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Генеральный штабъ въ теорш и 
въ жизни.

ъ №№ 9 п 10 «Изв'Ьспй Императорской Николаевской 
_  ’ военной академш» г.. 0 . Макшеевъ поместилъ статью 

«Сл? жба германскаго генеральнаго штаба», цель которой 
j «полнымъ очеркомъ деятельности гермаяскаго генеральнаго

штаба выяснить, въ чемъ действительно заключается его снещаль- 
ность»(у\° 9, стр. 710). Академический органъ отозвался, наконецъ, 
на этотъ наболевипй вопросъ, который, конечно, близко касается са
мой академш и который она т1шъ не менее ynojftio игнорировала въ 
то время, когда онъ обсуждался на страницахъ нашей перюдиче
ской печати. Впрочемъ, и теперь появлешемъ труда г. 0 . Макшеева 
мы обязаны отнюдь не сознашю академ1ею своего долга выска
заться по этому вопросу: оно вызвано чисто слуйайнымъ обстоя- 
тельствомъ—статьей анонимнаго автора о германскомъ генераль- 
номъ штабЬ въ одномъ изъ немецкихъжурналовъ (Ueberall, 1910j, 
пересказъ.которой и предлагается г. 0 . Макшеевыыъ на страни
цахъ «Изв. Имп. Ник. в. ак.». Хотя и не совсЬмъ ясно, желаетъ- 
ли [онъ выяснить спещальность генеральнаго штаба вообще или 
только германскаго генеральнаго штаба, но, во всякомъ случае, 
нельзя не приветствовать его статьи: помещенная въ нашемъ ака- 
демическомъ органе, она какъ бы прикрыта авторитетомъ академш 
и, следовательно, можетъ быть принята за выражеше ея взглядовъ 
по этому вопросу. 1



Своей статье г. О. Макшеевъ предносылаетъ нисколько словъ, 
въ которыхъ упоминаетъ, между прочимъ, о моемъ сочиненш, по- 
священномъ выясненйо спещальности генеральнаго штаба !). Онъ 
находить, что примените умозрительнаго метода къ решешю орга- 
низащонпыхъ вопросовъ—путь ненадежный: избирающее его обык
новенно сбиваются на предвзятую мысль и строятъ на ней целую 
теорш, которую и рекомепдуютъ для применешя къ жизни; но 
теор1я оказывается фальшивой, подбираемые для подтверлсдешя ея 
факты получаютъ ложное освЪщеше и, въ конце концовъ, лшзнь 
отвергаетъ такую Teopiio. Такъ вышло, будто бы, и въ моемъ сочи
неши. По мн^нго г. 0 . Макшеева, приведенные въ немъ примеры 
изъ иностранныхъ армш нисколько не подтверлсдаютъ моихъ вы- 
водовъ, «такъ какъ ни въ одной армш генеральнаго штаба съ такой 
узкой специальностью * 2) нЪтъ»; только, «смотря черезъ очки своей 
предвзятой теорш», я могу утверждать, «будто бы германский ге
неральный штабъ все же въ некоторой мере подтверлсдаетъ ее и, 
эволюц]'онируя со временъ Клаузевица, въ настоящее время уже 
бол'Ъе приближается къ этой теорш» (И зв .3, № 9, стр. 710).

Мне, конечно, не приходится отвечать здесь на совершенно 
голословный, ничЪмъ не подтверлсдаемыя заявлешяг. 0 . Макшеева 
о неприменимости метрда изследовашя, котораго я держался въ 
своемъ сочиненш, равно какъ и о несостоятельности моей «теор1я»веЬ 
вообще. Скажу лишь, что Hbiiii я больше, ч'Ьмъ когда-нибудь, им'Ью 
осповашя считать примененный мною методъ вполне научнымъ, а 
добытое при его помощи pemenie вопроса о спещальности гепе- 
ральнаго штаба единственно правильным!, и научно обоснован- 

“ нымъ: ведь до настояшаго времени выводы, къ которымъ я при- 
шелъ въ своей книге, остаются неопровергнутыми. Темъ не менее, 
я не могу оставить безъ внимашя статью г. 0 . Макшеева: она 
даетъ мне удобный случай еще разъ показать, что «действитель
ные факты» не только не противоречат выводамъ моей книги, но, 
наоборотъ, подтверлсдаютъ ихъ самымъ категорическимъ образомъ 
и что въ германскомъ генеральномъ штабе, признаваемомъ наибо
лее совершеннымъ въ настоящее время, полнее, чемъ въ какомъ- 
либо другомъ, осуществлены и проведены въ жизнь те пачала, ко- 
торыя вытекаютъ изъ установленной въ книге моей спещальности 
генеральнаго штаба.

!) Э. X. Калнипъ. Генеральный штабъ и его специальность. Одесса. 1909 г.
2) Т. е. изучение противника. 3) «Нзв».—сокращенное назваше< «ИзвЬспн Импера
торской Николаевской военной академш».

2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



Умозрительными путемъ, который, по странному представленш 
г. 9 . Макшеева, доступенъ почему-тотолько гешальному уму и ко- 
торымъ, будто бы, только гешальный умъ можетъ подойти и то лишь 
подойти!—къ истин'Ь, я пришелъ къ выводу, что спещальность гене- 
ральнаго штаба заключается въ изученш противника (Э. X. К. 4\  
стр. 20—35)— «и только», прибавляетъ г. 0 . Макшеевъ (И зв.№ 9, 
стр. 709). Это «и только» весьма характерно: оно свид'Ьтель- 
ствуетъ, съ одной стороны, что авторъ, подобно большинству 
моихъ критиковъ, пе далъ себгЬ труда вдуматься въ важное, доми
нирующее значеше, которое им^етъ въ современномъ военномъ 
д'ЬлЬ знате противника; а съ другой—пе пожелалъ обратить 
внимашя на тЬ страницы моей книги, гд4 я пытался осветить 
этотъ вопросъ, ни на тЪ, гдй разъясняли, какое широкое зпачеше 
я придаю этому термину. ВЬдь я не выдумали, ни съ того, ни съ 
сего, предлагаемаго мною р'Ьшешя; это не «предвзятая мысль», не 
«предвзятая Teopia», какъ говоритъ г. 0 . Макшеевъ: это, хотя и 
добытый «путемъ разсуждешй», но вполне обоснованный выводи 
изъ иредпосылокъ, который мнЪ кажутся неоспоримыми. При та- 
кихъ ycaoBiaxb нельзя отвергать его только потому, что они ка
жется «узкймъ, однобокими», какъ то дЬлаетъ г. О. Макшеевъ: 
для этого его следовало бы разобрать, подвергнувъ безпристраст- 
ной критикй предпосылки, цринятыя мною за акстомы, и заклю- 
чеш’я, выводимыя изъ нихъ, доказать несостоятельность первыхъ 
или ошибочность вторыхъ и потомъ уже заключать о непригод
ности моихъ выводовъ. Тогда и сноровъ никакихъ не могло бы 
быть. Къ сожалению, никто изъ авторовъ, удостовшихъ мою книгу 
своими внимашемъ, не задали ce6t этого труда, что и даетъ мнй 
право считать это свое ноложеше неоировергпутымъ, а заявлешя 
въ родЬ д'Ьлаемаго г. О. Макшеевымъ, что «теор1я эта фальшива 
нелгизненна»,—голословными, нич'Ьмъ не доказанными.

Изъ представлешя о генеральномъ штаб^, какъ спещальномъ 
органа для изучешя противника, я вывожу (Э .Х . К., стр. 7 9 —94) 
основы его оргапизацш. Это, конечно, «умозрительный путь»; но 
вотъ что даетъ они относительно большого генеральнаго штаба 
(Э. X. К., стр. 92 — 93). «Большой генеральный штабъ... является 
учреждешемъ, въ которомъ въ полной Mipi осуществляется вся 
важная разносторонняя работа генеральнаго штаба, связанная съ 
изучешемъ противника и вытекающая изъ него. Они изучаетъ

4) Э. X. К .—сопращеше назвашя: Э. X. Калнинъ. Генеральный штабъ п его 
спещальность.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБЪ ВЪ ТЕ0Р1И И ВЪ ЖИЗНИ. 3

1 *



жизнь сосфцнихъ народовъ, старается выяснить ихъ историчесшя 
задачи и политичесшя услов1я, въ которыя они поставлены, разра- 
батываетъ вопросы военной географш и статистики сосК;днихъ 
странъ, изучаетъ ихъ армш, изсл'Ьдуетъ во всЪхъ отношешяхъ 
театры будущихъ столкноветй и пытается выяснить наиболее 
вероятный образъ дМствш непр1ятеля. Изъ этого изучешя онъ 
д-Ьлаетъ выводы, съ одной стороны, касательно подготовки театра 
войны въ инженерномъ отношенш и улучшешя на немъ средствъ 
сообщешя, съ другой—касательно плана и способа ведешя на 
немъ операцш. Вм-ЬсгЬ съ ймъ изучете противника даетъ гене
ральному штабу указашя и на то сопротивлеше, которое арм1я 
встретить на вошгЬ, освйдомляетъ его о вооруженш и снабженш 
будущаго врага,-объ имеющихся у пего техническихъ средствахъ, 
о практикуемыхъ имъ тактическихъ пр1емахъ и исповЬдуемыхъ 
имъ стратегическихъ учешяхъ, о дух-Ь и дисциплин^ его войскъ 
и т. д. Эти св-Ъд-Ьшя даютъ мерило, съ которымъ сл-Ьдуегь сообра
зоваться при подготовка своей армш 5 б), и потому во всйхъ вопро- 
сахъ, касающихся ея организацш, вооружешя, снабжетя, ея такти
ческой подготовки и т.д., генеральный штабъдолженъ им-Ьть право 
высказать свое в-Ьское мшЪше. Но только мн-Ьше, не болйе: p i-  
шающщ голосъ во. всякомъ случай долженъ принадлежать тому, 
кто стоить во главй армш, руководить ея подготовкой и отвйчаетъ 
за нее—военному министру».

Вотъ выводъ относительно функцш большого генеральнаго 
штаба, вытекающш изъ признашя его спещальностыо изучешя 
противника. Теперь взглянемъ, что даетъ намъ сама жизнь, каковы 
функцш большого генеральнаго штаба въ германской армш. Въ 
стать-Ь г. 0 . Макшеева объ этомъ ничего не говорится. Но въ

5) Что выработка способовъ ведетпя войны вытекастъ изъ изучешя противника, 
можно пояснить и примерами изъ исторш. Вотъ, напримйръ. нйсколько словъ изъ 
статьи г. Б . М. Колюбакина «Восиоминашя гр. К. К. Бенкендорфа о кавказской 
л!тней эксиедицш 1845 г.», въ майской книжк! «Русской Старины» 1910 г. Р !чь  
идетъ о генерал!; Вельяминов!. «...ото онъ указалъ намъ систему и способы веде
шя войны въ этомъ край (на Кавказ!.), это онъ преподалъ намъ принципы веде
шя зд!еь войны и указалъ пхъ прим!неше, и можетъ быть именно потому* что 
онъ самъ всегда ел!довалъ этимъ принцнпамъ, онъ былъ зд!сь едпнственнымъ ге- 
нераюмъ, никогда не испытавшими неудачи и всегда достигавшими разъ поставлен
ной имъ ц!ли. Все это елйдуетъ объяснить еще и т!мъ обстоятельством!., что никто 
лучше и основательнее его не постигъ свойствъ театра войны, особенности усло- 
вш ведешя зд!еь войны и свойствъ и качествъ нашего здЬсь противника».—Анало
гичная характеристика Скобелева дана въ моей книг!; «Генеральный штабъ и его 
спещалыгость» етр. 42—46. Таюе нримйры показываютъ, какъ далеко захваты
вает!. все военное д!ло эта «узкая» спещальпооеь—изучсше противника.
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ноябрьской книжка французскаго военнаго журнала «Revue mi- 
litaire des armees 6trang6res» за 1910 годъ помещена статья «La 
сапчёге de l’officier d‘6tat-major allemand», составленная по той же 
стать!; н'Ьмецкаго журнала «Ueberall», которою воспользовался и 
г. 9 .  Макшеевъ. Об! статьи сходны поэтому между собою по со- 
держанш, местами даже въ деталяхъ; но во французской имеются 
нЬкоторыя подробности, которыхъ нЬтъ у русскаго автора, въ 
томъ числЬ хотя и обнця, но интересныя данныя о функщяхъ гер- 
манскаго большого генеральнаго штаба и его начальника. Вотъ 
какъ обрисованы эти фуикцш французскимъ авторомъ (Revue 6), 
стр. 337). «Въ общемъ, можно сказать, чтоназначеше германскаго 
генеральнаго штаба заключается единственно въ подготовка къ 
войн!;. Въ соотвЬтствш съ этимъ главной задачей начальника гене
ральнаго штаба армш въ мирное время является изучеше употреб- 
лешя войскъ на войн!; и подготовка перевозки и сосредоточешя 
ихъ на различные театры войны.— «Начальникъ генеральнаго штаба 
армш со своими офицерами, говорить Бронзаръ фонъ Шеллен- 
дорфъ, подготовляетъ заблаговременно планы всЬхъ войнъ, кото
рыхъ можно ожидать въ будущемъ, слфцитъ за успехами военнаго 
д’Ьла въ арм1яхъ соседей и въ тоже время изучаетъ театры воен- 
ныхъ д4йств1й; вм^стЬ они изсл'Ьдуютъ способы ведешя войны»... 
Съ другой стороны, начальникъ генеральнаго штаба армш докла- 
дываетъ государю, верховному вождю ея, которому онъ подчиненъ 
непосредственно, свои п о ж ел атя , вытекающ{я изъ производи- 
мыхъ имъ самимъ или подъ ею руководствомъ изслгъдовант 7) 
и касаюнцяся организацш, обучешя, численнаго состава, дислока- 
цш и мобилизацш армш; приэтомъ онъ принимаетъ учасые въ раз
работка только маневровъ, передвижетя войскъ, службы желЬз- 
ныхъ дорогъ и техническихъ вопросовъ своей спещальной области; 
что же касается разработки прочихъмгЬропр!ятш, то она цЬликомъ 
лежитъ на военномъ министерств!;, орган!; чисто административ- 
наго характера».

Если сравнить эту характеристику функцш германскаго боль
шого генеральнаго штаба съ тою, которая процитирована выше 
изъ моей книги и относится къ большому генеральному штабу 
вообще, то по существу между ними нельзя найти никакой раз
ницы. Правда, въ основу всей деятельности большого генераль-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБЪ ВЪ ТЕ0Р1И И ВЪ ЖИЗНИ. 5
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наго штаба у меня положено изучеше противника, тогда какъ въ 
германскомъ генеральномъ штабе какъ будто ггЬчто другое, подго
товка къ войне. Но если вдуматься въ последнее выражеше, то 
окажется, что его нужно понимать въ ограниченномъ смысле, от- 
бросивъ всю ту сторону подготовки къ войне, которая касается 
собственной армш л которая, какъ видно изъ посл’йдующихъ словъ, 
относится къ сфере ведешя военнаго министра. И тогда подго
товка къ войне, поскольку она лежитъ на генеральномъ штабе, 
сведется къ подготовка къ операщямъ, которая находится во вс'Ьхъ 
отношешяхъ въ самой йеной связи съ изучешемъ противника. 
Этимъ устанавливается полное тождество функцш большого гене- 
ральнаго штаба, какъ-онгЬ определены теоретически въ моемъ из- 
следованш и какъ выработались жизнью въ германскомъ болыпомъ 
генеральномъ штабе.

Особенно важно отметить здесь совпадете черты, разграничи
вающей сферы ведения генеральнаго штаба и военнаго министра: 
не только въ моей теорш, но и на практике въ германской армш, 
предметами исключительнаго вЬдешя гех^Ьральнаго штаба являются 
изучеше прртивника и вытекаюнце изъ него вопросы подготовки 
къ войне и операщямъ, тогда какъ всЬмъ, что касается собствен
ной армш, полновластно распоряжается военный министръ. Къ 
числу предметовъ, подлежащихъ ведешю последняго, отнесены въ 
Германш, по сведЪшямъ французскаго автора, организащя войскъ, 
ихъ обучеше, численный составъ, дислокащя и мобилизация. Въ 
параллель этому и въ моей книге, напримеръ, на стр. 137,указы
вается, что «установлеше специальности генеральнаго штаба осво
бодить его отъ целаго ряда функцш, только по педоразумешю ле- 
жащихъ на немъ... Такими несвойственными генеральному штабу 
фуикщями нужно признать: руководство обучен1емъ и службою 
войскъ (строевыя отделешя окружныхъ штабовъ), заведываше пу
тями сообгцешя, передвижешемъ и перевозкою войскъ (управле- 
шя военныхъ сообщенш, главное и окружныя), разработку моби- 
лизащонныхъ плановъ (мобилизащонный отделъ Главнаго управ- 
лешя генеральнаго штаба, мобилизацюнныя отделешя окружныхъ 
штабовъ), наконецъ, подготовку высшихъ начальниковъ и офице- 
ровъ къ боевой деятельности путемъ лекцш, тактическихъ занятш, 
военныхъ игръ, полевыхъ поездокъ и т. п. (все вообще офицеры 
генеральнаго штаба по господствующему взгляду на нихъ)». По 
этимъ предметамъ, какъ говорить французскш авторъ, генераль
ному штабу предоставлено только право высказывать свои deside
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rata или, какъ подчеркнуто въ приведенной выше выписке изъ 
моей книги, высказывать свое мнете, оставляя решаюпцй голосъ 
за военнымъ мииистромъ.

Кажется, более полнаго совпадешя выводовъ теорш съ дан
ными практики трудно себе и представить. Только одно обстоя
тельство можетъ, пожалуй, потребовать себе объяснетя. Относя 
обучеше войскъ, ихъ дислокацш и мобилизацию къ сферЬ в’ЪдТшя 
военнаго министра, практика германскаго генеральнаго штаба пре- 
доставляетъ, однако, этому последнему учаспе въ разрешенш во
просов?,, касающихся маневровъ, передвижешя войскъ и службы 
жел4зныхъ дорогъ. Очевидно, привлечете генеральнаго штаба къ 
р4шенш этихъ вопросовъ вызвано не т^мъ, что они входятъ въ 
кругъ его спещальности, а чисто практическими потребностями. 
Истинными спещалистами по железнодорожному делу нужно, ко
нечно, признать чиновъ ведомства путей сообщенгя, обычно руко- 
водящихъ работой железныхъ дорогъ, и врядъ-ли можно сомне
ваться, что они сумели бы вполне успешно справиться и со вся
кими задачами по массовой перевозке войскъ и военныхъ грузовъ. 
Если же темъ не менее признано нужнымъ перевозку войскъ по 
железнымъ дорогамъ возложить на военное ведомство въ лице 
большого генеральнаго штаба, то лишь по необходимости обезпе- 
чить надежнейшимъ образомъ столь важный элемента успеха на 
воинЬ, какъ быструю и безпрепятственную перевозку войскъ въ 
тотъ или другой раюнъ театра военныхъ действш, какъ при перво- 
начальномъ сосредоточеши армш, такъ и въ последуюгще перюды 
войны.

Маневры, поскольку они составляютъ одинъ изъ видовъ упраж- 
нешя войскъ, должны быть целикомъ въ рукахъ начальника, от- 
ветственнаго за обучеше своей части; поэтому они также, повиди- 
мому, не считаются въ Гермаши спещальнымъ деломъ генераль- 
паго штаба, а разрабатываются имъ по указашямъ строевого на
чальства. Привлекая же къ этому делу генеральный штабъ, гер
манцы, можетъ быть, имеютъ въ виду, что маневры наряду съ воен
ной игрой и полевыми поездками являются единственными унраж- 
нетями, где начальникамъ приходится учитывать действ!я про
тивника; поэтому учасые въ нихъ генеральнаго штаба, пожалуй, 
естественно и необходимо и притомъ столько же для строевыхъ 
началышковъ, сколько—и, можетъ быть, еще въ большей степени— 
для самого генеральнаго штаба, которому этими упражнешями 
дается возможность испытать свою подготовленность по своей сие-
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щальности въ обстановке, возможно близкой къ обстановка воен- 
наго времени.

Пондемъ далее. Однимъ изъ основныхъ положетй моей книги, 
вытекающихъ изъ представлетя о геперальномъ штабе, какъ спе- 
щальномъ органа для изучешя противника, является выводъ, что 
«генеральный штабъ есть учреждегпе научнаго характера» (Э. X. К., 
стр. 79— 80); а такъ какъ идея генеральнаго штаба полнее всего 
осуществляется въ болыпомъ генеральномъ штабе, то очевидно, 
что и онъ долженъ иметь характеръ чисто научнаго учреждешя. 
Эти положенья я старался пояснить и подкрепить какъ некоторыми 
общими соображешями (Э. X. К., стр. 80—84 и др.), такъ и при- 
меромъ германскаго генеральнаго штаба (Э. X. К., стр. 102— 104). 
Теперь цитированная выше статья фраицузскаго автора позволяетъ 
мне подкрепить эти доводы еще другими данными, ^бедительней- 
шимъ образомъ подтверждающими научный характеръ германскаго 
большого генеральнаго штаба и рельефно подчеркивающими въ 
высшей степени важное значеше, которое именно научная сущ
ность его имеетъ для всей армш.

Дело въ томъ, что помимо назначешя германскаго большого 
генеральнаго штаба, какъ спещальнаго органа для изучешя про
тивника, или, если угодно, для подготовки къ войне, понимая под
готовку въ указанномъ выше ограниченномъ смысле, авторъ статьи 
«La сагпёге de I’officier d’6tat-major allemand», о которой упомя
нуто выше и изъ которой я почерпаю приводимыя здесь сведешя 
о германскомъ генеральномъ штабе, указываетъ еще другое его 
назначете—давать общее направлеше обученш армш. «Большой 
генеральный штабъ, говоритъ онъ, наставляетъ молодыхъ офице- 
ровъ, ежегодно прикомандировываемыхъ къ нему по окончанш 
курса военной академш, и пропитываетъ ихъ своей доктриной; впо- 
следств1и онъ снова привлекаетъ ихъ либо на короткое время для 
какихъ-либо тактическихъ работъ, либо на более продолжитель
ное для несетя службы въ немъ, и темъ даетъ имъ возможность 
еще разъ окунуться въ самый источникъ этой доктрины; онъ орга
низует!, въ широкомъ масштабе военныя игры, въ которыхъ при- 
нпмаютъ учасие и офицеры генеральнаго штаба изъ войсковыхъ 
штабовъ; издаетъ труды, которые также им4ютъ целью распро
странять его доктрину и держать какъ высшихъ начальниковъ и 
генеральный штабъ, такъ черезъ нихъ и всю армш, въ курсе но- 
выхъ идей. Такимъ образомъ, генеральный штабъ по истине 
является средоточ!емъ всего обучешя армш, центромъ воздейств1я,
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достаточно могущественнымъ, чтобы распространить свою док
трину, заставить принять ее и требовать ея приложешя. Словомъ, 
генеральный штабъ—жизненное начало, которое одушевляетъ весь 
организмъ армш общею интеллектуальною жизнью». (Revue, 
стр. 340).

Для лучшаго выяснешя характера работы большого генераль- 
наго штаба по распространешю въ войскахъ его доктрины я поз
волю себ'Ь привести еще двГ-три выписки изъ той же статьи.

Не вдаваясь въ подробную характеристику преподавашя въ 
берлинской военной академш, авторъ статьи напоминаетъ лишь, 
что «въ план'Ь академическаго преподавашя предметы общеобразо- 
вательнаго характера занимаютъ сравнительно важное ыЪсто, до
полняя знашя, въ нГкоторомъ отношенш довольно элементарныя, 
вынесенныя въ свое время слушателями академш изъ военныхъ 
училищъ. Что же касается до преподавашя собственно военныхъ 
предметовъ, то оно им4етъ цйлью наметить «академпкамъ» на- 
правлеше ихъ работъ, обезпечить единство доктрины, указать 
основныя начала, которыя, путемъ ыногочисленныхъ прикладныхъ 
упражнешй (конкретные случаи), тактическихъ работъ на картй и 
въ пол'Ъ, войдутъ «въ плоть и кровь» обучаемыхъ». (Revue, 
стр. 330— 331). *

Говоря о заш тя х ъ  офинеровъ, прикомандированныхъ къ боль
шому генеральному штабу, авторъ сообщаетъ, что они «не только 
развиваютъ знашя прикомандированныхъ, но имГютъ въ виду и 
другую нфль: въ особенности запяия, которыми руководить лично 
начальникъ большого генеральнаго штаба, должны распростра
нить среди всЬхъ высшихъ начальниковъ и вообще во всей армш 
его понимаше ведешя войны и управлешя войсками. Вотъ почему 
въ этихъ заняпяхъ принимаютъ участ1е не только офицеры боль
шого генеральнаго штаба въ Берлин^, но и войсковыхъ штабовъ, 
т. е. офицеры генеральнаго штаба корпусовъ, дивизш, нГкоторыхъ 
управленш и крепостей. Критичесшя замгЬчашя начальника боль
шого генеральнаго штаба, которыя излагаются обыкновенно въ 
письменной формГ и распространяются въ военныхъ кругахъ, среди 
причастныхъ къ дГлу лицъ, становятся на долгое время обычною 
темою для разговоровъ, такъ что затрагиваемые и разсматривае- 
мые имъ вопросы обсуждаются и изучаются затЬмъ со всЬхъ сто- 
ронъ». (Revue, стр. 333 —334).

Отм'Ьтивъ, что ни одинъ офицеръ, кончивнпй академш и имГю- 
щш данныя сделаться офицеромъ генеральнаго штаба, не назна
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чается сразу на службу въ штабы корпусов^ дивизш и т. п., ав- 
торъ прибавляешь: Въ Германш «признается необходимыми, чтобы 
офицеръ до получешя какого-либо назначенья по генеральному 
штабу успгЬлъ проникнуться до мозга костей духомъ большого ге- 
иеральнаго гигпаба, и это для того, чтобы возможно совершеннымъ 
образомъ было обезпечено единство доктрины. Трехлетнее пре- 
бываше въ военной академш (академ1я подчинена непосредственно 
начальнику большого генеральнаго штаба), зат^мъ годичное, двух
летнее и трехлетнее прикомандироваше къ большому генераль
ному штабу составятъ въ обгцемъ четыре года, а чаще пять или 
шесть лгЬтъ, непрерывнаго воздейств]я въ одномъ и томъ же духе, 
которое, впрочемъ, сверхъ того будетъ чувствоваться и въ течеше 
всей карьеры офицера генеральнаго штаба». (Revue,стр. 335— 336).

Для того, чтобы та или другая доктрина могла быть подобными 
образомъ распространяема въ армш, чтобы она могла быть прочно 
усвоена массою образованныхъ, развитыхъ людей, чтобы могла 
преемственно передаваться отъ одного начальника большого гене
ральнаго штаба къ другому, необходимо, чтобы правильность ея 
была для всЬхъ внгЬ всякаго сомьгЪшя: ея не внедришь въ умы лю
дей предписашями, она должна иметь свою внутреннюю ^уб’Ьди- 
тельность, логическую необходимость; она должна быть научно 
обоснованной. Совершенно очевидно поэтому, что установлеше 
доктрины и распространеше ея въ армш можетъ быть по силами 
только чисто научному учреждешю, какими по существу и является 
большой генеральный штабъ германской армш.

Высоки! научный уровень, который требуется отъ большого 
генеральнаго штаба для выполнетя его основнаго назначешя— 
изучетя противника, позволяетъ ему успешно справляться и со 
второю своею задачею. Руководя научными работами бывшихъпи- 
томцевъ военной академш по разнообразнейшими отраслями воен- 
ныхъ зпанш, они этими путемъ прививаетъ имъ прочно и надежно, 
на всю жизнь, правильные, научно установленные взгляды на 
основныя начала военнаго дела и научный методъ разрешешя 
всякаго рода военпыхъ задачи. И такъ какъ огромное большин
ство этихъ офицеровъ,—вернее, все они— значительную часть 
своей службы проводить въ строю и заканчиваетъ свою карьеру 
на высшихъ строевыхъ должностяхъ, то именно черезъ нихъ, какъ 
строевыхъ начальниковъ, а не какъ офицеровъ генеральнаго шта
ба, и проникаешь во все слои армш та доктрина, выработка и рас
пространеше которой составляетъ одно изъ назначений большого
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генеральнаго штаба. Такая постановка д-Ьла даетъ большому гене
ральному штабу возможность оказывать сильное и существенное 
вдпяше на всю подготовку армш и въ то же время совершенно 
устранить себя отъ вмешательства въ работу строевыхъ начальни- 
ковъ, которые ответственны за подготовку своихъ частей и потому 
должны иметь возможность единолично и полновластно руково
дить ею. Такъ удачно разрйшенъ въ германской армш одинъ изъ 
труднейшихъ организащонныхъ вопросовъ — дать генеральному 
штабу серьезное вл1яше на всю подготовку армш, чтобы поста
вить ее на прочныхъ, научныхъ началахъ, и въ тоже время не на
рушить правъ военнаго министра и строевыхъ начальниковъ на 
полноту власти въ дгЬл'Ь подготовки вв'Ьренныхъ имъ частей. Такая 
постановка дТла оказалась возможной, лишь благодаря чисто на
учному характеру большого генеральнаго штаба.

Само собой понятно, что второе назначите большого гене
ральнаго штаба— пропитывать армш здравыми, научно обоснован
ными началами военнаго дела и прививать ей научные методы р е
ш етя  выпадающихъ на ея долю задачъ—никакъ нельзя непосред
ственно вывести изъ основной функцш генеральнаго штаба—изу- 
чешя противника. Но вЬдь генеральный ш^абъ и не создавался 
ради второй своей задачи и въ действительности нигде, креме 
германской армш,онъ и не имеетъ такого назначешя; да и въ Гер
манки, кажется, нигде объ этомъ прямо не говорится. Только вы
сокий научный уровень германскаго большого генеральнаго штаба, 
создавшшся подъ вл1ятемъ ясно сознанныхъ требовашй, которыя 
возлагаетъ на него выполнеше его первой, основной, задачи—изу- 
чешя противника, позволилъ ему взяться за вторую задачу и съ 
успехомъ разрешить ее. Тамъ же, где научный характеръ гене
ральнаго штаба отрицается, где назначеше его видятъ въ чемъ бы 
то ни было другомъ, кроме изучены противника, тамъ никакое 
вл1яше его на армш немыслимо и никакой доктрины въ нее не мо- 
жетъ быть проведено.

Генеральный штабъ, по теорш, въ мирное время, «безъ вся- 
каго ущерба для дГла можетъ отсутствовать при отдельныхъ вой- 
сковыхъ частяхъ, дивиз1яхъ, корпусахъ, округахъ, где ему нечего 
дГлать по его спещальности», такъ какъ «въ мирное время про
тивника для отдельныхъ войсковыхъ единицъ не существуете» 
(Э. X. К., стр. 91). Но этотъ выводъ, неоспоримый съ точки зрГ- 
шя Teopin, на практике подвергается значительной шоправке, такъ 
какъ стояпря на границе государства войска нуждаются въ изуче-
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ши определенная противника, почему имъ и приходится прида
вать генеральный штабъ, на который и возлагается эта спещаль- 
ная функщя (Э. X. К., стр. 92— 93, 136). Въ военное же время» 
«если необходимость генералыгаго штаба при главнокомандую- 
щемъ и командугощихъ арм1ямп стоить вне всякаго сомнетя, то 
вопросъ о томъ, нуждаются ли на войне начальники дивиз1й и 
даже корпусные командиры въ спещальномъ органа для изучешя 
противника, не поддается теоретическому рйшешю; поэтому здесь 
ргЬшаюнцйголосъ надо предоставить указаниямипрактики».(Э. X. К., 
стр. 91). Такимъ образомъ, по теорш, въ армш долженъ быть и 
войсковой генеральный штабъ, хотя и съ более ограниченнымъ 
кругомъ деятельности, ч^мъ въ большомъ генеральномъ штабе: ему 
не можетъ быть предоставлено ни совещательная голоса при вы
работке положенш, уставовъ, инструкций, паставленШ, всего, что 
направляетъ подготовку армш къ войне, ни воздЪйств1я на войска 
въ смысле проведешя въ нихъ той или другой доктрины, такъкакъ 
это лежитъ на обязанности етроевыхъ начальниковъ. *

Указать изъ практики те функцш войскового генеральнаго 
штаба, который составляютъ спец1альность генеральнаго штаба, 
представляется затруднительными. Въ то время, какъ большой ге
неральный штабъ самостоятельное, стоящее въ известномъ смысле 
вне армш, учреждеше со своими специальными функщями и съ не
зависимыми отъ военнаго министра начальникомъ во главе, вой
сковой генеральный штабъ слитъ очень тесно и прочно со штабами 
войсковыхъ частей и лишенъ всякой самостоятельности. По г. 0 . 
Макшееву (Изв. № 9, стр. 716), въ корпусномъ штабе, кроме на
чальника его, «имеются еще два офицера генеральнаго штаба. Изъ 
нихъ старшш (штабъ-офицеръ) ведаетъ мобилизащонными вопро
сами и маневрами, а младипй (капитанъ) вопросами по призыву 
новобранцевъ, по учебными сборами запасныхъ, картами, крепост
ными вопросами и проч.; они въ то же время какъ бы адъютантъ 
начальника штаба (обыкновенно въ чине полковника, редко гене- 
ралъ-машръ), сопутствуя ему при объездахъ зимнихъ занятШ и на 
полевыхъ поездкахъ. Оба офицера генеральнаго штаба, въ общей 
очереди съ адъютантами, сопровождаютъ корпуснаго командира 
при его смотровыхъ объездахъ, поездкахъ на заняыя войскъ и на 
маневрахъ». Французскш авторъ (Revue, стр. 341— 343) даетъ не
сколько более подробныя свед1;шя о распределен^ делопроизвод
ства между офицерами въ корпусномъ штабе съ некоторыми харак
терными особенностями ведешя ихъ.
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Въ корпусномъ штабе четыре отделешя. 1-е генеральнаго 
штаба, где служатъ два, а иногда три офицера генеральнаго шта
ба, вЬдаетъ передвижешемъ, расквартировашемъ, обучешемъ и ма
неврами войскъ, рекогносцировками для маневровъ, поездками ге
неральнаго штаба, тактическими заняПями, мобилизащей и же
лезнодорожными перевозками, политическими делами; оно следить 
за силами, состояшемъ и распределешемъ соседнихъ иностран- 
ныхъ армш; ведаетъ перепиской касательно уставовъ и тактиче- 
скаго обучешя разныхъ родовъ войскъ, организащонньши вопро
сами и вооружешемъ крепостей, картами и рекогносцировками, 
зимними работами офицеровъ и вопросами по развитие ихъ знашй.

Во 2-мъ отделены, адъютантскомъ, где имеется 2 (или 3) офи
цера «адъютантуры»и одинъ штабъ-офицеръ изъ отставныхъ, сосре
доточены следующая дела: приказъ по корпусу, гарнизонная 
служба, суды чести, личный составь офицеровъ и пижнихъ чи- 
новъ, дела дисциплинарнаго характера, награждеше орденами, 
внутренняя служба войскъ, пополнеше новобранцами и запасными, 
увольнеше отъ службы, конскы составь, оруж!е и боевые припасы.

Кругъ веде 1йя 3-го, суднаго, и 4-яотделешя, въ которомъ ве
дется переписка по интендантской, санитарной, ветеринарной ча
стями и по вопросами ведЪшя корпуснаго священника, понятенъ 
сами собой.

Это раснределеше делопроизводства по отделешямъ не имеетъ 
безусловная, неизменнаго характера: оно зависитъ отъ усмотре- 
шя командира корпуса, также какъ и раснределеше делъ каждая 
отделешя между офицерами, служащими въ немъ. Перемена въ 
распределены делъ между офицерами 1-го и 2-го отдйленШ приз
нается даже полезной въ смысле расширешя ихъ знаний и осуще
ствляется естественными образомъ въ случае отсутств1я кого-либо 
изъ офицеровъ возложешемъ его обязанностей на другого офицера 
того же отделешя. Съ другой стороны, въ случае отсутств1я на
чальника штаба и штабъ-офицера генеральнаго штаба должность 
перваго изъ нихъ замещается офицеромъ генеральнаго штаба, если 
онъ въ одномъ чине съ офицерами адъютантуры, хотя бы и были 
моложе ихъ, и офицеромъ адъютантуры, если онъ чиномъ выше 
офицеровъ генеральнаго штаба.

По этими данными трудно вывести какое-либо заключеше о 
спещальности офицеровъ генеральнаго штаба—они занимаются 
тЬмъ, что имъ поручено корпусными командиромъ.г Имъ въ кор- 
пусно.мъ штабе приходится работать надъ многими предметами,
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которыхъ не знаетъ большой генеральный штабъ и которые тамъ, 
въ высшей инстанцш, относятся къ области в'ЬдЪшя военнаго ми
нистра. Уже это одно заставляетъ думать, что въ этихъ предметахъ 
офицеры генеральнаго штаба выступаютъ не въ качестве спещали- 
стовъ, а въ несамостоятельной роли номощниковъ строевыхъ на- 
чалышковъ, къ сфере в'Ьд'Ьшя которыхъ эти предметы относятся, 
другими словами, выполняютъ чисто штабную работу. Вм'ЬстЪ съ 
т^мъ тотъ фактъ, что корпусный командиръ можетъ по своему усмо
трению распределять все делопроизводство штаба между его чи
нами, также свидетельствуетъ, что, по господствующему мненпо, 
ни одна изъ отраслей его не требуетъ спещальныхъ познашй, что 
все онй по существу своему носятъ несамостоятельный характеръ 
штабной работы, работы посредника между начальникомъ и подчи
ненными ему войсками. Это подтверждается и тймъ, что замести- 
телемъ начальника штаба (офидеръ генеральнаго штаба) при из- 
вестныхъ услов1яхъ бываетъ офицеръ адъютантуры, а адъютантскую 
работу при корпусномъ командире въ его заняияхъ съ войсками 
несутъ безразлично офицеры какъ генеральнаго штаба, такъ и 
адъютантуры. Повторяю, что эти данныя не даютъ никакого осно- 
вашя для выводовъ о спещальности генеральнаго штаба именно 
потому, что онъ здесь не выступаетъ самостоятельно, а работаетъ 
въ подчиненной роли, въ составе штаба, такъ что является затруд- 
нительнымъ отделить его штабную работу отъ работы по его спе
щальности.

Въ штабе дивизш, гдЬ нетъ начальника штаба, а имеются 
лишь одинъ офицеръ генеральнаго штаба и одинъ—адъютантуры, 
первому, согласно г. 0 . Макшееву (Изв., стр. 719— 720), открыто 
«широкое поле для деятельности по образованш войскъ»: онъ иод- 
готовляетъ маневры и несетъ службу генеральнаго штаба на нихъ. 
Потомъ, очень труднымъ деломъ для офицера генеральнаго штаба 
дивизш является... «составлеше маршрута объездовъ начальника 
дивизш... Тутъ надо согласовать очень много условш... Нужно 
приэтомъ считаться съ привычками и вкусами начальника дивизш, 
человека уже не первой молодости, чтобы онъ щнезжалъ въ каж
дую часть добрымъ и въ хорошемъ расположенш духа, что весьма 
важно въ обоюдныхъ интересахъ». Вотъ и все «широкое иоле для 
деятельности по образованно войскъ» въ штабе дивизш! Француз- 
скш авторъ (Revue, стр. 343) говоритъ только, что «въ дивизш 
распределеше делъ между офицеромъ генеральнаго штаба и 
офицеромъ адъютантуры соответствуетъ распределен^! дйло-



производства въ корпусномъ штабЬ между 1-мъ и 2-мъ отдй- 
лешями». Съ точки зрйшя спещальности генеральнаго штаба, 
штабъ дивизш представляетъ столь же мало матерьяла для сужде- 
шя, какъ и штабъ корпуса. Но въ немъ можно еще лишнш разъ 
найти подтверждеше тому, что въ войсковыхъ штабахъ офицеры 
генеральнаго штаба несутъ не свою спещальную, а чисто штабную 
службу: здйсь еще чаще, чймъ въ корпусномъ штабй, представ
ляется необходимость замйщать офицера генеральнаго штаба его 
товарпщемъ изъ адъютантуры, и въ этомъ не находятъ никакихъ 
неудобствъ, которыя, конечно, сказались бы, если бы функцш офи
цера генеральнаго штаба въ штабй дивизш требовали спещаль- 
ныхъ познанш. Правда, среди офицеровъ адъютантуры много та- 
кихъ, которые прошли курсъ академш, а иные были даже въ тече- 
nie одного года, а то и двухъ лйтъ, прикомандированы къ боль
шому генеральному штабу; но, съ другой стороны, есть и таше 
офицеры, которые просто попали на свои мйста изъ полковы&ъ'или 
баталшнныхъ адъютантовъ, что не мйшаетъ имъ, однако, при слу
чай замйщать своихъ товарищей изъ офицеровъ генеральнаго 
штаба.

Такимъ образомъ, и здйсь оказывается полное совпадете ука
заний теорш, что генеральному штабу нечего дйлать въ войско
выхъ штабахъ по его спещальности, съ данными практики, свидй- 
тельств}гющими, что офицеры войскового генеральнаго штаба не
сутъ лишенную всякой самостоятельности штабную и даже просто 
адъютанте,кую службу, которую при случай съ успйхомъ выпол- 
няютъ вмйсто нихъ и офицеры адъютантуры. Неудивительно, по
этому, что попасть въ войсковой генеральный штабъ «составляетъ 
обыкновенно мечту молодыхъ капитановъ» и что «служба въштабй 
дивизш особенно любима офицерами генеральнаго штаба», но, ко
нечно, не потому, что она «вполнй самостоятельна и вмйстй съ 
тймъ отвйтственна», какъ полагаетъ г. 0 . Макшеевъ, а какъ разъ 
наоборотъ—потому, что она несамостоятельна п мало отвйтственна, 
значить, легка, а въ тоже время щнятна вслйдстчпе близости къ на
чальству и достигаемаго ею ускорения производства. Вйроятно, 
услов1ями производства и объясняется странный, казалось бы, съ 
перваго взгляда фактъ, что въ войсковыхъ штабахъ несутъ службу 
офицеры генеральнаго штаба, спещальность которыхъ не находить 
себй тамъ примйнешя. Но объ этомъ будетъ сказано ниже.

