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Аннотация. Статья является попыткой показать исторический контекст фразы поэта-

партизана Д. В. Давыдова «Жомини, да, Жомини – а об водке ни полслова!». Эта строчка появ-
ляется в стихотворении «Песня старого гусара» (1817) и относится к швейцарскому военному 
теоретику А.-А. Жомини и его поклонникам в России. В статье показывается, что этот военный 
писатель пользовался неоднозначной репутацией из-за обстоятельств своего перехода на сто-
рону антифранцузской коалиции в 1813 г. и особенностей своего характера. Что еще важнее, 
имя Жомини связывалось в сознании военных и читающей публики с попытками создать стро-
гую военную науку, основанную на жестких неизменных принципах. Для Д. В. Давыдова и его 
окружения такой подход к военному делу был неприемлем. В попытках разработать теорию 
партизанских действий Д. В. Давыдов исходил из своеобразия России и конкретного опыта, а 
не из абстрактных правил. Наконец, имя Жомини связывалось с деятельностью К. Ф. Толя на 
посту генерал-квартирмейстера Главного штаба Его Императорского Величества. Его попытки 
держать под контролем военно-научную работу наталкивались на противодействие П. Д. Кисе-
лева и его сотрудников по штабу 2-й армии. Д. В. Давыдов был близок к ним в служебном от-
ношении, а также по взглядам на военное дело. 
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ON JOMINI AND VODKA: 

HISTORICAL CONTEXT OF PARTISAN-POET DENIS DAVYDOV'S PHRASE 
 

 
Abstract. The article is an attempt to show the historical context for the phrase of poet-partisan 

Denis V. Davydov “Jomini, oh, Jomini – but not a word about vodka!”. This line appears in the poem 
Song of the Old Hussar (1817) and is attributed to the Swiss military theorist A.-H. Jomini and his fol-
lowers in Russia. The article shows that this military writer enjoyed an ambiguous reputation because 
of the circumstances of his defection to the side of the anti-French coalition in 1813 as well as features 
of his character. Jomini’s name was associated in the mind of the military and the reading public with 
attempts to create a rigorous military science based on rigid immutable principles. For D. V. Davydov 
and his entourage such an approach to the Patriotic War of 1812 was unacceptable. In an attempt to 
develop a theory of guerrilla action D. V. Davydov came from the peculiarity of Russia and concrete 
experience, not from abstract rules. Finally, the name of Jomini was associated with the activity of 
K. F. Tol, Quartermaster General of His Imperial Majesty's Chief Staff. His attempts to keep military-
scientific work under control met with resistance from P. D. Kiselev and his colleagues on the head-
quarters of the 2nd Army. D. V. Davydov was close to them in service, as well as in his views on the mil-
itary affairs. 
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При упоминании имени швейцарского военного теоретика А.-А. Жомини 
неизбежно всплывает фраза «Жомини, да, Жомини – а об водке ни полслова!». Со-
временный словарь галлицизмов поясняет: «Обычно шутл. о теоретике-сухаре» [13]. 
Некогда влиятельный мыслитель наполеоновской эпохи оказался сведен к одной 
полушутливой строчке.  

Выражение было употреблено в 1817 г. поэтом Денисом Давыдовым и посте-
пенно превратилось в крылатое. В таком качестве оно привлекало внимание фило-
логов [10]. Им удалось проследить его бытование в языке вплоть до произведений 
конца ХХ в. Фраза о Жомини и водке (или ее переделки) встречалась порой в самых 
неожиданных контекстах, от газетных заметок В. И. Ленина до современной пред-
выборной критики кандидатов. Фактически имя швейцарского теоретика стало ис-
пользоваться для обозначения любых разговоров, далеких от сути дела.  

Однако исторический контекст фразы Д. В. Давыдова изучался мало, и вос-
приятие Жомини в России в начале XIX в. совсем не привлекало внимание исследо-
вателей. Историографическая «почва» для такой работы была слабо подготовлен-
ной. С одной стороны, из-за замысловатых зигзагов карьеры Жомини основательная 
биография этого теоретика потребовала бы работы во французских, швейцарских и 
российских архивах. Никто не взял на себя такой труд, и долгое время историкам 
приходилось довольствоваться книгами Ф. Леконта [25] и Ш.-О. Сент-Бёва [29] – не-
критическими биографиями 1860-х гг., во многом написанными со слов самого Жо-
мини. Новейшие франкоязычные работы, к сожалению, по сути, недоступны в Рос-
сии [24; 27; 28]. С другой стороны, остается слабо изученной русская военная мысль 
первых десятилетий XIX в. Наследие Дениса Давыдова не как поэта, а как теоретика 
партизанской войны и участника дискуссий вокруг учений швейцарца еще ждет раз-
работки. Впрочем, несмотря на эти историографические пробелы, отдельные аспек-
ты связи Жомини с Россией освящались в научной литературе [3; 4; 5; 19].  

