достаточную тактическую  подвижность. Однако, ког
да дело идет о стратегической подвижности, конная тяга 
совершенно недостаточна.

Грузовик и трактор отличаю тся противоположными свой
ствами-

Наиболее современным средством артиллерийской тяги 
является улучшенная гусеничная система, позволяющая 
развертывать большую скорость на дорогах и дающая воз
можность легко продвигаться по местности, не имеющей 
дорог. Оснащенная таким  образом артиллерия может быть 
быстро переброшена из одного оперативного района в дру
гой на очень большие расстояния. А так как  она способна 
к быстрому вступлению в бой, то указанная система лучше 
всех других средств передвижения будет соответствовать 
всем требованиям войны. Но так как эта система очень до
рога, ее придется вводить постепенно, начиная с полевой 
артиллерии и резервов главного командования.

1 Например, в состав итальянской  конницы в ходят  полумо- 
торизованные легкие и смешанные дивизии, из которы х  каждая 
располагает одним самокатным полком.
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Артиллерия с механической тягой, снабженная сильными 
моторами и хорошо бронированная, будет обладать гораз
до большей способностью к непосредственному сопровож
дению пехоты в бою и к  борьбе с танками противника, а 
такж е к очень быстрой перемене позиции в будущей войне, 
которая будет отличаться неожиданными и молниеносными 
передвижениями. В настоящее время батареи этого типа иг
раю т роль, подобную задачам тяжелых танков, вооружен
ных орудием. Однако, не исключена возможность, что в 
будущем они войдут в состав обычной артиллерии, не до
стигая, впрочем, слишком большой степени развития ввиду 
больших расходов, которых они требуют.

Пополнение артиллерийских боеприпасов продолжает ос
таваться тяжелой задачей для армии; оно требует много 
времени и чрезвычайно мощных перевозочных средств. Т а
ким образом, центр тяж ести проблемы лежит в том, чтобы 
достигнуть 'возможно большей экономии боеприпасов, не 
снижая вместе с тем действительности артиллерийского ог
ня. Если артиллерия одной дивизии будет попрежнему тра
тить в бою сотни тонн боеприпасов в течение дня, то 
должная организация ее  снабжения встретит очень серьез
ные затруднения.

К этой же цели стремятся последние изобретения в об
ласти прицельных приборов, а также эволюция методов 
стрельбы, в значительной степени увеличивающих ее точ
ность и быстроту.

Быстрое сосредоточение огня и быстрый перенос 
его, приближение взрывающихся снарядов к передовым 
линиям действующей пехоты  —  івот дальнейшие этапы р аз
вития, которых необходимо достигнуть в артиллерийской 
стрельбе.

Однако, уже теперь техническое развитие средств связи 
и усовершенствованное взаимодействие авиации с находя
щейся в действии и сгруппированной артиллерией дают воз
можность этой последней вести бой на большие расстоя
ния, что особенно важно в маневренной войне.

Еще более важным вопросом будущего является чрезвы
чайно трудное для осуществления увеличение скорострель
ности орудий. Этого требую т чрезвычайно быстрые темпы 
военных действий, а такж е все возрастающая интенсив-
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ность боя в современной войне. Ввиду мощного развития 
авиации, которая перенош т, т. е. фактически удлиняет, 
деятельность артиллерии на сотни километров, стремление 
к увеличению дальности стрельбы орудий за  пределы непо
средственного района боя может стать со временем второ
степенным вопросом. При таком положении вещей будущая 
война выдвинет на первый план легкую и среднюю артил
лерию. По этим же соображениям внимание всех госу
дарств обращено в настоящ ее время более всего на легкие 
орудия (до 155-мм калибра включительно).

Тотчас по окончании мировой войны существовало мно
го типов орудий. Через несколько лет после этого 
(в 1925 г.) в их конструкции наметилась тенденция, направ
ленная к созданию единого легкого орудия (гаубица), а не
много позднее—орудия, пригодного для всех задач (1929 г.) 
и способного к стрельбе как  по наземным, т а к  и по воз
душным целям. В этих стремлениях преобладающее место 
в последнее время начинает, повидимому, занимать гауби
ца, как наиболее подходящая для наступательного и для 
ближнего боя и в то ж е время способная пораж ать про
тивника, находящегося за  закрытием. Так называемая же 
универсальная пушка неосуществима, так  к ак  разнообра
зие артиллерии вы текает из необходимости специализации 
в области дальнобойности, мощности и подвижности бата
рей и т. д. Столь многочисленные задачи, как  задачи ар
тиллерии, будут и в дальнейшем требовать разнообразной 
материальной части.

Средняя дальнобойность легких полевых пушек состав
ляет в настоящее время 7—-14 км, а для орудий 150— 
155-лш— 12 км. Следует, однако, подчеркнуть, что каждый 
новый успех в области дальнобойности достигается, в ос
новном, увеличением калибра, что вызывает увеличение ве
са орудия. Таким образом , цель, к которой должны стре
миться конструктора, заклю чается в достижении макси
мальной дальнобойности и силы орудий без уменьшения их 
подвижности.

Эта проблема частично облегчается соответствующим 
применением мотора.

Однако, наиболее характерной чертой эволюции артил
лерии в послевоенное время является, с одной стороны,
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многообразие типов орудий сопровождения пехоты —  в на
стоящее время их около 25. С другой стороны, артиллерия 
стремится к созданию специального орудия, способного к 
бою как против танков, т ак  и против самолетов и пуле
метных гнезд.

Столь противоположные одно другому стремления при
вели к интересной проблеме создания двуствольных орудий 
или орудий со сменными стволами.

Наконец, следует отметить, что в области химической 
войны авиация пока еще не опередила артиллерии. Б ата 
рея 150-лш орудий может с успехом соперничать в отно
шении тоннажа выбрасываемых в  течение дня химиче
ских средств с целой эскадрильей самолетов, достигая 
в отношении точности стрельбы определенного' перевеса 
над нею \

Артиллерия и впредь останется, прежде всего, родом 
войск, выбрасывающим в очень короткое время громадное 
количество снарядов. Артиллерия сопровождения пехоты на 
гусеничном ходу, чрезвычайно подвижная и сравнительно 
мало чувствительная к огню противника, очень меткая и 
скорострельная, является в современной войне одним из 
основных тактических факторов возрождающегося ма
невра.

Артиллерийский резерв, сосредоточенный в ру ках  глав
нокомандующего и использованный в соответствующий мо
мент и в соответствующем месте, перевесит чаш у победы 
на сторону войск, которые им располагают.

❖ * #

В ы в о д  ы. Как видим, из довоенных главных родов войск 
на прежнем месте остались пехота и артиллерия. Эта по
следняя в результате новейших технических достижений 
даже усилила свое влияние на ход событий на поле сра
жения.

1 О рудие 155- или 150-мм калибра, стреляя со скоростью  1,5 
выстрела в минуту, т. е. 60— 70 выстрелов в час, при несколь
ких часах стрельбы, т. е. около 600 выстрелов в течение дня, 
при применении снарядов весом приблизительно в 40 кг, может 
выбросить за этот пром еж уток времени около 24 т огнеприпа
сов.
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В странах с более развитой промышленностью кавале
рия отодвинулась на задний план. В других странах она 
подвергается все более глубоким организационным измене
ниям, теряя вследствие этого свой прежний характер.

Авиация, равно как  бронесилы и вообще технические 
средства, а быть может, и химические средства боя, заня
ла, как это мы в дальнейшем покажем, весьма серьезное 
место среди главных родов войск. Не меньшую роль в бу
дущей 'войне будут играть средства связи1, обеспечиваю
щие должное взаимодействие главных родов войск, а так
же согласованные действия каждого из них .в отдельности, 
несмотря на столь разнообразный их состав.

Таким образом, элементы, определяющие боевые качест
ва современной армии, а такж е ее мощь и эффективность, 
в настоящее время во многом отличаются от тех , которые 
существовали в момент окончания мировой войны. Органи
зационные формы, созданные в течение мировой войны, при 
применении их в будущей войне без одновременного учета 
вызванных развитием техники изменений оказались бы 
бесполезным и, следовательно, вредным пережитком.

Намеченная здесь система военной организации учитыва
ет выявившийся до сих пор на практике технический про
гресс. Она освобождает организацию современной армии 
из-под влияния такого анахронизма, каким была позицион
ная война 1914— 1918 гг. Она такж е оставляет в стороне 
не одну организационную догму прошлого. Эта система яв
ляется переходной ввиду постоянного непрерывного разви
тия новейшего военного вооружения. Вследствие этого ее 
структура должна быть настолько1 гибкой, чтобьг не ме
шать дальнейшему развитию армии в соответствии с тех 
ническим прогрессом, о т  которого в настоящее время в 
значительной степени зависит и военный прогресс.

1 Технический прогресс средств связи в значительной мере 
облегчает командование в современной войне. Так, напіример, 
во время последней мировой войны управление танками произ
водилось с помощью оптических сигналов (флажки). Эта систе
ма уже тогда была недостаточной, а тем более при той скоро
сти, которой могут достигнуть танки новейшего типа. Радио
телефон полностью решает эту проблему. В настоящее время 
каждый танк имеет 'приемник, а командирские танки—тіере- 
ЛШЩие станции.
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Т акая система во многом отличается от прежних клас
сических типов армии. Она не боится наметить вехи буду
щего развития, оставаясь в то же время в реальных и о б ъ 
ективных пределах. Она избегает преждевременных проек
тов интегральной механизации армии или проектов, отда
ющих решающую роль в будущей войне авиации, развитой 
за  счет умаления других родов войск.



Г л а в а  III

А В И А Ц И Я  И  П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н А Я  

О Б О Р О Н А  С Т Р А Н Ы

1. Авиация
1. Возможности и роль авиации во время войны 
1914—1918 гг. — 2. Состояние авиации в 1934 г.—•
3. Предположения на будущее и роль авиации в’ 
связи с ее взаимодействием с сухопутной армией и 
морским флотом. — 4. Возможности воздушно-хими
ческой войны. — 5. Оценка теории ген. Дуэ о решаю
щей роли авиации в будущей войне. — 6. Мобилиза

ция авиации.

1. В 1914— 1918 гг. военная авиация делала свои первые 
шаги в бою, но уже в последний период мировой войны она 
заняла далеко не последнее место среди главных родов 
войск.

Уже одно появление самолетов на полях сражений и их 
активное участие в боевых действиях вызвали настоящий 
переворот в основах применения военного искусства, не
смотря на то, что возмож ности авиации были в  то время 
еще очень скромны. Первые самолеты в 1914 г. были весь
ма слабы и применялись как средство стратегической раз
ведки. Со временем они дополнили и даже заменили кон
ницу в разведке и в службе связи.

Истребители и бомбардировщики выступили позднее как 
орудие боя, не имея вначале большого значения. Одномест
ный истребитель этого времени был вооружен пулеметом, 
который мог вести стрельбу лишь вдоль оси полета, обла
дая при этом весьма малой меткостью и незначительной
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действительностью огня на расстоянии, не превышающем 
50 м. Мало поворотливый и недостаточно быстроходный, 
чувствительный к  атак е  сбоку и сзади, он имел слишком 
малый радиус действия, чтобы углубляться на территорию 
противника больше чем на несколько километров и в луч
шем случае не более чем на 20 км. Таким образом, его 
главная задача заключалась в прикрытии передовых линий. 
Чрезвычайно трудный для управления в бою, он нуждался 
в летчиках-виртуозах, которые очень часто платили 
жизнью за  свое необыкновенное удальство и достигнутые 
с его помощью результаты  (Гюинемер, Ненжессер, Рихт
гофен, Бельке и др.) 1.

Бомбардировщик того времени тоже был далек от со
вершенства. Имея ограниченный радиус действия, не пре
вышавший 100 км, он обладал слабой грузоподъемностью 
(несколько бомб среднего калибра в 10—50 кг). Кроме то 
го, бомбометание с воздуха не было точным, и его резуль
тат  был скорее моральный, чем материальный. Таким об
разом , бомбардировочная авиация мировой войны оказы ва
лась бессильной перед объектами, хотя и многочисленны
ми, но небольшими, соответственно рассеянными в про
странстве и в то же время примененными к местности или 
прикрытыми искусственными сооружениями. Она пыталась, 
в первую очередь, нападать на большие людские массы в 
открытом, поле. Но и в этом  случае действительность ее 
обстрела не могла итти в сравнение с точностью огня усо
вершенствованной артиллерии. С другой стороны, значи
тельная зависимость самолетов того времени от  атмосфер
ных условий приводила к тому, что воздушные рейды на 
большие расстояния были рискованьг и мало успешны. 
Так, например, в 28 германских рейдах, направленных во 
время мировой войны на Париж, лишь 37 самолетов из 
485 достигло намеченной иели (13 из них были сбиты 
французской артиллерией, другие —  истребительной авиа
цией, а большинство потерпело неудачи или не могло вы
полнить своих задач вследствие большой зависимости от 
атмосферных влияний).

1 Капитан французской армии Фон«, избежавший смерти в 
бою, несмотря на необыкновенные успехи (100 сбитых самоле
тов противника), является одним из немногих исключений.
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* * *

2. Со времени этой сравнительно примитивной эпохи 
авиация достигла громадных успехов. Самолет 1934 г. не
сравненно прочнее по своей конструкции и вследствие это
го имеет гораздо большую сопротивляемость, кроме того, 
он легче, поворотливее и удобнее для управления. Он обла
дает несравненно большей скоростью как в горизонталь
ном (350— 400 км/час), т а к  и в вертикальном полете. Он 
без труда достигает высоты от 8 ООО до 10 ООО м, в то вре
мя как радиус его действия при -нагрузке 1— 2 т дохо
дит до 2 ООО км (1 ООО км в одну и 1 ООО км в другую 
сторону). Он может производить полеты как  днем, так  и 
ночью, а также в тумане. При применении соответствую
щих приборов он будет производить слепые полеты и бу
дет способен переносить на средние расстояния большой 
груз (значительное количество тонн).

Достигнуть бесшумного полета в самолетах, к а к  и в ав
томобиле, можно с помощью автоматического устройства 
для выключения мотора. Однако, самолеты новейшего типа, 
не превосходя в этом отношении легких самолетов послед
него периода мировой войны, не могут без ущерба для ско
рости выключать моторы на продолжительное в р е м я *.

Самолеты всегда пытались укрыться, маневрируя в случае 
надобности в облаках. Однако, даже самолеты новейшего 
типа до сих пор не могут находиться продолжительное вре
мя в облаках, чтобы избеж ать преследования или неожи
данно напасть на противника. Это им угрожает, прежде 
всего, столь опасным для них 'еще до сих пор намоканием 
крыльев, а также образованием серьезных дефектов в мо
торе, которые обычно приводят к внезапному падению са
молета. В лучшем случае самолеты, маневрирующие в об
лаках, не смогут в дальнейшем ориентироваться в направ
лении полета.

Современный самолет не бронирован. 'Стремясь к увели
чению скорости полета и радиуса действия, что является 
основным предъявляемым технике требованием в этой об

1 В настоящее время на самолетах, снабженных дизель-мото
рами, достигнуто почти полное глушение звука и при работе 
мотора на полной мощности. — Ред.
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ласти, до сих пор никто не решился на столь значитель
ное увеличение его тяж ести.

Однако, самолет новейшего типа располагает уже в на
стоящ ее время несравненно более мощным вооружением, 
чем в 1914— 1918 гг. Он имеет радиосвязь, которая по
зволяет летчику отправлять и получать быстрые 'и точные 
сведения, а одновременно с этим дает возможность коман
дованию с большой четко-стью управлять эскадрильями. Та
ким образом, современный боевой самолет оправдывает то 
почетное место, которое он занял в настоящее время сре
ди главных родов войск в результате технического про
гресса в этой области.

ф

3. Авиация как род войск, в равной степени .пригодный 
и для атаки и для обороны, в будущей войне будет выпол
нять весьма разнообразные задачи и поручения. К ним 
относятся: бомбардировка и обстрел с воздуха, разведка, 
служба связи, перевозки и т. д. Однако, первоочередной 
задачей авиации будет борьба за  господство в воздухе и 
за  овладение им, а такж е бомбардировка важнейших цент
ров сил противника на суше.

Воздушная атака будущего может быть направлена не
посредственно против армии или против ее тылов. Во вто
ром случае она будет направлена на дороги и вообще на 
пути сообщения, а такж е на их важнейшие узлы, -на скла
ды и материальные парки противника, на привалы и уча
стки местности, в которы х расположены его части, на 
аэродромы и места расположения авиации противника и т. п. 
Таким образом, цели и объекты, против которы х может 
быть направлена в будущем воздушная атака, весьма мно
гочисленны — особенно в тылу войск, имеющих современ
ную организацию. Усилившееся там в связи с развитием 
новейших родов войск движение увеличивает возможности 
воздушного нападения и одновременно с этим усиливает их 
действительность.

Бомбардировочная авиация, которая до сих пор еще не 
обладает достаточной точностью попаданий, стремясь к до
стижению максимальных результатов своей разруш итель
ной деятельности, должна будет в будущей войне действо
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вать массой, в составе целых полков и бригад, нападая, в 
первую очередь, на видимые, т. е. более значительные 
цели \

Были попытки устранить эту неточность бомбомета
ния, с одной стороны, путем усовершенствования прицель
ных приспособлений, а с другой —  путем использования 
отличных бомбардиров. Этой же цели соответствует вве
денный в последнее время метод воздушной атаки  на пики
ровании, по которому самолет падает с очень значитель
ной высоты с максимальной скоростью, почти перпендику
лярно цели, и, бросив бомбу с высоты около 200 м, снова 
поднимается вверх как можно быстрее2.

Однако, самых серьезных результатов в этой  области 
могли бы безусловно достигнуть самолеты, обладающие та 
ким значительным диапазоном скоростей, который дал бы 
им возможность повиснуть на некоторое время почти не
подвижно в воздухе над разыскиваемым и атакуемым объ
ектом.

Таким образом, область боевых действий авиации вклю
чает в себя многообразные возможности действий боль
шого размаха, задачи которы х будут скорее заключаться 
в прокладывании пути для сухопутной армии и морского 
флота, чем в самостоятельных поисках решения в буду
щей войне. Авиация должна в особенности затруднять и 
задерживать сосредоточение и перегруппировку войск про
тивника, часто лишая его возможности перебросить вой
ска в короткий срок к месту назначения, т. е. мешая вы

1 Точность бомбометания, каковы бы ни были применяемые 
для этой цели снаряды — бомбы большого или малого калиб
ра, зажигательные или химические, равно как небольшие сна
ряды, применяемые против людских целей, — оказалась во вре
мя мировой войны весьма относительной. Известно, например, 
что вокзал Метц-Саблон очень часто подвергался во время вой
ны 1914—1918 гг. бомбардировке целых воздушных эскадрилий, 
однако, после подписания перемирия выяснилось, что он на
ходится в довольно хорошем состоянии.

2 Как правило, бомба, сброшенная с самолета, имеет такие 
же шансы попасть в цель, как и орудийный снаряд. Она точно 
сохраняет свое первоначальное направление, полученное ею при 
сбрасывании, так как имеет скорость около 500 км/час, т. е. 
140 м/сек.
В. Сикорский 9
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полнению военных действий в переломные и критические, 
а  следовательно, в решающие моменты.

Военная авиация сыграет серьезную роль в прикрытии 
при условии, что с первого' же дня войны она будет спо
собна к развертыванию значительной активности. Во всех 
случаях политической напряженности и беспокойства она 
будет тщательно наблюдать за  границами государства, а 
такж е  за  значительными пространствами прикрываемого 
фронта, не проникая при этом на территорию противника. 
С момента объявления войны разведывательные эскадрильи 
залетят  далеко вглубь неприятельской страны (на 200 и 
более километров), чтобы разведать главные направления 
перевозок и передвижений войск противника, а  такж е опре
делить районы их сосредоточения. Эти эскадрильи, проник
нув в тыл неприятельских войск, произведут там  тщ атель
ную и точную разведку. Такая разведка, в общем, даст 
положительные результаты , даже если противник применит 
значительные средства охранения, так как  ее облегчат мно
гочисленные и потому трудные для прикрытия перевозки, 
происходящие как днем, т а к  и ночью на всех важнейших 
железнодорожных линиях, а такж е на обыкновенных до
рогах.

Особенно важно, чтобы прикрытие располагало с самого 
начала достаточно сильной разведывательной авиацией, 
способной к проведению как  ближней, так и дальней р аз
ведки. Эта последняя, находясь в распоряжении главноко
мандующего, потребует самолетов с очень большим радиу
сом действия и мощными моторами. Такие самолеты долж
ны быть способны к полетам на предельных высотах и 
должны быть снабжены необходимыми навигационными при
способлениями. Ближняя же разведка может производиться 
эскадрильями средней силы, находящимися в распоряже
нии командиров крупных соединений прикрытия.

В это  же самое время бомбардировочные эскадрильи, со
стоящие из самолетов со значительным радиусом дейст
вия. снабженные отличными наблюдательными приборами, 
имеющие сильное вооружение и большую грузоподъемность 
и входящие в состав воздушной армии, произведут массо
вые атаки на поезда противника, подвозящие войска, и на 
его автотранспортные колонны, беспокоя одновременно с
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этим значительные центры военной промышленности про
тивника и бомбардируя стратегические узлы, отстоящ ие на 
сотни километров от границы.

Истребительная авиация будет прикрывать сосредоточе
ние собственной армии от разведки и бомбардировки авиа
ции противника. Она такж е  может участвовать в проти
вовоздушной обороне страны  в соответствии с общим .пла
ном войны, установленным в основных чертах правитель
ством.

Технический прогресс истребительной авиации (в буду
щей войне это будут двухместные и многоместные само
леты) позволит ей со временем сопровождать разведыва
тельную и бомбардировочную авиацию далеко вглубь стра
ны противника, что было невозможно во вреМіЯ мировой 
войны.

Во всяком случае истребительная авиация уже теперь 
может весьма успешно обеспечивать продвижение и пере
возки частей прикрытия от нападения авиации против
ника, а такж е принимать серьезное участие в активной 
противовоздушной обороне важнейших центров и стра
тегических узлов страны.

Методы действия авиации против живых объектов зна
чительно усовершенствованы со времени окончания вой
ны 1914— 1918 гг. Цель эти х  действий заклю чается в рас
сеивании группировок противника, в отрезывании главных 
резервов противника от поля боя и в их изолировании, 
в задержке его продвижения и в облегчении собственного 
наступления. Таким образом, боевая авиация в со
временной войне должна быть способна к смелым и ча
стым нападениям на места сосредоточения вооруженных 
сил. Эту роль будет выполнять, прежде всего, т а к  называе
мая штурмовая авиация, часто применяя бреющий полет, 
тщательно изучаемый в последнее время в 'Советской 
России.

Участие воздушных эскадрилий в сухопутном бою было 
нередким явлением уже в 1918 г., однако, ів то  время оно 
■имело скорее моральное, чем материальное значение. Ме
тоды и средства подобного рода, в основном, не подверглись 
с того времени коренным изменениям. Как правило, в о з
душные действия и в будущем будут заклю чаться в бом

9*
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бардировке с помощью осколочных, химических и дымо
вых бомб, а в исключительных случаях —  до тех  пор, пока 
не появятся новые изобретения в этой области,—  в стрель
бе из пулеметов. Как правило, воздушный бой будет про
исходить днем и его будут вести самолеты, сгруппирован
ные в эскадрильи, летящ ие довольно низко, чтобы 
иметь возможность увидеть и атаковать ограниченные, 
подвижные и мало видимые цели, какими являются вой
сковые части во время предпринимаемых ими военных 
действий.

В этих случаях будут применяться следующие способы 
действий: эскадрильи штурмовой авиации будут летать в 
строю, дающем возможность обороняться с помощью пу
леметов во всех направленияхх. Эти эскадрильи должны 
состоять из более легких, т. е. более поворотливых само
летов, гораздо менее нагруженных, чем большие транспорт
ные самолеты, отличающиеся большим собственным весом 
и  медленностью движения. При бомбардировке живых це
лей будут применяться бомбы среднего калибра, с таким 
расчетом, чтобы каждый самолет мог взять значительное 
количество этих бомб (исключением являются бронебой
ные бомбы и вообще бомбы, предназначенные для обстре
ливания укрепленных объектов).

При этих условиях задачей воздушных операций и .на
ступления будет в будущей войне прикрытие предваритель
ной подготовки, а такж е энергичная поддержка наступле
ния танков и моторизованных частей. В обороне же глав
ной целью этих действий будет задержка или даже при
остановка продвижения (с помощью тяжелых бомб) насту
пающих бронечастей противника. В общем, боевая авиа
ция в будущей войне продлит и усилит действительность 
огня тяжелой артиллерии.

Это —  заманчивые и соблазнительные задачи. Однако, 
они связаны с риском тяжелых потерь в том случае, если

1 Прикрытие крупной операции бомбардировочной авиации с 
помощью истребителей в настоящее время невозможно, ка« 
это уже было указано выше. Это вытекает из того, что при 
конструировании истребителей имеется в виду увеличение их 
быстроты и поворотливости, а не радиуса действия (они обыч
но имеют запас бензина на 2—3 часа полета).
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авиация встретит противника, хорошо подготовленного и 
способного к активной обороне.

Взаимодействие воздушной армии с морским флотом так 
же следует принять в расчет, так  как оно в будущем мо
жет сыграть большую роль в морском сражении.

Прежде полет над морем был весьма опасен. Вследствие 
этого вдали от берегов с морским флотом могли взаимо
действовать лишь гидросамолеты, пилотируемые опытней
шими морскими летчиками. Впрочем, это взаимодействие 
было иллюзорным, так  как  гидросамолет мот держаться 
на поверхности только при спокойном море. В настоящее 
время это условие отпадает, так как существуют самолеты 
новейшего типа с соответственно устроенным фюзеляжем. 
Кроме того, самолету с  несколькими моторами .не угрожа
ет в такой степени, как  прежде, катастрофа, вызванная 
механическими причинами. ПрІЯресс в этой области столь 
значителен, что в некоторых странах проектируют даже 
включить в независимую воздушную армию всю морскую 
авиацию, рассматривая ее действия в будущем к ак  самосто
ятельные действия в большом масштабе. Однако, сохране
ние некоторого числа воздушных эскадрилий, органически 
связанных с морским флотом, желательно и в дальнейшем 
для их постоянного взаимодействия с морским флотом. Не
зависимая же воздушная армия будет взаимодействовать с 
морским флотом нерегулярно, атакуя, в зависимо
сти от данной обстановки, либо воздушный, либо мор
ской флот противника. Но и эти случаи будут более 
редкими, являясь в рам ках  общей деятельности авиации 
исключением.

Нормальные действия независимой воздушной армии бу
дут, как правило, и  в этом  случае заключаться в бомбар
дировке портов и побережья, а также мест расположения 
авиации противника, по требованию командования морско
го флота и в согласии с директивами правительства.

В будущей войне весьма значительную роль сыграет все 
более и более развивающаяся истребительная авиация. Уже 
в настоящее время ее основой являются двухместные само
леты, годные для использования благодаря увеличению мощ
ности современных моторов. Можно даже предвидеть, что 
в недалеком будущем самолеты этого типа, частично бро
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нированные и сильно вооруженные *, будут иметь на борту 
довольно многочисленный и хорошо обученный экипаж. 
Эскадрильи, состоящие из самолетов подобного рода, бу
дут, таким образом, в будущей войне весьма грозным про
тивником для независимых воздушных армий.

В о з д у ш н а я  р а з в е д к а  придет на смену дальней ка
валерийской разведке. Она доставит командованию сведе
ния, необходимые для своевременного принятия основных 
решений. Ввиду того, что в современной войне возраста
ю т требовании оперативных перегруппировок под при
крытием темноты, разведка должна производиться как 
днем, так и ночью. В этом  последнем случае самолеты бу
дут разведывать местность с помощью осветительных 
бомб.

Э та разведка может быть чрезвычайно плодотворной, 
т а к  как разведывательные %скадрильи не будут ограничи
ваться наблюдениями шоссейных и железных дорог, а бу
дут разведывать весь оперативный район противника в це
лом. Т акое наблюдение, в общем, может быть точным. Бла
годаря этому наблюдению и применению аэрофотографии 
будет замечено передвижение моторизованных частей, хотя 
бы они двигались не по дорогам.

При этом следует отметить, что в современной войне, 
чреватой резкими и неожиданными кризисами, командова
ние оказалось бы бессильным, если бы не располагало р аз
ведкой, действующей постоянно и в большом масштабе. 
Оно должно быть в состоянии получать необходимые све
дения очень часто. Оперативные группы, армии и армейские

1 В последнее время некоторые специалисты предлагают 
вооружить истребительные самолеты орудиями вместо пулеме
тов. Эти последние, вследствие усиливающейся скорости поле
та, постепенно теряют свои боевые качества; несмотря на это, 
применение орудия на истребителе всегда будет гораздо более 
сомнительным. Орудие может производить лишь отдельные вы
стрелы и действовать против отдельных целей, в то время как 
пулеметный огонь является непрерывным и покрывает все про
странство. Основным преимуществом проектируемого нововве
дения является большая дальнобойность пушки, чем пулемета. 
Впрочем, дело вдет об орудии весьма малого калибра — от 
25 до 35 мм. Но и такое орудие будет иметь второе невыгод
ное качество: оно будет слишком отягощать легкий самолет, 
каким должен быть истребитель.
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группы должны, таким образом , располагать е  будущей вой
не многочисленными и достаточно сильными разведыватель
ными эскадрильями, иначе их командованию придется дей
ствовать вслепую.

Воздушное наблюдение уже в 1916— 1918 гг. давало 
очень большие результаты  как  в области регулирования 
артиллерийского огня, т а к  и в области связи между уча
ствующими в бою частями, равно как и в постоянном осве
домлении командования.