Услов1я комплектовашя генеральнаго штаба, какъ( спешальнаго 
органа для изучешя противника, опредйляются его чисто научными
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характеромъ; они очерчены въ моей книге сл'Ьдующимъ образомъ: 
«Работающая надъ этимъ предметомъ (изучешемъ противника) лица 
должны быть знакомы со всЬми отраслями военнаго д-Ьла и хорошо 
понимать ихъ отношешя другъ къ другу; другими словами, они 
доллшы обладать широкимъ воепнымъ образовашемъ»; это усло- 
Bie вытекаетъ изъ характера предмета— изучешя противника, подь 
которымъ надо понимать совокупность разнообразныхъ элементовъ 
военнаго дела, стоящихъ на пути къ достиженш ц'Ьли войны. «Но, 
для научной работы, одной такой подготовки (т. е. широкаго, ака- 
демическаго образовашя) недостаточно: она требуетъ прежде всего 
пзвестныхъ способностей—сильнаго умай научнагоскладамышле- 
шя... Для научной спещальности генеральнаго штаба способность 
логическаго, научнаго мышлешя играетъ первостепенную роль, и 
она то должна решать вопросъ о пригодности или непригодности 
офицера для этой службы. Такимъ образомъ, изъ массы офпцеровъ, 
прошедшихъ курсъ академш, должны отбираться для службы въ 
генеральномъ штабе только таше, о пригодности которыхъ будутъ 
свидетельствовать ихъ работы научнаго характера... Поэтому окон- 
naiaie академш, важное въ смысле подготовки, не необходимо по 
существу дела, и среди офицеровъ, не побывавшихъ въ ней, ыо- 
гутъ быть так!е, способности которыхъ делаютъ ихъ пригодными 
для слулсбы въ генеральномъ штабе... Комплектоваше генераль
наго штаба должно основываться на подборе наиболее сиособ- 
ныхъ къ этой службе» (Э. X. К., стр. 88—89). «Teopia требуетъ, 
чтобы въ генеральный штабъ переводились люди не только из- 
вестнымъ образомъ подготовленные, но и обладающее определен
ными способностями къ этой службе— силънымъ умомъ и науч- 
нымъ складомъ мышлешя» (Э. X. К., стр. 139).

Эти выведенный «умозрительнымъ путемъ» услов!я комплекто- 
вашя генеральнаго штаба, имея въ основанш подборъ по спо
собности къ научной работе, уже этимъ однимъ могутъ вызывать 
сомнеше въ своей практической применимости въ нашемъ деле, 
въ которомъ, какъ мы знаемъ со школьной скамьи, на первомъ 
плане должны всегда стоять волевыя свойства характера. И одна
ко... «по поводу своего визита къ Мольтке Михаилъ Ивановичъ 
(Драгомировъ) разсказывалъ: . . .  Бросалось въ глаза, что Бисмаркъ 
во всемъ беретъ волей, энерпей, Мольтке же решительно на все 
налагаетъ печать своего ума,—яснаго, обширнаго и разносторон- 
няго; этимъ изъ ряду выходящимъ умомъ онъ все порабощаетъ». 
(«Русская Старина». Октябрь 1910 г. «М. И. Драгомировъ во
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время Австро-Прусской войны». Э. X. К. стр. 170). Этотъ отзывъ 
даровитаго наблюдателя о наиболее видномъ и типичномъ воен- 
номъ д1>ятелгЬ второй половины прошлаго вЪка, создателе совре- 
меннаго генеральпаго штаба, отм'Ьчаетъ въ немъ присутств1е въ 
высокой степени того качества, котораго потребовало выступлеше 
вд> эту эпоху на первый планъ науки и въ нашемъ чисто практи- 
ческомъ, казалось бы, д’Ьл’1;. Типичнымъ полководцемъ для нашего 
времени будетъ не Наполеонъ, указывающей солдатамъ, что сорокъ 
в1жовъ смотрятъ на нихъ съ высоты иирамидъ, не Скобелевъ Ве
рещагинской картины, радостно несущшся на бЪломъ коггЬ передъ 
своими полками послЪ Шейновской победы и восторженно при
ветствуемый ими, а «великш молчальникъ» Мольтке, въ тишине 
своего рабочаго кабинета въ Берлине учитывающей вс/Ь шансы 
борьбы и систематически, на научныхъ основашяхъ, подготовляю- 
щш будунця победы, или безстрастный Ояма, разсчитавшш до 
боя все, до его продолжительности включительно, а во время боя 
оставшийся далеко позади своей армш и делящш свое время' между 
перестановкой шашекъ на карте и прогулками, въ то время, какъ 
его штабъ забавляется игрою въ «го» («Руссшй Инвалидъ» 1910г. 
№ 66: «Жизнь японской главной квартиры во время Мукденского 
сражешя»). Наука овладевает!- подготовкой къ войне и руковод
ством! войсками на поляхъ сражений и носителем! ея въ армш 
является генеральный штабъ, создаше, проникнутаго научнымъ ду- 
хомъ XIX века, которое съ полным! основашемъ можно назвать 
«мозгомъ армш».

Такова Teopia; и практика германскаго генеральнаго штаба 
вполне подтверждает! ее. По г. 0 . Макшееву, «дорогу въ генераль
ный штабъ открывает! прохождеше черезъ военную академт». 
Французскш авторъ (Revue, стр. 336) делаетъ, однако, къ этому 
оговорку, что «прохождеше черезъ военную академт не считается 
безусловно необходимым! для того, чтобы попасть въ большой ге
неральный штабъ.... Офицеръ можетъ и помимо этого доказать 
свои способности какъ-либо иначе, наиримТръ, въ должности пол
кового адъютанта или на полевой поездкй генеральнаго штаба. Но 
это связана съ большими затруднешями... Офицеровъ, попадаю
щих! этимъ иутемъ въ генеральный штабъ, очень немного: они 
исключеше, подтверждающее правило». И обязательное прохожде
ше черезъ академт, и возможность попасть въ генеральный штабъ 
помимо ея, согласуются, какъ видно изъ предыдущаго, съ выводами 
теорш
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Въ академш, согласно французскому автору, поступаетъ еже
годно 160 чел. (по г. О. Макшееву— 150 ч.), отбираемыхъ по кон
курсному экзамену изъ числа 700— 800 чел., допущенныхъ къ 
нему. Каждый пзъ этихъ 700—800 чел. долженъ представить въ 
академно аттестацию отъ корпуснаго командира, удостоверяющую, 
что онъ, помимо здоровья, аккуратности въ своихъ денежныхъ д'Ь- 
лахъ и серьезнаго ж елатя учиться, обладаетъ блестящими способ
ностями и такими качествами ума и характера, которыя позво- 
ляютъ разсчитывать на достижеше имъ впослфдствш самаго высо- 
каго положетя въ армш. Такимъ образомъ, еще до поступлешя въ 
академ1ю, производится довольно серьезный подборъ будущихъ слу
шателей ея. ПослЬ трехл^тняго пребывашя въ академш на каж- 
даго офицера составляется, помимо выдаваемаго ему свидетельства 
объ оказанныхъ имъ ушгЬхахъ въ академш, еще секретная аттеста- 
щя, въ которой указывается, къ какого рода деятельности офицеръ 
более всего способенъ—къ слулше-ли генеральнаго штаба или то
пографической, штабной (адъютантура) или преподавательской. 
Число аттестуемыхъ пригодными для слунсбы въ генеральном^ 
штабе мало изменяется изъ года въ годъ, составляя 55— 60 чело- 
векъ, т. е. около одной трети всего выпуска. Эти офицеры, вернув
шись по окончанш академш наравне съ прочими своими товари
щами въ свои части, къ 1-му апреля слЬдующаго года прикоман
дировываются къ большому генеральному штабу; все же остальные 
офицеры того лее выпуска, следовательно, около двухъ третей его, 
остаются навсегда въ строю.

Прикомандированные къ большому генеральному штабу зани
маются тамъ сначала текущими делами, а затемъ все болЬе и бо
лее сложными работами преимущественно по тактике, имеющими 
целью углубить и расширить ихъ познашя 8). Работы эти подъ 
конецъ ведутся уже подъ непосредственнымъ руководствомъ самого 
начальника большого генеральнаго штаба, причемъ, какъ уже было 
упомянуто, критическая замечашя его излагаются письменно и 
слулсатъ предметомъ безконечныхъ споровъ и обсуждешй въ кругу 
причастныхъ къ делу лицъ. Помимо работъ по тактике, прикоман
дированные пзучаютъ тыловую слулсбу, всесторонне знакомятся

8) По выраженпо французскаго автора «имеющими целью развить у офнце- 
ровъ суждеше, решимость, привычку но бояться ответственности и уменье редак
тировать приказашя». Что работы эти полезны для выработки правильныхъ взгля- 
довъ и сужденш по вопросамъ тактики, а также уменья отдавать приказашя, это 
возможно; но чтобы, благодаря имъ, могли развиться въ офиуере решительность и 
готовность принять на себя ответственность, въ этомъ позволительно усомниться.
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со всеми видами довольств1я войскъ, участвуютъ въ полевыхъ 
тю'Ъздкахъ и составляютъ разнаго рода доклады и записки по 
отдельными, самостоятельно разработанньшъ ими, военными во- 
просамъ. Все эти работы носятъ строго научный характеръ, будучи 
проникнуты доктриною большого генеральнаго штаба, его научно 
выработанными взглядами на ведете войны и управлеше вой
сками.

По npomecTBin годичнаго срока пршсомандировашя къ боль
шому генеральному штабу, офицеры, такъ сказать, сортируются, 
причемъ основашемъ для сортировки служатъ выполняемый ими 
работы. Очень небольшое число ихъ переводится въ генеральный 
штабъ съ производствомъ въ капитаны: это т1; изъ числа признан- 
ныхъ достойными перевода, которые пробыли въ чинахъ подпору
чика и поручика максимальное число лЬтъ, при которомъ произ
водство въ капитаны можетъ еще дать имъ старшинство надъ ихъ 
сверстниками въ строю на одинъ годъ. Другая, толсе небольшая, 
часть прикомандированныхъ частью возвращается навсегда въ 
строп съ некоторыми преимуществами въ отношеши производства, 
частью нолучаетъ назначеше въ штабы (адъютантуру) или препо
давателями въ учебныя заведенья съ производствомъ въ капитаны. 
Но большая часть, обыкновенно бол'Ье сорока офицеровъ, слиш- 
комъ молодыхъ, чтобы быть произведенными въ капитаны, остаются 
въ прнкомандированш къ большому генеральному штабу на второй 
годъ, по прошествш котораго снова производится такая же сорти
ровка, после чего человекъ около 12 прикомандировывается къ 
большому генеральному штабу еще на трейй годъ. Въ результате 
этого троекратнаго просеивашя отъ всего ежегоднаго выпуска изъ 
академш въ 160 человекъ только 20— 25 офицеровъ оказываются 
переведенными въ генеральный штабъ. 20— 25 человекъ изъ числа 
700—800 экзаменовавшихся въ академш, самое донущеше кото- 
рыхъ «къ конкурсными испыташямъ ыредыолагаетъ со стороны ихъ 
начальниковъ очень высокую оценку ихъ характера и служебныхъ 
достоинствъ и овидетельствуетъ, что эти офицеры обладаютъ всеми 
желательными качествами физическими и духовными» (Пегие, 
стр. 330)! И этотъ многократный строий отборъ производится 
исключительно на основанш оценки ихъ знанш при иоступленш 
въ академш съ точки зрешя «широкаго, прочнаго и всесторон- 
няго развитая на почве см'Ьлаго и самостоятельнаго мышлен1я но 
всеми отраслями общаго п военнаго образовашя» (Э. Х .'К , стр. 81) 
и пхъ научныхъ работъ во время прикомандировашя къ большому
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генеральному штабу! Такимъ образомъ, и нъ эгомъ отношеши 
практика германскаго генеральнаго штаба блистательно нодтверле- 
даетъ выводы теорш, что генеральный штабъ долженъ комплекто
ваться выборомъ изъ числа получившихъ высшее военное образо- 
ваше офицеровъ такихъ, которые отличаются научнымъ складомъ 
мышлешя.

Если, какъ говоритъ теор1я, спещальность генеральнаго шта
ба—изучеше противника, въ мирное же время противника нйтъ, 
то для генеральнаго штаба въ мирное время, очевидно, нйтъ дйла 
но его спещальности, и, следовательно, ему нйтъ другого мйста 
службы, кроме строя. Этотъ выводъ, однако, далеко не безусло- 
венъ и нуждается въ значительныхъ понравкахъ. Для отдйльныхъ 
воисковыхъ единицъ противника въ мирное время, конечно, несу- 
ществуетъ, но «для вооруженной силы всей страны, какъ цЪлаго, 
противникъ всегда налицо, такъ какъ современное государство 
должно считать себя всегда накануне войны со своими соседями. 
Поэтому, изучеше условш борьбы съ ними должно иметь место и 
въ мирное время. Отсюда следуетъ, что въ мирное время генераль
ный штабъ необходимъ только при верховномъ вожде, ведатощемъ 
вооруженными силами всей страны» (Э. X. К., стр. 91), т. е. не
обходимъ большой генеральный штабъ. Но затемъ оказывается, 
что въ современныхъ арм1яхъ нуженъ въ большинстве случаевъ и 
войсковой генеральный штабъ, но крайней мере, въ частяхъ, стоя- 
хцихъ на границе (Э. X. К., стр. 91— 92). Наконецъ, сами услов1я 
подготовки генеральнаго штаба къ его спещальной работе на войне 
могутъ потребовать его службы и внЬ строя. Темъ не менее, въ 
основе службы офицеровъ генеральнаго штаба въ мирное время 
должна лежать, какъ сказано выше, строевая служба. Строевой 
же службы требуютъ, съ другой стороны, и свойства предмета изу- 
чешя противника. Изучать его приходится обыкновенно крайне 
несовершенными способами, доставляющими чаще всего недоста
точный, отрывочныя, несвоевременный св^д^щя. Чтобы офицеръ 
генеральнаго штаба могъ и по нимъ правильно судить о нротив- 
HHKi, надо, чтобы онъ былъ близко знакомь съ мельчайшими дета
лями военнаго дЬла и съ ихъ значешемъ въ общемъ строенш и 
функцюнированш вооруженной силы. Такого знакомства молено 
достигнуть лишь службою въ строю, откуда и вытекаетъ необходи
мость для офицера генеральнаго штаба строевой службы. «Нонадо 
помнить, что эта служба для нихъ, по сравнению съ научной под
готовкой, играетъ второстепенную, служебную роль, только совер
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шенствуя познашя, нужный имъ для работы по ихъ спещаль- 
ности». (Э. X. К., стр. 90).

Служба офицеровъ германскаго генеральнаго штаба построена 
именно на этихъ началахъ: въ мирное время это въ основ-! своей 
строевая служба, но оценка офицера и, въ соответствии съ этимъ, 
движете его по служб! д!лаются на основаши его пригодности къ 
работ! генеральнаго штаба. Получивъ основательную научную под
готовку за время пребывашя въ академш и въ прикомандированы! 
къ большому генеральному штабу, офицеръ поел! 2— 3 л!тъ пре- 
бывашя въ штаб! корпуса переводится въ строй, принимая роту, 
эскадронъ или батарею, смотря по роду войскъ, въ которомъ слу- 
жилъ раньше, и переводится окончательно, безъ права обратнаго 
перевода въ генеральный штабъ. Но начальникъ большого гене
ральнаго штаба можетъ, по своему усмотр!шю, во всякомъ случа!, 
однако, съ одобрешя императора, брать изъ строя для службы 
въ генеральномъ штаб! т!хъ капитановъ, которыхъ считаетъ для 
этого наибол!е пригодными, но лишь временно, съ т!мъ, «чтобы 
потомъ обязательно возвратить ихъ въ строй для командовашя ба- 
талюномъ. Баталюнъ принимается также окончательно; офицеръ 
не г т ш т ъ  права на переводъ въ генеральный штабъ, и продол
жительность командовашя баталшномъ, также какъ и ротою, совер
шенно неопределенная. Изъ числа бывшихъ офицеровъ генераль
наго штаба, командующихъ баталюнами, некоторые, по усмотр!нш 
начальника генеральнаго штаба и съ одобрешя императора, могутъ 
быть снова призваны въ генеральный штабъ, но опять-таки съ 
т!мъ, чтобы въ свое время принять полкъ и уже потомъ оставаться 
въ строю навсегда. Такимъ образомъ, переводъ изъ строя въ гене
ральный штабъ, даже временный, не составляетъ права герман
скаго офицера генеральнаго штаба и обязательнаго шага въ его 
карьер!, а зависитъ вполн! отъ начальника большого генеральнаго 
штаба и д!лается по его представленш, утверлгдаемому императо- 
ромъ. Служба же въ строю, командоваше ротой, баталшномъ, пол- 
комъ и т. д., обязательна для вс!хъ офицеровъ генеральнаго штаба 
и не влечетъ засобою непрем!ннаго перевода въ генеральный штабъ. 
Изъ этого видно, что въ мирное время служба въ строю—основ
ная служба германскаго офицера генеральнаго штаба, обязатель
ная для вс!хъ ихъ безъ исключешя; служба же въ войсгсовыхъ 
штабахъ и въ болыномъ генеральномъ штаб! по его спещальности 
достается не вс!мъ офицерамъ генеральнаго штаба, а лишь т!мъ 
изъ нихъ, которыхъ удостоить того начальникъ большого генераль
наго штаба.
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Привлечете офицеровъ генеральнаго штаба изъ строя для 
службы по ихъ специальности въ большой генеральной штабъ и для 
штабной службы въ войсковые штабы имгЬетъ целью: удовлетворпть 
нужды этихъ учрежденш въ спещалиетахъ по службе генеральнаго 
штаба и создать для этихъ отборныхъ офицеровъ ташя услов1я 
службы, которыя обезпечпли бы имъ скорейшее сравнительно съ 
ихъ товарищами въ строю достижеше высшнхъ командныхъ долж
ностей. Относительно первой здесь распространяться не прихо
дится; выше была очерчена, въ общихъ чертахъ, работа, какъ 
большого, такъ и войскового генеральнаго штаба и выяснено, въ 
какой мгЬргЬ эта работа можетъ быть отнесена къ спещальности ге
неральнаго штаба. Значеше же перевода офицеровъ генеральнаго 
штаба изъ строя въ штабы съ точки зр^шя ускорешя производства 
ихъ можно будетъ усмотреть изъ нижеследующей схемы служеб
ной карьеры ихъ.

Такъ какъ въ строю офицеръ получаетъ чинъ капитана обыкно
венно после 17V2 л-Ьть пребыванья въ чинахъ подпоручика и поручи
ка, то въ академш офицеры допускаются съ такимъ расчетомъ, 
чтобы при выпуске ихъ изъ нея за ними числилось отъ 7 до 15 л^тъ 
службы въ чинахъ подпоручика и поручика. Прикомандировав
шись черезъ полгода къ большому генеральному штабу, самые ста
рые изъ нихъ, т. е. имЬюгще 15^ лгЬтъ службы въ офицерскихъ 
чинахъ, черезъ годъ переводятся въ генеральный штабъ съ произ- 
водствомъ въ капитаны, выигрывая, такимъ образомъ, передъ 
своими сверстниками въ строю одинъ годъ старшинства (более 
молодые офицеры могутъ выиграть даже 2 года). Въ чине капитана 
офицеръ генеральнаго штаба, пробывъ некоторое время въ боль- 
шомъ геперальномъ штабе, попадаетъ прежде всего въ штабъ кор
пуса и остается здесь 2— 3 года, после чего получаетъ роту, эска- 
дронъ или батарею, смотря но тому, въ какомъ роде вопскъ онъ 
служилъ до академш. Продолжительность этого командовашя не 
установлена: она зависитъ отъ усмотрешя начальника большого 
генеральнаго штаба, равно какъ и то, будетъ-ли офицеръ вообще 
вновь призванъ на службу въ генеральный штабъ. Обыкновенно 
обратный переводъ капитана въ генеральный штабъ, если онъ бу
детъ решенъ начальникомъ генеральнаго штаба, имеетъ место 
после, примерно, трехлетняго командовашя ротой, эскадрономъ 
или батареей. Еапитанъ поступаетъ тогда либо въ большой гене
ральный штабъ, либо., что бываетъ чаще всего, въ штабъ дивизш 
и, такъ какъ производство въ машры ндетъ по лпнш генеральнаго
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штаба, гдЬ по штатамъ число маюровъ значительно превышаетъ 
число капитановъ, то онъ скоро попадаетъ въ штабъ-офицеры. 
Производство въ маюры даетъ ему еще три, а въ нЬкоторыхъ слу- 
чаяхъ далее до 5 лЬтъ старшинства надъ сверстниками, оставши
мися въ строю, такъ что онъ обгоняете ихъ въ общей сложности 
года на 4 —6; и такъ какъ, начиная съ чина маюра, производство 
идете уже по всей армш, то добытое съ такимъ трудомъ старшин
ство уже не можетъ быть имъ утрачено.

Въ чинЬ Maiopa офицеръ генеральнаго штаба служить либо въ 
болыномъ генеральномъ штабЬ, либо въ штабЬ корпуса, а иногда 
и въ штабЬ дивизш; но черезъ нЬсколько лЬтъ уходите опять въ 
строй для командовашя баталюномъ. Съ приняиемъ баталюна 
большинство заканчиваетъ свою карьеру въ генеральномъ штабЬ, 
и лишь немноие, признанные особенно способными для службы 
въ генеральномъ штабЬ, возвращаются въ него на должности либо 
начальника штаба корпуса, либо начальника отдЬлешя въ боль- 
шомъ генеральномъ штабЬ (послЬдше всЬ подполковники, а изъ 
23-хъ начальниковъ штабовъ корпусовъ въ настоящее время во
семь подполковниковъ, 14 полковниковъ и 1 генералъ-маюръ). 
Для производства въ генералъ-маюры полковникъ генеральнаго 
штаба долженъ принять иолкъ, и затЬмъ уже его карьера продол
жается въ строю, такъ какъ въ генеральномъ штабЬ имЬется всего 
лишь пять генеральскихъ должностей — оберъ-квартирмейстеры 
большого генеральнаго штаба, да развЬ еще въ совершенно исклю- 
чительныхъ случаяхъ генералъ-маюръ занимаете должность на
чальника штаба корпуса (въ настоящее время только начальникъ 
штаба гвардейскаго корпуса состоите въ этомъ чинЬ) 9).

Конечно, изъ теорш нельзя вывести того примЬнешя перевода 
офицеровъ генеральнаго штаба изъ строя въ штабы, которое уста
новлено въ германской армш въ видахъ ускорешя движешя ихъ 
по службЬ; но выведенная изъ теорш естественность и необходи
мость службы ихъ въ строю въ мирное время вполнЬ подтверж
дается примЬромъ германскаго генеральнаго штаба: это основная 
служба его офицеровъ, отъ которой они лишь временно отвле
каются для службы штабной и по своей спещальности. ПослЬдшй 
родъ службы также предусматривается Teopien, которая устанав-

9) B e t эти данпыя о прохожденш службы германскими офицеромъ генераль
наго штаба взяты мною изъ цитированной уже статьи «La сагпбге de l ’officier 
d’etat-major allemand» въ ноябрьской кппжкй французскаго журнала «ttevue rnili- 
taire des arinees 6trangeres» за ТОЮ годъ.
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ливаетъ его необходимость и въ мирное время, когда, казалось бы, 
н^тъ противника. Такимъ образомъ, и въ вопросе объ отноше- 
тях ъ  генеральнаго штаба къ строю практика германскаго гене- 
ральнаго штаба очень близко совпадаетъ съ требовашями теорш.

Въ заключеше я позволю себе указать еще на одно замеча
тельное совпадете выводовъ теорш съ данными, которыя пред
ставляете практика германскаго генеральнаго штаба: я говорю о 
независимомъ положенш начальника генеральнаго штаба отъ воен- 
наго министра и непосредственномъ подчиненш его императору. 
Этому вопросу посвящена мною особая статья въ «Разведчике» 
отъ 23-го февраля 1910 года за № 1008 («Наша печать и незави
симость генеральнаго штаба») и страницы 85— 88 моей книги: 
«Генеральный штабъ и его спещальность»; я не буду по
вторять сказаннаго въ нихъ. Упомяну лишь, что сами германцы 
блестящее развшче своего генеральнаго штаба связываютъ именно 
съ его независимымъ ни отъ кого положетемъ; и действительно, 
какъ показываете теор1я, безъ этого услов1я правильное функщо- 
нироваше генеральнаго штаба врядъ ли достижимо.

Я полагаю, что въ настоящей статье мне удалось достаточно 
убедительно показать полное совпадете данныхъ, представляемыхъ 
германскимъ генеральнымъ штабомъ, съ выводами теорш, изло
женными въ моей книге «Генеральный штабъ и его спещальность»; 
существуюпце же пункты разноглашя между ними не имеютъ су- 
щественнаго характера, а вызываются практическими требова
шями и ушкшями, которымъ подчинено всякое практическое дело 
и предусмотреть которыя теор1я безсильна. Во всехъ же основ- 
ныхъ положешяхъ практика германскаго генеральнаго штаба, по
вторяю, вполне подтверждаетъ выводы изъ положешя, что спе
щальность генеральнаго штаба—изучеше противника. И потому 
я никакъ не могу согласиться съ мнешемъ г. 0 . Макшеева, что 
«жизнь эту теорш отвергаете, и не по рутине, а потому, что гео- 
pia эта фальшива, нежизненна». Мне кажется, наоборотъ: теор1я 
эта верна и жизненна, и, что особенно интересно, г. 0 . Макшеевъ, 
самъ того не замечая, соглашается съ нею.

Въ № 10 «Известш Императорской Николаевской военной ака- 
демш», на стр. 859, въ коротенькомъ заключеши онъ, какъ выводъ 
своей статьи, даетъ свое определеше спещальности германскаго 
генеральнаго штаба, придавая ему затемъ распространительное 
толковаше, какъ спещальности генеральнаго штаба вообще. Г. 0 . 
Макшееву посчастливилось въ томъ отношеши,' что неизвестный
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авторъ выбрали нредметомъ своей статьи въ журнале «Ueberall» 
именно германсюй генеральный штабъ, организованный на нача
лами, вполне соответствующихъ, какъ показываетъ Teopia, сущ
ности современнаго военнаго дела; если бы ему вздумалось вмйсто 
того описать, наприм'Ьръ, нашъ генеральный штабъ, выводы 
можно бы было получить, надо думать, совершенно иные. Те
перь же г. 0. Макшеевъ выводитъ, что «специальность германскаго 
генеральнаго штаба заключается въ вожденш войскъ, разумеется, 
на войнй», что «онъ важнейнпй органъ вождешя войскъ». Я ни- 
какъ не поставилъ бы рядомъ оба эти определешя, такъ какъ пер
вое можетъ относиться только къ вождю, начальнику, для кото- 
раго вождеше войскъ и составляетъ его дело, такъ сказать, его 
спещальность; г. 0 . Макшеевъ далъ это определеше, вероятно, 
просто по недосмотру. Отбросивъ его, мы за выводъ изъ статьи 
г. 0 . Макшеева, сделанный имъ самимъ, можемъ считать, что гене
ральный штабъ «важнейшш органъ вождешя войскъ»; прибавимъ 
къ этому и оговорку: «разумеется, на войне», взявъ ее изъ пер- 
ваго определешя. Къ этому определенш г. 0 . Макшеевъ считаетъ 
нужнымъ дать несколько поясненш въ роде того, что «генераль
ный штабъ есть главнейнпй осведомительный и распорядительный 
органъ начальника по боевому употреблению войскъ» и т. и. Я не 
стану останавливаться на разборе ихъ: это завело бы меня слиш- 
комъ далеко, такъ какъ все эти пояснешя неточны и требуютъ по- 
правокъ 10); да и самъ авторъ сознается, что «сказанное здесь въ 
несколькихъ словахъ, конечно, слишкомъ обще». Ограничимся по
этому указанными выше выводомъ г. 0 . Макшеева, что генераль
ный штабъ «важнейшш органъ вождешя войскъ... разумеется, на 
войне», и обратимся опять къ теорш.

Вопросу объ отношешяхъ между специальностью генеральнаго 
штаба и вождешемъ 'войскъ, командовашемъ, посвящена въ моей 
книге вся 3-я глава ея,стр. 35— 48. Она заканчивается выводомъ, 
что «спещальность генеральнаго штаба, ограниченная изучешемъ 
противника, по существу своему делаетъ его важнгьйгиммъ орга- 
номъ командовангя на войтъ и ближайшими помощникомъ на
чальника въ решенш выиадающихъ на него въ военное время за- 
дачъ. Это, действительно, важный вспомогательный органъ на
чальника по управленгю и командоватю войсками, органъ все- 
объемлющаго, если хотите, значешя. какими мы привыкли себе

10) НанримЪръ, только что цитированное определеше генеральнаго штаба съ 
ббльшимъ нравонъ, пожалуй, можетъ быть отнесено къ штабу вообще.
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его воображать, но только при томъ пониманш управлешя вой
сками, какое соотв'Ътствуетъ услов1ямъ военпаю времени» (стр.47) 
Не правда ли, какъ поразительно близокъ этотъ выводъ теорш съ 
выводомъ г. 0 . Макшеева изъ «дМствительныхъ фактовъ»? Со
впадете ихъ вполнФ вознаграждаетъ меня за упреки г. 0 . Мак
шеева по моему адресу въ начала его статьи, будто у меня пред
взятая Teopia, фальшивая и нежизненная, а факты, которыми я 
пытался подтвердить ее, подогнаны и получаютъ ложное освище
т е .  Теперь г. 0 . Макшеевъ самъ привелъ факты, далъ пмъ пра
вильное освищете и сдйлалъ изъ нихъ выводъ, который... совпалъ 
съ моимъ. Да такъ оно и должно быть: сделанный выше анализъ 
организации и службы германскаго генеральная штаба показали, 
что факты подтверждаютъ выводы теорш, и потому г. 0 . Макшееву 
при всеми его желанш такъ и не удалось на основанш этнхъ фак
товъ придти къ выводу, отличному отъ моего.

Ьйтъ, теор1я в^рна и жизненна,, когда она утверждаетъ и до- 
казываетъ, что специальность генеральнагоТнтаба—изучеше про
тивника. Если же она тймъ не мен^е отвергается, то, вопреки 
г. 0 . Макшееву, не потому, что она фальшива или нежизненна, а 
именно по рутишЬ, по мертвящей рутинЪ, по робкости и косности 
мысли.

д . <9С. ЗСалнинъ.

2 6  ВОЕННЫЙ с в о г н и к ъ .



ПРИНЦИПЫ СТРОЕВОГО ОБУЧЕНЫ ПЕХОТЫ.

«Бой требуетъ отъ войскъ: съ одной стороны—строгой дис
циплины и полнаго подчинешя воле начальника, съ другой— 
самодтятелъносгпи не только начальствующихъ лицъ, но иногда 
и каждаго рядового, для дружнаго достижешя общей цели дгЬй- 
ств1я при всякой обстановке». Такъ гласить введете къ нашему 
строевому пахотному уставу.

«Пахотная часть», говорить строевой уставь французской пе
хоты, «чтобы быть подготовленной къ войне, должна быть дисци
плинированной и умгътъ маневрировать». Приблизительно въ 
тЪхъ же выражешяхъ говорить о деятельности пехоты и уставы 
другихъ иностранныхь армш.

Действительно, наблюдая пехоту въ различные моменты, какъ- 
то: въ мирное время на ученье, на параде, въ походномъ движе- 
нш, на отдыхе и въ бою, мы можемъ подметить и различить двой
ственность въ ея положенш. Такъ, въ некоторые моменты (строе
вое сомкнутое учете, гарнизонная служба, парадъ) мы видимъ пТ- 
хотныхъ солдатъ, идущихъ правильными рядами, марширующихъ, 
отбивая тактъ и держащихъ напряженную выправку; въ другомъ 
случае (походное движете, бой, отдыхъ) те же люди двигаются 
совершенно свободно, отъ нихъ не требуютъ никакой наружной 
дисциплины и они всецело заняты своей непосредственной работой.

Во времена Фридриха Великаго, когда отъ вербованныхъ войскъ 
требовалась строжайшая дисциплина, которая поддерживалась же
стокой муштрой, сложность и трудность строевыхъ требовашй была



понятна, потому что нъ тйхъ же строяхъ, и совершенно тЬми же 
npieMaMH, какими они учились на учебныхъ плацахъ, они сража
лись на поляхъ битвъ, но въ наше время мы вндимъ войска въ 
бою сражающимися въ разсыпномъ строй, где отъ солдата, совер
шенно не требуется соблюдетя строгихъ дисциплинирующихъ пра- 
вилъ сомкнутаго строя. После этого кому-нибудь можетъ пока
заться лишнимъ и ненужнымъ обучете сомкнутому строю и всймъ 
тонкостямъ муштровки.

Что подобным сомнйшя могутъ появляться, доказываютъ факты.
Во Францш лйтъ пятнадцать тому назадъ существовалъ уставъ 

1894 года, устарйлыя формы котораго (сложность перестроенш 
сомкнутаго строя, требовавшаго усиленней муштровки) были оче
видны; подъ вдпяшемъ последовавшей Англо-Бурскоц войны, а 
главнымъ образомъ, идеи генерала Herpie, въ 1902 году вышелъ 
новый строевой уставъ, который отмЬнилъ всяшя стеснительным 
правила сомкнутаго строя, находя, что они никогда не приме
няются на войне, а потому совершенно излишни.

Результата не замедлилъ сказаться очень скоро: пйхотныя ча
сти начали приходить въ полный безпорядокъ; строевая дисциплина 
упала; французы быстро спохватились, и въ 1904 году вышелъ но
вый, дййствующш н въ настоящее время во Францш, уставъ, въ 
которомъ на каждомъ шагу встречаются напоминашя о необходи
мости уиорнымъ обучешемъ сомкнутому строю на плацахъ сна
чала дисциплинировать часть и уже затймъ готовить ее къ мане
врирование и бою. Необходимость педантичнаго соблюдетя всйхъ 
строевыхъ правилъ также подчеркивается все время.

Подобным же перипетш пережила и наша арм1я: старый уставъ 
1881 года довольно основательно и педантично поддерживалъ 
строевую дисциплину; это было признано излишнимъ и вреднымъ, 
и въ 1897, а затймъ въ 1900 году, появляются новые уставы, кото
рыми вся боевая муштра отменяется; ломка фронта чрезвычайно 
упрощена; отменены команды отдкленныхъ командировъ, сокра
щено количество ружейныхъ пр1емовъ, отмйненъ учебный шагъ 
и т. д. Проходитъ восемь лета !),и мы опять возвращаемся къ ста
рому; опять появляется учебный шагъ; правда, онъ не носитъ та-

0  Причины иоявлешя устава 1908 года ясны изъ объяснительной записки, къ 
нему приложенной, въ которой вей нововведен in объясняются исключительно же- 
лашемъ поднять упавшую строевую дисциплину. Другихъ факторовъ, вл1яющихъ 
на измйнеше уставовъ, какъ-то: измйнеше способа ведетя боя, новыхъ образ- 
цовъ огнестрйльнаго opyasin и т. п. не было. Русско-Японская война въ отомъ отно- 
шен1и также не дала ничего новаго.

2g ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



кого назвашя въ уставе, но въ действительности, принимая во вни- 
маше, что существуетъ еще шагъ по команде «вольно», первый по 
справедливости следовало бы назвать учебнымъ. Опять появляются 
команды отдЬленныхъ командировъ; вообще подчеркиваются и 
предъявляются более стропя требовашя строевой дисциплины: 
нанриме'ръ, отдаше чести производится на учебномъ шагЬ; регла
ментировано даже положеше «ложись».

Меньше всего колебашй въ смысле изменешй устава и облег- 
чешя строевой муштры пережили немцы ’ ). Въ Германш въ 
1906 году вышелъ строевой уставъ, отменяющие собою уставъ 
1888 года и требующш той же дисциплины строя, что и старый; 
правда, въ 1910 году стала раздаваться масса голосовъ, требовав- 
шихъ отмены страшно утомительнаго учебнаго шага; статьи объ 
зтомъ появлялись въ военной и общей печати. Учебный шагъ былъ 
отмененъ, но немцы смогли просуществовать безъ него только ме- 
сяцъ; опъ былъ снова введенъ и любимая немецкая drill востор
жествовала.

Итакъ, мы стоимъ нередъщопросомъ: необходимо ли строевое 
дисцинлинироваше, въ какой именно степени, а главное съ по
мощью какихъ именно пр1емовъ? Попробуемъ разобраться въ зтомъ 
вопросе.

Мы видели, что старый уставъ требовалъ большой дисциплины 
строя и достигалъ этого съ помощью учебнаго шага, большого ко
личества ружейныхъ пр1емовъ; ломка фронта производилась 
медленно и ‘методично, чтобы каждый солдатъ въ строю делалъ 
всякое движете только по команде; команда отд1;ленныхъ началь- 
никовъ была необходима.

Уставъ 1900 года отъ этого отказывался, находя, что тратится 
слпшкомъ много времени на все это, а главнымъ образомъ потому, 
что подобный иерестроешя хороши на учебномъ плацу, но не на 
боевомъ ноле, где необходимо, чтобы рота выстраивала фронт!» 
возможно проще и скорее въ любую сторону; все равно, утомлен
ные тяжелымъ переходом!», люди, подтягиваясь къ полю сражешя, 
не исполняли всехъ мелочныхъ требовашй сомкнутаго строя. Ре- 
зультатъ такой перемены мы уже видели— упадокъ строевой дис-
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циплины. Пришлось опять до некоторой степени вернуться къ 
старому.

Невольно является вопросъ, где же истина и какъ выйти изъ 
этого положешя, когда съ одной стороны нужно дисциплиниро
вать войска, требуя отъ нихъ точныхъ и стройныхъ перестроешй, 
а съ другой—необходимо упростить эти формы и способы, чтобы 
облегчить работу войскъ въ поле. МнгЬ кажется, что во всемъ этомъ 
есть неясность, выяснить которую чрезвычайно необходимо.

Какъ известно, нашъ строевой уставъ во введенш говоритъ, что 
бой требуетъ отъ войскъ съ одной стороны железной дисциплины, 
а съ другой—самодеятельности  рядовыхъ, и что такой двойствен
ности требований соответствуем раздЪлеше устава на собственно 
уставь и на наставлеше; мне кажется такой выводъ ошибоченъ.

Действительно, наставлеше совершенно не занимается ни дис- 
циплинировашемъ, ни самодеятельностью войскъ, а уставъ даетъ 
примеры того и другого. Правильнее было бы считать, что такой 
двойственности требовашй удовлетворяютъ два вида строя: сом
кнутый  и разсыпнощ первый предназначается для дисциплини- 
ровашя людей, а второй даетъ имъ возможность проявить разум
ную инищативу.

Итакъ, казалось бы вопросъ рйшенъ: мы имйемъ два строя, 
одинъ для дисциплинпровашя, а другой для обыкновенной, нич'Ьмъ 
не стесняемой, работы; но, какъ мы дальше увидимъ, такое делеше 
не можетъ насъ совершенно удовлетворить и возиикаетъ масса тре- 
нш, которыя затрудняютъ работу войскъ.

Действительно, чтобы быть последовательнымъ, необходимо 
требовать въ сомкнутомъ строе строжайшей дисциплины, напря
женной выправки и маршировки; но тогда таше формы и спо
собы перестроешй будутъ годны только для плаца, а не для ра
боты въ поле! Съ другой стороны, въ разсыпномъ строе на поле 
боя, т. е. тамъ, гдЬ именно можетъ понадобиться строгая дисци
плина, где желательно взять солдата въ руки, мы не имгЬемъ пи- 
какихъ для этого npieMOBB. Изъ всего этого мы видимъ, что двой
ственности требовашй, предъявляемыхъ къ войскамъ, правильнее 
было бы удовлетворить не двумя формами строя (сомкнутыми и 
разсыпнымъ), а двумя положешями, въ которыхъ могутъ нахо
диться войска, где бы они ни были. Положешя эти суть: 1) по- 
ложеше смирно; 2) положеше вольно.

Постараюсь подробнее объяснить свою мысль.{



Что действительно двойственности требовашп, предъявляемыхъ 
къ войскамъ, нельзя удовлетворить двумя формами строя, видно 
ясно.

Представимъ себе роту пехоты въ различные моменты ея дея
тельности.

Рота занимается на плацу сомкнутымъ ученьемъ,—все дисци- 
шшнируюпця требовашя удовлетворены вполне, но та же рота на 
маневрахъ, идущая по вспаханному полю, представляете собой со- 
всЬмъ другую картину. Правда, уставъ даетъ возможность облег
чить стропя требовашя сомкнутаго строя, введя команду «вольно», 
по которой часть идете не учебнымъ шагомъ; и даже команду 
«оправиться», когда можно идти не въ ногу; но это,не говоря уже 
о томъ, что нарушаете идею сомкнутаго строя, не удовлетво
ряете всетакп жизненнымъ услов1ямъ пехоты, такъ какъ рота, иду
щая на походЬ въ положены «оправиться», правда, можете идти 
не въ ногу, не соблюдать выправки и нести ружья какъ угодно, 
но разъ она подошла къ полю боя, свернула съ дороги, и началь- 
никъ желаете перестроить ее, онъ обязанъ подать команду «смир
но» и потребовать отъ людей соблюдешя всехъ требовашй сомкну
таго строя, такъ какъ иного положешя при перестроешяхъ уставъ 
не знаете.

На самомъ деле ротный командиръ смотрите сквозь пальцы на 
то, что утомленные люди не выполняютъ педантично всехъ требо
вашй; но съ этимъ нельзя мириться, и виноватъ въ этбмъ уставъ, 
который не даетъ подходящихъ способовъ управлешя для всякихъ 
случаевъ жизни.

