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Аннотация
Личность генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова занимает особое

место в российской истории. Талантливый кавалерист, известный военачальник Первой
мировой и, наконец, Верховный главнокомандующий при Временном правительстве. В
отличие от многих генералов Императорской армии А. А. Брусилов остался в Советской
России и даже служил инспектором кавалерии в Рабоче-крестьянской Красной армии, став
врагом для большинства бывших сослуживцев.

В своих воспоминаниях А. А. Брусилов основное внимание уделяет годам Первой
мировой войны, но рассказывает и о своем детстве, и о Февральской революции, пытаясь
объяснить и мотивировать свой выбор.
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От автора

 
Я никогда не вел дневника и сохранил лишь кое-какие записки, массу телеграмм и

отметки на картах с обозначением положения своих и неприятельских войск в каждой опера-
ции, которую совершал. Великие события, участником которых я был, легли неизгладимыми
чертами в моей памяти. Я не имею намерения писать связанных между собой подробных
исторических воспоминаний о мировой войне, и тем более не в моих намерениях подробно
описывать боевые действия тех армий, которыми мне пришлось командовать во время этой
войны. Цель моих воспоминаний – более скромная. Она состоит в том, чтобы описать мои
личные впечатления и переживания в тех великих событиях, в которых я был или действу-
ющим лицом, или свидетелем.

Думаю, что эти страницы будут полезны для будущей истории, они помогут многое
правильно осветить, охарактеризовать только что пережитую эпоху, нравы и психологию
ныне уже исчезнувшей, а в то время жившей вовсю русской армии и многих ее вождей.
Надеюсь, читатель не посетует, что на этих страницах он не найдет ничего стройного, цель-
ного, а лишь прочтет то, что меня наиболее мучило или радовало, то, что захватывало меня
полностью, да еще несколько картинок, почему-либо ярко сохранившихся в моей памяти.
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С детских лет до войны 1877–1878 гг

 
Я родился в 1853 году 19 (31) августа в Тифлисе. Мой отец был генерал-лейтенант

и состоял в последнее время председателем полевого аудиториата Кавказской армии. Он
происходил из дворян Орловской губернии. Когда я родился, ему было 66 лет, матери же
моей – всего лет 27–28. Я был старшим из детей. После меня родился мой брат Борис, вслед
за ним Александр, который вскоре умер, и последним брат Лев. Отец мой умер в 1859 году
от крупозного воспаления легких. Мне в то время было шесть лет, Борису четыре года и
Льву два года. Вслед за отцом через несколько месяцев умерла от чахотки и мать, и нас, всех
трех братьев, взяла на воспитание наша тетка, Генриетта Антоновна Гагемейстер, у которой
не было детей. Ее муж, Карл Максимович, очень нас любил, и они оба заменили нам отца
и мать в полном смысле этого слова.

Дядя и тетка не жалели средств, чтобы нас воспитывать. Вначале их главное внима-
ние было обращено на обучение нас различным иностранным языкам. У нас были сначала
гувернантки, а потом, когда мы подросли, гувернеры. Последний из них, некто Бекман, имел
громадное влияние на нас. Это был человек с хорошим образованием, кончивший универ-
ситет; Бекман отлично знал французский, немецкий и английский языки и был великолеп-
ным пианистом. К сожалению, мы все трое не обнаруживали способностей к музыке и его
музыкальными уроками воспользовались мало. Но французский язык был нам как родной;
немецким языком я владел также достаточно твердо, английский же язык вскоре, с молодых
лет, забыл вследствие отсутствия практики.

Моя тетка сама была также выдающаяся музыкантша и славилась в то время своей
игрой на рояле. Все приезжие артисты обязательно приглашались к нам, и у нас часто бывали
музыкальные вечера. Да и вообще общество того времени на Кавказе отличалось множе-
ством интересных людей, впоследствии прославившихся и в литературе, и в живописи, и в
музыке. И все они бывали у нас. Но самым ярким впечатлением моей юности были, несо-
мненно, рассказы о героях Кавказской войны. Многие из них в то время еще жили и бывали у
моих родных. В довершение всего роскошная южная природа, горы, полутропический кли-
мат скрашивали наше детство и оставляли много неизгладимых впечатлений.

До четырнадцати лет я жил в Кутаисе, а затем дядя отвез меня в Петербург и опреде-
лил в Пажеский корпус, куда еще мой отец зачислил меня кандидатом. Поступил я по экза-
мену в четвертый класс и быстро вошел в жизнь корпуса. В отпуск я ходил к двоюродному
брату моего названого дяди, графу Юлию Ивановичу Стембоку. Он занимал большое по
тому времени место – директора департамента уделов. Видел я там по воскресным дням
разных видных беллетристов: Григоровича, Достоевского и многих других корифеев лите-
ратуры и науки, которые не могли не запечатлеться в моей душе. Учился я странно: те науки,
которые мне нравились, я усваивал очень быстро и хорошо, некоторые же, которые были мне
чужды, я изучал неохотно и только-только подучивал, чтобы перейти в следующий класс:
самолюбие не позволяло застрять на второй год. И когда в пятом классе я экзамена не выдер-
жал и должен был остаться на второй год, я предпочел взять годовой отпуск и уехать на
Кавказ к дяде и тетке.

Вернувшись в корпус через год, я, минуя шестой класс, выдержал экзамен прямо в
специальный, и мне удалось в него поступить. В специальных классах было гораздо инте-
реснее. Преподавались военные науки, к которым я имел большую склонность. Пажи спе-
циальных классов помимо воскресенья отпускались два раза в неделю в отпуск. Они счи-
тались уже на действительной службе. Наконец, в специальных классах пажи носили кепи
с султанами и холодное оружие, чем мы, мальчишки, несколько гордились. В летнее время
пажи специальных классов направлялись в лагерь в Красное Село, где в составе учебного
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батальона участвовали в маневрах и различных военных упражнениях. Те же пажи, кото-
рые выходили в кавалерию, прикомандировывались на летнее время к Николаевскому кава-
лерийскому училищу, чтобы приготовиться к езде. Зимою пажи, выходившие в кавалерию,
ездили в придворный манеж. Там на свитских лошадях, под управлением одного из царских
берейторов, мы изучали искусство езды и управления лошадью. В то время при Пажеском
корпусе еще не было ни своего манежа, ни лошадей.

В 1872 году войска Красносельского лагеря закончили свое полевое обучение очень
рано – 17 июля, тогда как обыкновенно лагерь кончался в августе месяце. В этот знамена-
тельный для нас день всех выпускных пажей и юнкеров собрали в одну деревню, лежавшую
между Красным и Царским Селом (названия ее не помню), и император Александр II поздра-
вил нас с производством в офицеры. Я вышел в 15-й драгунский Тверской полк, стоявший
в то время в урочище Царские Колодцы в Закавказском крае. Пажи имели в то время право
выбирать полк, в котором хотели служить, и мой выбор пал на Тверской полк вследствие
того, что дядя и тетка рекомендовали мне именно этот полк, так как он ближе всех стоял к
месту их жительства. В гвардию я не стремился выходить вследствие недостатка средств.

Вернувшись опять на Кавказ, уже молодым офицером, я был в упоении от своего зва-
ния и сообразно с этим делал много глупостей, вроде того, что сел играть в стуколку с незна-
комыми людьми, не имея решительно никакого понятия об этой игре, и проигрался вдре-
безги, до последней копейки. Хорошо, что это было уже недалеко от родного дома и мне
удалось занять денег благодаря престижу моего дяди. Я благополучно доехал до Кутаиса.
Через некоторое время, направляясь в полк и проезжая через Тифлис, я узнал, что полк идет
в лагерь под Тифлисом, и поэтому остался ждать его прибытия.

В то время в Тифлисе был очень недурной театр, было много концертов и всякой
музыки, общество отличалось своим блестящим составом, так что мне, молодому офицеру,
было широкое поле деятельности. Таких же сорванцов, как я (мне было всего 18 лет), там
было несколько десятков.

Наконец 1 сентября я прибыл в полк, где тотчас же явился к командиру полка полков-
нику Богдану Егоровичу Мейендорфу. В тот же день перезнакомился со всеми офицерами и
вошел в полковую жизнь. Меня зачислили в 1-й эскадрон, командиром которого был майор
Михаил Александрович Попов, отец многочисленного семейства. Это был человек неболь-
шого роста, тучный, лет сорока, чрезвычайно любивший полк и военное дело. Любил он
также выпить; впрочем, я должен сказать, что и весь полк в то время считался забубенным.
Выпивали очень много, при каждом удобном и неудобном случае. Большинство офицеров
были холостяки; насколько помню, семейных было три-четыре человека во всем полку. К
ним мы относились с презрением и юным задором.

В лагере жили в палатках, и каждый день к вечеру все, кроме дежурного по полку, уез-
жали в город. Больше всего нас привлекала оперетка, во главе которой стоял Сергей Алек-
сандрович Пальм (сын известного беллетриста 70-х годов Александра Ивановича Пальма);
в состав труппы входили артисты: Арбенин, Колосова, Яблочкина, Кольцова, Волынская и
много других талантливых певцов и певиц. Даже такие великие артисты, как О. А. Прав-
дин, начинали свою артистическую карьеру в этой оперетке. Кончали мы вечер, обычно
направляясь целой гурьбой в ресторан гостиницы «Европа», где и веселились до рассвета.
А. И. Сумбатов-Южин, тогда студент, начинавший писать стихи и пьесы, участвовал в ужи-
нах, дававшихся артистам. Иногда приходилось, явившись в лагерь, немедленно садиться на
лошадь, чтобы отправиться на учение. Бывали у нас фестивали и в лагере, они часто конча-
лись дуэлями, ибо горячая кровь южан заражала и нас, русских.

Помнится мне один случай. Это был праздник, кажется, 2-го эскадрона. Так как наш
полковой священник оставался в Царских Колодцах, то был приглашен протопресвитер Кав-
казской армии Гумилевский. Сели за стол очень чинно, но к концу обеда князь Чавчавадзе
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и барон Розен из-за чего-то поссорились, оба выхватили шашки и бросились друг на друга.
Офицеры схватили их за руки и не допустили кровопролития. Но в это время отец Гумилев-
ский, с перепугу и не желая присутствовать при скандале, хотел удрать из этой обширной
палатки, но застрял между полом и полотном настолько основательно, что мы были вынуж-
дены его оттуда извлечь, посадить на извозчика и отправить домой. На рассвете состоялась
дуэль между Чавчавадзе и Розеном, окончившаяся благополучно: противники обменялись
выстрелами и помирились.

К сожалению, далеко не всегда эти нелепые состязания кончались так тихо; бывало
много случаев бессмысленной гибели. Однажды и я был секундантом некоего Минквица,
который дрался с корнетом нашего же полка фон Ваком. Этот последний был смертельно
ранен и вскоре умер. Суд приговорил Минквица к двум годам ареста в крепости, а секундан-
тов, меня и князя И. М. Тархан-Муравова, к четырем месяцам гауптвахты. Потом это нака-
зание было смягчено, и мы отсидели всего два месяца. Подробностей этой истории я хорошо
не помню, но причина дуэли была сущим вздором, как и причины большинства дуэлей того
времени. У меня оставалось только впечатление, что виноват был кругом Минквиц, так как
это был задира большой руки, славившийся своими похождениями – и романическими и
просто дебоширными. Хотя, конечно, это был дух того времени, и не только на Кавказе, и
не только среди военной молодежи. Времена Марлинского, Пушкина, Лермонтова были от
нас еще сравнительно не так далеки, и поединки, смывавшие кровью обиды и оскорбления,
защищавшие якобы честь человека, одобрялись людьми высокого ума и образования. Так
что ставить это нам, зеленой молодежи того времени, в укор не приходится.

Мы не блистали ни военными знаниями, ни любовью к чтению, самообразованием не
занимались, и исключений среди нас в этом отношении было немного, хотя Кавказская война
привлекла на Кавказ немало людей с большим образованием и талантами. Замечалась резкая
черта между малообразованными офицерами и, наоборот, попадавшими в их среду людьми
высокого образования; В этой же среде вертелось немало военных авантюристов вроде ита-
льянца Корадини, о котором ходило много необыкновенных рассказов, или офицера Перея-
славского полка Ковако – изобретателя электрической машинки для охоты на медведей.
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Война 1877–1878 гг

 
В Турецкой войне 1877–1878 гг. я уже участвовал лично, в чине поручика, и был пол-

ковым адъютантом Тверского драгунского полка.
В 1876 году мы стояли в своей штаб-квартире в урочище Царские Колодцы, Сигнах-

ского уезда, Тифлисской губернии. Много было толков о войне среди офицеров, которые
ее пламенно желали. Однако никто не надеялся на скорое осуществление этой надежды. В
особенности нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь боевых
воспоминаний от своих старших товарищей, участвовавших в Турецкой войне 1853–1856 гг.
и в кавказских экспедициях. И вдруг 2 или 3 сентября была получена командиром полка теле-
грамма начальника штаба Кавказского военного округа, в которой предписывалось полку
немедленно двинуться через Тифлис в Александропольский лагерь. Трудно описать восторг,
охвативший весь полк по получении этого известия. Радовались предстоящей новой и боль-
шинству незнакомой боевой деятельности (все почему-то сразу уверовали, что без войны
дело не обойдется); радовались неожиданному перерыву в однообразных ежедневных заня-
тиях по расписанию; радовались, наконец, предстоящему, хотя бы и мирному, походу, кото-
рый заменит собою скучную до приторности штаб-квартирную казарменную жизнь.

Часто впоследствии, когда приходилось переносить разные тяжкие невзгоды, вспоми-
налась нам наша штаб-квартира в радужном свете, но в то время, я уверен, не было ни одного
человека в полку, который не радовался бы от всего сердца наступившему военному вре-
мени.

Впрочем, нужно правду сказать, что едва ли кто-либо был особенно воодушевлен мыс-
лью идти драться за освобождение славян или кого бы то ни было, так как целью большин-
ства была именно самая война, во время которой жизнь течет беззаботно, широко и живо,
денежное содержание увеличивается, а вдобавок дают и награды, что для большинства было
делом весьма заманчивым и интересным.

Что же касается низших чинов, то, думаю, не ошибусь, если скажу, что более всего
радовались они выходу из опостылевших казарм, где все нужно делать по команде; при
походной же жизни у каждого – большой простор. Никто не задавался вопросом, зачем
нужна война, за что будем драться и т. д., считая, что дело царево – решать, а наше – лишь
исполнять. Насколько я знаю, такие настроения и мнения господствовали во всех полках
Кавказской армии.

6 сентября полк, отслужив молебен, покинул свою штаб-квартиру в составе четырех
эскадронов; нестроевая же рота была оставлена в Царских Колодцах впредь до особого рас-
поряжения, потому что все тяжести были оставлены на месте за неимением средств поднять
их своими силами. Полковой обоз был у нас в блестящем состоянии, так как стараниями
нашего бывшего полкового командира барона Мейендорфа были изготовлены фургоны, как
у немецких колонистов, на прочных железных осях; но у нас по мирному времени было
всего пятнадцать подъемных лошадей, да и то весьма незавидных, а потому пришлось дви-
нуться с места с помощью обывательских подвод и нагрузить строевых лошадей походными
вьюками, забрав притом лишь самое необходимое на ближайшее время.

Стодвадцативерстное расстояние от Царских Колодцев до Тифлиса полк прошел в трое
суток и в Тифлисе имел две дневки. После первого же перехода было обнаружено много
побитых спин у лошадей; по прибытии в Тифлис оказалось, что побиты спины чуть ли не у
половины лошадей полка, хотя большинство из них отделались небольшими ссадинами на
хребте, у почек; эти ссадины скоро прошли бесследно. Виною была, конечно, малая сноровка
людей, которые не умели ловко укладывать вещи в чемоданы и, приторачивая их к задней
луке, недостаточно подтягивали, а кроме того, сами на походе болтались в седле.
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Командир 1-го эскадрона майор князь Чавчавадзе просил и получил разрешение вме-
сто чемоданов сделать своему эскадрону подушки, которые набивали вещами и клали на
ленчик под попоной. Такой способ возки вещей практиковался во время Кавказской войны
во всех наших драгунских полках и был перенят у казаков. Другие эскадроны последовали
примеру 1-го эскадрона, и мы всю кампанию проходили с такой укладкой вещей, оказав-
шейся действительно весьма практичной и удобной.