В будущем воздушное наблюдение встретит гораздо боль
шие, чем в 1918 г., затруднения в результате значитель
ного увеличения меткости стрельбы, которой в последнее 
время достигла зенитная артиллерия. Однако, с другой сто
роны, значительно улучшенная организация и  усовершен
ствование связи будут оказы вать положительное влияние 
на существенное улучшение результатов воздушного на
блюдения.

Число наблюдательных эскадрилий будет меньше, чем в 
конце мировой войны, когда каждая дивизия располагала 
одной наблюдательной эскадрильей. Наблюдение за движе
нием противника на поле боя во время его подготовки к 
атаке будет, однако, и в будущем необходимо. Без наблю
дательных самолетов в будущей войне невозможно вести 
дальнюю разведку подготовки к быстрым и внезапным 
ударам со стороны моторизованных тактических единиц и 
быстроходных танков. Для достижения этой цели они дол
жны будут летать как  днем, так  и ночью, фотографируя 
наблюдаемое пространство и поддерживая постоянную связь 
с командованием при помощи радиотелеграфа. Их задача 
может быть значительно облегчена в случае применения 
в будущем самолетов, располагающих максимальным диапа
зоном скоростей и способных к посадке на любой мест
ности.

Выполнение задачи подобного рода требует примене
ния многоместных самолетов (летчик, наблюдатель, радист, 
пулеметчик). Однако, эти  самолеты могут быть более сла
быми и иметь меньшую скорость, вследствие чего  они бу
дут дешевле многоместных истребителей, а тем более мощ
ных самолетов, которы е войдут в состав самостоятельной 
воздушной армии.
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Наблюдатели на самолетах подобного рода будут обычно 
набираться из рядов сухопутной армии или же в исключи
тельных случаях —  из морского флота. Таким образом, 
это  будет авиация, специально приспособленная к взаимо
действию с сухопутной армией; она не может быть приме
нена в рамках воздушной армии там, где, как , например, 
в Италии, строго соблюдается различие между воздушными 
силами, предназначенными для взаимодействия с сухопут
ной и морской армиями, и авиацией, организованной под 
углом зрения самостоятельных действий.

Одной из задач авиации в будущем может быть перевоз
к а  войск. Для переброски пехотного батальона с полным 
вооружением и снабжением будет достаточно через не
сколько лет 20 транспортных самолетов большого тон
наж а \

Таким образом, в будущей войне можно будет перебра
сывать на большие расстояния мелкие и специально по
добранные части для проведения в тылу противника смелых, 
точно определенных действий.

При этом следует помнить, что воздушные переброски, 
даже при их значительной скорости, бесшумном полете и 
ловкой маскировке самолетов, вовсе не являются безопас
ными. Если даже перебрасываемые таким способом части 
избегнут гибели в воздухе, они выполнят свою задачу 
лишь при наличии исключительных условий. При соответ
ствующей бдительности обороняющегося и при правильно 
организованной им обороне подобные экспедиции будут 
постоянно связаны с опасностью потерять весь личный со
став и те самолеты, которые перебрасывают его вглубь

1 Большие транспортные самолеты в недалеком будущем, 
безусловно, смогут поднимать несколько десятков пассажиров, 
Таким образом, для перевозки батальона в составе военного 
времени потребуется свыше 10 самолетов этого типа. К этому 
надо добавить вооружение, продовольствие и боеприпасы, ко
торые требуют на земле: 2 повозок по 1 ООО кг на роту, 4—5 
повозок с тоннажем 1 ООО кг на батальон и 16 повозок с тон
нажем по 200 кг для пулеметов; кроме того, каждый боец не
сет на себе около 20 кг груза; все вместе это дает от 15 до 
20 т груза, которые необходимо перебросить вместе с пехотным 
батальоном. Для этой цели потребуется еще 3—4 транспортных 
самолета.
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территории противника. Таким образом, эт о т  род борьбы 
будет иметь положительные результаты лишь в период 
разложения противника, например, во время вынужденного 
отступления, принявшего большие размеры. Занятие зара
нее намеченных пунктов по пути отступления войск, по
терпевших поражение, значительно углубит это  пораже
ние. Могут оказаться такж е особые моменты, когда будет 
полезно и даже необходимо пойти на риск и произвести 
воздушный десант. Это относится в одинаковой мере как 
к отрезанным и окруженным частям, которые, таким обра
зом, мы сможем усилить или доставить им снабжение, так 
и к важнейшим узлам стратегических путей сообщения, 
потеря или разрушение которых могут вы звать замеша
тельство и дезорганизацию на стороне противника.

jft 5§С J§J

4. К сожалению, почти не подлежит сомнению, что если 
в наши дни произойдет война, боевые действия авиации не 
ограничатся чисто военными объектами. Это тем более ве
роятно, что, несмотря на постоянное повышение точно
сти воздушной бомбардировки, авиация в настоящее время 
гораздо более пригодна для действий против больших объ
ектов, чем против более ограниченных и сомкнутых целей.

Каждый цивилизованный человек, если он сохранил еще 
чувство человеческого достоинства, теоретически осуждает 
воздушно-химическую войну, тем не менее она является 
серьезной и реальной угрозой для мирного населения. Не 
входя в подробности, ограничимся установлением непре
ложной истины, на основании которой каждое человеческое 
общество, независимо от  провозглашаемы« им идеалов и 
независимо от своих интересов, может успешно отстаивать 
их лишь с оружием в руках.

Итак, война, как и всякое явление человеческого обще
ства, имеет свой моральный облик. Нельзя, например, от
рицать, что Вудро Вильсон, объявляя войну Германии, ру
ководствовался, кроме экономических мотивов, такж е мо
ральными соображениями. Нарушение бельгийского нейтра
литета вызвало в 1914 г. присоединение Великобритании и 
России к войне на стороне Франции. Германия неодно
кратно в течение 1914— 1918 гг. заслуживала всеобщего
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морального осуждения и вследствие этого подверглась 
политической изоляции, так  к а к  считала, что она может 
безнаказанно пренебрегать общечеловеческими законами.

Несмотря на этот урок, такие германские ученые и тех
ники, как проф. Ганелиан и Бергенсдорф, решительно под
держиваемые руководящими кругами Третьей империи, 
утверждают, что химическое оружие является одним из 
главнейших, имеющихся в распоряжении современной стра
тегии, и что мощность -германской химической промышлен
ности должна обеспечить Германии не только обычный пе
ревес над более слабыми нациями, но и «власть над миром». 
Ведь, стремясь оправдать (?) и обосновать химическую вой
ну, они вместе с тем подчеркивают, как легко перейти лю
бому химическому заводу к производству нового газа с 
сохранением тайны этого  производства. Впрочем, они те
перь так  же, как и  в 1914 г., глубоко убеждены, что 
возмущение, вызванное применением подобных принципов, 
не будет продолжительным, в согласии с положением: «цель 
оправдывает средства».

Впрочем, не только Германия поддерживает подобную 
теорию. По м-нению ген. Фрайс:

«...нет такой области, которая предсказывала бы столь 
большие возможности в будущем, как область химиче
ской войны. В течение 1914— 1918 гг. отравляю щ ие вещ е
ства оказались одним из лучших боевых средств. Этого 
вполне достаточно, чтобы считать, что химическое ору
жие всегда будет применяться... Бумажные договоры  и 
соглашения не в состоянии аннулировать этот ф акт» г.

Таким образом, не следует питать никаких иллюзий. 
С того момента, когда Англия, США, Германия, Италия, 
Голландия и Швеция отказались в Женеве от применения 
принципа коллективной репрессии к государству, пользую
щемуся химическим оружием, положение вполне выясни
лось. С этого времени значительно возросло количество 
лабораторий, в которых в настоящее время изучаются OB. 
Применение же химического оружия в соединении с авиа
цией угрожает всюду, с  той  лишь оговоркой, что ответ-

1 Ген. А. Ф р а й с  и майор С. Ж. В э с т ,  Химическая война.
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ственность за их (применение будет свалена на того, кто 
первый прошит инициативу в этом направлении...

Проводникам этой «современной» стратегии нельзя воз
разить, что рекомендуемые ими методы не сулят успеха. 
В будущей войне несколько эскадрилий, состоящих из са
молетов с грузоподъемностью во много тонн снарядов, со
держащих стойкие OB, действительно будут в состоянии, 
если им удастся достигнуть цели, нарушить на продолжи
тельное -время жизнь таки х  больших центров, как Париж, 
Берлин, Рим, Лондон или Варшава. Впрочем, в этом слу
чае принимаются во внимание не только OB. Сравнительно 
небольшие электронные и фосфорные бомбы, весящие всего 
лишь несколько килограммов, могут в течение нескольких 
секунд произвести таки е пожары, погасить которые в ко
роткое время будет почти невозможно. Кроме того, в на
стоящее время существуют двухтонные бомбы, которые, бу
дучи сброшены с высоты 4 ООО ш, могут разруш ить все 
объекты, находящиеся на пространстве нескольких сот 
метров, и произвести разрушения в глубину на несколько 
десятков метров.

Ф Ф %
5. Все эти  столь многочисленные возможности, непосред

ственно связанные с постоянным техническим прогрессом 
в области авиации, являются источником чрезвычайно сме
лых взглядов на роль авиации в будущей войне. Т ак, на
пример, Муссолини в своей речи, произнесенной в палате 
депутатов в июне 1927 г., занял по этому важному вопро
су следующую заслуживающую серьезного внимания пози
цию:

«Необходимо, чтобы  наша авиация, в которую  я верю 
все больше и больш е, была столь многочисленна и мощ
на, чтобы шум «е м оторов заглушил все други е шумы на 
всем полуострове и чтобы размах ее кры льев  закрыл 
солнце над всей наш ей землей. Достигнув этой  цели, мы 
сможем завтра, т. е. меж ду 1935 и 1940 гг., когда Европа 
дойдет до нового поворота в истории, заставить других 
выслушать нас и признать наши права»...

О том, что эти слова не были лишь пустой фразеологией, 
несмотря на заклю чающееся ів них явное преувеличение,
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свидетельствует исключительное развитие итальянской ави
ации и ее мировые рекорды. Среди этих последних проис
ходивший в 1933 г. итальянский перелет Рим— Чикаго, 
Нью-Йорк —  Рим, в котором участвовали с полным успехом 
24 гидросамолета и 100 чел. экипажа, имеет весьма серьез
ное военное значение.

Приведенные выше слова Муссолини полностью соответ
ствую т знаменитой теории S сформулированной ген. Дуэ в 
его труде «Господство в воздухе»; эта теория предусмат
ривает создание независимой воздушной армии и интег
ральную воздушную войну. Эта армия должна реш ить бу
дущую войну. Стремясь, в первую очередь, к  господству 
в воздухе путем уничтожения авиации противника, она дол
ж на затем предпринять систематическое наступление про
тив сухопутных и морских сил противника, преодолевая 
одновременно предполагаемое сопротивление гражданского 
населения.

Идеи ген. Дуэ имеют своим источником особое военно
географическое положение Италии, 80%  итальянских гра
ниц —  это морское побережье, чрезвычайно чувствитель
ное, вследствие своей протяженности, к одновременному на
падению с моря и с воздуха. Сухопутная же граница Ита
лии, проходящая вдоль мощной цепи Альп, очень удобна 
для обороны. Этим в значительной мере можно объяснить 
известную формулу Дуэ: «Оборона на суше и на море и 
наступление в воздухе».

Следует также, между прочим, отметить, что  военные 
приготовления Италии, безусловно, находятся в связи с ее 
средиземноморской политикой. Мощная воздушная - армия 
позволит Италии в случае европейского конфликта занять 
сильную позицию на Средиземном море. Э та позиция, 
быть может, не обеспечит Италии полного господства на 
этом море, но во всяком случае даст ей возможность про
изводить некоторого рода контроль ео время войны и по
зволит ей играть роль арбитра в средиземноморских во
просах.

1 Поддержанная с самого начала людьми такого масштаба, 
как гѳн. Грациоли, теория ген. Дуэ может в общ их чертах рас
сматриваться как составная часть официальной военной д о к 
трины  итальянского генерального штаба.
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Кроме того, теория Дуэ не вполне оригинальна и нова. 
В последний период мировой войны в Англии был построен 
мощный воздушный флот, с помощью которого Англия на
деялась добиться окончательной победы в конфликте, рас
тянувшемся на несколько лет. Как известно, предпринятая 
попытка не была доведена до конца.

В предыдущих выводах мы высказались уж е достаточно 
ясно, что следует думать о национальной обороне и воен
ной доктрине, опирающихся исключительно на один род 
войск, пользующихся слишком односторонним методом и 
наряду с этим приписывающих себе уменье предрешать по
беды в свою пользу. Кроме того, необходимо заметить, что 
технический прогресс авиации касается в одинаковой ме
ре всех стран, в то время как организация повсюду про
тивовоздушной обороны такж е значительно шагнула вперед.

Таким образом, действительность массовой воздушной 
атаки зависит от количества и качества авиации обоих 
участников и от применения активных средств противовоз
душной обороны. Воздушная атака может быть уничтоже
на в зародыше или нейтрализована авиацией противника. 
Если даже самолеты достигнут намеченных целей и атаку
ют их зажигательными или химическими бомбами, то и 
тогда достигнутые результаты  могут не привести к быстро
му решению войны, раз оборона страны будет стоять на 
должной высоте. Стоит при этом отметить, что ее гораздо 
труднее организовать в странах с большим скоплением на
селения, как, например, Германии, чем в странах с равно
мерным распределением населения, как в Польше и даже 
частично во Франции, —  понятно, кроме Парижа и его 
ближайших окрестностей.

Кроме того, необходимо особенно подчеркнуть, что на
ция, имеющая прочную моральную спайку, не сдастся так 
легко в результате нескольких частично удачных воздуш
но-химических атак  на ее города, в особенности, если она 
располагает хорошей и организованной на современный 
лад армией, к которой она питает полное доверие и кото
рая будет способна к быстрому нападению на территорию 
противника.

Воздушные эскадрильи противника подверглись бы, кро
ме случаев стратегической внезапности, опасности больших
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потерь, если бы они попытались выполнить свои задачи, 
несмотря на атаку истребителей, или если бы они, будучи 
вынуждены огнем зенитной артиллерии, поднялись на очень 
большие высоты или же действовали в облаках искусствен
ного дыма, что значительно уменьшило бы точность воз
душной бомбардировки.

Ч то касается ночных полетов, то хотя они и стали го
раздо более точными и безопасными по сравнению с ми
ровой войной, но и теперь они будут действительны лишь 
тогда, когда противник недостаточно подготовился к обо
роне.

Мощные и сильно бронированные воздушные корабли с 
очень большим радиусом действия и большой быстроходно
стью значительно повысили бы ценность авиации как од
ного из главных родов войск, имеющих решающее значе
ние в будущей войне. Броненосцы подобного рода, воору
женные легкими скорострельными мелкокалиберными ору
диями и многочисленными пулеметами и перевозящие на 
большие расстояния значительное число взрывчатых ве
ществ, были бы грозным оружием, особенно в случае их од
ностороннего применения в будущей войне.

Таких воздушных дредноутов пока еще нет, хотя уже 
существуют самолеты, приближающиеся к этому т и п у 1.

Первым условием победного решения войны с помощью 
воздушной армии является безусловное овладение возду
хом, а затем удержание в своих руках достигнутого, та 
ким образом, господства. А это вовсе не легко.

Борьба за  господство в воздухе будет развертываться 
в совершенно иных условиях, чем борьба за ту  же цель 
на земле, где могут быть созданы постоянные фронты, спо
собные к прикрытию занятого пространства и допускающие 
действительную оборону занятой позиции. Таким образом, 
они дают возможность постепенно осуществлять ранее ус
тановленный план и позволяю т приближаться шаг за шагом 
к первоначально намеченной цели.

В воздухе дело обстоит иначе. Там все течет. В воздухе 
нет никаких точек и центров опоры, нет естественных

1 Например, Юнкере Г-38, построенный в Японии на основе 
германской лицензии.
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препятствий. Так же, как  и на море, но в еще гораздо 
большей степени, противник в воздухе может быть неуло
вим вследствие ограниченного наблюдения не только ночью, 
но даже и даем. Кроме того, в  то время как  новые техни
ческие изобретения усиливают обычно обороно
способность сухопутной армии, в воздушной армии дело 
обстоит к а к  раз наоборот. Там технический прогресс усили
вает наступательные возможности авиации, которая, кроме 
того, коренным образом отличается от сухопутной ар 
мии своей способностью к почти неограниченному маневру.

Атакующие самолеты, поднявшиеся на высоту 7 ООО— 
8 ООО м, в настоящее время недоступны для наземной ПВО. 
Эта последняя становится все более трудной такж е вслед
ствие непрерывного роста радиуса действия наиболее со
временной авиации.

Таким образом, самая сильная воздушная армия не мо
ж ет полностью исключить и заранее пренебречь опасно
стью воздушного нападения на страну, которой она при
надлежит. Прикрытие, которое она может дать сухопутной 
армии и морским силам, является, по существу, лишь ча
стичным.

Во время мировой войны встречи в воздухе не превы
шали своими размерами столкновений отдельных звеньев. 
Они часто ограничивались лишь боем между отдельными 
самолетами. В будущем необходимо считаться с возмож
ностью значительных боев в воздухе, хотя эти  последние 
легко могут подвергнуться распылению вследствие рассеи
вания столкнувшихся м асс авиации- Воздушный бой в 
будущем будет похож на большое столкновение кавалерий
ских масс или на морской бой. Побежденный выйдет из это 
го боя совершенно разбитым, победитель же будет чрезвы
чайно ослаблен. На гекатомбы подобного рода не так легко 
решатся идущие в бой друг с другом противники. Это про
изойдет лишь в том случае, если один из них будет рас
полагать сокрушительным перевесом в воздухе. В против
ном случае каждый из них будет пытаться сначала развить 
до максимальных пределов авиационную промышленность 
в собственной стране и лишь после этого решится на воз
душный бой большого масштаба.
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■Кроме того, господство в воздухе лишь тогда будет пол
ным и верным, когда авиация противника будет уничтоже
на. Но воздушную армию противника нельзя заставить при
нять бой, который будет решающим для ее судьбы. Она по
чти всегда сможет уклониться от него и вернуться к сво
им исходным позициям, если в ее состав входят самолеты 
с достаточной скоростью, если она располагает точной 
разведкой и если ее руководство стоит на высоте своих 
задач и находится ів крепких руках.

Этими возможностями всегда будет пользоваться более 
слабый. Поэтому более сильная авиация может легко под
вергнуться столь грозному для нее риску преждевременно
го ослабления, если она будет стремиться ввязаться в бой 
во что бы то ни стало.

Насколько трудно завязать  генеральное сражение в воз
духе, если один из участников избегает этого, легко п о 
нять, констатируя, что даже тогда, когда оборона своевре
менно и правильно установит направление воздушной ата
ки, захватить противника и заставить его принять бой 
большого масштаба, к а к  правило, -возможно лишь при ус
ловии обладания более быстрыми и лучшими самолетами.

Короче говоря, чтобы обеспечить себе господство в воз
духе, необходимо атаковать авиацию противника у его ис
ходных позиций, стремясь к их разрушению. Регулярное 
воздушное сражение может произойти лишь случайно, 
вследствие непредвиденной встречи двух воздушных армий 
или в случае, если воюющие стороны сознательно стремят
ся к бою. Такие случаи можно считать в общем исключе
ниями. Как правило, воздушная война будет состоять из ря
да атак обеих воздушных армий против наземного авиаци
онного оборудования противника. Пока что это  наиболее 
действительный вид воздушного поединка.

Но и этот прием м ож ет со временем потерять свое зна
чение, если вследствие технического прогресса специальные 
соответственно оборудованные посадочные площадки пере
станут быть необходимыми для самолетов, т. е. когда само
леты будут стартовать на любой удобной местности. Если 
же дальнейший технический прогресс авиации сделает воз
можной быструю разборку самолетов и их укрытие; если 
он сделает возможным пребывание самолетов в группах в
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открытом поле, подобно1 батареям полевой артиллерии, и 
исключит ангары и даж е палатки; если, с другой стороны, 
самолеты смогут в случае их размещения вблизи от фронта 
пользоваться подземными, выдерживающими бомбардиров
ку убежищами, тогда и э т о т  род боя не даст столь серьез
ных, а тем более решаю щих исход войны результатов.

Организованные таким  образом авиационные базы бу
дут несравненно менее чувствительны к нападению. Воз
можность их разрушения не будет в этом случае играть 
столь важную роль, как  до сих пор.

Таким образом, не следует питать преувеличенных на
дежд относительно возможности полного господства в воз
духе, которое, как правило, будет такой же химерой, как 
полное господство на море. А это  и есть предварительное 
условие успешного1 осуществления теории Дуэ в будущей 
войне.

Тем не менее в будущей войне бой за господство в воз
духе будет возможен и даже необходим. Б ез розыгрыша 
этого боя с положительным результатом в первый период 
войны проведение мобилизации и сосредоточение вооружен
ных сил встретились бы с  такими большими препятствиями, 
что нормальное их развитие и дальнейший ход войны мог
ли бы принять неисчислимое в своих последствиях и гроз
ное направление.

Понятно, что будущее мож ет во многих отнош ениях из
менить высказанные взгляды. Впрочем, уже теперь авиа
ция является одним из наиболее мощных рычагов победы. 
Таким образом, поддерживая тезис, что решение войны по- 
прежнему зависит от целеустремленного и действительного 
взаимодействия всех родов войск на суше, на море и в 
воздухе, необходимо одновременно с этим признать, что 
значение авиации чрезвычайно увеличилось в течение по
следнего десятилетия и что  она призвана сы грать самосто
ятельную роль в будущем вооруженном конфликте госу
дарств.

6. Таким образом, не подлежит сомнению, что  до тех 
пор, пока в жизни государств существует риск -подверг
нуться агрессии и в результате ее — воздушной войне, не-
В. Сикорский К)
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обходимо при организации государственной обороны серьез
но принять во внимание те  из взглядов Дуэ, которые 
гласят о необходимости создании в будущем воздушных ар
мий. Классический образец  формирований подобного рода 
мы имеем в Италии. Независимая воздушная армия долж
на будет действовать в будущей войне массово, то высту
п ая  самостоятельно, т о  в соединении с сухопутными вой
сками и морским флотом, как в наступлении, т а к  и  в обо
роне.

іВ будущем большая часть военной авиации должна вхо
дить в состав воздушной армии. Остальные воздушные фор
мирования, органически входящие в состав сухопутной ар
мии и морского флота, могут быть менее многочисленны, 
т а к  как, с авиационной точки зрения, они будут выполнять 
второстепенные задачи. Впрочем, эта армия должна быть 
способна одновременно к а к  к независимым и чисто воз
душным действиям, т а к  и к операциям, проводимым со
вместно с сухопутной армией или морским флотом. Подоб
ные взгляды іна организацию авиации в будущем применя
ются, .надо полагать, с большим: размахом в Третьей 
империи. Подобным ж е образом дело обстоит в Японии.

З а  исключением Великобритании, позиция которой по 
этом у вопросу до недавнего времени не была выяснена, все 
другие державы, не исключая США и Франции, проявляют 
с некоторых .пор ясно выраженное стремление в том же 
направлении.

При настоящем положении вещей военные воздушные 
силы располагают таким  многообразием образцов, которое 
усложняет и затрудняет организацию воздушной армии. Ес
ли бы мы даже исключили разницу, существующую между 
наблюдательной авиацией и авиацией разведывательной, 
требующими самолетов одного типа для ближней и другого 
типа для дальней разведки х, а такж е разницу между днев-

1 Разведывательный самолет должен иметь качества гончей 
собаки и породистой лош ади . Его скорость долж на быть рав
ной скорости истребителя и даж е превышать ее. Он должен 
бы ть способным к достиж ению  высоты 10 ООО м, иметь радиус 
действия, доходящ ий до 2 ООО км, и не должен бы ть слишком 
большим, чтобы легче укры ваться от противника. Таким обра
зом, это должен быть истребитель, но менее поворотливы й и 
с гораздо большим радиусом  действия.
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ными и ночными бомбардировщиками, то при сохранении 
отдельных типов для истребительной, транспортной и сани
тарной авиации все же приходится считаться с необходи
мостью существования значительного числа типов самоле
тов \

Вполне понятно, что, с  точки зрения техники, рацио
нальная организация воздушной армии, безусловно, потре
бует дальнейших исследований и опытов в области 
конструкции самолетов в целях ограничения их Много
образия. Только этим путем можно рационально организо
вать во время войны их деш евое и быстрое серийное произ
водство.

В то же время это  упрощение облегчило бы. в значитель
ной мере хранение самолетов, их ремонт и пополнение, а 
также обучение пилотов, механиков, конструкторов и во
обще технического персонала; наконец, оно позволило бы

1 Существует некоторая аналогия между ролью , п редн азн а
ченной для разных типов современных самолетов, и функци
ями разных подразделений современной конницы, а также 
ролью военных кораблей разны х типов. Это сходство можно 
видеть из следующей таблицы :

Типы самолетов
Формирования современной 

конницы Военные корабли

Разведывательные

Наблюдательные

Бомбардировоч
ные

Самолеты связи 
Транспортные са

молеты 
Санитарные само

леты

Бронеавтомобили, легкие 
кав. полки

{Дивизионная конница 
Конница, приданная корпу

сам и армиям 
Конная артиллерия 
Тяжелая кавалерия, танки, 

мощные бронеавтомобили, 
легкие и быстроходные 
танки, а также обычные 
бронеавтомобили 

Кавалерийские части связи 
Конница, возимая на авто

мобилях 
Полевые госпитали

Л егкие крейсеры 

Л инкоры

К рейсеры

Вспомогательные
крейсеры

Госпитальные
суда

10*
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. гораздо свободнее перебрасывать в будущей войне воздуш
ные эскадрильи из одной оперативной группы в другую.

В пользу развития авиации в этом направлении говорят 
такж е соображения оперативного характера. Независимая 
воздушная армия должна являть собою плотную массу с 
мощным наступательным вооружением. Кроме того, она не 
должна быть лишена поворотливости и значительной спо
собности к передвижениям. Поэтому ее интересы требуют, 
чтобы в ее состав входили бомбардировщики одного типа, 
способные не только к  бомбардировке наземных целей, но 
могущие также обороняться и вести самостоятельный бой 
в воздухе

Двухместный бронированный и хорошо вооруженный са
молет, главными качествами которого попрежнему будут 
большая скорость2 и  поворотливость, в будущем должен 
выполнять роль истребителя и одновременно с этим наблю
дательного самолета и самолета связи.

Действия воздушной армии могут успешно развертывать
ся лишь при наличии некоторого коэфициента безопасно
сти. При равной силе самолетов эта цель будет достигну
та , если будет обеспечен численный перевес над организо
ванными подобным образом  эскадрильями противника.

* * *

7. Воздушная армия лишь тогда выполнит свою роль, ко
гда она будет обладать надлежащей боеспособностью, бу
дет иметь личный состав, близкий к составу военного вре
мени, и будет в любой момент готова к действиям. Отсюда 
вы текает также для авиации мирного времени указание, со
гласно которому авиация в материальном отношении дол-

1 Прототипом такого самолета, впрочем, довольно  отдален
ным, будет в будущем многоместный и многомоторный бом
бардировщ ик, частично бронированный, с радиусом  действия
2 ООО км, со скоростью 250 км в час, с мощным вооружением, 
с грузоподъемностью  в несколько тонн бомб. В оздуш ны й флот, 
составленный из сам олетов этого типа, станет первоклассным 
орудием стратегического маневра и будет играть чрезвычайно 
важ ную  роль во всеобщ ей войне, с многочисленными весьма 
отдаленными фронтами.

2 Скорости современных боевых самолетов у ж е  достигают 
400—450 км/час. — Р е д .
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жна быть настолько сильной, чтобы отвечать требованиям 
войны до того момента, пока не будут готовы самолеты, 
произведенные заводами, перешедшими на их производство 
в период политического напряжения и мобилизации. При 
этом следует считаться с тем, что из числа самолетов, 
имеющихся на вооружении, к моменту войны не больше 
двух третей может быть введено в действие, в то время 
как одна треть должна служить резервом для покрытия 
первоначальных потерь.

Таким образом, до того, как будет пущено в ход воен
ное производство, авиация данной страны будет сравни
тельно слабой, что вы зовет некоторую осторожность в на
чальный период ее применения и стремление к  отказу от 
слишком большого риска.

Предусмотренное мобилизационным планом массовое 
производство самолетов и моторов в нормальных условиях 
может достигнуть полноты своего развития лишь по исте
чении приблизительно 12 месяцев с момента пуска в ход 
промышленности военного времени. С этого же момента 
воздушные бои усилятся и достигнут, по всей вероятности, 
колоссального напряжения.