Цель настоящей статьи – показать причины и смысл упоминания в стихах 
Д. В. Давыдова имени А.-А. Жомини и поместить знаменитую строчку в ее историче-
ский контекст. Такой анализ, как представляется, не только поможет глубже понять 
иронию, заключавшуюся в крылатой фразе, но и позволит показать некоторые осо-
бенности взаимоотношений и конфликты в русской армии на фоне завершившихся 
Наполеоновских войн.  

 
* * * 

 
В 1817 г. поэт-партизан Денис Давыдов написал «Песню старого гусара». В 

этом стихотворении воспоминания о боевых товарищах и бивачных пирушках резко 
прерывались ближе к концу стихотворения:  

А теперь что вижу? – Страх! 
И гусары в модном свете, 
В вицмундирах, в башмаках, 
Вальсируют на паркете! 
Говорят умней они... 
Но что слышим от любова? 
Жомини да Жомини! 
А об водке – ни полслова! [9] 
Резкая смена настроения объясняется обстоятельствами. Наполеоновские 

войны завершились, настало относительно мирное время. Поэт-партизан отразил 
ощущения ветеранов, которые чувствовали себя неуютно в новой обстановке. Их мо-
лодые товарищи «вальсируют на паркете», а настоящую войну знают только по 
книжкам. Однако при таком поверхностном прочтении ряд вопросов остается без 
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ответа. Известно, что Д. В. Давыдов отнюдь не был врагом книг и сам имел вкус к во-
енной теории. Представляется странным, что такой человек возражал бы против то-
го, чтобы молодые люди старались глубже понять свою специальность, а не увлека-
лись спиртным. Можно предположить, что «старого гусара» смущало именно 
увлечение модными в то время теориями Жомини.  

Антуан-Анри Жомини (1779 – 1869) был офицером швейцарского происхож-
дения на службе в наполеоновской армии. Но более всего он был известен работами 
по военной истории и теории военного искусства. В своих книгах он пытался объяс-
нить успешные кампании Наполеона, опираясь на некие универсальные принципы 
ведения войны. Ключевым среди них была идея о «решающем пункте». Жомини по-
лагал, что талант полководца заключается в том, чтобы определить такой пункт на 
театре военных действий или на поле боя, направить туда бóльшую часть своих сил, 
овладеть ключом ко всему прилегающему пространству и таким образом торжество-
вать победу. Свои довольно туманные принципы Жомини считал неизменными, ак-
туальными и для Цезаря, и для Наполеона, то есть не зависящими от обстоятельств 
местности и эпохи. Сложность и наукообразность его построений сочетались с ясно-
стью и простотой выводов. Любой военный, вооружившись этими принципами, тео-
ретически мог стать новым Наполеоном. Доктринальность Жомини была предметом 
критики современников и последующих исследователей. Однако она же была его 
преимуществом, поскольку обладала системностью, рациональностью, определенно-
стью, а главное – легко усваивалась. Как и в других странах, в России у Жомини было 
много читателей. Граф С. П. Сумароков вспоминал: «В 1812 году, незадолго перед 
Бородинским сражением, находясь по делам службы у Начальника Артиллерии Ар-
мии, Графа Кутайсова, я видел в избе, у него на столе, «Traité des grandes opérations 
militaires par Jomini [«Наука о больших военных действиях», одно из сочинений 
Жомини. – прим. автора]» [18, c. 547].  

 Но у Жомини была оборотная сторона. Огромное самолюбие и склочный ха-
рактер приводили его к бесконечным конфликтам с начальством. Дело кончилось 
тем, что в разгар кампании 1813 г. швейцарец перешел на сторону антифранцузской 
коалиции. Более того, недоброжелатели подозревали его в передаче союзникам све-
дений о намерениях Наполеона. Так или иначе, иностранец был принят на русскую 
службу, хотя его пребывание в рядах русской армии вскоре стало номинальным. В 
дальнейшем Жомини прожил долгую жизнь, всё реже бывая в России и занимаясь 
укреплением своей репутации военного теоретика и изредка выступая по просьбе 
русского правительства в качестве эксперта. Его идеи в значительной степени отра-
зились на программах образования офицеров по всей Европе, и, соответственно, на 
их мышлении. Такие выражения, как «операционная база», «операционная линия» 
и проч., благодаря его влиянию стали стандартными в военном жаргоне того време-
ни. Как отмечал современный специалист, поклонники создали ему «наследие, во 
много раз большее, чем сама личность» [22, p. 168].  