Невозможность удовлетворить всймъ жизненнымъ требовашямъ 
пехоты двумя строями—сомкнутымъ и разсыпнымъ—сказалась въ 
томъ, что въ уставе есть много промежуточныхъ формъ, напримеръ: 
введенъ какъ бы особый видъ строя—разомкнутый, идти въ ногу и 
равняться въ которомъ не требуется; при смыкаши и размыкании 
введенъ ускоренный шагъ, что ведетъ къ страшному безпорядку 
при этомъ перестроены и на практике заставляетъ прямо вопреки 
уставу делать его на обыкновенномъ строевомъ шаге; перестрое- 
шя колоннъ бегомъ и одиночная стрельба изъ разомкнутаго 
строя также совершенно противоречатъ идей сомкнутаго строя. 
Понятно, что введете такихъ способовъ сделано съ целью 
облегчить строевыя требовашя муштры и сделать формы строевъ и 
способы перестроены болйе подходящими для боевого (поля
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Не сл'Ьдуетъ также забывать, что въ бою, за исключешемъ са
мой незначительной части, высланной въ цепь, вей остальныя 
войска, эшелонированныя въ глубину, двигаются и управляются 
на принципахъ сомкнутаго строя, т. е. должны бы такъ управляться, 
хотя на д'Ьл'Ь этого никогда не бываетъ.

Но такое обшпе строевъ, съ различными требовашями въ каж- 
домъ изъ нихъ, только сбиваетъ съ толку какъ рядовыхъ, такъ и 
начальниковъ, да на деле никогда и не выполняется, доказывая 
только, что уставъ пытался подогнать различные виды строя для 
разныхъ моментовъ работы войскъ, но выполнилъ это, нельзя 
сказать, чтобы удачно.

Вс’Ь указанные недостатки были бы устранены, если бы уставъ 
былъ составленъ на основанш слЬдующихъ принциповъ.

Пахотная часть, въ какомъ бы моменте своей A’baTQHbiio- 
сти она ни находилась, можетъ быть только въ двухъ осиовныхъ 
ноложешяхъ: положеше 1-е— смирно; положеше 2-е—вольно.

Первое положеше соответствуете первому предъявляемому 
войскамъ требовашю, т. е. требовашю дисциплинированности. 
Второе положеше «вольно» даетъ. войскамъ возможность ра
ботать,’ не будучи стесненными никакими требовашями муштры.

Форма строя приэтомъ не играетъ никакой роли. Находятся ли 
войска въ сомкнутомъ, разомкнутомъ или разсыпномъ строе, дви
гается ли часть цепью, змейкой, кучками—безразлично; они мо- 
гутъ быть поставлены начальникомъ или въ положеше «смирно», 
или въ положеше «вольно». Формы строя безконечно разнообразны, 
и уставъ не можетъ ихъ всехъ предусмотреть.

Моментъ перехода изъ одного положешя въ другое предостав
ляется усмотрешю начальника этой части; если онъ находитъ нуж
ными и полезными потребовать отъ своей части дисциплинирован
ности, онъ по команде переводить ее въ положеше «смир
но»; каждый солдата, понимаетъ, что въ этомъ случае начальники же- 
лаетъ отъ него соблюдея1я всехъ требованш строевой муштры 3). 
Если начальники не находитъ нужными требовать отъ своей части 
соблюдешя всей строевой дисциплины, онъ переводитъ ее въ поло
ж ете «вольно», въ которомъ люди двигаются не въ ногу, точнаго 
равнешя (въ сомкнутомъ строю) не требуется, выправки также, но 
тишина и внимаше къ командами начальника требуются попрежне-
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му. Bet переетроешя колоннъ желательно измйнить въ томъ cмыcлt, 
чтобы въ положенш «смирно» солдату не приходилось д-Ьлать ни 
одного движешя и дМств1я безъ команды начальника; такимъ обра- 
зомъ идея диецнплинировашя сомкнутаго строя будетъ проведена 
въ полной M tp t .  Для переетроешя колоннъ въ положенш «смирно» 
н'Г.тъ надобности вводить нtcкoлькo способовъ, достаточно ихъ 
имКть немного, но такихъ, который бы давали возможность испол
нять ихъ хотя медленно, но со всей строгостью и педантичностью 
сомкнутаго строя, принимая во внимаше, что таше способы 
предназначаются главнымъ образомъ для учебнаго плаца или 
парада.

Въ положенш «вольно» войска представляютъ полную проти
воположность вышеизложенному. Строевой муштры не требуется. 
Команда начальника не разд^яется на предварительную и 
исполнительную; out произносятся слитно; сообразно этому и въ 
исполненш не слйдуетъ требовать однообраз!я и одновременности. 
Движете производится не въ ногу безъ соблюдешя выправки и 
равнешя. Переетроешя колоннъ производятся такимъ образомъ, что 
ротный командиръ указываетъ только новую форму строя и сторону, 
въ которую она должна быть направлена; самое .же перестроеше 
исполняется всегда 6troMb или шагомъ безъ соблюдешя ноги съ 
возможной быстротой и безъ соблюдешя какихъ бы то ни было 
правилъ. НапримгЬръ, стоитъ развернутый строй роты; ротный ко
мандиръ желаетъ выстроить взводную колонну къ сторонК праваго 
фланга; онъ командуетъ: «Взводная колонна, направо, бЬгомъ 
маршъ». Первый взводъ быстро 3a6traeTb лЪвымъ плечомъ, npo4ie 
также 6iroMb выстраиваются въ затылокъ.

Вотъ образецъ полевого, чисто рабочаго переетроешя роты; 
тоже перестроеше въ положенш «смирно» будетъ исполняться со 
всей строгостью дисциплинарныхъ требованш.

Попытки же одними и тКми же способами перестроешй какъ 
для учебнаго плаца, такъ и для боевого поля, удовлетворить 
двумъ противоположнымъ требовашямъ, предъявляемымъ вой- 
окамъ: строевой дисциплины съ одной стороны и самостоятель
ности, подвижности и легкости съ другой, всегда будутъ не
удачны.

Введете такихъ двухъ положенш совершенно устранить всК 
шероховатости въ управленш войсками, поразить умъ солдата оче
видностью необходимости строевой муштры и дастъ начальникамъ
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возможность въ любой моментъ, и именно въ моментъ, который 
начальникъ считаетъ особенно подходящимъ, взять часть въ свои 
руки. Что подобные моменты могутъ встретиться въ бою, когда 
войска въ pim i, доказываетъ примеръ Скобелева, заставлявшаго 
дрогнувпйя части проделывать ружейные npieMbi подъ огнемъ.

(5. <Л.
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О Б Л Е Н И
СЛ¥?кБ’В ДОЗОРОВЪ ВЪ РОТАХЪ, 

И КОМАНДАХЪ 1) +

ЭСКАДРОНАХЪ

Частные виды дозоровъ.

1) ВидоизмЪнеше дозоровъ въ зависимости отъ удалешя 
непр|'ятеля. Ч'Ьмъ дальше противникъ, т4мъ бол4е вЬрояия, что 
для своего движется онъ выберетъ только дороги или иные каие- 
либо удобопроходймые пути. Если-же такъ, то н^тъ надобности 
прикрывать себя дозорами на широкомъ фронтй, а достаточно 
послать ихъ впереди себя по дорогамъ или инымъ удобнымъ путями 
исключительно съ дгЬлыо своевременнаго открьшя противника. 
Зд4сь разведка его не играетъ такой роли, какъ при бслгЬе 
близкомъ соприкосновении такъ какъ едва-ли удастся значи- 
тельнымъ силамъ противника подойти къ намъ совершенно не
заметно. Для предупреждешя-же о бол^е или менгЬе значительныхъ 
парпяхъ противника достаточны будутъ и 1— 2, много 3,
дозора, которые будутъ прикрывать собою головы нашихъ по- 
ходныхъ колонию Находясь въ большой безопасности, такте дозоры
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могутъ быть выдвинуты значительно дальше (до 2-хъ верстъ) впе- 
редъ, при сил'Ь ихъ отъ 1 звена и до отдйлешя. Желательно при
давать къ такимъ дозорамъ велосипедистовъ или лыжниковъ для 
болйе скорой доставки донесенш. Строй, въ которомъ могутъ дер
жаться подобные дозоры, можетъ быть болйе сомкнутый, чймъ 
при болйе близкомъ соприкосновен!!! съ непр1ятелемъ: весь дозоръ 
можетъ идти командой, выелавъ шаговъ на 300—400 виередъ 1 — 
2 дозорныхъ и осматривая впередилежащую местность съ болТе 
удобныхъ наблюдательныхъ пунктовъ высылкой на нихъ особыхъ 
наблюдателей. Такой видъ охранешя дозорами можетъ быть 
принять при удалеши передовыхъ частей противника перехода 
на 4-е и болйе.

2) Дозоры для охранешя фланга боевого расположешя.
Въ дозорй, наблюдающемъ за флангомъ боевого расположешя, 
служба должна быть организована слйдуюгцимъ образомъ.

Составь такого дозора отъ 1 звена до отдйлешя.
Выдвинувшись до */з— 3/4 версты въ сторону и шаговъ на 400— 

500 впередъ, дозоръ старается выполнить 2 существеннййнйя 
задачи, выпадающая на его долю:

1) внимательное и непрерывное (до окончашя боевой задачи) 
наблюдете за тгъмъ флангомъ поля боя, ъдгь находится дозоръ, и

2) усгпановленге самой тгьсной и дгъйствительной связи съ 
тгъмъ флангомъ боевою расположешя, когпорый дозоръ назначенъ 
прикрывать собой.

Выполнеше 1-го услов!я достигается гЬмъ, что дозоръ не имйетъ 
права пропустить ни одного наблюдательнаго мйстнаго пункта, 
какъ-то: кургановъ, домовъ, деревьевъ, доступныхъ для него гор- 
ныхъ вершинъ и т. п., находящихся не только въ рагонТ его рас
положена, но и удаленныхъ до 1 версты отъ него, безъ осмотра 
местности впередъ и въ сторону отъ своего фланга. Этотъ осмотръ 
необходимо производить черезъ отдйльныхъ людей, высылаемыхъ 
начальникомъ дозора и остающихся тамъ для наблюдешя все вре
мя, пока это будетъ необходимо по обстановкй, и, во всякомъ слу
чай, не сходящихъ съ него ранйе, чймъ линш его пройдутъ тыло- 
выя части. Тогда этотъ наблюдатель можетъ сойти и сначала 
присоединяется къ ближайшимъ частямъ своего отряда, а затймъ, 
при первой возможности, и къ своему дозору. Напр., если такой 
наблюдатель высланъ отъ дозора, прикрывающаго флангъ бое
вого расположешя роты, то, по прохожденш лиши наблюдатель-
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наго пункта ротнымъ резервомъ, дозорный можетъ сойти со сво
его поста и присоединиться или къ резерву, или лучше къ сво
ему дозору, если это будетъ возмолшо по ходу боя.

Что касается строя дозора, наблюдающаго за флангомъ бое
вого расположешя, то онъ можетъ быть двоякш: а) до встргьчи 
съ пшотой противника—нормальный строй дозоровъ, т. е. рЬдкая 
цЬпь дозорныхъ впереди и сзади ядро дозора, и б) послы встргьчи 
съ пш отой противника и съ началомъ ружейпаго огня—въ 
своемъ боевомъ видЬ, т. е. всЬ люди дозора въ редкой цЬпи, шаговъ 
на 15—20 другъ отъ друга. Такимъ образомъ, положите дозоровъ 
для наблюдетя за флангомъ относительно своихъ боевыхъ частей 
будетъ представлять собою какъ бы уступъ внередъ. Какъ въ пер- 
вомъ случай, такъ и особенно во второмъ, необходимо имЬть 
отдЬльныхъ дозорныхъ для наблюдетя исключительно въ сторону 
наружнаго фланга и даже тыла. Связь дозора съ охраняемымъ имъ 
флангомъ долженъ поддерживать самъ дозоръ, для чего лучше всего 
им'Ьть цЬпочку изъ одиночныхъ людей черезъ каждые 100— 200 
шаговъ. Переговоры и донесешя должны передаваться, главнымъ 
образомъ, носредствомъ сокращенной сигнализацщ и только въ 
самомъ крайнемъ случаЬ черезъ связь. Конечной станщей для 
переговоровъ фланговыхъ дозоровъ съ выславшей ихъ частью 
слЬдуетъ признать командира взвода на этомъ флангЬ. Связь съ 
людьми, посланными къ какому-нибудь удаленному наблюдатель
ному пункту, какъ указано выше, начальникъ дозора устанавли
ваете тоже черезъ цЬпочку изъ людей, но болЬе рЬдкую—шаговъ 
на 250—300, чтобы можно было переговариваться только сигна- 
лизащей, если и не флагами, то хоть руками, такъ какъ такой 
массы флаговъ можетъ въ ротЬ и не найтись.

Что касается дЬйствш такого дозора при наступленш на про
тивника, то, кромЬ самаго внимательнаго наблюдетя за мЬстностыо) 
ему придется принимать и дЬятельное огневое учасые въ бою; 
всЬыи мЬрами содЬйствуя продвиганш своей цЬпи впередъ. 
Да это и немыслимо иначе, такъ какъ весьма часто безъ боя и 
не удастся правильно не только организовать наблюдете, но и 
продвинуться впередъ. А кромЬ того надо воспользоваться своимъ 
выгоднымъ уступнымъ, а значите и болЬе свободнымъ для манев- 
рировашя, расположетемъ.

Во время производства атаки означенные дозоры никоимъ об
разомъ не должны принимать въ ней учасия и твердо помнить, что
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въ это-то время наибольшей суматохи и безпорядка, полнаго самыхъ 
неожиданныхъ случайностей, особенно важно зорко следить за 
всеми подступами къ пункту атаки и за всЬми попытками со сто
роны непр1ятельскихъ поддержекъ, резервовъ, кавалерш и пр. 
Въ случай появиешя ихъ или какой-либо другой опасности для 
своихъ атакующихъ частей, всйми мерами стараться предупредить 
объ этомъ своего ротнаго командира или соотвйтствующаго началь
ника, а самимъ, не теряя напрасно ни минуты, стараться по воз
можности огнемъ, если не отразить, то хоть на время задержать 
или разстроить выдвигающагося противника.

Наоборотъ, при обороне ничто не препятствуетъ наблюдаю- 
щимъ за флангами дозорамъ принимать самое дйятелыюе огневое 
учасые въ бою, такъ какъ этимъ и наблюдете за флангомъ будетъ 
достигнуто и до некоторой степени можно ввести противника въ 
заблуждев1е относительно действительнаго протяжешя нашей по
зиции Не слйдуетъ только огонь открывать на слишкомъ дальнихъ 
дистапщяхъ; самое лучшее не дальше, приблизительно, 1000 ша- 
говъ.

Общимъ правиломъ для этихъ дозоровъ того и другого вида 
можно установить следующее: «дозоры для наблюденгя за флан
гомъ не имгъютъ право, ни подъ какимъ видомъ и ни при какой 
боевой обстановкгь присоединяться къ охраняемому ими ф л а т у , 
за исключетемъ только то ю  случая, если они получили соот
ветствующее приказате отъ своего начальника».

3) ВидоизмЪнешя дозоровъ въ зависимости отъ числен
ности отрядовъ, высылающихъ ихъ. Въ общемъ отделе показана 
организащя дозорной службы на походе и при завязке боя въ бо
лее или менее болыпихъ отрядахъ (во всякомъ случай прикрываю- 
щихъ себя походными заставами).

Необходимо отмйтить тй особенности дозорной службы, кото
рым будутъ въ отдйльныхъ ротахъ и командахъ, выдвигаемыхъ вие- 
редъ для выполнешя самостоятельныхъ задачъ, а также въ боль- 
шихъ отрядахъ при глубокихъ походныхъ колоннахъ, когда воз
можны всяшя случайности съ фланга и отъ чего не въ силахъ пре
дохранить никакое дозорное охранение впереди.

Неболыше размеры, какъ по фронту, такъ и въ глубину, и боль
шая боевая готовность, вотъ отправныя данныя для несешя до
зорной службы въ отдйльныхъ ротахъ и командахъ (напр., развйд- 
чиковъ). Нельзя очень опасаться возможности внезапныхъ дйй-
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ств!й противника port во фланг®, раз® минут® за 10— 15 до этого 
здесь прошла передовая дозорная лишя. Оттого-же нет® надо
бности и в® широкой дозорной лиши впереди. Неболыше-же раз
меры самой колонны позволяют® не очень опасаться прибли- 
жешя к® противнику до дистанцш ружейнаго выстр-Ьла. Все это 
позволит® ограничиться высылкой к® голове от® 1 до 3 дозо
ров® и слабаго тыльнаго дозора (человека 3) при удаленш 
их® от® колонны согласно указашямъ общаго отдела дозорной 
службы.

Рис. 7.

~РоЛ ?Х(.4Ьи- лкйш.

Глубошя походныя колонны боль
ших® отрядов®, обратно, не могут® 
считать себя в® полной бозопасности 
от® противника даже и поел!; про
хода широкаго походнаго охранешя. 
В® таких® колоннах® желательно 
на каждую версту походной колон
ны съ обеих® сторон® иметь по до
зору. (См. рис. 7). Сила такого до
зора должна быть 6 — 8 человек®; 
удалеше его ядра от® походной ко
лонны до Уг версты. В® ядре не 
следует® оставлять бол$е 3 человек® 
по расчету: начальник® дозора, его 
помощник® и 1 человек® для посы
лок®, так® как® особой работы дозо

ра здесь не предвидится.
Остальные люди должны быть высланы дозорными в® сторону 

наружнаго фланга, при удаленш лиши их® до 300 шагов® от® ядра 
и съ таким® расчетом®, чтобы они бол'Ье или мен§е равномерно 
распределились на всем® своем® верстовом® участке.

При остановках® походной колонны дозоры должны охранять 
ее по типу остановившихся дозоров®, но, конечно, поворачиваясь 
для этого к® стороне наружных® флангов®.

Тыльные дозоры во всех® случаях® занимают® расположеше 
обратное головным®, т. е. сначала ядра дозоров®, а затем® цепь 
дозорных®; все повернувшись при остановке в® сторону тыла.

4) Отдельные дозоры, посланные для осмотра местности 
отъ сторожевыхъ заставь или отъ какой-нибудь отдельной 
команды. Могут® представиться случаи, когда придется выслать
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къ стороне противника отъ одного до нйсколькихъ вполне само- 
стоятельныхъ дозоровъ для изслйдовашя определенной полосы 
местности съ рекогносцировочными целями или-же для выпол- 
нешя извйстнаго вида сторожевого охранешя.

Сила такихъ дозоровъ не должна быть велика, такъ какъ основ
ная цель ихъ—высмотреть то, что есть на опредйленномъ участке 
местности, и своевременно донести объ этомъ выславшему дозоръ 
начальнику. Ни о какихъ упорныхъ боевыхъ дййств1яхъ здесь 
не можетъ быть и речи по самому существу вопроса: 3, много 5, 
человекъ—вотъ возможная сила ихъ. Зато, взаменъ количества, 
желательно повысить качество, назначая въ тате  дозоры началь- 
никовъ, вполне пригодныхъ для этого рода службы, и по возмож
ности такой-же весь составъ дозора.

Удалете такихъ дозоровъ не должно быть более 2 верстъ или- 
же срокъ работы такого дозора не долженъ превосходить 2 часовъ. 
Та и другая цифры обусловливаются трудностью самой задачи 
и слишкомъ болынимъ утомлешемъ людей при ея исполнеши.

Способъ dibucmein такихъ дозоровъ, въ случай встрйчи съ про- 
тивникомъ, всегда долженъ преследовать одну и ту-же цель: не 
упуская изъ виду то ю , что можетъ угрожать выславшему до
зоръ отряду, въ возможно скорое время извгьстить его объ 
этомъ.

Это требоваше указываете и на способъ выполнешя такимъ 
дозоромъ своей задачи. Какъ только начальникъ дозора заметите 
противника, онъ немедленно начинаетъ осторожно, при самомъ 
тщательномъ примйнеши къ местности, продвигаться впередъ самъ 
или со всймъ дозоромъ для того, чтобы вполне разобраться въ той 
обстановке, какая будетъ передъ нимъ.

Выстрйловъ следуете по возможности избегать, такъ какъ ог- 
немъ никакихъ результатовъ съ такими слабыми силами достичь 
нельзя; гораздо лучше вей свои дййств1я основывать на скрытности. 
Къ обстрйливашю-же придется прибегнуть только въ самомъ край- 
немъ случай. Напр., если дозоръ нарвется на засаду, если угро
жаете слишкомъ близкая и неожиданная опасность выславшему 
дозоръ отряду или команде и нйтъ времени послать необходимое 
донесете и т. п.

Немедленно, по выясненш обстановки, начальникъ дозора посы
лаете донесете въ отрядъ, а самъ съ прочими людьми организуете 
тщательное наблюдете за противникомъ на томъ участий



местности, на который данный дозоръ высланъ. Въ такую форму 
преимущественно должна выливаться служба дозоровъ, высылае- 
мыхъ отъ сторожевого охранешя для осмотра впередилежащей 
местности.

Конечно, ничего этого не надо будетъ делать въ томъ случай, 
если дозору поручено только убедиться— «зан ять или нтпь из- 
вгьстный участокъ м естности *, и, продвигаться далее въ этомъ 
направлен^ отрядъ не предполагаетъ. Тогда, убедившись только 
въ томъ, что нротивникъ есть на данномъ участий мйстности, весь 
дозоръ, оставивъ 1— 2 человйкъ для наблюдешя, возвращается на- 
задъ и начальники его докладываетъ о непр1ятелй или о всеми томъ, 
что дозоръ увидйлъ.

Люди-же, оставленные для наблюдения за противникомъ, должны 
оставаться на своемъ посту до тйхъ поръ, пока соответственная 
команда совершенно не выйдетъ изъ сферы дййатая против
ника. Тогда они стараются возмолшо скорйе присоединиться къ 
своему отряду. Этими способомъ преимущественно будутъ действо
вать дозоры, высылаемые, нанр., отъ командъ развйдчиковъ, кава- 
лершскихъ разъйздовъ и т. п.

Осмотръ дозорами мЪстныхъ предметовъ. Общее правило 
для всйхъ дозоровъ при осмотрй ими мйстныхъ предметовъ должно 
быть то, что, «прежде чймъ осматривать какой-бы то ни было ме
стный предметъ, надо задержать и распросить кого-либо изъ мйст- 
ныхъ жителей» (конечно, если только представится къ этому слу
чай), съ тймъ, чтобы не подвергнуться неожиданному разстрелу 
противника. При некоторой угрозе можно почти всегда получить 
отъ задержаннаго болйе или менйе точныя указашя,—есть-ли 
там г  противникъ или нгътъ.

Что-же касается до выяснешя другихъ вопросовъ, необходимыхъ 
дозору, то это всецйло будетъ зависеть отъ того или другого об
раза дййствш, смйтливости и умйш>я самого дозора.

1) Осмотръ отдгьльныхъ домовъ. Надо опросить и осмотреть, 
есть ли подвалы, чердаки, погреба и пр. Осмотреть ихъ, а потомъ 
уже приступить къ осмотру жилого помйщешя, предварительно 
конечно, оставивъ часового у входныхъ дверей для наблюдешя за 
нимъ во время предыдущего осмотра. По окончаши перваго 
осмотра, входятъ въ жилой домъ и осматриваютъ последовательно 
комнаты одну за другой. Если населеше настроено враждебно, то 
лучше удалить обитателей на время осмотра, а дозору оставить 
при себй только хозяина дома и какъ проводника, и какъ заложника.
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2) Осмотръ усадьбъ, фолъварковъ, хуторовъ и т .  п. Для осмо
тра этого вида местныхъ иредметовъ надо, еще при подходе, выде
лить 1, много 2 челов^къ, для окарауливашя снаружи усадьбы и т. и. 
на все время осмотра; ядро дозора входитъ внутрь и приступаетъ 
къ детальному осмотру всЬхъ помещешй. Весь этотъ осмотръ де
лается въ присутствш хозяина или кого-либо изъ лицъ, могу- 
щихъ быть заложникомъ на все время осмотра.

3) Осмотръ деревни, села, мгьстечка, города и т .  гг. Осмотръ 
населенныхъ пунктовъ можно подразделить на 2 вида: а) осмотръ 
населенныхъ пунктовъ небольшихъ, вполне соответствующихъ 
силе дозора, и б) осмотръ болыпихъ населенныхъ пунктовъ.

Населенные пункты перваго вида осматриваются дозорами 
следующимъ образомъ (см. рис. 8 и 9).

ДМств1я дозора, осматривающаго какой-нибудь населенный пунктъ.
Рио. 8 и 9.
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Выделяется изъ состава дозора не менее 3-хъ новыхъ дозоровъ 
силою, приблизительно, крайше по 2 человека, а среднш не менее 
3 человекъ, которые посылаются къ населенному пункту съ целью: 
крайними—обойти населенный пунктъ по окраине, а средкимъ— 
по середине населеннаго пункта (даже целиной), если улицъ въ 
этомъ направленш нетъ.

Крайне дозоры быстро двигаются по окраине до противупо- 
ложнаго конца деревни, внимательно наблюдад за окружающей



местностью, и затЕмъ ожидаютъ подхода здЕсь средняго дозора, ко
торому и сообщаютъ о всемъ, что они видЕли. Когда начадышкъ 
средняго дозора, на основанш подученныхъ свЕдЕнш, пошдетъ съ 
однимъ изъ своихъ людей донесете выславшему дозоры началь
нику, тогда онъ со своимъ подручнымъ остается въ этой части 
деревни для наблюдешя за нею, а оба крайнихъ дозора несутъ дозор
ную службу, двигаясь все время по наружнымъ окраинамъ насе- 
леннаго пункта между среднимъ дозоромъ и производящими осмотръ 
населеннаго пункта главными силами дозора. Обязанности ихъ 
при этомъ, какъ и вообще во всЕхъ подобныхъ случаяхъ окараули- 
вашя наружной окраины мЕстнаго предмета, впускать всгьхъ 
постороннихъ людей, входящихъ въ населенный пунктъ,но никого 
не выпускать изъ нею.

Начальникъ всего оснатривающаго мЕстный предмета дозора, 
получивъ извЕщеше, что передте дозорные никого не открыли въ 
данномъ населенномъ пунктЕ, приступаетъ къ его осмотру. Для 
этого всЕ оставгшеся въ дозорЕ люди расходятся на ширину, ка
кую имЕетъ данный мЕстный предмета, и, двигаясь впередъ рЕдкою 
цЕпью, осматриваютъ всЕ встрЕчаюшдеся закоулки, забЕгая для 
этого во дворы, заглядывая въ окна, сараи, подвалы, чердаки и т. п. 
Когда осмотръ законченъ, посылается соотвЕтствующее донесете.

Ч то касается до осмотра значительныхъ населенныхъ пунк- 
товъ и во всякомъ случаЕ являющихся не подъ силу данному до
зору, то здЕсь остается примЕнить единственное средство—это 
взять въ разныхъ частяхъ населеннаго пункта залоги изъ наиболЕе 
вл]ятельныхъ лидъ, напр., мЕстнаго старшину, котораго и преду
предить, что онъ будетъ немедленно же разстрЕлянъ, если не сооб
щить о возможномъ пребываши въ данномъ пунктЕ непр1ятеля, 
который впослЕдствш обнаружить себя. КромЕ того, надо осмо- 
трЕть все, что только удастся, разспрашивая о противникЕ насе- 
леше, преимущественно же малолЕтнихъ, которые всегда болЕе 
склонны проболтаться, чЕмъ взрослые.

Въ случаЕ же надобности осмотрЕть весь такой населенный 
пункта, надо выслать въ различныхъ направлешяхъ нЕсколько до- 
зоровъ, въ томъ числЕ и дозоры на наружныя окраины селешя, 
которые должны при своемъ обходЕ оставлять часовыхъ у всЕхъ 
выходовъ, впуская всЕхъ, но не выпуская никого.

4) Осмотръ овраговъ. При осмотрЕ овраговъ необходимо изслЕ- 
довать не только главныя направлетя, но и всевозможные изгибы 
и отвЕтвлетя ихъ. Для этого надо обязательно послать соотвЕт- 
ствующей силы дозоры по дну оврага и по обЕимъ его сторонамъ.
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Во все отвЬтвлешя овраговъ посылается хотя бы по одному 
дозору (не менее 2-хъ челов^къ), которые должны осмотреть ихъ 
по возможности до конца и только въ случай очень значительной ихъ 
длины, приблизительно, на 1 версту въ сторону. После осмотра 
имъ следуем идти напрямикъ на присоединеше къ своему ядру.

Ядро всего дозора можетъ двигаться или по краямъ оврага 
или же, при требованш особой скрытности при осмотре, даже по 
дну его.

5) Осмотръ мгъстности закры той и изрытой. При осмотре 
местности изрытой, а также покрытой сравнительно рЬдкимъ ку- 
старникомъ или л'Ьсомъ, дозоръ., не доходя шаговъ 400— 600, вы
сылаем. 2— 3 дозорныхъ, которые идутъ туда ускореннымъ ша- 
гомъ и, удостоверившись, что окраина свободна отъ противника, 
подаютъ условный знакъ.

Уб'Ьдясь, что условный знакъ принять, они продолжаютъ свой 
осмотръ и движете дальше. Люди же всего дозора расходятся въ 
ц'Ьпь и идутъ на такомъ разстоянш другъ отъ друга, чтобы видеть 
соседей.

Началщшкъ дозора со своимъ помощникомъ идетъ сзади и вни
мательно слЬдитъ за действ1ями своихъ людей, помощники лее 
осматриваем на своемъ пути верхушки деревьевъ.

Слишкомъ болышя лесныя и кустарниковыя группы дозорамъ 
невозможно изслЬдовать целикомъ, а придется довольствоваться 
только ихъ частичнымъ осмотромъ.

5) Дозоры для связи: а) между отдельно двигающимися 
частями и б) въ сторожевомъ охраненш. Основа службы такихъ 
дозоровъ состоим въ томъ, чтобы при какой угодно обстановке, 
полной иногда самыхъ непредвиденныхъ случайностей, во чтобы 
то ни стало была сохранена связь мелсду дозоромъ и отрядами; 
это его сдача, его постъ, какъ у часового, и уешпя всехъ чиновъ 
такого дозора, а особенно его начальника, должны быть всецело 
направлены къ тому, чтобы это было достигнуто.

а) Въ случае необходимости связать отдельно двигаюшдеся 
или наступающее отряды, мелщу ними высылается дозоръ для 
связи.

Последшй состоим изъ ядра и цепи дозорныхъ (см. рис. 10 и 11). 
Дозорные служатъ для образовашя непрерывной цепи отъ ядра въ 
обе стороны до отдельно-двигающихся отрядовъ. Удалеше дозор
ныхъ другъ отъ друга таково, чтобы не только каждый изъ



обучены; служб® дозоровъ въ ротахъ, эскадронах® и командах®. 45

нихъ не терялъ изъ виду своих® соседей, но чтобы была возможна 
передача через® эту подвижную цепь сигнализащей и даже 
голосом® необходимых® распоряженш.

Пределом® удалешя дозорных® друг® от® друга может® быть 
принято 100— 150 шагов®. Желательно (при избытке людей) 
дозорных® в® такой цепи располагать парами, т. к. тогда облегчится

Дозоры для связи. 
Рис. 10 и 11.
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передача письмен
ных® распоряжешй 
вдоль такого дозо
ра. Однако это 
не обязательно; 
вполне возможна 
служба связи и при 
одиночной ц’Ьпи до
зорных®.

Ядро дозора по
мещается посере
дине цепи дозор

ных®, но может® быть и на краях® ея, и 
служит® для того, чтобы цепь не разры
валась. Это лежит® всецело на обязанно
сти начальника дозора для связи, а сред
ством® ему служат® все люди ядра дозора.

Действ1я такого дозора сводятся к® 
следующему.

Люди дозора держат® связь въ направ
лены! от® ядра к® тем® отрядам®, между 
которыми работает® весь этот® дозор®. 
Въ зависимости от® той или иной обстанов
ки и действш отрядов®, разстояше между 
ними будет® то увеличиваться, то умень
шаться. Дозорная лишя тоже будет® то 
разрежаться, то сгущаться. Въ первом® 

случае, во избежаше разрыва связи, начальником® дозора высьг 
лаются въ обе стороны дополнительные дозорные изъ состава ядра 
дозора и это будет® делаться вплоть до расхода всех® людей из®, 
ядра, причем® последними входят® въ дозорную линш началь
ник® такого дозора и его помощник®. <
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S
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ВОЕННЫЙ СБОРНИК/Ь.

Если и после этого разстояше между отрядами увеличивается, то 
соответственно будетъ увеличиваться интервалъ между дозорными 
при одномъ непрем'Ьнномъ условш— чтобы связь между обоими 
отрядами была поддерживаема во чтобы то ни стало. Последнее 
явлеше (т. е. такое значительное увеличеше интервала между дозора 
ными) нежелательно само по себе и должно быть парализовано 
высылкой дозора для связи достаточной силы (отъ звена до 1 роты). 
При уменынеши разстояшя между отрядами изъ дозорной лиши 
убираются въ ядро ближашше къ нему люди. Такой дозоръ для связи 
можетъ служить и для письменныхъ сношевш отрядовъ между собой. 
Наир., между походными заставами и головнымъ отрядомъ, голо- 
внымъ отрядомъ и авангардомъ; между головнымъ и боковыми 
отрядами; даже между авангардомъ и главными силами. При на
сту плеши—между соседними наступающими частями отряда и т. п.

Подобное исполъзоваше дозора для связи следуетъ делать 
только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ и при неименш другого сред
ства для сношешй, напр., когда нетъ ни ординарцевъ. ни велосипе- 
дистовъ.

Положимъ, изъ одного отряда въ другой надо передать какое- 
либо донесеше; отъ отряда высылается соответствуюпцй нижнш 
чинъ съ этимъ донесешемъ, который добмаетъ  до ближайшаго до- 
зорнаго, передаетъ ему пакетъ и самъ остается на его месте и прп- 
нимаетъ на себя его обязанности. Получивийй пакетъ дозорный, 
бгьгомг же, передаетъ его следующему дозорному и т. д.; донесеше 
следуетъ по цепи дозорныхъ до другого отряда со скоростью бе- 
гущаго человека (около 6— 7 верстъ въ 1 часъ), а оттуда конвертъ, 
если это понадобится, можетъ точно такпмъ лее образомъ возвра
титься обратно.

Изъ всего этого видно, что отъ такого дозора для связи крайнихъ 
людей отъ цгъпи дозорныхъ лучше иметь при техъ отрядахъ, кото
рые связываются между собой.

Дозоръ для связи въ сторожевомъ охраненш нетъ надобности 
назначать большой силы: 2 —3 человека, изъ нихъ одипъ за стар- 
шаго, вотъ обыкновенный составь его. Обязанностью такого дозора 
является поддержанге самой тгъсной связи между тгьми частями  
сторожевого охранетя, меоюду которыми такой дозоръ высы
лается.

Внутри сторожевого охранеа1я следуетъ высылать 2 cepin до- 
зоровъ: для связи между заставами сторожевого охранешя и для 
поверки бдительности постовъ.
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Такъ какъ расходъ людей на заставахъ громадный, то есте
ственно является мысль—соединить оба эти вида дозоровъ, и со
ответствующей организащей высылки ихъ достигнуть осуществлешя 
этой двойной службы. Для этого следуетъ, высылая вышеозна
ченный дозоръ, направлять его такимъ образомъ: сначала на сред- 
шй постъ и потомъ вдоль ностовъ своей заставы въ ту или другую 
сторону, загЬмъ на крайтй постъ соседней заставы, на эту по
следнюю и оттуда, обратно, на выславшую дозоръ заставу. На по- 
стахъ такой дозоръ производитъ наблюдете надъ бдительностью 
службы ихъ, а на заставахъ является начальникамъ ея съ докла
дами о цйли своего прибьшя и о результатахъ обхода.

На фланговыхъ заставахъ направлеше такихъ дозоровъ должно 
быть следующее: отъ заставы на крайшй свой фланговый постъ, 
затемъ вдоль всехъ своихъ постовъ, на ближайший фланговый 
постъ соседней заставы, на соседнюю заставу и обратно на свою.

6) ВидоизмЪнеше дозоровъ для кавалерт. Въ общихъ своихъ 
основахъ дозорная служба для ка вале pin остается та лее. Что же 
касается до частностей, то таковыя, сообразуясь со свойствами 
конницы, должны быть соответственнымъ образомъ видоизменены.

Въ строяхъ дозоровъ дистанщи между дозорными могутъ быть 
доведены до 300— 100 шаговъ, въ виду того, что всадникамъ легче 
видеть другъ друга, а производить осмотръ местности на своемъ 
участке гораздо удобнее и скорее, чемъ пехотинцу.

Строй ядра дозора тотъ же самый.
Удаленге ядра дозора отъ высылающей его части можетъ быть 

несколько увеличено—раза въ полтора или даже въ два более, 
чемъ при пехотныхъ дозорахъ.

Условные знаки следуетъ, сообразуясь съ свойствами конницы, 
несколько изменить:

а) Вижу одиночнаго (одиночныхъ) коннаго непр1ятеля—снять  
фуражку и м ахать ею сбоку себя, б) Вижу более или менее зна
чительную группу или колонну конницы противника—на ходу опи
сывать вольты, в) Вижу одиночнаго (одиночныхъ) пешаго не- 
пр!ятеля— снять съ плечъ винтовку и продолжать тьхать дальше, 
держа ее въ рукахъ. г) Вижу более или менее значительную группу 
или колонну пешаго противника—держа ружье въ рукахъ, о ста
новиться. д) Можно безопасно двигаться впередъ—поднятая на 
вытянутой вверхъ рукп фуражка.

При несеяш соответственной службы въ дозоре (кроме самаго 
движешя дозора) аллюры следуетъ применять не ниже рыси, а до- 
несешя посылать только галопомъ.

0БУЧЕН1Е СЛУЖЕК ДОЗОРОВЪ ВЪ РОТАХЪ, ЭСЕАДРОНАХЪ II КОМАНДАХЪ. 4 7



При встргьчгъ съ противникомъ кавалершсше дозоры должны 
помнить свое главное свойство—это подвижность. Если против- 
никъ будетъ тоже конный, то все сведется къ такому же едино
борству, какъ и между пехотными дозорами об’йихъ сторонъ. Здесь 
бол’Ье сметливый, обученный, лихой копникъ всегда заставитъ по
даться назадъ своего противника, если только последит пе будетъ 
во много разъ сильнее, наприм^ръ, сильный разъездъ или даже 
конный отрядъ неприятеля. Въ этомъ случае дозорной линш при
дется нрюстановиться, можетъ быть, и медленно отходить назадъ 
на гЬснимомъ участке дозорной линш, но не прекращать своего 
наблюдешя за противникомъ все время.

Если противникъ будетъ niniifl, наприм’Ьръ, команда nenpia- 
тельскихъ развгЬдчш£овъ пли лишя дозоровъ его походнаго охра- 
нешя, то отдельными кавалеристамъ-дозорнымъ едва-ли удастся 
задержать его.

Здесь дейслшя копныхъ дозоровъ сведутся къ тому, чтобы:
а) возможно скорее сообщить въ тылъ объ открытш противника;
б) не прекращать своего наблюдешя за нимъ ни на минуту до того 
времени, когда служба конныхъ дозоровъ прекратится; в) поль
зуясь местностью, стараться задержать продвигаше впередъ 
противника, для чего не бояться прибегать и къ пешему бою, 
цепляясь за местные предметы, особенно за населенные пункты, 
перелески и т. п. Это преимущественно могутъ проделывать 
ядра дозоровъ, выскакивая на более удобныя места своего 
дозорнаго участка и здесь, по возможности, спешивая по
больше людей, чтобы огнемъ болыпаго количества винтовокъ 
(2— 6) заставить противника, если и не совершенно остано
виться, то хоть задержаться; г) когда походныя заставы войдутъ 
въ дозорную лишю и начнутъ теснить противника, то содейство
вать имъ въ этомъ или своимъ огнемъ или тщательнымъ наблю- 
дешемъ за нимъ.

Съ началомъ развертывашя головного отряда или авангарда, 
конные дозоры должны во всякомъ случае очистить фронтъ передъ 
разворачивающимися частями и присоединиться къ выславшему 
ихъ начальнику. Люди, посламше изъ дозора съ донесетемъ, не 
выжидаютъ остановки отряда, а присоединяются къ ядру своего 
дозора немедленно по выполнеши своего поручешя.

7) ВидоизмЪнеше дозоровъ въ ночное время. Основное 
правило для дозоровъ ночью то, что они должны быть обязательно 
тьшгг и, кроме того, составъ людей долженъ быть особенно
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надежный. Сила дозоровъ ночью, въ общемъ, должна быть увели
чена. Такъ, дозоръ въ отдЬлеше будетъ нередкость: съ одной сто
роны дозорная лишя будетъ гуще, а съ другой большее число людей 
понадобится для связи дозора съ прикрываемыми имъ частями.

Строй дозора будетъ состоять изъ двухъ лишй: первую лишю 
составитъ ц^пь дозорныхъ въ среднемъ на разстояши 20—50 ша- 
говъ другъ отъ друга, а во второй лиши почти въ такомъ же раз- 
стояши отъ дозорныхъ и где-нибудь за серединой или однимъ изъ 
фланговъ своего участка — начальники дозоровъ и рядомъ ихъ 
помощники.

Ружья ночью следуетъ иметь не заряженными, а нести ихъ 
обязательно въ рукахъ.

Обпця обязанности чиновъ дозора, деятельность его и органи- 
защя донесений остаются тЬ же и ночью, но только сл'Ьдуетъ по
мнить, что чемъ темнее ночь, темъ все более и более приходится 
прибегать къ помощи уха: если въ св’Ьтлыя ночи еще возможно не
сти свои обязанности, полагаясь на глаза, то въ очень темныя 
ночи, когда почти ничего не видно, только слухомъ и можно вос
полнить недостатокъ зрешя. Но для того, чтобы ухомъ можно было 
различать необходимые звуки, придется отъ поры до поры ирюста- 
навливаться, а иногда и пригибаться къ земле: а) для выслеживашя 
противника и б) для поддержаш’я необходимой связи со своими со
седями и со своимъ начальникомъ дозора. Такую ор1ентировк\г 
своего положешя следуетъ делать никакъ не реже, чемъ черезъ 
50— 150 шаговъ, что будетъ зависеть отъ большей или меньшей 
темноты ночи.