С началом войны, как  правило, боевой авиацией будет 
исключительно военная авиация, существующая уже в мир
ное время. Тем не менее будут использованы такж е и гра
жданские самолеты, в особенности государствами, прово
дящими политику поддержки больших транспортных воз
душных обществ и обусловливающими свою поддержку пра
вом использования крупных транспортных самолетов в ка
честве бомбардировщиков. Там, где гражданская авиация не 
получает поддержки, транспортные самолеты по большей 
части имеют очень малую скорость и их размеры слиш
ком малы, чтобы они могли во время войны служить этой 
цели. Они по необходимости будут использованы в 'каче
стве санитарных самолетов. Туристские самолеты обычно 
имеют слабые моторы, вследствие чего они могут быть ис
пользованы лишь для второстепенных задач. Одновременно 
с реквизицией во время войны гражданских самолетов бу
дут такж е призываться на действительную военную службу 
гражданские летчики и механики, а также обслуживающий 
их персонал.
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Большого внимания требует проблема военного летного 
персонала. Активный военный персонал, состоящий из пи
лотов, механиков, бомбометателей, пулеметчиков, радистов 
и фотографов, набирается в добровольном порядке и обязан 
в мирное время нести продолжительную действительную 
службу. Этот персонал должен быть достаточно многочис
ленным, чтобы создать необходимые резервы, которые дол
жны часто призываться на сборы в целях поддержания тре
нировки и обучения летчиков на должном уровне. Не сле
дует забывать, что непрерывный рост скорости и высоты 
полета приводит к тому, что воздушный бой, который уже 
в настоящее время происходил бы на очень значительной 
высоте, будет ставить перед летным составом все большие 
и большие требования. Уже само управление самолетом при 
наличии специальных кислородных приборов, дающих лет
чику возможность дьгшать, становится трудной задачей. 
А между тем от достижения военными летчиками максималь
ной четкости и выдержки в значительной степени зависит 
работа авиации в будущей войне.

2. Территориальная противовоздушная оборона страны
1. Эволюция взглядов . — 2. Общие условия оборо-' 
ны.—-3. Активная оборона.— 4. Пассивная оборона,— 

Выводы.
1. Противовоздушная оборона страны м ож ет быть ак

тивной и пассивной. Она должна парализовать все возмож
ные формы воздушной атаки. Ее задачей, в первую оче
редь, является недопущение авиации противника на терри
торию своей страны. Если же самолеты противника все- 
таки  достигнут своей цели, она должна действительно з а 
щ ищать человеческую жизнь и здания от воздушной бом
бардировки, которая м ож ет пользоваться зажигательными, 
осколочными и химическими бомбами, не исключая бомб с 
болезнетворными микробами.

Еще в последнее время существовали две различных тео
рии противовоздушной обороны: одна чисто оборонительно
го, а другая наступательного характера. Первая преоблада
ла и до сих пор еще частично удержалась в Англии, причем 
до настоящего времени требовала для этой цели большого
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количества истребительной авиации и зенитной артилле
рии. Основой второй, поддержанной в свое время Италией, 
была бомбардировочная авиация. Истребительная авиация 
еще до сих пор действует слишком медленно и имеет слиш
ком малый радиус действия; хотя огонь активной ПВО и 
может действовать почти непрерывно, но он не имеет еще 
достаточной меткости и вследствие этого необходимой дей
ствительности. ПВО, заключающаяся в бомбардировке воз
душных баз противника, может быть действительной лишь 
в предупредительной форме или в виде репрессии. Таким 
образом, предпочтение и исключительное применение одной 
из этих систем нам каж ется  в существующих условиях не
желательным. Этим объясняется последняя, столь характер
ная эволюция взглядов на ПВО. Правда, Великобритания 
осталась верной, особенно в отношении метрополии, своей 
оборонительной системе, основой которой попрежнему яв
ляются модернизированные и усовершенствованные истре
бители с большой горизонтальной скоростью и такой же 
скоростью подъема 1. Однако, одновременно с этим в Ан
глии в последнее время приступили к организации самосто
ятельной воздушной армии, без которой действительная 
ПВО широко раскиданных коммуникационных линий Бри
танской империи была бы в будущей войне невозможна. 
Наоборот, итальянцы последовательно работаю т в течение 
нескольких лет над усовершенствованием своей первона
чально слишком наступательной системы. В настоящ ее вре
мя Италия может служить примером организации активной 
и пассивной ПВО 2.

* * *

2. Основой и необходимым условием действительности 
ПВО, каков бы ни был ее характер, является хорош о орга-

1 Английская истребительная авиация насчитывает менее 200 
самолетов. Из них тип Х аукер-Ф ери (325 км/час) и биплан Хау- 
кер-Демон принадлежат к числу лучших в мире истребителей.

2 Итальянская истребительная авиация насчитывает около 
350 самолетов. Из них О. R. 20 и C. R. 20 бис, вооруженные 
двумя пулеметами, достигаю т скорости до 230 км/час  и подни
маются в течение 15 минут на высоту 7 500 м. О. R. 30 обр. 
1932 г. достигает скорости 342 км/час. Новейшие типы, над к о 
торыми (ведутся исследования, несомненно, будут ещ е лучите,
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низованная разведка. О на необходима для научно-техниче- 
ских целей в мирное время, если мы желаем избежать 
грозных неожиданностей в будущей войне. К ак боевая раз
ведка, она является первым условием успеха любого обо
ронительного действия. Наблюдать днем за воздушными эс
кадрильями противника можно не только с помощью зре
ния, но такж е и с помощью слуха. Несмотря на это, даже 
днем нелегко отличить собственную авиацию от авиации 
противника. Тем более это справедливо ночью, когда мы 
можем пользоваться лишь слухом и когда можем ориен
тироваться лишь по заранее установленным сигналам соб
ственных самолетов.

Если установлено, что  противник начал воздушное напа
дение, необходимо з а  ним следить непрерывно. С этой 
целью вся страна, начиная от  угрожаемых границ, должна 
быть покрыта ш ироко разветвленной сетью постоянных 
наблюдательных постов, связанных с соответствующими 
центрами и снабженных, по возможности, приборами для 
подслушивания и наблюдения. Обязанностью этих постов 
является внимательное наблюдение за  воздухом, а такж е -не
медленная сигнализация о  каждом вторжении неприятель
ских самолетов. Эта служба должна быть в образцовом 
порядке.

Н: ❖ ❖

3. Лучшим средством борьбы с атакующей авиацией яв
ляется самолет, несмотря на все его недостатки. Атака ис
ходных позиций противника, ответные рейды и, наконец, 
принятие воздушного боя —  вот три главных рода оборо
нительных действий. Э ти задачи выпадут, с одной сторо
ны, на долю воздушной армии, с другой —  на долю лег
кой противовоздушной авиации, в состав которой войдут 
в будущем усовершенствованные истребители. Будучи со
средоточены в соответственно избранных пун ктах  и гото
вы в любой момент вступить в бой, они выйдут навстречу 
воздушной армии противника, чтобы атаковать ее во время 
полета или вблизи целей наступления и разбить ее или 
вынудить к отступлению, или во всяком случае не допу
стить ее до выполнения намеченных ею задач.
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Следует, однако, констатировать, что в настоящее вре
мя действительность ПВО, проводимой лишь с помощью 
истребительной авиации, будет весьма ограниченной, за  ис
ключением нескольких отдельных случаев. В будущем это 
положение вещей еще больше изменится не в пользу ПВО, 
так как скорость бомбардировщиков возрастет еще боль
ше. Истребительная авиация должна располагать вре
менем, необходимым для получения нужных сведений, а 
также для старта и  развертывания контрнаступления, что 
при значительной скорости больших бомбардировщиков 
новейшего типа вовсе не является легкой задачей. В ре
зультате действительность этого средства ПВО будет зави
сеть от результатов то го  соревнования, которое всегда 
будет происходить между готовностью воздушных средств 
ПВО и скоростью эскадрилий, выполняющих атаку.

Главная задача авиации, как  самостоятельной, так и 
входящей непосредственно в состав сухопутной армии и 
морского флота, попрежнему заключается во взаимодей
ствии с этими последними, в борьбе за окончательную по
беду. Таким образом, интересы дела требую т, чтобы воз
душную армию не ослаблять, а также не ограничивать сво
боды ее действий вменением ей в задачу выполнения ПВО 
страны, что может являться лишь исключением. Как пра
вило, авиацию нужно привлекать к активной обороне стра
ны только тогда, когда ф лот противника будет атаковывать 
важнейшие центры в государстве или если воздушные дей
ствия противника будут угрожать всеобщей паникой, могу
щей иметь место в очень взбудораженной стране. Но и в 
этом случае правительство будет пользоваться эскадрилья
ми истребительной авиации. Воздушная же армия в таких 
случаях будет использована для предупредительных дей
ствий, в виде ответной воздушной атаки на территорию 
противника. Правительство ни в коем случае не должно 
допускать, чтобы воздушные силы рассеялись и, таким 
образом, стали слабыми, что неизбежно, если их использо
вать для постоянной ПВО отдельных областей страны. На
падение на авиационные базы противника, разруш ение аэро
дромов, анігаров и материальных складов противника с 
помощью бомб большого калибра является в таких случаях 
нормальной формой реакции собственной воздушной армии,
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Она будет стремиться подавить в зародыше сосредоточе
ние неприятельской авиации, готовящейся к нападению, или 
предпримет воздушное контрнаступление в ответ на 
удаір противника. Т очная подготовка операций подобного 
рода и соблюдение внезапности обеспечат хорош ие резуль
таты.

Во избежание опасности воздушной атаки или по край
ней мере для уменьшения ее результатов в 1918 г. избега
ли группировать воздушные эскадрильи на малых простран
ствах или же строили специальные убежища для самоле
тов.

Это последнее средство обходится слишком дорого 
для многочисленной и сильной авиации и потому трудно 
осуществимо в будущем. Ввиду этого образцовым типом са
молета будущего будет мощный поворотливый самолет, 
который может производить посадку на любой местности ,и 
находиться ночью в открытом поле, т. е. самолет, который 
м ож ет обходиться без специально оборудованных аэродро
мов и ангаров, что в значительной степени затруднит про
тивнику их нахождение.

Однако, как правило, самолет является лишь одним из 
средств активной ПВО. Ее основой, наряду с привязными 
аэростатами, является в настоящее время зенитная артил
лерия, состоящая из специальных орудий 75- и 105-лш ка
либра и станковых пулеметов большого калибра —  от 13 
до 25 мм.

В 1918 г. требовалось в среднем 5 500 артиллерийских 
снарядов, чтобы сбить один самолет. В настоящ ее время 
зенитная артиллерия стала хорошо специализированным и 
модернизированным средством; ее стрельба одновременно 
целыми батареями или даже группами батарей, при хорошо 
организованном руководстве, будет значительно более гроз
ной для бомбардировочной авиации, чем в 1918 г. Этому бу
дет способствовать такж е то обстоятельство, что  самолеты 
будут во время атаки чрезвычайно нагружены, будут лететь 
медленно на средних высотах и будут вынуждены снижать
ся еще более, чтобы бомбардировать с необходимой метко
стью земные объекты. Поэтому в настоящее время можно 
считать, что для того, чтобы сбить сзмолет, вполне доста-
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точно третьей части вышеприведенной ц и ф ры 1. При даль
нейшем же повышении действительности артиллерийского 
огня (уже теперь орудия 105-лш калибра стреляю т с поло
жительным результатом на высоту 7 000 м) и при нали
чии достаточно сильной артиллерии активная ПВО, создан
ная на этой основе, м ож ет быть, в общем, действительной 
в будущей .войне.

Во всяком случае мощ ная зенитная артиллерия вынудит 
атакуемые ею самолеты подниматься на большие высоты 
и выполнять многочисленные и бесполезные эволюции, не 
позволяя им долго круж иться над целью. Т аким  образом, 
она значительно ослабит возможные результаты  нападения. 
Если же атакующие эскадрильи будут рассеяны, то отдель
ные самолеты легко могут стать добычей кон тратаки  соб
ственной истребительной авиации.

Стрельба современной зенитной артиллерии будет дей
ствительной в будущей войне как днем, так  и  ночью при 
условии, что звукоулавливатели точно установят нахожде
ние авиации противника, а взаимодействующие с  ней про
жекторы во-время подхватят и постоянно будут сопровож
дать световыми волнами атакующие эскадрильи. Опыт 
показал, что если сам олет попадает под лучи батареи про
жекторов, то летчик, ослепленный светом, теряет направ
ление полета.

Возможно также организовать действительную ПВО про
тив низко летящих самолетов с помощью станковых и 
сверхтяжелых пулеметов при условии, что о-ни будут в до
статочном числе и будут обслуживаться хорош о обучен
ными стрелками. Это застави т самолеты не снижаться ниже 
1 000— 1 200 м.

В активной обороне воздуха существует разница между 
войсковой ПВО —  тактических единиц, находящихся в 
движении или на привале, а такж е батарей, занимающих 
позиции служб, находящихся на фронте, и т . п. —  и  тер
риториальной ПВО —  пространств, расположенных в глу
бине страны. Таким образом, необходимо разделить имею-

1 В настоящее время существуют уже зенитные орудия, обес
печивающие значительно больший прогресс в этой области.
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щиеся в нашем распоряжении средства ПВО между этими 
двумя зонами.

Части ПВО, органически связанные с сухопутной ар
мией, должны постоянно 'приспособляться к передвижениям 
войск, а также к  непрерывно меняющейся боевой обста
новке. Таким образом,, они должны быть значительно бо
лее подвижными, чем части активной ПВО страны. В то 
ж е время они должны быть достаточно сильны и много
численны, так как  в противном случае свобода маневриро
вания прикрываемых ими войск подвергнется в будущей 
войне серьезным ограничениям со стороны авиации против
ника. Понятно, что подразделения зенитных пулеметов, ко
торы е могут такж е действовать против танков, должны 
быть гораздо более многочисленны, чем зенитные артилле
рийские батареи. Поэтому, если эти последние будут обыч
но находиться непосредственно в распоряжении главноко
мандующего, который будет их придавать, в зависимости от 
боевой обстановки и о т  потребности, отдельным армиям, то 
группы станковых пулеметов, приспособленных для ПВО, 
должны входить в состав тактических соединений (каждое 
из них, от полка включительно, должно располагать пуле
метами, способными действовать против авиации). Так, не
сомненно, будет во всех армиях, хорошо снабженных со
временным вооружением.

Активная ПВО страны должна быть по разным —  и в  
первую очередь финансовым —  соображениям ограничена 
самыми жизненными районами. Однако, ей необходимо уде
лить максимум внимания, так  как она является одной из 
основных гарантий безопасности. Уже самый ф акт суще
ствования организации подобного рода заставит противни
ка  задуматься, а такж е затруднит и ограничит его иници
ативу в области организации воздушных нападений.

* ❖ *

4. Как показал опыт мировой войны, даж е наилучшим 
образом  подготовленная активная ПВО, несмотря на 
наличие многочисленных и значительно усовершенствован
ных средств, которыми она в настоящее время пользуется, 
не сможет защитить всю страну от опасности бомбардиров
ки со стороны неприятельских эскадрилий. Вследствие это-



Г лава / // .  Авиаций h противовоздушная оборона страны 157

го необходимо одновременно предусмотреть организацию 
так называемой пассивной ПВО, заключающейся в укры
тии или укреплении наземных целей. Чтобы стать действи
тельной, она потребует совершенно радикальной перестрой
ки человеческих жилищ и значительного приспособления 
современной архитектуры  и городского строительства к 
требованиям воздушной войны.

Таким образом, она потребует, чтобы дома в больших 
городах строились исключительно' ;из железобетона и в фор
ме американских небоскребов. Вытягивание этих  зданий 
вверх уменьшит объем цели и, таким образом, ограничит 
действительность будущих воздушно-химических напа
дений. Устройство специальных железобетонных крыш дол
жно обеспечить от действия легких бризантных бомб, со
ответствующее же укрепление верхних этаж ей  и фунда
ментов должно обеспечить их от действия бомб большого 
калибра. Обеспечение водопроводной сети, газа  и электри
чества путем помещения их в достаточно прочных бетон
ных трубах; умышленное рассеивание необходимых обще
ственно-полезных учреждений; постройка широких улиц 
и бульваров, облегчающих движение внутри города; огра
ничение пешего движения на поверхности до необходимого 
минимума и организация подземного сообщения для всеоб
щего пользования; наконец, уменьшение застроенной пло
щади в городах путем перестройки их как  в высоту, так 
и в ширину, при одновременном увеличении свободных и 
озелененных площадей; перенесение важнейших учрежде
ний из столицы, а из больших городов —  тяж елой промы
шленности и производства взрывчатых веществ; снабжение 
всего населения противогазами и организация коллектив
ной ПВО путем постройки подземных убежищ, могущих 
выдерживать удары бризантных бомб и освежающих воз
дух с помощью фильтрующих аппаратов или с помощью 
насосов, накачивающих воздух и з неотравленных верхних 
слоев; постройка улиц, дающих доступ ветру и не допу
скающих концентрации OB; отказ от тесных и кривых пе
реулков и малых закры ты х дворов— вот, в основном, прин
ципы, которыми желательно руководствоваться при по
стройке городов, в целях максимального ограничения дей
ствия будущего воздушно-химического нападения.
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Идеальным решением этой задачи являются города-сады, 
в более крупных городах —  такое устройство, когда все 
учреждения и торговля сосредоточены в центре, а предме
стья тонут в садах, где будут расположены лишь жилища 1. 
Большинство из этих  проектов является чистейшей уто
пией, т а к  как для их осуществления пришлось бы разру
шить почти все города на земном шаре. В настоящ ее вре
мя такая густота населения, как  в Париже (в 15 раз боль
ше, чем в Берлине и Лондоне), при наличии улиц, переул
ков, дворов и закры ты х со всех сторон двориков, делает 
почти невозможной организацию пассивной ПВО.

Направить на ложный путь воздушные эскадрильи про
тивника днем с помощью ложных знаков и строений, а но
чью тушением света при одновременном освещении ложных 
точек —  вот дальнейшие и значительно более скромные 
элементы пассивной обороны. Существуют такж е  проекты 
эвакуации угрожаемых городов и переброски учреждений 
и промышленных предприятий в более безопасные районы. 
Первые из этих предупредительных средств уж е в насто
ящее время дали бы лишь частичные результаты . Вторые 
ж е вовсе нереальны. Значительное усовершенствование 
аэрофотосъемки, а такж е  усовершенствованная разведка 
и шпионаж аннулируют в будущей войне положительные 
результаты  первого и з эти х  средств. Полная ж е или даже 
частичная эвакуация больших городов совершенно неосу
ществима. Чтобы быть действительной, она должна быть 
проведена совершенно тайно, что в настоящее время невоз
можно; с другой стороны, современная авиация, имеющая 
возможность действовать на территории всей Европы, легко 
достигнет даже наиболее отдаленных центров. Впрочем, 
применение эвакуации в большом масштабе воспрепятство
вало бы быстрой мобилизации и сосредоточению войск, 
а такж е совершенно разруш ило бы нормальную жизнь на
ции, значительно ослабляя ее сопротивляемость во время вой
ны 2. Разброска же более мелких, но очень важных цент
ров, как, например, прифронтовых железнодорожных узло-

1 Ср. В о т ь е ,  В оздуш ная опасность и будущ ее .страны, П а
риж  1931.

2 Например, для эвакуации Варшавы необходимо было бы 
занять все железнодорожные линии более чем на 10 дней.
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вых станций, применялась с  положительным результатом 
еще в 1918 г. При их постройке была принята во внима
ние угроза обстрела с воздуха, благодаря чему обстрел не 
мог полностью наруш ить их работу. Вызванные же обстре
лом повреждения обычно бывали легко исправимы.

Прогресс современной авиации указывает- на необходи
мость еще большего расчленения объектов подобного ро
да. Расчленение, примененное в большом масштабе, при
ведет во время войны к  далеко идущей экономической и' 
административной децентрализации, что находится в яв
ном противоречии с нормальными условиями ж изни страны.

В конце концов, ‘придется удовлетвориться постройкой 
коллективных убежищ по типу, установленному междуна
родной комиссией Красного креста, чтобы защ итить хотя 
бы часть гражданскою населения от бризантных и зажи
гательных бомб и OB. В первую очередь, они будут необ
ходимы для обеспечения правильного функционирования 
территориальной ПВО. Они потребуются такж е  для боль
ших вокзалов и заводов, работающих на оборону страны \  
В Италии пытаются использовать для ПВО гражданского 
населения существующие туннели и метрополитены, при
способляя их для этой цели с помощью дополнительных 
технических мероприятий2.

Рассматривая эту проблему и проекты, связанные с ее 
решением, необходимо с полным сознанием ответственно
сти отметить, что действительная пассивная защ ита граж
данского населения от действий воздушного и, прежде все-

1 Для ПВО важнейших промышленных центров небходимо, 
прежде всего, обеспечить хорошо налаженную связь с разве
дывательным центром. Каждый большой завод должен иметь, 
по возможности, собственное убежище, а также постоянные 
отряды ПВО, состоящие из рабочих и служащих завода; необ
ходимо также иметь собственную пожарную охрану и сани
тарную службу. Все служащие и рабочие должны иметь про
тивогазы. Весь план пассивной обороны должен быть разра
ботан и изучен уже в мирное время; на территории завода 
должны быть соответствующие ориентировочные знаки. По тре
вожному сигналу весь заводской персонал занимает заранее 
указанные посты.

2 Закон от 20 декабря 1932 г. вводит в Италии обязательную 
реконструкцию туннелей и метрополитенов, чтобы они могли 
служить убежищем в случае воздушно-химического нападения.
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го, химического нападения является химерой. Стремясь по 
этому пути к максимальному уменьшению потерь, мы бу
дем, прежде всего, заботиться об обеспечении нормального 
функционирования организации обороны и управления 
страной во время войны. Но и эту скромную задачу нелег
ко будет осуществить в финансово слабых странах. В от
ношении массы гражданского населения очень важно при
вить ей хладнокровие и дисциплинированность, а также 
обеспечить должную подготовку в мирное время в области 
организации самопомощи во время воздушного нападения.

Настоящей и действительной ПВО и ПХО территории 
страны, если не удастся избежать воздушно-химической 
войны, этого варварского метода борьбы, можно будет до
стигнуть в будущей войне лишь с помощью активных 
средств и предупредительных действий. Эту оборону можег 
обеспечить, в первую очередь, современная воздушная 
армия, которая долж на быть настолько сильной, чтобы 
задушить авиацию противника, д затем разруш ить его опе
ративные базы или, в крайнем случае, ответить на его не
подобающую чувству гуманности инициативу безжалост
ным нападением на его страну.

* * *

Огромную долю ответственности за организацию терри
ториальной ПВО несут гражданские власти. К ак правило, 
обороной города руководит в этом случае президент или 
бургомистр, а уезда —  староста. Большие города делятся 
для этой цели на районы, во главе которых должны стоять 
заранее назначенные комиссары, располагающие собствен
ной разведкой и соответствующим административным аппа
ратом. На этой организационной ступени будут сосредо
точиваться сведения об  угрожающей городу или уезду воз
душной опасности. Отсюда будут исходить приказы о тре
воге, сигналы которой, будучи заранее установлены, изве
стят население об опасности. Отсюда такж е будут исходить 
приказы о применении всех средств пассивной обороны 
(тушение света ночью, прекращение нормального уличного 
движения, ложные световые сигналы, спасательные дей
ствия). Соответственно снабженная и обученная пожарная 
охрана должна будет заботиться о тушении пожаров, спе-
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циальные же «отряды будут дегазировать и дезинфицировать 
зараженные улицы. Организованная соответствующим об
разом санитарная служба развернет пункты первой помощи 
для населения, пострадавш его от воздушно-химического на
падения.

Выполнение всех эти х  задач требует большой дисципли
нированности гражданского населения и четкой организа
ции перечисленных выше служб и местных органов безо
пасности.

Таким образом, э т о т  вопрос входит в область действий 
целого ряда министерств. Военное министерство, министер
ство авиации и морское 'министерство обязаны  органи
зовать ПВО и ПХО в военном отношении. Министер
ство внутренних дел руководит той частью организации, 
которая относится к  гражданскому населению. С ним вза
имодействуют министерства почт и телеграфов, здравоохра
нения и общественных работ, а  также министерства тор
говли и промышленности и даже министерство просвеще
ния.

Все эти усилия, охватывающие столь разнородные об
ласти государственной жизни, сосредоточиваются в Италии 
в руках главы правительства —  министра национальной 
обороны, в  одном лице.

Ему помогает в этом  начальник генерального штаба, 
располагающий с 1927 г. специальным штабом ПВО, в со
став которого входят 'Офицеры сухопутной армии, морско
го флота и авиации. При нем состоят: совещательный
орган в виде высшей комиссии национальной обороны и
комитет гражданской 'мобилизации.

Во Франции в  1931 г. был создан генеральный инспек
торат ПВО. По существу, эти две организации ничем не 
отличаются друг о т  друга. На практике генеральный 
инспектор ПВО Франции хотя и располагает довольно зна
чительной самостоятельностью, вынужден всегда обра
щаться в президиум совета министров, как  только потре
буется, чтобы намеченные им мероприятия были выполнены 
соответствующими министерствами. Однако, французская 
организация стоит настолько выше итальянской, что в 
случае войны, после исключения оперативных зон из об
ласти компетенции генерального инспектора, он может aß-
в . Сикорский 11
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тематически взять на себя руководство пассивной и ак
тивной обороной во всей стране.

Издание специальных инструкций, касающихся общей 
безопасности и наблюдения за  воздухом, а  такж е относи
тельно активной и  пассивной ПВО; деление и- классифика
ция местностей по их значению и величине на населенные 
пункты первой и второй категорий; организация во всей 
стране сети воздушной разведки и сети тревоги; установ
ление постов активной ПВО; накопление необходимого 
снаряжения и обучение соответствующего персонала; снаб
жение противогазами той части гражданского населения, 
которая будет принимать активное участие в ПВО; созда
ние складов противогазов и продажа противогазов широ
чайшим массам населения; наконец, организация граждан
ских отрядов пассивной ПВО —  вот область компетенции 
руководства ПВО страны.

Кроме того, это  руководство должно быть источником 
инициативы по всей совокупности вопросов ПВО страны, 
а такж е должно внуш ать гражданским властям необходи
мость постепенного проведения всех тех работ, которые 
могут уменьшить степень опасности воздушно-химического 
нападения для важнейших центров страны.

Условием успеха пассивной коллективной ПВО является - 
соответствующее обучение гражданского населения (этому 
способствуют рациональная пропаганда и практическое 
обучение, предпринятые в последнее время в целом ряде 
стран). Все вопросы, связанные с этой важной проблемой, 
необходимо решать законодательным путем, как  это име
е т  место в Советской России, Польше и, прежде всего, в 
Италии, где за последние три года издан целый ряд зако
нов, на основании которы х участие в коллективной ПВО 
является безусловной обязанностью каждого гражданина.

Придавая должное значение территориальной ПВО стра
ны, не следует, однако, забывать, что, согласно изложен
ной здесь теории, ПВО никоим образом не должна быть 
организована за  счет численности и усовершенствования 
активных вооруженных сил государства. Способность этих 
сил к обороне и нападению обеспечивает государству без
опасность в мирное время, а в случае войны создает луч
шие условия победы. Это в одинаковой степени относится



как к сухопутной армии и военно-морскому флоту, так  и 
к военно-воздушным силам.

Тем не менее, ясно, что  если война затянется, то от вы
держки, хладнокровия и мужества гражданского населения, 
а также от организации его ПВО будет в значительной 
степени зависеть сопротивляемость страны, совершенно не
обходимая до того момента, когда организованные воору
женные силы добьются решающей победы.
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Г л а в а  IV

Б У Д У Щ А Я  М О Б И Л И З А Ц И Я

1. Характеристика мобилизации 1914 г .—■2. Будущ ая 
мобилизация -и план использования резервов. — 
3. Техническое снабжение мобилизованных частей ,и 
автаркия. П лан экономической мобилизации стра
ны. •— 4. М атериальные мобилизационные склады. — 
5. М оральная и политическая мобилизация нации. — 

Выводы.

1. До 1914 г. мобилизация, как правило, заключалась в 
приведении вооруженных сил мирного времени в состоя
ние военного времени. Основой мобилизации повсюду были 
сильные действующие армии, создаваемые в момент взры
ва вооруженного конфликта и предусмотренные штатами 
военного времени. Э то  была сравнительно несложная опе
рация. Она опиралась на довольно косные, но несложные и, 
за  некоторыми исключениями, общие для всех стран по
ложения, которые в случае войны применялись автомати
чески. Она заключалась почти исключительно в призыве 
запасных и в распределении их по войсковым частям, в 
реквизиции необходимого имущества и в создании некото
рого числа запасных частей, что делалось часто путем дуб
лирования действующих кадров. Все это облегчалось тем, 
что армия того времени состояла из трех годов призыва. 
Таким образом, в 1914 г.— так же как и в 1866 и 1870гг.— 
преобразование постоянной армии мирного времени в по
левую действующую армию почти исчерпывало проблему 
мобилизации нации.

Согласно господствовавшему в то время мнению, армии, 
выступавшие на фронт, должны были решить войну с полю-
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щью тех материальных запасов и людских резервов, кото
рыми они располагали к  началу военных действий1. Таким 
образом, достаточно было нескольких дней или, в крайнем 
случае, нескольких недель (Россия), чтобы достигнуть на
меченной боевой готовности мобилизованных армий.

Кроме незначительного и являющегося исключением чи
сла случаев, гражданское население не участвовало актив
но в организации обороны. Участие же в ней промышлен
ности и всего хозяйства страны было довольно ограничен
ным, ввиду того, что всюду господствовало предположение, 
что война будет кратковременна.

* * *

2. Будущая война —  будет ли она продолжительной или 
нет, всеобщей или местной —• безусловно потребует ин
тегральной мобилизации нации2. Административные кадры,

1 Размеры мобилизационны х усилий данной страны  зависели 
тогда и будут зависеть в будущем от численности населения, 
т. е. от демографических условий и от экономически-промыш - 
ленных и финансовых возмож ностей государства. Сохранение 
необходимого равновесия меж ду этими двумя ф акторам и га
рантировало я гарантирует, в  дальнейшем, численность и  боевую 
готовность вооруженных сил. Таким образом, в странах с вы
соко развитой промыш ленностью  объем их максимального на
пряж ения при мобилизации определялся числом солдат, спо
собных служить с оруж ием  в руках. В таких ж е странах, как 
Россия, где проблема лю дских ресурсов не и грала никакой 
роли, наиболее слабым пунктом мобилизации бы ло снабжение 
военным имуществом и боеприпасами.