Жомини был многим обязан протекции маршала М. Нея, от которого он с та-
кой неблагодарностью ушел к русским. В России он нашел нового покровителя в ли-
це генерала К. Ф. Толя. Толь вспоминал, что Жомини был принят в русской армии со 
всем возможным почтением, поскольку нигде его имя не пользовалось таким авто-
ритетом, как в России. Вместе с тем быстро стало понятно, что швейцарцу не хватало 
практичности и служебных навыков. «Это мнение было господствующим в русской 
армии, – добавлял Толь, – но его репутация ''стратега'' была настолько прочной, что 
это ее не поколебало [...]» [20, s. 156]. Судя по некоторым данным, у Толя начали 
происходить столкновения со склочным иностранцем [2, c. 557]. Идею поручить 
Жомини написание официальной истории кампании 1812 г. пришлось оставить. Эту 
работу выполнили русские офицеры под руководством Толя, тогда – генерал-
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квартирмейстера Главного штаба [12, c. 82–91]. Возможно, Жомини действительно 
доставил русской армии больше неприятностей, чем пользы. Однако это не значит, 
что за разочарованием в личности немедленно последовало разочарование в его 
«наследии». После 1815 г. генерал Толь стремился держать в своих руках всю квар-
тирмейстерскую часть в русской армии: штабную работу, топографические съемки, 
сбор сведений, составление карт, военно-научные работы (то, что позднее войдет в 
обязанности Генерального штаба) [6, c. 287–291]. По свидетельству К. фон Клаузе-
вица, он еще в 1812 г. «всецело был поглощен последней новинкой – идеями Жоми-
ни» [14, c. 54].  

В первые послевоенные годы репутация Жомини в русской армии была неод-
нозначной. С одной стороны, его служебное положение оказалось связанным с гене-
ралом Толем, набиравшим в то время вес и влияние. В среде офицеров Свиты по 
квартирмейстерской части его имя по-прежнему пользовалось уважением. С другой 
стороны, иностранное происхождение новоиспеченного русского генерала, обстоя-
тельства перехода на сторону коалиции, претензии на влияние и разговоры о его 
теориях должны были дополнительно раздражать таких военных, как Денис Давы-
дов.  

 
* * * 

 
В 1817 г., когда появилась «Песня старого гусара», прошло уже два года после 

окончания Наполеоновских войн. Денис Давыдов несколько раз менял место служ-
бы, не удовлетворяясь тихой жизнью в провинциальном гарнизоне. Не имея важных 
служебных занятий, он много читал и составлял собственные заметки. Результатом 
его досуга стал «Опыт теории партизанского действия». В этой книге поэт-партизан 
рассуждал о том, как Россия может использовать свое положение на границе Европы 
и Азии, свои обширные пространства и обилие природных наездников (казаков и 
«инородцев») с тем, чтобы вести партизанскую войну в невиданных прежде масшта-
бах [8, C. IX–XV].  

Влиятельные знакомые поэта-партизана обещали представить рукопись Алек-
сандру I, однако исполнить это обещание по неизвестной причине не спешили. В 
1819 г., пока Давыдов ждал выполнения своей просьбы, к нему пришло письмо от 
Толя. В письме говорилось, что поскольку ему, Толю, поручено разрабатывать пра-
вила действий для малых отрядов войск, он просит доставить к нему «Опыт». Оче-
видно, такая просьба вызвала раздражение у Дениса Васильевича. В его резком отве-
те подчеркивалось, что именно он впервые изложил «все то, чему учатся опытом, а 
не на бумаге» и что видеть свои мысли в чужом сочинении ему будет неприятно. От-
правляя друзьям копию своего ответа, поэт-партизан добавлял: «Тут помазано по 
губам, с маленьким щелчком по носу» [11, c. 105].   

Желчность Дениса Давыдова диктовалась задетым авторским самолюбием. Но 
не только им. Адресат письма давно вызывал раздражение у штабных деятелей 2-й 
армии, к числу которых принадлежал в то время поэт-партизан. Представляется, что 
он неслучайно решил показать свой дерзкий ответ сослуживцам. В дальнейшем Да-
выдов не раз позволял себе выпады против своего недруга. «Полковник Толь, доб-
рым расположением которого я всегда пользовался, был человеком с замечатель-
ными способностями и большими сведениями», – писал он в конце жизни, а затем 
прибавлял к этому описание его грубых ошибок в 1812 году [7, c. 231–232]. Такие 
пассажи следует отнести к правилам литературной вежливости, которые маскирова-
ли иронию и колкости, неизменно сопровождавшие творчество Дениса Васильевича. 