Лошади, не втянутые заблаговременно в работу, при первых относительно больших
переходах в сильную жару (как упомянуто выше, мы прошли 120 верст в три перехода, без
дневок, в обыкновенное же время проходили это расстояние в пять переходов с двумя днев-
ками) спали с тела, осунулись.

Я остановился на этих мелочах потому, что тут немедленно сказалось неправильное
обучение всадников и лошадей в мирное время, то есть погоня за красотой и блеском в ущерб
боевому делу. Тому были виною не командир полка и не эскадронные командиры, которые,
будучи старыми кавказскими офицерами, не могли симпатизировать таким приемам обуче-
ния, но, поневоле покоряясь требованиям свыше, с досадою отбрасывали боевой опыт и
заменяли его обучением плацпарадным замашкам, которые всегда были так противны кав-
казцам. Результаты мирного воспитания нашего, как я упомянул, сказались тотчас же; потом
нам пришлось пожинать еще много плодов этого воспитания и уже во время войны учиться и
учить старым сноровкам, брошенным по приказанию и потребовавшимся снова, как только
мы столкнулись с боевой деятельностью.

9 сентября эшелон, состоявший из нашего полка и 5-й пешей батареи Кавказской гре-
надерской дивизии, двинулся из Тифлиса по Делижанскому шоссе в город Александрополь,
куда и прибыл, согласно предписанному маршруту, 26 сентября.

На первом переходе батарея пошла между дивизионами драгун, хотя неприятеля,
конечно, и предвидеться не могло около Тифлиса, да еще в мирное время. При таком порядке
не замедлила подтвердиться пословица, что пеший конному не товарищ: пешая батарея
совсем заморилась и все-таки отставала от головного дивизиона, который постоянно дол-
жен был останавливаться, чтобы дать подтянуться колонне; задний же дивизион шел чере-
пашьим шагом. К счастью, со второго перехода был изменен порядок движения, и батарея
пошла отдельно; полк же старался развить шаг лошадей и достиг того, что, подходя к Алек-
сандрополю, мы легко делали около семи верст в час, причем было обращено строгое вни-
мание на то, чтобы хвост каждого эскадрона не рысил и не смел оттягивать. Шли мы без
мундштуков, на трензелях.

В Александрополе нас встретил и пригласил к себе на обед, как офицеров, так и ниж-
них чинов, 154-й пехотный Дербентский полк, у которого мы и пировали почти целую ночь.
Нечего говорить, что как большинство тостов, так и все разговоры были на тему «война»,
которую мы надеялись предпринять осенью же. Обычай встречи и угощения прибываю-
щей воинской части какой-либо другой частью твердо укрепился тогда в кавказских вой-
сках; такие две части называли себя кунаками, то есть друзьями. Обычай этот имеет великий
смысл в боевом отношении, так как такие части-кунаки не только не покинут друг друга в
бою, но и приложат все силы, чтобы помочь друг другу и выручить, будь то на поле брани,
в походе или в лагере.

В начале октября был отдан приказ о сформировании действующего корпуса на кав-
казско-турецкой границе и о назначении командующим корпусом генерал-адъютанта Лорис-
Меликова. В день своего прибытия он произвел войскам лагеря тревогу, а после церемони-
ального марша собрал вокруг себя всех офицеров и сказал соответствующую случаю речь.
Мы ей очень обрадовались, так как, во-первых, могли из нее заключить, что дело положи-
тельно клонится к войне, которой мы очень желали, а во-вторых, нам было объявлено о
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выдаче полугодового оклада жалованья сверх нормы и о переходе на довольствие по воен-
ному положению.

Вскоре после того кавалерия действующего корпуса получила новую организацию:
Кавказская кавалерийская дивизия, состоявшая из четырех драгунских полков, была рас-
формирована, и были составлены три сводные кавалерийские дивизии. 1-я и 3-я дивизии
состояли из одного драгунского и четырех казачьих полков, а 2-я – из двух драгунских
и трех казачьих. Начальником кавалерии был назначен генерал-майор князь Чавчавадзе, а
начальниками дивизий: 1-й – свиты его величества генерал-майор Шереметьев, 2-й – гене-
рал-майор Лорис-Меликов и 3-й – генерал-майор Амилахвари (3-я дивизия была в Эриван-
ском отряде).

Одновременно с этим было приказано усиленно готовиться к зимней кампании. Нача-
лась усиленная покупка полушубков для нижних чинов, насколько мне помнится, по высо-
кой цене и с большими затруднениями. Интендантство же доставило в наш полк всего лишь
около ста полушубков довольно плохого качества. Началась также покупка обозных лоша-
дей для укомплектования их по военному времени; на каждую обозную лошадь отпущено
было казной 100 рублей, и покупка этих лошадей не составила никакого затруднения.

26 октября объявлена была дислокация войск действующего корпуса для расположе-
ния на зимних квартирах.

1-й кавалерийской дивизии выпало на долю зимовать в духоборских селениях и армян-
ских аулах пограничного Ахалкалакского уезда. Тверской драгунский полк, вошедший в
состав этой дивизии, выступил из Александрополя 29 октября и прибыл на свои зимние
квартиры 1 ноября.

На зиму полк разместился в трех духоборских деревнях. Стоянка была сносная в отно-
шении расположения людей и лошадей, но по причине сильных холодов и метелей, а глав-
ное, по привычке добиваться тучных тел у лошадей, в ущерб их выносливости и силе, про-
ездки не делались. Рассуждали так: будет война или нет – бабушка надвое сказала, а, во
всяком случае, на военном смотру лошадей нужно показать наподобие бочек, а то, пожалуй,
въедет порядком. Такой взгляд совершенно не разделял наш новый начальник дивизии, но
его требования были нам еще мало известны. Эскадронные командиры не могли так быстро
переменить привычек, усвоенных в мирное время, и хотя на словах вполне соглашались с
мнением, что лошадь, хорошо кормленная, требует и хорошей езды, но на деле как-то так
выходило, что друг перед другом они не могли не хвастаться телами лошадей и старались
перещеголять других в этом именно направлении.

Тут еще раз наглядно подтвердилась истина, о которой так много говорят и пишут и
которая все-таки забывается по миновании необходимости: в мирное время от войск нужно
требовать непременно и исключительно только того, что необходимо им в военное время.
Эта забывающаяся истина впоследствии очень часто напоминала о себе, и много раз мы
проклинали наши мирные методы обучения.

К январю 1877 года полк был приведен в материальном отношении в блестящее поло-
жение. Оставшаяся часть полкового обоза и необходимые тяжести прибыли к полку из Цар-
ских Колодцев в декабре, так что мы могли тронуться в поход по данному приказанию тот-
час же.

1 апреля, по телеграмме командующего, полк выступил в Александрополь усиленным
маршем, в два перехода. Погода была ненастная; громадные сугробы таявшего снега пре-
пятствовали движению обоза, Поэтому полк, прибывший своевременно к месту назначения,
два дня оставался без обоза. К этому же времени все войска главных сил были стянуты к
Александрополю. 11 апреля, хотя нам никто ничего не объявлял, разнесся слух, что 12-го
будет объявлена война и что мы в ночь на 12-е перейдем границу. В 7 часов вечера весь
лагерь, по распоряжению корпусного командира, был оцеплен густой цепью с приказанием
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никого в город из лагеря не выпускать, а затем в 11 часов вечера все полковые адъютанты
были потребованы в штаб корпуса, и там нам продиктовали манифест об объявлении войны
и приказ командующего корпусом, в котором значилось, что кавалерия должна перейти гра-
ницу в 12 часов ночи. Так как оставалось всего полчаса до 12 часов, то я поскакал в свой
лагерь для объявления этой новости. Я застал лагерь уже собранным и всех готовившимися
к выступлению. Кто, когда и как успел это объявить – оказалось невозможным узнать; сам
командир полка полковник Новрузов удивлялся, почему полк собирается.

Выступили мы в 12 часов ночи и быстро подошли к турецкой казарме, стоявшей на
правом берегу Арпачая. Ночь была темная. Река оказалась в полном разливе. Мы перепра-
вились частью вброд и частью вплавь. Турки крепко спали, и нам стоило больших усилий
разбудить их и потребовать, чтобы они сдались в плен. После некоторых переговоров турки,
видя себя окруженными, исполнили наше требование и сдались без единого выстрела вместе
со своим бригадным командиром. Другая наша колонна так же успешно выполнила возло-
женное на нее поручение. Мы взяли тогда в плен больше сорока сувари (турецкие драгуны)
и сотню турецкой конной милиции со значком.

Сделав около 60 верст в первый день перехода границы, полк остановился на ночлег
в селе Кизил-Чах-Чах. После этого 1-я Кавказская кавалерийская дивизия, в состав которой
мы входили, начала снимать неприятельские посты по Арпачаю, не удаляясь внутрь страны.
К вечеру стало известно, что турецкий отряд из трех родов войск стоит верстах в двадцати
от нас. Начальник дивизии послал разведку в сторону противника, а дивизию расположил
биваком около какого-то турецкого селения, названия которого я не помню. К пяти часам
утра, когда нам приказано было выступить, разведка точно выяснила, что турецкий отряд
со своего бивака снялся и спешно отступил к Карсу. Мы двинулись за ним, но догнать его
не могли.

Подойдя к Карсу, мы узнали, что значительный отряд турецких войск выступил из
Карса в Эрзерум и что с этим отрядом ушел главнокомандующий Анатолийской армией
Мухтар-паша. Обойдя вокруг крепости Карс, на что потребовалось много времени, мы
погнались за Мухтар-пашой. Взяли много отставших турецких солдат, часть их обоза, но
догнать самый отряд не могли и заночевали у подножия Саганлукского хребта, с тем чтобы
на другой день вернуться к Карсу. В окрестных селениях турки встречали наши войска
угрюмо и молча, армяне же с восторгом. Когда мы выступили из Александрополя, у нас было
взято на двое суток сухарей и больше ничего. А так как шли уже третьи сутки после нашего
выступления, то приказание «растянуть» не могло быть выполнено, ибо уже все сухари были
съедены. Лазаретный фургон и обоз сбились с дороги и попали в руки шайки башибузуков,
которые убили и изуродовали нескольких солдат. Все эти жертвы были ни к чему, так как
Мухтар-паша успел удрать в горы и скрылся в лесу. Ночью был сильный холод, огней разво-
дить не позволяли, и мы были очень злы. Вместо Мухтар-паши взяли нескольких отставших
пленных с оружием, часть обоза и патронных ящиков.

На рассвете следующего дня выступили обратно, но, проходя мимо карсских укреп-
лений, наткнулись на засаду, намеревавшуюся преградить путь к нашим главным силам.
При стычке, насколько мне помнится, мы потеряли одного или двух солдат, засаду опроки-
нули и вернулись к востоку от Карса, где встретились с нашей пехотой. Помнится мне, 26
апреля было донесено главному командованию, что большие стада быков пасутся за север-
ным фронтом Карса. Туда была отправлена бригада кавалерии, состоявшая из Тверского
полка и, кажется, казачьего Горско-Моздокского. Скота мы не нашли, но зато встретились с
производившим вылазку из Карса турецким отрядом, состоявшим из пехоты, артиллерии и
кавалерии. Турецкая пехота цепями начала наступать на нас. Наш полк спешился и открыл
по ней ружейный огонь. Тогда турки открыли орудийный огонь. У нас появились убитые и



А.  А.  Брусилов.  «Мои воспоминания»

13

раненые офицеры и солдаты. Ввиду наличия перед нами значительных турецких сил прика-
зано было отступать, посадив спешенные части опять на лошадей.

Я ехал за своим полковым командиром, шагах в десяти от него, как вдруг со страшным
воем неприятельский снаряд упал между командиром полка и мною и разорвался. Лошадь
полковника Новрузова сделала большой скачок, оборвав все четыре повода, понесла его и
врезалась в третий эскадрон, где ее и словили. Моя лошадь от испуга опрокинулась навз-
ничь, и я вместе с ней упал на землю. Затем она вскочила и ускакала. В это время весь наш
отряд тронулся рысью, и я, чтобы не попасть в плен, побежал по пахотному полю. Когда
я увидел моего трубача, изловчившегося поймать мою лошадь, я несказанно обрадовался,
быстро вскочил на нее и понесся догонять свое начальство. На этом, собственно, и кончился
наш бой с турками, вернувшимися в Карс.

Постепенно Карс охватывался нашими войсками, и скоро мы его обложили со всех
сторон. Вскоре подвезли осадную артиллерию, и началась первая осада крепости.

Время это для нас было очень беспокойное. Ежедневно турки делали вылазки; тогда
кавалерию вызывали вперед, и мы должны были на рысях в разомкнутом порядке доходить
под сильным артиллерийским огнем до ближайших фортов, никогда не сталкиваясь с непри-
ятелем, теряли при этом людей и возвращались назад. Помнится мне следующий случай.
Некий майор Артадуков, увидев неприятельскую батарею, стоявшую на открытом поле, раз-
вернул свой дивизион и, бросившись на нее в бешеную атаку, прогнал ее, но доскакать до
батареи вплотную не смог, так как перед ней оказалась громаднейшая балка с очень крутыми
берегами, по которым он спуститься не мог. Увидев, что батарея удирает и, таким образом,
цель достигнута, он скомандовал: «Повзводно налево кругом!» Во время этого поворота кре-
постная граната из Карса попала во взвод эскадрона, причем были убиты все лошади взвода,
но ни один человек не был ранен. Граната, ударив по голове правофланговой лошади и спус-
каясь ниже, у последней лошади во взводе оторвала копыто. Я никогда более такого случая
в жизни не видел.

Мы называли эти вызовы кавалерии к Карсу «выходами на бульвар», и этот «бульвар»,
признаться, нам порядочно надоел.

Вскоре наш полк переместился с восточной на западную сторону Карсской долины. В
это же время двинули и отряд, состоявший, насколько мне помнится, из Кавказской грена-
дерской дивизии, 2-й сводной казачьей дивизии с соответствующей артиллерией, на Саган-
лукский хребет по дороге в Эрзерум против турецкого отряда, шедшего для выручки Карса.
Наша атака при Зевине оказалась неудачной, и наши войска стали отступать.

Когда я думаю об этом времени, я всегда вспоминаю забавный и вместе с тем
печальный эпизод с талантливейшим корреспондентом петербургской газеты (кажется,
«Нового времени») Симборским. Он приехал в Кавказскую армию воодушевленный луч-
шими намерениями. Завоевал все симпатии своими горячими, прекрасными корреспонден-
циями, своим веселым нравом и остроумием. Но после неудач у Зевина нелегкая дернула его
написать экспромтом стихи по этому поводу. Они стали ходить по рукам и всех нас неска-
занно веселили. Вот эти стихи, насколько я их помню:

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
Под трубный звук, под звон кимвалов
В кровавый бой, как на парад,
Пошли тринадцать генералов
И столько ж тысячей солдат.
Был день тринадцатый июня;
Отпор турецкий был не слаб:
Солдаты зверем лезли втуне —
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Тринадцать раз наврал наш штаб.
Под трубный звук, под звон кимвалов
С челом пылающим… назад…
Пришли тринадцать генералов,
Но… много менее солдат…

Громы и молнии понеслись на бедного Симборского от высшего начальства. Особенно
был обижен генерал Гейман, отличившийся под Ардаганом и сплоховавший под Зевином.
Симборский во время одной пирушки опять обмолвился по его адресу:

Прощай, друзья. Схожу с арены,
Отдаться силе все должны,
Я гибну – жертвою измены…
Измены – счастия войны.
Из шутки, сказанной вполпьяна,
Устроить пошлость и скандал
Не смог бы витязь Ардагана,
Сумел зевинский генерал.