2 В этом именно д у х е  итальянское правительство ввело 
8 июля 1925 г. закон, на основании которого в случае войны 
будут использованы для  целей обоіроны все источники нацио
нальных сил. На основании этого закона:

— все граждане, как мужчины, так и женщ ины, и все без 
исключения организации обязаны  материально и морально под
держивать оборону страны  и подчиняться «военной дисципли
не» (гл. 3);

— правительство пользуется правом требовать от граждан 
и всех их союзов оказан ия как индивидуальных, так  и коллек
тивных услуг; оно мож ет использовать для этой  цели все дви
жимое и недвижимое имущ ество (гл. 9);

— исходя из нуж д обороны  государства, правительство мо
жет осуществить свои п рава  даж е до объявлен ия мобилиз^, 
«ни (гл. 15),
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промышленность, экономическая жизнь страны и вообще 
все гражданские службы будут по необходимости подчине
ны с момента начала войны частичной или полной регла
ментации в зависимости от той роли, которую  они будут 
играть во время войны. Таким образом, в будущем всеоб
щая мобилизация будет состоять, с одной стороны, из 
призыва под оружие всего населения (как ѳ т о  имело место 
во Франции в 1793 г.) наряду с использованием всех его 
моральных и материальных средств, а с другой стороны — 
из мобилизации в тесном смысле этого слова вооруженных 
сил государства.

Кроме военного развертывания постоянных войск —  су
хопутных, морских и воздушных, —  необходимо будет 
сразу создавать в стране мощную армию; мобилизовать 
все области государственной администрации; пустить вход 
массовое производство промышленных изделий, с одновре
менным приспособлением всех хозяйственных областей к 
нуждам и требованиям войны; подвергнуть точной регла
ментации всю совокупность жизненных потребностей на
селения, так как иначе не будет возможности выдержать 
начинающуюся катастроф у; собрать и пустить в ход на
меченный еще в мирное время аппарат пропаганды, чтобы 
политико-моральное руководство населением, находящееся 
во время войны безраздельно в руках правительства, вы
держало тяжелые испытания. Понятая таким образом мо
билизация, даже если она была тщательно подготовлена до 
мельчайших подробностей, потребует значительного пери
ода времени, чтобы дать должный э ф ф ек т1. Ввиду этого, 
по мнению некоторых, государство, которое решится на
чать войну, должно будет, прежде чем ее объявить, прове
сти тайно мобилизацию промышленности, что  обеспечит

1 Больше всего врем ени нужно будет для развития военной 
промышленности, к о то р ая  потребует преобразования заводов и 
набора специалистов в каж дой  области, а такж е усоверш енство
вания ее до такой степени, чтобы перейти к серийному произ
водству. Промышленник, который преобразует свой завод для 
этой  цели, будет н уж д аться  в -сроке около 6 месяцев для д о 
стижения максимальных результатов. Б лагодаря помощи госу
дарства, этот период мож ет быть сокращен до 3 месяцев. Не
которые утверждают, что  Германия может сократить его до 
45 “дней.
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ему решительный материальный перевес над противником-, 
и только после этого приступить к молниеносной мобили
зации своих армий.

Рационализация промышленности и накопление необхо
димого для этой цели сырья позволят очень быстро раз
вернуть выпуск массовой военной продукции, а потому 
являются логической предпосылкой мобилизации промыш
ленности. Однако, мало вероятно, чтобы страны, подвер
женные опасности подобного рода, не предприняли со сво
ей стороны всех шагов, необходимых для получения свое
временной информации по этому вопросу, и чтобы, кроме 
политической интервенции на международной арене, они 
не прибегли ко всем напрашивающимся в таком  случае 
предупредительным мерам. Ведь, они не могут допустить 
одностороннее сокращ ение приготовлений к войне, что ле
жит в интересах противника и дает значительные преиму
щества его захватническим планам. Таким образом, в -бу
дущем возникновению войны будет предшествовать насто
ящая гонка в области мобилизации и подготовки внезап
ного нападения со стороны соперничающих между собой 
государств. Она м ож ет продолжаться ряд недель и даже 
месяцев.

Сокращение срока действительной службы, а также 
уменьшение 'Контингентов мирного времени привело к то
му, что штаты дивизии по сравнению с 1914 г. уменьши
лись вдвое (с 11 000 до 5 000 чел.); это  происходит 
п о ч т  во всех государствах, кроме частей прикры тая и 
частей высокой боевой .готовности (Германия). Все это 
влияет одерживаюіцим .образом на темпы и  ритм 'мо
билизации вооруженных сил государства. Число дивизий 
мирного времени такж е  значительно уменьшилось по срав
нению с довоенным периодом. Эти факты в значительной 
мере способствуют ограничению первых мобилизационных 
усилий в  будущей войне, а такж е значительному удлине
нию сроков мобилизации в том случае, если первый эше
лон достигнет таких ж е пределов, каких он достиг в 
1914 г.

Между тем, в будущем необходимо серьезно считаться 
с очень распространенным в настоящее время стремлением 
к внезапному нападению с началом военных действий. По
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этому, чтобы исключить возникшее вследствие этого про
тиворечие и избеж ать вытекающих из этого  трудностей, 
в будущем необходимо эшелонировать мобилизацию. Первый 
эшелон должен быть так  быстро готов к  действиям, как 
этого потребует необходимый в современных условиях ми
нимум безопасности государства.

Достижение этой  цели будет облегчено благодаря тому, 
что внутри страны применяется не такая система мобили
зации, как в прифронтовых районах, где проводится инди
видуальный тайный призыв некоторого точно определенно
го  числа запасных уж е в момент политического напряжения.

Эта система частичной мобилизации обычно обеспечива
ла до сих пор ее секретность, а такж е и расчленение. При 
современных социально-политических разногласиях сохра
нить тайну будет в этом  случае очень трудно (коммунисты 
в качестве почтовых чиновников). Кроме того, эта систе
ма по существу своему имеет много недостатков, из ко
торых главным являются необходимость о т к а за  от опубли
кования мобилизации и замена его столь трудно выполни
мым методом индивидуальных извещений. Поэтому такая 
система должна быть ограничена до минимальных размеров. 
Вообще необходимо располагать еще в мирное время спе
циальными боевыми частями, готовыми в любой момент к 
действиям, на долю которых в случае надобности выпадет 
обязанность прикрытия.

В будущем, по всей вероятности, произойдет более чет
кое, чем во время мировой войны, распределение между 
действующими армиями их общего резервуара людских 
резервов. Это должно обеспечить необходимый рост.армии, 
а  такж е постепенное заполнение пробелов, возникаю
щих ,в результате потерь на фронтах, обеспечивая вме
сте с тем должное функционирование служб внутри стра
ны, и сделать возможной действительную оборону важней
ших стратегических узлов, находящихся вне оперативной 
зоны фронта. Все эти  потребности должны быть приняты 
во; внимание в тщ ательно разработанном и примененном к 
требованиям современной войны плане использования ре
зервов. В этом плане должны быть также серьезно приня
ты  во внимание экономические потребности страны  во вре* 
мя войны,
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В будущем не должна быть повторена всеобщая ошибка 
1914 г., заключавшаяся в использовании почти всех за
пасных для перехода войсковых частей к штатам военного 
времени. Это ослабило жизненный пульс страны, прово
дящей мобилизацию, вместо того чтобы поднять его до то
го уровня, которого требует война. Это затруднило пуск 
военных заводов в тех размерах, которые диктовались во
енными нуждами, исключая одновременно с этим четкую 
мобилизацию гражданской промышленности. Как в Герма
нии, так и во Франции приходилось «последствии демоби
лизовать некоторых солдат для устранения тяжелых по
следствий первоначальной ошибки.

В результате из числа мобилизованных в течение войны 
контингентов, которые, кроме США и России, составляли 
во всех странах, по крайней мере, 17% населения, почти 
треть была использована вне фронта. Например, во Фран
ции уже в 1915 г. 33% общего числа мобилизованных сол
дат (а не 12%, как в 1914 г.) несло службу в тылу дей
ствующих армий и внутри страны.

Рационализация промышленности, которая в значитель
ной степени сокращает число рабочих, необходимых для 
пуска заводов в тех размерах, какие требуются условиями 
войны, в будущем значительно ограничит число солдат, 
используемых для этой цели вне фронта. Тем не менее, 
слишком резкий и не считающийся в достаточной степени 
с потребностями военной продукции отрыв людей от про
изводства приведет в будущей войне, ввиду ее техническо
го характера, к еще более грозным, чем 20 лет тому на
зад, результатам.

Однако, из этого вовсе не следует, что мы должны со
гласиться с формулой, на основании которой все квалифи
цированные рабочие должны в случае войны остаться у 
своих станков. Подобная специализация может оказаться 
убийственной для обороны государства; она лишит фронт 
лучших солдат. Это приведет к обеспечению нужд страны 
за счет боевых качеств частей, идущих на фронт.

А между тем бой, который в будущей войне будет со
стоять из быстро следующих друг за другом и связанных в 
одно целое ударов, потребует большого напряжения сил. 
Таким образом, современные армии нуждаются а быстрых
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и полноценных пополнениях, без которых не может быть 
сохранена непрерывность действий, — будет ли война по
зиционной или маневренной. Силы дивизий, принимающих 
участие в бою, растают очень быстро, если не будет до
статочных резервов.

Следовательно, принимая за основу, что каждый взрос
лый гражданин подлежит обязательной мобилизации, мы 
должны выработать план распределения мобилизованных 
запасных таким образом, чтобы нужды фронта и нужды 
страны были в надлежащей степени обеспечены. То поло
жение, что каждый мобилизованный гражданин должен быть 
использован во время войны на том посту, на котором 
он лучше всего сможет служить родине, является, безус
ловно, правильным. Однако, до 40 лет включительно все 
способные к ношению оружия мужчины обязаны служить 
с оружием в руках. Это единственно правильный принцип, 
и исключения из него могут быть допущены только в слу
чае действительной и неизбежной необходимости. Такие 
случаи не могут быть многочисленными, так как подобного 
рода специалисты находятся также среди более старших 
годов призыва.

Не менее важным вопросом будущего является проблема 
пополнения офицерского и унтерофицерского состава. Роль 
начальника-командира в современной войне становится все 
более серьезной. Его непосредственное влияние на ход со
бытий на поле боя заметно растет. Это вытекает не толь
ко из постоянного развития технических средств боя и его 
ускоренного ритма, но также и из утвердившегося в по
слевоенное время поверхностного обучения солдат. А, ме
жду тем, в современной войне необходимо считаться с еще 
большими потерями среди командиров, чем это имело ме
сто во время мировой войньг.

* ❖ *
3. Необходимо иметь в виду, что в будущем дивизии, 

приведенные в состояние боевой готовности, будут в пер
вой фазе мобилизации обильно снабжены техническими 
средствами боя и отличным оружием. Однако, сохранение 
их вооружения на первоначальном уровне будет довольно 
трудной задачей. Поэтому необходимо считаться с тем
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фактом, что качество оружия со временем понизится, а че
рез несколько месяцев войны станет значительно хуже. 
Для промышленно-развитых и экономически богатых стран 
это не страшно, так как они способны быстро развернуть 
свое производство в больших размерах. Страны же со сла
бой промышленностью при первом же ударе исчерпают 
свои запасы военного имущества. Пополнение последнего, а 
следовательно, и организации частей второй очереди, встре
тятся с тем большими затруднениями, чем слабее шансы 
развития военной промышленности и чем медленнее темпы 
этого развития. Часть возникших таким образом прорех 
должна быть пополнена импортом, причем государства, на
ходящиеся в союзе, должны взаимно заполнять пробелы в 
этой области.

Однако, никто не может базировать безопасность госу
дарства на иностранной помощи, тем более, что будущая 
война будет, по всей вероятности, всеобщей. Понятно, что 
в такой войне каждый будет заботиться прежде всего об 
обеспечении собственных нужд. При современном громад
ном использовании материальных средств войны, размеры 
которого невозможно точно установить, их может нехва- 
тить и у других. Кроме того, каждое государство должно 
принять во внимание в своих планах войны возможность 
быть отрезанным от остального мира вследствие современ
ного развития авиации и подводных лодок. С этой опас
ностью должны считаться даже такие страны, которым не 
угрожает окружение, вытекающее из их географического 
положения. Поэтому основным и категорическим требова
нием каждой оборонительной системы должна быть в бу
дущем хотя бы относительная промышленно-экономическая 
самостоятельность и независимость (автаркия) в отноше
нии людских резервов и естественных богатств страны, обе
спечивающая главнейшие потребности этой страны во вре
мя войны.

Должное пополнение перволинейных войск и мобилиза
ция частей второй очереди в настоящее время невозможны, 
если изложенная выше основная проблема не будет разре
шена положительным образом.

Государства, которые примут участие в будущей войне, 
будут, безусловно, пользоваться экономическим оружием
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в гораздо большей степени, чем до сих пор. Промышлен
но-экономическая дезорганизация противника, окружение 
его и изолирование путем блокады, бойкота и нажима на 
нейтральные государства от мировых рынков и естествен
ных заграничных источников, т. е. от импорта как необ
ходимого сырья, так и недостающего продовольствия, мо
жет в современных условиях создать хаос и лишить воз
можности продолжать военное производство в достаточных 
размерах. Действительная атака на валюту противника, 
устойчивость которой является одним из главных факторов 
военной силы, сделает остальное.

Мы поймем значение факторов подобного рода, если 
представим себе колоссальный рост расходов, вызванных 
современной войной, с которой в настоящее время почти 
неизбежно связана опасность инфляции. Так, например, 
общая сумма расходов мировой войны превышает в 100 раз 
стоимость русско-японского конфликта. По д-ру Гаспари, 
военные расходы Германии в 1914—1915 гг. составляли 
1,7 млрд. марок1, а в 1915—1916 гг. — 2 млрд. марок в 
месяц 2.

Энергичные и целеустремленные заботы об экономиче
ской самостоятельности и независимости страны, создание 
и сохранение достаточного, обеспеченного золотом моби
лизационного фонда, а также задуманные в широком мас
штабе мероприятия, необходимые в случае войны для уста
новления максимальных рыночных цен, равно как для вве
дения принудительных норм продовольственного снабжения 
и отпуска одежды для массы гражданского населения, — 
вот главные предупредительные средства, с помощью ко
торых можно избежать вытекающей из этого опасности.

Основательно проработанный план экономической моби
лизации страны является, таким образом, базой современ
ной системы национальной обороны и необходимым усло
вием ее действительности. Он должен охватывать как 
сельскохозяйственную продукцию, так и промышленность 
страны; он должен также целиком использовать нормаль

1 По довоенном у кур су , 1 герм, марка была равна 46К  коп. 
золотом . —  Р е д .

2 Д-р А. Г а с п а р и ,  Экономическая стратегия и руіедеодстесі 
войной, изд, Митдер, Берлин 1932 г.
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ную экономическую организацию и подготовить главные 
основы военного производства. Общий мобилизационный 
плаін в этой области- должен включать отдельные статьи, 
посвященные важнейшим областям государства и крупным 
промышленным предприятиям.

Промышленное деление страны применительно к потреб
ностям войны облегчит эту тяжелую и ответственную за
дачу. При этом необходимо избегать чрезмерного скопле
ния заводов, работающих непосредственно на армию, а тем 
более их размещения е районе досягаемости неприятель
ской авиации.

СССР является образцом вполне современной экономи
ческой подготовки государства к будущей войне. Основой 
пятилетнего плана экономического развития страны, ут
вержденного советской властью в 1929 г., являлось стрем
ление к максимальному обеспечению готовности ів этой 
области.

Произведенная на основе этого плана промышленная ре
конструкция страны была целиком подчинена требованиям, 
которые поставит перед СССР будущая война1. Мощное 
развитие военной промышленности и правильное размеще
ние ее важнейших центров в безопасных областях страны; 
должное развитие естественных богатств страны и одно
временная забота о необходимой экономической независи
мости — вот главная основа упомянутых выше советских 
намерений.

В результате их в центральной промышленной области, 
охватывающей 10 центральных губерний, была создана но
вая база металлургической, электротехнической, химиче
ской и автомобильной промышленности. Донбасс, занимав
ший ранее доминирующее место в общегосударственной 
продукции (около 33°/о общей продукции, 77% продукции 
угля, 56,5% железа и 45°/о химической промышленности), 
потеряет в ближайшие годы свое первенствующее место. 
Наряду с ним, кроме приволжских районов и центральных 
губерний, все более серьезное значение приобретает воен
ная промышленность, сильно развивающаяся на Урале.

1 Здесь Сикорский гр у б о  извращает смысл и задачи первой 
пятилетки, утверждая, что пятилетка была ц е л и к о м  (!) под
чинена требованиям военной  подготовки. — Р е д .
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Металлургическая, угольная и химическая промышленность 
опирается там на богатые залежи каменного угля, различ
ных руд и химического сырья. Кроме того, во втором пя
тилетием плане значительное внимание уделено Западной 
Сибири, которая в ближайшее время должна быть превра
щена в промышленно-аграрную страну.

* * *

4. Необходимо более полно осветить вопрос о материаль
ных мобилизационных запасах. Известная теория, согласно 
которой накопление слишком большого количества техниче
ского оборудования при современном прогрессе техники 
очень быстро становится устарелым, в основе вполне пра
вильна. Кроме того, полностью загруженные мобилизаци
онные склады стоили бы очень дорого. Хранящееся в 
складах имущество легко подвергается порче, несмотря на 
самое тщательное хранение. Это является одной из основ
ных причин того, что современные мобилизационные скла
ды обычно не бывают ізаіполнены.

Сказанное относится к снаряжению солдат, но, главным 
образом, к снабжению их новейшим оружием. Имеющиеся 
в мирное время материальные запасы должны целиком от
вечать требованиям первого периода войны. Дело, однако, 
заключается в том, чтобы при практическом осуществле
нии этого, в основе правильного, взгляда не сделать опас
ного перегиба. Как замена одних образцов вооружения 
другими, так и экономия мобилизационных материальных 
запасов армии не мо-гут, как правило, выходить за строго 
установленные пределы. В противном случае мобилизаци
онные склады частей будут пустовать, а армия в момент 
неожиданного взрыва войны окажется неспособной к серьез
ным действиям. Легко может случиться, что, прежде чем 
будут пущены в ход даже наиболее подготовленные к мас
совой продукции заводы и прежде чем будет налажено се
рийное производство подготовленного во время войны наи
более современного типа оружия, мы проиграем войну. Это 
тем более справедливо, что в настоящее время окончатель
ный результат боя в значительной степени зависит от тех
нического снабжения действующих частей. Таким образом,
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определение необходимых размеров первоначального снаб
жения мобилизуемых войск, гарантирующего их полное 
использование в первый период войны, и обеспечение их 
в дальнейшем промышленной продукцией материального 
снабжения являются в настоящее время проблемой боль
шого значения.

Только такое -мощное государство, как США, может се
бе позволить без особого риска применять вышеизложен
ную весьма удобную теорию. США располагают неограни
ченными промышленными возможностями, в то время как 
их общее военное положение продолжает быть исключи
тельно выгодным. Поэтому длительность периода мобили
зации и . ее. медленные темпы не играют там решающей 
роли.

В нормальных условиях материальные мобилизационные 
склады должны быть тем полнее (вне зависимости от числа 
и силы частей, идущих на фронт), чем слабее воен
ная промышленность страны, чем- меньше ее экономичес
кая независимость и чем больше времени потребуется для 
того, чтобы наладить »массовое производство промышлен
ности.

Так как подготовленная в мирное время мобилизация 
промышленности даст полные результаты лишь после 3, а 
иногда и 6 месяцев, в зависимости от интенсивности и чет
кости работы промышленности, то в мобилизационных 
складах необходимо хранить требующееся на этот срок 
военное имущество. Не следует забывать, что война буду
щего будет иметь материальный характер и очень бы
стрый ритм и что первоначальные операции, если они бу
дут иметь целью попытку быстрого решения конфликта, 
будут развертываться весьма интенсивно.

Поэтому удачное определение количества имущества, не
обходимого для первоначального снабжения войск, является 
в настоящее время вопросом первостепенного значения. 
Снабжение должно быть достаточным, чтобы привести в 
боевую готовность необходимое число тактических соеди
нений, обеспечивая им одновременно с этим возможность 
полной активности в первый период войны. Их дальнейшее 
постоянное снабжение должно опираться на соответствен
но развитое производство.
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* * *

5. Подготовка мобилизации не была бы полной, если бы 
она не предусматривала в должной степени средств, даю
щих возможность сохранить во время войны на должном 
уровне моральные силы населения. Общеизвестно, чего мо
жет достигнуть в общественном мнении ловкая, не стесня
ющаяся никакими средствами и злоупотребляющая велики
ми гуманитарными лозунгами социально-политическая про
паганда противника.

Поэтому в будущем необходимо считаться с усиленной 
разрушительной деятельностью в этой области. Правитель
ство Третьей империи намерено пользоваться подобной 
пропагандой всюду, где имеется немецкое национальное 
меньшинство, используя для этой цели раздутую до раз
меров обязательной для всех немцев догмы идею националь
ного единства.

Впрочем, этим оружием с успехом пользовались уже в 
мировую войну, во время которой политическая пропаган
да играла серьезную роль. Опираясь на нейтральные госу
дарства, противники вели отчаянную борьбу за овладение 
мировым общественным мнением и стремились сломить .мо
ральное сопротивление друг друга. Деятельность подобного 
рода начала вести Германия, создав с самого начала вой
ны специальные органы в министерстве иностранных дел и 
в главной квартире *.

Франция использовала в том же духе свои довоенные 
культурные учреждения, действующие за ее пределами. Из 
них так называемый «Alliance Frangaise» («француз
ский союз») оказал государству весьма значительные ус
луги. В 1917 г. во Франции был создан мощный «Союз 
крупных французских обществ против враждебной пропа
ганды». Созданные позднее специальные учреждения — 
«Служба пропаганды» при министерстве иностранных дел 
и «Дом прессы» — вели пропаганду с участием наиболее 
известных французских писателей и ученых. Эта пропа
ганда была сосредоточена в «'Генеральном комитете инфор-

1 Центральный орган иностранной службы , организованный  
в 1914 г., а также орган  военной прессы, созданны й осенью  
1915 г.
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маций и пропаганды», призванном к жизни Клемансо в мае 
1918 г.

Образцом военной пропаганды большого масштаба была 
английская организация, действовавшая как в пределах 
Британской империи, так и в нейтральных странах и на 
территории противника.

Этой пропагандой первоначально руководил так называ
емый «Центральный комитет национальных патриотиче
ских организаций», а затем призванный к жизни в 1917 г. 
«Комитет по военным делам» (War aims committee), кото
рый начал энергичную борьбу со всеми проявлениями по
раженчества внутри страны. Созданное же в начале 1918г. 
министерство информации со специальным департаментом 
наступательной иностранной пропаганды, направленной на 
неприятельские страны, с лордом Нортклифом во главе, 
значительно способствовало падению духа австрийской ар
мии, действовавшей на итальянском фронте. Нельзя также 
недооценивать влияние, которое имел на германскую ар
мию лозунг «освобождение германского народа от ига прус
ского милитаризма», сформулированный Вильсоном, а так
же обвинение вильгельмовской Германии в спровоцирова- 
нии мировой войны.

На фронте пропаганда велась с помощью периодических 
изданий и листовок, перебрасывавшихся в ряды противника 
с помощью специальных снарядов, выпускавшихся вначале 
из мортир, а позднее из полевых орудий и переносимых 
также обычными детскими воздушными шарами и авиаци
ей, роль которой в этой области еще более усилится в бу
дущем.

Относительно будущей войны существует специальная 
теория, предсказывающая борьбу во всех возможных об
ластях. Страны с диктаторским строем явно готовятся к 
наступлению и обороне в области пропаганды. Демократи
ческие же страны, уже вследствие самого факта существо
вания в них свободных организаций, имеют гораздо мень
ше возможностей в этой области. Поддержание обществен
ной моральной силы, опирающейся на полное сознание 
гражданской свободы, будет в этих странах более легкой 
задачей. Однако, ее решение требует долгих приготовле
ний. своевременно начатых еще в мирное время.
В. Сикорский 12
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❖ ❖ ❖
6. Как вытекает из предыдущего, организация рацио

нальной и полной мобилизации, т. е. подготовка войны, 
чрезмерно усложняется в наше время как в военной, так 
и в гражданской областях. Поэтому в настоящее время 
план мобилизации должен быть тщательно разработан во 
всех отраслях государственной деятельности. В этом пла
не необходимо отметить руководящую роль министерств в 
областях, подлежащих их компетенции. Общее же руко
водство и окончательный план экономической мобилизации 
государства являются исключительной прерогативой главы 
правительства; генерал, предназначенный в качестве глав
нокомандующего, должеы, наряду с военным министром, 
быть ближайшим сотрудником ,главы правительства.

Трудности, с которыми сталкивается будущая мобилиза
ция, становятся тем серьезнее, чем более научный и про
мышленный характер имеет война. Она уже теперь требу
ет весьма тщательно подготовленной мобилизации научно- 
технических лабораторий. В противном случае будет очень 
мало известно о подготовляемых противником технических 
сюрпризах, и невозможно будет быстро ответить на них с 
помощью нейтрализующих их изобретений. К полной мо
билизационной готовности должны особенно стремиться бо
лее слабые государства. Сильные, богатые и густо населен
ные государства, имеющие в своем распоряжении хорошую 
сеть путей сообщения и крупную промышленность, будут 
в состоянии проводить свою мобилизацию более быстро и 
интенсивно. Они имеют значительно большие и более раз
нообразные возможности в этой области и могут приме
нять, в случае надобности, всеобщую или частичную моби
лизацию, одновременную или расчлененную во времени, 
предпринятую тайно в период политического напряжения 
или организованную явно в момент официального объявле
ния войны.

В общем, проведение интегральной мобилизации требует 
в настоящее время полной, четкой и хорошо функциони
рующей организации, серьезного изучения и чрезвычайно 
тщательной подготовки. Кто это во-время осуществит, тот 
приобретет мощный рьгчаг успеха в будущей войне.



1. Виды внезапности во время войны. — 2. Р оль вне
запности во время войны 1914— 1918 гг. —  3. Страте
гическая и тактическая внезапность в современной  
войне. — 4. Т ехническая внезапность. •— 5. Р ол ь  вне

запности в бактериологической войне.

Г л а в а  V

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕЗАПНОСТИ1 В БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ

1. Как известно, стратегическая внезапность обеспечи
вается сохранением втайне подготовки большого наступле
ния настолько долго, чтобы у противника не осталось вре
мени для переброски на угрожаемый участок фронта более 
значительных резервов (речь идет о резервах главноко
мандующего, т. е. о стратегических резервах).

Тактическая внезапность обусловливается скрытием ис
ходного положения, дня, часа и вообще всех условий, со
провождающих наступление, чтобы противник не смог ор
ганизовать на угрожаемом участке оборону, способную от
разить нападение. Таким образом, в решительный момент 
его огонь окажется несогласованным. Этот огонь часто бу
дет направлен впустую, а первые оборонительные линии 
будут застигнуты врасплох, в то время как местные ре
зервы не поспеют прийти на помощь и не смогут успешно 
повести контратаку.

Техническая внезапность вызывается применением1 на 
поле сражения неизвестных до этого противнику средств 
(танки, OB, самолеты нового типа).

Идеалом является осуществление полной внезапности, 
охватывающей все три вышеперечисленных области.

1 Автор произвольно в одн ом  и том ж е смысле улотребляет  
то термин zaskoczenie,, то  термин niespodzianka. —  Р е д .

12*



180__________ Часть вторая. Характер будущ ей войны

* * *
2. В первый период войны 1914—1918 гт. достижение 

внезапности было довольно легкой задачей вследствие бы
стро менявшейся боевой обстановки и возможности пред
принимать наступление без долгих и видимых приго
товлений. Контрнаступление 5-й французской армии 
(Гиз 26/ѴІІІ 1914 г.) и появление 6-й армии на Марне 
(15/ІХ 1914 г.) были выполнены совершенно неожиданно для 
Г ермании.

В период позиционной войны, с ноября 1914 г. до конца 
1917 г., организация ударов на укрепленные позиции тре
бовала продолжительных технических работ большого мас
штаба, заранее обращавших на себя внимание противника. 
Поэтому в указанный период не было речи о стратегиче
ской внезапности, лучшим доказательством чего являются 
наступление Жоффра 25 августа 1915 г., наступление Ни- 
веля 16 апреля 1917 г. и германское наступление 21 фев
раля 1916 г. на Верден.

Длительная артиллерийская подготовка, продолжавшаяся 
обычно в течение нескольких дней и имевшая целью унич
тожение препятствий по пути движения пехоты, исключа
ла также и тактическую внезапность (бой на Сомме в 
1916 г.). Во всех этих случаях противник располагал до
статочным временем, чтобы принять предохранительные 
меры и укрепиться на угрожаемом участке. Поэтому ре
зультаты наступлений подобного рода обычно бывали не
значительны или даже равнялись нулю.

В период частичного возрождения маневра, наступивший 
в 1918 г., большинство имевших значение участков фронта 
уже было достаточно подготовлено к действиям. Предвари
тельные приготовления в этот период были очень коротки, 
благодаря чему стала возможной стратегическая внезап
ность,

Германия сумела сочетать стратегическую внезапность с 
тактической путем ограничения артиллерийской подготовки 
несколькими часами и применения химических снарядов 
(метод полк. Брухмюллера).

Союзнические войска достигли со временем еще боль
ших результатов, обходясь вообще без артиллерийской под
готовки или ограничивая ее несколькими минутами, благо-
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даря изобретению танков и применению их на поле боя 
(контрнаступление Манжена 18 июля 1918 г.).