Въ случае потери связи со своими дозорными частями, людямъ 
въ дозоре не следуетъ бросаться изъ стороны въ сторону, а надо 
лечь на землю, въ крайнемъ случае приложить ухо къ ней и на 
слухъ определить, где двигаются свои более сомкнутая части, 
какъ, напримеръ, ядра дозоровъ или даже ротныя и др. походныя 
колонны.

Со своей стороны начальникъ дозора долженъ принимать все 
зависящая отъ него меры для поверки людей своей дозорной ли
ши, для чего ему надо обязательно пользоваться возможными оста
новками всего походнаго движешя, какъ, напримЬръ, въ конце 
каждаго часа движешя на 10 минутъ. когда надо постараться 
обойти всю дозорную линпо и проверить расположеше на ней 
людей.

ОБУЧЕHIE СЛУЖБ’!» ДОЗОРОВЪ ВЪ РОТАХЪ, ЭСКАДРОНАХЪ И КО МАНДаХЪ. 4 9
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На остановкахъ походнаго движешя дозорамъ сл'Ьдуехъ не 
оставаться стоять, а ложиться для того, чтобы лучше самимъ ви
деть или слышать, что будетъ делаться впереди, а въ то же время 
самимъ быть менЬе видимыми.

ВсЬ условные знаки, подаваемые начальникомъ дозора, немед
ленно же передавать другъ другу, а также немедленно ихъ и 
исполнять. Связь дозора съ выславшимъ его начальникомъ должна 
поддерживаться черезъ цепочку, высылаемую изъ состава дозора.

Основы службы дозоровъ при остри ть съ противникомъ 
остаются те же, что и днемъ. Въ частности же, при встрече съ 
коннымъ или п'Ъшимъ противникомъ, дозорнымъ сл'Ьдуетъ, подавъ 
условный знакъ тревоги, лечь на землю, выждать приближеше 
противника и броситься на него въ штыки въ одиночку или совме
стно съ подошедшимъ или подползшимъ сюда ядромъ дозора.

Начальникъ дозора, по выясненш обстановки (насколько это 
окажется возможнымъ), посылаетъ на заставу донесеше, а самъ 
подаетъ знакъ для движешя впередъ для того, чтобы, по возможно
сти, оттеснить, захватить или переколоть противника, если онъ 
слабее дозора, или точнее выяснить его расноложеше и силы, 
когда онъ сильнее дозора.

Все это надо делать съ такимъ расчетомъ, чтобы при прибли
жении къ дозорной лиши походной заставы или иной сомкнутой 
части можно было начальнику ея дать возможно более точныя све- 
дешя и затемъ, совместно съ ней, темъ или инымъ путемъ отбро
сить противника и открыть путь для дальнейшаго движешя всего 
отряда.

Если дозоры наткнутся неожиданно на засаду или какую либо 
значительную часть противника, то не следуетъ продвигаться впе
редъ съ той лиши, на которой этотъ противникъ былъ замеченъ. 
Лишя дозорныхъ быстро ложится, подавая, конечно, сигналъ тре
воги, и начинаетъ более подробную разведку противника. Въ это 
время ядра дозоровъ сближаются съ ней и приступаютъ къ той же 
совместной съ дозорными задаче.

Въ походную заставу или главныя силы начальникомъ дозора 
немедленно же посылается соответствующее донесеше, лучше че
резъ его помощника, который въ то же время будетъ, въ случае 
надобности, и проводивкомъ.

Если по ходу действий наступающая главныя силы отряда при
близятся къ какому-нибудь участку дозорной лиши, последняя при
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соединяется здТсь къ передовымъ цТпямъ; всТ эти люди дозо- 
ровъ служатъ для правильнаго направлешя соотвТтственныхъ на- 
ступающихъ участковъ своихъ нфпей или колоннъ.

Внутренняя связь дозора съ выславшимъ его началышкомъ и 
соседями остается та же, что и днемъ. Внешняя же достигается 
главиымъ образомъ: а) черезъ назначенныхъ людей и б) оптиче
скими условными знаками.

Люди, назначенные для иоддержашя указанной связи, большей 
частью составляютъ цепочку отъ ядра каждаго дозора до соотвТт- 
ственнаго начальника, располагаясь парами, пара отъ пары въ 
предЬлахъ видимости, что составитъ около 20— 50 шаговъ въ за
висимости отъ темноты ночи. Для оптическихъ условныхъ знаковъ 
вполн’Ь пригодны только карманные электричесюе фонарики, такъ 
какъ всяю'е друпе, требуюпце зажигашя ихъ для подачи сигна- 
ловъ или все время зажженные, могутъ легко обнаружить против
нику присутств1е нащихъ войскъ. Если у каждаго начальника до
зора будетъ по такому исправному фонарю, то значительно упро
стится связь ихъ назадъ съ тТми частями, который они должны охра
нять.

Придется только установить 2 новыхъ знака: 1) одинъ продол
жительный свптъ фонаря—до 20 счетовъ въ размТръ шага, и 
2) прерывчатый евгътъ—открыть св^тъ на 2 счета (тоже въ 
размТръ шага), потомъ закрыть на 2 счета и такъ до 10— 15 разъ.

Въ обоихъ случаяхъ надо обращать свТтъ исключительно на- 
задъ и, главнымъ образомъ, въ ту сторону, гдТ предполагается 
мТсто того начальника, съ которымъ дозоръ долженъ поддерживать 
связь.

Для того, чтобы сбоку не было отблесковъ, слТдуетъ скрыть 
фонарикъ въ складкахъ одежды (напр., между полами шинели) и 
тогда подавать сигналы. При такой органиэащи связи, она будетъ 
все время поддерживаться исключительно спереди назадъ.

Такъ, въ походТ сл’Ьдуетъ черезъ каждые 5 — 10 минуть откры
вать продолжительный свТтъ фонаря. При приближенш къ про
тивнику это надо дТлать чаще (напр., черезъ 5 минутъ). Въ случай 
встречи какой-нибудь преграды при движеши дозоровъ и отряда, 
сейчасъ же за лишен этой преграды необходимо подобнымъ же 
способомъ, возможно скор-be, возстановить связь.

При встрТяТ съ противникомъ начальникомъ соотвТтствующаго 
дозора показывается прерывчатый свТтъ. ;
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Съ другой стороны, сзади следующему начальнику никоимъ 
образомъ нельзя сноситься съ впереди идущими дозорными свето
выми сигналами, такъ какъ они будутъ видны противнику и могутъ 
заранее возбудить его внимаше. Однако, начальнику легко поддер
живать связь со своими дозорами посылкой людей со своими рас- 
поряжетями или черезъ соответствующую связь цепочкой или 
даже посылая ихъ прямо на показанный или показываемый дозо
рами светъ.

5 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ

Теперь остается только показать тотъ способъ нагляднаго обс
чета, при которомъ все свЬдешя, помещенный въ настоящемъ 
изследоваши, наиболее прочно, скоро и легко могутъ быть усвоены 
если и не всемъ составомъ какой-нибудь части, то значительной 
ея частью.

Прежде чемъ выходить въ поле, необходимо познакомить ниж- 
нихъ чиновъ ротъ, эскадроновъ и командъ въ казарме со службой 
дозоровъ, причемъ, если не удастся пройти настоящую инструкщю 
целикомъ, то, въ крайнемъ случае, можно ограничиться первой 
половиной ея—до частныхъ видовъ дозоровъ.

Особенно трудно усваиваются, но ими больше всего и сле- 
дуетъ заняться, отделы «Организащя дозоровъ» и «Организа
щя донесешй».

Отделы же «Деятельность дозоровъ» и «Встреча съ противни- 
комъ» могутъ быть пройдены более схематически съ темъ, что при 
первыхъ же выходахъ въ поле все помещенный въ нихъ сведетя 
будутъ усвоены чисто практическимъ путемъ.

Особенно обстоятельно вся служба дозоровъ должна быть прой
дена и теоретически и практически всеми унтеръ-офицерами полка 
на унтеръ-офицерскихъ заняияхъ баталюнныхъ командировъ, а 
будущими унтеръ-офицерами—-въ полковыхъ учебныхъ командахъ.

Самыя учешя въ поле должны вестись въ следующей последо
вательности.

1-е учете—только научить дозоры внимательно и умгьло 
проходить извгъстное р азсто я те  (версты 2— 3 отъ дому и столько 
же назадъ).

Для этого сл Ьдуетъ составить задачу въ самомъ простомъ виде, 
напр., «противникъ тамъ-то, рота пойдетъ въ средней походной 
заставе по такой-то дороге или по такому-то направленно. Учиться



будет* средшй дозор*». Затем* вызвать человек* 5— 10 наиболее 
расторопных* и сметливых* людей и, отведя их* в *  сторону, в *  
полъ-голоса приказать им* пройти в *  указанном* выше направле- 
нш 1 — 11 /2 версты и где-нибудь спрятаться, причем* способ* пре
доставить им* самим*. У них* должны быть непременно холостые 
патроны.

Поставить им* услов1е, что если их* не заметят*, то они 
должны пропустить дозорных* и ядро дозора, а когда последнее 
пройдет* шагов* на 50 — 100 за них*, они должны ему в *  спину 
выстрелить.

Когда эти люди уйдут*, оставшимся нижним* чинам* указать, 
для чего они посланы, затем* отобрать парию 8-— 10 человек* и 
назначить начальника этого дозора. Проч1е чины роты должны дер
жаться за обучающим*, которому в * свою очередь лучше всего 
идти сзади ядра дозора ш агах* в *  50-ти и все время вести беседу 
съ людьми роты, обсуждая действ1я дозора.

Вообще, все заняие должно преследовать ту цель, чтобы на 
8— 10 дозорных* велось бы обучеше 40— 50 остальных* людей 
роты. Распределите людей в *  дозоре делает* здесь же сам* назна
ченный начальник* его. Потом* дозор* двигается вперед*.

Если дозор* попадется и пропустит* одного—другого из* 
раньше посланных*, это будет* наиболее ярким* примером* не- 
умешя или, может* быть, и небрежной службы того дозорнаго, ко
торый здесь проходил*, для чего следует* самому подать условный 
знак* из* строевого устава—кружить над* головой рукой или фу
ражкой и затем* указать знак* «бегом*». Затем* сделать подроб
ный разбор* действШ всех* чинов* дозора, подчеркивая все вы- 
даюпцеся в * хорошую и дурную стороны случаи и, попутно, ука
зывая как* следовало бы это сделать.

2-е, 3-е и все дальнейпня учешя надо организовать точно 
также, но постепенно вводя все новые элементы в * него; так*, вы
брать местность пересеченную, закрытую, пройти через* того 
или другого рода дефиле, осм отреть участокъ леса, деревни и. 
dpyiie мгъстные предметы.

Во время ученья, пользуясь тем*, что будет* встречаться 
на местности впереди, напр., стадо, одна или несколько кре
стьянских* повозок*, идунце поселяне и т. п., практиковать 
дозоры в * донесешяхъ, для чего приказать кому-нибудь из* со
става людей роты, идущих* съ обучающим* (лучше съ унтер*-
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офицеромъ), быстро пробежать къ такому-то дозорному и сказать 
ему, что онъ видитъ вместо этого стада соответственную колонну кон
ницы противника, вместо повозокъ—обозъ противника, вместо пЬ- 
шихъ поселянъ— одиночнаго или целую группу пешаго противника.

Еще заранее донесешя следуетъ приказать присылать къ себе.
Тогда самый докладъ будетъ делаться гласно. Не указывая оши- 

бокъ въ донесенш, опросить несколышхъ человекъ изъ оставшейся 
группы, какъ бы они сделали на месте присланнагосъдонесешемъ.

Въ конце обязательно надо указать, въ какомъ именно оконча- 
тельномъ виде донесете должно было бы быть передано, и за
ставить это сделать того нижняго чина, который былъ присланъ 
изъ дозора.

Только после того, какъ будетъ вполне твердо усвоено движе
т е  дозоровъ на самой разнообразной местности и при различномъ 
ихъ расположена въ ряду другихъ дозоровъ (т. е. не только сред- 
нимъ, но и правымъ и левымъ), только тогда можно вести ташя 
дозорныя прогулки противъ обозначеннаго противника, высылая 
для этого навстречу одинъ разъ—такой лее или чуть слабее дозоръ, 
затемъ—человекъ 15-ть, изображающихъ партпо непр1ятельскихъ 
развЬдчиковъ, группу конныхъ ординарцевъ, яко бы разъездъ про
тивника и т. п.

Венцомъ такого одиночнаго обучетя людей будетъ: а) органи- 
защя походнаго движетя целой роты (преимущественно боевого 
состава), разбитой на походныя заставы среднюю, правую и ле
вую, высланный отъ головного отряда, голову походной колонны 
котораго следуетъ обозначить хотя бы однимъ человекомъ съ фла- 
гомъ. При этомъ следуетъ выслать впередъ спрятаться человекъ 
10-ть для поверки умешя и внимашя дозоровъ въ пути, какъ это 
организуется для перваго учешя дозорной службы, и б) организащя 
такого же походнаго движешя, но уже съ двухъ сторонъ навстречу 
другъ другу и доводя столкновеше до развертывания и вступлеш’я 
въ бой походныхъ заставъ.

Для лучшей поверки действш дозоровъ, въ ученьяхъ иослед- 
нихъ двухъ типовъ следуетъ придавать къ каждому дозору по офи- 
церу-посреднику.

Въ конце каждаго ученья обязательно делать гласный разборъ 
его, производя очную ставку техъ людей, которые принимали уча- 
CTie въ томъ или иномъ иоложительномъ или отрицательномъ дей- 
ств1и дозора. {

5 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



Чтобы закончить вопрос® о дозорной служб'Ь, остается сказать 
нисколько слов® о времени, которое можно и следует® удЬлить для 
этого отдЬла.

Казалось бы, что к® лЬту дозорная служба должна быть вполнЬ 
основательно пройдена лишь старослужащими, а съ молодыми сол
датами не стоит® торопиться, так® как® им® и без® того слишком® 
много д^ла для выполнешя своей программы первоначальнаго 
обучетя. Съэтой категор1ей нижних® чинов® можно было бы пройти 
дозорную службу в® течете лЬта и, к® уходу очередного срока 
службы в® запас®, что теперь, вероятно, будет® происходить в® 
началЬ ноября, всЬ нижте чины в® ротЬ могли бы быть основа
тельно обучены дозорной служб'Ь.

Что касается старослужащих®, то даже при наибольшем® 
возможном® количествЬ нарядов® на службу в® полку, когда не 
менЬе одного, а то и двухъ батальонов® старослужащих® еже
дневно в® нарядЬ, представляется возможным®, хоть раз® в® мЬ- 
сяцъ, назначить часа два на теоретическая заняПя в® казармЬ 
дозорной службою, преимущественно, конечно, тогда, когда по рас- 
писашю указаны заняНя полевым® уставом®. В® это время слЬ- 
дуетъ только возобновлять свЬдЬшя у большинства, как® у мало еще 
забывших® дозорную службу съ лЬта, и настойчиво обучать тЬхъ 
старослужащих®, которые по тЬмъ или иным® причинам® не про
ходили этого обучетя в® течете предыдущаго перюда. Повседнев
ный опыт® говорит®, что таких® людей набирается не мало.

Что касается практическаго об ученья дозорной службЬ на 
мЬстности,то для этого можно использовать и дни нарядов®, когда: 
а) вся без® остатка рота не идет® в® караул® и б) если и идет® вся, 
то не всЬ люди попадают® в® суточный наряд®; много нижних® 
чинов®, а тЬмъ болЬе зимой, будут® назначены на ночные посты и 
до сумерек® у них® остается время свободным®.

ЗдЬсь-то кажется и можно было бы воспользоваться такими до 
нЬкоторой степени свободными людьми и. подбирая их® неболь
шими группами человЬкъ въ б— 10, отправлять съ офицером®, а то и 
съ подпрапорщиком® в® поле, пройти одною из® вышеописанных® 
дозорных® прогулок® верст® около 3— 5. Тогда, при извЬстномъ 
вниманш к® этому вопросу, легко можно в® течете всего зимняго 
першда таким® способом® одиночной подготовки людей пройти со 
всЬми без® исключешя старослужащими весь этот® важный отдЬлъ 
боевой службы войск®. <
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Появится, попутно, большее знакомство съ полемъ, исподволь, 
нЪтъ-н'Ьтъ, да къ практическому обученно дозорной служб'Ь при
стегнутся и элементы практическаго же обучетя обязанностимъ 
одиночнаго стрелка, а, въ концЬ концовъ, это не можетъ не отоз
ваться благотворно и на всей боевой подготовка солдата.

(В. оЛТернаЕскт.



ЧЕГО МЫ ХОТИМЪ ОТЪ ПОДПРАПОРЩИКОВЪ.

а страницахъ «Русскаго Инвалида» г-мъ А. Бартеневымъ 
с  ж ~;В - помещены две статьи и г-мъ «Старымъ Стрелкомъ»— 
' ® одна статья, посвященный вопросу недостаточности на-

f  стоящей подготовки подпрапорщиковъ. Эти три статьи 
производятъ впечатлите, что авторы сказали совеЬмъ не то, что 
хотели сказать и что нужно было сказать. Несправедливая же 
оценка службы сверхсрочныхъ— вызываетъ удивление.

Избегая полемики, я постараюсь не оппонировать авто
рами, а просто высказать свое убЧждете. основанное на бо
лее, ч'Ьыъ двадцатил'Ьтнихъ наблюдетяхъ за ближайшими, луч
шими, необходимейшими помощниками офицеровъ — сверхсроч
ными. За это время япривыкъ уважать сверхсрочныхъ более, чЬмъ 
любой «институтъ» пли корпорацш. Мне казалось, что и все, на- 
ходяпцеся въ строю, офицеры относятся съ такпмъ же къ нимъ 
уважешемъ. А потому стало какъ - то больно за выражешя, 
будто «подпрапорщика, какъ человека простого происхождешя, 
молшо прельстить только рублемъ» и преимуществами, будто они 
только «хлопотуны и ходатаи» по устройству своего собственнаго 
благополуч1я, будто отъ нихъ нельзя требовать радешя объ инте- 
ресахъ военнаго дела; последнее будто только—дело офицеровъ.

Прежде всего всяюй, кто только глубже всматрпвался въ пси- 
холопю военной жизни, не могъ не заметить, что, главными обра- 
зомъ, фельдфебель, а за нимъ уже сверхсрочные—точная котя  или 
точное отражете своихъ командировъ: какой бы ни были первый



командиръ, его фельдфебель становится преданнейшими его испол- 
нителемъ, проводникомъ его взглядовъ, рабомъ, другомъ до такой 
степени, что въ случай перемены командира, даже въ лучшую сто
рону, старый фельдфебель не можетъ примириться съ новыми 
идеями, новыми порядками, и самыя наизаконнйшшя требовашя 
новаго командира, но противоречащая старымъ порядками, огор- 
чаютъ стараго служаку, какъ оскорбляющая его прежшй идеалъ 
(исполнить онъ все исполнить, но ему трудно привыкнуть къ но
выми взглядами).

Отсюда три вывода: 1) что командири посйети ви своихъ сверх- 
срочныхн, то и пожнети... 2) сверхсрочные— предашгЬйпие, а по
тому безкорыстные, друзья-помощники своихъ командировъ-офи- 
церовъ и 3) какъ относятся къ интересами военнаго дйла коман
диры-офицеры, таки же будутъ относиться къ этими интересами и 
сверхсрочные.

Напротивъ, взгляди въ прошлое говорить, что радЬше объ ин- 
тересахъ военнаго дела, забота объ успехе его, лежали почти 
исключительно на этихъ, якобы прелыценныхъ только рублемъ и 
преимуществами,сверхсрочныхъ. Кому это неизвестно? Только те
перь начинании говорить о томи, что долги для офицеровъ пре
имущественнее всего; но и теперь у насъ даже въ печати раз
даются со всйхъ сторонъ жалобы, что такихъ-то обидели формой, 
такихъ то принизили, тФмъ даютъ мало жалованья, тймъ не хва- 
таетъ на обучеше детей, тймъ не хватаетъ на театры и вообще на 
культурную жизнь, тйхъ обходятъ чиномъ, теми мало будетъ пен- 
ели при отставке.». Похожи ли век эти «пожеланья» на исключи
тельную любовь къ военному делу? Не прельщаются ли рублемъ, 
красивой формой, карьерой, будущею знатностью, славой и т. п. 
личными расчетами «не хлопотуны и не ходатаи», люди «не про
стого происхождешя»? Наконецъ, чймъ объясняли бегство офице
ровъ изъ армш?... Такое бегство несовместимо съ безкорыстною 
любовью къ военной службе и «службой не изъ-за выгодъ».

Я надйюсь на светлое будущее для нашей армш, надеюсь и у 
насъ среди офицеровъ долги станетъ впереди карьеры, но пока, 
въ видахъ справедливости, не могу не сказать, что сверхсрочные 
несравненно меньше оказываются ходатаями и хлопотунами по 
устройству собственнаго благополуч1я, нежели мы сами, за не
многими исключешями, заботяпцеся прежде всего о своей карьере, 
а не о военномъ деле. Последнее делается какъ бы попутно. Въ 
самомъ деле, кто не разсмеялся бы надъ тймъ наивными проста- 
комъ, который бы заявили, что наши офицеры идутъ въ академш
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не для своей карьеры, а... изъ «радйтя объ интересахъ военнаго
дела»!

Надо подумать и о томъ, что дается впереди офицерамъ и что 
сверхсрочным^.. Я зналъ и знаюмногихъ сверхсрочныхъ, которые 
такъ увлекались строевымъ деломъ (вполне безкорьтстно), что не 
сманивались на более выгодныя службы. Но почти не знаю при
мера, чтобы офицеръ остался на военной службе, разъ предла
галось лучше оплачиваемое место, гЬмъбол'Ье съ более солиднымъ 
положешемъ.

Такимъ образомъ, сверхсрочный проеитъ, хлопочетъ, ходатай- 
ствуетъ... тоже въ подражате намъ, но сверхсрочный идетъ на то, 
что ему даютъ. Мы же все время плачемъ, что наша служба мало 
оценивается. Я знаю много примгЬровъ, да и кто ихъ не знаетъ, 
именно любви къ военному делу со стороны сверхсрочныхъ, такой 
любви, что вн'Ь военной службы они не знаютъ жизни. Много при- 
мЬровъ безкорыстныхъ служакъ.

Къ сожалешю, ныне установился порядокъ, заставляющей под- 
прапорщиковъ, сверхсрочныхъ, думать о томъ, где и какъ имъ жить, 
когда ихъ черезъ 15 летъ попросятъ больше не безпокоить до
кладными записками объ оставлены на сверхсрочной службе еще 
на годъ, хотя и предоставятъ служить въ разныхъ другихъ 
ведомствахъ, въ которыхъ, вероятно, не требуется безкорысия, пыл
кой, молодой любви къ делу, а потому тамъ можетъ служить и не 
любящш этого дела, оставившш сердце на военной службе. Вотъ 
объ этомъ ненормальномъ порядке выбрасыватя черезъ 15 летъ 
службы людей, уже привязавшихся къ военной службе, онытныхъ, 
знающпхъ, обыкновенно достойнейшихъ, и следовало бы возбу
дить вопросъ, а вовсе не о томъ, что подпрапорщики негодны по
тому, что на экзамене, не имея «светлой памяти», не удержали 
въ ней кой-какихъ сведетй по географы или исторш...

Нетъ, не въ программномъ курсе общеобразовательныхъ пред- 
метовъ лежигь центръ вопроса подготовки помощниковъ для офи- 
неровъ—подпрапорщиковъ. Чтобы определить этотъ центръ, надо 
ответить на вопросы: какая цель учреждешя «института подпра
порщиковъ», какой деятельности мы ожидаемъ отъ подпрапорщи
ковъ, вообще—чего мы хотимъ отъ подпрапорщиковъ?

Ответы на эти вопросы выяснили бы сразу всю, положительно, 
смешную сторону несоответств!я курса, проходимаго въ школахъ 
подпрапорщиковъ, и техъ требованш, которыя мы къ нимъ предъ- 
являемъ. Эти же ответы дадутъ возможность оценить полную несо
стоятельность и даже ненормальность существующаго положешя
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подпрапорщиковъ и вообще сверхсрочных^ и позволять напротивъ, 
придти къубЬжденпо, что если это иоложеше продолжится, то цЬн- 
ность сверхерочныхъ будетъ все болЬе иболЬе понилсаться и вотъ 
почему: человЬкъ не можетъ полюбить дЬло на годъ или далее на 
пятнадцать лЬтъ; полюбить онъ можетъ дЬло только на всю жизнь; 
а на годъ, или на какъ бы контрактный срокъ— 15 л’Ьть, онъ мо- 
леетъ только наниматься. Если же ему говорятъ, что черезъ пят
надцать лЬтъ ты будешь къ привычному, тЬмъ болЬе любимому 
дЬлу, совершенно неспособенъ и тебя волей-неволей отъ этого 
дЬла навсегда отрЬшатъ, хотя и предоставить еще болЬе прибыль
ным дЬла, то всякШ невольно призадумается надъ тЬмъ, не лучше 
ли подготовиться заранЬе къ новому дЬлу, а не то п уйти заранЬе, 
смолоду, когда успЬть можно больше и силъ больше, семьей не 
связанъ. Подумаетъ невольно о томъ, что не стоить отдаваться 
всей душей, чтобы не истощить всЬхъ силъ теперь.

Читатель, увлеклись ли бы вы такой службой, гдЬ васъ прини
маюсь елсегодно, на годъ, въ полной зависимости отъ прихоти мЬ- 
няющагося начальства, и съ обязательствомъ для васъ черезъ пят
надцать дЬтъ, т. е. къ сорока годамъ сдЬлаться неспособнымъ не
сти привычную службу и искать другой, хотя и любезно вамъ пре
доставляемой?

Установлете для подпрапорщиковъ продолжительности служ
бы въ 15 лЬтъ имЬетъ, по моему, несравненно болЬе плохихъ сто- 
ронъ, чЬмъ хорошихъ. Я, лично, вижу въ этомъ только одну сомни
тельно хорошую сторону, это: возможность для подпрапорщиковъ въ 
первые годы лично продЬлывать машинную гимнастику... Насколько 
важно это преимущество молодыхъ подпрапорщиковъ передъ наши
ми традищоинымщтакъ высокоеще недавно чествуемыми стариками- 
фельдфебелями,— предоставляю судить читателю, знавшему этихъ 
стариковъ въ мирное и военное время. Со своей лее сторопы, по
зволю себЬ твердо заявить, что никогда молодой подпрапорщикъ 
не превзойдетъ старика въ знаши слулсбы, въ сноровкахъ и луч- 
шихъ способахъ исполнить предначерташя своего командира, въ 
авторитетности по всЬмъ вопросамъ исполнешя для чиновъ своей 
части..., не говоря про драгоцЬнность опыта и установившегося 
воинскаго духа.

Я, лично, недоумЬваю, почему въ древнее время рыцари могли 
быть стариками, не говоря про обыкновенныхъ воиновъ? Почему 
въ прежнее время мы особенно цЬнили старыхъ, сЬдыхъ фельдфе
белей и унтеръ-офицеровъ, а теперь не допускаютъ подпрапорщи
ковъ и унтеръ-офицеровъ посвятить всю свою лшзнь военному
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делу? Разве въ то время, когда служили на дМствителыгой служба 
25 лгЬтъ, войска служили хуже или любили меггЬе, ч^мъ теперь, 
военную слулгбу? Слышались ли когда жалобы на стариковъ- 
фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ сверхсрочныхъ?...

Читатели! интересуясь своими вернейшими и преданнейшими 
помощниками въ исполнеши военной службы, вы не могли не за
метить украдкой смахиваемыхъ слезъ стараго служаки-сверхсроч- 
наго, вынужденнаго проститься навсегда съ тою жизнью, съ г!мъ 
дйломъ, къ которому онъ успйлъ привязаться всей душой.

Я вид'Ьлъ ташя слезы не разъ даже у нйкоторыхъ унтеръ-офи
церовъ, ушедшихъ въ запасъ, въ виду получегия прибыльной служ
бы, и случайно наткнувшихся на свою часть или даже другую 
часть, но того рода войскъ, въкакомъонъ служилъ. Такъне «рубль 
только прелыцаетъ» сверхсрочнаго, какъ полагаетъ г-нъ А. Бар- 
теневъ, взявшш въ основу своихъ суледенш недостаточное знаше 
экзаменуемыми подпрапорщиками грамматики, географш и исто- 
рш. Не им^етъ значешя место подготовки подпрапорщиковъ, т. е. 
будутъ ли готовиться при своихъ частяхъ или въ цеитральныхъ 
учреждешяхъ. Мало им^етъ значен1я и максимумъ или минимумъ 
программнаго курса теорш въ школе подпрапорщиковъ.

Для того, чтобы подготовить себе хорошихъ подпрапорщиковъ, 
надо только суметь вложить въ сверхсрочныхъ зародышъ само- 
воспиташя и зат^мъ зародышъ самообразовашя. Но для этого 
прежде всего надо изменить наше обычное къ нимъ отношеше...

Пока офицеры очень далеки отъ подпрапорщиковъ.
Надо приблизить подпрапорщиковъ къ себе, чтобы дать имъ 

возможность хотя безсознательно, въ силу врожденнаго инстинк- 
тивнаго желашя подражать начальнику, быть похожими на офи- 
церовъ,—перенять офицерскую культурность, благовоспитанность, 
нравственность, даже те знашя, которыя могутъ быть получены 
отъ разговоровъ съ более развитыми людьми (нынешше сверх
срочные-—не глупее, ведь, маленькихъ детей; но детей мы ста
раемся ознакомить со всемъ, чемъ только можно; такъ лее надо де
лать и со сверхсрочными). А для этого прежде всего надо на воен
ной слулсбе забыть про «простое происхождете» (разве мало 
славныхъ офицеровъ было простого происхождешя), забыть безпо- 
воротно про оставшееся отъ крепостного права поняпе, что офи
церы—баринъ, анижнш чинъ, хотя бы подпрапорщикъ,—крепост
ной. Бъ этомъ направленш мы никакъ не можемъ, сдвинуться и 
сделать первые шаги. До сихъ поръ насъ очень шокируетъ, если 
командиръ подаетъ руку своему фельдфебелю (какъ это делается
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заграницей), но насъ нисколько не шокируетъ, если тотъ же коман- 
диръ подаетъ руку любому изъ простонародья, мелкому лавочнику, 
приказчику магазина, туземцу-инородцу...

Надъ такимъ отношешемъ какъ бы барина-офицера къ ниж
нему чипу-кр-Ьпостному необходимо призадуматься для будущей 
армш. Это отжило; на войне— этого н^тъ; не надо лее офицеру 
сторониться нижняго чина и въ мирное время. Правда, самъ за- 
конъ по форм!; оберегаетъ эту преграду между офицеромъ и ниж- 
нимъ чиномъ, запрещая совместную езду въ вагонахъ, непосред
ственный распоряжешя надъ нетрезвыми и пр.. но только по форме; 
духъ устава, наприм^ръ, внутренней службы—другой; иначе и 
быть не можетъ, такъ какъ офицеры не могли бы узнать внутрен- 
нш м1ръ нижняго чина, его воззргЬшя, симпатш, отпошеше въ 
долгу... Офицеру нулшо знать не комическую только, для анекдо- 
товъ, сторону солдатской жизни, не только ея показную, формаль
ную жизнь, а именно—его внутреннюю жизнь, хотя бы ради того, 
чтобы суметь дать правильный отпоръ антимилитаризащонной аги- 
тащи гЬхъ вн'Ьшнихъ элементовъ, которые имели возможность стать 
близко къ народу и сеяли пропаганду, основываясь на этомъ зна
комстве съ простолюдпномъ.

До сихъ поръ для офицеровъ, отъ которыхъ скрыта была вну
тренняя сторона солдатской лсизни (офицеръ можетъ сидеть хоть 
целые дни въ казарме, но сможетъ высмотреть только вн’Ьшшя 
нроявлешя жизни солдата, а не внутреншя), переводчиками этой 
внутренней стороны солдатской жизни являлись сверхсрочнослу- 
жанце. Вотъ это и есть естественное назначете сверхсрочнослулса- 
щихъ унтеръ- офицеровъ: быть переводчикомъ въ сношешяхъ между 
офицерами и нижними чинами, и передатчиками, и непосредствен- 
нымъ оруд1емъ исполнешя предначерташй и распоряженш началь- 
ника-офицера. Ведь въ этомъ отношенш, да и во всехъ отноше- 
шяхъ, до сихъ поръ служба сверхсрочныхъ была безукоризненна 
(Конечно, въ семье не безъ урода, но нельзя исключешемъ харак
теризовать всю массу). Теперь вдругъ оказался насущный вопросъ 
въ подготовке подпрапорщиковъ!

И правда, вопросъ есть, но только не въ неудовлетворительно
сти этой подготовки по программному курсу школы подпрапорщи
ковъ, а въ ненормальности ихъ пололшшя и въ томъ, что мы хо- 
тимъ только обучить, а надо и воспитать.

сЖ 3)ми(тревскШ .
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Д е п о  о ф и ц е р с к и Х ъ  в е р х о в ы х ъ  
л о ш а д е й .

ъ Etieei, этомъ центра высоко-культурнаго производства 
верховыхъ лошадей, зародилась счастливая мысль соеди- 

■ нить въ одномъ обществ!', и коннозаводчиковъ, произво-
дящихъ верховую лошадь, и офицеровъ, нуждающихся въ 

этой лошади, для взаимной помощи въ деле продажи и покупки 
ея. Московская конская выставка во-оч т доказала, что у на 
съ въ Poccin имеется множество конскихъ заводовъ, произ- 
водящихъ верховыхъ лошадей и высокихъ кровей и высокихъ 
служебныхъ качествъ, а, между гЬмъ, какъ трудно офицеру купить 
хорошую лошадь и к атя  безконечныя мытарства испытываетъ 
молодой офицеръ въ поискахъ сколько-нибудь подходящей ло
шади, и при этомъ дело часто совсЪмъ не въ деньгахъ, а въ совер
шенной невозможности найти лошадь! Съ заводовъ лошади куда-то 
исчезаютъ, да если ошЪ тамъ и есть, то никому объ этомъ не изве
стно; постоянныхъ же выставокъ или рынковъ верховыхъ лошадей 
у насъ шЪтъ, и вотъ офицерство ездитъ «по слухамъ» искать ло
шадь изъ Москвы въ Варшаву, а изъ Варшавы въ Москву, встречая 
и тутъ и тамъ не предложеше, а все тотъ же неудовлетворенный 
сиросъ. Къ стыду нашему, легче купить выводную иностранную 
лошадь, чемъ русскую, ибо выводную лошадь через> две—три 
известныхъ конторы барышниковъ всегда можно выписать изъ за



границы, даже болЬе или менее определенна™ типа. Однако, если 
присмотреться къ тому матер!алу, на которомъ служитъ нашъ ка- 
валершскш офицеръ, то окажется, что все-таки онъ въ огромпомъ 
большинстве сидить на нашей русской полукровной лошади раз- 
ныхъ заводовъ. Очевидно, что лошадь доходитъ до офицера не 
прямо съ завода, а какими-то окольными путями черезъ целый 
рядъ иосредниковъ, несомненно, живущихъ и за счетъ офицера и 
за  счетъ коннозаводчика. Вотъ эти-то окольные пути, этихъ по- 
средниковъ, новое общество и желаетъ устранить и сблизить между 
собою непосредственно и производителя и потребителя верховой 
лошади; этотъ починъ въ деле сближешя офицера и конно
заводчика молено только горячо приветствовать и следуетъ ему все
мерно содействовать.

Общество находится въ перщд Ь организащи и сейчасъ, при по
мощи разосланныхъ въ полки анкетныхъ листовъ, организацюн- 
ный комитетъ собираетъ статистичесюя данныя, которыя помогли- 
бы обществу обосноваться въ своихъ начинашяхъ на прочной 
взаимной выгоде продавца и покупателя. Можно быть увереннымъ, 
что комитетъ вскоре получить обширный и точный матер)'алъ для 
разработки устава общества, но въ общихъ чертахъ можно и сей
часъ дать вполне определенные ответы по всемъ вопросамъ анкет
ныхъ листовъ; вотъ я и попробую разобраться и въ вопросахъ, и 
въ предположешяхъ возникающаго общества.

Судя по бланку организащоннаго комитета, новое общество при
сваиваем себЬ назваше «Военно-спортивное обгцество прюбртъ- 
т е т я  (и) страхования (лошадей) иразвит'ш конскаго спорта»  1). 
Это назваше не вяжется съ тою главною целью, которую совер
шенно правильно ставить себе общество: «учреждение депо офи- 
церскихъ верховыхъ лошадей высококровныхъ и чистокровныхъ, 
здоровыхъ, вполнгъ годныхъ подг офицерское сгьдло,и ни въ какомъ 
случат не отбросовъ скаковыхъ ипподромсвъ». Правда, что обще
ство мечтаетъ развивать снортъ среди офицеровъ путемъ устрой
ства скачекъ, пробеговъ и конкуровъ, но тутъ частное общество, 
во-первыхъ, вдается въ офищальную сферу деятельности самой 
конницы, а во-вторыхъ, беретъ на себя устройство такихъ пред- 
пр1ят!й, кои безъ тотализатора везде и всюду были убыточны. Хо
рошая лошадь подъ молодыми офицеромъ сама по себе приведетъ 
его къ спорту и, если общество выполнить трудную задачу улуч- *)

*) На блашЛ; комитета напечатано: «Военно-спортивное общество прюбргъ- 
тенгя и страховатя и развитая конскаго спорта>, но очевидно, что это назва
ше должно быть исправлено.
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шить офицерскую лошадь до полной чистокровности, то и безъ 
имени «спортивнаго» оно послужить дгЬлу развшчя спорта. Ставить 
же во главЬ д'Ьла спортивные интересы значить идти на первыхъ 
же шагахъ своей деятельности противъ господствующаго, въ среде 
нашей конницы, неблагопр1ятнаго для спорта течешя и этимъ безъ 
всякой надобности портить начинающееся дЬло. Такъ какъ въ 
общество войдутъ не одни прюбр^таюпре, но также и продаюнре 
лошадь, то правильнее было бы назвать его «Обществомъ купли и 
продажи лошадей», что ничуть не связываетъ ему рукъ ни въ деле 
страховашя, о чемъ скажу далЬе, ни въ деле развиПя спорта.

Теперь перейду къ вопросамъ анкетныхъ листовъ, излагая ихъ 
въ краткой и обобщенной форме.

1) «Какъ велика убыль офицерскихъ лошадей оигъ смерти и 
непригодности къ строю? »—Это вопросъ основной, отвЬтъ на 
который определить размерь деятельности общества, ибо имъ бу- 
детъ обозначено число потребныхъ для ежегоднаго ремонта офи
церскихъ лошадей. По прнблизительнымъ даннымъ за несколько 
летъ, можно сказать, что ежегодно въ каждый нолкъ постуиаетъ 
4—5 новыхъ лошадей, т. е. 10 — 12°/о всего состава офицерскихъ 
лошадей, не считая лошадей, приводимыхъ или покупаемыхъ мо
лодыми, вновь выпускаемыми, офицерами. Беря только одну регу
лярную кавалерш и конную артилерш, насчитывающая всего около
3,000 офицеровъ, легко опредЬлимъ, что имъ нужно ежегодно 
около 400 лошадей; къ этому прибавить надо около 200 лошадей 
для молодыхъ офицеровъ. Итакъ, 600 лошадьми исчерпывается вся 
потребность въ офицерскихъ лошадяхъ и эта цифра есть нредЬлъ 
поставки новаго общества, если бы даже весь ремонтъ прошелъ че- 
резъ его руки.

2) « Какова средняя покупная цгьна офицерской полукровной 
лошади для строя и с м у т а ?»  — Общество дТлитъ офицерскихъ 
лошадей на строевыхъ и «для спорта», предполагая, вероятно, 
большую разницу въ ценности той и другой категорш и значитель
ное число лошадей «для спорта». Въ действительности же, офицеры 
наши для скачекъ, въ большинства, получаютъ ипподромный бракъ 
весьма малой ценности и только какая-нибудь дюжина занравскихъ 
скакуновъ пршбр1;таютъ для спорта чистокровную неломаную 
лошадь, да и у нихъ высокую щЬну лошадь получаетъ впослЬдствш 
по м’Ьр’Ь усп4ховъ. А зат-Ьмъ, число офицеровъ, покупающихъ и 
держащихъ лошадей спещально для спорта, такъ незначительно, 
что не стоить выделять ихъ по ценности въ особую категорпо.
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Гораздо правильнее выделить въ особую категорш по ценности 
лошадей гвардш, где лошадь подъ офицерами въ общемъ, въ два 
раза дороже, ч4мъ въ армш. По приблизительному расчету средняя 
цена армейской офицерской лошади будетъ около 400 рублей, а 
гвардейской до 700 рублей. Если допустить, что средняя цена 
офицерской лошади въ ближайшемъ будущемъ поднимется до 
500 рублей, то, принимая во внимаше вышеопределенную цифру 
годового ремонта, найдемъ, что годовой оборота общества по про
даже лошадей не превыситъ 300,000 рублей, если весь этотъ ре
монта пройдетъ черезъ его депо. Съ этой скромною суммою обще
ство и должно, по крайней мере на первыхъ порахъ, сообразовать 
размахъ своихъ предположен^. Изъ этого же видно, какъ надо 
быть осторожнымъ съ такими рискованными предпр1ят1ями, какъ 
устройство всякихъ спортивныхъ состязашй и «ознакомлеше офи- 
церовъ съ выдержкою лошадей для скачекъ», что также включено 
въ кругъ деятельности общества и что, конечно, ведетъ за собою 
содержаше скаковыхъ конюшенъ со всеми дорогими ихъ принад
лежностями, въ роде тренеровъ, жокеевъ, рабочихъ круговъ, опыт
ной прислуги и т. п.