После этого судьба нашего веселого, талантливого журналиста-корреспондента была
решена окончательно: его выслали из пределов Кавказской армии, и русская публика была
лишена возможности читать правдивые и талантливые статьи о войне.

Вслед за тем выяснилось, что наш отряд, обложивший Карс, должен снять осаду и
уходить, что и было сделано очень искусно и спокойно. Турки заметили наше отступление,
лишь когда мы окончательно ушли. Мы отошли перехода на два назад и стали на месте, где в
прошлую войну, в 1854 году, было сражение при Кюрюк-Дара. Нам было указано, где войска
должны остановиться в случае наступления турок, и обозначены позиции, которые каждая
часть войск должна занимать. Но мы эти позиции не укрепляли, относясь к туркам слишком
свысока, чтобы в их честь рыть землю. Турки наступали по горам очень осторожно. Мы же
беспечно шли внизу по долине, нисколько не беспокоясь. Когда мы остановились, они тотчас
же остановились над нами и закрепились. В таком положении мы простояли довольно долго
друг против друга.

В это время Эриванский отряд генерала Тер-Гукасова также потерпел неудачу и ото-
шел в деревню Игдырь, где и остановился. Там русские совершенно так же стояли внизу, а
на горных высотах над ними стояли турки. Решено было начать наступление Эриванским
отрядом, а потому к нему в подкрепление послали бригаду конницы (в которую входил наш
полк и, кажется, Кизляро-Гребенский казачий) под начальством генерал-майора князя Щер-
батова.

Этот князь был в своем роде «оригинал». Он всегда говорил: «Я люблю, чтобы вверен-
ная мне часть была всегда сыта и довольна, и я ей эту сытость устрою на счет жителей». К
счастью для последних, они по дороге в Эриванский отряд не попадались, ибо мы шли по
совершенно обнаженной равнине, где решительно ничего не было.

В три перехода мы дошли до Игдыря, где и расположились. Тут мы простояли довольно
долго (месяца полтора), ничего не предпринимая. Раз только турки сами перешли в наступ-
ление, и, вероятно, не особенно охотно; они стали медленно спускаться с гор. Все войска по
тревоге выступили и заняли назначенные им позиции. В нашей бригаде артиллерии не было,
но была ракетная батарея, которая вместе с артиллерией нашей пехоты и открыла огонь по
спускавшимся туркам. Турки остановились, а затем спешно удрали обратно в горы, чем это
дело и кончилось.
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К концу лета наша бригада была отозвана назад в главный отряд, чему мы очень обра-
довались, так как в Игдыре мы находились без обоза, и большинство из нас имели на себе
только одну рубашку. При той страшной жаре, которая летом обычна в этом крае, это обсто-
ятельство было мучительно. Обыкновенно мы делали так: раздевались догола и садились
под бурку, а белье кипятили в котелке, затем вывешивали на солнце. Плохо было и с пищей.
В то время походных кухонь не существовало. Когда войска стояли на месте, то они варили
себе пищу в котлах. Когда же войска находились в движении или без обоза, как мы, то про-
дукты раздавались по рукам, и каждый варил себе, что мог. В этом отношении солдаты и
офицеры страдали одинаково.

Тем же порядком мы вновь вернулись в главный отряд. Мы очень удивились, что
застали войска отряда в другом положении, чем в то время, когда мы его оставили. Оказа-
лось, что накануне нашего прибытия турки атаковали своими главными силами наш отряд,
сбили его и заставили несколько отступить. Это всех очень сердило, и все серьезно обижа-
лись на врагов, что «те осмелились нас атаковать». В таком презрении мы держали тогда
турок! Прибыв в Башкадыклярский лагерь, мы расположились на назначенных нам местах
и вошли в курс обыкновенной жизни в лагере. Каждый день один дивизион ходил в сторо-
жевое охранение, а другой отдыхал. Иногда же мы делали экскурсии в сторону врага.

Так наши части и турки стояли друг против друга до конца сентября. За это время к
нам подошло подкрепление: 1-я гренадерская дивизия, два оренбургских казачьих полка и
разные другие части, наименования которых я не помню.

Наконец мы перешли в наступление, причем одна часть ударила по противнику с
фронта, а другая, сильнейшая, вышла ему в тыл. Таким образом, противник был разрезан
пополам. Та часть, которая была отрезана нами, сдалась и положила оружие. Другая же часть
бежала в крепость Карс, где и спряталась.

3 октября, когда это совершилось, со мной произошел такой случай. Наш полк высту-
пил 2 октября вечером совместно с целой колонной пехоты и артиллерии. Мы шли всю ночь
и к рассвету подошли к горе Авлиар, которая была в центре неприятельской позиции. На нее
пошел в атаку 1-й Кавказский стрелковый батальон и быстро овладел этой сильной пози-
цией. В то же время турки начали продвигаться своим фронтом к Авлиару, и нашему полку
было приказано пройти рысью к оврагу, который отделял Авлиар от остальной турецкой
позиции, и спешиться у оврага. Командир полка приказал мне поскакать вперед и выбрать
место для этого. Я поскакал, но не успел приблизиться к нужному месту, как лошадь моя
внезапно сделала неестественный скачок и упала мертвой. Я остался цел. Чтобы выполнить
назначенную мне задачу, я приказал трубачу, меня сопровождавшему, спешиться, а мне дать
свою лошадь и поскакал дальше.

Вскоре подошедший полк спешился в указанном мною месте, и солдаты, побежав впе-
ред, заняли цепью край оврага. Турки, спустившиеся было уже вниз, бросились обратно и
заняли густою цепью другую сторону оврага. Цепи лежали друг от друга шагах в двухстах;
огонь был развит очень сильный, пули перелетали через наших стрелков и попадали в наших
несчастных лошадей, но, конечно, и часть людей сильно пострадала.

Случайно я спас своим советом одного из штаб-офицеров, майора Гриельского, кото-
рый лег рядом со мной. На этом месте было много плоских камней. Один из них я поставил
перед своей головой и посоветовал майору сделать то же самое. Только что он выполнил
мой совет, как пуля ударила по этому камню и свалила его. Не будь этого, Гриельский был
бы убит наповал.

Лошади в течение суток ничего не пили и изнемогали от жажды, поэтому полку было
приказано отправиться к нашему лагерю, так как это было ближайшее место для водопоя.
После водопоя мы сейчас же вернулись. Но за время нашего отсутствия войска отступили от
того места, где стояли раньше, и вели усиленный бой у возвышенности, именуемой Кабах-
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тана. Нас поставили в резерве за ней. Затем весь боевой порядок двинулся вперед, и мы
расположились на ночь на тех местах, которые занимали утром.

На рассвете другого дня мы продолжали атаку противника, опрокинули его и прогнали
к Карсу. Артиллерийский огонь карсских укреплений остановил наше наступление. Тут мы
приступили ко второй осаде Карса, окружив его со всех сторон. Наш полк расположился
с западной стороны Карса. Доставили опять дальнобойную артиллерию, которая и стала
обстреливать вновь карсские форты. Помнится мне, что 24 октября турками была произве-
дена большая вылазка, в отражении которой участвовал и наш полк. Впрочем, он ничего
особенного в этот раз не сделал. Отличились же, насколько мне помнится, тифлисские гре-
надеры, которые взяли штурмом одно из главных укреплений Карса – Хафис-Паша. Впро-
чем, в эту же ночь они должны были этот форт очистить, так как он находился под обстрелом
цитадели и всех фортов Карса. Этот эпизод, однако, показал, что турки – уже не те вояки,
что прежде. Надо думать, поэтому и было решено попробовать взять крепость штурмом.

Штурм был назначен на ночь с 5 на 6 ноября. Было распределено, какие части какие
форты штурмуют, а вся кавалерия была расположена на Эрзерумской дороге, так как это
был единственный путь отступления для карсского гарнизона. Штурм начался вечером, как
только стемнело, и, по получавшимся сведениям, форты Карса один за другим попадали в
наши руки. К рассвету выяснилось, что все форты взяты, а громадная колонна турок, выби-
тая из крепости, направляется по Эрзерумской дороге. Тут-то кавалерия и начала действо-
вать, атакуя турок на ходу.

Наш полк попал в такое положение. Увидев перед собой турецкую колонну, он гото-
вился ее атаковать и уже выстроил фронт, когда из этой колонны начали махать руками, шап-
ками, чтобы мы подошли к ним. В то же время другая колонна вышла нам в тыл, и мы опа-
сались, что попали меж двух огней, как вдруг и оттуда стали кричать и звать нас, чтобы мы
подошли и забрали их. Командир полка отправил по два эскадрона к каждой из этих колонн,
и они обе нам сдались. Из расспросов пленных выяснилось, что из крепости турки потому
только и уходили, что войска, штурмовавшие Карс, брали в плен неохотно и предпочитали
уничтожать пленных. Поэтому турки, выбитые из крепости, предпочитали выходить и сда-
ваться кавалерии. Действительно, рассматривая положение турок, нужно сознаться, что у
них другого выхода не было: до Эрзерума было не менее трех-четырех переходов, вышли
они в одних своих куртках, без всякого обоза, и в таком одеянии, без пищи, по колено в снегу
пройти им до Эрзерума было бы невозможно.

К утру окончательно выяснилось, что Карс со всеми своими укреплениями и цита-
делью, со всей многочисленной крепостной артиллерией и всеми запасами был нами взят.
Вскоре после этого было получено известие, что часть войск Александропольского отряда и
весь Эриванский отряд под общим начальством генерал-лейтенанта Геймана разбили турец-
кую армию у Деве-Бойну. Таким образом, противника больше в Малой Азии не оказыва-
лось, и оставались только незначительные силы, спрятавшиеся в крепости Эрзерум, которая
штурмовалась войсками Геймана, но неудачно.

Эрзерумский отряд после неудачного штурма отошел от крепости и, тесно блокируя,
стал осаждать ее. Что касается нашего Александропольского отряда, бравшего Карс, то мы
были распущены на зимние квартиры, причем наш полк попал на наши старые места – в
Джалол-Оглы, Воронцовку и Покровку. Я сдал должность полкового адъютанта и был назна-
чен начальником полковой учебной команды, которую на зиму вновь собрали. Офицеры по
очереди ездили в отпуск в Тифлис, и полк вообще расположился по мирному времени. У
нас было затишье, тогда как в Дунайской армии война продолжалась. Читали мы в газетах о
взятии Плевны, о выигранном сражении под Шипкой, о быстром приближении наших войск
к Андрианополю, который и был взят без боя, о приближении нашего авангарда к Сан-Сте-
фано. Вообще было ясно, что война кончается. 19 февраля мир был подписан, а в марте
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нашему полку со всей 1-й кавалерийской дивизией было приказано идти в Эрзерум, кото-
рый, по мирным условиям, был нам сдан. Прибыли мы в Эрзерум к апрелю и были постав-
лены перед ним по дороге на Трапезунд, который был занят турецкими войсками.

После заключения мира мы стояли на оккупации довольно свободно. В начале сен-
тября 1878 года было получено известие, что турецкий отряд из трех родов войск прибу-
дет в Эрзерум для принятия его от нас. В назначенный день навстречу ему был послан как
бы почетный караул, состоявший из эскадрона драгун от нашего полка, батальона пехоты
и одной батареи. Мы выстроились развернутым фронтом вдоль дороги и ждали приближе-
ния турецкого отряда. Сколько помню, он состоял из пяти-шести батальонов пехоты, трех-
четырех эскадронов кавалерии и двух-трех батарей артиллерии.

Увидав нас, турки остановились в нерешительности, не отдавая себе отчета, для чего
мы вышли к ним навстречу. Тогда генерал Шереметьев послал своего переводчика доложить
начальнику турецкого отряда, какому-то паше, что часть русской армии вышла им навстречу
для отдания им чести и что он просит их двигаться смело вперед. Наши музыканты начали
играть какой-то марш, а офицеры салютовали шашками. Турецкие войска прошли мимо нас,
имея довольно хороший вид. Очевидно, это были лучшие турецкие части. Но нам показалось
странным, что в конце турецкой колонны, впереди войскового обоза, ехало несколько карет,
в которых сидели турецкие дамы, очевидно жены начальствующих лиц. Они нами очень
заинтересовались, высовывались из окон экипажей и жадно на нас смотрели. Кареты их
были запряжены быками, что нас тоже очень поразило. Когда шествие это кончилось, мы
вернулись в свой лагерь, а на другой день выступили обратно через Карс в свои пределы.
Эту зиму мы провели опять в Джалол-Оглы и его окрестностях, но на совершенно мирном
положении.
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Служба в Петербурге

 
В сентябре 1879 года мы вернулись через Тифлис в Царские Колодцы, где и заняли свои

прежние казармы. Мне надоело все одно и то же, и после войны начинать опять старую пол-
ковую жизнь я находил чрезмерно скучным. Поэтому следующим летом я постарался уехать
на воды в Ессентуки и Кисловодск, так как чувствовал себя не совсем здоровым. В то время
готовилась экспедиция в Теке. Я был назначен в состав этой экспедиции и хотел поправиться
настолько, чтобы здоровье не помешало мне принять в ней участие. К сожалению, это не
удалось. Я заболел, и наш начальник дивизии, генерал Шереметьев, бывший также в Ессен-
туках, потребовал меня к себе и заявил, что не находит возможным разрешить мне ехать в
экспедицию. Я донес командиру полка решение начальника дивизии и взял свое первона-
чальное заявление обратно. Экспедиция должна была отправиться в июле. Я же оставался
на водах до осени. после чего вернулся в полк, который в то время был в двухэскадронном
составе, ибо первый дивизион ушел в Ахал-Теке. Мое здоровье плохо поправлялось, я все
еще болел, но тем не менее нес службу, заведуя полковой учебной командой, за что был
представлен в производство в чин ротмистра.

До 1881 года я продолжал тянуть лямку в полку, жизнь которого в мирное время, с ее
повседневными сплетнями и дрязгами, конечно, была мало интересна. Разве только охота на
зверя и птицу – великолепная, обильная, в чудесной горной лесистой местности – несколько
развлекала.

Я решил поступить в Кутаисский иррегулярный конный полк, состоявший из туземцев
Кутаисской же губернии. Но в это время командир Тверского полка предложил мне посту-
пить в переменный состав Офицерской кавалерийской школы, находившейся в Петербурге.
Я принял это предложение, предполагая, что после этого вернусь в свой полк.

Но вышло так, что я остался в Петербурге, так как в 1883 году мне было предложено
зачислиться в конно-гренадерский полк и оставаться в постоянном составе Офицерской
кавалерийской школы. Вследствие этого, силою судеб, я остался в Петербурге и на много
лет поселился на Шпалерной улице, близ Смольного монастыря, в Аракчеевских казармах,
низких и приземистых, представлявших громадный контраст чудной природе Кавказа, кото-
рый с тех пор я окончательно покинул. Петербург был мне все же близок, так как я в нем
воспитывался и считал его родным.

Я был зачислен адъютантом школы, начальником которой в то время был генерал И.
Ф. Тутолмин. Но вскоре он был назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, а
начальником школы был назначен В. А. Сухомлинов, тогда еще полковник. Я в это же время
был назначен начальником офицерского отдела Офицерской кавалерийской школы. В этой
должности я часто производил различные набеги и кавалерийские испытания, и жизнь моя
наполнилась весьма интересовавшими меня опытами кавалерийского дела. В этот период в
течение нескольких лет я также ведал ездою пажей, для чего приезжал в Пажеский корпус,
где в манеже давал уроки езды. Отношения с молодыми людьми у меня были самые това-
рищеские.