Так как в конце 1918 г. обе стороны -стали принимать 
меры для сохранения тайны и сосредоточение войск, как 
правило, производилось ночью, а артиллерийская подготов
ка была заменена химическими атаками и танками, то в 
этот период наступило возрождение тактической внезапно
сти, заключавшейся в быстрой организации наступления и 
резком его развертывании вглубь расположения противни
ка. Тем не менее, внезапное нападение на противника на 
поле сражения попрежнему оставалось трудной задачей, 
вследствие медленных темпов сосредоточения сил и затруд
нений, связанных с начальным ударом. Этот последний был 
сравнительно легким лишь в исключительных условиях. 
Так, например, в контрнаступлении Манжена 18 июля 
1918 г. были с успехом использованы лесные массивы у 
Виллер-Коттере.

* * *
3. В будущей войне стремление захватить противника 

врасплох и усилить внезапность станет требованием, из 
которого будут исходить при составлении плана боя. Снаб
жение современных армий техническими средствами самого 
последнего образца и значительно лучшее умение пользо
ваться этими средствами, чем это имело место во время 
мировой войны, — все это будет в гораздо большей сте
пени способствовать действиям подобного рода. Примене
ние моторизации позволит производить внезапное сосредо
точение сил. Благодаря танкам и авиации артиллерийская 
подготовка может стать излишней. В будущем могут так
же в значительной мере отпасть полевые военно-инженер
ные работы, предпринимавшиеся прежде перед каждым 
большим наступлением, так как теперь могут быть устро
ены и применяться на довольно значительном расстоянии 
от фронта отлично скрытые технические и продоволь
ственные склады, снабжение же действующих частей будет 
происходить с помощью автотранспортных колонн.

Соответственно использованные дымовые завесы дадут 
возможность прикрыть движение собственных войск даже 
в открытом поле и предпринять операцию в любое время 
дня, невзирая на артиллерийский огонь противника.
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Под их прикрытием механизированные бригады, распо
лагающие тяжелыми и хорошо бронированными танками, 
будут стремиться прорвать фронт, используя всю громад
ную ударную силу, которую они развернут в атаке. Этот 
прорыв фронта будет использован быстроходными танка
ми, после чего механизированная конница бросится в про
битую таким образом брешь, чтобы использовать успех. 
Масса бомбардировочной авиации окажет мощную поддер
жку этим действиям. Оперативная перегруппировка войск 
будет происходить очень быстро. Перебрасывая затем мо
торизованные и механизированные части войск на другой 
участок фронта, мы сможем повторить вышеописанный 
эксперимент и предпринять новые попытки захвата врас
плох до тех пор, пока противник не будет совсем отбро
шен.

Так может развертываться бой за укрепленные позиции. 
Следующие друг за другом поочередно в пространстве и 
во времени удары, связанные в одно органическое целое, 
будут напоминать метод Фоша времен 1918 г., но значи
тельно улучшенный, так как он будет опираться на чрез
вычайно мощную технику, которой еще не было в то вре
мя. Подобные резкие удары могут быть применены даже 
против сильно укрепленных позиций, их гораздо легче бу
дет организовать, и они будут гораздо более действитель
ны в обычной местности и в маневренной войне. Их целью 
всегда будет стремление разбить части противника, дез
организовать его группировки по фронту и в .глубину, 
а затем разрушить посредством ударов, направленных, по 
возможности, на фланги и тылы.

Будущая война будет состоять из неожиданных и резких 
кризисов, которые приведут к поражению одной из дей
ствующих сторон, а именно той, которая в мирное время 
будет пренебрегать организационной подготовкой, необхо
димой для парирования вытекающей из этого опасности.

* % *
4. Техническая внезапность всегда оказывала большое 

влияние на ход войны; размеры этого влияния зависели от 
важности данного изобретения. Во время крымского кон
фликта французская пехота, вооруженная нарезным ору-
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жием, заставляла батареи русской гладкоствольной артил
лерии, снаряды которой (полные) были недействительны на 
расстоянии свыше 1 ООО шагов, прекращать стрельбу уже 
на расстоянии 800 шагов. Русская же пехота, вооружен
ная гладкоствольными ружьями, совершенно не могла сла
дить с французской пехотой. Эта разница в вооружении 
была одной из главных причин поражения русских. Прус
ская артиллерия была значительно выше французской, что 
также оказало решающее влияние на ход событий 1870 г.

Одной из неожиданностей, подготовленных центральны
ми державами к мировой войне, было массовое применение 
сверхтяжелых осадных орудий.

Техническая внезапность играла большую роль на .про
тяжении всей імировой івойны, особенно же в период пози
ционных боев, когда захват противника врасплох стал 
почти исключительно научно-технической проблемой.

Так было во время организации неожиданной для союз
ников маисовой химической атаки в 1915 г. Такой же 
характер имело применение в бою на Сомме в 1916 г. фран
цузских самолетов Спад, а позднее английских танков, со
средоточенных в большом количестве в 1917 г. под Кам- 
брэ. Все эти внезапности были вызваны техническими но
винками, примененными на поле сражения должным обра
зом, т. е. b наступлении. Если, несмотря на это, они не 
дали непосредственных и решающих результатов, то толь
ко потому, что не были использованы в таком размере, 
который обеспечивал бы полную и верную победу. Кроме 
того, применявшее их командование не было в достаточной 
степени подготовлено к немедленному использованию до
стигнутого ими первоначального успеха. Это относится, в 
первую очередь, к немцам, попытка которых перевесить в 
свою пользу чашу весов с помощью OB не дала результа
тов именно по этим причинам.

В значительно меньшей степени это относится к ан
гличанам и их попыткам решить мировую войну с помощью 
изобретенных в Англии и примененных массой, т. е. пра
вильно, танков.

Однако, немцы, наученные опытом, рационально примени
ли в конце войны мощные минометы, которые производили 
громадные опустошения в рядах союзников и, имея зна-
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чительный перевес над траншейными орудиями противника, 
обеспечили Людендорфу крупные победы в марте и мае 
1918 г.

Однако, ни одна из перечисленных внезапностей не мо
жет итти в сравнение с тем, что нас ожидает в будущей 
войнег. Фактором, решающим успех каждого нового воен
ного изобретения, является безусловная тайна, которая 
должна окружать массовое производство нового средства 
боя. Тогда каждое значительное улучшение военной тех
ники станет для противника опасным вследствие своей 

. неожиданности. Оно может нанести смертельный удар 
стране, не располагающей достаточно развитой промышлен
ностью и научно-технической мыслью. После такого вне
запного нападения последняя не сможет быстро ответить 
новым изобретением, нейтрализующим пагубные результа
ты нового оружия.

Поэтому необходимо считаться с фактом, что сохране
ние подобного рода тайны при благоприятствующих обсто
ятельствах почти всегда возможно. Международный кон
троль вооружений, а тем более наблюдение Лиги наций, 
не поможет, если тот, кто готовится к таким действиям, 
пожелает сохранить тайну. Гораздо более действительным 
средством является собственная разведка.

Подготовка такого рода может быть раскрыта благода
ря болтливости прессы и парламентским прениям, которые, 
к сожалению, более возможны в странах, руководствую
щихся демократическими принципами, чем в странах с 
диктаторским строем.

Не подлежит сомнению, что послевоенная Германия 
усиленно и действительно работает над полным использо
ванием техники для военных целей и что она готовит в 
этой области много внезапностей. Лучшим доказатель
ством является, между прочим, «карманный» крейсер, пре
вышающий, благодаря примененным на нем изобретениям, 
силу и боевые качества других судов этого типа.

1 Английский устав полевой службы  (ч. II, 1929 г.) гласит, 
что внезапность является наиболее действительным и наиболее  
сильным оружием. Устав считает внезапностью новые средства  
боя, новые способы  применения старых средств, быстроту и си
лу действия.
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Германская техническая .мысль всегда играла главен
ствующую роль в области военных изобретений. Герман
ские ученые отличались решительностью в стремлении до
стигнуть недосягаемого. Поэтому немцы были и являются 
весьма искусными в области научно-технической подготов
ки войны.

Не следует игнорировать вытекающую из этого опас
ность. Ведь, и .подводные лодки сначала подвергались на
смешкам, а потом стали синонимом всеобщей угрозы. Раз
ве самые компетентные специалисты не считали этого за
мечательного изобретения утопией до тех пор, пока оно 
не проявило своей разрушительной деятельности, ставшей 
столь чувствительной для противников? Бдительность и 
осторожность в этом отношении являются, безусловно, не
обходимыми. Это особенно справедливо относительно воз
можных изобретений в области воздушно-химической 
войны.

Во время мировой войны авиация не имела достаточно 
данных, чтобы стать орудием внезапности. Она была свя
зана с местностью, расположенной вблизи от фронта, груп
пировалась всегда на направлении намеченных ударов, не 
могла отказаться от обращавшего на себя внимание обо
рудования и часто подвергалась воздушному нападению 
противника. В будущем это будет не так. Быстрое разви
тие гражданской авиации и постройка многочисленных 
аэродромов, из которых большинство окажет во время вой
ны большие услуги воздушной армии, особенно в стра
нах, где общества гражданской авиации подчинены! воле 
правительства (Германия, Италия), постоянный рост ра
диуса действия боевых самолетов, значительное улуч
шение связи, позволяющее соединить действующие эска
дрильи с фронтом и с командованием, находящимися на 
большом расстоянии, в значительной степени освободили 
авиацию, обеспечивая ей значительно большую свободу 
действий, и ослабили узы, связывавшие ее ранее с землей. 
В настоящее время она может гораздо свободнее принять 
ту или иную группировку внутри страны. Искусно сосредо
точенная на центральных позициях или разбросанная на 
сравнительно большом пространстве, она может оставаться 
незамеченной противником, являясь, таким образом, серьез
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ным элементом захвата неприятеля врасплох. Вследствие 
этого возможность организации внезапных воздушных на
падений значительно возрастет в будущем, — особенно, 
если мы будем располагать самолетами, способными к по
садке на любой ровной местности без специального обору
дования, а также если самолеты можно будет быстро раз
бирать, чтобы их скрыть.

В будущем воюющие стороны будут стараться произве
сти еще до объявления войны внезапное нападение «а про
тивника с помощью могучего воздушного флота.

Однако, величайшей внезапностью будущей войны іможет 
стать массовое применение боевых химических средств.

Химические средства включают в себя, наряду с исполь
зованием электричества на расстоянии (кроме ультрафи
олетовых лучей, относящихся еще к области фантазии), 
возможность достижения максимальной технической вне
запности. Досягаемость и применимость химического ору
жия в будущем значительно улучшатся. Уже теперь не под
лежит сомнению, что существуют OB, не требующие бла
гоприятного ветра и исключительно сухого воздуха, чтобы 
быть примененными в атаке. Кроме того, как вытекает из 
сдержанных заявлений Габера и Ганслиана, в Германии 
подготавливается радикальное изменение существующих 
.методов химического нападения, которое до сих пор было 
в полной зависимости от атмосферных условий и требова
ло слишком многочисленных и тяжелых машин. Такими об
разом в будущей войне OB сыграют серьезную роль не 
только в позиционной, но и в маневренной войне, что мно
гократно усилит их значение и сделает их серьезным ору
жием нападения врасплох.

Применение OB в массовом количестве в будущей войне 
решительно изменит ее лицо. Их влияние на организацию 
армии и на характер ее действий будет могущественно и 
может быть сравнено лишь с аналогичной ролью такого 
знаменитого изобретения, каким было изобретение пороха.

Все специалисты, а также участники международной 
-анкеты, организованной Лигой наций по вопросу химиче
ской войны, категорически утверждают, что она направле
на «одновременно и на фронт и на все население против
ника, на его богатства и на источники его силы».
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Этой теории отвечает взгляд, что «каждое рассуждение 
о будущих возможностях должно считаться с действиями 
против масс вражеской нации», а также что «современная 
война порвала со старым принципом, на основании которо
го ее острие должно быть направлено* лишь против неприя
тельской армии», и, наконец, что «объектом будущей вой
ны явится вся нация, а ее театром—неприятельская страна 
на всем ее протяжении» 1.

С положениями подобного рода отлично гармонируют те
зисы, на основании которых 2:

«...в настоящее врем я война больше, чем когда-либо, о з 
начает б ор ь бу  за  существование. Современная ж е борьба 
за  сущ ествование наций не признает никаких ограниче
ний со стороны  догов оров  и параграфов, как не признает 
и никаких м оральны х указаний. Ры царство принадлежит 
тому времени, к о гда  войну вели проф ессиональны е армии. 
Оно немыслимо в такой период, когда нации борются за 
свою жизнь. И если даж е теперь, п осл е  страш ны х пере
живаний последней  войны, нации украш аю т себя знаком 
благородной гуманности, то надвигаю щ аяся война пре
вратит асе это в ничего не стоящий л и ст бумаги, подобно  
тому, как это  случилось с аналогичными обязательствами  
во время м ирового конфликта наций».

Третья империя серьезно готовится применить в буду
щей войне принципы этого рода. Современные германские 
ученые и философы совершенно открыто провозглашают 
беспощадную войну, которая будет безжалостной и для 
гражданского населения. Как известно, индивидуальная и 
коллективная ПВО очень трудна. Находящиеся до сих пор 
в употреблении противогазы имеют поглотители весьма 
ограниченного действия. Они защищают организм лишь от 
некоторых точно определенных OB. Против других OB их 
фильтр недействителен. Этот факт положил начало сопер
ничеству и постоянной гонке, которая существует в тече
ние ряда лет между изменяющими свой состав OB и про
тивогазами. Этот факт станет источником серьезнейших

1 Геи. Б у х с и н е к ,  В ойна вчера и заівтра Берлин 1930.
2 Майор 3  о л ь д  а н, Человек и война б уд ущ его , Бер

лин 1925.
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технических внезапностей в будущем конфликте госу
дарств. Те же замечания относятся и к известным спосо
бам защиты всего тела от OB.

Кроме того, ближайшее будущее .принесет нам серьезные 
неожиданности в области тактики химической борьбы. Уже 
теперь существуют сильно раздражающие химические сред
ства, с помощью которых можно вести действительную 
атаку против противогазов. Они раздражают, несмотря на 
■противогаз, дыхательные пути бойца, вынуждая его сбро
сить, несмотря на есю дисциплину, противогаз в тот 
момент, когда ему угрожает неминуемая смерть от друго
го OB. До сих пор стремление к изобретению идеального 
противогаза, защищающего от всех известных и неизвест
ных OB и от способов борьбы подобного рода, не дали 
положительных результатов. Кто изобрел бы подобный уни
версальный противогаз, — что, впрочем, может быть во
просом науки, техники и времени, — и кто наряду с этим 
располагал бы безусловно действительным OB, тот достиг 
бы решительного1 перевеса над противником в будущей 
войне. * ❖ *

5. Бактериологическая война, абсолютно и категориче
ски осужденная ассамблеей Лига наций в 1929 г., до сих 
пор не принимается серьезно во внимание. По общему мне
нию профессоров Пфейфера, Борде, Мадсена и Кэннона, 
бактерии как носители эпидемических заболеваний в на
стоящее время не являются слишком опасным оружием, 
однако, лишь при том условии, что атакованная сторона 
организует надлежащим и современным образом свою обо
рону. Каждую эпидемию можно приостановить сравнитель
но быстро с помощью соответствующих предохранитель
ных средств, не допуская ее массового распространения. 
При настоящем положении вещей бактериологическая вой
на, по мнению этих ученых, является утопией. Но челове
ческая изобретательность может в будущем изменить это 
положение.

Впрочем, сдерживающим моментом в применении во вре
мя войны болезнетворных бактерий до сих пор является 
опасность перенесения эпидемии в собственные части
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и в собственную страну, что является гораздо более опас
ным в маневренной войне, чем в позиционной. Если бы, 
однако, удалось избежать этой опасности, то пришлось 
бы серьезно считаться с применением в будущей войне 
этого, пожалуй, жесточайшего средства войны. Заражение 
проточных вод и источников бациллами холеры, чумы, сып- 

• ного тифа и сапа при использовании для распространения 
бактерий авиабомб грозит катастрофическими последстви
ями государству, которое будет неожиданно застигнуто та
кими методами борьбы. Поэтому совершенно необходимо 
проявлять максимальную бдительность. Можно не допу
стить распространения эпидемии, применив во-время предо
хранительные прививки как людям, так и животным. Не
сравненно труднее справиться с эпидемией, принявшей 
уже массовый характер. Поэтому соответствующая орга
низация общественной гигиены, а также не отстающая от 
научного прогресса готовность в области военной бактери
ологии, наряжу с хорошей научной разведкой, являются 
серьезным вопросом в современной обороне страны.



Г л а в а  VI

В Ы Р А Б О Т К А  П Л А Н О В  В П Р Е Д В И Д Е Н И И  С О В РЕ
М Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

1. Общий план б у д у щ ей  войны. — 2. План со ср ед о 
точения.— 3. П лан прикрытия. — 4. План стратеги
ческих перевозок в период соср едоточени я.— 5. План 

организации ты ла.— 6. План операции.

1. Общ ий план будущей войны

Интегральный характер современной войны, вероятность 
участия в ней целой коалиции, последовательность госу
дарственной политики и, прежде всего, принцип безопас
ности страны, основные и наиболее жизненные интересы 
государства, а также главные элементы его силы и сла
бости— вот основные факторы, определяющие характер 
решения вопросов государственной обороны и оказываю
щие в то же время решающее влияние на установление 
общего плана войны.

Военная часть этого плана в своей окончательной фор
мулировке является делом главнокомандующего и высшего 
военного совета, причем должна укладываться в общие, за
ранее установленные правительством рамки. В задачи 
правительства входит также согласование предполагаемых 
военных действий с политическими целями и экономиче
скими возможностями государства. Так как никто не мо
жет точно предвидеть характер, а тем более ход развития 
вооруженного конфликта в будущем, то основной план 
войны должен ограничиться лишь установлением общих 
вех, которые должны быть настолько общими, чтобы их
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в дальнейшем можно было применить к реальным условия® 
и обстоятельствам.

Понятно, что все государства придают большое значение; 
союзам, от которых также зависит конструкция общего- 
плана войны.

Однако, военные и политические договоры являются не
чем иным, как архивными документами, если им не соот
ветствуют действительные и искренние моральные обяза
тельства заключивших ,их государств и если они не опи
раются на прочные и позитивные интересы этих государств^

В настоящее время военные соглашения еще менее га
рантируют их продолжительность, чем политические дого
воры. Их выполнение зависит от подготовки, предпринятой 
еще в мирное время, а эта последняя находится в прямой 
зависимости от средств, которых так трудно добиться для 
этой цели, тем более, что общественное мнение, 
не зная содержания и обязательств тайных соглашений,, 
обычно противится выполнению вытекающих из них обяза
тельств.

Впрочем, военные договоры и точно определенные кон
венции проявляют в последнее время решительную тенден
цию к все более и более явной потере своего прежнего- 
значения. Бесчисленные пакты' и договоры, которые не
прерывно заключаются и изменяются, приучили нас к. 
слишком частой ревизии договоров международного зна
чения. Правительства все чаще избегают точно сформули
рованных и далеко идущих обязательств, а парламенты 
слишком часто отмежевываются от правительств при ра
тификации документов подобного рода. Если мы, с другой 
стороны, примем во внимание трудности, которые, по всей 
вероятности, возникнут во многих странах в момент 
взрыва войны, когда дело коснется выполнения принятых 
в договорах обязательств и когда нужно будет принять 
положительную интерпретацию «Casus-foederis» *, мы лег
ко поймем, что в настоящее время почти -все государства 
гораздо более изолированы в отношении своей безопас
ности, чем это было в прошлом.

1 Обязательство выполнить -условия в оен н ого  союза.:—  
П р и м .  п е р  ев.
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С другой стороны, настоящее состояние международной 
безопасности, на первый взгляд удовлетворительное, а в 
действительности весьма несовершенное, может задержать 
и усложнить выполнение существующих военных соглаше
ний. Все эти договоры прямо или косвенно входят в состав 
пакта Лиги наций, в согласии с которым необходимо, 
прежде чем провести их в жизнь, точно определить агрес
сора. Сформулирование ясного и решительного ответа на 
этот вопрос, часто завуалированного с определенной 
целью, будет на практике трудно, а иногда даже невоз
можно. Обычно первые выстрелы во время войны бывают 
автоматическими. Однако, каждая из сторон — безраз
лично, верит ли она в свои слова или не верит, — будет 
утверждать, что именно противник предпринял первые 
шаги. Дискуссия, которая продолжается и до сих пор о 
том, кто начал войну 1914—1918 гг., является классиче
ским примером трудностей этого рода. Впрочем, напада
ющий всегда сможет создать себе юридическое оправдание, 
умышленно пользуясь для этой цели более или менее лож
ными аргументами. Метод подобного рода применяло гер
манское правительство, обвиняя Францию, что она начала 
военные действия в 1914 г. воздушной атакой на Нюрен- 
берг, а также распространяя всеми средствами легенду о 
вольных бельгийских стрелках, чтобы оправдать нашествие 
на Бельгию и связанные с этим репрессии. Поэтому каж
дое правительство, разрабатывая план предполагаемой 
войны, должно считаться с фактом, что его союзники если 
и предпримут интервенцию, то по необходимости сделают 
это с некоторым опозданием.

Таким образом, в этом плане необходимо ограничить 
первоначальные намерения и предвидеть все, что сделает 
возможным их выполнение с помощью имеющихся в начтем 
непосредственном распоряжении сил, т. е. на тот случай, 
если наши союзники не сразу выполнят ранее принятые 
ими на себя обязательства.

Кроме гарантий безопасности страны, что составляет 
первую задачу ее обороны, целью каждой войны является 
одоление противника. Поэтому правительство и сотрудни
чающий с ним будущий главнокомандующий обязаны точно 
определить эту цель в каждом конкретном случае и изло-
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жить методы, а также выделить средства, которые могут 
обеспечить возможность их выполнения. Это выполнение 
вовсе не будет легким. В 1914 г. Германия была убеждена, 
что завоюет Францию раньше, чем Россия будет готова 
начать операции. Как известно, в действительности было 
иначе. В августе 1916 г. Гинденбург и Людендорф создали 
новый план войны, на основании которого центральные 
державы должны:

«покончить с  Румынией, сохранив в преж нем  виде сво« 
позиции на в сех  д р уги х  фронтах; со зд а ть  во всех стра
нах четверного согласия новые боевы е соединения и уси
лить военное производство».

Эти цели были осуществлены лишь наполовину. Также 
и в наше время Польша должна иметь особенно удачный 
и основательно разработанный план войны, чтобы этим 
путем уравновесить численный перевес своих вероятных 
противников. А так как географические условия не будут 
для нее выгодны в случае еойны, то необходимо, чтобы 
правительство и военное командование сосредоточили свои 
усилия для преодоления этих отрицательных качеств и по
пытались даже превратить их в полезные для собственной 
страны.

Однако, не подлежит сомнению, что и Польша, несмотря 
на эти невыгодные условия, должна будет в случае воору
женного конфликта, в первую очередь, рассчитывать на 
собственные силы. Поэтому она должна стремиться во что 
бы то ни стало к усовершенствованию своей армии, ко
торая должна располагать четким мобилизационным аппа
ратом и способностью к быстрому сосредоточению. Осно
вательная подготовка армии и надлежащее снабжение со
еременным техническим снаряжением, а прежде всего мо
ральное, политическое и социальное единство нации — 
будут играть решающую роль в этом отношении.

В настоящее время лучшей гарантией безопасности 
страны является ее материальная и моральная сила. Когда 
в 1922 г. союзники заняли Рурский бассейн, Германия, не
смотря на все свое возмущение, не могла выступить против 
этого с оружием в руках, так как на стороне Антанты 
было не только право, но и сила. Также итальянцы могли
В. Сикорский 13
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безнаказанно бомбардировать остров Корфу в 1923 г., так 
как Греция не располагала необходимыми средствами, что
бы организовать действительный протест.

Эти факты ясно показывают, какое значение имеют для 
каждой страны ее собственные силы. Подчеркивая одно
временно с этим относительность военных и политических 
соглашений, они, однако, не исключают необходимости 
обеспечения себя в политическом отношении от войны. 
В данном же случае дело идет не только о заключении 
всевозможных формальных соглашений. Не менее важным 
является дружественный нейтралитет со стороны госу
дарств, могущих оказать материальную помощь воюющим 
сторонам в виде готового военного снаряжения или в виде 
сырья, необходимого для поддержания массового воен
ного производства. Эта проблема особенно тяжела для 
государств с незначительной степенью экономической са
мостоятельности. Не следует забывать, что страны, вполне 
независимые в экономическом отношении от других 
стран, являются редким исключением. Они не всегда 
способны заменить недостающее соответствующими сур
рогатами, что, как известно, отлично умеет делать Гер
мания.

Если бы одной из стран угрожала война с несколькими 
противниками сразу, то правительство этой страны долж
но было бы при разработке плана войны определить наи
более опасного противника, т. е. того, которого необхо
димо, в первую очередь, задержать и победить. При изу
чении такого вопроса нужно было бы принять во внимание 
интересующие это государство границы, характер мест
ности, род военных действий и соответствующее распре
деление сил между отдельными оперативными театрами. 
Например, Польша не должна была бы базировать свою 
стратегию «а изнурении противника, так как в случае 
продления войны время действовало бы ей во вред, а ее 
противникам на пользу.

Только в редких случаях будут доступны предвидению 
и учету все возможности будущей войны и все внутренние 
и внешние факторы, которые примут в ней участие. По
этому нельзя заранее принять точное решение, наиболее 
близкое к одной из столь многочисленных гипотез. Как
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правительство, так и командование должны очень часто 
довольствоваться .предвидением наиболее вероятных слу
чаев, принимая те из решений, которые меньше всего под
лежат дискуссии.

В настоящее время чрезвычайно трудно определить, хотя 
бы с приблизительной точностью, вероятные силы против
ника, вследствие более или менее скрытых вооружений и 
в силу того различия, которое существует между военными 
организациями отдельных стран. Когда-то — еще до вве
дения системы обученных резервов (Пруссия 1806—1813)— 
достаточно было иметь общие сведения о финансах про
тивника и знать его военные штаты мирного времени, 
чтобы иметь возможность с достаточной точностью опре
делить силы, которыми он будет располагать во время 
войны, так как эти силы, лишь незначительно возрастали 
после мобилизации \  Каждая страна, как правило, опре
деляла размеры своих усилий, сообразуясь с военными воз
можностями противника и основывая свой военный план 
на определенных, таким образом, силах. Неожиданности 
и крупные ошибки были в этом отношении редки, так как 
армии, направлявшиеся в то время на фронт, представляли 
собой почти всю военную силу государства. Вос
становление же этих сил в случае поражения было невоз
можно1 вследствие почти полного отсутствия обученных ре
зервов.

В настоящее время эти условия подверглись коренному 
изменению. Война, какую мы знали еще в XVIII в., — с 
ограниченными целями и точно определенными рамками,— 
является устарелым типом с того времени, когда занятие 
провинции или взятие крепости, хотя и очень важных, уже 
не предрешает ее окончательного результата. Кроме того, 
в настоящее время существует громадная диспропорция 
между численным составом мирного и военного времени. 
В настоящее время в случае конфликта все население го
сударства берется за оружие, чтобы вступить в смертель
ный бой за свое существование.

1 Лишь Польша со своим всеобщим (дворянским. — Р е д . )  
ополчением, охватывавшим всех военнообязанны х и боесп особ
ных мужчин, была некотор ого  рода исключением из этого  пра
вила.

13*
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Современная война разжигает до максимальной степени 
национальные, а часто и расовые антагонизмы и ставит 
перед борющимися сторонами проблему жизни и смерти. 
Она втягивает в борьбу все источники экономической, про
мышленной и финансовой силы борющихся друг с другом 
человеческих группировок. Вследствие этого общий 
план войны зависит, в первую очередь, от правитель
ства. Он стал зависеть от правительства с тех пор, как 
мобилизованные силы нации стали поглощать всю его 
энергию.

В общем плане войны следует предвидеть и соответству
ющим образом рассчитать расход военного снаряжения, в 
том числе боеприпасов, и обеспечить их пополнение. 
В будущем необходимо избежать ошибки, заключающейся 
в недооценке значения этого вопроса, что имело место 
в начале мировой войны, когда после первого' сражения 
на Марне недостаток боеприпасов парализовал действия 
германской армии. Точно так же в 1915 г. недостаток 
оружия приостановил действия русских, а в начале 1918 г. 
недостаток людей стал чувствительным у англичан.

Если бы в будущей войне произошел подобный кризис, 
то он имел бы чрезвычайно опасные последствия для окон
чательного результата борьбы.

Мы поймем важность и значение этой проблемы, если 
вспомним, что в 1918 г. каждая из великих держав, уча
ствовавших в войне, расходовала в среднем 200 млн. па
тронов в месяц и производила около 200 ООО снарядов в 
день. Чтобы удовлетворить столь значительные и все воз
растающие потребности, необходимо предвидеть громадный 
рост военной промышленности. Исходные данные общего 
плана войны должны быть установлены правительством 
окончательно, чтобы главнокомандующий мог изучать и 
уточнять в пределах возможного главные элементы плана, 
относящегося к использованию имеющихся в его распо
ряжении сил.

Эти данные должны быть ограничены лишь минималь
ными пределами и относительно точными предположения
ми, связанными с политическим положением страны и ее 
военным положением. Слишком точные указания не дадут 
возможности заранее предвидеть ряд событий и лишь за
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держат дальнейшее приспособление к условиям момента. 
В случае продления конфликта необходимо будет развить 
и дополнить план войны. С другой стороны, директивы, 
касающиеся военной политики, могут быть изменены во 
время хода военных действий в результате вызванных ими 
фактов.