Однако, какъ ни скромна сумма преднолагаемыхъ оборотовъ 
общества, выгоды его существовашя не оцениваются только ею, и 
услуги общества, какъ офицерамъ, такъ и коннозаводчикамъ, бу- 
дутъ просто драгоценными. Упрочившись, общество впоследствш 
въ состоянш будетъ развить свою деятельность въ любомъ паправ- 
ленш, но первые шаги должны быть очень осторожны и чужды вся- 
каго риска и сомнительныхъ спортивныхъ утопш.

3) «Сколько офгщеровъ пожелало бы страховать своихъ ло
шадей и отъ какихъ случайностей, кромгъ смерти, желательно  
страховать?» — Страховаше офицерскихъ лошадей— дело у насъ 
новое и весьма всеми желаемое, но ограничиться страховашемъ 
только на случай смерти нельзя. Падежъ лошади на службе подъ 
офицеромъ явлете очень редкое и офицеру всегда приходится раз- 
ставаться съ лошадью по негодности ея къ дальнейшей службе 
задолго до ея смерти, а потому введете страховатя отъ наступив
шей непригодности къ службе совершенно необходимо; но вотъ 
тутъ-то и выступаетъ на сцену множество трудно цреодолимыхъ 
препятствии Ташо случаи, какъ поломка ноги, слепота и оглумъ, 
не вызовутъ затруднений въ установлено! негодности лошади, но 
есть множество такихъ болезненныхъ состоящй лошади, при кото- 
рыхъ негодность лошади сомнительна, да и затемъ самые случаи
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Нормальный способъ стрельбы артилерш
въ бою.

In der Wirklichkeit koinint es niclit da- 
rauf an, dass man iiber irgcn dein Theuia 
cine gute Abliandlung zu liefern vennag, 
sondern dans man in einrm gpgeboiiem Falle 
zwockmiissig zu handeln verstelit.

Verdi dii Vernois.

Шзъ широкаго опыта последней нашей кампанш, какъ у 
насъ, такъ и въ другихъ apMiaxn, пришли къ выводамъ, 
что стрельба артилерш черезъ головы своихъ войскъ 
I  ̂ является способомъ стрельбы нормальнымъ. Въ ино- 
странныхъ арм1яхъ этотъ способъ стрельбы указанъ въ наставле- 

шяхъ въ категорической форме. Вънашемъ «Наставлеши длядМ- 
ств1я въ бою отрядовъ изъ всЬхъ родовъ войскъ» 1904 г. § 48-й 
гласитъ: «Артилерш сл'Ьдуетъ избегать стрельбы черезъ головы 
своихъ; но если разстояше до непр1ятеля таково, что по крутизне 
траекторш случайности маловероятны, а стрельбой можно дей
ствительно помочь достиженш цели, то можно стрелять черезъ 
головы своихъ».

Какъ видимъ, указашя, данныя нашимъ «Наставлешемъ для 
стрельбы артилерш въ бою», не согласуются съ выводами,почерп
нутыми изъ опыта войны. Казалось бы изменить этотъ § Настав- 
лешя согласно опыту войны и дЬлу конецъ. Оказывается, что 
это не такъ просто, какъ кажется.



Въ статье «Артилершсшя письма» *) г. Е. Смысловскш высту- 
паетъ въ защиту этого §, являясь уб'Ьжденнымъ противникомъ- 
стрЬльбы черезъ головы своихъ и допуская ее лишь какъ исклю- 
чеше.

Авторъ говорить, что «угрожающее» своими выстрелами 
и «угрожаемый» свои войска единодушно требуютъ, чтобы 
стрельба черезъ головы своихъ регламентировалась уставомъ,. 
какъ «нормальный» способъ стрельбы артилерш въ бою; что 
основашемъ для этого требовашя сторонники стрЬльбы черезъ го
ловы своихъ выставляютъ нижеследукнще доводы: 1) «строгая 
закономерность полета артилершскихъ снарядовъ»; 2) «надеж
ность современныхъ способовъ наводки» (?); 3) «примерь на- 
ставленШ иностранныхъ государствъ» и 4) «наконецъ, обширный 
опытъ недавно минувшей войны». Въ приведенныхъ доводахъ 
усматривается недочета: или авторъ упустилъ указать более важ
ные доводы, или же сторонники стрельбы черезъ головы своихъ- 
не высказали ихъ. О пропущенныхъ доводахъ скажу ниже. Здесь 
же обращу внимаше читателей на последнш изъ вышеприведен- 
ныхъ доводовъ, а именно: на обширный опытъ недавно минувшей 
войны, который авторъ также признаетъ неубедительнымъ.

Неужели этого одного довода недостаточно, чтобы пршти къ 
безповоротному убежденш, что предлагаемый способъ стрЬльбы 
черезъ головы своихъ является действительно нормальнымъ? На 
чемъ же мы учимся искусству ведешя войны, ежели не на опы- 
тахъ ея? И могутъ-ли кашя бы то ни было теоретичесюя разсуж- 
детя  опровергнуть практику-действительность?

Безусловно Teopia и практика во всякомъ деле должны идти 
рука объ руку, какъ взаимно дополняюшдя другъ друга, ибо теория 
даетъ намъ знаше, практика же—опытъ въ примЬненш этихъ зна- 
!пй на деле, т. е. умеше. Сама жизнь намъ наглядно показываетъ, 
что теор!я. основанная на опыте, применима наделе съ гарашчей 
на успехъ. Всякая Teopia безъ сказаннаго услов1я поведетъ къ 
отрицательнымъ последслтаямъ—къ поражешю. Что это такъ, для 
этого стоить вспомнить Пфуля. Войны бываютъ нечасто. Меня 
спросятъ, где можно прюбрести опытъ-умеше? На этотъ вопросъ 
отвечу: тщательно изучая военную исторш, въ которой изложены 
данныя чужого опыта.

Если бы мы воспользовались чужимъ опытомъ, намъ бы 
не пришлось въ последнюю нашу кампанш учиться тактике арти-
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лерш во время самой войны, доходить горькимъ опытомъ до вы
вода, что стрельба черезъ головы своихъ не исключеше, а нор
мальный способъ. Этотъ способъ стрельбы не новость, нами при
думанная. Необходимость его сознавалась съ введев1я нарезного 
-оруд1я, т. е. съ перенесешемъ картечнаго действ1я артилерш на 
дальшя дистанцш. Пруссаки, въ кампанш 70-го года, этотъ спо 
•собъ применяли вполне сознательно; но вынуждены были огь него 
отказаться въ силу того, что, по неудовлетворительности устрой
ства снарядовъ и трубокъ того времени, били своихъ.

Мы же, когда перевооружились скорострельными пушками, 
снабженными идеальными снарядами и трубками (русскаго про
изводства), обезпечивающими въ известныхъ пределахъ дистанцш 
безопасность своихъ войскъ, могли еще до войны смело признать 
стрельбу черезъ головы своихъ за «нормальный» способъ. И отъ 
этого решешя, взятаго изъ опыта Франко-Прусской войны, оста
лись бы только въ выигрыше.

Отвергать же способъ, добытый уже собственною кровью, 
исходя изъ чисто теоретическихъ разсужденш, нахожу по меньшей 
мере неосторожнымъ. Иностранцы не пренебрегли опытомъ нашей 
кампанш. Они использовали его во всю и многое ввели у себя.

Что стрельба черезъ головы своихъ есть способъ нормальный 
въ бою, въ этомъ двухъ мнешй быть не можетъ. И это потому, что 
только этотъ способъ стрельбы даетъ возмолшость во всгьхъ слу- 
чаяхъ устьшно использовать могущество огня артилерш , такъ 
какъ только онъ обезпечиваетъ возможно болышй раюнъ для вы
бора артилершскихъ позицш, соотвгьтствующихъ задать въ гии- 
рокомъ смыслщ обезпечиваетъ успешный маневръ какъ самой 
артилерш, такъ и маневръ ея огня; гарантируетъ поддержку пе
хоте во всехъ фазисахъ боя и отражение всякихъ случайностей; и 
наконецъ не стЬсняетъ маневра пехоты на всемъ фронте боевого 
ея участка, а это последнее обстоятельство помогаетъ решешю пе
хотою ея боевой задачи. Вотъ главный доводъ, почему стрельба че
резъ головы своихъ есть нормальный способъ стрельбы въ бою.

Въ доказательство своего взгляда, что стрельба черезъ головы 
своихъ есть явление ненормальное, а лишь исключительное, 
г. Е . Смысловскш говорить: «Но какъ только начинается приме* 
неше этого «нормальнаго» способа стрельбы къ жизни—является 
целый рядъ ограниченш,особыхъ для мирнаго времени и особыхъ 
для боя». Эти ограничешя заключаются: 1)въ томъ, что батареи не 
могутъ располагаться позади другихъ войскъ ближе 300 саженей;
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2) кроме того предъявляется артилерш требоваш'е, чтобы ея сна
ряды пролетали надъ головами не ближе 5 саж., и 3) что артилер1я 
вынуждена прекратить (?) огонь, когда войска приблизятся къ ата
куемому пункту на такую дистанцпо, что становится возможным!», 
нанести имъ поражете своими выстрелами; что дистанция эта при 
самой идеальной пристрелке должна быть не менее 80 саж., а при 
более осторожныхъ расчетахъ достигаетъ 125 саж. Французы и 
немцы считаютъ её въ 200 саж.

Со своей стороны прибавлю, что, если эта дистанщя должна быть 
при идеальной пристрелкЬ въ 125 саж., то на практике въ бою при
дется ее увеличить въ 2 раза, т. е. определить въ 250 саж., такъ 
какъ бой требуетъ перехода на поражете после захвата цели въ 
грубую вилку, обстреливая площадь. Кроме того, благодаря из- 
вестнымъ свойствам!» нашей пушки, эта дистанщя для нея должна 
быть больше, чемъ для французской; значить и этимъ обстоятель- 
ствомъ подтверждается правильность указанной мною дистанщи въ 
250 саж.

Далее въ статье говорится: «Но если бы даже и определить 
все эти нормы въ строжайшемъ соответствш съ принятымъ образ- 
цомъ, вводить ихъ въ уставъ не следуетъ, такъ какъ все оне въ 
значительной мере основаны на недоразумешяхъ и предраз- 
судкахъ».

<Меня напримеръ», пишетъ онъ далее, «весьма мало смущаютъ 
данныя Офицерской артилерШской школы относительно располо- 
жешя батарей позади другихъ войскъ (до 400 саж.)... Ведь никто 
не задумается поставить свои войска чуть ли не подъ самымъ ду- 
ломъ орудш, если оне стоять на обрыве, сажени въ 2 высотою, или 
ведутъ стрельбу на 4 версты и т. д.»

Замечу, что никто не задумается стрелять при данномъ при
целе и при подходе своихъ войскъ къ цели до 80 саж., если только 
окажется возможнымъ наблюдать, что бьешь врага, а не своихъ, не 
взирая на регламентацйо дистанщи въ 250 саж.

И это потому, что въ уставахъ указываются лишь обшдя нормы, 
вытекакнщя изъ свойствъ оружзя, и при иормальныхъ обстанов- 
кахъ, а не при исключительныхъ.

Для искуснаго ведешя боя недостаточно знать нормы, указан- 
ныя въ уставе, а необходимо уметь ихъ целесообразно применять 
при всякихъ услов1яхъ обстановки.

Уставъ даетъ канву, предоставляя исполнителю вышивать но 
ней узоры по своей способности.



Такимъ образоыъ и въ данномъ случай не приходится опа
саться введешя нормъ. Эти нормы характеризуют свойство ору- 
д1я; показываютъ, какихъ разультатовъ можно достигнуть при бо- 
л'Ье или менгЬе нормальныхъ ycTOBiaxb местности, встречающихся 
на поляхъ сраженш.

Маюавелли дълилъ людей, по ихъ способностямъ, на 3 кате- 
горш: къ 1-ой иричислялъ такихъ, которые сами видятъ и пони- 
маютъ; ко 2-ой—которымъ надо указать и тогда они понимать, и 
къ 3-ей—которымъ если и укажутъ, то они все же не понимаютъ. 
Достаточно признать это подразд'Ьлеше, чтобы пршти къ заключе- 
нш , что нормы необходимы и въ особенности для 3-й категОрш. 
Эта категор1я людей, действуя сл^по, придерживаясь нормъ, хотя 
не всегда принесетъ пользу, но и ненанесетъ непоправимаго вреда 
своимъ.

Повторяю, что къ необходимости построешя такого боевого по
рядка, при которомъ артилер1я стргЬляетъ черезъ головы своихъ, 
начиная отъ завязки боя и до окончательнаго его реш етя, мы 
пришли собственнымъ боевымъ опытомъ. Иностранный армш ввели 
его у себя, воспользовавшись нашимъ опытомъ. Этотъ строй при
нять, какъ единственный, наилучшимъ образомъ отвЪчающш со
временному вооружешю.

Но и онъ им^етъ свои недостатки, а именно: при несоблюдеши 
пекоторыхъ условш, зависящихъ отъ свойствъ орулыя, является 
опасность бить своихъ. Чтобы избежать подобнаго печальнаго слу
чая, у насъ желаютъ ввести, а въ иностранныхъ арм1яхъ уже вве
дены, нормы, гарантируюнця отъ него войска.

Въ виду вышеизложеннаго, нельзя признать правильнымъ за- 
явлете г. Е. Смысловскаго, что указанный нормы, выработанный 
войной, основаны на «недоразум’Ьшяхъ» и «предразсудкахъ». Дер
жась такого взгляда, пришлось бы пршти къ выводу, что вся «воен
ная истор1я», на которой зиждется все военное искусство, есть 
только предразсудокъ— прихоть досужихъ людей.

Неверно и не знаю на чемъ основано мн/Ъше автора, что 
артилер1я при подход'Ь нашихъ войскъ къ пДли на указанную 
норму должна прекратить свой огонь.

Приводимый нормы (онгЬ одинаковы для всЬхъ дистанщй) слу- 
жатъ не для указашя времени прекращен1я огня, а для указашя 
безопасной сферы дгЬйств1я всЬхъ родовъ войскъ: артилерш для 
стрЬльбы, а другимъ родамъ войскъ для маневрировашя на пол^
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оражешя, между своей apmnepiefi и противникомъ. Для артиле- 
риста эта норма служить указашемъ отнюдь не для прекращешя 
огня, а лишь предупреждешемъ. Получивъ предостережете, онъ 
обязанъ усилить свое наблюдете. Приэтомъ стрельбу онъ произво
дить при прежнемъ прицеле дотйхъ поръ, покуда наблюдения (соб
ственный и высланныхъ впередъ наблюдателей) гарантируютъ 
безопасность своихъ. Въ противномъ случай, не прекращая стрель
бы, переносить свой огонь впередъ скачками въ 2 — 3 и болйе дй- 
летй , въ зависимости огъ обстоятельствъ, и наконецъ обстрйли- 
ваетъ тылъ атакуемой позицш, поражая войска противника, под
ходящая на выручку своимъ. Кроме того,атакующей пЬхоте помо- 
гутъ сосйдшя батареи, для косоприцельныхъ выстреловъ кото- 
рыхъ эта норма значительно меньше.

Съ целью достигнуть содййств1я сосйднихъ батарей вей во
обще батареи должны быть поставлены такъ, чтобы иметь возмож
ность принять учаейе въ реш ети общей боевой задачи, а не одной 
частной атаки какого нибудь опорнаго пункта.

Какъ видимъ, опасеше, что пехота наша будетъ разстрйли- 
ваться при постоянномъ прицеле безнаказанно, является слишкомъ 
преувеличенными и неотвечающимъ действительности.

Поэтому и не приходится удивляться тому, что въ минувшую 
кампанию, при вышеизложенныхъ услов1яхъ стрельбы, apтилepiя 
«стргьляла» все время атаки, а ходивнпе въ атаку «просили и про- 
сятъ» стрелять, не прекращая огня.

Обращаетъ на себя внимаше и нижеследуюнцй выводъ автора 
изъ опыта Русско-Японской войны:

«...Въ той же статье онъ 2) возстаетъи противъ.величины «ме- 
дицинскаго запаса» въ 5 саж., на которомъ снаряды должны про
летать надъ головами, чтобы не контузить человека, и требуетъ 
производства спещальныхъ опытовъ длявыяснетя его величины».

«Напрягая свою память, я припоминаю, какъ еще на школьной 
скамье слышалъ отъ моего незабвеннаго учителя Л. Л. Кирпичева 
о томъ, что гдгь-то и когда-то 3) подобные уже опыты были про
изведены. Не поручусь, что дополняю свой разсказъ моей финта- 
3ieй, но ргъчъ, насколько помню, шла о глухой лошади, поставлен
ной есть овесъ, мимо которой стреляли, направляя снаряды все 
ближе и ближе къ ея телу. И даже после последняго выстрела, 
который прошелъ настолько близко, что пригладилъ несколько 
шерсть, лошадь невозмутимо продолжала есть овесъ».

J) Баронъ И. Майдель. 3) Курсивы вс4 мои.
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«Но зачЪмъ питаться фантаз1ями, или производить каше*либо 
новые единичные эксперименты, кшда, по мн^шю самого же ба
рона И. Майделя, обширные опыты  Русско-Японской войны, еъ 
неопровержимою очевидностью, показываютъ, что пролетъ и раз 
рывъ снаряда вблизи отъ человека поврежденш ему не д'Ьлаютъ. 
Ясно, что опасно только прохождеше снаряда въ непосредствен
ной близости, т. е. почти при прикосновенш къ человеку» (?)

Что дело съ «медицинскимъ запасомъ» не такъ ясно, какъ 
стремится убедить авторъ, приведу примерь, имЪвшш место не 
«где-то» и «когда-то», аподъ Плевной, въ редуте «Старинкевичъ»4). 
Тамъ былъ принять такой порядокъ: стрелки, становясь по фасу 
редута, клали свои винтовки противъ себя на брустверъ, где и 
оставляли, когда уходили изъ редута во время артилершскаго боя. 
Этотъ фасъ турки обстреливали продольно. Много дней турки 
стреляли и все проходило благополучно. Въ одинъ прекрасный 
день надъ фасомъ пролетелъ снарядъ (какъ и мнопе друпе) и разо
рвался за редутомъ. Въ моментъ пролета снаряда надъ фасомъ под
нялась весьма незначительная пыль. Никому и въ голову не при
шло бы подняие этой пыли приписать снаряду, ежели бы на лицо 
не оказалось опустошительнаго его действ!я: примерно у 40 ружей 
стволы оказались настолько согнутыми, что все пришлось забра
ковать. Попорченными оказались средшя, а не крайшя по склону 
траекторш. При осмотре, ружья оказались на своихъ местахъ, по
врежденные стволы безъ царапинъ и поверхность бруствера не 
тронутой.

Достаточно и приведеннаго примера, чтобы убедиться, что 
«медицинсшй запасъ» не такъ ничтоженъ, какъ его авторъ опре
деляем изъ опыта надъ глухой лошадью. Не представляютъ не
опровержимой очевидности въ этомъ отношенш и обширные опы
ты Русско-Японской войны. Чтобы въ этомъ убедиться, стоить 
только задать себе вопросы: кто наблюдалъ за полетами снаря- 
довъ въ этомъ отношеши? Кто и какимъ приборомъ измерялъ раз- 
стояше между снарядомъ, нанесшимъ контузш, и контуженными? 
Во всякомъ случае, не самъ контуженный!

Указать, на какомъ разстоянш и при какихъусловгяхъ снарядъ 
наносить контузш, не берусь, такъ какъ въ этомъ деле некомпе- 
тентенъ. Да для меня этотъ вопросъ, вообще, и не представляетъ 
большого интереса, потому что при принятыхъ и основанныхъ
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*) Этотъ редутъ занималъ теперешни! л.-гв. О.-Пстербургскш полкъ.
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на опытахъ войны «нормальныхъ дисташцяхъ», обезпечивагощихъ, 
при стрельбе черезъ головы, безопасность своихъ войскъ, онъ 
самъ собой исключается, такъ какъ он-Ь удовлетворяютъ требова- 
нш пролета снаряда надъ человекомъ на высоте б-ти сажень, мо- 
жетъ быть высоте и преувеличенной, но покуда принятой всеми 
за нормальную.

Остановился же я на этомъ вопросе съ целью указать на ту не
последовательность, съ какою авторъ относится къ боевому опыту: 
съ одной стороны нормы (въ 300 саж. отъ дула и 250 саж. отъ 
цели), выработанный на основатяхъ требованш боя и примЬняв- 
гшяся на деле, какъ гарантируюшдя наилучний способъ использо- 
вашя артилершскаго огня и безопасность своихъ войскъ, онъ при- 
знаетъ недоразуметемъ и предразсудкомъ; съ другой стороны, не- 
поддающшся никакому наблюденш и расчету оиытъ, относительно 
«медицинскаго запаса», находить неопровержимымъ. И на осно
вами этого доводить его почти до нуля.

Такое обращете съ фактами можно объяснить лишь однимъ, 
а именно: желашемъ автора проводимую имъ теорш для атаки 
опорнаго пункта сделать неопровержимой во чтобы то ни стало.

Какъ основаше правильности своей теорш, авторъ предлагаетъ 
внимашю читателей 4 чертежика, изъ которыхъ наглядно видно, что,, 
при стрйльбе на горизонтальной местности и ь) при условт вы
соты  щъли около сажени (?), такъ, что  самые нижнге снаряды 
пролетаютъ у начала пораженгя надъ войсками, хотя и близко (?), 
но не касаясь ихъ головъ, поражаемый пространства будутъ:

Дистанцш стрельбы. Поражаемое пространство.
500 саж. 140 саж.

1,000 „ 100 „
1.500 „  90 „
2,000 „ 80 „

При условш же, если местность имеетъ уклонъ къ батарее 
только 5°, поражаемое пространство на всехъ дистанщяхъ меньше 
предыдущего:

Дистанщя стрельбы. Поражаемое пространство.
600 саж. 

1,000 „ 
1,600 „ 
2,000 „

25
45
55
65

саж.
п
п
я

Не спорю, что эти данныя интересны, какъ рисуюпця, отчасти, 
свойства нашего оруд1я. Но на практике воспользоваться этими
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данными отказался бы и «Вильгельмъ Тель» 6j. ТгЬмъ болЬе отка
жутся отъ нихъ артилерис.ты, которымъ до такой виртуозности ни
когда не дойти по совершенно понятнымъ причинамъ. Обращаю 
внимаше читателя на тгЬ кропотливыя математичесшя выкладки для 
стрельбы съ вышеприведенными поражаемыми пространствами: 
тутъ нужна идеальная пристрелка (это дистанщя въ 500 саж. въ 
самый сильный разгаръ боя!), каковую действительность вообще, 
а т^мъ болЬе боевая, не допускаетъ даже и на болыпихъ дистан- 
щяхъ, (темъ более она трудна на дистанцш въ 500); и цель въ са
жень и уклонъ местности въ желаемую сторону; и уклонъ въ 5°; 
и чтобы снаряды проходили близко, но не касались головы (?!)...

Ну, а если ошибиться такъ. что принять цель въ сажень, а на 
д4ле она будетъ меньше на несколько вергаковъ; или принять на- 
клонъ въ 5°, а на деле онъ будетъ 4° 30'? Тогда что будетъ? А бу
детъ то, что весь зарядъ будетъ всаженъ своимъ въ затылокъ и въ 
результате: наша атака отбита съ громадными потерями.

За такую артилершскую поддержку, до самаго момента столкно- 
вешя, пехота поблагодарить и попросить артилерш не утруждать 
себя.

Кроме того, замечу, что авторъ, выбравъ дистанцш въ 500 саж., 
какъ наилучшую для поддержки артилер1ей атаки опорпаго пункта, 
при условш уклона местности въ 5° къ батарее, упустилъ изъ виду 
дульную норму въ 300 саж., обезпечивающую безопасность своихъ. 
Ведь должна же пехота пройти эти 300 саж.; ведь не передъ вся- 
кимъ же опорнымъ пунктомъ будутъ обрывы, превышающее мест
ность въ 2 саж., на которые можно было бы ставить батареи!

Наконецъ, исходя изъ вышеизложенныхъ расчетовъ и сообра- 
женш, авторъ предлагаетъ вниманш следуннше свои выводы для 
действ1я артилерш при атаю ь опорнаю пункта. Эти выводы сле
дующее: а) «атаку опорнаго пункта следуетъ производить са то й  
стороны, съ которой мгьстностъ, непосредственно отъ него по
нижается наиболгъе значительно 7), дабы артилер1я могла оказать 
содейств1е своимъ огнемъ до последняго момента».

Изъ приведеннаго вывода видно следующее: чтобы найти отве
чающую всемъ услов1ямъ сторону облюбованнаго для атаки опор
наго пункта, необходимо его тщательно обрекогносцировать со 
многихъ сторонъ; чтобы получить данныя для вычислешй, рекогнос
цировку необходимо произвести съ такихъ близкихъ разстоянш,

6) Въ заключительном!, своемъ словй авторъ требуетъ отъ артилеристовъ стрЬль-
6ы. подобной стрЪльб!; «Вильгельма Теля». 7) Курсивъ мой.
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до которыхъ рекогносцирующей не въ силахъ будетъ дойти — его 
недопуститъ противникъ. Кром^з того, местность такъ причудлива 
въ своей конфигурации, что врядъ-ли удастся найти такой участокъ 
ея для батареи, который полностью удовлетворялъ бы предъяв- 
леннымъ требовашямъ. Что делать тогда, если не найти такой сто
роны? Что дйлать, ежели опорный пунктъ будетъ въ котловинк/Ь, 
или на сЪдловинк’Ь, или, н.аконецъ, на противоположномъ склона? 
Вйдь и противникъ, при выбора позицш считается съ обстановкой, 
а не съ однимъ только своимъ желашемъ.

Я уже указывалъ, что атакуется вся позищя, а не только излюб
ленный пунктъ. Принявъ это во виимаше и допустивъ даже, что 
желанная «сторона» будетъ найдена, все-таки не придется ею вос
пользоваться. ежели она не будетъ отвечать плану общей атаки 
всего отряда.

Выводя б): «Для поддержашя атаки пЪхоты, артилер!я должна 
стар аться  занять позицш возможно ближе къ атакуемому пункту, 
въ направлены наиболъшаю отъ него уклона местности, при усло- 
eiu, чтобы эта позищя, по возможности, была ниже горизонта 
цгъли».

Всякш, кто потрудится представить себгЬ ходъ боя передъ штур- 
момъ, пойметъ неприменимость всЪхъ предъявляемыхъ условш на 
практике. Поэтому не буду останавливаться на ихъ разборе. Скажу 
лишь, что, при назр^ванш момента атаки, все преимущества, какъ 
для маневра, такъ и въ частности для з а н я т  позицш, должны при
надлежать пехоте, какъ вершительниц'Ь судьбы боя. Исходя изъ 
этого, нельзя согласиться, чтобы артилер1я занимала позищи по 
своему лишь у см о тр и т. ДгЬло артилерш занять позищи тамъ, гдЬ. 
прежде всего, она не пом-Ьшаетъ работа пехоты и откуда она наи- 
лучшимъ образомъ поможетъ п'ЬхогЬ какъ при атаке, такъ и при 
всевозможныхъ случайностяхъ боя.

Выводя в): «Послгь точной пристргьлки, стрельба сначала ве
дется шрапнелью, наблюдая, чтобы пыль, поднимаемая пулями, 
была всегда впереди своихъ войскъ, а есть разрывы выше головъ.

По мерЬ приближешя войскъ, трубка удлиняется и, когда число 
клевковъ достигнешь половины 8), переходятъ къ стрельбе гра
натой 9).

Постепенно прицель увеличивается съ гпакимъ расчетомъ(?!), 
чтобы самые н и ж те  снаряды попадали въ гребень за к р ы т  (?!).

8) B et курсивы мои. 9) Какъ же быть еъ опасностью <для стрйляющаго при
CTptsb6t гранатой, о которой авторъ уиозшиаетъ, въ такой р^пителышй моментъ?
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Бъ моментъ столкновешя съ противиикомъ траектории сл'Ьдуетъ 
поднять надъ гребнемъ и, смотря по обстановш  (?!), перейти на 
шрапнель, увеличивъ соответственно трубку. Огонь продолжается 
до исхода боя».

Свежо предаше, но верится съ трудомъ!
На близкихъ дистанщяхъ, когда противникъ засыпаетъ ружей

ными и шрапнельными пулями, когда дымомъ отъ шрапнелей за
стилаются глаза и затрудняется дыхаше, когда мы сами дымомъ 
своихъ шрапнелей застилаемъ цель, не угодно ли батареей произ
вести такое громадное количество манипуляцш, да притомъ съ та
кой математической точностью: пристреляться такъ, чтобы самые 
нижше снаряды попадали въ гребень закрьшя, чтобы самые нижше 
снаряды проходили на такой высоте надъ головами, дабы только не 
задеть ихъ; сосчитать, что именно половина, а не больше и не 
меньше, снарядовъ клюетъ; наблюсти по пыли, что пули ложатся 
впереди нашихъ войскъ и именно отъ нижнихъ снарядовъ и т. дЛ

Новотъ вопросъ: какими данными пользоваться для пристрелки, 
чтобы достигнуть желаемаго направлешя самыхъ нижнихъ снаря
довъ? Какъ отличить по пыли, что она поднимается нашими 
шрапнельными пулями самыхъ нижнихъ снарядовъ, а не пу
лями нашей пЬхоты и таковыми противника? И какъ вести 
стрельбу по данному рецепту, когда местность не даетъ пыли 
пли въ дождь? Отмечу и то обстоятельство, что командиръ батареи 
стреляетъ изъ 8 орудш, обстреливающихъ фронтъ въ 120 и более 
саженей, что пехота, идущая въ атаку, не выравнивается въ струн
ку; одни эти обстоятельства доказываютъ, насколько невыполнимы 
предписываемый требовашя.

Возьмемъ теперь элеменгь времени. На дистанцш въ 500 саж. 
поражаемое пространство 25 саж., на 1,000 саж. пораж. простран
ство 55 саж. Ведь это пределы, съ которыхъ пехота бросается въ 
штыки! Спрашивается, сколько времени ей понадобится, чтобы про
бежать хотя бы 55 саж. (165 ш.)? Весьма немного. Если даже до
пустить, что онапойдетъшагомъи то потребуется не больше 11/4 мин. 
Въ эту I 1/* мин. (время преувеличено) авторъ рекомендуетъ про
извести стрельбу шрапнелью при нормальной трубке; за симъ её 
удлинить до получешя Уг клевковъ; перейти на гранату, которую при
стрелять такъ, чтобы самые нижше снаряды попадали въ гребень...

Каждому понятно, что выполнить такую задачу немыслимо. 
А потому тотъ, кто возьмется провести подобную стрельбу, прине- 
сетъ своей пехоте не пользу, а вредъ.
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ПОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.П О

ДалЬе авторъ заявляетъ, что «близкая дистанщя стрельбы вле- 
четъ несомненный выгоды: обезпечиваетъ наблюдеше за дгЬйств1ямн 
противника и своихъ войскъ ...непосредственная прямая наводка 
по близкимъ предметамъ въ значительной м4ргЬ гарантируетъ отъ 
несчастныхъ случаевъ, неподдающихся никакому расчету, такъ 
какъ наводчики (особенно при нанорамныхъ приц’Ьлахъ (?)) сами 
различатъ своихъ отъ чужихъ и т. д.».

Конечно никто не будетъ отрицать выгодъ близкой дистанщи 
при ея целесообразности. Но признать её за наилучшую для наблю- 
дешя за действ!емъ противника и своихъ войскъ будетъ не вполне 
верно. Чемъ дистанщя меньше, темъ кругозоръ наблюдателя огра
ниченнее; и, въ особенности, если онъ находится въ низине; при 
этомъ последнемъ условш его наблюдешя ограничатся только тЬмъ, 
нто строго передъ нимъ; а все это не отвечаетъ требовашямъ боя.

Но дело не въ томъ, каковы наблюдешя, а въ томъ, что коман- 
диръ батареи определяетъ дистанцш для своей батареи не по сво- 
му усмотренш, а лишь руководствуясь услов1ями обстановки дан- 
наго момента боя.

Указаше, что непосредственная прямая наводка по близкимъ 
предметамъ въ значительной мгьргь гарантируетъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, нельзя признать обоснованнымъ вотъ почему: 1) стре- 
ляетъ командиръ батареи, а не наводчики; следовательно прицель 
командуетъ командиръ; а наводчики, чтобы они тамъ ни видели, 
обязаны принять его къ исполненш; 2) я уже указывалъ, что въ 
атаку идутъ, не выравнявшись въ струнку, а лишей весьма лома
ной. Допустимъ теперь, что одинъ, два, три наводчика заметили (въ 
панорамный прицель), что противъ ихъ лиши визировашя наша 
пехота выдвинулась впередъ. Что лее имъ делать: менять прицель 
по своему усмотренш, или же бежать съ докладомъ къ командиру 
батареи о замеченном^? И что предпринять командиру, выслушавъ 
этотъ докладъ? Отказаться отъ всего предпр!яыя?

Въ заключеше замечу, что на войне, какъ и вообще въ при
роде, есть нечто, спутывающее все расчеты. Въ самый, казалось бы, 
непреложный планъ вдругъ вдвигается неожиданное услов1е и 
все уравнеше событш прюбретаетъ обратный характеръ.

е7. оЖингинъ.



ИНЖЕНЕРНЫЙ НАСТАВЛЕНЫ*

ъ конце прошлаго года въ войска поступило последнее 
изъ инженерныхъ наставленш, а именно «Наставлеше 
по войсковому инженерному Д'Ьлу для офицеровъ всЬхъ 
родовъ войскъ». Пока оно представляетъ собою Высо

чайше утвержденный проектъ, подлежащш двухлетнему практи
ческому испытанш, после чего со стороны командировъ отд'Ьль- 
ныхъ частей и выше стоящихъ начальниковъ должны последовать 
замечашя, пожелашя и обнця заключешя, которыя и послужатъ 
основашемъ для окончательной выработки этого Наставлетя, если 
таковое въ войскахъ необходимо.

Въ настоящее время весьма многое изъ инженернаго дела, что 
раньше лежало на обязанности саперъ, перенесено на пехоту, арти- 
лерш и кавалерпо; явились и новыя техничесюя средства, кото
рыя сразу же стали достоятемъ войскъ, каковы, напримеръ, те
лефоны. Укреплеше полевыхъ позицш, исправлеше дорогъ, по
стройка простейшихъ мостовъ, землянокъ на зимнее время, отне
сено теперь къ обязанности не саперъ, а войскъ другихъ родовъ 
оруж1я. На основанш этого, казалось бы, что noco6ie для офице
ровъ по всемъ отделамъ инженернаго дела не только весьма по
лезно и желательно, но прямо таки необходимо.

Два года, назначенные для определешя практической пригод
ности этого Наставлешя и его исправлешя къ лучшему, будутъ,



надо надеяться, надлежаще использованы, но думаю, что не лишне 
будетъ разсмотрйть и разобрать это Наставлеше и теперь, наме- 
тивъ, по возможности, все то, что желательно было бы испытать й 
проверить на практике въ войскахъ.

Наставлеше состоитъ изъ 4-хъ частей: полевой фортификацш, 
военныхъ сообщенш, телефоновъ и бавачныхъ построекъ. Нулшо 
заметить, что еще четыре года тому назадъ изъ этихъ же отдгъ- 
ловъ должно было состоять такое же Наставлеше для нижнихъ чи- 
повъ пехоты, почему первое издаше, Высочайше утвержденное 6-го 
шня 1908 года,и названо было Наставлешемъ по войсковому ин- 
оюенерному делу, но заготовленный уже отдЬлъ по бивачнымъ по- 
стройкамъ пом'Ьщенъ не былъ (отделы по мостамъ и телефонами 
къ тому времени еще не были составлены), а потому оказалосьг 
что слово «инженерное» не соответствовало содержанш: второе 
издаше Наставлешя для нижнихъ чиновъ пехоты и артилерш, Вы
сочайше утвержденное 12-го шня 1909 года, было названо <то са- 
моокапыватю».

Склоненъ думать, что необходимо вернуться къ первоначаль
ному заголовку наставленш и для нижнихъ чиновъ. Действительно: 
нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ команде связи, надо учить теле
фонному делу; все унтеръ-офицеры должны уметь руководить ра
ботой по устройству проволочной сети, землянки, перехода черезъ- 
канаву сухую и съ проточной водой и т. п. Если внимательно про
честь 237 по 240 «офицерскаго» Наставлешя, то нетрудно за
метить, что характеръ ихъ изложешя и самый языкъ приноровлены 
для понимашя и усвоешя унтеръ-офицерами.

Вернувъ прежнее назваше Наставленш для нижнихъ чиновъ 
по войсковому инженерному делу, следуетъ въ это Наставлеше 
включить всЬ те §§ изъ «офицерскаго» Наставлешя по военнымъ 
сообщешямъ, телефонамъ и бивачнымъ постройкамъ, которые дол
жны быть признаны обязательными для знашя унтеръ-офицерами 
не только пехоты, но и кавалерш и фейерверкерами въ артилерш.

Въ Наставленш для нижнихъ чиновъ пехоты необходимо по
местить описаше устройства и способа применешя ручныхъ гра- 
натъ; иначе придется каждаго нижняго чина учить этому передъ 
т4мъ, какъ ему во время штурма необходимо будетъ гранату при
менять въ дело.

Въ Наставленш для нижнихъ чиновъ кавалерш, кроме крат- 
кихъ свЬдешй по саперному делу, следуетъ поместить необходи
мый сведешя по телефонному делу, по подрывному и по мосто-
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кому; последнее въ смыслЬ примЬнешя подручныхъ матер1аловъ 
для легкаго устройства переправъ черезъ рЬчки и пользовашя по
плавками Полянскаго. Телеграфное дЬло намеренно опускаю, такъ 
какъ считаю, что не только въ кавалерш, но и въ инженерныхъ 
войскахъ, пора отказаться отъ изучения и примЬнешя на войнЬ въ 
нашей армш телеграфнаго сообщешя, замгЬнивъ его сообгцешемъ 
телефоннымъ. Объ этомъ стоить сказать нисколько словъ отдельно.

Что касается «офицерскаго» Наставлешя (1910 года), то счи- 
талъ бы полезнымъ поместить еще одинъ отдЬлъ (пятый)—свЬдЬ- 
шя по подрывному дЬлу въ предЬлахъ, необходимыхъ для офице- 
ровъ кавалерш, конечно, избегая всякихъ формулъ. Этотъ отдЬлъ 
будетъ не безполезенъ и для офицеровъ пЬхоты, но для нихъ онъ 
долженъ быть необязательными

ПослЬ этихъ общихъ замЬчанш перехожу къ частностямъ.
Въ главЬ первой необходимо практически выяснить время, 

нужное для постройки пулеметныхъ и орудшныхъ окоповъ, въ 
предположены, что для этого назначаются одни только пулемет
чики или артилеристы при своемъ собственномъ болыномъ вози
мо мъ инструмента)', что касается веЬхъ другихъ боевыхъ построекъ 
(стрЬлковыхъ окоповъ, наблюдательныхъ пунктовъ и пр.), то во 
веЬхъ наставлен1яхъ для каждой постройки необходимо приводить 
среднее время для ея возведешя.

Въ редутахъ пора бы окончательно отк азаться  отъ н а р у ж 
наго  рва. Наставлешемъ сделана уже скромная попытка въ этомъ 
направлены: наружный ровъ поставленъ въ последнюю очередь 
работь. Такъ, на страницЬ 67 сказано: «Посл ' Ь окончатя работъ 
в н у т р и  редута... отрывается наружный ровъ. Для одновремен
ной отрывки внутренним и наружного рвовъ, съ цЬлью ускоре- 
шя постройки редута, необходимо сразу назначать не менгье 2-хъ 
баталюновъ».

Работъ внутри редута такъ много и для окончашя ихъ пойдетъ 
такъ много времени, что врядъ-ли его много останется для отрывки 
наружнаго рва; два баталюна рабочихъ для постройки укрЬплешя на 
одну всего роту почти никогда въ боевой обстановкЬ не удастся вы- 
дЬлить, а потому оба пожелатя заключаютъ въ себЬ въ скрытомъ 
видЬ совЬтъ и не приступать къ постройкЬ наружнаго рва. Если 
это такъ, то лучше откровенно и категорично отказаться отъ него 
и воспретить его строить.

Вопросъ этотъ можетъ показаться мелочнымъ, не стоящимъ 
внимашя; но если въ полевой войнЬ не отказываются отъ жела-
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тельности, а иногда и необходимости иметь опорные пункты—ре
дуты на укрепленной позицш, то избавлете войскъ отъ напрасной,, 
а, по моему мнгЬшю, и вредной работы —отрывки наружнаго рва, 
особенно въ ущербъ работамъ настоятельной необходимости, не 
слгЬдуетъ считать лишнимъ.

Наружный ровъ редута на одну роту стрЬлковъ (черт. 44 а и б 
разсматриваемаго Наставлетя стр. 62) требуетъ ни много, ни мало, 
какъ 15 0 ' куб.  с а ж е н ъ  о т р ы в к и ,  тогда какъ ровъ, сохра- 
няю щ т бойцовъ къ моменту штурма, т. е. ровъ внутреннш—вдвое 
меньше.

При безпрерывной работЬ 900 челов^къ (въ две смены) наруж
ный ровъ можетъ быть отрытъ по истечеши лишь 11 — 12 часовъ, 
конечно, не при томъ неисполнимомъ условш, принимаемомъ учеб
никами, что есть рабоч1е снабжены большими лопатами; въ дей
ствительности на все работы (внутри и снаружи) одного редута на 
полковомъ участке едва ли удастся отделить 100— 150 большихъ 
лопатъ (полковыхъ—изъ общаго числа ихъ въ 256) и столько же 
изъ отделешя полевого инженернаго парка.