В 1884 году я женился на племяннице Карла Максимовича Гагемейстера, моего назва-
ного дяди, Анне Николаевне фон Гагемейстер. Этот брак был устроен согласно желанию
моего дяди, ввиду общих семейных интересов. Но, несмотря на это, я был очень счастлив,
любил свою жену горячо, и единственным минусом моей семейной жизни были постоянные
болезни и недомогания моей бедной, слабой здоровьем жены. У нее было несколько мерт-
ворожденных детей, и только в 1887 году родился сын Алексей, единственный оставшийся
в живых.
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Все эти годы моей петербургской жизни протекали в кавалерийских занятиях Офи-
церской школы, скачках, всевозможных конкурсах, парфорсных охотах, которые позднее
были мною заведены сначала в Валдайке, а затем в Поставах, Виленской губернии. Считаю,
что это дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу, и принесло значительную
пользу русской кавалерии. Охоты эти производились с большими сворами собак, со строе-
выми лошадьми, прекрасно выдержанными, проходившими громадные расстояния без вся-
кой задержки. Время это – одно из лучших в воспоминаниях многих и многих кавалеристов,
и сам я вспоминаю эти охоты – создание моих рук – с большой любовью и гордостью, ибо
много мне пришлось превозмочь препятствий, много мне вставляли палок в колеса, но я
упорно работал, наметив себе определенную цель, и достиг прекрасных результатов.

В школе я тогда читал офицерам лекции по теории езды и выездки лошадей. Но все
эти кавалерийские интересы не поглотили меня всецело. Я читал военные журналы, множе-
ство книг военных специалистов, русских и иностранных, и всю жизнь готовился к боевому
делу, чувствуя, что могу и должен быть полезен русской армии не только в теории, но и на
практике. Я говорил об этом давно близким людям, и многие это понимали.

Семейная моя обстановка в эти годы была следующая. Жена моя происходила из люте-
ранской семьи, и имение ее брата было расположено в Эстляндской губернии, недалеко от
Ревеля. У меня были очень хорошие отношения с семьей моей жены, но по своим чисто рус-
ским, православным убеждениям и верованиям я несколько расходился с ними. Моя кроткая
и глубоко меня любившая жена с первых же лет нашего брака пошла за мной и по собствен-
ному желанию приняла православие, несмотря на противодействие ее теток, очень недо-
вольных тем, что она переменила религию. Впрочем, это не помешало нам поддерживать
самые дружеские отношения со всей ее семьей. Почти каждую осень после лагерного сбора
мы проводили некоторое время у них в деревне, за исключением тех лет, когда ездили за гра-
ницу. Посещали мы обыкновенно Германию и Францию, как-то прожили лето в Аркашоне,
откуда я один съездил в Испанию, в Мадрид.

В общем, могу сказать, что первый мой брак был безусловно счастлив. Смерть детей,
ранняя кончина жены глубоко меня потрясли. Последние годы своей страдальческой жизни
жена была все время больна и почти не покидала постели. Скончалась она в 1908 году.

Я остался один с сыном своим Алексеем, который в то время кончил Пажеский корпус
и вскоре вышел корнетом в Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. Любил я его горячо, но
отцом был весьма посредственным. Окунувшись с головой в интересы чисто служебные, я
не сумел приблизить его к себе, не умел руководить им. Считаю, что это большой грех на
моей душе.

Кроме сына около меня в то время было два младших брата с семьями.
Мы все жили дружно, и семейные наши события всегда были близки одинаково нам

всем, хотя часто мы жили в разных местах и виделись редко. По характеру, образу жизни и
служебным интересам все три брата были весьма различны.

В девяностых годах прошлого столетия я был назначен помощником начальника Офи-
церской кавалерийской школы. Начальником школы был в то время генерал-майор Авша-
ров. Он был человек с виду добродушный, но с азиатской хитрецой и, не знаю, вследствие
ли старости или свойств характера не отличался особым рвением к службе и везде, где мог,
старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущности, во внутреннем порядке
школы всем управлял я, а он был как бы шефом, ничего не делающим и буквально беспо-
лезным. Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновременно выказывал большую
хитрость, заявляя всем начальствующим лицам, а в особенности великому князю Николаю
Николаевичу, что управляет всей школой он и что ему необыкновенно трудно управлять
мною и моими помощниками. Великий князь Николай Николаевич отлично знал, в чем дело,



А.  А.  Брусилов.  «Мои воспоминания»

20

но благодаря генералу Палицыну, его начальнику штаба, считал нужным терпеть Авшарова
и дальше.

Лично меня это нисколько не устраивало, и поэтому в один прекрасный день я напи-
сал генералу Палицыну письмо, в котором изложил, что я не настаиваю на том, чтобы меня
назначили начальником школы, но прошу о назначении меня командиром какой-либо кава-
лерийской бригады, так как не считаю возможным оставаться на должности помощника
начальника школы и нести все его обязанности, не имея никаких прав и преимуществ по
службе. Об этом я просил его доложить и великому князю.

Оказалось, как мне это было впоследствии сообщено, великий князь все время наста-
ивал, чтобы я был назначен начальником школы, и что это был каприз Палицына – сохра-
нить такое невозможное положение. В скором времени после этого Авшаров был смещен и
назначен состоящим в распоряжении великого князя, а я был назначен начальником школы.
При этом Николай Николаевич мне сказал, что более бездеятельного и бесполезного чело-
века, чем Авшаров, он никогда в жизни не встречал и что отнюдь не он виноват в том, что
Авшарова так долго держали на этом месте.

Вскоре затем, по выбору Николая Николаевича, я был назначен начальником 2-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии. Она считалась лучшей и, конечно, была балованным дети-
щем Николая Николаевича. В ней числились следующие полки: лейб-гвардии конно-гре-
надерский, лейб-гвардии уланский, лейб-гвардии гусарский, лейб-гвардии драгунский и
гвардейский запасный десятиэскадронный кавалерийский полк; кроме того, в этой дивизии
числился 2-й дивизион гвардейской конно-артиллерийской бригады. Командирами полков
были следующие лица: В.X. Рооп, А. А. Орлов, Б. М. Петрово-Соловово и герцог Г. Г. Мек-
ленбургский. Каждый из них имел свои хорошие и дурные стороны, но со всеми у меня были
прекрасные отношения. Все мне верили и считали необходимым стараться угождать мне в
той или иной степени.

Рооп, человек очень красивый, изящный, корректный, выдержанный, в своем полку
почти никакой роли не играл, и корпус офицеров его почему-то не любил. Что касается
Орлова, то он, наоборот, имел громадное влияние на офицеров своего полка, и все они очень
уважали и любили его. Он сильно пил, и даже эта страсть не мешала любви офицеров к нему,
а, напротив, как бы увеличивала эту любовь; бывали случаи, когда офицеры скрывали от
высших начальствующих лиц его дебоши. Наружность его была исключительно красивая.
Он на моих глазах буквально сгорел, будто сжигаемый внутренним огнем отчаяния и горя.
Это тот самый Орлов, о котором передавали легенды романического характера. Я уверен,
что ничего грязного тут не было и не могло быть, но что им увлекались – это верно. Отчасти
благодаря этим увлечениям, вернее, одному из увлечений, он и погиб. Заболев скоротечной
чахоткой, он был отправлен в Египет, но не доехал туда, умер в пути. Я чрезвычайно сожалел
о ранней его смерти.

Командир гусарского полка Петрово-Соловово был честнейший и откровеннейший
человек; я очень его любил. Не знаю, где он и что с ним случилось. Что касается герцога
Мекленбургского, то он в мое время закончил командование своим полком и вскоре затем
скончался. Герцог был большой чудак, и как он ни старался быть хорошим полковым коман-
диром, это ему не удавалось. Он был очень честный, благородный человек и всеми силами
старался выполнять свои обязанности. Женат он был на очень умной и энергичной женщине
– Наталии Федоровне Вонлярской (графиня Карлова); она много способствовала смягчению
странностей его характера.

Сдал он лейб-драгун при мне графу Келлеру, известному своим необычайным ростом,
чванством и глупостью. Келлер был человек с большой хитрецой и карьеру свою делал
ловко. Еще когда он был командиром Александрийского гусарского полка, в него была бро-
шена бомба, которую он поймал на лету и тем спасся от верной смерти. Он был храбр, но
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жесток, и полк его терпеть не мог. Женат он был на очень скромной и милой особе, княжне
Марии Александровне Мурузи, которую все жалели. Однажды ее обидели совершенно неза-
служенно благодаря ненависти к ее мужу. Это было в светлый праздник. Она объехала жен
всех офицеров полка и пригласила их разговляться у нее. Келлеры были очень стеснены в
средствах, но долговязый граф стремился задавать шик (чтобы пригласить всех офицеров
гвардейского полка разговляться, нужно было очень потратиться). Хозяева всю ночь про-
ждали гостей у роскошно сервированного стола и дождались только полкового адъютанта,
который доложил, что больше никого не будет.

Затем распространились слухи, что офицеры решили побить своего командира и бро-
сили жребий, кому выпадет эта обязанность. Об этом мне доложил командир бригады, также
бывший лейб-драгун, барон Нетельгорст. Я от него и узнал, что главным воротилой в этом
деле был полковник князь Урусов, старший штаб-офицер полка. Я его потребовал к себе по
делам службы, сказал, что я знаю о подготовляемом в полку скандале, и заявил ему офици-
ально, что скандала я не допущу и что в этом случае он первый пострадает, ибо я немедленно
доложу великому князю, что он – первый зачинщик в этом деле, и попрошу об исключении
его со службы. Урусов этого никак не ожидал и до того растерялся, что мне стало даже жаль
его. Но тем не менее эта мера привела к тому, что в полку, хотя бы временно, все успокоилось.

Вскоре после этого великий князь Владимир Александрович, бывший шефом этого
полка, пригласил меня к себе на семейный завтрак, после которого у себя в кабинете передал
мне об этих слухах и просил моего энергичного содействия, чтобы прекратить всякую по
этому поводу болтовню. Я его заверил, что все это мне известно и что мною приняты меры
к пресечению скандала. Еще до этого я собрал корпус офицеров драгунского полка, причем
командиру полка было предложено не являться на это собрание. Я дал слово офицерам, что
командир полка изменит свое обращение с ними. После этого я отправился к графу Келлеру
и серьезно переговорил с ним. Как офицеры, так и он жаловались друг на друга. Я и с него
взял честное слово изменить свой грубый образ действий относительно офицеров.

Я остановился на этом инциденте лишь потому, что с именем графа Келлера было свя-
зано много сплетен и рассказов. Я же теперь (1924 год) прочел в только что изданной пере-
писке Николая II с императрицей, что этот граф Келлер старался мне вредить и набросить
тень на меня. Я убедился, что напрасно старался оберегать его от заслуженных побоев офи-
церов. Значит, они были правы в своей ненависти к нему.
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Служба в Варшавском и Киевском военных округах

 
В декабре 1908 года я получил извещение, что должен получить армейский корпус и

что предположено мне дать 14-й корпус, который стоял в г. Люблин. В начале января 1909
года я покинул Петербург.

Приехав в Варшаву, я явился к командующему войсками округа генерал-адъютанту
Георгию Антоновичу Скалону. Он принял меня очень хорошо, и я отправился в Люблин,
которого раньше никогда не видел. Город произвел на меня прекрасное впечатление.

Сначала начальником штаба 14-го корпуса был генерал Федоров, человек очень толко-
вый, дельный, симпатичный, и мне было очень приятно с ним иметь дело. Но у него была
одна странность: он любил занимать меня очень пространными рассказами и, когда увле-
кался подробностями, всегда подкладывал одну ногу под себя. Это был плохой признак. Если
я бывал чем-нибудь занят другим, а он устраивался поудобнее, подложив ногу под себя, я
сейчас же призывал его к порядку и просил принять более официальную позу. К сожалению,
я вскоре расстался с этим милым человеком, так как он получил дивизию.

Начальником штаба на его место был назначен генерал-майор Леонтович, раздражи-
тельный, подозрительный, болезненный, неприятный человек. Мне постоянно приходилось
разбирать разные казусы по поводу различных обид, которые ему якобы причиняли. В
общем, это был несносный субъект, и мне пришлось представить его к увольнению от зани-
маемой должности, что мне было крайне неприятно, так как он был человек семейный.
Вскоре его назначили начальником дивизии в другом корпусе, и я слышал, что он и там
выказал себя с очень плохой стороны.

После его ухода временно исполняли должность начальника штаба командир Туль-
ского полка С. А. Сухомлин, в высшей степени толковый и исполнительный человек, и
начальник штаба 18-й пехотной дивизии полковник В. В. Воронецкий. А затем ко мне при-
ехал на эту должность генерал В. Г. Леонтьев, умный, дельный, но, к сожалению, очень
болезненный человек.

Три года я прожил в Люблине, в очень хороших отношениях со всем обществом. Губер-
натором в то время был толстяк N, в высшей степени светский и любезный человек, но
весьма самоуверенный и часто делавший большие промахи. Однажды у меня с ним было
серьезное столкновение.

Всем известно, что я был очень строг в отношении своего корпуса, но в несправедли-
вости или в отсутствии заботы о своих сослуживцах, генералах, офицерах и тем более о
солдатах меня упрекнуть никто не мог. Я жил в казармах, против великолепного городского
сада, и ежедневно прогуливался по его тенистым чудесным аллеям. Прогулки эти разделял
мой фокстерьер Бур. В один прекрасный день, когда я входил в сад, мне бросилась в глаза
вывешенная на воротах бумажка, как обычно вывешивались различные распоряжения вла-
стей: «Нижним чинам и собакам вход воспрещен». Я сильно рассердился. Нужно помнить,
что мы жили на окраине, среди польского, в большинстве враждебного, населения. Солдаты
были русские, я смотрел на них как на свою семью.

Я свистнул своего Бурика, повернулся и ушел. В тот же день я издал приказ, чтобы все
генералы и офицеры наряду с солдатами не входили в этот сад, ибо обижать солдат не мог
позволить. Можно было запретить сорить, грызть семечки и бросать окурки, рвать цветы
и мять траву, но ставить на один уровень солдат и собак – это было слишком бестактно и
неприлично. Кроме того, я сообщил об этом командующему войсками и просил его принять
меры к укрощению губернатора. Так как Г. А. Скалон был не только командующим вой-
сками, но и генерал-губернатором, то он и отдал соответствующий приказ об отмене рас-
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поряжения губернатора, который приехал ко мне и очень извинялся, что не посоветовался
раньше со мной. Впоследствии он чрезвычайно заискивал передо мной.

В то же время, или немного ранее, в Москве появился новый военный журнал – «Брат-
ская помощь», очень содержательный и интересный. Во главе его стоял полковник Генераль-
ного штаба Михаил Сергеевич Галкин, но душою журнала и вдохновительницей всего дела,
по собственному печатному признанию редактора-издателя, была Надежда Владимировна
Желиховская, которую я уже много лет не видал. С этой семьей я разошелся в свое время
из-за интриг Всеволода Сергеевича Соловьева.

Я знал Надежду Владимировну молоденькой девушкой. Я вспомнил о ней, всегда мне
нравившейся, вспомнил ее брата Ростислава, моего друга юности, и потянуло меня узнать,
где она, что с ними творилось за все эти долгие годы.

Я написал в редакцию «Братской помощи», запрашивая адрес Надежды Владими-
ровны. Однако, получив его, я – не отдавая себе отчета почему – порвал эту открытку и
запомнил только, что две сестры Желиховские живут в Одессе. Я читал статьи Надежды
Владимировны о московских лазаретах, удивляясь ее впечатлительности, вполне одобряя
все ее выводы и взгляды на положение наших раненых и увечных после японской войны.
Меня, безусловно, тянуло к этой энергичной девушке, но я боролся сам с собой и отдалял
от себя мысль о том, что ее жизнь, полная самоотверженной работы на пользу изувеченных
солдат и их обездоленных семей, – именно то, что для моей жизни было бы самым подхо-
дящим и живым. Я откинул мысль о Надежде Владимировне. взял отпуск и уехал в загра-
ничное путешествие. На этот раз я решил посвятить все свое время Италии и в Германии
был только проездом.