В таком случае правительство должно определить новые 
цели войны, обеспечивая одновременно с этим средства, 
необходимые главнокомандующему для достижения этих 
целей. В отличие от прошлого', в настоящее время каждый 
план .войны должен считаться с воздушными нападениями 
противника, которые могут произойти уже через несколько 
часов после объявления войны или даже в момент ее 
взрыва. Независимо' от роли, какую в данной стране при
писывают воздушной армии, можно утверждать, что ка
ждый из противников будет пытаться произвести резкие 
и неожиданные воздушные нападения как с целью задерж
ки или приостановки мобилизации и сосредоточения сил 
противника, так и с целью воспрепятствования его первым 
операциям. Поэтому очень важно заранее знать, хотя бы 
в общих чертах, опасность, заключающуюся в нападениях 
подобного рода, чтобы иметь возможность определить их 
досягаемость и силу и в результате этого выработать план 
организации активной и пассивной ПВО страны. Если мы 
пренебрежем этой работой, а также если превосходство 
авиации противника будет слишком значительным, против
ник сможет это использовать, развертывая особенно силь
ные воздушные действия в начальный, т. е. наиболее кри
тический, период войны. При этом следует, прежде всего, 
предусмотреть действительное прикрытие больших моби
лизационных центров, являющихся обычно значительными 
политическими и промышленными центрами, а также важ
ными узлами путей сообщения, особенно чувствительными 
к воздушным нападениям. Не меньшее внимание необхо
димо также обратить на возможность удержания и обо
роны внешних путей сообщения страны, связывающих ее 
с заграницей. Если противник овладеет этими путями и 
отрежет их, то это может поколебать, а в некоторых 
случаях сделать невозможным выполнение всего плана 
войны.
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2. П лан  сосродоточения

Целью этого плана является стратегическое разверты
вание мобилизованных сил при поддержке частей прикры
тия. Его сущность заключается в распределении тактиче
ских соединений между отдельными армиями согласно их 
задачам. План сосредоточения является основой для со
ставления плана перевозок.

Вся эта работа не была бы слишком длительной и слож
ной, а составление плана перевозок не встретило бы осо
бенных затруднений, если бы этот план мог быть уста
новлен заранее в мирное время в форме, не подвергаю
щейся значительным изменениям, и если бы в случае 
войны он мог развертываться автоматически (план Шлиф- 
фена в 1914 г.).

Но такое точное предвидение никогда не было возмож- • 
ным. Тем более это невозможно теперь, когда значительно 
усилилась роль непредвиденных факторов и когда реаги
рование противника, а также быстрота вызванных этим 
путем изменений обстановки не могут быть учтены и уста
новлены даже с приблизительной точностью. Поэтому в 
настоящее время необходимо всегда предусмотреть и под
готовить возможные изменения оперативных предположе
ний и вытекающие отсюда варианты перевозок. Так, на
пример, во французском плане XVII было предусмотрено, 
что армия ген. Ланрезака 1, которая в нормальных условиях 
должна была сосредоточиться в районе Сэн-Менегу, в слу
чае надобности могла быть переброшена на Маас к северу 
от Вердена и выйти там на линию фронта. Это был един
ственный вариант в данном плане; оказалось, что его было 
недостаточно, чтобы реагировать на результаты, вызван
ные глубоким обходом армий, сосредоточенных на правом 
фланге германского фронта. Тем более гибким должен 
быть план в наше время.

Тем не менее, командование может подготовить в мир
ное время лишь ограниченное количество вариантов. Тех
нические условия путей сообщения навяжут нам этот спо
соб действий. Обычно после этого устанавливается общий 
совместный план, действительный почти в любой обста

1 Неверно: речь « д е т  о IV армии Л англь-де-К ерн. — Р е д .
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новке и заключающий важнейшие варианты, относящиеся 
к наиболее вероятным предположениям. Если же создав
шиеся условия потребуют непредусмотренных заранее из
менений в плане перевозок, то придется прибегнуть к пе
регруппировкам, импровизированным во время операций и 
вследствие этого более продолжительным и заключающим 
в себе риск беспорядка ,и хаоса.

Таким образом, план сосредоточения должен быть со
ставлен так, чтобы осуществленное .на его основе страте
гическое развертывание позволило применить любой ма
невр, который главнокомандующий сочтет выгодным в ус
ловиях военной действительности. Вследствие отсутствия 
этих условий германская главная квартира приостановила 
в июле 1870 г. выігрузку войск в районе Майнца, предпо
ложенную первоначально в Саарском бассейне; затем она 
могла перебросить на Саар свою 2-ю армию под косвенным 
прикрытием 1-й, сосредоточенной на линии Витлих—Трир; 
это не привело, однако, ни к сосредоточению совокупности 
всех сил, ни к решающему бою, проектированному на 
Сааре.

С 1870 г. чрезвычайно выросли массы сосредоточиваемых 
в случае войны войск. Таким образом, задача заключа
ется в том, чтобы собрать их в одно удоборасчленяемое и 
гибкое целое, могущее быть использованным в условиях 
встреченной действительности. Основные распоряжения по 
сосредоточению зависят от физической и политической 
географии страны, а также от сведений о противнике, с 
которым мы начинаем войну. В совокупности они должны 
отвечать оперативным намерениям главнокомандующего.

Эта проблема сравнительно несложна, если угрожаемая 
граница является единственной и узкой (Бельгия в 1914 г.), 
или если план войны опирается на единственную и точно 
определенную гипотезу (план Шлиффена). Она усложняет
ся в случае необходимости оборонять границу большого 
протяжения и если при этом необходимо иметь дело с не
сколькими противниками (план Конрада фон-Гетцендорфа 
1914 г.).

В этом последнем случае рекомендуется ограничить до 
необходимого минимума силы, предназначенные для обо
роны каждого из фронтов, чтобы создать возможно более
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сильные общие резервы, не разделяя их заранее между 
отдельными оперативными театрами (что имело место с 
резервами Гетцендорфа в 1914 г.), а группируя в цен
тральные позиции с целью сохранения их до того момен
та, когда военная обстановка выяснится в достаточной сте
пени. При этом необходимо обеспечить себе все средства, 
нужные для последующей переброски этих резервов в на
меченный момент на тот участок фронта, который будет 
признан главным, как это иімело место в октябре 1914 г. 
в период, когда австрийские резервы были переброшены 
из Сербии в Галицию.

Наконец, стоит отметить, что сохранение глубочайшей 
тайны и быстрота стратегических перебросок попрежнему 
являются основными условиями успеха; мировая война 
вполне доказала это.

3. П л а н  прикры тия

Разница, имевшаяся в 1914 г. между враждебными сто
ронами в отношении продолжительности их сосредоточе
ния, не была очень значительной. Эта разница колебалась 
в пределах от нескольких часов до нескольких дней, если 
исключить Россию, где мобилизация и сосредоточение 
войск вследствие большого- протяжения входящих в состав 
этого государства областей требовали нескольких недель.

В будущей войне это положение может подвергнуться , 
коренному изменению. Продолжительность сосредоточения 
будет функцией чрезвычайно разнородных в настоящее 
время условий, а также результатом уступок, сделанных 
на основе ложно понятых пацифистских тенденций и пред
полагаемого арбитража Лиги наций.

Уже теперь в Европе существуют такие государства, 
которые применили частичное разоружение и приняли во
енную систему полумилиционного характера, в то время 
как другие страны стремятся всеми путями достигнуть ма
ксимальной военной готовности и доводят имеющийся в их 
распоряжении военный потенциал до высокой степени мощ
ности.

Вполне очевидно, что страны с системой медленной мо
билизации могут в случае взрыва новой войны очутиться
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в очень опасном положении, если их географическое поло
жение не представляет особых выгод. В этом случае даже 
страны, хорошо подготовленные к обороне, могут 'быть 
парализованы внезапным нападением со стороны мотори
зованных тактических соединений и авиации противника.

Поэтому в настоящее время необходимо располагать 
действительной системой прикрытия, удачно приспособлен
ной к возможностям страны и намерениям предполагаемого 
противника.

Как правило, план прикрытия должен быть разработан 
с таким расчетом, чтобы обеспечить успех двух главных 
задач прикрытия, заключающихся, с одной стороны, в при
крытии мобилизации и сосредоточения армии, а с другой— 
в обеспечении государственной территории.

В настоящее время первая задача важнее, потому что 
она заключается в прикрытии интегральной мобилизации 
государства, которая может продолжаться от нескольких 
дней до нескольких недель (эшелонированная мобилиза
ция), считая с начала политического напряжения. Наобо
рот, время, необходимое для прикрытия сосредоточения 
армии (прикрытие выгрузки войск вблизи границы), сейчас,

, в общем, довольно непродолжительно; безопасность обес
печивается войсками, в состав которых входят части при
крытия.

Прикрытие государственной территории является новой 
задачей, неизвестной в 1914 г. В настоящее время оно не
обходимо, так как 'современная война заключается в ис
пользовании всех человеческих и материальных ресурсов. 
Если бы об этом думали в 1914 г., то, *$ыть может, Фран
ция сохранила бы бассейн Бриэ, а также каменноугольные 
и промышленные районы на севере.

Средства, находящиеся в распоряжении прикрытия, бу
дут заключаться, в первую очередь, в использовании дей
ствующих частей, расположенных вблизи границы и спо
собных явиться ік месту назначения в ів о в м о ж н о  более ко
роткий период времени1; кроме того, это будет погра-

1 Их пропорция в различны х странах неодинакова и зави
сит от того, располож ены  ли действую щ ие части вблизи угро
жаемых в случае войны  границ и  не имеют ли они других: 
задач.
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яичная охрана или части «Гренцшуца», а также запасные 
•■части, организуемые в случае надобности очень быстро 
(24 часа), затем вообще вся авиация и вся кавалерия и, 
наконец, жандармы, таможенная и лесная стража, выпол
няющие роль полицейского надзора. Все эти части должны, 
в основном, выполнять задачу прикрытия.

Интенсивность выполнения задачи прикрытия будет за
висеть от сведений о противнике. В период первоначаль
ного напряжения будет достаточно довольствоваться на
блюдением и закрытием границ с помощью частей погра
ничных гарнизонов и мелких запасных частей, сформиро
ванных в последний момент.

При дальнейшем росте военной угрозы необходимо укре
пить это прикрытие действующими частями, перебрасы- 
-ваемыми изнутри страны на границу, и путем призыва за
пасных в гораздо большем масштабе.

В этих условиях организация прикрытия в будущей 
войне не может развертываться автоматически и безо вся
кой гибкости, как это имело место в 1914 г. Она должна 
производиться распоряжением правительства, так как яв
ляется политической задачей, правильное решение которой 
■обеспечит стране безопасность, не внося замешательства 
в жизнь населения и в международные отношения.

В период политического напряжения прикрытие границ 
государства обеспечивают командиры корпусов, подчинен
ные министру национальной обороны.

В случае объявления всеобщей мобилизации роль при
крытия должен будет выполнять первый эшелон мобили
зованных частей, находящихся исключительно в распоря
жении главнокомандующего.

Как правило, прикрытие будет заключаться в организа
ции обороны. По существу, даже сильные части прикрытия 
•окажутся относительно слабыми по сравнению с протяже
нием границ, что найдет свое выражение или в слабой их 
защите или в отсутствии необходимых для наступления 
резервов. Постройка постоянных укреплений, между про
чим очень дорогих, даст возможность сэкономить перво- 
линейные части. Благодаря этому можно создать более 
сильные и многочисленные резервы прикрытия, которые 
должны быть, по возможности, моторизованы и механизи
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рованы, чтобы иметь максимальную подвижность и наи
большую силу удара.

Непрерывная разведывательная служба и весьма активная 
авиация будут необходимы, чтобы во-время направлять ре
зерв прикрытия на угрожаемые участки.

Организованное таким образом прикрытие должно пол
ностью обеспечить крепкую оборону границ и давать воз
можность прибегать в случае надобности к энергичным 
контратакам; оно имеет возможность сломить противника, 
даже располагая ограниченными силами. Однако, и в этом 
случае командование должно требовать от правительства, 
в случае частичной мобилизации противника, чтобы она 
немедленно приняло такие же меры-защиты, иначе страна 
может очутиться под угрозой катастрофы.

Во всяком случае необходимо заранее подготовить за
крытие на границе всех важнейших направлений, ведущих 
в страну; это закрытие должно произойти в момент тре
воги, для воспрепятствования на бегу моторизованных ча
стей и кавалерии противника. Применение такого рода 
средств защиты является одной из первых задач при
крытия.

Правительство должно указать еще в мирное время и 
в соответствии с общим планом войны, какие, по его мне
нию, области являются наиболее важными и какие из них 
требуют особенно сильного прикрытия. Таковыми могут 
быть, например, главнейшие экономические и промышлен
ные центры, которые не должны подвергаться опасности 
попасть в руки противника даже на короткий промежуток 
времени.

В некоторых случаях прикрытие страны может быть 
осуществлено путем предупредительного наступления про
тив частей противника, производящих сосредоточение1. 
Однако, это довольно трудный метод, так как он требует 
значительной подготовки собственной армии и полной 
свободы действий с политической точки зрения.

Подобных результатов можно достигнуть гораздо мень
шими усилиями, занимая позиции впереди собственных пра-

1 Этот метод был -принят во внимание в Сербии в 1915 г. 
после получения сведений о подготовке герм ано-австро-болгар
ского наступления.
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ниц. Однако, подготовка наступления подобного' рода еще 
в мирное время является трудной как с военной, так и 
с .политической точки зрения. Поэтому она весьма редко 
предусматривается заблаговременно.

К действиям подобного рода можно также прийти кос
венным и даже вынужденным путем, а именно тогда, 
когда наступление, направленное на внешнюю территорию, 
потерпит неудачу, и частям, участвовавшим в наступлении, 
придется занять оборонительные позиции.

Нормальное решение проблемы прикрытия заключается 
в занятии оборонительной позиции в пределах своей госу
дарственной территории, возможно ближе к границам. 
Это — средний, но верный вид прикрытия, хотя и не 
столь выгодный, как два предыдущих. Он будет применять
ся в большинстве случаев и, в первую очередь, слабо во
оруженными странами, в то время как могущественные 
государства могут применять первый или второй вариант.

4. План перевозок стратегического сосредоточения

Войска, мобилизованные внутри страны, должны быть 
переброшены в районы сосредоточения. Необходимо пере
везти миллионы людей и громадное количество' военного 
имущества с помощью наиболее быстрых средств сообще
ния, так как эта предварительная операция должна совер
шаться в кратчайший срок. В 1914 г. она продолжалась 
во Франции и Германии около 12 дней, не считая пере
возок частей прикрытия. Положительное решение этой 
задачи требует налаженной и мощной сети путей сооб
щения, а также заранее установленного точного плана.

В 1914 г. стратегические перевозки в районы сосредо
точения происходили почти исключительно с помощью же
лезных дорог; лишь весьма ограниченные пешие переходы 
выполнялись частями, мобилизованными вблизи районов 
сосредоточения. С военной точки зрения, железная дорога 
является отличным1 перевозочным средством: один поезд 
вмещает батальон пехоты или одну батарею; средняя ско
рость такого поезда составляет на хорошо подготовленных 
к интенсиіЕному движению линиях 25 км/час; число поез
дов на каждой линии может быть 70—90, а на хорошо
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устроенных перегонах—-до 120 в сутки, в зависимости 
от состояния железных дорог. Неудивительно, что желез
ные дороги стали с 1870 г. главным средством стратегиче
ских перевозок. В течение мировой войны они были осно
вой французских оперативных перевозок, давая несравнен
ные образцы технической четкости. Так, например, во 
время германского наступления 21 марта 1918 г., когда 
был поколеблен английский фронт в районе Сен-Кантен, 
на угрожаемый участок фронта за 10 дней было перебро
шено 1 376 оперативных поездов с французскими резер
вами, не считая связанного с этой переброской подвоза 
снабжения. В конечный период мировой войны роль же
лезных дорог как перевозочного средства значительно уси
лилась, а производимые с помощью железных дорог пере
броски войск дошли до- неизвестных ранее размеров.

Снабжение продовольствием и боеприпасами тоже про
исходило с помощью железных дорог. Успешно выполняя 
перевозки снабжения, а также эвакуацию, железные до
роги освобождали до некоторой степени армии от лишнего 
балласта. В отдельные фазы войны они позволяли сосре
доточивать и распределять людей и средства боя, являясь 
в руках командования одним из наиболее мощных орудий. 
Они также давали возможность предпринимать неожидан
ные удары или организовать в угрожаемых местах оборону 
с помощью быстро перевозимых сил. Требования, которые 
война поставила перед железными дорогами, превзошли 
все расчеты и приготовления, произведенные в этом отно
шении в мирное время.

Однако, перевозки с помощью железных дорог имеют 
также и недостатки, так как не обладают достаточной 
гибкостью. Из этого в течение. мировой войны вытекало 
значительное расхождение между требованиями стратеги
ческих перевозок и их выполнением, а также ограничение 
маневра и отсутствие гибкости. Каждая находившаяся в 
поле армия располагала обычно в направлении фронта 
одной железнодорожной линией. Она была тесно связана 
с этой линией. Оторваться от этой жизненной артерии она 
могла лишь под угрозой весьма значительных затруднений 
в снабжении, что придавало' ее оперативным продвижениям 
слишком односторонний характер.
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В связи с громадным ростом боевой авиации и дально
бойной артиллерии возникли новые затруднения.

Воздушные нападения чрезвычайно опасны для железно
дорожных перевозок. Известные и четко вырисовывающие
ся на местности железнодорожные пути и крупные вок
залы, виадуки и мосты будут являться в будущем даже 
ночью уязвимыми целями для воздушной бомбардировки. 
Железные дороги имеют значительное количество подоб
ного рода узлов. Их разрушение может серьезно при
остановить железнодорожное движение, вызывая тем 
значительные задержки в перевозках, и при современном, 
развитии авиации сделает их частично даже невозмож
ными.

Поэтому в настоящее время наряду с железнодорожным 
и конным транспортом видное место занимает автомобиль. 
Последние изобретения в этой области — специальные ши
ны, гусеницы, значительное увеличение тоннажа и скоро
сти, правильное функционирование и т. п. — заставляют 
предполагать, что в будущем роль автомобиля значительна 
возрастет.

Применение автомобилей обеспечит перевозкам значи
тельно большую гибкость, чем использование для этой 
цели железных дорог. Понятно, автомобиль не может дать 
такую высокую производительность. Нормальный поезд 
равен, приблизительно, 100 трехтонным грузовикам и про
ходит за сутки около 600 км, т. е. дает в 3 или 4 раза 
больше, чем могут дать перевозки по грунтовым дорогам. 
Таким образом, задача автомобильного транспорта заклю
чается, в первую очередь, в устранении недостатков же
лезных дорог.

С другой стороны, автомобильные колонны даже на до
статочно ограниченных расстояниях загромоздят дороги.* 
которым придется попрежнему, хотя и в меньшей степени,, 
служить для конных перевозок, а в прифронтовой полосе- 
и для пешего движения.

Транспорт, пользующийся машинами на гусеничном ходу 
и способный к продвижению как по дорогам, так и вне 
их, а следовательно, способный преодолевать бездорожную' 
местность, был бы идеальным решением этого вопроса. 
Применение подобного транспортного средства облегчило»
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бы сохранение тайны, а также непосредственное обслужи
вание поля сражения. Гусеничный транспорт особенно по
лезен в странах со слабо развитой сетью железных и. 
шоссейных дорог, поэтому его можно считать лучшим* 
транспортным средством и надо верить в его будущее. 
Следует, однако, констатировать, что в настоящее время- 
он еще не может быть использован для перевозки значи
тельных количеств войск и больших масс военного снаря
жения. Поэтому гусеничный транспорт придется допол
нять конным транспортом, на который можно положиться, 
хотя он и является очень медленным. Эта медлительность 
в будущем может его сделать анахронизмом. Однако, в 
настоящее время, даже в государствах, располагающих 
мощным автотранспортом, лошадь, которую в момент мо
билизации легко реквизировать в сельском хозяйстве де
сятками и даже сотнями тысяч, попрежнему останется в; 
армии, дополняя два главных и основных в ближайшем бу
дущем средства сухопутного транспорта, т. е. железные- 
дороги и автомобили.

Водный транспорт очень выгоден, особенно при больших 
расстояниях, для перевозки значительных тяжестей и эва
куации раненых. Он является вспомогательным средством,., 
которым не следует пренебрегать, тем более, что органи
зация подобного транспорта легко осуществима и неслож
на. Морской транспорт применяется для целей сосредото
чения теми государствами, которые могут обеспечить ему 
безопасность. Транспорт с помощью подводных лодок 
слишком ничтожен, чтобы его можно было в настоящее- 
время серьезно принимать во внимание.

Некоторые специалисты считают, что вследствие непре
рывного прогресса авиации воздушные линии станут в бу
дущем серьезным средством транспорта. Однако, в на
стоящее время воздухоплавательные (т. е. легче воздуха) 
средства очень дороги, немногочисленны, імало выно
сливы, уязвимы и вовсе не подходят для этой цели г 
грузоподъемность же самолетов очень незначительна. Пе
ревозки на самолетах могут быть приняты во внимание- 
лишь в отдельных исключительных случаях, о которых 
было уже сказано раньше, и не могут играть значитель
ную роль в европейских войнах. Всюду, где участвуют
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большие и многочисленные армии, воздушные перевозки 
играют лишь незначительную роль.

Каждое из перевозочных средств, находящихся ныне в 
употреблении, — железные дороги, автомобили, конный 
транспорт, водные пути и в исключительных случаях авиа
ция, — имеет особые характерные черты, которыми и от
личается от других средств перевозки людей или снаря
жения, в зависимости от условий времени и расстояния. 
В будущей войне нельзя игнорировать «и одно из этих 
средств. Их постепенное использование будет проводиться 
в размерах, зависящих от географических условий театра 
военных действий. План перевозок мирного времени дол
жен предусматривать их полное использование и сочетание. 
Включенные в этот -план предположения на военное время 
должны вызвать методическое применение и пополнение 
сети путей сообщения страны и покупку самого необхо
димого количества автомобилей всевозможного типа, а 
также подготовку их принудительной реквизиции при объ
явлении мобилизации.

5. П лан организации ты ла

Сеть грунтовых дорог со всеми присущими ей крупными 
недостатками была во время мировой войны в бедных пу
тями сообщения странах настоящим кошмаром для коман
дований. Она почти никогда не была настолько густой, 
чтобы удовлетворить потребности фронта. Пути сообщения 
портились очень легко, быстро доходя до невозможного 
состояния. Они часто были загромождены войсками или 
подвозимым для них продовольствием и боеприпасами; все 
это часто задерживало всякое передвижение по этим до
рогам. Это происходило обычно в наиболее трудные и 
вместе с тем серьезные моменты, требовавшие ускоренных 
темпов подвозки войск и военного снабжения. Начиная с 
1918 г., это положение стало значительно улучшаться.
В настоящее время даже в странах со слабо развитой 
сетью путей сообщения можно частично избавиться от 
этих неудобств, пользуясь транспортом, свободно про
двигающимся ПО' любой местности. Новейшая техника 
позволяет строить гораздо более прочные шоссейные до-
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рога и дает возможность поддерживать их в хорошем со- 
стоянии.

Не следует, однако, забывать, что современная война 
возможна лишь при наличии хорошей организации тыло
вых служб и хорошо развитой сети шоссейных и желез
ных дорог, а также при наличии обильно снабженных 
складов и парков, требующих многочисленного персонала. 
Таким образом, организация тыла будет иметь в будущей 
войне чрезвычайно большое значение.

Об этом заботился еще Наполеон. Ремонт и постройка 
этапных дорог; создание специальных магазинов и складов 
при одновременном возведении укреплений для их защиты 
и соответствующей группировки войск, имеющих целью 
оборонять их; организация постоянного подвоза средств 
снабжения — вот наполеоновская подготовка, предшество
вавшая каждой большой кампании. С этой точки зрения, 
необходимо признать, что кампания 1812 г. была по тем 
временам мастерски организована. Если же, несмотря на 
это, организация тыла «великой армии» не была исправ
ной, то это происходило лишь потому, что проблема дан
ной кампании была неразрешима с помощью тех техниче
ских средств, которые имелись в то время.

В настоящее время мы обладаем гораздо лучшим устрой
ством в этой области. Однако, потребности армии гранди
озно возросли: в тех случаях, когда в наполеоновскую 
эпоху достаточно было одного зарядного ящика боепри
пасов, теперь требуются их сотни тысяч тонн.

Вследствие этого во время мировой войны и польско- 
советского конфликта материальное снабжение армии 
обычно хромало там, где нехватало железных и шоссей
ных дорог и где конные повозки были главным перевозоч
ным средством.

В будущей войне современного характера эти трудности 
еще более возрастут. Во всяком случае они проявятся уже 
в начале войны, в период наиболее интенсивных передви
жений и маневров. Это вызывается также современным раз
витием технических средств боя и вооружения. Колоссаль
ное использование боеприпасов, вызванное массовым при
менением на поле боя автоматического оружия и мощной 
скорострельной артиллерии, сравнительно быстрая порча
В. Сикорский ' 14
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военного снаряжения и усовершенствованных повозок по
требуют от службы снабжения весьма большой произво
дительности 1. !

Хорошая организация тыла является необходимым усло
вием быстроты и глубины наступления. Если она не впол
не отвечает требованиям', то поддержка интенсивного 
огня окажется невозможной; он станет слабеть и пред
принимаемый удар преждевременно остановится на мертвой 
точке.

Одной из главных причин поражения русских в войне 
1904—1905 гг., несмотря на то, что японцы имели значи
тельно меньшую численность, был, безусловно, тот 
факт, что они воевали в Манчжурии, на расстоянии 7 ООО — 
8 ООО км от Москвы, находясь в зависимости от единствен
ной Сибирской железной дороги, как бы повиснув на 
нитке, в то время как японская армия действовала вблизи 
метрополии и пользовалась, кроме того, морскими пере
возками.

В прежние времена, когда бои были сравнительно редки, 
когда военное имущество пополнялось очень просто и лег
ко, а армии были немногочисленны и их можно было снаб
жать продовольствием за счет завоеванной страны, 
можно было перебрасывать имевшуюся в распоряжении 
военную потенциальную энергию на очень большие рас
стояния. Типичные примеры подобных возможностей созда
ли Александр Великий и Ганнибал и позднее — Чингисхан 
и 'Наполеон. Однако, все эти вожди не избежали судьбы, 
которую им подготовило поглощавшее их силы и постепен
но ослаблявшее их энергию пространство, не побежденное 
окончательно вследствие недостаточной организованности.

1 Р асход  артиллерийских боеприпасов в небольш ом сраже
нии выражается в настоящ ее время приблизительно в следую 
щ их цифрах:

легкая п у ш к а .............................  200—300 вы стрелов =  2—3 т
тяж елое орудие при стрельбе  

іна небольш ие расстояния . 75— 100 вы стрелов =  3—5 т 
тяжелые дальнобойны е орудия, 

в зависимости от  калибра . 75— 100 вы стрелов =  2— 5 т 
Таким образом , требуется 100—200 т снарядов  только для  

дивизионной артиллерии. Такое же количество потребуется дляі 
корпусной и армейской артиллерии.
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Последняя мировая война внесла в  эту  область, можно 
сказать, революционизирующие изменения. Однако, она не 
создала в этом отношении синтеза, ограничив наши опыты 
в этой области стабильными позициями, организация кото
рых постоянно совершенствовалась в течение ряда лет. 
Армии, предпринимавшие в этих условиях удар, имели 
обильное материальное снабжение. Пополнение этого снаб
жения опиралось на склады, находившиеся вблизи и поя1, 
прикрытием непрерывных фронтов; впрочем, накопление 
этих средств боя, и з которых большинство было связано с 
исходными позициями предпринимавшегося удара, обычно 
требовало длительного .времени. Организованная таким об
разом атака отличалась в своей начальной ф азе громадной 
силой напряжения. Однако-, по мере продолжения боя эта 
сила уменьшалась и  даже теряла свое значение в случае 
продвижения вперед, что было равнозначаще отрыву атаку
ющих частей от б аз  снабжения. Реорганизация обеспечи
вающих их служб до начала нового движения вперед явля
лась в этих условиях необходимостью. Таким  образом, на
ступления, предпринимавшиеся в 1918 г., продвигались впе
ред лишь скачками протяжением в несколько километров, 
причем каждый и з них требовал одной или двух недель 
подготовки.

По этим именно причинам Фалькенгайн отказался в 
1915 г. от взятия Салоник, так как находил, что сеть пу
тей сообщения в Македонии и Сербии недостаточна для 
проведения такой большой операции. Русское наступление 
Юденича в 1916 г. в направлении из Эрзерума на Анатолию 
приостановилось вследствие значительных затруднений в 
снабжении, в то  время как действовавшая против русских 
турецкая армия страдала о т  голода, болезней и истощения. 
Англичанам в 1917 г. для (подготовки марш а в Ираке из 
Басры на Багдад потребовался целый год времени, и они 
окончательно двинулись с места лишь после проведения в 
большом масштабе подготовки тыла собственной армии. 
Именно по этим причинам, т. е. вследствие отсутствия 
шоссейных и железных дорог, а также прочих технических 
средств передвижения, победителю Македонии, ген. Франше 
д’Эсперэй, потребовалось осенью 1918 г. почти 2 месяца

14*
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чтобы достигнуть Дуная у Белграда, что, впрочем, в тог
дашних условиях было1 настоящим рекордом 1.