Можно предположить, что неприязнь Давыдова к Толю была связана и с тео-
ретическими расхождениями. Оба русских генерала хорошо знали сочинения Жо-
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мини, однако относились к ним по-разному. В «Опыте теории партизанского дей-
ствия» Денис Васильевич упоминал Жомини. В его трактате часто встречаются слова 
«основание» и «пути действия» – русифицированные термины «базис» и «операци-
онная линия» [8, с. 45–46], которые активно вводил в военный жаргон швейцарский 
теоретик. Однако, применяя инструментарий швейцарца, поэт-партизан вряд ли мог 
принять суть его теорий. Отсюда его ирония по отношению к поклонникам Жомини.  

Как военный Денис Давыдов формировался под влиянием авторитета Суворо-
ва, а затем – опыта службы в легкой кавалерии на пространстве от Финляндии до 
Дуная. Он принял расхожие представления об особом положении русской армии, ис-
торически противостоявшей как европейским, так и азиатским противникам. По-
добные идеи имели хождение со времен П. А.  Румянцева и подчеркивали самобыт-
ность России, невозможность прямого переноса европейских идей и практик на 
русскую почву [26, p. 126]. Толь непосредственно участвовал в суворовских походах и 
некоторое время служил на Дунае. Однако его формирование происходило в кадет-
ском корпусе, а затем на службе в Свите по квартирмейстерской части. Их опыт был 
различным и заставлял их иначе смотреть на военные вопросы. 

Жомини назвал свой основной труд «Traité des grandes opérations militaires». 
Слово «Traité» в то время однозначно указывало на научное исследование, и русское 
издание 1836 г. было озаглавлено просто как «Наука о больших военных действиях» 
[15]. Работа Дениса Давыдова называлась «Опыт теории партизанского действия». 
Слово «опыт» (essai) в заглавии обычно фигурировало в трудах, которые касались 
вопросов политики, теории поэзии, экономики, права, морали и т.  п., то есть вопро-
сов, не доступных научному методу (в представлении людей начала XIX в.). Нет со-
мнений в том, что для Давыдова эта разница была важной. Он видел ее не только 
между своими работами и книгами Жомини, но и между своими подходами и подхо-
дами Толя. Ведь в цитированном выше письме генерал-квартирмейстеру Главного 
штаба он указывал, что первым разработал «все то, чему учатся опытом, а не на бу-
маге». 

Жомини считал свои принципы универсальными, одинаково применимыми 
для древних римлян и для своих современников, для Франции и для России. Все по-
строения Дениса Давыдова были, наоборот, основаны на своеобразии России. В лю-
бом случае партизанские действия заключались в уклонении от прямых столкнове-
ний, заманивании противника вглубь территории, в угрозе коммуникациям и 
постоянных мелких нападениях. Все то, что составляло характерные особенности 
партизанской войны, было максимально далеко от сокрушающего удара на «реша-
ющем пункте», на котором настаивал Жомини.      

Опыт Дениса Давыдова, его собственные взгляды на военное дело и служеб-
ные отношения – всё это вело его к нападкам на Жомини и его поклонников.    

 
* * * 

 
В том же 1819 г., когда Давыдов написал дерзкий ответ Толю, появилась статья 

И. Г. Бурцова «Мысли о теории военных знаний». В статье утверждалось, что «все 
понятия, от предмета войны происходящие, не вмещались в состав науки» [1, c. 63]. 
Хотя Жомини несомненно двинул вперед знание о войне, писал Бурцов, не следует 
думать, что его труды являются венцом военной науки. Следует не поклоняться ав-
торитету, а расширять и углублять знания о войне, полагаться более на опыт и до-
стижения других наук. Критика швейцарца звучала в «Мыслях» смягченно, но в це-
лом статья не оставляла сомнений в намерении автора нанести удар по авторитету 
Жомини. «Опытность предшествовала рассуждению человека», – отмечал Бурцов [1, 
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c. 47]. Вспомним, что и Давыдов делал похожее противопоставление, указывая Толю, 
что его идеи доказаны «опытом, а не на бумаге». 

Очевидное сходство позиций Бурцова и Давыдова и даже переклички в от-
дельных фразах не должны удивлять. Они были приятелями, и поэт-партизан уве-
ковечил их дружбу в известных строчках: «Бурцов, ёра, забияка, собутыльник доро-
гой!». В России, как и в других частях Европы, традиция эпохи Просвещения 
сталкивалась с романтическими сомнениями в возможности познать мир рацио-
нальными средствами. Интеллектуальный климат 1810 – 1820-х гг. заставлял сомне-
ваться в наукообразных теориях стратегии [23, p. 269–271]. По-своему логично, что 
Жомини в России атаковали поэт-партизан и участник декабристских обществ [17]. 
Трудно было найти людей, теснее связанных с романтической традицией.  