Спрашивается: необходимо ли затрачивать на наружный ровъ 
такой большой трудъ, производителенъ ли онъ; не лучше ли, съ 
боевой точки зрешя, применить его внутри редута; какова польза 
наружнаго рва и не будетъ ли онъ намъ вреденъ, а противнику 
полезенъ?

На полезную и необходимую боевую постройку должно затра
тить какой угодно трудъ, но нельзя создавать постройки, для насъ 
вредныя.

Въ настоящее время, когда въ полевой войне сделалось нор- 
мальнымъ учасНе полевыхъ гаубицъ и даже тяжелыхъ (осадныхъ) 
пушекъ, несущихъ бомбы и шрапнели, имеюпря крутыя траекто- 
рш при падеши, настоятельно необходимо глубошя отрывки про
изводить не для образовашя наружнаго рва, а внутри редута, 
чтобы дать возможность гарнизону редутовъ сохранить бодрость и 
слокойсуте къ моменту штурма, такъ какъ только при этомъ онъ 
будетъ въ силахъ исполнить свою трудную задачу: после сосредо- 
точеннаго, усиленнаго артилерШскаго обстреливашя шрапнелью, 
гранатами и бомбами въ течете несколькихъ часовъ, а можетъ 
быть и дней, сохранить физичесшя и моральный силы и отбросить 
штурмующую пехоту противника, возможно, что не разъ и 
не два <
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ЧЬмъ глубже будетъ внутреннт ровъ и ходы сообщетя ре
дута. тймъ более гарнизонъ его будетъ предохраненъ отъ нораже- 
нш орудШнымъ огнемъ и гймъ менышя будутъ у него потери.

Въ зтомъ отношенш, конечно, наружный ровъ не играетъ ни
какой роли и, какъ далее будетъ видно, можетъ быть полезенъ 
одному только атакующему.

Считаютъ, что наружный ровъ представляетъ атакующему пре- 
пятслюе. Полагаю, что весьма малое: что же значить спуститься, 
допустимъ даже, неудачно скатиться, въ ровъ въ три аршина 
глубины (съ весьма некрутыми спусками) и загЬмъ подняться, 
послгь возможнаго отдыха здгьсь, на высоту 21h аршинъ? УвгЬ- 
ряютъ даже, что это последнее препятств1е еще и обороняется 
ручными гранатами. Такъ ли все это?

Не явится ли ровъ этотъ, предупредительно, собственными ру
ками обороняющагося созданнымъ закрьшемъ, дабы врагъ могъ 
здесь найти хоть краткш, но такъ необходимый ему отдыхъ и пе
редышку после пережитаго имъ ужаса и разстр'Ьла съ редута въ 
упоръ при атаке, чудомъ спасшагося и ринувшагося, наконецъ, въ 
спасительный для него наружный ровъ, где пуль ужъ больше н'Ьтъ 
и откуда врагъ этотъ, после отдыха, наверное не преминетъ про
браться по наружному же рву къ горже, чтобы съ тылу штурмо
вать редутъ; а известно какое впечатлите и результата произво
дить на защитниковъ появлеше противника съ тыла!

Однако, говорить, непр1ятеля, попавшаго въ наружный ровъ., 
нетрудно забросать ручными гранатами и сделать пребываше его 
тамъ нестерпимыми. На словахъ это, можетъ быть, выходить хо
рошо, но на деле, пожалуй, не такъ.

Бросить въ наружный ровъ ручную гранату изъ-ea бруствера 
редута, даже при услов1яхъ штурма его, нетрудно, но много ли 
брошенныхъ гранатъ ударятся головною частью о грунта, разо
рвутся и нанесутъ те или друшя поражешя находящимся во 
рву—это вопросъ, который и следовало бы разреш ить  л'Ьтомъ 
практикескимъ путемъ какъ у саперъ, такъ и въ шЬхотныхъ 
полкахъ. Необходимъ отпускъ ручныхъ гранатъ на этотъ опытъ въ 
числе хотя бы на три опорные пункта (т. е. на три роты военнаго 
состава—примерно 500—600 штукъ) въ каждомъ воегтомъ округгь. 
Бросаше должно быть произведено въ предпололсенш тЬхъ бое- 
выхъ условш, который имелись бы въ действительности во время 
производства штурма редута противникомъ: быстро, = безъ показы- 
вашя стрелка изъ-за бруствера, безъ предварительной подготовки.

8*
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Мишени должны быть поставлены въ наружномъ рве не сплошь, 
а группами, соответственно избранному моменту штурма, напри- 
м4ръ, когда одна часть атакующаго—группой успела добежать, до- 
иустимъ, до середины лЪваго фаса, съ праваго фаса—одна до на- 
польнаго исходящаго угла, другая— до угла горжи и, наконецъ, 
одна— въ напольномъ фасе. Места мишеней не должны быть из
вестны коменданту и всемъ обороняющимся: бросать гранаты сле- 
дуетъ спешно, такъ какъ главная обязанность всехъ защитниковъ 
въ это время должна заключаться также въ веденш энергичной 
стрельбы противъ атакующаго, еще не добежавшаго до наруж- 
наго рва.

Эти опыты покажутъ, насколько верны предположешя техъ, 
которые надеются защищать наружный ровъ ручными гранатами, 
и какое большое количество последнихъ потребно для этого. 
Конечно, при изобрЬтенш гранаты лучшей системы , положеше 
изменится.

Параллельно съ этимъ необходимо также произвести опыты 
бросашя ручныхъ гранатъ со стороны атакующаго въ опорный 
пунктъ, для определешя —на какомъ разстоянш отъ лиши огня 
следуетъ располагать искусственныя препятств!я.

Обстановка опытовъ и здесь должна быть возможно ближе къ 
боевой: врядъ ли каждый атакуюгщй донесетъ больше одной гра
наты; бросаше гранатъ допускать не иначе, какъ въ положенш 
лежа; переводъ гранаты на боевой взводъ и самое бросаше должны 
делаться быстро; мишени у обороняющагося должны быть поста
влены вплотную къ внутренней крутости бруствера, для изобра
ж ена защитниковъ редута, ведущихъ энергичную стрельбу.

Во избежите несчастныхъ случаевъ, необходимъ последова
тельный порядокъ одиночна,го бросашя гранатъ, во время котораго 
все должны прятаться въ ямы, заготовленным около каждаго «штур- 
мующаго ».

Страница 69-я «офицерскаго» Наставлешя указываете: «если 
матер1ала для устройства искусственныхъ препятствш достаточно, 
то ихъ следуетъ располагать не ближе 50 шаговъ, чтобы против- 
никъ, дойдя до нихъ, не могъ пораж ать  защитниковъ редута руч
ными гранатами  ».

Надо полагать, что: во первыхъ, не такъ много ручныхъ гра
нате атакующимъ будете донесено къ самому редуту, а часть ихъ 
въ суматохе боя будете брошена безъ установки на боевой взводъ; 
во вторыхъ-^не такъ легко при помощи бросашя рукою попасть
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гранатою куда желательно; въ третьихъ—самое главное, что въ 
положент л е ж а ,  после переб'Ьжекъ, после сильнаго физиче- 
скаго и нравствевнаго утомлена, хорошо, если удастся бросить 
гранату на 12— 15 шаговъ.

Такая трудная операщя, каковой является штурмъ редута, въ 
предстоящихъ войнахъ несомненно будетъ происходить въ боль
шинстве случаевъ ночью, съ расчетомъ закончить къ разсвету: въ 
темноте, не зная разстоянш до цели, еще труднее использовать 
ручныя гранаты съ надеждой на успехъ.

Поэтому полагалъ бы, конечно если опыты подтвердятъ поже- 
лаше, располагать препятствия не ближе 15 шаговъ отъ  ли н1 й  
огня,  что позволить затрачивать на устройство препятствий въ 
полтора раза  меньше матер1ала, рабочихъ и времени.

При той массе работы, которая требуется для укреплешя по
левой позицш, при томъ громадномъ количестве проволоки, которая 
идетъ на ту же потребность, всякое уменынеше количества рабо
чихъ, матер1ала, а темъ более—времени, конечно безъ ущерба 
обороноспособности позищй,—крайне желательно.

§ 56—Проволочная сеть устраивается изъ кольевъ длиною— 
малые 2 арш., и болыше— 2*/г арш. На чертеже 53а высота кола 
надъ поверхностью земли показана въ Н/з аршина. Мне кажется, 
что э т а  высогпа чрезмерна: для опытовъ, обучешя и маневровъ 
по преодоленда пехотою проволочной сети эта высота только, 
только удовлетворительна, такъ какъ въ этихъ случаяхъ нижше 
чины обыкновенно бодры, не утомлены, встречвыхъ выстреловъ 
нетъ, а потому здесь позволительна какая угодно гимнастика, 
прыжки, перелезашя при полномъ со стороны каждаго вниман/и, 
дабы не порвать какъ нибудь казенной одежды.

Боевыя услов1я будутъ друпя, а потому, казалось бы, возможно 
изменить самую систему устройства проволочной сети, особенно 
принимая во внимаше ночные штурмы, когда нельзя каждый разъ 
ставить свою ногу, какъ въ мирное время, въ промежутокъ между 
проволоками: высоту кольевъ уменьшить на половину, но за то 
вдвое увеличить число кольевъ, т. е. оплетете (въ плане) сделать 
вдвое гуще. Съ наружной стороны всей проволочной сети, въ раз- 
стоянш отъ наружнаго края ея 5-ти и затемъ 10-ти шаговъ, на 
высоте аршина, протягивать проволоки на прочно забитыхъ
кольяхъ, нанизывая на проволоки те или друпе предметы (коло
кольчики, бутылки и т. п.), издаюипе при сотрясешяхъ звуки.
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Волчьи ямы (§ 63 «офицеросаго» Наставлешя) полагалъ бы 
изъ прим-Ьнешл вовсе исключить, какъ приносящая пользу одному 
атакующему, который найдетъ въ нихъ, какъ и въ наружномъ рве, 
спасительное для себя, хотя бы для отдыха, укрьиче.

Во вс^хъ учебникахъ фортификацш указываются меры противъ 
парализовашя вреднаго влтяшя необстрЬливаемыхъ съ главной по- 
зицш пространствъ, т. к. всяшя естественныя за к р ы т  передъ 
позишей въ виде лощинъ, овраговъ, промоинъ, ямъ и тому подоб- 
ныхъ естественпыхъ углубленш, вредны для обороняющагося; 
зачФнъ же татя  вредныя углублешя въ виде наружнаго рва, въ 
виде волчьихъ ямъ и пр., создавать своими собственными руками 
въ явный вредъ себе и на пользу своему врагу?

Про всю П-ю главу «офицерскаго» Наставлешя, трактующую 
о прим'Ьненш самоокапыван1я при наступленш. объ общихъ осно- 
вашяхъ при укргЬпленш полевыхъ позицш и обязапностяхъ войско- 
выхъ начальниковъ во время работы и во время боя,— желательно 
въ печати слышать мн^тя со стороны войсковыхъ начальниковъ. 
Этотъ отдЪлъ долженъ быть вполне согласованъ съ будущимъ ноле- 
вымъ уставомъ; быть можетъ даже этому отделу здгЬсь не место и 
его слФдуетъ перенести въ полевой уставъ, оставивъ здесь все то, 
что касается производства работъ  при укрЬплеши позицш, но не 
самаго боя. До издашя же новаго полеваго устава отдЪлъ этотъ 
здесь сохранить необходимо, такъ какъ въ дМствующемъ поле- 
вомъ устава 1904 года объ этомъ вопросе сказано недостаточно.

Изъ частей II, III и IV, какъ сказано мною въ начала этой за
метки, некоторые параграфы по военнымъ сообщешямъ, телефо- 
намъ и бивачнымъ постройкамъ сл'Ьдуетъ поместить и въ наставле- 
ши для нижнихъчиновъ, въ свфд’Ьшяхъ, обязательныхъ для унтеръ- 
офицеровъ. Каме именно параграфы (съ соответствующей перера
боткой текста для лучшаго понимашя и усвоенгя нижними чинами) 
сл'Ьдуетъ туда перенести,—должны определить лица, ведаюпця 
редакщей этихъ наставленш.

Наконецъ—желательно добавить, повторяю, отделъ V-й— под
рывное дело.

SC. сКсаковъ.



Физическая упражнешя въ войскахъ съ 
гийенической точки зр^шя.

'I ____

I.

оенныя физичесшя упражнешя безспорно имеютъ боль
шое значеше для армш. Нужны ведь люди ловше, кр^пше. 
выносливые, могупце совершать длинные переходы и 
противостоять утомлешямъ военнаго времени, однимъ 

-словомъ, тренированные. Но таю'е xopomie результаты получаются 
лишь въ томъ случай, если упражнешя ведутся въ строгой после
довательности; наоборотъ, результаты получаются совершенно 
обратные, когда упражнешя или слишкомъ продолжительны, или 
слишкомъ форсированы. Возьмемъ молодого солдата, который 
прибываетъ въ полкъ, и предположимъ, что онъ хорошаго гЬло- 
сложешя и достаточно силенъ; но, если ему придется сделать 
длинный переходъ, онъ скоро утомится, потому что не трени- 
рованъ. Тотъ же самый солдатъ, когда пройдены правильный и 
постепенно прогрессируюпця упражнешя, переносить безъ устали 
упражнешя гораздо более тяжелыя, чемъ первоначально. Чело- 
векъ, который не привыкъ къ ходьбе или бегу, но принужденъ 
■ скоро ходить или бегать, быстро задыхается; дыхаше и 6ieHie 
■ сердца значительно ускоряются и быстро наступаетъ усталость; у 
людей же тренированныхъ одышка и усталость появляются только 
вследъ за слишкомъ утомительными упражнешями. Вотъ усталость 
то и есть то ощущеше, которое предостерегаетъ противъ опасности 
переутомлешя, все равно какъ чувство голода предупреждаетъ 
истощеше.

Ощущеше усталости, следующей за физическими упражне 
шями, какъ это установлено физюлопей, слагается И8Ъ мышеч- 
наго и нервнаго факторовъ: мышцы, которыя много разъ сокраща
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лись (работали), становятся чувствительными къ давлент ж 
даже болезненными; въ тоже время происходить ослаблеше нерв
ной системы, какъ бы некоторая мозговая усталость. Упражнешж 
поэтому становятся темь тяжелее, чемъ более напряженнаго вни- 
машя они требуютъ; ночные переходы, напримеръ, тяжелее днев- 
ныхъ, такъ какъ они требуютъ постояннаго напряжешя внимашя. 
За усталостью, доведенной до высокой степени, следуетъ затемъ 
чувство разбитости: головная боль, потеря аппетита, иногда бы- 
ваетъ и лихорадка. Все эти явлешя происходятъ вследеттае 
измененш въ сокращавшихся мышцахъ и задержки въ организме 
ненужныхъ веществъ, образующихся въ болынемъ количестве 
при усиленной работе.

Мне кажется, стоить ближе познакомиться съ теми измйнешя- 
ми, которыя наступаютъ въ самомъ мускуле во время его сокраще- 
шя. Явлешя эти—троякаго рода: 1) физичесгая, 2) химичесюя и.
3) физшлогичесшя. Физичесшя явлешя заключаются въ укороче- 
нш мышцы, отъ чего сухожил1я, связанныя съ сокращающимися 
мышцами, стягиваются, находящееся въ мышцахъ нервы иепыты- 
ваютъ треш'я, а прилежапце нервы и кровеносные сосуды подвер
гаются давлент.

Кроме этихъ чисто механическихъ явленш, въ работающей 
мышце наблюдаются и друпе физичесше процессы: электрпчесшя 
явлешя и образоваше тепла. Это доказано непосредственными 
изследовашями на животныхъ. По общепринятому мненш, уве- 
личеше тепла является оледств!емъ химическихъ процессовъ. Въ. 
этихъ химическихъ процессахъ, происходящихъ въ самомъ ве
ществе сокращающейся мышцы, главную роль играютъ те соеди- 
нешя, въ которыхъ участвуетъ кислородъ, необходимый для про
цессовъ окислешя. Положимъ, и въ недеятельной мышце, благо
даря процессу питашя, всегда происходятъ те же явлешя окисле
шя, какъ и въ сокращающейся мышце, но разница въ томъ, что въ 
сокращающейся мышце эти явлешя совершаются съ бблыпей на
пряженностью. Подъ вл1яшемъ окислешя получаются различные 
продукты, смотря по темъ веществамъ, которыя послужили для 
нихъ матер!аломъ, причемъ образуются продукты полнаго окисле
шя и неполнаго.

Во время мышечной работы все эти продукты образуются 
въ избытке. Вычислено, что мышца при сильномъ сокраще- 
ши поглощаетъ кислорода неизмеримо больше и вырабатываетъ 
углекислоты въ 7 разъ больше, чемъ при покое. Соответственно 
увелпченш поглощешя кислорода и пропорщонально выделешн>



угольной кислоты увеличивается потреблеше сахара и другихъ 
питательныхъ веществъ. Но если мышечная работа достигнетъ 
особеннаго напряжешя, то человекъ почувствуетъ усталость.

Въ этомъ случае переутомившаяся мышца, благодаря ненор- 
мальнымъ услов1ямъ, подвергаетъ уже свои собственный ве
щества окисленш и вотъ почему, въ случаяхъ продолжительнаго пе- 
реутомлешя, объемъ мышцы уменьшается, тогда какъ энергичныя, 
но не чрезмерный упражнешя, наоборотъ, увеличивать ея массу.

Наконецъ, физюлогичесюя явлешя выражаются во время со- 
кращешя мышцы, главнымъ образомъ, въ притоке крови: при ра
боте черезъ мышцу протекаетъ въ 9 разъ больше крови, чемъ при 
покое ея; во время покоя мышцы бледны. Да и во всякомъ орга
не при покое сосуды сужены, при работе—расширены: напр.,. 
при умственной работе крови въ мозгу больше, кровь приливаетъ 
къ желудку во время пищеварешя.

Больной притокъ крови къ деятельному органу увеличиваетъ 
его питаше; а отъ этого увеличивается его способность къ сокра- 
гцешямъ и возрастаетъ его энерйя. Такимъ образомъ, въ резуль
тате увеличивается сила и выносливость упражняемой части тела. 
Но эффектъ мышечнаго сокращешя не ограничивается одной лишь 
упражняемой мышцей или органомъ, а производить действ!е и на 
весь организмъ человека. Такъ, влгяше на сердце выражается въ 
ускореши кровообращешя и сердцеб1ешя.

Затемъ, при работе мышца нагревается; отъ этого температура 
протекающей черезъ нее крови повышается. Последняя, циркули
руя по тканямъ, въ свою очередь уступаетъ имъ часть своей тепло
ты; повышеше температуры сказывается, такимъ образомъ, въ са- 
мыхъ отдаленныхъ областяхъ тела. При фехтоваши, напр., правой 
рукой, левая, несмотря на бездеятельность, въ конце концовъ, 
уравнивается въ температуре съ наиболее работавшими частями 
ткла. Работающую мышцу молено сравнить съ центральною печью 
водяного отоплешя, которая одна, съ помощью проводящихъ трубъ, 
нагреваетъ все помещешя въ доме. Но горящая печь требуетъ не 
одного только топлива; она воспринимаетъ изъ окружающага 
воздуха кислородъ и поглощаетъ его темъ больше, чемъ сильнее 
разгорается печь. Тоже происходить и съ мышцей. Во время ра
боты она поглощаетъ въ избытке кислородъ и притомъ прямо* 
пропорщонально энергш, частоте и продолжительности ея сокра
щений. Чтобы удовлетворить этому усиленному расходу кислорода, 
работающая мышца заимствуетъ его въболыпемъ количестве, чемъ 
при покое, изъ крови, которая въ свою очередь беретъ требуемое
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количество изъ атмосфернаго воздуха при помощи дыхашя. Легшя 
должны, следовательно, усиленно фуйкщонировать, чтобы доста
вить крови больше кислорода и этимъ удовлетворить возрастающимъ 
требовашямъ.

Вотъ тотъ механизмъ, по которому оживленная деятельность 
(функщя) мышцы влечетъ за собой усиленную деятельность легкихъ 
и въ частности, возбуждается учащенное вдыхаше. Скоплеше же вы
деляемой углекислоты, съ другой стороны, учащаетъвыдыхаше. Уси- 
леше дыхательной деятельности во время мышечныхъ упражненш 
прямо пропорцюналыю количеству произведенной въ данное время 
работы, таковъ законъ Лагранжа. Знаше этого закона полезно 
не только для того, чтобы помощью упражнешй усилить дыхатель
ную деятельность, но иногда также для того, чтобы избежать 
этого. Усилеше дыхашя легко приводить у шЬкоторыхъ субъектовъ 
къ появлешю одышки со всеми вредными последств1ями для сердца 
и легкихъ: при угрожающей одышке следуетъ стараться объ огра
ничены у него упражненш.

Подъ влаяшемъ хорошо выполненныхъ, а, главное, соразме- 
ренныхъ съ силами даннаго субъекта, упралшешй, мышцы укреп
ляются, движешя становятся более легкими, вызвать чувство уста
лости и разбитости значительно труднее; субъектъ научается ды
шать, грудная клетка развивается и ощущеше одышки появляется 
только после сильныхъ и продолжительныхъ упражнешй; въ про- 
тивномъ случае наступаютъ гибельныя последств1я, которыя извест
ны подъ именемъ переутомлешя.

Переутомлеше можетъ быть острымъ и хроническимъ. Острому 
переутомленно солдата подвергается въ исключительныхъ случаяхъ; 
напримеръ, когда онъ совершаетъ форсированные переходы, осо
бенно, въ жаркое время, подъ вл1яшемъ продолжительнаго бега; 
въ этихъ случаяхъ, въ конце концовъ, если не остановиться во 
время, можетъ наступить смерть отъ паралича сердца.

Чаще наблюдается у солдата хроническое переутомлеше. По
является оно после очень старательно веденнаго обучешя, после 
утомительныхъ маневровъ (въ гористыхъ местахъ, наир.); а при 
обычныхъ услов1яхъ военной лшзни оно можетъ обнаружиться у 
молодыхъ солдатъ, несколько слабыхъ, не вполне развившихся, 
которые переносятъ упражнешя не такъ хорошо, какъ ихъ това
рищи, а въ особенности, если питаше ихъ недостаточно. Хрониче
ское переутомлеше выражается исхудашемъ, общими ослаблешемъ 
и глубокими, постоянными чувствомъ усталости; черты лица вы
тянуты; кожа и слизистыя оболочки бледны; часто бываетъ уско
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ренное сердцеб1еше и одышка; въ этомъ состоянш солдатъ легко 
■ становится жертвой заразныхъ болезней.

Между различнаго рода физическими упражнешями наиболее 
важной съ точки зр'Ьшя военной гийены, несомненно, является 
маршировка. Пехота составляетъ главную массу въармш и она то 
подвергается наибольшими трудностями. Въ продолжеше длинныхъ 
переходовъ, которые приходится делать, п^хотинеци долженъ нести 
■ свое оруж1е, аммунищю и вещи.

Когда собираются идти, вей мышцы туловища должны сокра
титься, чтобы гЬло могло двинуться впереди при помощи мышцъ 
нижнихъ конечностей. Когда останавливаются, необходимо, чтобы 
мышцы туловища также сократились и перенесли центръ тяжести 
назади. Отсюда сл^дуетъ, что остановки вызываютъ потерю работы, 
чЪмъ и объясняется, почему ходьба таки утомительна, когда дви
гаются въ колоний, когда надо останавливаться, затймъ вновь дви
гаться далее, когда, одними словомъ, колонны подтягиваются. На 
это обращаетъ серьезное внимаше генералъ Драгомировъ; онъ го
ворить, что «приказывать людями добегать, не останавливая голо
вы колонны, весьма вредно, ибо крайне утомляетъ ихъ».

Вообще надо заметить, что ходьба, являясь самыми обычными 
видомъ гклесныхъ упражнешй для пехотинца, представляетъ весь
ма тяжелую мышечную работу. Поэтому, для того, чтобы соста
вить болйе ясное представлеше о ней, прежде всего необходимо 
точно обозначить количество механической работы, совершаемой 
во время ходьбы, и выразить это количество въ цифрахъ. Меха
ника для этого пользуется определенной единицей измйрешя, на
званной «килограммометръ», поди которой разумеется количество 
работы, необходимое для подняия тяжести въ одинъ килограмм!, 
весомъ на одинъ метръ высоты. Вопроси, следовательно, въ томи— 
-сколько килограммометровъ работы производить наши пехотный 
солдатъ во время похода въ определенный сроки времени и при 
полномъ походномъ снаряжеши?

Докторъ Гиршфельдъ («Военный Сборн.» 1872г. Л 2 стр. 360), 
принявши веси солдата въ 154,4 русск. фунта (3 и. 36,4 ф.), весь 
полнаго походнаго снаряжешя въ 761/2 ф., длину шага въ 15 верш, 
и скорость— 100 шаговъ въ минуту, нашелъ, что мышечный трудъ 
солдата въ походе равняется: въ продолжеше 5 час. — 343200 ки- 
логрмтр. или 68640 пудофутамъ. Следовательно, въ течете двад- 
цативерстнаго дневного перехода, совершаемаго въ 8 час., изъ ко- 
торыхъ 5 час. ходьбы и 3 часа отдыха, наши солдатъ производить 
68640 пудофутовъ работы. Допустимъ даже, что лишь половину
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этой величины солдатъ совершаетъ при переходе въ 20— 25 верстъ, 
т. е. около 30000 пудофутовъ или 4312,5 пудосаженей (-150000 
кгрмтр.), то и эта последняя величина должна считаться предель
ной величиной работы.

«Есть свидетельство, говорить профессоръ Доброславинъ (Воен
ная гипена, стр. 701 и 702), о возможности дойти до 30000 пудо
футовъ или 4312,5 пудосаженей (150000 кгрмтровъ) работы въ 
день, но такого рода усшпе мы не можемъ предполагать мысли- 
мымъ въ мирное время, когда нетъ необходимости въ форсирован- 
ныхъ маршахъ.

Когда же является эта необходимость, тогда, конечно, работа 
доводится до 30000 пудофутовъ или 4312,5 пудосаженей (150000 
кгрметровъ) и выше.

Въ такихъ крайнихъ случаяхъ законы войны главенствуютъ. на 
выдерживаютъ эти крайшя услов1я лишь более крепше организмы».

При ходьбе, какъ и при всякой другой мышечной работе, наи
большая деятельность выпадаетъ на долю легкихъ и сердца.

Следовательно, и чрезмерно утомительным походным движешя 
прежде всего неблагопр1ятно отзываются на этихъ важныхъ для 
жизни и здоровья органахъ.

По изследоватямъ англшскаго врача Эдварда Смита, количе
ство воздуха, вносимаго въ легшя въ единицу времени при раз- 
личныхъ положешяхъ человека, при покое и деятельности, будетъ 
весьма неодинаково. Такъ, если принять это количество при лежа- 
чемъ положенш за— 1, то въ сидячемъ положеши оно будетъ рав
няться уже— 1,18; въ стоячемъ— 1,33; при ходьбе со скоростью 
одной мили въ часъ оно равно—2; а при двухъ миляхъ въ 
часъ—2,76.

Рядомъ и до некоторой степени параллельно съ усилетемъ ды
хательной деятельности идетъ и усилеше деятельности сердца. 
При очень ускоренной ходьбе пульсъ можетъ достигать 160 и даже 
больше ударовъ въ минуту. Между тЬмъ известный англшскШ ги- 
пенистъ Парксъ 120— 140 сокращешй сердца въ минуту признаетъ 
уже непосильной для него работой, нарушающей физшлогическое 
равновеше въ деятельности сердца. Поэтому всякое такое утомле- 
Hie должно сопровождаться последующимъ отдыхомъ. Если же 
мышечная работа была чрезмерно тяжела по напряженности своей 
или по продолжительности, то деятельность сердца можетъ нару
шиться надолго и даже навсегда.

Въ виду столь вредныхъ последствш для организма отъ чрез
мерно утомительныхъ походныхъдвиженш, а также съ чисто прак

1 2 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



тическими целями, конечно, BHeceHie какого-либо норядка въ этотъ 
чрезвычайно важный отдйлъ военной службы нужно признать 
весьма желателышмъ. Во вс4хъ европейскихъ арм1яхъ приняты 
извйстнаго рода узаконешя, которыми обуславливается какъ длина 
шага, такъ и темпъ его, т. е. число шаговъ въ минуту, а также и 
величина проходимыхъ въ часъ и въ сутки пространствъ.

Въ «Тактикй» Левицкаго (изд. 1894 г. стр. 8) говорится, что 
«пгЬхота шагомъ д4лаетъ отъ 116 до 120  шаг. въ минуту, б4гомъ 
отъ 170 до 180 шаг. въ минуту въ продолжеше небол^е 2 минутъ.

Для расчета походныхъ движешй онъ принимаетъ, что пйхота 
-«при благопр1ятныхъ услов1яхъ можетъ двигаться со скоростью 
4 верстъ въ часъ; средняя величина суточнаго перехода— 20— 2 5 
верстъ».

Гудимъ-Левковичъ (Курсъ элементарной тактики 1887 г. вып. 1 
отр. 119) считаетъ обыкновенныйшагънашей пехоты въ 1 6г/2 верш, 
длины, 116 — 120 въ минуту и беглый ш агъ—241/2 верш, длины, 
170— 180 въ минуту и не долгЬе 1— 2 минутъ.

По Драгомирову (Тактика изд. 1879 г.) наша пгЬхота со 100 ша
гами въ минуту д^лаетъ 4 версты въ часъ, 20— 25 верстъ въ 
сутки, 100 верстъ въ неделю. Скорый шагъ при 125 въ минуту 
можетъ дать до 5 верстъ въ часъ. По заявлешю нйкоторыхъ на- 
шихъ военныхъ людей, практически знакомыхъ съ д4ломъ, ско
рость движешя нашей пйхоты, при хорошей дорог4 и другихъ бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ, можетъ быть легко доведена до 4 ' /гидаже 
до 5 верстъ въ часъ безъ замйтяаго обременешя людей, основы
ваясь на томъ, что при большей быстрот^ движешя можно делать 
чаще и отдыхи и т^мъ уничтожать неблагопрз’ятную сторону ея— 
■ большую утомляемость. У насъ существуетъ дйлеше шага на 
шагъ «въ ногу» и «вольный». Шагъ «въ ногу» требуетъ болынаго 
напряжешя мышцъ и внимашя. При немъ солдатъ долженъ нести 
ружье изв^стнымь, опредйленнымъ образомъ, а не такъ, какъ ему 
это удобнее, и притомъ,по возможности, избегать обычнаго коле- 
бательнаго движешя туловища: верхняя часть корпуса остается 
напряженной. Напряжеше мышцъ, совершающихъ эту побочную 
работу, дЪлаетъ такую маршировку бол'Ье утомительной и требую
щей бол4е частыхъ отдыховъ. Кром4 того, постоянное внимаше, 
которое требуется для того, чтобы слйдить за шагомъ своихъ со
седей, за темпомъ всего марширующаго отряда, вызываетъ еще 
большую усталость. <

Поэтому, свободное и непринужденное маршироваше, такъ на
зываемый— «вольный шагъ», им4етъ съ гипенической точки зр4-
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шя громадное преимущество. И у насъ, согласно уставу, «въ по- 
ходахъ полагается людямъ идти свободно, но держаться своихъ 
мЬстъ и не оттягиваться».

Челов'Ькъ не такъ быстро утомляется во время ходьбы, если 
внимаше его отвлекается окружающими предметами и картинами, 
а не занято, главнымъ образомъ, гЪмъ, чтобы не сбиться съ ноги, 
т. е. самымъ процессомъ хождешя. Всяшй на себе зам'Ъчалъ, ко
нечно, какъ длиненъ и утомителенъ кажется путь, когда идешь 
• одинъ, пкакъ тотъжепуть становится менгЬе заметнымъ, когда со
вершается въ пр1ятнойкомпати. Развлечете внимашя людей, не 
утомляя его, во время движешя, всегда является д’Ьйствитель- 
нымъ средствомъ уменьшить утомительность этого движешя.

Вл1яше нравственнаго настроешя на усталость хорошо пони- 
малъ также знаменитый своими походными движешями Суворовъ, 
судя по сл'Ьдующимъ словамъ его приказа: «Не останавливайся, 
гуляй, играй, пой песни, бей барабанъ, музыка греми!» (Драгоми- 
ровъ. Тактика стр. 453).

Что касается постановки ногъ при ходьб'Ь, то выгоднее всего 
касаться земли сначала пяткой, а загймъ и тотчасъ же остальной 
частью стопы; посл'Ьднимъ долженъ касаться земли большой па- 
лецъ. Если же касаться земли прежде пальцами,—шагъ «съ носка»,, 
то при этомъ затрачивается непроизводительно излишняя мышеч
ная сила,

Ч'Ьмъ ускореннее маршъ, гЪмъ менее онъ можетъ быть про- 
должителенъ по причине все бол4е и более увеличивающейся 
траты силъ, всл ед сте  возрастающаго сопротивления воздуха (про- 
порщонально квадрату скорости), а также и трешя опирающейся 
на землю ноги. Ускоренные марши представляютъ выгоду на не- 
болынихъ только разстоятяхъ, пройдя которыя, они замедляются 
сами собой, помимо воли человека, вследств1е скоро наступающага 
утомлешя, что особенно резко наблюдается при бегломъ шаге.

Бегъ отличается отъ простого хождешя темъ, что при немъ 
одна нога ставится на землю тогда, когда другая уже отделилась 
отъ земли; следовательно, при 64rf бываетъ моментъ, когда обе 
ноги не касаются земли и тело, такъ сказать, виситъ въ воздухе. 
Въ противоположность этому, при обыкновенной ходьбе бываетъ 
моментъ, когда тело опирается на обе ноги и чемъ ускореннее 
ходьба, темъ моментъ этотъ короче.

‘  М. сЛ—  Въ.
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ШВЕДСК1Я ВПЕЧАТЛЕНЫ»

а последше годы спортъ въ Швецш принялъ TaKie размерыг 
(д \е^ г  о которыхъ раньше не могли и мечтать. После того какъ 
( э ^ у { Э  спортъ практиковался небольшимъ числомъ лицъ, теперь 

&  подъ его знаменемъ соединилась молодежь десятками ты- 
сячъ, и арм1я его растетъ не по днямъ, а по часамъ. Мало того, весь 
народъ воодушевился этимъ спортивнымъ духомъ и поддерживаете 
своимъ живымъ интересомъ это благотворное движете. Вся честь 
того, что спортъ въ Швецш сделалъ такой гигантскш шагъ впе- 
редъ, принадлежитъ безусловно полковнику В. Вальку, который 
уже съ молодыхъ л'Ьтъ съ замечательной энерпей работаетъ надъ 
его развиПемъ въ широкихъ кругахъ. Цели своей жизни онъ до- 
стигъ и можетъ теперь пожать лавры своего труда, видя здоровое 
возрождеше всей нащи на твердомъ фундаменте.

Ежегодно— можно даже сказать, ежедневно — устраиваются все- 
возможныя спортивныя состязашя во всехъ мЬстахъ королевства. 
Въ этотъ годъ были назначены, между прочими, четырехдневныя 
состязашя для школьной молодежи, съ 25 (12) по 28 (15) февраля 
въ Стокгольме.

Уже давно мои хоропие знакомые пригласили меня на эти со
стязашя. Я зналъ, что еще до призывного возраста молодежь до не
которой степени готовится къ военной службе, и она-то особенно и 
интересовала меня. Къ счастш, обстоятельства такъ слржились, что 
мне удалось исполнить свое желаше.



Пробылъ я въ Стокгольм!; всего 12 дней и за эти дни вид'Ьлъ 
■ столько поучительнаго, что не могу не поделиться своими впечат- 
л^шями.

Четыре спортивныхъ организации Союзъ для поощренгя лыж- 
наго спорта въ Ш вец т, Стокгольмские клубъ тнъкобгьжцевъ, 
Стокгольмскт клубъ п л аватя  и Стокгольмскт клубъ конькобгьж- 
цевъ на парусихъ, пригласили молодежь общихъ учебныхъ заве- 
дешй всей Швецш и народныхъ школъ Стокгольма на состязашя 
въ разныхъ видахъ зимняго спорта, плаванш и стрельбе. Ташя со
стязашя устраивались уже два последше года, но лишь между 
школьной молодежью Стокгольма, и притомъ только на конькахъ и 
на лыжахъ.

Программа была очень богата и разнообразна.
Ионедгьлъникъ, 20 (7) февраля. Патрютическш праздникъ въ 

зданш цирка при любезномъ участш артиста королевской оперы, 
г. Форселлъ и съ демонстращей гимнастики отборною командою 
отъ разныхъ учебныхъ заведешй Стокгольма. Цель этого праздни
ка—поддержка матер1альной стороны состязанш.

Суббота, 2 5  (12) февраля. Состязашя въ плаванш.
Воскресенье, 26 (13) февраля. 1) Состязашя въ 6 irrb на конь

кахъ съ парусами. 2) Состязашя на лыжахъ съ прыжками съ горы 
для разныхъ возрастовъ. 3) Вечеромъ иллюминащя съ факельцу- 
гомъ на катке.

Понедплъникъ, 27 (14) февраля. 1) Состязашя на лыжахъ по 
местности для разныхъ возрастовъ частью въ окрестностяхъ 
Стокгольма, частью въ дачной местности Дюрсгольмъ къ северу 
отъ столицы. 2) Состязашя въ фигурномъ каташи на конькахъ 
{обязательный фигуры).

Вторникъ, 28  (15) февраля. 1) Полевая стрельба на лыжахъ 
въ окрестностяхъ Стокгольма. Состязашя должны были происхо
дить по стрелковымъ классамъ и участникам!, должно было быть 
не менее 14 л. отъ роду. 2) Состязашя на конькахъ (свободный 
фигуры и на скорость). 3) Праздникъ закрьшя и раздача призовъ.

Къ сожалению, зима была очень малоснежна и какъ разъ передъ 
самыми состязашями погода сделалась очень теплой съ дождемъ, 
отчего состязашя на лыжахъ не могли состояться.

Я прибыль въ Стокгольме только 23 (10) февраля и, следова
тельно, не попалъ на праздникъ 20 (7) февраля. Конечно, мне было 
бы интересно видеть гимнастику отборныхъ гимнастовъ, но впо- 
■ следствш я былъ вознагражденъ много разъ темъ, что мне удалось
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видТть уроки гимнастики въ нискольких'!, учебныхь заведешяхъ. 
Но объ этомъ скажу позже.

Мнопе, услышавъ о состязашяхъ въ плаванш, удивляются, ка- 
юя могутъ быть состязашя зимою. Очень просто, а особенно въ 
Стокгольм^. Стокгольмъ, можетъ быть, единственный городъ во 
всемъ MipT, который им4етъ около десятка громадныхъ купальныхъ 
заведешй съ большими бассейнами съ проточной, теплой водой. 
Самые болыше бассейны— длиною въ 23 метра и глубиною 3,5 метра 
въ самомъ глубокомъ мгЬст4. Благодаря дешевизшЬ, эти заведешя 
доступны всЬмъ и, поэтому, полны народомъ чуть ли не весь день.

И въ другихъ городахъ существуютъ таия учреждешя, отчего 
и явилась на состязашя въ плаванш молодежь и изъ другихъ го- 
родовъ.

Въ одномъ изъ самыхъ большихъ подобныхъ учреждешй со
стоялись состязашя вечеромъ 25 (12) февраля и продолжались 
безпрерывно болЬе 3-хъ часовъ по следующей программ!;.

1) Состязашя на скорость между разными школами группами 
по 5 мальчиковъ отъ каждой школы. Участвовало 9 группъ, и дол
жны были он4 проплыть все разстояше бассейна два раза, т. е. 
46 метровъ. При оц'Ьнкй принималась сумма времени всТхъ пяти 
мальчиковъ. Наибольшая скорость оказалась 2 м. 574/s с. на 230 
метровъ, что выходитъ—километръ въ 6 м. 26 с., что надо считать 
прямо великолЗшнымъ.

2) Состязашя въ прямыхъ прыжкахъ для младшаго возраста 
съ двухъ разныхъ высотъ (около 4 ’ /а арш. и 9 арш.) по одному 
прыжку съ м4ста и съ разб'Ьга. Участвовало 10 мальчиковъ.

3) Состязашя на скорость въ плаванш на грудина 200 метровъ, 
для старшаго возраста. Участвовало 11 мальчиковъ; лучшая ско
рость—3 м. 19,9 с.

4) Тоясе самое для младшаго возраста; такясе 11 мальчиковъ; 
скорость— 3 м. 41,2 с.

5) Прямые прыяаги для старшаго возраста. Услов1я тагая же, 
какъ и для младшаго возраста. Участвовало 15 мальчиковъ.

6) Балансироваше на качающемся бревшЬ съ прыжками съ 
высоты около 9 аршинъ. Этотъ номеръ былъ только развлечешемъ.

7) Состязашя на скорость на 100 метровъ для мальчиковъ млад
шаго возраста; способъ плавашя по собственному усмотрТню. 
Участвовало 24 мальчика и лучшая скорость была 1 м. 31,7 с.

8) Тоже самое для старшаго возраста. Участвовало 10 мальчи
ковъ—наилучшая скорость— 1 м. 22,4 с.
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9) Показные прыжки членовъ Стокгольмскаго клуба плавашя.
10) Водяное поло (члены того же клуба).
Во время состязанш игралъ очень недурно духовой оркестръ 

одной изъ Стокгольмскихъ школъ.
Температура воды въ бассейн'Ь бываетъ— 18— 20 гр. С. (14,5— 

16 гр. R.).
Программа, какъ видно, была очень богата и разнообразна. 

Было одно удовольств1е смотреть, съ какой ловкостью и ум'Ьшемъ 
мальчики держались на вод4. Не только они умолота плавать быстро 
и разными способами, но видно, что они прошли прекрасную 
школу; всЬ движешя чисты, спокойны и сильны. Прыжки были на 
р-Ъдкость красивы, стильны. Понятно, что для такихъ прыжковъ 
требуется смелость, хладнокров1е и громадная власть надъ т4ломъ.