Введенные с -э т о г о  времени технические усовершенство
вания, безусловно, облегчат функционирование тылов в бу
дущей войне, благодаря увеличению числа машйн, более 
подвижных и 'более удобных для пользования на дорогах и 
на любой местности. В результате этого ф акта  в будущем 
наступления потребую т гораздо меньших сроков предвари
тельной подготовки и не будут так быстро слабеть, как  в 
1918 г. Овладение чужой территорией и  ведение войны на 
более значительном пространстве тоже будет значительно 
легче, чем в прошлом.

Однако, все операции большого масштаба, пользующиеся 
значительными массами, не смогут обойтись без должной 
организации тылов. Эту организацию необходимо создать
в. мирное время путем рациональной постройки дорог и 
железнодорожных линий, в согласии со стратегическими 
потребностями страны , путем проведения соответствующих 
телеграфных линий и специальных линий связи, путем опре
деления регулирующих станций и подготовки всевозмож
ных складов, госпиталей, мастерских, парков и аэродромов. 
Эти предварительные работы должны привести к постепен
ному развитию тыловых учреждений в приграничных райо
нах; число этих учреждений будет зависеть, с одной сто
роны, о т  численности войок, а с другой от  предполагае
мых в случае войны операций.

Т акое предварительное «снабжение ф ронта» может быть 
произведено лишь по указаниям и по единому разработан
ному военными органами плану, при тесном взаимодей
ствии всех соответствующих учреждений.

Кредиты, необходимые для осуществления этого плана, 
должны быть распределены на несколько лет, в зависимо-

1 Сербская армия в составе 6 пех. дивизий и 1 кав. дивизии 
в качестве авангарда прош ла тогда около 450 км в 45 дней, 
что в действительности составляло около 20 км в день. Этого 
результата можно было достигнуть, пользуясь лишь ресурса
ми страны. Этого не могла сделать В осточная армия сою зни
ков, состоявшая из 22 дивизий. П оэтому м ож но констатировать, 
что в этих условиях преследование на Д ун ае разверты валось с 
максимальной бы стротой и силой, осущ ествимой в условиях 
то го  времени.
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ста от финансовых возможностей государства и от степени 
срочности работ, которые должны быть закончены до нача
ла предполагаемой войны. Та часть работ, которую нельзя 
выполнить в мирное время, будет точно изучена в предви
дении ее осуществления в период политического напряже
ния и первоначальных действий противника. Материалы, 
необходимые для этой  цели, а такж е и рабочие должны 
быть подготовлены заранее с сохранением этой подготовки 
в тайне.

Каждое значительное продвижение армии во время вой
ны, каждое серьезное изменение в «боевом, расписании» по
требует новых работ, чтобы приспособить этапы и службы 
к изменившейся обстановке. Эти изменения будут проис
ходить очень часто, особенно' в маневренной войне.

Организация подобного рода всегда будет трудной и 
серьезной задачей. Не подлежит сомнению, что  чем богаче 
и населеннее страна, чем более мощна ее промышленность 
мирного времени, чем гуще ее сеть путей и средств сооб
щения, тем легче будет эта задача.

В этом заклю чается причина той легкости, с какой ве
ликие державы могут приспосабливаться к потребностям со
временной войны.

Страны со слабо развитой промышленностью могут под
держивать боевые действия лишь немногочисленных армий, 
не имеющих достаточных наступательных качеств. Неко
торые из них не смогут даже использовать полностью свои 
людские ресурсы.

Подобные примеры можно встретить ещ е в  истории XVIII 
и 'XIX вв., когда 'Российская империя, до введения железных 
дорог, не была в состоянии держать на отдаленном военном 
театре армию свыше 200 ООО— 300 ООО чел. И даже теперь 
отсутствие достаточно развитой сети железных и шоссей
ных дорог в восточной части старого материка —  а тем бо
лее на Дальнем В остоке —  может значительно уменьшить в 
случае войны подвижность войск, парализуя до некоторой 
степени инициативу командования в области военных опера
ций \

1 Этот вопрос долж ны  разрешить так называемы е пятилет
ние планы. Они заклю чаю т в себе значительные кредиты на 
поддержание ш оссейны х и железных дорог. К ром е того, стро-
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С другой стороны, трудности службы тыла могут не
сколько уменьшиться в будущем благодаря происшедшему 
в последнее время прогрессу. Количество необходимых бое- 
припасов может уменьшиться вследствие применения новых 
методов стрельбы, а прежде всего—  в результате тактики 
механизированных войск. Число расположенных вблизи 
фронта санитарных учреждений уменьшится, если прогресс 
медицины и хирургии позволит применить эвакуацию  ране
ных на более значительные расстояния. Постройка дорог 
и сети связи будет происходить с помощью усовершенство
ванных машин, заменяющих столь многочисленных в на
стоящее время рабочих.

вообщ е моторизация обозов, парков и транспортов об
легчит непосредственный контакт фронта со  складами и с 
более отдаленными учреждениями, которые вследствие это
го могут быть не столь многочисленны, но зато  более по
стоянны. Выравнивание существующей до сих  пор значи
тельной разницы между ресурсами страны и теми сред
ствами, которые находятся в непосредственном распоряже
нии армии, позволит базировать снабжение последней на 
складах, расположенных внутри государства, т ак  что в бу
дущем отдельные учреждения этого рода в оперативных и 
этапных районах будут значительно сокращены.

Подобная перестройка тыловых учреждений, проводимая 
постепенно и вместе с тем решительно, является необходи
мостью. Только при таком  условии службы, опирающиеся 
на это  устройство, сохранят в своей работе то т  ускорен
ный ритм маневренной войны, к которому их в будущем 
вынудят механизированные роды войск.

6 . П лан операций

Рамки, в которых может развернуться будущая война, 
известны в общих чертах , так  как вытекают и з заранее 
установленного правительством плана. Что ж е  касается спо
собов ведения операций на основе этого плана, то  они зави
сят от условий, в которы х будут протекать эти операции.

ятся пути сообщ ения, имеющие целью связать м еж ду собой 
создаю щ иеся в Советской России промышленные центры. П ро
изводство автомобилей растет, воздуш ные линии будут  иметь 
значительно больш ее протяж ение.
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Поэтому в мирное время необходимо самым: точным об
разом изучать план операций, чтобы быть готовым в  случае 
войны примениться к любым возможностям. Однако, резуль
таты этого изучения не должны вылиться в жесткую схе
му. Лучшим до'казательством правильности этого тезиса 
является провал плана Шлиффена, явившегося выражением 
ошибки немцев 'именно в этом духе.

С другой стороны, не подлежит сомнению, что по окон
чании сосредоточения войск инициатива и свобода действий 
главнокомандующего подвергнется значительному ограни
чению, поэтому его намерения и проекты будущих воен
ных действий, хранимые им в тайне, должны быть основой 
плана сосредоточения.

Руководство операциями входит в исключительную ком
петенцию главнокомандующего. Из этого вы текает, что и 
определение их общ их очертаний зависит лично о т  него. 
Правительство возлагает на него задачу, содержащуюся в 
общем плане войны, поэтому он должен действовать само
стоятельно, применяя собственные методы, и  свободно рас
полагать средствами, которы е правительство отдаст в его 
распоряжение в случае войны.

Его действия, вытекающие из общего плана войны, ни
коим образом не должны подвергаться ограничению со сто
роны слишком далеко идущего контроля и  формальных ра
мок. Как уже было ранее отметено, правительство имеет 
полное право переменить главнокомандующего, если оно не 
удовлетворено достигнутыми! им результатами, но оно ни в 
коем случае не должно вмешиваться в его' компетенцию, т. е. 
принимать непосредственное участие в руководстве опера
циями. Это единственно допустимый логический и здравый 
метод работы. Примеры подобного рода имеются в истории. 
Германское правительство сняло по этим причинам Мольт- 
ке II в сентябре 1914 г. и Фалькенгайна в августе 1916 г. 
Этот принцип относится такж е к выполнению обязанностей 
главнокомандующего в мирное время.

Итак, лицо, намеченное быть главнокомандующим во вре
мя войны, решает самостоятельно в мирное время завися
щие от «его предварительные вопросы, касающиеся сосре
доточения. Главнокомандующий должен ясно и определенно 
отдавать себе отчет в своих оперативных намерениях, кото
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рые могут заклю чаться в применении обороны на одной 
части фронта и в наступлении в избранный им момент на 
другом участке. Несмотря на это, главнокомандующий 
ограничится лишь сообщением министру национальной обо
роны условий, в которы х он хочет в будущем провести сбои 
намерения, но самые намерения должен сохранить в тайне. 
В связи с этим он может потребовать укрепления к опре
деленному времени на некотором пространстве границ и 
группировки в указанны х им районах некоторого количе
ства войск. По его  указаниям' генеральный штаб должен 
установить основы главного сосредоточения и разработать 
одновременно с  этим  подробный план воинских перевозок; 
для этого нет необходимости в точном знании оперативных 
намерений главнокомандующего.

Предварительное стратегическое развертывание собствен
ной армии, проводимое, по возможности, вблизи гра
ниц, всегда оказы вает очень большое влияние на первые 
операции, заранее подготавливая их в некотором, опреде
ленном направлении и в более или менее определенном 
духе.

По этой именно причине сосредоточение боль
шинства французских сил, проведенное в августе 1914 г. в 
соответствии с планом XVII к востоку о т  Мааса, про
должало оказывать влияние на действия Ж оф ф ра в октя
бре 1914 г., т. е. через 3 месяца после цачала военных 
действий.

Это понятно, т ак  к а к  иначе и быть не могло, несмотря 
на чрезвычайную мощь современной военной техники и 
новейшие, столь усовершенствованные в настоящее время 
перевозочные средства, поскольку в войне участвуют мил
лионные армии. Сосредоточение в назначенном месте ко
лоссальных масс, которыми пользуется современная война, 
требует продолжительных и точных работ генерального 
штаба. Изменение ж е установленного таким образом плана 
перед лицом противника может быть произведено с по
мощью постепенных и требующих времени перегруппиро
вок и передвижений.

Таким образом, предварительное сосредоточение войск 
должно быть сообразовано с дальнейшими оперативными 
намерениями главнокомандующего, от которых зависит пер



Глава VI. Выработка планов ■217

воначальное общее распределение сил, а такж е  их дальней
шее расчленение -по мере хода войны.

Времена, когда К унктатор мог медлить со своими ре
шениями, ожидать с целью приспособления их ко всевоз
можной обстановке, ушли в прошлое. Однако, при этом, 
оперативные намерения не должны быть преждевременно 
материализованы в точно определенном плане, так  как это' 
неизбежно приведет к  поражению, подобному тому, кото
рое постигло Германию в 1914 г., когда она начала войну 
на основе слишком схематично установленного плана, от
личавшегося отсутствием гибкости. Таким образом, избегая, 
при изучении будущих операций всякого схематизма, мы 
будем руководствоваться здравым смыслом, отнюдь не 
исключая никакой гипотезы. В этом случае интуиция дей
ствительно великого вождя, безусловно, имеет очень боль
шое значение, позволяя ему принять заранее достаточно 
четкое и точное решение. Несмотря на это , легенда о том, 
будто бы Наполеон так  далеко ушел в своем предвидении,, 
что в 1805 г. мог на целый месяц вперед (сказать: «я нанесу 
им поражение в этом  месте», не отвечает действительно
сти; он тщательно изучал различные варианты. Основой» 
его действия во время войны были всегда распоряжения,, 
настолько эластичные вначале, чтобы не предрешать арби
тральным образом позднейших решений, зависящих от 
условий момента.

В 1914 г. ген. Ж оффр задержал окончательное решение 
до 20 августа, хо тя  подчиненные ему войска были готовы 
к действию уже 18 августа. В ответ ж е на запрос отно
сительно обороны угольного бассейна Бриэ, он сообщил со
ответствующей комиссии: «Оперативный план нельзя изло
жить письменно, главнокомандующий держ ит его в своей 
голове». Этот ответ хорошо определяет метод работы 
главнокомандующего, когда речь идет об его окончатель
ном «ходе».

1914 г. стоит изучить более серьезно, т а к  как бои этого 
времени заключаю т в себе чрезвычайно характерные и по
учительные примеры. Именно с момента взрыва мировой 
войны оказалось, что ее действительность, всегда столь 
отличная от рассматриваемых в мирное время гипотез, пе
ретасовывает все ранее принятые решения. Это имело ме-
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•сто по обеим сторонам Западного фронта, где были проти
вопоставлены друг другу два слишком мало гибких плана 
сосредоточения и заранее принятые идеи маневра.

Так называемый «план Шлиффена» был в своей основной 
концепции простым и привлекательным, но одновременно 
с  этим он был развернут до последних пределов логики. 
»Решение, заключающееся в нем, было исчерпывающим и 
точным. Однако, Шлиффен таким образом спроектировал 
свои Канны, что его план был схемой, выполнение которой 
не терпело никаких задержек и тем более непредвиденных 
потрясений. Однако, кроме этого, он обеспечил себе ма

ксимум шансов на успех, сосредоточив громадные силы в 
намеченном месте, а  именно —  на западе, на правом флан
ге  германского фронта, за  счет сил, предназначенных для 
боя на остальных оперативных театрах.

Его 'преемник, М ольтке II, не обладая е го  темпераментом 
■и не будучи приверженцем крайнего догматизма, ча
стично исправил его план и уменьшил массу германских 
дивизий, сгруппированных на северо-западном фланге, что- 
■бы укрепить общую безопасность государства. Однако, 
немцы сочли эту  предусмотрительность Мольтке II 
-ошибкой, вследствие которой план Ш лиффена потерпел 
поражение, а между тем до сих пор он считается гени

альным.
Следует отметить, что все же план Ш лиффена был 

слишком бумажным) и вовсе ее считался с условиями, 
которые через 10 лет оказали столь решаю щее влияние на 

•его выполнение. Таким  образом, Мольтке был, по суще
ству, ближе к нормальному методу установления оператив
ного плана в мирное время.

Главной ошибкой Мольтке —  как, впрочем, и всех нем- 
■цев —  было неправильное выполнение этого  плана, кото
рый осуществлялся в августе 1914 г. чисто автоматически, 
•без необходимого такж е и в это время контроля. Точно 
так  же развертывалась германская кампания 1914 г., во 

■время которой каж дая армия стремилась к  своей цели по
чти отдельно и надеясь на себя, в то время как действия 
этих  армий не были согласованы с главнокомандующим в 
•той степени, которая, безусловно, необходима для достиже
ния успеха в современной войне.
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Понятно, что это т  недочет германской главной квартиры 
являлся в значительной степени последствием состояния 
средств связи и сообщений того времени. Тем не менее 
можно установить, что  наличие этих средств не могло бы 
в значительной степени изменить обстановку, так  как гер
манский главнокомандующий не располагал в то время ни
какими резервами и, следовательно, был обречен пассивно 
относиться к развертывавшимся событиям и терпеть слиш
ком самостоятельные действия подчиненных ему команди
ров.

Такое положение вещей не позволило Германии ис
пользовать результаты  победы в пограничном бою и при
вело к ее первому поражению на Марне.

Не подлежит сомнению, что недостаток энергии у 
Мольтке вычеркнул несколько козырей из критикуемого 
нами плана Ш лиффена. Известно, что произведенное 
Мольтке ослабление удельного веса массы, сосредоточенной 
первоначально на правом фланге германского фронта, и 
значительное уменьшение, вследствие этого, размаха и силы 
направленного оттуда удара, имело серьезное влияние на 
окончательный результат первого решающего столкнове
ния германских и французских войок. Действительно, эти 
ошибки были полностью использованы противником и пере
весили на его сторону чашу успеха в начальный период 
войны. Ведь, даже наиболее гениально задуманный план 
кампании не годится никуда, если в момент развертывания 
сосредоточенных на этой основе сил, в то т  момент, когда 
главнокомандующий должен сосредоточить и выявить всю 
свою энергию, этой  последней нехватит. Известно также, 
что если бы даже Ш лиффен был жив и сам руководил дей
ствиями в соответствии со своим планом, составленным 
за 10 лет до этого, то , натолкнувшись на непреодолимые 
и неожиданные для него затруднения, он, по всей вероят
ности, не достиг бы намеченного успеха, приспосабливая 
собственные оперативные намерения к  событиям, происхо
дившим в 1914 г. во  Франции.

Французская сторона противопоставила Германии тоже 
неудачный план войны, хотя ген. Жоффр, став начальником 
генерального штаба, решительно порвал с пассивностью, 
тяготевшей над французской армией в результате про-
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игранн-ой в 1870 г. войны, и  решительно повернул к  н а 
полеоновским традициям. Таким образом, он подготовил, 
а в 1914 г. пытался осуществить план, главной целью ко
торого являлось стремление опередить противника, поведя 
наступление большого масштаба и парализуя, таким обра
зом, его инициативу.

Он, однако, забыл при этом про осторожность и пра
вильное предвидение, которые являются одними из главных 
условий всяких действий. Он стремился завязать  во что бы 
то ни стало генеральное сражение с участием почти всей 
армии, действующие части которой, безусловно, отличались 
первоклассными моральными качествами, но боевая под
готовка которых не была на высоте своих задач, а резерв
ные части не были достаточно сплочены.- Т акое стремление 
было неразумно в условиях того времени. Некоторое 
благоразумие в этом отношении напрашивалось сама 
собой, особенно' в начале войны, т. е. в период, наиболее 
изобилующий неожиданностями' и непредвиденными со
бытиями.

Однако, Ж оффр был преисполнен модной в то время 
теорией о несравненных преимуществах наступления и гро
мадном перевесе моральных сил над материальными. Он 
принял с большой смелостью и хладнокровием чрезвы
чайно серьезные решения о наступлении на всем фронте 
всеми подчиненными ему войсками, сосредоточивая свой 
главный удар в центре фронта, на границе между Бель
гией и Люксембургом.

Жоффру была известна возможность нарушения Герма
нией бельгийского нейтралитета. С 1911 г. он был в этом 
почти уверен. Он не знал лишь, ограничит ли противник 
свой обход на М аасе районом Льеж— Намюр или развернет 
свой правый фланг к  северу от Мааса.

Однако, он не придал большого значения этой неуверен
ности, так как в согласии с доктриной эпохи, провозгла
шавшей «безопасность в наступлении», энергичный удар 
в центр неприятельского франта должен был парализовать 
обход правого фланга германской армии.

Кроме того, Ж оф ф р предпринял некоторые меры против: 
этого обхода, который был возможен с бельгийской тер
ритории. Он рассчитывал, что сможет противопоставить
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противнику бельгийскую армию, а такж е английский экс
педиционный корпус и свои дивизии, сосредоточенные на 
левом фланге.

іБыть может, он даж е сомневался в действительности 
этих мер. Так, по всей вероятности, было около 18 августа 
1914 г., когда Ж оф ф р убедился, что бельгийская армия не 
в состоянии выполнить выпавшую на ее долю задачу, что 
англичане и армия ген. Ланрезака опоздали и что между 
ними нет достаточной связи. Полученные Ж оффром при
близительно в это  время сведения указывали, что главные 
силы германских дивизий пересекают бельгийский Люксем
бург с юго-востока на северо-запад в одном или в двух 
переходах, в то время как  его армия была готова к  насту
плению, которое должно было быть направлено во фланг 
колонн, находившихся на марше. Поэтому он 20 августа 
издал приказ о наступлении в центре с тем, чтобы захва
тить противника в момент развертывания его маневра, еще 
до того, как правый германский фланг стан ет для фран
цузской армии опасностью в полном значении этого слова. 
Теоретически в его расчеты входила бельгийская армия, 
спровоцированная к  участию в войне нападением Германии. 
Но она была слишком слабой (6 пехотных дивизий и. 1 ка
валерийская дивизия), а кроме того, находилась в стадии 
полной реорганизации, вследствие чего не могла выполнить 
задачи, навязанной ей ходом событий.

Таким образом, в начальный 'период войны бельгийская 
армия не могла сыграть более серьезную роль, кроме при
крытия с севера сосредоточения французской армии. В осо
бенности она не была в состоянии удержать набежавшую 
волну германской армии, которая очень быстро затопила 
почти всю Бельгию и заставила бойцов этой  страны искать 
убежища в стенах Антверпена.

Немногим большее значение имел в то  время английский 
экспедиционный корпус (4 пехотных дивизии и 1 кавалерий
ская дивизия). Наспех сосредоточенный на бельгийско- 
французской границе, ввиду нарушения бельгийского ней
тралитета, он мог быть готовым к действиям лишь 24 ав
густа, т. е. слишком поздно, чтобы о к азать  влияние на 
развертывавшееся с большой быстротой германское насту
пление.
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Сам Жоффр был сильно стеснен собственным оператив
ным планом XVII, основная идея которого слишком долго 
затемняла картину реальной действительности, поэтому он 
слишком поздно заметил главную опасность, угрожавшую 
французам с севера.

Тогда оказалось, что так как французская армия на 
основе произведенного сосредоточения втянута в погранич
ные бои, то  ее рассредоточение в разм ерах , вытекавших 
из обстановки, являлось нелегкой задачей. Поэтому пред
принятая Жоффром перегруппировка 5-й армии не дала 
положительных результатов ввиду опаздывания сосредото
чения английского экспедиционного корпуса и ухода в 
Антверпен бельгийской армии. Предполагавшееся контрна
ступление этих двух групп погибло в зародыше. Точно так 
же приказы Ж оф ф ра от 21 августа оказались невыполни
мыми, несмотря на упорный героизм французских полков. 
После чрезвычайно кровавых столкновений, продолжавших
ся несколько дней, французская армия проиграла погранич
ное сражение и, находясь под угрозой с тыла, была вынуж
дена к отступлению почти на всем протяжении фронта.

План XVII провалился. Относящиеся к  этому времени 
директивы и приказы Ж оффра иллюстрируют, как  трудно 
было собрать разбросанные на основе этого  плана дивизии, 
необходимые для того, чтобы ликвидировать германский 
обход с севера.

Война не допускает бесплановых действий. Однако, со
бытия 1914 г. ярко  подчеркнули, что плановость и мето
дичность не должны заходить слишком далеко. Таким об
разом, оперативный план не должен стеснять свободу дей
ствий главнокомандующего и превращать его в раба 
теоретических выводов. Тем хуже для дела, если план опи
рается на .мертвую рутину, столь обманчивую при столк
новении с серьезным противником.

Всякий оперативный план должен в возможно большей 
степени учесть будущее значение современного вооруже
ния, действующего на большие расстояния и особенно дей
ствительного в случае применения на флангах противника. 
Столь же серьезную роль играет в настоящее время бы
строта средств сообщения, дающих возможность организо
вать сильные и вместе с тем весьма подвижные резервы.
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Принцип экономии сил будет играть в будущей войне 
особенно важную роль при наличии длинных и трудных- 
для обороны границ. Распыление имеющихся в нашем рас
поряжении частей под предлогом достижения максимальной 
безопасности было бы принципиальной ошибкой. В дей
ствительности решающей победы можно достигнуть, лишь 
сосредоточив в намеченном месте большие, чем у против
ника, силы и напав на него внезапно. Для этой цели тре
буются значительные силы. Их можно найти путем эко
номной организации обороны на других участках фронта. 
Именно этим путем Германия в 1914—1918 гг. добилась 
известных успехов в Сербии, Румынии, Польше и России; 
(они совпали с переходом к оборонительному способу дей
ствий на западе в 1915 г., а также с концом 1916 и с 
1917 гг.). Соединение энергичных наступательных действий 
с действиями, имеющими характер оперативной обороны, 
может дать самые лучшие результаты. В случае же, если 
совокупности сил мехватает для сохранения непрерывного’ 
фронта и для атаки на решающем участке, рекомендуется 
организовать действия с целью выиграть время. Получен
ные таким образом резервы должны находиться исключи
тельно в распоряжении главнокомандующего и быть так 
расположены, чтобы их можно было быстро использовать 
в любом решающем направлении. Необходимо во что бы 
то ни стало избегать истощения этих резервов в течение- 
прикрывающих боев, несмотря на то, что к главнокоман
дующему, безусловно, будут поступать требования о при
сылке этих резервов. Созданная таким образом маневрен
ная масса не должна быть растрачена во время участия- 
в действиях местного значения. Кроме того, следует кон
статировать, что наличие долговременных] укреплений, а 
также содействие со стороны бдительной авиации и кон
ницы позволят в наше время усилить резервы главного ко
мандования без уменьшения прочности обороны границ го
сударства; идеалом является возможность сохранения в 
резерве трети всех сил.

В момент начала наступления эти резервы должны быть 
сосредоточены на столь узком участке фронта, чтобы обес
печить безусловное превосходство над противником. Со
средоточение этих сил должно происходить тайно, а на-
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•чало их действий должно быть неожиданным; самые дей
ствия должны происходить весьма энергично и быстро.

Применяя подобные методы действия, мы можем наде
яться достигнуть решения даже в том случае, если против
ник будет иметь над нами общий численный перевес. Сер
бы достигли этим путем значительного успеха в войне 
с австрийцами в 1914 г. (освобождение Белграда). Таким 
образом, действия подобного рода отнюдь не являются хи
мерой.

Этот метод необходим и весьма полезен, но лишь в пре
делах, облегчающих маневр войск, сосредоточенных на 
•важнейших оперативных направлениях. Распыление сил, 
вызванное желанием равномерного прикрытия всего театра 
военных действий, было бы ошибкой, грозящей самыми 
•плохими последствиями. Оно является особенно опасным 
для стран с длинными границами и лишенных, подобно 
Франции, постоянной опоры.

Распределение войск в той части фронта, которая имеет 
исключительно оборонительное значение, будет целесооб
разным тогда, когда оно будет гарантировать свободу дей
ствий и позволит организовать маневр, который отличался 
бы (всей полнотой гибкости и подвижности, свойственной 
современным армиям, способным в гораздо большей сте
пени, чем в прошлом, к массовому сосредоточению.

Предусмотренная в оперативном плане маневренная ре
зервная масса должна располагать большим количеством 
боевых средств. В состав резервов главнокомандующего 
должны входить лучшие части, хорошо обученные и подо
бранные и вместе с тем располагающие наиболее мощными 
средствами. Это должны быть подвижные части: кавалерия, 
самокатные части и полностью или частично моторизован
ные пехотные и артиллерийские части. Туда должны войти: 
главная масса боевой авиации, тяжелая и сверхтяжелая 
артиллерия, танки и бронесилы. При проектировании и 
использовании этих сил нужно проявить решительность и 
вместе с тем быть очень осторожным. Использование их 
в неверном направлении повлечет за собой поражения, чре
ватые тяжелыми последствиями. Это мощное, но единствен
ное и ломкое орудие войны должно стать в руках главно
командующего тараном, посредством которого он должен,
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обороняя границы государства возможно меньшим количе
ством 'подчиненных ему войск, разбить и уничтожить глав
ные силы противника.

Создание маневренной массы подобного рода избавит нас 
от односторонне истолкованной систематической и пас
сивной обороны, которая на обширных фронтах всегда и 
неизбежно ведет к поражению. Отсутствие такой массы 
объясняет частичные неуспехи Польши в 1920 г., тем бо
лее, что рассредоточение польских дивизий, с целью соз
дания необходимых резервов, было в течение продолжи
тельного времени невозможно; именно поэтому решавшее 
исход войны сражение было перенесено с Двины и Днепра 
на Вислу, Вепж и Буг.

Предусмотренная оперативным планом исходная группи
ровка и расчленение резервов главнокомандующего должны 
быть настолько гибки, чтобы дать возможность вести с 
одинаковым успехом и наступление и оборону. При этом 
необходимо избегать в начале войны слишком стремитель
ных действий, так как их неуспех очень плохо отразился 
бы на настроении армии и населения. При обширных и за
нимающих большое протяжение театрах необходимо осте
регаться естественного в таких случаях стремления к при
менению маневра в очень большом, масштабе, что может 
привести к слабо согласованным действиям и вредному рас
пылению сил. Следует также помнить, что применение 
больших масс авиации или конницы для глубоких рейдов 
может преждевременно раскрыть намерения главнокоман
дующего и ослабить силы, столь необходимые в период 
сближения и в бою, а позднее — для использования достиг
нутых успехов.

* * *

Мы уже доказали, что окончательное и подробное фик
сирование оперативных планов в мирное время невоз
можно.

Нас можно было бы упрекнуть в том, что в истории име
ются примеры, подтверждающие прямо противоположный 
тезис. Действительно, можно указать на случаи, когда за
ранее составленные планы давали положительные резуль
таты.
В. Сикорский 15
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Образцы действий подобного рода были даны Наполеоном, 
который в 1805 г. перешел границу Баварии с целью обхода 
справа и охвата австрийской армии; или когда в 1806 г.> 
переходя Франкенвальд, он осуществил свое заранее обду
манное намерение отрезать прусскую армию от ее путей 
сообщения. Точно так же Мольтке в 1866 г. предусмотрел 
генеральное сражение в Богемии.

Тем не менее история дает нам гораздо большее число 
несравненно более значительных примеров планов, при 
проведении которых опровергались первоначальные страте
гические предположения и полководец вынужден был им
провизировать непредусмотренный ранее маневр.

В 1809 г. Наполеон хотел захватить главные силы эрц
герцога Карла на р. Изаре, но смог добиться этого лишь 
под Эсслингом и Ваграмом. В 1870 г. Мольтке стремился 
дать сражение на р. Саар, а пришел к нему западнее р. Мот 
зель у Сэн-Приво. В 1914 г. другой Мольтке, казалось, 
шел по правильному пути, добиваясь охвата левого флан
га французской армии, однако, был вынужден констати
ровать, что его собственный правый фланг охвачен волной 
неприятельских войск.