В конце 1810-х гг. оба критика Жомини были тесно связаны служебными обя-
занностями со штабом 2-й армии. Начальник Главного штаба 2-й армии генерал 
П. Д. Киселев ценил Бурцова как одного из основных своих помощников, «которому 
все поручить можно и который все хорошо и усердно исполнит» [16, c. 11, 19]. В 
1819 г. Денис Давыдов также бывал у Киселева [16, c. 31]. Связь обоих с начальником 
штаба 2-й армии представляется важным обстоятельством, объясняющим их напад-
ки на Толя и Жомини. 

Управление русской армией в поздние годы правления Александра I характе-
ризовалось некоторой запутанностью. Центральные органы находились в Санкт-
Петербурге, и среди них большим влиянием обладал Главный штаб Его Император-
ского Величества. В состав этого органа входило управление генерал-
квартирмейстера Главного штаба, которое, как помним, возглавлялось Толем. Вме-
сте с тем, Главные штабы 1-й и 2-й армий (в Варшаве и Тульчине соответственно) 
обладали большой автономией. Отношения Толя и Киселева были натянутыми из-за 
того, что генерал-квартирмейстер хотел держать под контролем работу штаба 2-й 
армии [6, c. 287–289].    

Формально, штабы армий находились тогда в двойном подчинении у своего 
главнокомандующего и у Главного штаба Его Императорского Величества в Петер-
бурге. На практике Киселев опирался на доверие императора и претендовал на со-
вершенно самостоятельное положение в военной иерархии. Приказания, которые он 
получал от Толя, он расценивал как грубые и неуместные и сам был не прочь «по-
щелкать господина Толя» [16, c. 22]. Несомненно, Бурцов и Давыдов знали об этом. 

Противостояние петербургского и тульчинского штабов выразилось в вопросе 
о ведении военно-научных работ. Киселев инициировал изучение истории русско-
турецких войн с целью сбора необходимых сведений о способах снабжения, особен-
ностях театра военных действий и т.  п. Такая деятельность не могла понравиться 
Толю. Во-первых, он полагал, что обладает монополией на военно-исторические ис-
следования и необходимые к ним материалы. Во-вторых, подход Бурцова и других 
сотрудников Киселева был максимально далек от жоминистской традиции, которой 
следовали в окружении Толя. Тульчинский штаб интересовало влияние факторов, 
выходящих за рамки чисто военных (политические соображения, логистика, этно-
графия и т.  п.). В центре внимания было своеобразие театра военных действий и 
возможного противника, а не следование «неизменным принципам». Статья Бурцо-
ва «Мысли о теории военных знаний» во многом была отражением взглядов, гос-
подствовавших в штабе 2-й армии [21, p. 125–148].    

Киселев не сумел отстоять свои начинания и довести до конца военно-
исторические работы. Официальная история русского Генерального штаба прямо 
приписывала неуспех его проектов тому, что общество находилось под сильным оба-
янием идей Жомини [6, c. 363–365].  
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* * * 
Конечно, вопрос о том, «что хотел сказать автор», не имеет однозначного отве-

та. Вполне возможно, что когда Денис Давыдов писал строчку «Жомини да Жомини! 
А об водке – ни полслова!», он видел в ней просто удачную фразу. Но по его воле или 
без нее в этой фразе отразилось то, чем жила русская армия в первые годы после за-
вершения Наполеоновских войн. Личные отношения, взгляды на военное дело и 
межведомственные трения переплетались в сложный узор, в центре которого оказа-
лось имя швейцарского теоретика. В данном случае, как и во многих других, поэзия 
отражала свою эпоху.  

После Наполеоновских войн перед Россией и ее армией открывалось несколь-
ко возможных путей развития. Денис Давыдов принадлежал к кругу военных, ис-
кавших обоснование для особого русского военного искусства. В их представлении 
оно органически вытекало из разнообразного боевого опыта русской армии и отра-
жало своеобразие России, а также свойства ее потенциальных противников. Роман-
тическому поэту-партизану был чужд универсализм теорий Жомини, и его стихи 
были отражением диалога о путях развития армии и военной мысли в России. Хотя 
швейцарский теоретик противопоставлялся водке, имелся в виду скорее вечный 
конфликт теории и живого опыта, монополии и конкуренции в интеллектуальной 
жизни.   
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