Плаваше входитъ, между прочими отраслями спорта, въ швед
скую гимнастическую систему и, поэтому, ей обучаютъ вездТ, гд4 
только есть возможность плавать. Во флот4, для производства въ 
унтеръ-офицеры или офицеры, подвергаются изв-Ьстному испы- 
т а н т  въ плавати и въ прыжкахъ. Также и въ сухопутной армш 
плаван1е обязательно, что вполн4 возможно, такъ какъ всЬ гг. офи
церы прекрасно ум’Ьютъ плавать и обучать плавашю.

Обучеше плавашю не ново въ Швещи. Въ 1787 г. студентъ 
Упсальскаго университета, 1ёнсъ Сванбергъ, организовалъ въ 
города общество плавашя и лично давалъ уроки, но настоящей 
школы еще не было. Первое ращопальное обучеше плавашю было 
начато въ УпсалгЬ въ 1812 г. студентомъ Гралемъ, впосл'Ьдствш 
придворнымъ проповгЬдникомъ и пробстомъ. Онъ изобр’Ьлъ плава
тельный поясъ и былъ первымъ настоящимъ учителемъ плавашя 
въ Швецш. Въ начала школа не им1>ла даже пом4щеш'я, а ученики 
разд4валисъ прямо на берегу. Несмотря на это, она продолжала 
свое существоваше до сихъ поръ и им4етъ теперь прекрасную ку
пальню съ трамплинами для прыгашя.

Ученики этой первой школы распространяли загЬмъ искусство 
плавашя по всему государству, и школы открывались постепенно 
во всЬхъ городахъ. Какъ ни странно, но сама столица получила 
только въ 1827 году первую настоящую школу плавашя. Скоро 
посл'Ь этого была открыта вторая школа, которая существовала 
25 л4тъ, когда арендный контрактъ кончился. Наконецъ, въ на- 
чалЬ 1882 г., по инищатив4 оберъ-статгальтера г. Стокгольма, 
барона Г.афъ Уггласъ, былъ созванъ комитета съ ц4лью выработки 
проекта новой, бол^е современной, школы. Уже 23 мая того же
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года проектъ былъ готовъ, по которому городъ долженъ былъ по
строить заведете для купанья и плавашя на берегу озера Мэляръ 
стоимостью 176,850 кронъ (88,425 руб.). Въ январе 1883 г. на
чалась постройка и весною того же года можно было уже купаться 
въ немъ. Въ окончательномъ вид!; оно было открыто для публики 
21 мая 1884 г. Здесь могутъ купаться нисколько тысячъ челов’Ькъ 
въ день.

Пр1емамъ плавашя обучаютъ сперва на сунгЬ, большею частью 
во время уроковъ гимнастики. Въ начала пр1емамъ для рукъ и 
для ногъ обучаютъ отдельно, и только, когда обучающийся твердо 
усвоилъ ихъ отдельно, переходятъ на скомбинированные пр1емы. 
Движешя для одн'Ьхъ рукъ делаются въ положенш стоя, для одн4хъ 
ногъ—лежа на спине и для рукъ и ногъ вместЬ—лежа на животе 
на особой скамье. Прйемы делаются не въ три темпа, какъ раньше 
а въ четыре.

Обучете въ воде идетъ гЬмъ же порядкомъ, какъ и на сунгй. 
Сначала упражняются одн4 руки, зат^мъ одне ноги и въ конце 
концовъ тй и друг1я вместе, все на плавательной подушке. Счетъ 
такой же какъ и на еупгЬ. Очень важно положеше ученика на по
душке, такъ какъ весь усп4хъ въ обученш зависитъ отъ правиль
ная положешя въ воде.

Для перехода на плаваше безъ посторонней помощи употреб
ляется плавательный поясъ. Поясъ делается изъ попоннаго трока 
шириною около 10 см. и длиною 110— 120 см. и снабжается пряж
кою и крЬпкимъ кольцомъ, къ которому посредствомъ карабина 
прикрепляется веревка или легкая палка.

Трамплины для прыжковъ построены въ несколько этажей: 
первый приблизительно на 5 арш. вышины, второй—около 9-ти и 
третьи—около 15 арш. Прыжки бываютъ различные. Самый про
стой—прямой прыжокъ головой впередъ. ВолГе трудные уже съ 
вольтами впередъ или назадъ, прыжокъ впередъ съ поворотомъ на- 
задъ, стоя на рукахъ какъ исходное положеше и т. д. Во всехъ 
этихъ прыжкахъ требуется правильное исполнеше.

Плаваше есть одинъ изъ самыхъ здоровыхъ и полезныхъ видовъ 
спорта. Можно только пожалеть, что оно не входить въ наше новое 
наставлеше для обучения гимнастики. Въ лагере подъ Краснымъ Се- 
ломъ было бы и удобно и полезно устроить школу плавашя для 
военно-учебныхъ заведенШ съ частными курсами для гг. офицеровъ. 
Также и гг. офицерамъ переменная состава Главной фехтовально
гимнастической школы, которая летомъ находится въ Петергофе на
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берегу Финскаго залива, следовало бы учиться плаванш. О Мор- 
скомъ кадетскомъ корпусЬ лишне и говорить. Весь вопросъ въ 
учителяхъ. Можетъ быть нашлись бы и предпршмчивые люди, ко
торые впосл!;дствш построили бы купальныя заведешя на подоб1е- 
Стокгольмскихъ для плавашя зимою. Это было бы очень полезное- 
да, я думаю, и выгодное д'Ьло.

Главная заслуга искусства плавашя состоитъ въ томъ, что она 
можетъ сделаться средствомъ не только къ спасешю собственной, 
жизни, но и жизни другого. Число утонувшихъ ежегодно очень- 
велико и не подлежитъ соишЬтю, что главная тому причина—- 
неум^ше плавать. Поэтому следовало бы обучать въ школахъ пла
вашя какъ спасать утопающихъ и какъ самому спасаться, попав
ши въ прорубь.

Императорское Россшское Общество спасашя на водахъ вывГ- 
шиваетъ на всЬхъ пристаняхъ таблицы съ рисунками, показываю
щими какъ привести въ сознаше утонувшаго, но не было ли бы 
бол'Ье ращонально открыть школы плавашя въ разныхъ мгЬстахъ 
Имперш?

■ Воскресенье, 26 (13) февраля, было посвящено всевозможнымъ 
состязашямъ въ самомъ Стокгольм!; и его окрестностяхъ. БЪгъ на 
лыжахъ для школьной молодежи былъ отложенъ, всл!;дств1е мало- 
сн!;ж1я. Присутствовать на всЬхъ состязашяхъ было, конечно, не
возможно, и я рГшилъ отправиться рано утромъ въ шхеры окола 
дачной местности Дюрсгольмъ, въ 3/4 ч. !;зды по электрической 
железной дорог!; на сЬверъ отъ столицы. Местность эта не только 
дачная, но и спортивная во всЪхъ отношешяхъ. Все зд’Ьсь устроена 
для удобствъ спортсменовъ.

ЗдГсь должны были состояться состязашя на конькахъ съ пару
сами, на буерахъ и на автомобиляхъ; все на льду въ шхерахъ.

Отъ станщи, гдгЬ мы вышли, надо было идти пЪшкомъ версты 
двГ до мГста самыхъ состязанш на фюрдгЬ «Большой Вэрта» (Stora 
Vartan).

Въ 9 ч. начались состязашя школьной молодежи. Путь былъ 
проложенъ въ вид!; треугольника, длиною въ 5000 метровъ. Ледъ 
былъ очень тяжелъ; по мГстамъ замерзший сн!;гъ, который сильно 
м’Ьшалъ развитш большой скорости.

Собралось около двухсотъ зрителей и около сотни boy-scouts 
Дюрсгольма были разставлены вдоль пути, чтобы не пропускать 
постороннихъ.

Мальчики были разделены на два класса:
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I кл.: старше 16 л'Ътъ—участвовало 36 изъ 52 записавшихся;
II кл.: 15 лйтъ и моложе—участвовало 17 изъ 19 записавшихся.
Передъ стартомъ вей мальчики были выстроены въ одну ше

ренгу и пмъ объявлены были правила состязашй.
Результаты были для I кл.: 1-й призъ за 16 м. 8 с.; 2-й призъ 

за 19 м. 46 с. и т. д.
Во II кл.: 1-й призъ за 23 м. 1 с.; 2-й призъ за 23 м. 48 с. и т. д.
Какъ видно, особенно большую скорость не удалось развить, 

но это зависало, конечно, отъ плохого состоятя льда и силы 
вЬтра. На хорошемъ льду и при сильномъ в'Ьтр’Ь скорость можетъ 
■ быть прямо головокружительная. Рекордъ на 10,000 метровъ ока
зывается 7 минутъ.

Немедленно посл4 школышковъ состоялись состязашя на томъ 
же м'ЬсгЬ между членами Стокгольмскаго клуба конысоб’Ьжцевъ на 
иарусахъ въ трехъ классахъ: I кл.: на 5,000 м.— 15 м. 22 с.: 
II кл.: на 10,000 м. (2 раза весь путь) — 19 м. 29 с.; и III кл.:— 
10000 м. —19 м. 32 с. Этотъ спортъ, конечно, не можетъ им^тъ 

•особаго прим^нетя въ войскахъ, т. к. ледъ очень не долгое время 
бываетъ чи.стымъ, по крайней мгЬргЬ у насъ, но какъ спортъ вообще 
онъ можетъ быть очень интересенъ, благодаря громадной скорости, 
которую можно развивать. При боковомъ вгЬтргЬ можно достигнуть 
почти двойной скорости вгЬтра и еще больше подъ 110й отъ Bfopa. 
Конечно, очень много зависитъ отъ ум^шя человека. Вм^сгЬ съ 
гЬмъ требуется большое внимаше и напряжете силъ.

Стокгольмстя шхеры особенно благопр1ятны для этого спорта, 
такъ какъ уже при первыхъ морозахъ осенью бол1>е мелшя и спо
койный воды покрываются льдомъ, и по м'Ьр'Ь того, какъ морозы усили
ваются и сн^гъ можетъ быть покроетъ болйе старый ледъ, замер- 
заютъ болыше фшрды. Поэтому случалось, что можно было всю 
зиму кататься на конькахъ съ парусами, такъ какъ къ веснгЬ, когда 
начинаются оттепели, тонкш слой сшЬгу на дальнихъ льдахъ скоро 
•сходить.

Многое зависитъ отъ величины и формы паруса и коньковъ. 
Теперь употребляются почти исключительно пятиугольные паруса; 
прежше четырехъугольные уже очень р’Ьдки. Коньки длинны и 
низки.

Въ 12 ч. дня, здЪсь же, начались состязашя на буерахъ буер- 
наго клуба «Боре». Участвовало нисколько десятковъ буеровъ че
тырехъ классовъ. Къ тому времени в'Ьтеръ значительно усилился, 
отчего произошло нисколько аварш.
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Удивительно красивую картину представляютъ всЬ эти, съ го
ловокружительной быстротой, мчапцеся буера. Повороты де
лаются почти на месте и безъ задержки.

Дистанщя была 20,000 метровъ, проложена по треугольнику 
и лучшая скорость въ кл. I— 29 м. 37 с.

Наконецъ, въ часъ дня начались состязашя автомобилей на 
1 км. Участвовалъ 21 автомобиль въ пяти классахъ и принцъ Виль- 
гельмъ Зюдерманландскш, въ Y классе, побилъ, вне конкурса, но
вый шведскш рекордъ въ 34,3 сек.

Кроме этихъ состязанш, было еще въ другихъ местахъ не
сколько состязанш на конькахъ на скорость и въ фигурномъ ката- 
ши, причемъ въ последнемъ участвовали, на кубокъ герцогини 
Бедфордской, г. Торекъ, который передъ темъ выигралъ въ Петер
бурге чемшонатъ Европы, г. Ротъ, который выигралъ такой же 
призъ въ Берлине, и г. Сандаль, остававшшся дома. Все они 
шведы. Последнш побилъ двухъ первыхъ въ этотъ день. После 
нихъ м1ровой чемшонъ (10 летъ подрядъ) г. Сальховъ, также 
шведъ, показалъ свое искусство.

Были еще состязашя въ хоккей и эстафетный пробегъ на лы- 
жахъ, несмотря на ужасную дорогу, такъ что состязающимся при
шлось двигаться по канавамъ и т. п., где еще было немножко 
снегу.

Состязашя на лыжахъ по местности также не могли состояться 
и въ понедельникъ 27 (14) февраля. Было записано около 150 
мальчиковъ и десятка два девочекъ.

Въ этотъ же день и во вторникъ 28 (15) были состязашя въ 
фигурномъ катанш на конькахъ для мальчиковъ и девочекъ. Вы
ступили, конечно, только самые выдающееся. И надо отдать спра
ведливость этимъ даже 12-ти-летнимъ мальчикамъ, что они не 
только ум4ютъ делать свои сложный фигуры, но они делаютъ ихъ 
элегантно, съ уверенностью, силою и болынимъ самооблада- 
шемъ.

Во вторникъ 28 (15) февраля былъ последнш и вместе сътемъ 
самый интересный день состязанш школьной молодежи по крайней 
мере съ военной точки зрешя, такъ какъ въ этотъ день были со
стязашя въ полевой (боевой) стрельбе въ окрестностяхъ Сток
гольма. Сперва было решено произвести эти состязашя на лы
жахъ, но и здесь пришлось отказаться отъ этого и проделать ихъ 
пешкомъ. <
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Въ сентябре мЬсяцЬ, въ течение 2— 214 недель, прикоманди
ровываются къ школамъ унтеръ-офицеры для обучешя мальчиковъ 
строю и ружейнымъ пр1емамъ. Для этого имеются деревянныя 
ружья. B c i эти строевыя упражнешя происходятъ исключительно 
внутри самой школы и никаше парады и смотры не устраиваются.

Мальчики 13-ти и 14-ти л’Ьтняго возраста обучаются стр’Ьльб'Ь 
уменьшенными зарядами изъ военныхъ винтовокъ. Общее наблю- 
деше за военными заняпями во всЪхъ народныхъ школахъ (28) 
Стокгольма возложено на одного маюра въ отставка.

Весною производится нисколько довольно продолжительныхъ 
прогулокъ bh4 города военнымъ строемъ.

Ручной трудъ въ народныхъ школахъ столицы добровольный и 
производится въ вечерше часы. Мнопе не учатся ручному труду 
въ школ4, оттого что они или обучаются дома ремеслу отца, или 
другимъ способомъ содМствуютъ существованш семьи. Мальчики 
могутъ учиться столярному, слесарному или переплетному Д’Ьлу; 
девочки—кройка и шитью. Въ музегЬ школы выставлены всевоз
можный работы д4тей и большею частью овЪ прекрасно сделаны.

Кромй того, два старшихъ возраста, мальчики и д-Ьвочки, обу
чаются поварскому д1злу. поскольку оно можетъ пригодиться въ 
бЪдной и средней семь4.

Само здаше построено въ три этажа покоемъ; каждый фасадъ 
около 130 арш. длины. Классы светлы, съ чудной вентилящей, 
отчего нигд!;невидно ни одной пылинки. Ш ироте корридоры,арш. 
6 —7 ширины, проходятъ вдоль всей дворовой стороны здашя; 
везд!; въ нихъ имеются умывальники съ мыломъ и полотенцами, и 
дЬти не уходятъ изъ школы не умывшись. На бульваргЬ, передъ 
самой школой, устроенъ былъ катокъ, гд1> д4ти въ рекреащонные 
часы могли кататься на конькахъ.

« Сгъверное реальное училище», которое я видЪлъ, одно изъ 
первыхъ въ Швецш. Директоръ его, г. Свибел1усъ, самъ спортсменъ 
п очень поощряетъ молодежь въ физическихъ упражнешяхъ и 
споргЬ. Онъ же былъ предсЬдателемъ комитета по устройству 
школьныхъ состязашй.

Въ училищ’Ь гимнастика прекрасно поставлена, но кром!; того, 
училище имгЬетъ свое добровольное спортивное общество, въ ко- 
торомъ практикуются мнопе виды спорта, и, между прочими,, 
стрельба. Въ школьныхъ состязашяхъ реальное училище заняло 
видное мгЬсто и значительная часть призовъ досталась его пи- 
томцамъ.
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Въ среднихъ учебныхъ заведетяхъ, кромгЬ обучетя строю и 
ружейнымъ пр!емамъ на т'Ьхъ же основашяхъ, какъ и въ народ- 
ныхъ школахъ, производится стрельба боевыми патронами съ 14-тн 
л'Ьтняго возраста. Казна даетъ известное число винтовокъ военнаго 
образца и отпускаетъ по 5 кронъ (2Я р.) въ годъ на покупку 
патроновъ на каждаго мальчика, выпустившаго 50 боевыхъ патро- 
новъ на офищальныхъ стрЬльбищахъ, где каждый выстрйлъ вно
сится обучающимъ офицеромъ въ особый журналъ. Около Сток
гольма имеется прекрасное стрельбище, принадлежащее стр^лко- 
вымъ обществамъ; на немъ помещается более 100 мишеней и въ 
течете дня можетъ упражняться на немъ более 4,000 стрел- 
ковъ. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ оно полно народа.

Карлбергское военное училище помещается въ старинномъ 
замкЬ графа Де-ля-Гарди, теперь принадлежащемъ королю, на бе
регу озера Мэляръ. Съ севера къ замку примыкаетъ обширный 
липовый и дубовый паркъ, переходящш дальше въ хвойный лесъ, 
усеянный скалами. Къ моему пр1езду въ Стокгольмъ юнкера были 
отправлены на сйверъ Швещи, въ окрестности крепости Боденъ, 
для топографическихъ работъ и спортивныхъ заняты, и вернулись 
оттуда только утромъ въ день моего отъезда изъ Швецы. Полевыя 
заняПя ихъ были довольно тяжелы и, кроме того, они всю ночь 
не спали, отчего они были порядочно утомлены. Несмотря на это, 
мнЬ показали урокъ гимнастики подъ руководствомъ капитана 
Валлетуса, того же самаго, который въ 1909 г. осенью въ Ми- 
хайловскомъ манеже, на выставке гимнастики и спорта, демонстри- 
ровалъ гимнастику шведскихъ офицеровъ. Къ сожалешю, мне не 
удалось видеть ихъ спортивныхъ занятШ въ парке, что должно 
-было быть очень интересно, такъ какъ они уже юнкерами гото
вятся быть руководителями спортивныхъ заняты нижнихъ чиновъ 
въ своихъ будущихъ полкахъ.

Во всехъ этихъ трехъ учебныхъ заведетяхъ мне показали гимна
стику: въ народной школе— 7-ми летнихъ мальчиковъ, въ реаль- 
номъ училище— юношей 17-ти и 18-ти летъ, и въ военномъ учи
лище—молодыхъ людей 20-ти— 22-хъ летъ. Везде одна и та 
же система Линга, т. е. шведская. Результатъ этой гимнастики 
наглядно можно было проследить на этихъ трехъ возрастахъ.

7-ми лЬтше мальчики народной школы, понятно, ничемъ не 
отличаются отъ другихъ мальчиковъ этого возраста. Урокъ былъ 
обыкновенный урокъ по известной шведской' схеме; упражнешя 
все простая и особенная отчетливость въ исполнены не требуется;
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правильность формы движенш и отчетливое исполнеше добывается 
постепенно, постояннымъ исправлетемъ ошибокъ.

На другой день мнгЬ удалось видеть игру вместо гимнастики, 
такъ какъ учительница обещала раньше дйтямъ въ этотъ день 
устроить имъ игру. Это даже мне больше понравилось, такъ какъ 
я уже раньше вид'Ьлъ много уроковъ шведской гимнастики.

Игра, въ которую д’Ьти должны были играть, называлась «ко- 
раблекрушеше» и состояла въ томъ, что учительница разставила 
всЬ снаряды, каше только были въ зале, одинъ за другимъ въ одинъ 
безпрерывный кругъ по всему залу. Дети должны были, одинъ за 
другимъ, перебираться съ одного снаряда на другой до конца; кто 
свалится на полъ, тотъ «утонулъ» и выходить пзъ игры. Разстав- 
лено было, по крайней мере, штукъ двадцать разныхъ снарядовъ; 
надо было лазать по канатамъ, шестамъ и л^стницамь, перебираться 
по бревну на рукахъ, вися или балансируя; въ другомъ месте 
были разставлены маленьшя скамеечки, въ виде камней: надо 
было перескочить съ одной на другую. Въ другомъ месте была 
поставлена скамейка наклонно къ шведской сгЬикЬ; по ней надо 
было подниматься на четверенькахъ. Все кончилось разб'Ьгомъ по 
скамейке съ прыжкомъ внизъ на полъ черезъ меловую черту, на
рисованную на полу. Изъ 32-хъ мальчиковъ только 4 не были 
«спасены».

Такая игра, сама по себе, составляетъ цЪлый гимнастичесшй 
урокъ въ томъ отношети. что решительно все части тела будутъ 
въ работе. Вместе съ темъ дети пр!учаются пользоваться 
своими силами въ различныхъ положешяхъ и пробираться по труд
ной местности. Съ другой стороны, если слишкомъ часто зани
маться такой игрой, то само физическое развиПе можетъ принять 
неправильное направлеше. Поэтому, по окончанш игры, учитель
ница построила мальчиковъ опять для гимнастики и проделала съ 
ними несколько гимнастическихъ упражнетй.

Мне очень понравилась эта игра. Мне кажется, что она могла 
бы съ пользою применяться въ войскахъ, особенно въ лагерной 
время по вечерамъ, когда нижше чины свободны отъ заняий.

Въ реальномъ и юнкерскомъ училищахъ молодые люди уже 
вполне развивнпеся,съ прекрасной выправкой, особенно въ юнкер
скомъ училище, где все, отъ перваго до последняго, могли бы 
быть моделью самому требовательному скульптору. Уроки ве
дутся съ удивительнымъ оживлешемъ; все все время заняты и не 
ожидаютъ долгое время своей очереди, такъ какъ на снарядахъ
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всегда могутъ заниматься одновременно по нисколько человЬкъ и 
вся смЬна разделена на отдЬлешя, который чередуются между со
бою. Внимаше и порядокъ Образцовы; по свистку учителя всЬ 
какъ одинъ прюстанавливаютъ упражнеше и по приказанш его 
мЬняютъ мЬста быстро, всегда бЬгомъ, не сталкиваясь съ товари
щами. Этотъ удивительный порядокъ и дисциплина въ высшей 
степени подготовляютъ ихъ къ военной служба. Такъ какъ во всЬ 
уроки входятъ и фронтовыя упражнешя, то ясно, отчего срокъ 
обязательной военной службы въ Швещи можетъ быть такой ко- 
роткШ.

Что особенно поражаетъ у этихъ молодыхъ людей,—да, впро- 
чемъ, у всЬхъ въ Стокгольм^— это ихъ эластичная походка. Та
кая походка достигается разными гимнастическими упражнешями, 
а не продолжительной ходьбой. Никто въ Стокгольм^ не ходитъ 
вялымъ короткимъ шагомъ; у всЬхъ шагъ бодрый и скорый. Въ 
первые дни мнЬ казалось, что вс’Ь куда-то ужасно торопятся.

РазмЬръ шага въ пЬхотЬ— 85 см .=1 арш. 3Vs в. и скорость 
движешя шагомъ —114— 116 шаговъ въ минуту или почти 6 вер. 
въ часъ. РазмЬръ шага бЬгомъ 90 см.—1 арш. 4 1/» в. и скорость 
движешя около 165 шаг. въ минуту или немного больше 8 верстъ 
въ часъ.

Очень мнЬ понравились прыжки, особенно въ Карлбергскомъ учи- 
лищЬ. Прыгаютъ безъ трамплина и матраца, а вмЬстЬ съ тЬмъ и вы
соко и увЬренно. Прыжки бываютъ какъ при содЬйствш рукъ, 
такъ и свободные, напр.: черезъ поставленную поперекъ кобылу. 
Во время прыжка корпусъ держится поднятый и прямо; становятся 
на землю увЬренно, не спотыкаясь.

Гимнастичесше залы вездЬ свЬтлы и высоки и прекрасно про- 
вЬтрены, такъ что во время бЬга или прыжковъ нисколько не видно 
пыли. Оборудоваше зала очень практично въ томъ отношеши, что 
всЬ снаряды или прикрЬплены къ самымъ стЬнамъ или такъ 
устроены, что ихъ можно въ нЬсколько секундъ поднять подъ по- 
толокъ или опустить подъ полъ. Рядомъ съ заломъ имЬется отдЬль- 
ная комната для переодЬвашя, а за этой комнатой—души.

Какъ выше сказано, состязашя на лыжахъ для школьной мо
лодежи, вслЬдств1е малоснЬяая, не могли состояться. Правда, были 
нЬкоторыя состязашя—пробЬги по мЬстности, но результаты, ко
нечно, были не важны.

Несмотря на это, были устроены, въ воскресенье 5-го марта 
(20 февр.), состязашя въ прыжкахъ съ горы для взрослыхъ.
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Для такихъ упражненш построена искусственная гора, т. н. 
«Фискарторнсбаккенъ», вне города. (Рис. 12). Искусственная часть 
горы построена съ двумя волнистыми спусками, оканчивающимися 
обрывомъ для прыжка на самую гору, которая продолжается до
вольно крутымъ спускомъ внизъ на ледъ маленькаго озера. Вы
сота всей горы будетъ около 50 метровъ и длина около 100— 120 
метровъ. Какъ видно, на искусственной горе имеется два горизон- 
тальныхъ места—старта; съ верхняго старта спускаются уже ста
рые лыжники; съ нижняго—новички и молодежь.

За нисколько дней до состязаний начали свозить отовсюду сн-Ьгъ 
чтобы привести гору въ надлежащей видъ, и къ воскресенью она 
была въ довольно хорошемъ состояши. Погода была теплая и сол
нечная, отчего с1гЬгъ былъ липокъ и результаты, поэтому, не столь 
блестящи, какъ обыкновенно. Къ тому же состязунлщеся, большею 
частью, не имели передъ гЬмъ случая тренироваться.

Было три состязашя:
1) Обпця состязашя въ прыжкахъ: три класса.
2) Первенство въ прыжкахъ для раюна Стокгольма— Упланда.
3) Первенство въ соединенномъ беге по местности и прыж

кахъ для того 'же paiona. БЪгъ по местности произошелъ накануне 
при очень скверномъ пути.

Общее число записанныхъ было бол'Ье 80 челов'Ькъ: на состяза- 
ше № 2— 14, на № 3— 12; остальные на № 1.

Несмотря на плохое состояше горы, было много удачныхъ и 
красивыхъ прыжковъ. Самый длинный прыжокъ оказался 33 метра 
(лучшш норвежский прыжокъ—45 метровъ). Хотя и было много 
падешй, но надо удивляться, какъ они ловко падаютъ и не уши
баются. Понятно, что для такихъ прьыкковъ требуется масса сме
лости, самообладашя и хладнокров1я.

На состязашяхъ присутствовали все члены королевской семьи, 
такъ же какъ и датская королевская чета, гостившая эти дни въ 
Стокгольме.

Лыжный спортъ занимаетъ чуть-ли не первое место между все
ми видами спорта, благодаря тому, что почти все мышцы тела 
должны работать такъ же, какъ и ихъ нервы, и производится онъ 
всегда на свежемъ, чистомъ воздухе. Вместе съ темъ, онъ имеетъ 
громадное практическое значеше, какъ средство передвижешя по 
всякой местности въ зимнее время.

Наша родина, более другихъ странъ Европы, долгое время года 
покрыта сшЬгомъ, дистанцш громадны и дороги плохи. Поэтому, 
было бы желательно, чтобы этотъ видъ спорта прюбрелъ право
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гражданства во всемъ народЬ; чтобы онъ сделался у насъ нацю- 
нальнымъ. Въ виду этого, я позволю себЬ нисколько подробнЬо 
остановиться на описанш лыжнаго спорта и его организации въ. 
Швецш.

Въ цЬляхъ развиия лыжнаго спорта существуетъ « Союзъ для 
поощ ретя лыжнаго спорта въ Ш вец т».

Для этого:
1) Союзъ устраиваетъ ежегодно состязашя, нащональныя и 

интернащональныя въ Стокгольм^ и другихъ мЬстахъ государства;
2) содЬйствуетъ организацш лыжныхъ клубовъ;
3) старается заинтересовать разныхъ лицъ въ провинщи для 

дЬйств1я въ цЬляхъ союза;
4) заботится о томъ, чтобы въ продажЬ имелись гдешевыя и 

хороння лыжи, такъ же какъ и удобная для лыжнаго спорта 
обувь и т. п.;

5) заботится о томъ, чтобы имелись xopoinie руководители для 
молодежи.

Членскш взносъ: а) ностоянныхъ членовъ—единовременно не- 
ыенЬе пяти — десяти кронъ; б) годовыхъ членовъ — три кроны въ- 
годъ.

Правлеше, находящееся въ Стокгольм^, состоитъ изъ нЬсколь- 
кихъ членовъ (не менЬе 6-ти и не болЬе 10-ти) изъ Стокгольма'и 
изъ нЬсколышхъ членовъ (не менЬе 6-ти и не бол'Ье 10-ти) изъ про
винщи, выбранныхъ на 5 лЬтъ. Для развиыя своей дЬятельности 
въ провинщи союзъ связанъ съ 7-ю ра1онными союзами; въ эти 
послЬдше входятъ всЬ общества и клубы лыжнаго спорта этихъ- 
раюновъ.

ЕромЬ того, союзъ имЬетъ около 425 дЬйствующихъ членовъ 
въ разныхъ мЬстахъ провинщи, въ Финляндш, Германш и Англш.

Покровителемъ союза состоитъ Его Королевское Высочество- 
Нринцъ Карлъ и первыми почетными членами — АвгустЬшше сы
новья Его Величества, Кронпринцъ и Принцъ Вильгельмъ.

Ежегодно союзъ устраиваетъ во многихъ мЬстахъ состязашя и— 
совмЬстно со стрЬлковымъ союзомъ—стрЬлковыя состязашя на 
лыжахъ.

Въ этомъ году были назначены слЬдуюцря состязашя:
А. Въ Стокгольмгь.

I) 29-го янв. (н. ст.)—прыжки съ горы.
II) 12-го февр.—а) бЬгъ на мЬстности въ 30 километровъ;

б) международный состязашя въ прыжкахъ съ горы.
III) 26—28 февр.—для школьной молодежи.



Рис. 3. П одростки на старт-Ь (гр о
мадное количестпо участницъ видно 

хотя  бы по номераыъ).

Рис. 4. Б'Ьгъ на лмжахъ крестьян!, 
(громадное количество участников!, 

въ состяза Hiii).
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Б. Въ Умео.

I) 23-го февр.—нащональное состязаше «budkafletaflan» (ле
тучая почта)— 125 км.

И) 25-го февр.—нащоналыгая полевая стрельба на лыжахъ.
Ill) 26-го февр.— а) нащональное состязаше въ прыжкахъ съ 

горы; Ь) ташя же состязашя для школьной молодежи.
IY) 27-го февр.—пробФгъ по местности въ 60 км.
Y) 27-го » — » » » » 30 »

Независимо отъ главнаго союза, устраиваютъ состязашя также 
раюнные союзы, общества, клубы и воинсюя части.

Состязашя на лыжахъ бываютъ:
а) въ прыжкахъ съ горы;
б) въ пробеге по местности на извФстныхъ дистанщяхъ: 1) про- 

б^гъ по измеренному и обозначенному кругу; 2) ор1ентировочный 
проб^гъ; 3) пробЬгъ «budkafletaflan» (летучая почта);

в) соединенное состязаше въ прыжкахъ съ горы и по мест
ности.

Кроме того, бываютъ ташя же состязашя на первенство извест- 
наго раюна или первенство Швецш.

Правила всехъ состязанш очень подробно разработаны, напе
чатаны и имеются въ продаже во всехъ спортивныхъ магазинахъ.

При оцгьнкгь прыокковъ обращается внимаше не только на 
длину прыжка, но и на «стиль» его. Отъ первокласснаго прыжка 
требуется следующее:

На разбгыгь прямое положеше корпуса съ некоторымъ накло- 
номъ туловища впередъ, лыжи близко другъ къ другу. Сильный 
т е м т  на краю обрыва. Во время полета уверенное прямое поло
жеше корпуса съ правильнымъ ведешемъ лыжъ и спокойными дви- 
жешями рукъ. Лыжи держатся близко другъ къ другу, въ начале 
почти горизонтально, передъ опускашемъ на землю паралельно съ 
горою и все время обе въ одной плоскости. Въ моментъ сопри- 
косноветя съ землею свободное положеше корпуса, одна нога 
впереди другой, лыжи вместе, уверенное сгибаше коленъ и какъ 
можно скорейшее возстановлеше равновешя.

Дальнейппй спускъ съ прямымъ корпусомъ, руки свободно опу- 
щенныя по бокамъ и лыжи вместе.

Поворотъ въ конце спуска уверенный и изящный разрешается 
делать на внутренней или наружной лыже.

Все это требуется во время спуска, съ начала до конца.
W



Каждый изъ состязующихся долженъ делать четыре прыжка, 
изъ которыхъ считаются три лучине.

Длина прыжка измеряется отъ места, где задняя нога при
касается къ земле.

Средняя длина прыжка для каждаго состязующагося вычи
сляется только по прыжкамъ безъ падешя. Если все четыре прыж
ка безъ падешя, то принимаются три лучине.

Для того, чтобы заставить конкурентовъ вложить отвагу и силу 
въ прыжокъ, назначается для каждаго состязашя известная мини
м а л ь н а я  длина прыжка такимъ образомъ, что берутъ среднюю 
длину трехъ самыхъ длинныхъ и трехъ самыхъ короткихъ нрыж- 
ковъ безъ падешя во время настоящихъ состязашй, за которые по
лучено не менее 10 балловъ. За каждый начатый метръ, превы- 
шающш минимальную длину, прибавляется 0,5 балла; въ против- 
номъ случае—убавляется столько же.

Для состязашй на местности на болынихъ дистанщяхъ и на 
скорость требуется представлеше медицинскаго свидетельства.

Во всехъ пробегахъ на болынихъ дистанщяхъ имеетъ значе- 
ше при оценке только время.

Хотя и были въ этомъ году на севере Швещи, около Умео, 
разяыя состязашя на лыжахъ, но, такъ какъ пока только имеются 
краткгя телеграфныя сведешя о нихъ въ газетахъ, то решаюсь 
несколько подробнее описать прошлогодшя состязашя.

Такъ, 5-го марта прошлаго года въ окрестностяхъ г. Остерзун- 
да (на полпути отъ Сундсваля въ Трошцемъ), при легкомъ морозе
^_1 5 ° С. въ 8 ч. утра), ясномъ небе и чудной дороге, состоялись
состязашя на 30 и 60 км.

Путь былъ проложенъ по кругу въ 30 км. Кругъ былъ общш 
для обоихъ состязашй и лыжники 60 км— оваго состязашя должны 
были пробежать его два раза. Местность была очень разнообразная 
и пересеченная.

Сюда собрались известные лыжники изъ Лулео, Бодена, Умео 
и Далекарлш; прибыли лапландцы изъ Арвидяура и 1окмока— въ 
своихъ странныхъ спортивныхъ костюмахъ съ рубашкою по верхъ 
штановъ, обращавппе всеобщее внимаше на себя.

Особенно ожидали много интереснаго отъ 60-ти км—оваго про
бега, такъ какъ никогда раньше столько отличныхъ лыжниковъ не 
встречалось на этой дистанцш.

Стартъ 60-ти км— оваго пробега начался въ 8,07 утра и съ про- 
межуткомъ одной минуты были пущены йсе 29 конкурентовъ (изъ 
36 записавшихся).

1 4 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКИ..



Въ 9 ч. начался стартъ 30-ти км—оваго пробега съ 57 участни
ками.

Уже черезъ нисколько минутъ после старта по с л t  дня го конку
рента 30-ти км— оваго пробега начали показываться участники перва- 
го состязашя, совершившие первый кругъ. ВсЬ 29 участниковъ окон
чили первый кругъ и лучине сроки были: 2,03,10 — 2,06,11 — 
2,07,19 — 2,07,24 — 2,07,25 — 2,11,35 — 2,12,16 — 2,12,50— 
2,13,04 — 2,14,31.

Но раньше, ч^мъ Bci участники этого пробега окончили свой пер
вый кругъ, начали уже являться участники 30-тй км—оваго пробега.

Лучшими на этой дистанцш оказались:
Арманъ изъ 1окмока—въ 1 ч. 59,53; 1огансонъ изъ Бодена— 

въ 2,01,30 и т. д.
Посл'Ьдшй— 50-й пришелъвъ 2,56,29.
Всего 7 челов’Ъкъ вышли всл,Ьдств1е поломанныхъ лыжъ.
Около двухъ часовъ после нихъ начали прибывать конкуренты 

60-ти км. пробега, оканчивая свой второй кругъ.
Результаты 12-ти первыхъ были: 4,20,20*1* — 4,26,25— 

4,37,42 — 4,38,27 — 4,39,03 — 4,39,10 — 4,40,50 — 4,42,04— 
4,42,47 — 4,49,04 — 4,49,50 — 4,51,29.

И въ этомъ состязанш вышли 7 человгЬкъ по т4мъ же нричинамъ.
Какъ видно, результаты замечательно хороши и ровны.
Ор'гттировочные пробти  им4ютъ особый интереса, съ воен

ной точки зр4шя и, поэтому, практикуются очень усердно въ 
войскахъ.

Въ этихъ проб'Ьгахъ состязуюнцеся должны съ помощью кар
ты и компаса въ кратчайгшй срокъ пробраться до ц4ли, объяв
ленной только на месте старта. Местность выбирается по возмож
ности такъ, чтобы она была неизвестна всемъ состязующимся. 
Каждый изъ нихъ долженъ иметь свой компасъ и за 15 минутъ до 
старта получаетъ карту местности состязашя.

Одновременно съ этимъ объявляются цель и контрольныя 
станцш.

Стартъ можетъ быть или всеми состязующимися одновременно, 
группами, или поодиночке.

Въ прошломъ году были подобный очень интересный состязашя 
между офицерами YI дивизш и частей Боденской крепости, т. е. 
5-и пех. полковъ, 1-го кавалер!йскаго полка, 1-го арт. полка, 
1-го арт. баталюна, 1-го обознаго баталюна и 1-го инженернаго 
баталюна.
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Каждая часть выставила одну или нисколько группъ по 3 офи
цера (14-й Хельсингскш полки выставилъ одну группу изъ 5 офи- 
церовъ); всего 21 группа— 65 офицеровъ.

Состязаше произошло въ ткхъ же краяхъ, гд^ только что были 
описанные дистанцюнные пробеги. Весь путь по прямой лиши быль 
35,4 км., а по настоящему, какъ пришлось пробраться—38,5— 
41 км. На пути были три контрольный станцш.

Со старта пускали группами черезъ 10 минутъ. Изъ всгЬхъ 
65 офицеровъ 56 окончили состязашя въ хорошихъ кондищяхъ; 
39 прибыли въ норму и 17 вн4 нормы (6 ч. 31 м. 521 /2 с.); 9 чело- 
в’Ькъ вышло во время состязашя.

Кратчайшш среднш срокъ по группамъ былъ 4,29,47  и при
надлежали тремъ подпоручиками 20-го Королевскаго Вестербот- 
тенскаго полка, причемъ всгЬ три офицера пришли вмкстк. Сред- 
нш ихъ возрасти — 242/з г.

Лучшш срокъ отдкльнаго офицера принадлежали подпоручику 
4-го арм. полка фони Вальтеру—4 ч. 21 м. 15 с.; но, такъ какъ 
его товарищи въ группгЬ нисколько отстали, то ихъ группа по сред
нему сроку была только второй.

Старшему годами было 42 года, а старшш среднш возрасти— 
37*/з л.—принадлежали группа изъ двухъ ротмистровъ и ветери- 
нарнаго врача 8-го Королевскаго Норрландскаго драгунскаго полка.

Наконецъ «Budkafletaflan» (летучая почта) состоитъ въ томъ, 
что представители извкстнаго общества или клуба должны въ крат
чайшш срокъ доставить донесешя (budkafle) на известное раз- 
стояше, которое разделено на нксколько частей, большею частью 
на три части, причемъ изъ представителей общества каждый дол- 
женъ пробежать свою часть, передавая другъ другу донесеше.

При приглашенш объявляется число участковъ пути, обозна- 
ченныхъ А. В. С. и т. д., и приблизительная ихъ дистанщя по пря
мому пути, такъ же, какъ и время и сборный пунктъ.

Приглашающей союзъ выбираетъ местность и ркшаетъ, въ ка- 
комъ порядкк различные участки должны быть пройдены.

Каждое общество имЬетъ право поставить одного или двухъ че- 
ловккъ на каждый участокъ; въ послкднемъ случак второй счи
тается запасными.

Перекличка, на которой раздаются нормы и подробным правила, 
дклается съ такимъ расчетомъ времени, чтобы состязуюнцеся по- 
спкли на свои посты вовремя. Век должны имкть съ собою компасъ 
и должны быть готовы совершить пробкгъ ночью, если обстоятель
ства этого потребуютъ.



Первый стартъ делается для вс1зхъ участниковъ на первой ди- 
станщи одновременно. Со сл'Ьдующихъ постовъ — немедленно 
после передачи донесешя товарищу и т. д.

Такимъ образомъ такое состязаше является вместе съ т4мъ и 
ор1ентировочнымъ пробегомъ.

Самое интересное изъ такихъ состязашй прошлаго года было 
10-го февраля и все въ т£хъ же краяхъ, какъ и два предыдущая.

Вся дистанщя была разделена на три участка: А = 5 0  км., 
В =55  kmv С = 3 0  км. по прямой лиши, и была проведена по очень 
дикой местности, гд'Ь почти никакихъ дорогъ не было.

Участвовало всего 14 командъ; нЬкоторыя изъ нихъ имели за- 
пасныхъ на болгЬе трудныхъ участкахъ.

До какой степени местность была трудна, показываетъ, напр., 
тотъ фактъ, что съ нерваго старта некоторые взяли прямое направ- 
лете черезъ л4съ, а пришли къ следующему посту позже т4хъ, ко
торые сразу сделали кругъ вдоль большой дороги на 20 км. дальше.