Между тем, в прошлом, когда переброски войск совер
шались, как правило, со скоростью, не превышавшей 20 км в 
день и когда сеть путей сообщения была повсюду весьма 
незначительна, своевременное предвидение вероятного про
движения противника было сравнительно легкой задачей.
В наши дни гибкость и разнообразие движения армии столь 
велики, что предвидение событий в решающие моменты 
можно считать химерой. Поэтому теперь отнюдь нельзя 
строить подобные гипотезы задолго до начала действий 
противника. В настоящее время надо довольствоваться изу
чением местности и вытекающими из этого выводами. Это 
изучение является необходимостью, так как оно создает 
основы плана сосредоточения, который должен быть под
робно установлен заранее. Можно даже считать, что план 
Шлиффена был, собственно говоря, лишь планом сосредо
точения и что Мольтке II совершил основную ошибку, рас
сматривая его во всех деталях как план операций, — тем 
более, что он действовал так, как будто в действительности 
случайность, отсутствие чувства меры, ошибки подчинен-



Г лава VI. Выработка планов 227

ных, политика и другие обстоятельства не могли создать 
условия, противоположные тем, которые были предусмо
трены теоретически. Мольтке II даже не думал об этом, 
хотя роль главнокомандующего в руководстве операциями 
заключается именно в умении противодействовать влия
ниям подобного рода и вызванным ими изменениям обста
новки.

Допуская возможность дискуссии на эту тему, когда речь 
идет о прошлом, необходимо с полной уверенностью уста
новить, что в будущей войне при современном состоянии 
моторизации и той легкости, с которой в настоящее время 
происходит диференциация оперативных перевозок, слиш
ком подробное оперативное предвидение чрезвычайно 
опасно.

Ввиду этого лицо, намеченное в мирное время быть во 
время войны главнокомандующим, должно иметь лишь об
щую концепцию (а не план) операций, функцией которой 
должен быть максимально гибкий план сосредоточения). 
Это лицо должно разработать основные гипотезы на тему 
о будущей войне, а также возможности маневра, уклады
вающегося в рамки каждой из них, но ни в коем случае 
не должно заранее формулировать свои намерения.

Разработку подобного рода можно вести на карте или 
на местности. Можно ее углублять с помощью военных 
игр и настоящих маневров, но этот метод может привести 
к весьма нежелательным разоблачениям. Не следует забы
вать, что бельгийцы уже в 1906 г. знали об изменениях, 
внесенных в план Шлиффена (обходное движение через 
Льеж и Брюссель), хотя этот план был принят в Германии 
лишь в 1905 г. Во Франции по наблюдениям за учениями 
германского Большого генерального штаба, происходивши
ми до 1914 г., было установлено, что они основаны на на
рушении бельгийской территории. Таким образом, учения 
подобного рода чрезвычайно рискованны как с политиче
ской, так и с военной точек зрения. Сохранение тайны 
в этом вопросе напрашивается само собой.

Наоборот, очень важно, чтобы действительные условия, 
дающие возможность приспособить план сосредоточения к 
различным оперативным предположениям, подверглись са
мой тщательной и непрерывной подготовке. Укрепления,

15*
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шоссейные и железные дороги, подробно разработанные 
варианты перевозок, склады военного снабжения, соответ
ствующие документы генерального штаба — все это долж
но быть заранее подготовлено, чтобы главнокомандующий 
смог принять и затем осуществить решения, навязанные 
ему действительными условиями.

В этих условиях вопрос взаимодействия союзных армий 
в случае войны является весьма важным. С военной точки 
зрения, весьма желательно, чтобы это взаимодействие 
было установлено заранее и с возможно большей точ
ностью. В прежних договорах всегда предусматривался этот 
факт. Так, например, тройственное согласие обязывало 
Австро-Венгрию начать действия в Галиции в точно опре
деленный день и определенными силами. Но, увы, военная 
история даст весьма много примеров невыполнения подоб
ных обязательств1. В будущем это будет иметь место 
еще чаще, вследствие усложнения международных отноше
ний. Таким образом, внешние союзы не могут стать в 
такой степени, как прежде, основой. безопасности госу
дарства. Последнее может полностью рассчитывать лишь 
на собственные силы. В результате этого главнокомандую
щий не будет основывать свои оперативные намерения на 
помощи союзных войск, так как эта помощь может за
поздать или даже швее не осуществиться1.

1 Можно указать на конвенцию, заклю ченную  балканскими 
государствами в 1912 г. Как известно, это соглаш ение не сыгра
ло предусмотренной в нем полезной для Сербии роли, когда 
на нее напала Австрия в 1914 г.



О П ЕРА Ц И И  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  П Е Р И О Д А  В О Й Н Ы , И Х  
Х А Р А К Т Е Р  И  РУКОВОДСТВО

1. Характер операций начального п ер и ода  войны и 
действительность современной оборон ы  страны .—
2. Значение полевы х и долговременны х укреплений 
в будущ ей в ой н е.— 3. Наступление как лучшее сред
ство обороны  в современной войне. —  4. Руководство  
операциями в пер и од  прикрытия и сосредоточения и

по окончании стратегического разверты вания.

1. От действительности и максимальной мощи оборони
тельной системы будет также зависеть выбор того метода 
действий, который будет применяться в случае войны. Со
временные демократии, в общем, преклоняются перед обо
роной и хотят в случае вооруженного конфликта избежать 
во что бы то ни стало наступления. Это—  необоснованный 
и ложный взгляд, так как в любом столкновении превен
тивное наступление является лучшим средством обороны. 
Поэтому, независимо от политики государства, которая 
должна иметь оборонительный характер, стратегическое 
наступление будет самым верным средством 'достижения 
цели, при условии готовности к нему в момент взрыва 
войны. Поэтому государство, последовательно готовящее 
наступательную войну, может иметь моральный и мате
риальный перевес над противником, мыслящим и действу
ющим в оборонительном духе.

Впрочем, следует задуматься над вопросом, возможна ли 
с чисто деловой точки зрения классическая оборона в бу
дущей войне.

Г л а в а  VII
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В открытом поле она, безусловно, будет кровавой эфе
меридой, которая лишь в исключительных условиях сможет 
привести к успеху, да и то лишь к частичному.

Местность по своим природным свойствам и организации 
всегда оказывала и оказывает значительное влияние на 
род и характер военных действий. Она может давать вы
годное ідля действующих войск прикрытие, задерживая од
новременно с этим или облегчая их движение, .придавая им 
некоторое естественное направление и содействуя возмож
ности переброски расположения и группировки войск перед 
боем. Поэтому, независимо от наступательного или оборо
нительного характера войны, местность всегда может быть 
использована соответствующим образом.

Однако, нужно иметь в виду, что современные мощные 
технические средства могут преодолеть почти каждое есте
ственное препятствие. Ни леса, ни горы, ни даже болота, 
степи или пустыни не могут воспрепятствовать проведению 
решающих боев большого масштаба. Довоенные теории, 
отличавшиеся преклонением перед военным значением 
естественных препятствий, уже во время мировой войны 
оказались ошибочными. Человек, захваченный размахом 
гигантских боев, пробирался всюду вместе со хвоим ору
жием. Но наряду с этим открытая, ровная, лишенная вся
ких препятствий местность, к которой .стремились когда- 
то, как к идеальной для сражения, стала недоступной для 
решающих пехотных атак.

Это изменение или, вернее, уточнение понятий является 
результатом введения автоматического оружия, обладаю
щего мошным огнем, .который является убийственным для 
частей, продвигающихся по ровной открытой местности. 
Уже первые недели мировой войны наглядно выявили не
обходимость дальнейшего пересмотра взглядов (на роль ме
стности в операциях и решительно подчеркнули огромное 
значение современной фортификации. Таким образом, уже 
в 1414 г. организация местности стала проводиться в жизнь 
по принципам, применявшимся ранее лишь в крепостной 
войне. В будущем подобные способы сохранятся и даже 
усилятся. Увеличение огневой мощи автоматического ору
жия, дальнейшее усовершенствование пулеметов, дально
бойных орудий и танков, увеличение разрушительной силы
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современных взрывчатых и отравляющих веществ — все 
это в известных условиях усиливает значение современных 
долговременных укреплений и соответственно укрепленных 
естественных препятствий. Кроме того, в будущей войне 
явится, безусловно, необходимым избегать людских (потерь 
в размерах, известных нам по войне 1914— 1918 гг. Этого 
потребуют не только гуманитарные принципы и опасность 
исчерпания людских ресурсов — в особенности в странах 
с немногочисленным населением,— но и необходимость 
беречь возможно лучше отбо-рные части, которым, веро
ятно, придется уже в первую фазу войны начать решитель
ные действия.

* * *
2. В будущем полевые укрепления старого типа не будут 

обладать той сопротивляемостью, которой они отличались 
в первые 3 года мировой войны и которую они утратили 
в 1918 г. Окопы и проволочные заграждения не будут в 
состоянии долго выдерживать напор противника, распола
гающего механизированными частями, OB и сильной боевой 
авиацией.

Таким образом, укрепления должны быть модернизиро
ваны. Для этого |им потребуются: бетон и стальная броня, 
как на дредноутах; убежища, способные выдержать атаку 
современных технических средств; ходы сообщения, скоро
стрельное оружие, машины, дополняющие человека, а так
же стена из камней и железа, заменяющая живую стену 
из людей.

К сожалению, укрепления этого типа чрезвычайно до
роги. Их постройка в 'большом масштабе для обеспечения 
границ государства на всем их протяжении столь же разо
рительна, как и война. Удержание таких укреплений на 
уровне стоящих перед ними задач, их сохранение и мо
дернизация будут вызывать новые крупные расходы. А так 
как эти расходы поневоле придется сократить до незна
чительных сумм, то укрепленные районы оо временем бу
дут постепенно терять свою ценность.

Современные укрепления с их сложным механизмом обо
роны требуют постоянных довольно многочисленных и хо
рошо обученных гарнизонов. Таким образом, они дают
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лишь частичную экономию живой силы. Части, обученные 
действиям по обороне укреплений, мало пригодны для дей
ствий вне укреплений. Поэтому при их формировании 
нужно соблюдать экономию, чтобы не причинить этим 
ущерба формированию полевых войск.

Кроме того, постройка • укреплений подобного рода по
требует много времени (постройка оборонительных пози
ций во время мировой войны всегда требовала «ескольких 
месяцев, несмотря на многочисленные отряды рабочих и 
обилие строительных материалов), поэтому в действитель
ности /придется ограничиться укреплением лишь наиболее 
угрожаемых участков фронта.

Для этой цели можно использовать какое-либо крупное 
естественное препятствие — большую реку или торную 
цепь, — а в случае отсутствия такой идеальной позиции— 
точки опоры,, связанные в одно целое (соответственно за
строенные местности, большие леса и водные преграды). 
С их помощью можно организовать непрерывный фронт 
наблюдения, а также огневую завесу и, прежде всего, 
расположенные в шахматном порядке центры сопротив
ления, снабженные современным вооружением (противо
танковыми орудиями) и способные вести бой даже в случае 
обхода.

Укрепления значительно уменьшают недостатки обороны, 
но полностью их не компенсируют. Будучи .применены 
слишком схематически, они могут затруднить сосредото
чение мобилизованных войск, связав слишком большое ко
личество их с мертвыми участками фронта, и, таким обра
зом, ослабить резервы главнокомандующего.

Следовательно, и в этом случае классическая оборона 
не будет удачной системой ведения войны до тех лор, пока 
не найдутся средства, необходимые для создания таких 
укрепленных границ, которые стали бы почти недоступ
ными даже для войск с современным' вооружением и ко
торые позволили бы организовать резервы, отличающиеся 
молниеносной быстротой передвижения.

Но поскольку такой прогресс пока является, быть .мо
жет, химерой, надо воздерживаться от легкомысленных 
жертв со стороны полевой армии в пользу долговременных 
укреплений и от заблаговременного отказа от наступления.
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Принимая во внимание все вышесказанное, следует по
ставить вопрос, имеют ли долговременные укрепления на
ступательные свойства, заслуживающие внимания? Ведь, в 
Женеве часто іможно слышать обвинения, направленные по 
адресу укрепляющих свои границы государств, в том, что 
они питают агрессивные намерения. По этим обвинениям 
укрепленные районы сосредоточения (плацдармы), располо
женные вблизи границ соседнего государства, являются 
для него постоянной угрозой.

Наступательное значение укреплений, понятно, не рав
няется нулю. Действительно, правильно использованные 
укрепления позволяют сделать некоторую экономию сил. 
Пассивный фронт, укрепленный современным образом, 
можно удержать с помощью более слабых частей. Сэко
номленные таким образом войска смогут принять участие 
в наступательных операциях. Но в действительности эта 
экономия, как мы видели, .не так уж велика.

В укреплениях может быть дальнобойная артиллерия, 
способная к бомбардировке территории противника. Од
нако, это будет редким и (исключительным случаем, так как 
оборона требует, прежде всего, короткого перекрестного 
огня и орудий с навесной траекторией, способных к дей
ствительному обстрелу местности, расположенной непо
средственно впереди укрепленных позиций.

Укрепления могут скрыть и прикрыть подготовку к на
ступлению путем создания в них материальных складов, 
облегчая одновременно с этим сосредоточение необходи
мых для наступления войск. Кроме того, они облегчат на
чало наступления войок тогда, когда понадобится сломить 
сопротивление укреплений противника, расположенных на
против. Помимо этого, в качестве исходных позиций для 
наступления большого масштаба, способствующих увели
чению числа возможных вариантов наступления, укрепле
ния могут содействовать улучшению шансов обороняюще
гося и быстрому восстановлению равновесия сил, без ко
торого 'наступление было бы слишком рискованным. Таким 
образом, правильно использованные укрепления в состоянии 
облегчить маневренную войну.

В очерченных выше пределах укрепления действительно 
могут иметь наступательное значение. Но современное на-
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стушение уже не подготавливается теми способами, какие 
мы наблюдали в 1917 г., когда их организация требовала 
предварительных работ большого масштаба, сосредоточе
ния больших людских масс и материалов, а также доволь
но значительного срока для выполнения. В наше время 
самые грозные удары будут предприниматься моторизован
ными и механизированными тактическими соединениями, 
сосредоточивающимися и наступающими с молниеносной бы
стротой, при одновременном сохранении полной тайны. 
Естественным результатом этого будет полная неожидан
ность их появления для противника. Подобная система 
войны довольно ясно вырисовалась уже в 1918 г. Ее ти
пичным примером является контрнаступление Манжена, во 
время которого быстро сосредоточенная 10-я французская 
армия неожиданно и с полным успехом атаковала фланг 
противника. Этот способ ведения операций может еще бо
лее уменьшить наступательное значение долговременных 
укреплений. Взгляд, противоположный высказанным здесь 
принципам и относящийся к укреплениям с настоящим фе
тишизмом, является пережитком XIX в. Это — устарелая 
теория, которую невозможно ^применить в современной 
войне.

* * *
3. Из предыдущего вытекает, что переоценка роли и 

значения укреплений, равно как и недооценка их, могут 
привести в будущем к крупным ошибкам.

Даже самые прочные укрепления никогда не были силой 
сами по себе и не гарантировали защищающим их солда
там и охраняемому ими государству полной безопасности. 
Они лишь усиливали оборонительные возможности стра
ны, увеличивая иногда очень значительно сопротивляе
мость ее армии. При полном использовании точности со
временного оружия и постоянной, целесообразной опера
тивной работе главнокомандующего они и в будущем при
несут большую пользу. Впрочем, они имеют не только ма
териальное значение. Они возбуждают и укрепляют чув
ство уверенности в собственных войсках, действуя вместе 
с тем сдерживающим, а иногда и удручающим образом на 
войска противника.
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Самые значительные в настоящее время и наиболее со
временные французские укрепления, построенные вдоль 
франко-германской границы, — от места соприкосновения 
французской границы с Люксембургом до Рейна и вдоль 
него, — заключаются в непрерывной организации полей 
сражений на всем пространстве, охваченном этими укреп
лениями. Копирование этих образцов другими государства
ми по целому ряду причин затруднительно, а часто даже 
невозможно.

Более доступным образцом — в особенности для госу
дарств с широкими и открытыми границами ,— является 
система укрепленных районов.

Укрепления подобного рода применены во Франции на 
второстепенном фронте, т. е. в  Альпах и при обороне Ниц
цы. Ограничивая применение подобных укреплений важней
шими стратегическими узлами, можно прикрыть с их по
мощью наиболее жизненные районы государства. Усиление 
прикрытия мобилизации и сосредоточения армии, а также 
создание исходных позиций для собственных войск — вот 
их главные задачи. Это значительно более дешевая си
стема, не требующая для обороны таких значительных сил, 
как .систем непрерывных укреплений. Кроме того, она 
более гибка и дает возможность собственной армии вести 
действия, зависящие от меняющейся во время войны об
становки.

Необходимо всегда помнить, что главной и решающей 
задачей армии попрежнему остается уничтожение армии 
противника, а не пассивная оборона страны. Впрочем, 
этой последней в настоящее время невозможно достигнуть 
при равномерном, непрерывном и вследствие этого слиш
ком растянутом прикрытии границ государства. Для их 
прикрытия необходимо предусмотреть небольшие силы, по
чти не втягивая в это полевые войска, сосредоточиваю
щиеся внутри страны, для организации и проведения ре
шающего удара в  соответствующий момент и в подходя
щем месте.

Облегчить это должны укреплении, пересекающие пути на
ступающих войск противника и дающие возможность раз
ведать его действительные намерения и подготовку, а так
же проведение наступления против его главных сил.
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Роль и влияние долговременных укреплений стали бы 
гибельны, если бы они служили основой совершенно пас~ 
сивной обороны, которая никогда не вела к победе, а в 
настоящее время привела бы страну к неминуемой ката
строфе. Между тем, подобные тенденции существуют. Их 
источником являются ложно понятые пацифистские взгля
ды. Стремясь во что бы то ни стало к обороне всей тер
ритории страны в целом,—что является утопией, хотя бы 
вследствие существования авиации,—некоторые хотят ис
пользовать для этой цели укрепления, построенные вдоль 
границ государства, как прочную базу войны подобного 
рода. Первоначальные равномерные гарнизоны этой совре
менной китайской стены, а также их постепенное усиле
ние по мере роста мобилизации государственных сил, дол
жны, якобы, обеспечить успех боев, происходящих вдоль 
границы государства. Таким образом, основные принципы 
Лиги наций были бы сохранены. Кроме того, постройка 
укреплений подобного рода, .якобы, должна привести к зна
чительному сокращению вооружений и расходов на оборо
ну страны.

Подобные ложные теории, продиктованные не деловыми, 
а политическими соображениями, провозглашают лозунги, 
убийственные с военной точки зрения. Как уже было вы
ше указано, для современных технических боевых средств 
нет таких прочных укреплений, которые нельзя было бы 
прорвать, сосредоточив современные столь мощные разру
шительные средства. Равномерное же распределение гар
низонов по всем границам государства, а также отсутст
вие достаточно сильных и подвижных резервов, открыло 
бы наступающему противнику путь к  полной победе. Он 
достиг бы этой цели легко, потому что система подобного 
рода обеспечила бы ему полную свободу и инициативу дей
ствий.

*  ̂ &
4. Классические труды, посвященные стратегии и опера

тивному искусству (Клаузевиц, Жоміини и др.), во мно
гих основных вопросах сохранили свою актуальность. В 
общем, однако,., заключающиеся в них взгляды должны 
быть подвергнуты коренному пересмотру, хотя бы вслед-
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ствие наличия современных методов мобилизации и сосредо
точения. Маневр, которым будет пользоваться будущая 
война, будет иметь в период прикрытия одни свойства, а в 
период концентрации и после него — другие. Моторизация 
же, как совершенно новый фактор, усложняет дело' в каж
дом из указанных периодов.

Независимо от системы, примененной для прикрытия,— 
о чем уже было более подробно сказано в другом месте,— 
прикрытие, во всяком случае, будет заключаться р органи
зации сопротивления на растянутом, идущем вдоль грани
цы фронте и в применении подвижных, более или менее 
многочисленных резервов, способных к немедленным дей
ствиям. Выбранные для этой цели еще в мирное время по
зиции и их гарнизоны не могут в этот период меняться, 
так как это угрожает их качеству. Таким образом, роль 
главнокомандующего будет заключаться, главным образом, 
в правильном использовани резервов, находящихся в его ра
споряжении.

Эти последние, по сравнению с протяженностью фронта, 
всегда будут незначительны. Тем более их необходимо бе
речь, чтобы в случае надобности поддержать ослабевший 
фронт или организовать с их помощью новые участки 
прикрытия на тех оперативных театрах, которые создают
ся по мере накопления сил. Использование их для опера
ций местного значения недопустимо. Во избежание рассе
ивания имеющихся к этому времени в нашем распоряже
нии немногочисленных дивизий лучше решиться на времен
ную потерю небольших приграничных участков, чем до
пустить излишнее ослабление, вследствие слишком упорной 
обороны.

Резервы прикрытия должны быть, как правило, исполь
зованы в массе и только в действительно серьезные мо
менты. После проведения быстрой и решительной контр
атаки их следует вывести из боя, чтобы сохранить для 
дальнейшего использования. Поэтому они должны отли
чаться большой подвижностью и иметь много танков или 
механизированную дсонницу. Их участие требует хорошо 
организованной разведки,- чтобы не действовать вслепую, 
а также охранения на большом расстоянии и отличных 
средств связи. Чем реже эти действия .и чем более времен
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ный характер они имеют, тем более мощной массой они 
должны располагать — особенно в моменты, имеющие пе. 
реломное значение р полном смысле этого слова.

Однако, политические условия — прийти в случае необ
ходимости на помощь союзнику или для обеспечения ос
новных национальных интересов — могут привести к бо
лее быстрому использованию резервов прикрытия. В та
ком случае главное командование должно стремиться к за
мене их частями, мобилизованными ускоренным поряд
ком, в соответствии с планом, выработанным в мирное 
время и осуществленным во время войны.

Это положение подвергнется изменению с того момента, 
когда части, мобилизованные внутри страны, станут при
бывать в районы армий. Тогда фронт может быть усилен, 
а прибывающие части будут постепенно увеличивать силы, 
находящиеся исключительно в распоряжении главнокоман
дующего.

В этот момент обычно является искушение добиться хо
тя бы частичного осуществления государственных целей 
войны или использовать какую-либо возможность военно
го успеха. Перед главнокомандующим встанет тогда воп
рос, действовать ли ему немедленно или же выждать того 
момента, когда он будет располагать основным комплек
сом мобилизованных сил?

Очень многие факторы оказывают влияние на выбор и 
применение одного из этих двух методов. Следует, между 
прочим, констатировать, что даже при благоприятном со
отношении сил, располагающем к немедленным действиям, 
этому воспрепятствует характер современных войск. В от
личие от наполеоновской армии 1805 и 1806 гг. они не бу
дут способны к серьезным действиям тотчас после мобили
зации.

Так как мобилизованные части будут иметь отборные, 
но не привыкшие к войне кадры, а преобладающее количе
ство запасных не будет иметь достаточной подготовки, то 
в результате этого части, сформированные из них, не бу
дут иметь необходимой сплоченности, кроме того, их но
вое боевое вооружение должно быть еще опробовано и до
полнено, реквизированные же в последний момент живот
ные должны быть приучены к своей новой службе. Орга-
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низоваяные таким образом тактические соединения нель
зя сразу бросать в бой, следует выждать, пока они хоть 
немного сплотятся.

Поэтому даже при наличии хорошей армии рекомен
дуется проявить благоразумие и сдержанность. Впрочем, 
тактические принципы, установленные в мирное время, то
же потребуют некоторого опытного периода, пока не вы
явится их действительная практическая пригодность. Обыч
но, в начале каждой войны приходится действовать на- 
ощупь по многим основным вопросам. Не подлежит сом
нению, что воспоминания о столь печальных событиях, 
как бои, происходившие в августе 1914 г., вызванные уже 
тогда огневой мощью автоматического и скорострельного 
оружия, уберегут нас в будущей войне от поисков подоб
ной авантюры, весьма возможной при современном высо
ком уровне военных изобретений. В этой области нас ожи
дает не один печальный сюрприз.

В результате сказанного следует считать, что осторож
ность, проявленная в этот период войны, является добро
детелью, украшающей вождя.

Впрочем, период сосредоточения не будет подходящим 
для начала операций в большом масштабе даже тогда, ког
да общая подготовка к войне будет на требуемом уровне 
и войска будут готовы к  бою без промедления. Действи
тельно, в этот период войны интенсивно развертывающие
ся перевозки войск из внутренних областей страны к фрон
ту чрезмерно затрудняют перегруппировку войск, уже при
бывших на фронт, делая невозможными всякие параллель
ные фронту передвижения; важнейшие службы еще не сор
ганизованы надлежащим образом, а резервы имеют много 
недостатков, в то время как общая организация поля сра
жения еще не закончена.

Проявление стратегической инициативы в этих условиях 
было бы решением, чреватым серьезными последствиями. 
Таким образом, до окончания сосредоточения главнокоман
дующий пойдет на это лишь в случае крайней необходимо
сти. В нормальных условиях он скорее решится занять 
оборонительные позиции, частичная стабилизация которых 
будет до некоторой степени напоминать методы, применяв
шиеся в 1914— 1918 гг.
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* * *
Такое (стратегическое выжидание не м ож ет продолжать

ся после того, к а к  все силы буідут мобилизованы и их со
средоточение будет закончено.

В противном случае государственные деятели станут опа
саться, что руководимые ими страны могут быть втянуты 
в войну, которая, как 20 лет тому назад, продлится бес
конечно долго, что вызовет революции во многих странах. 
Над стратегами снова повиснет непрерывная угроза про
рыва временно стабилизовавшихся фронтов мото-мехвой- 
сками. Гражданское же население, подвергающееся воздуш
но-химической опасности, тоже будет желать скорейшего 
окончания войны. Не следует подвергать его моральную 
устойчивость слишком длительным испытаниям.

Таким образом, в будущей войне будут, по всей вероят
ности, стремиться сократить ее начальный, исключительно 
оборонительный период, чтобы,как можно быстрее перейти 
к решительному наступлению и ускорить действия реша
ющего значения. Оборона, даже опирающаяся на современ
ные долговременные укрепления, не может продолжаться 
слишком долго. Вместо пассивного ожидания событий надо 
будет действовать, и притом действовать весьма энергично, 
пользуясь методом наступления, как имеющим больше шан
сов на успех и победу.

В будущем наступление будет, повидимому, становиться 
все более и более грозным, в особенности наступление ар
мий, обильно оснащенных современным техническим во
оружением. Они будут продвигаться вперед мощными пере
катами гораздо быстрее и глубже, чем во время мировой 
войны. Моторизованные и механизированные войска будут 
способствовать возрождению маневра в большом масштабе 
на любой доступной им местности. Таким образом, насту
пательный марш ,в будущем может напоминать поход ве
ликой армии в 1806 г., размах которого определяется те
ми результатами, которых достиг Наполеон, и его могу
чими скачками, последний из которых заключался в одном 
броске от Эльбы до Шпрее.

Чтобы сделать возможными подобные действия в буду
щей войне, необходимо рационально применять принцип 
расчленения сил, решительно влияющий на ход войны. Эту



возможность даст нам как пропагандируемая нами органи
зация, так и техническое оснащение современных войск; 
как принятая нами мобилизационная система, так и проек
тируемые укрепления прифронтовой полосы. Это тем важ
нее, что, по современным указаниям, будущая война будет, 
по всей вероятности, маневренной, ее фронты часто будут 
прорываться, а фланги воюющих будут открыты.

Военное искусство Наполеона, который был мастером 
применения стратегического маневра, полностью вернет свое 
прежнее значение. Притом авиация и модернизированная 
конница позволят в будущем гораздо лучше организовать 
разведку; моторизация современных войск и постройка со
ответствующей сети путей сообщения вернут этим армиям 
утраченную в свое время подвижность; новейшие средства 
связи создадут условия для более четкого, чем в 1812 г., 
командования.

Однако, с другой стороны, оперативное руководство со
временными массовыми армиями наталкивается на неизве
стные в наполеоновские времена затруднения. Возможности 
молниеносных перемен на фронте и опасность внезапных 
сокрушительных ударов в будущем будут гораздо значи
тельнее. Чтобы оказать им сопротивление, в настоящее 
время совершенно необходима вполне современная органи
зация обороны страны, а также руководство операциями, 
вполне стоящее на высоте своих задач.

Но не следует забывать, что упомянутая нами кампания 
1806 г. закончилась не только величайшей в истории по
бедой, но и безусловной зкаплоатацией разбитой в то -вре
мя Пруссии. Можно провести целый ряд аналогий между 
этим походом и современностью. Не подлежит сомнению, - 
что будущая война, если она произойдет, будет разверты
ваться в условиях такой неизвестной до сих пор ненави
сти, что может привести к полному истреблению одной из 
воюющих сторон. Ведь уже теперь руководители некото
рых стран открыто провозглашают, что конечной целью 
войны является полное истребление некоторых рас.

В этих условиях государства, которым угрожают подоб
ные тенденции, должны во-время понять, что в случае на
вязанного им конфликта они будут бороться за свое су
ществование в полном смысле этого слова. Ввиду обилия и
В. С и кор ский . ]0
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мощности современных средств боя, разрушительная сила 
которых проявится в будущей войне чрезвычайно интен
сивно как на поле боя, так и во всей стране, ближайшая 
война станет для них вопросом жизни и омѳрти.

Подводя итоги всему ранее изложенному, могу с уверен
ностью сказать, что малейшее упущение со стороны мир
но настроенных государств в области организации и при
способления обороны к характеру будущей войны было 
бы безумием.

Будучи вызвано стремлением) к  миру то что бы то ни 
стало или преждевременной верой в действительность меж
дународной системы безопасности, оно привело бы нас при 
настоящем положении вещей к неминуемой гибели.
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