Из Италии я проехал в Грецию и Турцию и вернулся в Россию через Одессу. Я помнил,
что там живут сестры Желиховские, но решил проехать мимо, не заезжая к ним, тем более
что я и запоздал в своем отпуске. Странная борьба происходила все это время в моей душе.
Мысль моя постоянно возвращалась к Надежде Владимировне и к ее семье, к тому далекому
времени, когда она была совсем молоденькой девушкой, даже девочкой, какой я ее знал еще
в Тифлисе и затем в Петербурге. С другой стороны, я себя сдерживал и сам себя убеждал,
что я с ней не виделся около двадцати лет и не знаю, что с ней, как она жила все эти годы,
захочет ли выйти за меня замуж. Эти переживания были очень тяжелые. С одной стороны, я
считал, что моя жизнь кончена, что я должен жить только для сына, и полагал, что если мне
нужна женщина, то я мог бы ее найти и без женитьбы; с другой стороны, неотступно стояла
мысль, что я непременно должен жениться на Надежде Владимировне.

В этих колебаниях прошел еще год. Я жил в Люблине, возился со своей службой, объ-
езжал весь корпус, который был размещен по разным городам и местечкам Царства Поль-
ского. Довольно часто бывал в Варшаве и, несмотря на любимое дело и милое общество,
томился своим одиночеством. У меня была прекрасная квартира в девять или десять комнат,
балкон выходил в великолепный городской сад, и вообще все было ладно, кроме одного –
отсутствовала хозяйка.

В конце 1910 года я все-таки написал в Одессу, затем поехал туда и вернулся в Люблин
уже женатым человеком. Но почему я должен был это сделать и кто мне это внушал – я не
знаю, тем более что семьи братьев и добрые знакомые в Люблине мне предлагали устроить
богатую и гораздо более блестящую женитьбу. Я всегда был очень самостоятелен и тверд по
характеру и потому, чувствуя как бы постороннее влияние и внушение какой-то силы, сер-
дился и боролся против этого плана женитьбы на девушке, которую двадцать лет не видел.
Если бы мы жили в одном городе и с ее стороны было бы желание, выражаясь вульгарно,
«поймать выгодного жениха», – можно было бы подумать, что меня гипнотизируют. Много
раз я писал ей письма и рвал их. И когда она узнала наконец о моих планах, то крайне уди-
вилась и даже не сразу согласилась на это.
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Последний год в Люблине я прожил уже с женой, которая вскоре завоевала все симпа-
тии в городе и в войсках. Она энергично принялась подготавливать дело помощи раненым
солдатам и инвалидам, так как давно уже отдавала свои силы этому делу.

В конце лета 1911 года приехала к нам из Америки старшая сестра жены – Вера
Владимировна со своим мужем Чарльзом Джонстоном. Ее я знал с давних пор, но амери-
канца-мужа увидел впервые. Публицист, писатель, теософ, оккультист, переводчик древних
манускриптов и книг с санскритского, индустанского, бенгальского языков, он очень заин-
тересовал меня, и мы провели с ним несколько интересных для меня вечеров. Они пого-
стили у нас недолго. После их отъезда наступили тревожные дни. Были маневры, пробные
полеты самолетов, тогда только что появившихся у нас. Приезжали великие князья, различ-
ное начальство и иностранцы. Закопошились какие-то вражеские элементы. Я стал получать
анонимные письма, что меня убьют, чтобы я не появлялся перед войсками и т. п.

Вскоре в моей служебной карьере произошла большая перемена. Меня назначили
помощником командующего войсками Варшавского военного округа генерал-адъютанта Г.
А. Скалона. Жена моя уже обжилась в Люблине и очень мало интересовалась моей карье-
рой. Это меня даже огорчало. Ей не хотелось переезжать в шумную Варшаву. Тем не менее
надо было ехать. Военный официальный Люблин и частный дружеский кружок знакомых
провожали нас сердечно, трогательно и пышно.

Приехав в Варшаву, мы остановились в великолепной гостинице «Бристоль». Вскоре
мы с женой стали подыскивать себе квартиру в ожидании прибытия обстановки из Люблина.
В это время весь служебный персонал Варшавы жил в казенных прекрасных квартирах, а
генерал Скалон – в замке бывших польских королей. Но для его помощника казенной квар-
тиры не было. Мы устроились на Уяздовской аллее, вблизи парка, в прелестной квартире
и были ею очень довольны. Но когда моя жена узнала, что мне полагается по должности
казенная дача, где можно провести остаток лета, то с радостью поехала туда.

Наша казенная дача была в 30 верстах от города, в упраздненной крепости Зегрж, на
берегу широкой реки Буго-Нарев. Это был поистине райский уголок. Громадный парк, чуд-
ный фруктовый сад, цветник. Дом большой, со всеми приспособлениями для удобной и
приятной жизни и летом и зимой. Искусный садовник ежедневно скрашивал нашу жизнь
редкими цветами, фруктами и ягодами. Это была не жизнь, а сплошной праздник. Теле-
фон, соединявший нас с Варшавой, автомобили, постоянные приезды друзей. Там же жили
на своей отдельной даче начальник штаба генерал-лейтенант Клюев со своей хорошень-
кой, всегда нарядной женой, генерал-квартирмейстер Постовский со своей многочисленной
семьей, полковник Калинг с женой и дочерью и еще несколько военных семей. Скалон пред-
почитал летом жить в Варшаве, в Лазенках. Из всех генерал-губернаторов, кажется, только
Гурко любил Зегрж и проводил там каждое лето. В парке над обрывом над рекой был очень
живописный уголок со скамейкой под старым развесистым дубом; перед глазами расстила-
лась чудесная даль. На этом дереве была прибита доска с надписью: «Здесь любил отдыхать
генерал-фельдмаршал И. А. Гурко». И я последовал его примеру, часами просиживая на этом
месте во время прогулок.

Несмотря на многие плюсы нашей жизни в Варшаве, перевешивали все-таки минусы
моей служебной жизни, и мы прожили там всего год с небольшим. Но об этом речь впереди.

Мы с женой настолько полюбили Зегрж, что даже зимой несколько раз туда ездили.
Жена моя устроила там школу для русских детей вместе с польскими и еврейскими. Зимой
устраивала им елку, снабжала детскими книгами. На все это несколько косились в Варшаве,
но первое время мы этого не замечали.

В Варшаве нас окружало блестящее общество, элегантная жизнь, множество театров, в
которых у меня были свои ложи (по очереди с начальником штаба), концерты, рауты, обеды,
балы, невообразимый водоворот светской и пустой жизни, сплетни и интриги. Разобраться в
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отношениях людей, служебных и частных, было первоначально очень трудно. У моей жены
понемногу наладилось дело, и составился более интимный и симпатичный кружок знако-
мых.

Я был окружен следующими лицами. Мой ближайший начальник, командующий вой-
сками Варшавского военного округа, генерал-адъютант Скалон. Он был добрый и относи-
тельно честный человек, скорее царедворец, чем военный, немец до мозга костей. Соответ-
ственны были и все его симпатии. Он считал, что Россия должна быть в неразрывной дружбе
с Германией, причем был убежден, что Германия должна командовать Россией. Сообразно с
этим он был в большой дружбе с немцами, и в особенности с генеральным консулом в Вар-
шаве бароном Брюком, от которого, как многие мне это говорили, никаких секретов у него не
было. Барон Брюк был большой патриот своего отечества и очень тонкий и умный дипломат.

Я считал эту дружбу неудобной в отношении России, тем более что Скалон, не скрывая,
говорил, что Германия должна повелевать Россией, мы же должны ее слушаться. Я считал
это совершенно неуместным, чтобы не сказать более. Я знал, что война наша с Германией
– не за горами, и находил создавшуюся в Варшаве обстановку угрожающей, о чем и счел
необходимым частным письмом сообщить военному министру Сухомлинову. Мое письмо,
посланное по почте, попало в руки генерала Утгофа (начальника Варшавского жандармского
управления). У них перлюстрация действовала усиленно, а я наивно полагал, что больших
русских генералов она не могла касаться. Утгоф, тоже немец, прочтя мое письмо, сообщил
его для сведения Скалону.

В этом письме я писал Сухомлинову, что, имея в виду угрожающее положение, в кото-
ром находятся Россия и Германия, считаю такую обстановку весьма ненормальной и оста-
ваться помощником командующего войсками не нахожу возможным, почему и прошу раз-
жаловать меня и обратно назначить командиром какого-либо корпуса, но в другом округе,
по возможности – в Киевском.

Сухомлинов ответил мне, что он совершенно разделяет мое мнение относительно Ска-
лона и будет просить о моем назначении командиром 12-го армейского корпуса, находивше-
гося в Киевском военном округе, что спустя несколько времени и было исполнено.

Не могу не отметить странного впечатления, которое производила на меня тогда вся
варшавская высшая администрация. Везде стояли во главе немцы: генерал-губернатор Ска-
лон, женатый на баронессе Корф, губернатор – ее родственник барон Корф, помощник
генерал-губернатора Эссен, начальник жандармов Утгоф, управляющий конторой государ-
ственного банка барон Тизенгаузен, начальник дворцового управления Тиздель, обер-полиц-
мейстер Мейер, президент города Миллер, прокурор палаты Гессе, управляющий контроль-
ной палатой фон Минцлов, вице-губернатор Грессер, прокурор суда Лейвин, штаб-офицеры
при губернаторе Эгельстром и Фехтнер, начальник Привислинской железной дороги Гескет
и т. д. Букет на подбор! Я был назначен по уходе Гершельмана и был каким-то резким дис-
сонансом: «Брусилов». Зато после меня получил это место барон Рауш фон Траубенберг.
Любовь Скалона к немецким фамилиям была поразительна.

Начальником штаба был, однако, русский генерал Николай Алексеевич Клюев, очень
умный, знающий, но желавший сделать свою личную карьеру, которую ставил выше интере-
сов России. Потом, в военное время, оказалось, что Клюев не обладал воинским мужеством.
Но в то время этого, конечно, я знать не мог.

Зимой 1912 года я был послан к военному министру с докладом о необходимости
задержать запасных солдат от увольнения с действительной службы. В Петербурге я доло-
жил военному министру о положении дел в Варшавском округе, и он нашел необходимым,
чтобы я доложил об этом лично царю. Я сказал Сухомлинову, что считаю это для себя неудоб-
ным. Но когда он стал настаивать на этом, я ему сказал, что если сам царь меня спросит об
этом, я по долгу службы и русского человека скажу ему, что думаю, но сам выступать не
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стану. Сухомлинов заверил, что царь меня обязательно спросит о положении в Варшавском
округе. Но когда я явился к Николаю II, то он меня ни о чем не спросил, а лишь поручил
кланяться Скалону. Это меня крайне удивило и оскорбило. Я никак не мог понять, в чем тут
дело.

Как бы то ни было, я уехал в Варшаву, получив обещание военного министра, что
мне дадут корпус в Киевском округе. Ранее было решено, что в случае войны я буду назна-
чен командующим 2-й армией, которой впоследствии командовал Самсонов, столь неудачно
окончивший свое жизненное поприще. Естественно, что при данной обстановке я не заи-
кался об этом предположении в Петербурге и не заручился на случай войны решительно
никакими обещаниями.

Летом 1913 года я окончил мою службу в Варшавском округе и перешел в Киевский.
В августе я участвовал на маневрах в качестве главного посредника в Полтавской губернии
под общим руководством генерала Иванова. Казалось бы, перемещение из блестящей Вар-
шавы в маленький провинциальный город Винницу, где стоял штаб 12-го армейского кор-
пуса, должно было огорчить и меня и мою жену, но на самом деле мы оба обрадовались,
что уезжаем от очага всевозможных интриг и конфликтов. Вернувшись с маневров, я забрал
свою жену и, простившись с варшавским обществом, покинул этот край. На вокзале я был
растроган единодушными и сердечными проводами.

Прибыв в Винницу, я осмотрелся, принял корпус, который был одним из самых боль-
ших в России, ибо в нем были две пехотные дивизии, одна стрелковая бригада, две кавале-
рийские дивизии, саперные части и т. д. Корпус был разбросан по всей Подольской губер-
нии, и войска были расположены главным образом на австрийской границе. До меня этим
корпусом командовал генерал Корганов, у которого были свои заслуги, но который в послед-
нее время был совершенно больной человек, и корпус был сильно запущен. В этом корпусе
была 19-я пехотная дивизия, которая ранее была на Кавказе и была мне близка по турецкой
войне 1877 года. Я был очень рад встрече с дивизией, родной мне по далеким воспомина-
ниям молодых лет.

Винница – очень хорошенький, уютный городок, живописно расположенный на хол-
мистых берегах красивой реки (Южный Буг), – удивительное сочетание культуры и захолу-
стья одновременно. Рядом с целыми старосветскими усадьбами в садах и огородах посреди
города – театр, который смело можно перенести в любую столицу, шестиэтажная гостиница
с лифтом, электричеством, трамваи, водопровод, прекрасные парные извозчики. И тут же
боковые улички и переулки, заросшие травой, и мирно разгуливающие поросята, куры и
цыплята. Окрестности очень красивые, много старинных польских и украинских поместий,
монастырей и хуторов. Близость Галиции сказывалась во многом. Во всяком случае, мы с
женой сразу заинтересовались этим городком и были очень довольны, что судьба нас занесла
в него. А близость Одессы еще более радовала мою жену.

Подчеркиваю – это было в 1913 году, но в этом крае никто не помышлял о возможности
близкой войны и никто не думал о ней, кроме меня. Я стал объезжать войска вверенного мне
корпуса, и только тогда войска увидели, что у них есть командир корпуса. Войска были пре-
красные, но ими ранее мало интересовались, и мои требования сначала казались моим под-
чиненным несколько тяжелыми. Зимой я в особенности налегал на военную игру и проэкза-
меновал всех начальствующих лиц в этом отношении. Громадное большинство начальников
охотно пошло на мои требования и усердно занималось, насколько могло. В общем я был
доволен и надеялся, что к 1914 году войска подготовятся надлежащим образом. Была также
очень интересная военная игра в Киеве в штабе округа. Кроме того, весной была совершена
полевая поездка в войска корпуса, к которой я привлек всех начальствующих лиц. Многим
из них в следующем году пришлось воевать вместе со мной в Галиции (генералы Каледин,
Орлов, Рагоза, Сухинский, Ханжин и т. д.).
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Зимой и весной к нам приезжали мой сын, сестра и брат жены, бывали в театре, кон-
цертах. Я много ездил с сыном верхом.

Винница – это последний этап нашего мирного, тихого бытия в прошлом. Всего год
мы там прожили до войны. Наш скромный уютный домик с садиком, любимые книги и жур-
налы, милые люди, нас окружавшие, масса зелени, цветов, прогулки по полям и лесам, мир
душевный… А затем – точка… Налетел ураган войны и революции, и личной жизни больше
нет. Конец прошлому в малом и великом. Винница была для нас на рубеже, на перевале и
потому ярко сохранилась в памяти сердца.

Первую половину войны жена моя с сестрой оставались в Виннице, которая оказалась
у меня в тылу. Целая сеть лазаретов, госпиталей, летучих отрядов, приютов была организо-
вана ими, и работа их была оценена в войсках и обывателями по заслугам. В нашей семье
сохранились самые лучшие воспоминания об этом милом городе, о сердечных отношениях
с людьми всех рангов, положений и национальностей.
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Перед войной

 
Летом 1914 года мы с женой жили в Киссингене, где пили воду, купались и гуляли. Я

был твердо убежден, что всемирная война неизбежна, причем, по моим расчетам, она должна
была начаться в 1915 году, поэтому мы и решили не откладывать нашей лечебной поездки
и отдыха и вернуться к маневрам домой.

Мои расчеты основывались на том, что хотя все великие державы спешно вооружа-
лись, но Германия опередила всех и должна была быть вполне готовой к 1915 году, тогда как
Россия с грехом пополам предполагала изготовиться к этому великому экзамену народной
мощи к 1917 году, да и Франция далеко не завершила еще своей подготовки.

Было ясно, что Германия не позволит нам развить свои силы до надлежащего предела
и поспешит начать войну, которая, по ее убеждению, должна была продлиться от шести до
восьми месяцев и дать ей гегемонию над всем миром.

Хочется вспомнить интересную картинку из жизни нашей в Киссингене. Перед самым
отъездом мы как-то собрались присутствовать на большом празднике в парке, о котором
извещали публику громадные афиши уже несколько дней подряд. Праздник этот живо харак-
теризует настроение немецкого общества того времени, а главное – поразительное умение
правительства даже в мелочах ставить во главе всякого дела таких организаторов, которые
учитывали необходимость подготавливать общественное мнение к дальнейшим событиям,
которые вскоре нам пришлось пережить.

Ничего подобного в России не было, и наш народ жил в полном неведении того, какая
грозовая туча на него надвигается и кто его ближайший лютый враг.

В тот памятный вечер весь парк и окрестные горы были великолепно убраны флагами,
гирляндами, транспарантами. Музыка гремела со всех сторон. Центральная же площадь,
окруженная цветниками, была застроена прекрасными декорациями, изображавшими Мос-
ковский Кремль, церкви, стены и башни его. На первом плане возвышался Василий Бла-
женный. Нас это очень удивило и заинтересовало. Но когда начался грандиозный фейер-
верк с пальбой и ракетами под звуки нескольких оркестров, игравших «Боже, царя храни»
и «Коль славен», мы окончательно поразились. Вскоре масса искр и огней с треском, напо-
минавшим пушечную пальбу, посыпаясь со всех сторон на центральную площадь парка,
подожгла все постройки и сооружения Кремля. Перед нами было зрелище настоящего гро-
мадного пожара. Дым, чад, грохот и шум рушившихся стен. Колокольни и кресты церквей
накренялись и валились наземь. Все горело под торжественные звуки увертюры Чайковского
«1812-й год». Мы были поражены и молчали в недоумении. Но немецкая толпа аплодиро-
вала, кричала, вопила от восторга, и неистовству ее не было предела, когда музыка сразу
при падении последней стены над пеплом наших дворцов и церквей, под грохот фейерверка,
загремела немецкий национальный гимн. «Так вот в чем дело! Вот чего им хочется!» – вос-
кликнула моя жена. Впечатление было сильное. «Но чья возьмет?» – подумалось мне.

В описанный мною день мы еще не отдавали себе настоящего отчета о положении
вещей и уходили с курортного праздника с тяжелым впечатлением от шума, гама, трескотни,
чада, дыма и немецкой наглости. Горы и парк все еще сияли огнями потухающей иллюми-
нации. Мы молчали, думая свою горькую думу. Вдруг до нас долетел громкий веселый голос
своеобразного патриота – нашего соотечественника. Он влез на стул и во все горло кричал:

– Ферфлюкторы проклятые, а вы забыли, как русские казаки Берлин спасали!
«Да, основательно забыли, и не только это, но и многое другое. И забыли, и не учли», –

подумалось мне.
Мы почти заканчивали курс нашего лечения в Киссингене, когда было получено

неожиданное известие об убийстве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога
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Франца-Фердинанда и его жены в Сараеве. Общее негодование было ответом на этот терро-
ристический акт, но никому и в голову не могло прийти, что это убийство послужит пово-
дом для начала страшной всемирной войны, которую все ждали, но и опасались. Много-
численная курортная публика Киссингена оставалась совершенно спокойной и продолжала
свое лечение. Однако удивительный ультиматум императора Франца-Иосифа Сербии поко-
лебал общее оптимистическое настроение, а заявление России, что она не может остаться
спокойной зрительницей уничтожения Сербии, меня лично убедило, что война неизбежна,
а потому, не ожидая дальнейших известий, я решил с женой немедленно собраться и ехать
домой, тем более что я в то время был командиром 12-го армейского корпуса, стоявшего на
границе Австро-Венгрии.

Знакомые, с которыми я прощался, имея уже билеты в кармане, смеялись надо мной,
уверяя, что никакой войны не будет. Встретившийся мне на лестнице гостиницы, в которой
я проживал, князь Юсупов даже возроптал. На мой прощальный привет он удивленно спро-
сил:

– Зачем вы уезжаете, ведь ни вы, ни ваша жена не окончили курса лечения?
– Да, к сожалению, еще не совсем окончили. Но война на носу, и мне своевременно

нужно прибыть к моим войскам. Попасть в число военнопленных я не желаю.
– Ну что за вздор! – воскликнул Юсупов. – Никакой войны быть теперь не может, а то

мне дали бы знать. Я нанял виллу великому князю Георгию Михайловичу, и он на днях сюда
приедет. Если же он не приедет, тогда нужно будет подумать.

– Это дело ваше. Я сегодня уезжаю.
С тем мы и расстались.
Несколько дней спустя Юсупов с семейством был арестован в Берлине и с большим

трудом вернулся в Россию кружным путем через Швецию. Большинство русских, не сооб-
разивших своевременно убраться из Германии, попало в значительно худшее положение и
перенесло массу лишений.

Мы с женой благополучно добрались до Берлина. По дороге нигде не было заметно
особенного возбуждения. Не то нашли мы в Берлине. Переезжая на автомобиле из Anhalter
Banhof к центральному вокзалу по круговой железной дороге, мы были остановлены на
улице Unter den Linden, у нашего посольства, громадным скоплением народа в несколько
тысяч человек, которые ревели патриотические песни, ругали Россию и требовали войны.
С трудом добрались мы до вокзала, добыли билеты и ночным скорым поездом уехали на
Александрово, куда и прибыли благополучно в 5 часов утра 16 июля.

Между прочим, во все время нашего пребывания в Киссингене нашим соседом за
табльдотом был бравый, усатый, военного вида кавалер. Он ежедневно приезжал на автомо-
биле и всегда очень спешил по каким-то делам. На всех прогулках он нам попадался на пути.
Садясь в вагон в Киссингене, а затем в Берлине, мы опять его видели. Тут уж я сообразил,
что это неспроста. Очевидно, он наблюдает за мной и знает, что я – командир русского кор-
пуса, стоящего на границе. Когда в Александрове, в виду наших жандармов, проверявших
паспорта, он опять мелькнул среди публики, остававшейся за границей, я не вытерпел и,
сняв шляпу, иронически ему поклонился: мне стало очевидно, что я счастливо ускользнул из
его рук, – еще два дня, и меня бы арестовали. Нельзя не удивляться и не оценить берлинскую
военную разведку, если даже в мирное время она была так предусмотрительна и всех нас
грешных, русских генералов-путешественников, наперечет знала.

В Варшаве, которую мы проезжали в тот же день, все было спокойно, и публика, по-
видимому, не подозревала, что мы находимся накануне войны. Помощник командующего
войсками Варшавского военного округа генерал от кавалерии барон фон Траубенберг, кото-
рого мы встретили на вокзале, мне передал, что пока мобилизуется лишь Киевский военный
округ, но все уверены, что мы войны избежим.
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Утром 18 июля 1914 года я прибыл из отпуска в Винницу, вечером 19 июля получил
циркулярную телеграмму, что Германия объявила нам войну; вслед за сим объявила нам
войну и Австрия (24 июля). Итак, совершилась давно ожидаемая и неизбежная катастрофа,
размер и последствия которой никто тогда представить не мог.

В каком же положении находилась к этому времени наша армия и в какой степени
боевой готовности в этот момент оказалась Россия? Чтобы ясно это понять, необходимо, хотя
бы в нескольких словах, вспомнить, как развивались наши военные силы в царствование
императоров Александра III и Николая II.

Александр III, человек твердый и прямой, не имел склонности к военному делу, не
любил парадов и военной мишуры, но понимал, что для сохранения мира в особенности
необходимо быть сильным, и поэтому требовал наивозможно большего усиления военной
мощи России, Военный министр Ванновский при помощи даровитого своего помощника
начальника Главного штаба Обручева за время этого тринадцатилетнего царствования сде-
лал очень много и значительно упорядочил и развил наши военные силы, а кроме того,
главное внимание обратил на обороноспособность нашего Западного фронта против Гер-
мании и Австро-Венгрии; этот театр военных действий усердно ими подготовлялся. Новая
дислокация войск, постройка крепостей, новое устройство крепостных и резервных войск
немедленно поставили Россию в завидное положение государства, серьезно готовящегося к
успешной защите своих западных границ.

К сожалению, с воцарением Николая II и, в особенности, с удалением Ванновского и
Обручева картина резко переменилась.

Явились, по свойству характера молодого царя, колебания то в ту, то в другую сторону,
а новый военный министр Куропаткин не был достаточно настойчив в своих требованиях,
не получал достаточных кредитов и старался лишь угодить великим мира сего, хотя бы и
в ущерб делу.

Несбыточные и непродуманные миролюбивые тенденции привели к фатальной для нас
Гаагской мирной конференции, которая лишь связала наши руки и затормозила наше воен-
ное развитие, тогда как Германия продолжала энергично усиливаться. А затем мы затеяли
порт-артурскую чепуху, приведшую к печальной памяти – Японской войне.

Эта проигранная нами война, закончившаяся революцией 1905–1906 гг., была ужасна
для наших вооруженных сил еще в том отношении, что мы готовились упорно к войне на
Западном фронте и в то же время неосторожно играли с огнем на Дальнем Востоке, фронт
которого нами совершенно не был подготовлен. Только в самое последнее перед Японской
войной время мы наспех сделали кое-что «на фуфу», рассчитывая лишь попугать Японию, но
отнюдь с нею не воевать. Когда же, вследствие нашей неумелой, ребяческой политики и при
усердном науськивании императора Вильгельма, война с Японией разразилась, наше воен-
ное министерство оказалось без плана мобилизации и без плана действий на этом фронте.

Можно смело сказать, что эта война расстроила в корне все наши военные силы и
разбила вконец всю работу Ванновского и Обручева. Не место и не время перечислять тот
страшный сумбур, в который ввергла эта злосчастная война армию России. Но чтобы дать
образчик нашей боеспособности после этой войны, приведу для примера положение, в кото-
ром находился 14-й армейский корпус в начале 1909 года, когда я вступил в командование
им (а ведь он был расположен на самой границе – в Варшавском военном округе). В его
состав входили 2-я и 18-я пехотные и 1-я Донская казачья дивизии. Из этих войск одна бри-
гада 2-й пехотной и одна бригада Донской дивизий находились на Волге в продолжитель-
ной командировке. Обоз всех частей корпуса был в полном беспорядке, а мундирная одежда
была только на мирный состав, и имелся лишь один комплект второго срока, а первого срока
совсем не было. Сапог было только по одной паре, и те в неисправности. В случае мобили-
зации не во что было одеть и обуть призванных людей, да и обоз развалился бы, как только
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он тронулся бы в путь. Пулеметы были, но лишь по 8 на полк, однако без запряжки, так что
в случае войны пришлось бы их возить на обывательских подводах. Мортирных дивизио-
нов не существовало. Нам было известно, что патронов для легких орудий и для винтовок
было чрезвычайно мало. Когда наши отношения с Австро-Венгрией обострились вследствие
аннексии Боснии и Герцеговины и нас, корпусных командиров, в предвидении возможной
войны собрали в Варшаву, то для меня стало ясным, что все в таком же положении, как и 14-
й корпус, и что мы в то время безусловно воевать не могли, даже если бы немцы захотели
аннексировать Польшу или прибалтийские провинции.

В 1910 году 2-я пехотная дивизия отошла от меня в другой корпус, а ко мне вошла 17-
я пехотная дивизия. Отличная по составу, она по своему снаряжению была в еще худшем
положении, чем ранее поименованные части, ибо у нее уж совсем никакого обоза не было
(он был ею оставлен на Дальнем Востоке в 1905 году со всем имуществом по военному
времени), а тут, на западной границе, она уже четыре года жила в полной беспомощности,
почти голая. Если все это принять во внимание и вспомнить, что Сухомлинов стал военным
министром лишь весной 1909 года, справедливость требует признать, что за пять лет его
управления до начала войны было сделано довольно много: мобилизация прошла успешно
и достаточно быстро, принимая во внимание нашу плохо развитую сеть железных дорог и
громадные расстояния, а о безобразном сумбуре, бывшем до него, не было и помину. Вино-
вен Сухомлинов, конечно, во многом, в особенности в том, что вопрос об огнестрельных
припасах был решен неудовлетворительно: недостаток их – одна из главных причин наших
неудач 1915 года. Вина эта – тяжелая, но ее должен разделить с ним помимо бывшего тогда
начальником Главного артиллерийского управления Кузьмина-Караваева и генерал-инспек-
тор артиллерии великий князь Сергей Михайлович.

Сухомлинова я знал давно, служил под его начальством и считал, да и теперь счи-
таю, его человеком, несомненно, умным, быстро соображающим и распорядительным, но
ума поверхностного и легкомысленного. Главный же его недостаток состоял в том, что он
был, что называется, очковтиратель и, не углубляясь в дело, довольствовался поверхност-
ным успехом своих действий и распоряжений. Будучи человеком очень ловким, он, чуждый
придворной среде, изворачивался, чтобы удержаться, и лавировал для сохранения собствен-
ного благополучия. Несомненно, его положение было трудное при слабохарактерном импе-
раторе, на которого влияли с разных сторон. Помимо того, он восстановил еще против себя,
в угоду правительственному течению, всю Государственную думу. А это был большой про-
мах, ибо Дума всеми силами старалась развить военную мощь России, поскольку это от нее
зависело.

К началу войны, помимо недостатка огнестрельных припасов, в реформах Сухомли-
нова были и другие крупные промахи, как, например, уничтожение крепостных и резервных
войск. Крепостные полки были отличными, крепкими частями, прекрасно знавшими свои
районы, и при их существовании наши крепости не сдавались и не бросались бы с той лег-
костью, которая покрыла позором случайные гарнизоны этих крепостей.

Скрытые полки, образованные взамен уничтоженных резервных, также не могли заме-
нить их по недостатку крепких кадров и спайки в мирное время. Правда, некоторые второ-
очередные дивизии в общем дрались впоследствии недурно, но обнаружили многие недо-
статки, которых не было бы в старых резервных частях.

Уничтожение крепостных районов на западной границе, стоивших столько денег, не
было продумано и также сильно способствовало неудачам 1915 года. И это – тем более, что
был разработан новый план войны, с легким сердцем сразу отдававший противнику весь наш
Западный край; в действительности же мы его не могли покинуть и должны были выполнить
план, совершенно непредвиденный и неподготовлявшийся.
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Как бы то ни было, но война нам была объявлена, мобилизация совершалась быстро
и в возможном порядке, и я готовился выступать со своим штабом корпуса, когда получил
предписание вступить в командование 8-й армией, которая составлялась из моего 12-го кор-
пуса Киевского округа, 7-го и 8-го корпусов Одесского округа и 24-го корпуса Казанского
округа с одной кавалерийской и четырьмя казачьими дивизиями.

По мирному расписанию я был раньше предназначен командовать 2-й армией на
Северо-Западном фронте, но с уходом моим из Варшавского военного округа в Киевский
было ясно, что я этой армии не получу, и мое назначение в 8-ю армию было для меня сюр-
призом очень приятным. Я не честолюбив, ничего лично для себя не домогался, но, посвя-
тив всю свою жизнь военному делу и изучая это сложное дело беспрерывно в течение всей
жизни, вкладывая всю свою душу в подготовку войск к войне, я хотел проверить себя, свои
знания, свои мечты и упования в более широком масштабе.

Не буду останавливаться на описании положения, в котором находилась наша действу-
ющая армия, вступая в эту войну. Скажу лишь несколько слов об организации нашей армии и
о ее техническом оснащении, ибо ясно, что в XX столетии одною только храбростью войск,
без наличия достаточной современной военной техники, успеха в широких размерах достиг-
нуть было нельзя.

Пехота была хорошо вооружена соответствующей винтовкой, но пулеметов было у нее
чрезмерно мало, всего по 8 на полк, тогда как минимально необходимо было иметь на каж-
дый батальон не менее 8 пулеметов, считая по 2 на роту, и затем хотя бы одну 8-пулеметную
команду в распоряжении командира полка. Итого – не менее 40 пулеметов на 4-батальонный
полк, а на дивизию, следовательно, 160 пулеметов; в дивизии же было всего 32 пулемета.
Не было, конечно, бомбометов, минометов и ручных гранат, но, в расчете на полевую войну,
их в начале войны ни в одной армии не было, и отсутствие их в этот период войны воен-
ному министерству в вину ставить нельзя. Ограниченность огнестрельных припасов была
ужасающей, крупнейшей бедой, которая меня чрезвычайно озабочивала с самого начала, но
я уповал, что военное министерство спешно займется этим главнейшим делом и сделает
нечеловеческие усилия, чтобы развить нашу военную промышленность.

Что касается организации пехоты, то я считал – и это оправдалось на деле, – что 4-
батальонный полк и, следовательно, 16-батальонная дивизия – части слишком громоздкие
для удобного управления. Использовать их в боевом отношении достаточно целесообразно
– чрезвычайно трудно. Я считал, да и теперь считаю, что нормально полк должен быть 3-
батальонный, 12-ротного состава, в дивизии – 12 батальонов, а в корпусе – не две, а три
дивизии. Таким образом, в корпусе было бы 36 батальонов вместо 32, а троечная система
значительно облегчала бы начальству возможность использовать их наиболее продуктивно
в бою. Что касается артиллерии, то в ее организации были крупные дефекты, и мы в этом
отношении значительно отставали от наших врагов.

Восьмиорудийная батарея чересчур велика для того, чтобы батарейный командир имел
возможность развивать тот огонь, который могут дать восемь орудий. Считаю, что 6-ору-
дийная батарея при достаточном количестве снарядов может дать ту же силу огня, что и
8-орудийная. Затем у нас почти сплошь были легкие орудия, сильные своим шрапнельным
огнем, но немощные стрельбою гранатами; на армейский же корпус, помимо трехдюймовой
артиллерии, был всего один мортирный дивизион из 12 гаубиц, а на всю мою армию был
лишь один дивизион тяжелой артиллерии. Мы имели на 32-батальонный корпус 96 легких
орудий и 12 гаубиц, а всего 108 орудий, тогда как немцы, например, имели на 24-батальон-
ный корпус 166 орудий, из коих 36 гаубиц и 12 тяжелых орудий, которых у нас было чрез-
вычайно мало. Другими словами, по роду артиллерийского нашего вооружения наша артил-
лерия была приспособлена, да и то в слабой степени, к оборонительному бою, но никак не
к наступательному.
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Наша артиллерия, как это доказала война, стреляла хорошо побатарейно и дивизи-
онами, но стрельбы высших соединений артиллерии орудиями различных калибров для
достижения наибольших боевых результатов она, безусловно, не знала. И уже в военное
время ей пришлось на тяжелом опыте, после тяжких испытаний, наскоро обучаться такой
сложной стрельбе. В этом она нисколько не была виновата, ибо в мирное время на полигонах
обыкновенно дело кончалось стрельбой дивизионами однородных орудий, а на инспекторов
артиллерии в корпусах в мирное время смотрели как на людей, которые в военное время
будут заниматься исключительно учетом огнестрельных припасов и снабжением ими войск.
Иначе говоря: из того, что артиллерийских припасов было недостаточно, что артиллерии
вообще было мало, в особенности тяжелой, что система обучения артиллериста была нера-
циональна, – ясно, что военное министерство, включая и Главное управление Генерального
штаба и генерал-инспектора артиллерии, не отдавало себе отчета, что такое современная
война.

Конечно, никто в то время не предполагал, что на всех фронтах миллионные армии в
скором будущем глубоко закопаются в землю и перейдут к той системе войны, которая столь
осмеивалась в японскую кампанию и в особенности жестоко критиковалась немцами, кото-
рые в эту великую войну первые перешли к позиционной войне. Но, во всяком случае, и до
войны ясно было, что тот из противников, который окажется более слабым, будет зарываться
в землю, что, следовательно, наступающий должен будет сосредоточивать крупные соеди-
нения артиллерии различных калибров на избранных участках, чтобы подготовлять надле-
жащим образом наступление пехоты. Все это было совершенно упущено, и нужно признать,
что большинство высших артиллерийских начальников, совсем не по своей вине, не умели
управлять артиллерийскими массами в бою и не могли извлекать из них ту пользу, которую
пехота имела право ожидать.

Еще за несколько лет до этой войны, в бытность мою командиром 14-го армейского
корпуса, я чувствовал этот важный пробел в обучении артиллерии стрельбе и требовал
стрельбы групп силою в 8, 10 и 12 батарей по известным целям, с переносом огня с одной
цели на другую; но мое начальство находило такие стрельбы излишними и мне далеко не
покровительствовало. Еще в меньшей степени, в бытность мою командиром 12-го армей-
ского корпуса, допускались такие стрельбы в Киевском военном округе, и его главный
начальник, генерал-адъютант Иванов, считавшийся тонким артиллерийским специалистом,
безусловно, не одобрял их, считая вредными и называя такие стрельбы напрасной тратой
снарядов, якобы на основании опыта японской войны.

На каждый армейский корпус было по одному саперному батальону, составленному
из одной телеграфной роты и трех рот саперов. Очевидно, что такое количество саперов,
при современном оружии, развиваемом им огне и необходимости искусно закапываться в
землю, было совершенно недостаточно. При этом нужно признать, что и пехота наша обу-
чалась в мирное время самоокапыванию отвратительно, спустя рукава, и вообще саперное
дело в армии было скверно поставлено. Что касается кавалерии, то кавалерийские и каза-
чьи дивизии состояли из четырех полков, шестиэскадронного или шестисотенного состава
с пулеметной командой из восьми пулеметов и дивизиона конной артиллерии двухбатарей-
ного состава, по шести орудий в каждой. Сами по себе эти кавалерийские и казачьи диви-
зии были достаточно сильны для самостоятельных действий стратегической конницы, но
им недоставало какой-либо стрелковой части, связанной с дивизией, на которую она могла
бы опираться. В общем, кавалерии у нас было слишком много, в особенности после того,
как полевая война перешла в позиционную, и уже во второй половине войны были сформи-
рованы в каждой конной дивизии четырехэскадронные или четырехсотенные пешие диви-
зионы (по одному на конную дивизию).
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Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии поставлены ниже всякой кри-
тики. Самолетов было мало, большинство их были довольно слабые, устаревшей конструк-
ции. Между тем они были крайне необходимы как для дальней и ближней разведки, так и для
корректирования артиллерийской стрельбы, о чем ни наша артиллерия, ни летчики понятия
не имели. В мирное время мы не озаботились возможностью изготовления самолетов дома,
у себя в России, и потому в течение всей кампании значительно страдали от недостатка в
них. Знаменитые «Ильи Муромцы», на которых возлагалось столько надежд, не оправдали
себя. Нужно полагать, что в будущем, значительно усовершенствованный, этот тип самоле-
тов выработается, но в то время существенной пользы он принести не мог. Дирижаблей у
нас в то время было всего несколько штук, купленных по дорогой цене за границей. Это
были устаревшие, слабые воздушные корабли, которые не могли принести и не принесли
нам никакой пользы. В общем, нужно признаться, что по сравнению с нашими врагами мы
технически были значительно отсталыми, и, конечно, недостаток технических средств мог
восполняться только лишним пролитием крови, что, как будет видно, имело свои весьма
дурные последствия.

Как известно, после японской кампании, которая, как прообраз будущего, показала
пример позиционной войны, критика всех военных авторитетов по поводу этой кампании
набросилась на способ ее ведения. В особенности немцы страшно восставали и зло смея-
лись над нами, говоря, что позиционная война доказала наше неуменье воевать и что они,
во всяком случае, такому примеру подражать не станут. Они утверждали, что вследствие
особенности их географического положения они не могут позволить себе роскоши продол-
жительной войны и им необходимо разбить своих врагов в возможно более короткое время
и закончить войну в шесть – восемь месяцев, не больше. Немцы льстили себя надеждой,
что быстрыми и могучими ударами они наголову разобьют сначала один вражеский фронт,
а затем, пользуясь внутренними операционными линиями, перекинут большую часть своих
войск на другой, чтобы покончить с другим противником.

Для выполнения таких намерений, естественно, позиционная война не годилась.
Немцы считали, что в полевых сражениях они сразу будут развертывать наибольшую часть
своих сил, чтобы в начале боя иметь возможность развитием сильнейшего огня подавить
огонь противника с охватом одного или обоих флангов, в зависимости от обстановки. Пола-
галось, что атака фронтальная при силе современного огня хорошего успеха дать не может, а
решение участи сражения нужно искать на флангах и на ударном фланге нужно концентри-
ровать войска в возможно большем количестве. Общий же резерв для парирования случай-
ностей должен быть небольшим.

Эта теория, усиленно проповедовавшаяся германскими военными писателями, в
общем была принята и нами. И у нас о позиционной войне никто и слышать не хотел. Однако
практика вскоре показала, что при развертывании многомиллионных армий они вынуждены
занять сплошной фронт чуть ли не от моря до моря, и нет ни места, ни возможности манев-
рировать по примеру войны 1870–1871 гг. Вследствие этого при сплошных линиях фронта
является необходимость атаковать в лоб сильно укрепленные позиции, и тут артиллерия
и должна играть роль молота, раздробляющего все перед ним находящееся на избранных
участках атаки.

Во всяком случае, мы выступили с удовлетворительно обученной армией. Корпус же
офицеров страдал многими недостатками, о которых тут подробно не место говорить, так как
этот вопрос очень сложный. Вкратце же скажу, что после несчастной японской войны этим
вопросом стали серьезно заниматься, стараясь в особенности установить систему правиль-
ного выбора начальствующих лиц. Система эта не дала, однако, особенно благих результа-
тов, и к началу войны мы не могли похвастаться действительно отборным начальствующим
составом.
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Было много причин этого безотрадного факта. Главная из них состояла в том, что атте-
стации офицеров составлялись аттестационными комиссиями, вполне безответственными
за свои аттестации. При известном русском добродушии и халатности зачастую случалось,
что недостойного кандидата аттестовали хорошо в надежде поскорей избавиться от него
посредством нового, высшего назначения без неприятностей и жалоб со стороны обижен-
ного. Я сильнейшим образом восставал против такого образа действий, и трудно себе пред-
ставить, сколько было у меня неприятностей по этому поводу во время моего командования
дивизией и двумя корпусами.

Существование гвардии с ее особыми правами было другой причиной недостаточно
осмотрительного подбора начальствующих лиц. Дорожа своими привилегиями, гвардейские
офицеры полагали, что между ними неудовлетворительных быть не может (что действи-
тельностью не оправдывалось), и не раз случалось, что гвардейское начальство пропускало
своими снисходительными аттестациями людей заведомо неспособных командирами пол-
ков в армию, считая, что в отборном войске, в гвардии, эти люди командовать отдельными
частями не могут, а в армии – не беда, сойдет! Наконец, Генеральный штаб избавлялся от
своих неспособных членов тем, что сплавлял их командовать полками, бригадами и диви-
зиями и уже назад их в свою среду не принимал, вместо того чтобы правдиво аттестовать
их непригодными к службе.

Движение по службе в самой армии происходило столь медленно и процент вакансий
на должности начальников отдельных частей был столь мал, что подавляющее большинство
офицеров этой категории выслуживало свой возрастный ценз в чине капитана или подпол-
ковника. Можно было по пальцам сосчитать счастливчиков из армии, дослужившихся до
должности начальника дивизии. Невольно армейские офицеры апатично смотрели на свою
долю и злобно относились к гвардии и Генеральному штабу, кляня свою судьбу.

Нужно еще упомянуть, что из старых традиций, положенных в основу службы Павлом
I и богато развивавшихся в царствование Николая I, многие сильно вредили делу. Самосто-
ятельность, инициатива в работе, твердость в убеждениях и личный почин отнюдь не поощ-
рялись, и требовались большое искусство и такт, чтобы иметь возможность проводить свои
идеи в войсках, как бы они ни были благотворны и хотя бы отнюдь не противоречили уста-
вам. Было много высшего начальства, которое смотрело войска лишь на церемониальном
марше и только по более или менее удачной маршировке судило об успехе боевого обучения
армии.

В общем состав кадровых офицеров армии был недурен и знал свое дело достаточно
хорошо, что и доказал на деле, но значительный процент начальствующих лиц всех степе-
ней оказался, как и нужно было ожидать, во многих отношениях слабым, и уже во время
войны пришлось их за ошибки спешно сменять и заменять теми, которые на деле выказали
лучшие боевые способности. Если помнить, что ошибки во время войны влекут за собой
часто неудачи, а в лучшем случае излишнее пролитие крови, то необходимо признать, что
наша аттестационная система была неудачна.

Неприязнь, с которой относились войска к корпусу офицеров Генерального штаба как
в мирное, так и в военное время, требует некоторого пояснения, хотя подробно на ней оста-
навливаться на этих страницах полагаю излишним. Несомненно, большая часть этих офице-
ров соответствовала своему назначению и среди них было много умных, знающих и самоот-
верженных работников; но в их среде находился некоторый, к счастью небольшой, процент
людей ограниченных, даже тупых, но с большим самомнением. Впрочем, самомнением
страдала значительная часть чинов этого корпуса, в особенности молодежь, которая льстила
себя убеждением, что достаточно окончить 2,5-годичное обучение в академии, чтобы сде-
латься светилом военного дела, и считала, что только из их среды могут выходить хорошие
полководцы.
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Помню, как за несколько лет до войны я, возвращаясь из заграничного путешествия,
в штатском платье, присутствовал в вагоне при ожесточенном споре какого-то саперного
подполковника с двумя молодыми офицерами Генерального штаба. Они утверждали, что
их ученый корпус подготовляется академией по преимуществу для выработки полководцев,
вождей армий, а служба Генерального штаба есть только переходная ступень, подготовляю-
щая их к главному делу – командованию армиями; что человек, не окончивший академии,
настоящим полководцем быть не может, а будет лишь игрушкой руках своего начальника
штаба. Их оппонент, человек, по-видимому, горячий, быстро и резко говоривший, возражал
им с пеной у рта, что начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном и Суворо-
вым не было ни одного знаменитого полководца из академиков и что в Турецкую кампанию
1877–1878 гг. особенно прославились Гурко, не академик, и Скобелев, окончивший акаде-
мию последним, а в войну с Японией, где все высшее наше начальство было почти сплошь
из офицеров Генерального штаба, с Куропаткиным во главе, оно совсем не выказало нуж-
ных для полководцев качеств. Речь злосчастного оппонента нисколько не убедила молодых
штабных деятелей, и они с некоторым высокомерием, снисходительно, но твердо и спокойно
стояли на своем, считая свое убеждение аксиомой.

Привел я эту картинку с натуры потому, что она характерна и сразу раскрывает яснее
всяких длинных объяснений причины озлобления армии против своего Генерального штаба:
для того чтобы дойти до высших степеней командования, нужно быстро выдвигаться впе-
ред в ущерб строевым офицерам, занимая не только штабные, но и командные должности,
и до войны большая часть начальников дивизий и корпусных командиров была из офицеров
Генерального штаба. В действительности, конечно, ни одно учебное заведение фабриковать
военачальников не может, так как для этого требуется много различных свойств ума, харак-
тера и воли, которые даются природой и приобретаться обучением не могут. Неоспоримо,
конечно, что полководец должен знать хорошо свое дело и всесторонне изучить его тем или
иным способом. Нужно также признать, что военная академия очень полезна и, несомненно,
желательно, чтобы ее курс проходило возможно большее число офицеров. Но нужно пом-
нить, что необходимо вслед за окончанием курса, в течение всей службы, беспрерывно сле-
дить за военной наукой и продолжать изучать ее, так как военная техника быстро совершен-
ствуется, и тот, кто успокоится сложа руки по окончании какой бы то ни было академии,
быстро отстанет от своего времени и дела и сделается более опасным для своей работы,
нежели неуч, так как будет обладать отсталыми, а следовательно, воображаемыми, но не
действительными знаниями. Нельзя не осудить также карьеризма, которым были охвачены
многие из успешно оканчивавших питомцев военной академии со времен Милютина. На
это, впрочем, были свои исторические причины, о которых тут не место говорить.

Как бы то ни было, но я считаю долгом признать, что за некоторыми исключениями
офицеры Генерального штаба в эту войну работали хорошо, умело и старательно выполняли
свой долг. Одно было неладно: это, за малым исключением, постоянное, быстрое переме-
щение этих офицеров с одной должности на другую для более быстрого движения вперед;
они не задерживались ни на каком месте – ни на штабном, ни на строевом, а потому трудно
было им входить основательно в круг своих обязанностей и приносить ту пользу, которую
они могли и должны были принести. Такое перелетание с места на место также озлобляло
армию, которая называла их белою костью, а себя – черною. В этом, однако, нужно винить
скорее Ставку, желавшую быстрее выдвигать своих академических товарищей, которые без
приказа сверху не имели бы возможности столь резво прыгать. Неоспорим тот факт, что
многие, притом наиболее способные, академики, изучив исключительно военное дело, ухо-
дили с военной службы на должности, ничего общего с военным искусством не имевшие,
и старались занимать должности, лучше оплачиваемые. Мы видели офицеров Генерального
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штаба в роли государственных контролеров, министров путей сообщения, внутренних дел,
начальников железных дорог, губернаторов и т. п.

Верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич.
По моему мнению, в это время лучшего Верховного главнокомандующего найти было
нельзя. По предыдущей моей службе, в бытность мою начальником Офицерской кавалерий-
ской школы, а затем начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. я имел возмож-
ность близко узнать его как по должности генерал-инспектора кавалерии, так и по долж-
ности главнокомандующего гвардией и Петербургского военного округа. Это – человек,
несомненно, всецело преданный военному делу и теоретически и практически знавший и
любивший военное ремесло. Конечно, как принадлежавший к императорской фамилии, он,
по условиям своего высокого положения, не был усидчив в работе, в особенности в моло-
дости. По натуре своей он был страшно горяч и нетерпелив, но с годами успокоился и урав-
новесился. Назначение его Верховным главнокомандующим вызвало глубокое удовлетворе-
ние в армии. Войска верили в него и боялись его. Все знали, что отданные им приказания
должны быть исполнены, что отмене они не подлежат и никаких колебаний не будет.

С начала войны, чтобы спасти Францию, Николай Николаевич совершенно правильно
решил нарушить выработанный раньше план войны и быстро перейти в наступление, не
ожидая окончания сосредоточения и развертывания армий. Потом это ставилось ему в вину,
но в действительности это было единственно верное решение. Немцы, действуя по внутрен-
ним операционным линиям, естественно, должны были стараться бить врагов поочередно,
пользуясь своей развитой сетью железных дорог. Мы же с союзниками, действуя по внеш-
ним линиям, должны были навалиться на врага сразу со всех сторон, чтобы не дать нем-
цам возможности уничтожать противников поочередно и перекидывать свои войска по соб-
ственному произволу.

Жаль, что эту азбучную истину не приняли в соображение лица, составлявшие новый
план войны, ссылавшиеся на то, что неизвестно, на кого наш враг раньше набросится –
на французов или на нас. Казалось бы, здравый смысл должен был подсказать, что немцы
фатально обязаны неизбежно, силою обстановки, атаковать раньше французов, во-первых,
потому, что французы скорее нас мобилизуются и раньше нас могут перейти в наступле-
ние, а во-вторых, потому, что в случае полной удачи немцы могут быстрее склонить к миру
французов, нежели русских с их необъятным пространством в тылу. Удивительный план
войны с отводом назад, на линию Белосток – Брест, был окончательно разработан, насколько
мне помнится, на секретном совещании в Москве, кажется осенью 1912 года, и тогда же
утвержден. В то время я был помощником командующего войсками Варшавского военного
округа и высказал мои сомнения относительно целесообразности этого плана бывшему
тогда начальником штаба этого округа генералу Клюеву, участвовавшему в составлении
этого плана; но он со свойственным ему самомнением стал уверять меня, что это решение
безукоризненно хорошо и другого быть не может. Каждый из нас остался при своем мнении,
но так как это дело меня не касалось, то я бросил об этом спорить.

Справедливость требует, однако, сказать, что Николай Николаевич к этому совеща-
нию привлечен не был, невзирая на то, что он должен был выполнять вырабатывавшийся
план; чтобы избежать его присутствия, совещание назначили не в Петербурге, а в Москве. Во
время объявления войны ему пришлось, в силу необходимости, спешно менять план войны,
что в заслугу Главному управлению Генерального штаба и Сухомлинову никак поставить
нельзя. Францию же необходимо было снасти, иначе и мы, с выбытием ее из строя, сразу
проиграли бы войну.

Николай Николаевич требовал строгой и справедливой дисциплины в войсках, забо-
тился о нуждах солдата, усиленно следил за тем, чтобы не было засилья штабов над строе-
вым элементом, не жалел наград для строевых работников, был скуп относительно награж-
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дений штабных и тыловых деятелей, строго запрещая награждать их боевыми отличиями.
Я считал его отличным главнокомандующим.

Фатально было то, что начальником штаба Верховного главнокомандующего был
назначен бывший начальник Главного управления Генерального штаба Янушкевич, человек
очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. В этом отношении должен был
его дополнять генерал-квартирмейстер Данилов, человек узкий и упрямый. Его доклады,
несомненно, влияли в значительной степени на стратегические соображения Верховного
главнокомандующего, и нельзя не признать, что мы иногда действовали в некоторых отно-
шениях наобум и рискованно разбрасывались – не в соответствии с теми силами, которыми
мы располагали.

Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, в состав которого вошла и моя
8-я армия, был назначен командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъ-
ютант Н. И. Иванов. Это был человек вполне преданный своему долгу, любивший воен-
ное дело, но в высшей степени узкий в своих взглядах, нерешительный, крайне мелочный
и, в общем, бестолковый, хотя и чрезвычайно самолюбивый. Он был одним из участников
несчастной японской кампании, и думаю, что постоянные неудачи этой войны влияли на
него и заставляли его непрерывно сомневаться и пугаться зря, так что даже при вполне бла-
гоприятной обстановке он постоянно опасался разгрома и всяких несчастий.

Начальником его штаба в начале кампании был М. В. Алексеев, человек очень умный,
быстро схватывающий обстановку, отличный стратег. Его главный недостаток состоял в
нерешительности и мягкости характера. При твердом главнокомандующем эти недостатки
не составляли бы беды, но при колеблющемся и бестолковом Иванове это представляло
большую угрозу для хорошего ведения дела на Юго-Западном фронте.

Что касается моей армии, то она составляла левый фланг всех наших сил, оборо-
нявших нашу западную границу. Это давало мне возможность свободнее маневрировать,
нежели другим армиям. Моим начальником штаба был генерал Ломновский. Это был чело-
век умный, знающий, энергичный и в высшей степени трудолюбивый. Не знаю, почему
он составил себе репутацию панического генерала. Подобная характеристика совершенно
неверна. Он быстро соображал, точно выполнял мои приказания и своевременно их переда-
вал в войска, был дисциплинирован и никогда не выказывал трусости и нерешительности.
Жили мы с ним в дружбе и согласии. Правда, он не всегда одобрял мои планы, считая их
иногда рискованными, и по долгу службы докладывал свои сомнения, но раз какое-либо дело
было решено, он вкладывал всю свою душу в наилучшее выполнение той или иной предпри-
нимавшейся операции. Его недостаток был в том, что он не очень доверял своим штабным
сотрудникам и лично старался входить во все мелочи, в особенности по генерал-квартир-
мейстерской части. Этим он обезличивал своих помощников и переобременял себя работой,
доводившей его до переутомления. Во всяком случае, это был отличный начальник штаба.

В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин, но
вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил, по моему
представлению, 4-ю стрелковую бригаду, именуемую «железной», и на строевом поприще
выказал отличные дарования боевого генерала. После Деникина генерал-квартирмейстером
был назначен генерал Никитин, человек средних способностей, честный, спокойный и при
таком начальнике штаба, как Ломновский, не игравший в штабе никакой роли.

Рядом с 8-й армией действовала 3-я армия, во главе которой стоял генерал Руз-
ский, человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий и старавшийся
выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользу-
ясь их успехами, которые ему предвзято приписывались. В качестве яркого примера могу
привести тот факт, что он не опроверг резкой неточности, появившейся в русской печати в
первых же телеграммах, о наших армиях и о взятии Львова.
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Взятие Львова описывалось в печати в совершенно неправдоподобных тонах; сообща-
лось, что «доблестные войска генерала Рузского продвигались по улицам города по колено
в крови». А на самом деле ни во Львове, ни вблизи него уж дня три никаких сражений не
было. Армия Рузского была еще далеко от города, когда 8-я армия, продвинувшись южнее
далеко вперед, заставила австрийцев очистить Львов.

Когда я ехал в автомобиле на совещание с генералом Рузским в 3-ю армию, сопровож-
давшие меня полковники граф Гейден и Яхонтов, вследствие порчи шин, отстали от меня.
Пока чинилась их машина, они обратили внимание на множество русин, идущих со стороны
Львова.

– Вы откуда? – поинтересовались они. – Из Львова. – А что, там много войска? – Нема
никого, вси утекли.

Оба мои полковника, заинтересовавшись, решили проверить это показание. Все равно
догнать меня они уже не могли. Их автомобиль беспрепятственно докатил до предместий
самого Львова, где они столкнулись с отдельными мелкими частями 3-й армии, собиравши-
мися туда входить и ожидавшими только городских властей. Въехав вместе с ними в город,
они позавтракали с большим аппетитом в гостинице Жоржа и купили конфет в кондитер-
ской. Вот насколько правильно осведомлялась русская публика о подробностях событий,
происходивших на театре войны!

Не могу без душевной боли вспомнить первую же восторженную телеграмму главно-
командующего о взятии Львова и Галича. Конечно, великий князь Николай Николаевич был
тут ни при чем и просто не заметил предвзятости составленного текста телеграммы: «Доб-
лестные войска генерала Рузского взяли Львов, а армия Брусилова взяла Галич».

Все солдаты и офицеры 8-й армии были поражены: почему же армия генерала Руз-
ского – «доблестная» по первым же шагам, а 8-я армия – только просто армия, тогда как
доблесть-то беспримерная была именно в войсках 8-й армии, сражавшейся вдоль всей реки
Гнилая Липа и до самого местечка Бобрка не щадя своих сил и жизней бойцов. Вследствие
этих боев, повторяю, австрийцы и принуждены были оставить Львов, а 3-я армия пришла на
готовое. С первых же шагов нам бросились в глаза несправедливость и пристрастие штаба
Юго-Западного фронта. И чем дальше развертывались события, тем очевиднее это было.
Сгущать краски к лучшему в делах любимчиков своих ради получения высших наград и
умалять успехи других не считалось неприличным. Я молчал, считая это мелочью и думая
только о конечном результате для России. Да я и не мог, по условиям дисциплины, ставить
таких точек над i. Но в моих войсках разговоров и недовольства было много. Штаб Юго-
Западного фронта играл с огнем, допуская такую злую неправду. Умиравшие и искалечен-
ные солдаты хорошо это понимали.

Уже в самом начале войны, когда наша армия быстро продвигалась вперед, меня очень
озабочивали ее тыл и связь, которую необходимо было держать штабу армии как с передо-
выми войсками, так и со штабом фронта. Тыловые учреждения далеко не были сформиро-
ваны, автомобилей было очень мало, транспортов недостаточно, телеграфных колонн тоже;
что же касается санитарной части, то она была лишь в самом зародыше, и, как дальше будет
видно, во время первых сражений положение раненых было очень тяжелое. Вообще тыл
наших армий в начале кампании был, в сущности, в хаотическом состоянии и более при-
способлен к стоянию на месте, то есть к обороне, нежели к работе во время энергичного
наступления, которое выпало нам на долю.

В общем, следует признать, что в техническом отношении мы были подготовлены
неудовлетворительно и что если бы военное министерство не занималось преимущественно
войной с Государственной думой, а шло бы с ней рука об руку, то результат подготовки
получился бы иной. Объяснение, что мы предполагали быть готовыми лишь к 1917 году, и
что война застала нас врасплох, только усугубляет вину, ибо нам было известно, что немцы
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подготовляются к 1915 году, а следовательно, мы также должны были, чего бы это ни сто-
ило, подготовиться к этому году, а не к 17-му. И это было хотя и трудно, но возможно; мы
же готовились недостаточно энергично, спустя рукава, не желая привлекать к этой работе
общественные силы из личных политических соображений внутреннего порядка, и дошли
до того, что начали войну, имея только по 950 выстрелов на легкое орудие, а тяжелых орудий
почти совсем не имели.

Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная.
Ни для кого не было секретом, что после Франко-прусской войны 1870–1871 гг. Гер-

мания, в опьянении от своих побед, стала стремиться к всемирной гегемонии. В этом отно-
шении Россия, ее старая союзница и пособница, мешала ее планам на Ближнем Востоке, так
же как и Франция с ее идеей о реванше и стремлением вернуть Эльзас и Лотарингию. Еще в
большей степени мешала Германии Англия с ее флотом и твердо установившейся мировой
торговлей.

И вот, в особенности с воцарением императора Вильгельма II, начинается упорное пла-
номерное развитие военных (сухопутных и морских) сил Германии во главе нового трой-
ственного союза – Германия, Австро-Венгрия и Италия. При этом моральная подготовка
всех слоев германского народа к этой великой войне не только не была забыта, но была
выдвинута на первый план, и народу, столь же упорно, как и успешно, всеми мерами внуша-
лось, что Германия должна завоевать себе достойное место под солнцем, иначе она зачахнет
и пропадет, и что великий германский народ, при помощи своего доброго немецкого бога,
как избранное племя, должен разбить Францию и Англию, а низшую расу, славян, с Россией
во главе, обратить в удобрение для развития и величия высшей, германской, расы. Пришлось
и всем остальным народам Европы волей-неволей напрягать свои силы для подготовки к
борьбе за свою свободу и интересы. Императору Александру III не оставалось другого реше-
ния, как сойтись с Францией, усердно подготовлять свой западный театр военных действий
и развивать свои вооруженные силы.

При Николае II бестолковые колебания расстроили нашу армию, а всю предыдущую
подготовку западного театра свели почти к нулю. Поощряемые Германией, мы затеяли даль-
невосточную авантюру, во время которой немцы наложили на нас крупную контрибуцию в
виде постыдного для нашего самолюбия и разорительного для нашего кармана торгового
договора. Мы позорно проиграли войну с Японией, и такими деяниями, нужно, по спра-
ведливости признать, само правительство ускорило революцию 1905–1906 гг. В годы япон-
ской войны и первой революции наше правительство ясно подчеркнуло и указало народу,
что оно само не знает, чего хочет и куда идет. Спохватились мы в своей ошибке довольно
поздно, после аннексии Боснии и Герцеговины, но моральную подготовку народа к неиз-
бежной европейской войне не то что упустили, а скорее, не допустили.
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