Въ 6 ч. 7 м. утра былъ первый стартъ и только черезъ 8 съ 
чЬмъ то часовъ начали прибывать къ следующему посту.

На участке В было очень трудно ор1ентироваться потому, что 
скоро начало темнеть. Изъвсехъ участниковъ только одинъ имелъ съ 
собою электрическш фонарикъ; это настолько повл1яло на резуль
тату что онъ прибыль къ посту на целый часъ раньше следующаго 
соперника.

Этимъ же онъ и обезпечилъ за своимъ обществомъ победу за 
всю дистанщю. Следующш его товарищъ кончилъ участокъ С и, 
следовательно, весь пробегъ въ 11 ч. 8 м. 8 с. вечера, когда уже 
было совсемъ темно.

Изъ всехъ четырнадцати командъ одиннадцать кончили въ норму; 
лучшая команда— въ 16 ч. 51 м. 08 с., причемъ вся пройденная 
дистаншя была бол4е 150 км.; для некоторыхъ командъ даже бо
лее 160 км. На последнемъ участке шесть человЬкъ показали про
сто чудеса; они прошли эти 35 км. въ полной темноте, по незна
комой местности менее, чемъ въ 2 г/з ч. (первый пришелъ въ 2 ч. 
18 м. 19 с.) и ни одинъ не унотребилъ более 3-хъ часовъ.

Все четыре описанныхъ состязашя показываютъ, что лыжный 
спортъ стоить очень высоко въ Швецш. Еще несколько л4тъ 
тому назадъ шведы были позади норвежцевъ и финновъ, но, благо
даря хорошимъ учителямъ, правильному и систематическому обу
ченно и тренировке, они теперь, если не впереди, тр по крайней 
мЬрЬ наравне съ ними въ этомъ дЬле.
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Чтобы быть хорошимъ лыжникомъ,необходимо начинать ходить 
на лыжахъ безъ палокъ. Отъ этого, во первыхъ, равновЬае будетъ 
устойчивее и, во вторыхъ, шагь будетъ длиннее и толчокъ задней 
ноги сильнее. Шагъ долженъ быть скользящш и наклонъ корпуса 
впередъ. Сл'Ьдуюнця упражнетпя будутъ подъемы на гору, а зат1;мъ 
и спуски. Въ этомъ посл'Ьднемъ упражненш важно съ самаго на
чала держать лыжи близко другъ къ другу, одну ногу нисколько 
впереди другой, съ корпусомъ наклоненнымъ впередъ, чтобы лучше 
удержать равно Bide.

Последнее упражнеше безъ палокъ это— поворотъ, который до
вольно легко делается на телемаркскихъ лыжахъ, которыя не очень 
длинны. На длинныхъ лыжахъ поворотъ много труднее; придется 
шагъ за шагомъ переставлять концы въ сторону поворота. Какъ 
только эти подготовительный упражнешя изучены, можно начинать 
ходить по местности.

Въ это же время можно прибегнуть къ палкамъ, но ими сл1>- 
дуетъ воспользоваться съ самаго начала правильнымъ образомъ. 
Главная двигательная сила остается всетаки въ ногахъ, а палки 
будутъ служить лишь какъ вспомогательное средство. Только на 
очень пересеченной местности и при подъеме на гору молено съ 
ихъ помощью поддерживать равновеше. Палки слГдуетъ держать 
приблизительно на высоте грудной кости и ставить на землю 
какъ молено блилее къ лылеамъ и какъ можно дальше впередъ, 
вынося попеременно правую палку съ левой ногой и наоборотъ. 
При спускахъ за то выгоднее отталкиваться обеими палками одно
временно для того, чтобы увеличить скорость.

Весьма важный вопросъ о способе привязывашя лыжъ къ но- 
гамъ. Есть несколько разныхъ системъ, но все состоять изъ 
ремня черезъ носокъ и другого ремня, который идетъ отъ этого пер- 
ваго кругомъ всей ступни вдоль подошвы и черезъ пятку. Такимъ 
образомъ лыжа довольно прочно прикреплена къ ноге, а нога 
вместе съ темъ совершенно свободна, такъ что невозможно повре
дить себе погу при падети. (Рис. 10 и 11).

Для того, чтобы избелгать несчастныхъ случаевъ отъ чрезмер- 
наго напряжешя силъ на состязашяхъ, принимаются разяыя меры 
предосторолшости.

Такъ наир.: для состязашя на скорость или на болыппхъ ди- 
станщяхъ требуется отъ состязующихся медицинское свидетель
ство; на состязашя въ первенстве допускаются только отъ восем
надцати летъ и старше; состязашя производятся по классамъ, и т. д.
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Наконецъ, для поощрешя лыжнаго спорта союзъ имЬетъ право 
раздавать медали двухъ величинъ: большую—четырехъ степеней, изъ 
стали, золота, серебра и бронзы, и малую—изъ серебра или бронзы.

Большая медаль раздается за нащональныя или интернащо- 
нальныя состязашя и носится на груди на бЬлой леш"Ь, окаймлен
ной нащональными цветами.

Малая медаль раздается за рашнныя или клубныя состязашя.
Всю зиму идутъ почти безпрерывно состязашя во всей Швецш, 

то въ одномъ, то въ другомъ мЬстЬ, и не только въ спортивныхъ 
обществахъ, но и въ войскахъ.

Такъ, напримЬръ, одновременно со состязашями школьной мо
лодежи вь Стокгольм!; были устроены въ Умео, на сквер!; Швецш, 
съ 22 по 28 февраля, разныя спортивныя состязашя по следующей 
программ!;:

I. Состязаше въ бЬгЬ на лыжахъ по местности и въ прыжкахъ: 
a) «bndkafletafian» (летучая почта) на ] 25 км.по прямой линш. Уча
ствовало 93 человека— лучшая команда (изъ 3-хъ чел.) прошла эту 
дистанцш въ 15 ч. 49 м. 8 с.; б) состязаше въ прыжкахъ— 36 участ- 
никовъ; в) пробЬгъ на 30 км. (123 участника— 2 ч. 21 м. 30 м.); 
пробЬгъ на 60 км. (50 уч.— 5 ч. 8 м. 7 с.); г) пробки, для дамъ на 
10 км. (6 уч,— 53 м.); 5 км. (уч.— 13); для дквочекъ на 3 км. 
(уч. — 14); д) проб’Ьгъ для мальчиковъ — 15 км. для мальчиковъ отъ 
15— 17 л. (36 уч.); 5 км. для мальчиковъ отъ 12— 14 л. (30 уч.); 
3 км. для мальчиковъ отъ 9— 11 л. (30 уч.); прыжки для мальчи
ковъ (33 уч.); е) групповыя состязашя для учениковъ народныхъ 
школъ (4 группы по 5 мальчиковъ).

И. Военныя состязашя на лыжахъ: а) ор1ентировочный про
б'Ьгъ между унт.-офицерами гарнизона Умео (17 уит.-офиц. 8-го 
Королевскаго Норрландскаго драгунскаго полка и 34 унт.-офиц. 
20-го Королевскаго Вестерботтенскаго пЬх. полка); б) «budkafle- 
taflan» для нижнихъ чиновъ YI армейской дивизш—3 дистанцш, 
каждая, приблизительно, въ 30 км. (отъ каждой изъ 7-ми частей 
по одной группк изъ 3-хъ чел. и двухъ запасныхъ).

III. а) Нолевая стрельба на лыжахъ на государственные призы 
(714 записавшихся); б) состязашя на пистолетахъ.

ГУ. Состязашя Норрландскаго клуба полевой кзды:
а) кзда на лыжахъ за лошадью—около 85 км. (78 верстъ) (4 уч.);
б) пробЬгъ по той же дорогЬ (5 уч.);
в) Стипль-чезъ— 3,500 метр. (5 уч.); <
г) » » — 3,200 » (5 уч.);
д) охотпич1йпроб’Ьгъ замоторомъ—около 3,000 метровъ (буч.);
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е) охотничш проб^гъ замоторомъ— около 3,500 метровъ (7 уч.).
У. Рысистые бега.

VI. Состязашя на «Sparkstotting» (рис. 13) —17 км. (21 уч.— 
46 минутъ).

V II. Фехтоваше на рапирахъ (правой и левой рукой) и эспадронахъ.
VIII. Бегъ на лыжахъ за оленемъ.

IX. Состязаше на конькахъ.
X. Спортивная выставка.

Для меня, конечно, самый большой интересъ представляютъ 
военный состязан1я и полевая стрельба. Къ сож алент, мне невоз
можно было попасть на состязашя въ Умео, и пока имеются лишь 
кратше газетные отчеты о нихъ. Судя по этимъ отчетамъ, въ день 
пробега была сильная вьюга и глубоюй стгЬгъ; несмотря на это 
результаты были очень недурны. Въ пробеге на лыжахъ за ло
шадью первый пришелъ въ 3 ч. 22 м., агЬдуюпцй за нимъ—въ 
3 ч. 33,5 м.; третш—въ 3 ч. 47,5 м.

Въ пробеге верхомъ первый пришелъ въ 3 ч. 26 м. 15 с.; вто
рой— въ 3 ч. 42 м.; третш— въ 3 ч. 53 м.

Польза и преимущества спортивной жизни на открытомъ воз
духе очевидна: вырабатываются здоровыя душа и тгъло. Съ улуч- 
шешемъ гипены, т. е. съ улучшешемъ ухода за гЬломъ предупреж
даются болезни и то, что мы теперь платимъ за медицинское ле~ 
чеше и содержаше больнинъ, будетъ въ значительной степени 
сокращено. Это будетъ вс^мъ и всякому и дешевле и пр1ятшЬе. По
этому и стараются въ Швецш, чтобы гимнастика, спортъ, игры и 
жизнь на открытомъ воздухе были усвоены всЪмъ народомъ, моло
дыми и старыми, а не только некоторыми избранными «спортсме
нами», которые показывали бы свою ловкость въ виде цирковыхъ 
кунштюковъ за деньги. Теперь надо работать для того, чтобы спортъ 
на свежемъ воздухе проникъ во все слои общества; онъ более 
нуженъ слабому, чемъ сильному. Но для этого необходимо, чтобы 
все его адепты занимались спортомъ ради него самого и лишь по- 
томъ уже искали славу и призы, доставляемые победою въ состя- 
зашяхъ. Правда, состязашя необходимы для развиия и распростра
нена спорта, но не надо забывать, что состязашя не есть цель спор
та, а лишь средство. Въ Швецш нашли золотую середину, въ чемъ 
можно убедиться по громадному количеству участниковъ во всехъ 
спортивныхъ состязашяхъ. А достигли они этого, благодаря целесо
образной организацш спорта и разумнымъ пргщиламъ состязанш; но 
объ этомъ поговоримъ другой разъ. р  /э
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НОЧНЫЕ ВОИ.
( Г е н е р а л ъ - л е й т е н а н т а  з а п а с а  г р а ф а  Х а с л и н г е н а ) .  

. (Съ н^мецкаго).

ШГ епосредственно за окончатемъ нашей статьи «Военныя 
д'Ьйств1я ночью» J), вышелъ въ свЬтъ составленный двумя 
командированными въЯпошю саксонскими офицерами пе- 
реводъ новМшаго японскаго устава строевой пахотной 

службы отъ 6-го ноября 1909 г.
Этотъ уставъ, который въ общемъ приближается къ нашему 

(германскому), всецело подтверждаетъ высказанныя нами раньше 
основашя, въ особенности въ главахъ о наступленш, о взаимодМ- 
ствш родовъ войскъ, о д1>йств1яхъ въ темногЬ, объ употреблены 
нулеметовъ. Приспособленный къ особенностямъ японцевъ, онъ 
точно соотв’Ьтствуетъ, нын^ всюду пропов'Ьдуемымъ, основашямъ 
п^хотнаго боя.

Особенно интересно намъ было видеть подчеркнутымъ въ п. 21 
указаше. что « одиночному обучент дгьйств'шмъ въ темнотгь 
должно придавать особенное значете». Мы нашли подтверждеюе 
также и тому, что и, по мшЪшю японцевъ (п. 120), «бои будутъ
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длиться ншколько дней и ночейт>\ п. 52, главы II, также под- 
тверждаетъ, что «когда при наступленш на укргьпленную оборо
нительную позицгю противника дтйспше нашей артилерш  ока
зывается недостаточнымъ и нгьтъ необходимости атаковать  
засвгьтло, тогда часгпо будегпъ полезно воспользоваться ночггой 
темнотой, для сближенья со врагомъ».

Объ этомъ сближение въ гпемнотгь мы упоминали уже въ по
следней нашей статье.

Сегодня намъ предстоитъ, какъ уже было сказано выше (см. 
нашу статью о дЬйств!яхъ въ темноте), заняться обсуждешемъ 
ночного боя, самаго по себе.

Важный отправныя точки относительно ведешя его мы нахо- 
димъ въ уставахъ, какъ нашихъ собственныхъ, такъ и иностран- 
ныхъ, особенно-же въ вышеупомянутомъ японскомъ.

Вообще же мы постараемся обсудить разнообразные ночные 
бои и встрЬчаюпцяся при нихъ затруднешя, опираясь на военную 
исторпо.

Полковгшкъ Балкъ, говоря въ своемъ труде: «Ночные бои и 
ночныя ученгя», на стр. 66, что «позищонная война прямо вы- 
зываетъ на ночныя предпр1яПя», является вполне солидарнымъ 
съмагоромъ Еунцомъ, сказавшимъ: «Въ крепостной войне и въбою 
за укр'Ьпленныя позицш, ночные бои могутъ принести огромную 
пользу». Мы согласны съ его мн-Ьтемъ, что «ночныя атаки более 
или менее значительными массами войскъ сулятъ чрезвычайно 
мало надежды на усп^хъ» ') и что «частыя упражнешя въ мирное 
время могутъ npiynmb действующая войска ко многимъ труд- 
ностямъ ночныхъ боевъ».

Конечно, «въ полевой войн!; многое гадательно», но это  не 
зггачитъ чтобы не слгьдовало стар аться  преодолгъть труд- 
ггости и за это  именно мы и собираемся ратовагпъ.

Полковгшкъ Кардиналъ фонъ-Виддернъ «желалъ бы прежде 
всего болыпаго уменья въ организацт и управленги ночнымъ 
боемъ. По его мн'Ьшю, случаевъ, когда ночная атака целесо
образна, будетъ очень много. Мы воздержимся отъ разбора ихъ 
здесь. Мы можемъ только еще лишнш разъ отослать читателя
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къ трудамъ трехъ вышеупомянутыхъ военныхъ писателей. Только 
основательно ознакомившись съ природой вещей, можно найти 
средства и пути къ «преодолЬнпо большей части затруднений, пред- 
ставляемыхъ ночными боями». (Балкъ, стр. 26).

Японцы совершенно справедливо говорятъ въ своемъ Строев. 
пЬх. устава, что для болыиихъ отрядовъ выгода состоигпъ, въ 
сближети съ протггвникомъ, для малыхъ, въ возможности за
хвата  противника врасплохъ.

Нашъ пахотный уставъ подчеркиваетъ (298), что въ ночномъ 
бою случай играетъ гораздо бблыную роль, чЬмъ днемъ, и совер
шенно правильно добавляешь, что это  гпгьмъ менгье сгграведливо, 
чгъмъ большей выдержкой, обладаютъ войска.

Въ то время, какъ германские уставы не занимаются подроб
ностями управлетя ночнымъ боемъ, японскш пЬх. уставъ содер- 
житъ длинную главу о ночномъ бой, которой мы и будемъ придер
живаться при разбор!; военно-историческихъ примЬровъ.

«Для ночного боя начальникъ долженъ составить возможно 
болЬе точный планъ, собрать, если возможно, еще засветло на- 
чальниковъ отдЬльныхъ отрядовъ, раздать приказашя и распоря
диться всЬми приготовлешями. Въ этихъ приказашяхъ слЬдуетъ 
точно указать въ особенности цЬль и пути наступлешя для каж- 
даго отряда, взаимную связь и средства для распознавала сво- 
ихъ и, если нулсно, какихъ пунктовъ сл’Ьдуетъ достигнуть. По
лезно указать, что слЬдуетъ предпринимать, по достиженш этихъ 
пунктовъ. (II, 83)».

Къ этому необходимо добавить:
Чрезвычайно трудно заранЬе составить такой планъ и все при

нять въ соображеше, не рискуя потеряться въ массЬ разнообраз- 
ныхъ случайностей.

ВЬрнЬе всего цЬль будетъ достигнута тогда, когда планъ будетъ, 
главнымъ образомъ, основанъ на безповоротной рЬшимости побЬдить, 
когда начальникъ, несмотря на всевозможный случайности, по
строить этотъ планъ безъ излишнихъ «если» и «но» и когда онъ 
откажется отъ мысли требовать взаимодЬйств1я отъ нЬсколькихъ 
отдЬльныхъ отрядовъ. Какъ часто, несмотря на самую тщатель
ную подготовку, все идетъ не такъ, какъ полагалъ или имЬлъ 
право разсчитывать начальникъ! Какъ часто случается, что 
одинъ отрядъ совсЬмъ не достигнете или несвоевременно назна- 
ченнаго пункта, по причинЬ или встрЬченнаго препятств!я, или

НОЧНЫЕ БОИ. 1 5 5



противодМств1я со стороны противника, а въ это время другой 
отрядъ нетерпеливо, но тщетно, ожидаетъ его вступлешя въ дело. 
Какъ часто одному отряду приходится изменить направлеше своего 
движешя, и онъ не можетъ предупредить объ этомъ соседа. Какъ 
справедливо замечаше японскаго Строев, пех. устава, что «кру- 
гозоръ и движете, взаимодейств1е частей войскъ и единство управ- 
лешя, ночью чрезвычайно затруднены, а поэтому и ошибки болте 
возможны».

Такихъ случаевъ въ военной исторш безконечно много. На- 
помпимъ ночной бой при Подоле въ 1866 г., атаку немцевъ 
на р. Лизене въ 1870 г., которая окончилась неудачей по
тому, что наступавнпя колонны другъ друга не поддерживали, 
или не имели менаду собою связи. Прежде всего следуетъ избегать 
составлешя слишкомъ предусмотрительныхъ диспозицш, особенно 
ведущихъ дальше, чемъ позицш противника. Намъ кажется, что 
каждый чинъ долженъ знать, что атакующш имеетъ передъ собой. 
Целью почти всегда будетъ разбить врага и утвердиться на его по
зицш. Для начала и этого довольно.

Уже одно опредгьлете конечныхъ цгьлей для движенья очень 
трудно. Ему должна предшествовать, если мы хотимъ избежать 
ошибокъ, тщательная разведка путей наступлешя атакующаго. 
Назначить отряду путь движешя по карте еще далеко недо
статочно. Какъ часто случалось, что противникъ портилъ его! 
Сколько времени уходитъ на удалеше самыхъ простыхъ препят- 
ствш, какъ сильно мешаютъ слегка маскированные перекопы на 
дорогахъ, засеки, проволочныя заграждешя, даже просто срублен- 
ныя деревья, наваденныя въ дефиле! Наткнувшись ночью на такое, 
днемъ ничтожное или легко устранимое, препятств1е, отрядъ не
сомненно не достигнетъ своевременно определенной ему цели дви
жешя. Поэтому плану ночного боя следовало бы считаться и съ 
подобными затруднешями. Намъ памятенъ одинъ ночной бой, на 
маневрахъ, планъ которагоеще заранее былъ разработанъ самымъ 
точнейшимъ образомъ. Предполагалось предпринять ночное на
ступательное движете въ широкихъ рамкахъ, чтобы посредствомъ 
его дойти до определенной линш и затемъ, на разсвете, начать съ 
нея штурмъ укрепленной позицш противника. Но внутреннее 
крыло столкнулось съ противникомъ раньше, чемъ предполагалось. 
Начавшшся на этомъ фланге ночной бой увлекъ за собой весь 
фронтъ наступающаго и такимъ образомъ весь прекрасный планъ 
разлетелся вдребезги только потому, что противникъ выдвинулъ,
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въ виде маскировки, бивакъ, впрочемъ уже болйе незанятый, ко
торый наступающш не ожидалъ встретить и на который онъ бро
сился въ слйпомъ азарте, съ пальбой и громкими криками «ура». 
Что сталось съ успйхомъ слишкомъ искусственно составленнаго 
плана атаки? Онъ оказался на стороне обороняющегося. На ма- 
неврахъ, къ сожалйнш, обороняющшся слишкомъ мало поль
зуется подобными положешями. Вместо того, чтобы, въ данномъ 
случай, броситься на врага и его прикончить, мирно раздался 
сигналъ «отбой».

Что переходъ всего фронта къ атаке, несмотря на преждевре
менное наступлеше одного крыла, былъ, однако, правиленъ—это 
подтверждается п. 188 яп. Строев, нйх. устава, гласящимъ: «если 
которая пибудь изъ ротъ (въ бою батадюна) начнетъ штурмъ, то 
остальныя роты должны, не задумываясь, тотчасъ же также бро
саться въ атаку. Даже если атакуютъ лить часть непр1ятельской 
лиши, все же атака должна отразиться на всей лиши. Поэтому, 
если храбрая рота начинаетъ штурмъ ранее предполагавшагося 
баталюннымъ командиромъ времени, то обязанностью его является 
воспользоваться этимъ случаемъ для достижешя успеха. Ибо оста
вить выдвинувшуюся внередъ роту безъ поддержки противоречить 
цели баталюннаго боя».

Относительно формы построен!й для ночныхъ атакъ, вей 
уставы единогласно утверждаютъ, что простчъйшгя формы—луч- 
шгя. Непосредственно передъ противншомъ слпдуетъ избгыатъ 
какихъ-бы т о  ни было перестроены .

Японцы отдаютъ предпочтете ротамъ въ сомкнутомъ строю, 
поставленнымъ рядомъ или въ затылокъ другъ другу. Для ночныхъ 
переходовъ они рекомендуютъ глубоюя колонны (Flankenformen) 
и высылку лишь небольшого числа дозоровъ. Для штурма они 
признаютъ необходимымъ построешя широкимъ фронтомъ, иногда 
густыя стрйлковыя цйпи, съ непосредственно за ними следую
щими поддержками. (Стр. пйх. уставъ п. 184).

Переходъ отъ глубокихъ построена къ широкимъ передъ са- 
мымъ штурмомъ кажется намъ нйсколько нелогичнымъ, такъ какъ 
это представляетъ перестроеше непосредственно впереди про
тивника.

По словамъ полковника Балка « Ночные бои», стр. 77, японцы 
въ концй войны применяли следующее построеше: «въ первой лиши 
рядъ ротныхъ колоннъ, который выдвигаютъ каждая на 50 метровъ
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впереди себя взводъ съ саперами; баталюнныя поддержки слй- 
дуютъ на 100—200 метрахъ дистанцш; вторая лишя слйдуетъ на 
дистанцш въ 200 метровъ за серединой, или за однимъ изъ флан- 
говъ, и должна быть связана съ впереди идущей парными людьми».

Дополнеше 61 къ п. 378 Строев, nix. устава почти дословно 
повторяетъ, касательно распоряженш для ночной атаки, изло
женное въ японскомъ устав!}. Особое внимаше японцы обращаютъ 
на обезпечеше внйшнихъ фланговъ при ночной атакЬ (п. 184). 
Опытъ посл'Ьдней кампанш они очень ловко использовали въ сво- 
ихъ новМшихъ инструкщяхъ. Къ этому слфцуетъ отнести примй- 
чаше къ п. 185, что при ночныхъ маршахъ не следуешь отвле
каться пальбой или криками съ другой стороны отъ разъ намгъ- 
ченнаго направлетя движ етя».

Труднее всего поддероюать равномерность движ етя и из
б е ж а т ь  разрыва.

Въ то время, какъ нашъ Стр. nix. уставъ въ п. 379 предпи- 
сываетъ только назначея1е, въ случай надобности, коротенькихъ 
остановокъ для возстановлешя порядка, японцы въ п. 185 своего 
устава говорятъ, что можетъ быть полезнымъ ослаблять посред- 
ствдмъ временныхъ остановокъ действге непргятельскаго огня 
и м еш ать наблюдетямъ противника. Такъ какъ уставъ доба
вляете, что при этомъ надо обращать внимаше, чтобы дви
ж ете  впередъ не задерживалось, то это указываете лишь на то, 
что так]я остановки умйстны только при крайней необходимости; 
всякая остановка, естественно, влечете за собой потерю  времени.

Ясно, что въ т е м н о т е  легче легкаго п отер ять  направлегае. 
Въ мирное время нужно очень часто практиковаться въ держанш 
направлетя во время ночныхъ боевыхъ дййствгй. Въ полевой 
войнй врядъ ли удастся для ночныхъ предпр1ятш еще засвйтло 
обозначить знаками пути движетя впереди и позади и указать ихъ 
атакующимъ войскамъ. Указашя, преподанныя въ п. 378 нашего 
Строев, nix. устава, даютъ богатый матер1алъ для упражнешй 
мирнаго времени.

Весьма правильно указаше п. 37 японскаго устава, что «разъ 
занятый, хотя бы и совсймъ маленыай, участокъ мйстности ни 
подъ какимъ видомъ не должевъ быть вновь отданъ въ руки про
тивника >. Это должно глубоко запасть въ душукаждаго солдата.

Въ п. 38 японскаго устава говорится: «однимъ огнемъ выгнать 
противника нельзя; атакующш долженъ, поэтому, постоянно доби
ваться окончательно побфды посредствомъ атаки».
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НОЧНЫЕ БОИ.

«Атакуюнце отряды, если нужно, снабжаются, кроме содйй- 
m ia  саперъ, еще и подрывными средствами и ручными грана
тами. Наивыгодн'Ьйшимъ моментомъ для бросашя ручныхъ гра
ната и для удара въ штыки является то время, когда врагъ невни
мателенг; броситься моментомъ позже будетъ, уже ошибочно и 
вредно для наступательнаго духа (яп. уставъ 143)». Подразуме
вается тутъ тотъ моментъ, когда внимаше обороняющагося отвле
чено артилершскимъ огнемъ или атакой сосЬдняго отряда.

Ночной штурмъ предпринимается подойдя вплотную къ 
врагу, безъ сигналовъ и криковъ. Японсше крики «банзай» оказа
лись для нихъ невыгодными.

Для достижешя дМствительнаго успеха, крайне желательно 
пускагпь въ дгъло всгь свои силы, ибо очень часто обороняющейся 
будетъ выдвигать свои резервы, чтобы вновь овладеть потерянной 
позищей. Поэтому, не следуетъ сразу бросаться вследъ за опроки- 
нутымъ врагомъ. Средство это приведетъ, особенно въ ночной 
темноте къ неудаче для атакующаго. Поэтому то и говорятъ, что 
надо занятое утвердить за собой.

Какъ ни проникнуть японскш уставъ наступательнымъ духомъ, 
все же японцы допускаютъ, что противъ упорнаго врага и самый 
штурмъ можетъ не д ать  устьха. «Тогда», говорится въ п. 189, 
«остается остановиться на подходящемъ месте, искать случая для 
новаго ш турм а  и повторять этотъ штурмъ съ несокрушимой храб
ростью, пока цгьлъ не будетъ достигнута». Въ другомъ месте, 
п. 42, сказано также:

«Если штурмъ отбитъ, то, при наличш сомкнутыхъ частей, 
приступаютъ къ штурму во второй и въ третгй  разъ. Если тако- 
выхъ сомкнутыхъ частей въ распоряженш больше не имеется, т о  
каждый долженъ храбро задержаться какъ можно ближе къ 
противнику, поднягпь свои нравственныя силы сильнтьйшимъ 
огнемъ, и неоднократно вновь приступать кь штурму, чтобы, 
въ концгь концовъ, добиться устьха».

Съ какой бы укоризной и усмешкой мы ни относились къ подоб
ной стрельбе, для поднятая собственной храбрости, въ мирное 
время, въ действительности это происходить очень часто. Мы сами 
испытали на деле, какъ выстрелы раздавались изъ сомкнутыхъ ря- 
довъ настунающихъ войскъи какъ люди, лежа за закрыиемъ, стре
ляли, хотя не было никакой возможности попасть въ врага за 
дальностью разстояшя. Тотъ, кого обстреливаютъ безъ того, что
бы онъ могъ отвечать, находится всегда въ непр1ятномъ положе-
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нш. Поэтому храбрость каждаго человека въ отдельности повы
шается съ того мгновешя, когда и онъ имеете возможность начать 
действовать своимъ оруж1емъ.

Время для ш турм а—разсвгьтъ (японскш уставь II, 84), если 
для него не была использована самая ночь. Основашемъ къ про
изводству штурма на разсвете японцы приводятъ то соображеше, 
что тогда кавалер1я и артилер1я имеютъ возможность энергично 
вести преследоваше.

Ночную оборону японцы так ж е признаютъ несравненно бо
лте трудной, чгьмъ атак а . Ихъ взглядъ на этотъ предметъ, изло
женный въ п. 87 — 89 ихъ устава, всецело соответствуете на
шему. Отметить следуете, что японцы столь же мало, какъ и мы, 
разсчитываютъ на своевременную поддержку обороняющагося со- 
сгьдними отрядами, или позади расположенными резервами. 
Только когда врагъ подошелъ совстмъ близко, его встртчаю тъ же- 
сточайшимъ оъггемъ и ручными гранагпами. Въ эту минуту японцы 
переходите въ энергичную штыковую контръ-атаку.

Такую контръ-атаку не слтдуетъ ц тн и ть слигикомъ низко;  
она нередко изменяла судьбу дня. Ибо am акующгй во всякомъ 
с'лучагь пришелъ въ разстройство, разъ онъ шшурмовалъ неприя
тельскую пози цт, особенно же ночью. Если, следовательно, обо
роняющейся располагаете еще нетронутыми частями, то, напра- 
вивъ ихъ ударъ съ полной стремительностью противъ фланга, или 
неприкрытаго крыла атакующаго, онъ можете разсчитывать по 
меньшей мере хоть остановить атаку въ одномъ месте и выиграть 
время для вывода своихъ войскъ изъ сферы боя.

Блестящимъ примеромъ контръ-атаки въ поздшй вечершй часъ, 
переменившей всю обстановку, можетъ служить атака генерала. 
фонъ-Врангеля 10 ноля 1866 года при Винкельсе (Киссингене). 
Слабый отрядъ пруссаковъ, занявъ Киссингенъ, продвинулся впе- 
редъ на перевалъ севернее Винкельса, причемъ къ концу дня 
былъ внезапно атакованъ съ фронта и леваго фланга превосход
ными силами. На поддержку нечего было разсчитывать, прибли
жались уже сумерки и отступлете пруссаковъ началось после не- 
удачнаго наступлешя резерва. Въ такомъ положенш генералъ 
ф. Врангель велелъ трубить «все» и «наступлеше» и достигъ того, 
что отстунлеше превратилось въ бодрое энергичное наступлеше. 
Занятыя противникомъ высоты были взяты штурмомъ и блестящШ 
успехъ былъ наградой генералу за его смелое решеше прибегнуть 
къ контръ-атаке.
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Но подобный контръ-атаки возможны, и на это мы здесь 
обращаемъ главное внимате, только тогда, когда часть, какъ въ 
данномъ случать, проникнута наступательнымъ духомъ. Поданный 
начальникомъ сигналь заставилъ пруссаковъ, уже угрожаемыхъ съ 
тыла, остановиться и повернуть фронтъ, а офицеры такъ держали 
своихъ людей въ рукахъ, что они, атакованные врасплохъ, обой
денные съ фланговъ и тыла, все же пошли за ними впередъ и 
вырвали изъ рукъ противника победу. Благо той  части, въ ко
торой царить такой наступательный духъ. Сл'Ьдовало-бы его 
заботливо охранять, а не обвинять, какъ это часто бываетъ въ 
мирное время, отступающую часть въ недостатка внутренней силы, 
чтобы даже изъ отступательнаго движешя смочь перейти къ на- 
ступленш, Когда часть действительно полна еще такимъ наступа
тельнымъ духомъ, несмотря на деморализующее впечатлгЬше не
удачи, ужасы отступлешя, то не следовало бы и въ мирное время, 
по чисто теоретическимъ соображешямъ, удерживать ее отъ мысли 
о возобновлен:^ наступлешя, которое ведь одно только и можетъ 
дать надежду на успехъ, даже въ самой ужасной боевой обста
новке.

Изъ современныхъ армШ особенно въ англшской стараются 
наставлешями укоренить въ войскахъ, сознаше необходимости къ 
ночнымъ боямъ. Правда, и тамъ полагаютъ, что, несмотря на не
избежный болышя потери днемъ, все же лучше не атаковать въ 
темнотЬ. Но съ другой стороны преподаны очень поучительныя 
правила для наступлешя въ темноте, выведенныя изъ опыта по- 
следнихъ войнъ. Более подробный разборъ ихъ здесь завелъ бы 
насъ слишкомъ далеко. П1вейцар1я тоже издала отвечаюпця совре- 
меннымъ услов1ямъ инструкщи для ночныхъ боевъ неболынихъ 
частей. Друия страны, какъ-то Франщя и Бельпя, не придаютъ 
ночному бою особаго значения.

Проверяя по исторш новейшихъ войнъ вопросъ — играютъ-ли 
ночные бои более решающую роль, чемъ прежде, мы должны при
знать, что они достигаютъ цтьли только при наличги тгьхъ-же 
условгй, какъ и въ былое время.

При разсмотренш ночныхъ боевъ, мы нарочно опускали одно 
обстоятельство, которое одно гарантируетъ успехъ въ ночныхъ 
бояхъ—это внезапность. Всюду, где атакующему удавалось дей
ствовать внезапно, онъ почти всегда легко одерживалъ победу.

Установлено, что для успгьха любого нападетя нужны:
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а) С о к р ь те  н а м Ь р е т я ...................................... ,
б) Осторожность въ приготовлеШяхъ . . .  I со стороны атакую щ аго.
в) Стремительность въ исполнеши . . . .  )

г) Недочеты въ м&рахъ охранеш я . . . . .
д) Н едостатовъ решимости и самообладашя. } ° °  стоРоны обороня-

' I ющагося.e j Б е зп е ч н о с т ь .......................................................)

При наличш всЬхъ этихъ условш можно вполне разсчитывать 
на успгъхъ ночного нападетя. Ибо, какъ говорить Клаузевицы 
«.высшая степень внезапности можешь быть достигнута лишь 
ночью».

П отому-то и японцы въ п. 85 своего Строев, тьх . устава  
считаются съ ночными нечаянгтми нападеньями, тогда какъ 
немецки! уставъ полевой службы, п. 398—401, упоминаетъ лишь 
о м'Ьрахъ противъ нечаянныхъ нападенш.

Намъ кажется, что и въ современныхъ войнахъ ночныя напа
детя  удавались лишь тогда, когда на сторон!; атакующаго былъ 
элементъ внезапности. Во всЬхъ случаяхъ, когда, напр. въ малой 
войне, удавалось безшумно «снять» охранеше обороняющагося и 
когда, следовательно, отступавнпе назадъ съ пальбой посты не 
могли поднять тревоги, вездгЬ гд1з атакуюнцй безпощадно дМство- 
валъ штыкомъ, вместо того, чтобы стрелять, — всегда ночное на
падете увенчивалось усп'Ьхомъ.

Когда-же случалась заминка, когда ввязывались въ перестрелку 
съ непр1ятельскими постами, когда начинали маневрировать сво
ими частями какъ днемъ, вместо того, чтобы беззаветно идти впе- 
редъ, когда д'Ьлали обходы и строили успехъ на взаимодействш 
другихъ частей,—успехъ постоянно отсутствовалъ.

Ночныя предпргятгя, имцющгя цгьлью внезапное нападегые 
на непргятельское охранеше или на занятые имъ населенные 
пункты , долоюны выполняться, при малейшей къ тому возмож
ности, свгьжими войсками. Когда-же люди целый день шли безъ 
большого привала, когда они уже были въ бою, они уже больше 
не въ состоянш выполнить требоватя ночного марша, а темъ 
паче ночного нападетя. Кто думаетъ выполнить такое предпр1ят1е 
ночью съ людьми, которые перемгьшались въ предшествовавшемъ 
бою въ лесу или въ селеши, при наступившей темноте, тому не
чего удивляться, если они сдадутъ въ решительную минуту если 
сорвавшаяся лошадь поселить въ ихъ рядахъ панику. Изнурен
ные люди, целый день ничего не евнне, промокнпе до костей, 
не будутъ въ состоянш выполнить энергичную волю начальника 
и победить. Кому случалось, после утомительнаго дневного
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перехода, быть поднятыми ночью по тревоге, тотъ знаетъ, какъ при
ходится напрягать всю свою энергпо, чтобы сохранить бодрость: 
въ темноте на ходу шатаешься изъ стороны въ сторону и валишь
ся на землю, какъ только бываетъ остановка.

Maiopb Кундъ разсказываетъ о ночномъ бой на Овурскомъ 
плато (Hochflache von Auvours) 11 января 1871 года: «Посты 
пришлось выставить, безъ соломы, въ глубокими снегу. при 10 гр. 
мороза и т. п. Полкъ въ течеше 12 часовъ шелъ по обледенев
шему шоссе, затймъ 4 часа велъ бой и, наконецъ, доллсенъ были 
выставить сторожевое охранеше. Довольстве было более, чемъ 
скудно, состоя главными образомъ изъ несколькихъ сухарей, до- 
бытыхъ изъ ранцевъ убитыхъ или взятыхъ въ пленъ французовъ».

Конечно ташя войска могли, какъ они. съ честью и сделали это 
въ данномъ случае, отбить непр1ятельское ночное нападете, но 
они не были-бы въ состояши, со своей стороны, перейти въ на- 
ступлеше.

Очень важную роль при нечаянныхъ ночныхъ нападешяхъ 
пграютъ условгя мпстности и погоды.

Мпстггость, по которой придется наступать ночью, играетъ 
роль въ томи Отношенш, что отряди, собиравшийся действовать 
неожиданно, часто будетъ стараться возможно дольше избегать 
большой дороги, потому что на пей можно встретить дозоры про
тивника. Для этого они постарается запастись проводниками, из- 
беретъ пересеченную, а потому часто менее удобную для движе- 
шя, местность, что нерЬдко поведетъ къ потере времени. Такъ, о 
ночномъ бое при Арденэ (Ardenay J) 9 января 1871 г. разсказы- 
ваютъ: «Массу переполненныхъ снегомъ рвовъ мы замечали, 
только провалившись въ нихъ по брюхо». Въ ночномъ бою при 
Ле-Тертрй (Le Tertre) 11 января 1871 г. пришлось взбираться на 
откосъ рва, обледеневши! и покрытый снегомъ, потомъ пришлось 
.тЬзть черезъ густую живую изгородь на насыпи и т. д.

Но условгя погоды также сильно отзываются на успехе ноч- 
наго нападетя.

Когда говорятъ про вышеупомянутый бой при Арденэ, что 
«снегъ валилъ густыми хлопьями; сильные порывы ветра часто 
настолько слепили глаза, что дома въ 100 шагахъ становились 
совершенно невидимыми»; когда въ ночномъ бою, при Бонъ-ла- 
Роландъ (Beaune-la-Rolande) 28 ноября 1870 г., «глубокая тьма 
уничтожала всякую возможность ор1ентироваться, далее отно-

;) (Не Artenay-лп близь Орлеана? П ер е в .').
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сительно самыхъ близкихъ предметовъ, въ довершеше всего оку- 
танныхъ еще большимъ мракомъ, вследстше тумана и удушливаго 
дыма пылавшихъ вокругъ строенш»: можно, пожалуй, придти къ 
заключенно, что лунная ночь бол'Ье выгодна для нападешя.

Но съ другой стороны мы знаемъ, что не всегда яркш лунный 
св^тъ бываетъ полезенъ. Онъ свйтитъ такъ, какъ свежевыпавнпй 
сн^гъ, не позволяя разглядеть подробности и обыкновенно сле- 
питъ глаза. Сверхъ того онъ выдаетъ противнику наступлеше ата- 
кующаго, какъ бы осторожно оно ни было ведено.

Для ночныхъ нападенш небольшими отрядами, о которыхъ 
фактически только и можетъ быть речь, наиболее подходящими 
намъ кажутся темныя бурныя ночи, когда обороняющшся уба- 
вляетъ свои мЬры охранешя или недостаточно проверяетъ ихъ 
бдительность, и когда сама ночь скрываетъ приближеше наступаю
щего къ позищи обороняющагося.

Высылать дозоры внередъ къ месту нападешя не рекомендуется, 
такъ какъ этимъ преждевременно возбуждается внимаше обороняю
щагося. Главное средство охранешя марша заключается въ скры
т ы  его и въ держаны силъ «въ кулакгь».

Поэтому то японскш строев, пех. уставъ 85, въ главе «ноч- 
ныя нападешя», говоритъ:

«Въ числгь распоряженгй для ночною боя слгъдуетъ упо
мянуть о необходимости сразу-же выдвинуть нужным силы въ 
первую ли тю  и держ ать есть части  сомкнутыми-».

Намъ кажется, что наши уставы совершенно правы, не зани
маясь самой атакой  при нечаянномъ нападенш. Потому что со
ответственно цели, собственнымъ силамъ и силе противника, а 
равно и въ зависимости отъ ыйстныхъ условш, она каждый разъ 
будетъ принимать иную форму. Прежде же всего она будетъ за
висеть отъ личности начальника и, наконецъ, какъ сказано выше, 
отъ обстановки.

Главное услов1е, чтобы дисциплина поддерживалась даже въ 
самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ боя и чтобы снокойств]е не теря
лось даже при столкновенш съ значительно превосходными силами.

Содейств1е населешя прюбретаетъ особенную важность при не- 
чаянныхъ ночныхъ наиадешяхъ.

Въ своей странЬ местные жители могутъ быть полезны какъ ла
зутчики, между темъ какъ противнику, въ этомъ отношены, прихо
дится соблюдать большую осторожность.



«Когда нападете», говоритъ п. 398 устава полевой службы, 
«предполагается при содМствш м'Ьстнаго населешя, то надобно 
принимать особыя меры предосторожности и т. д.».

Большинство нападений удается лишь при помощи м'Ьстныхъ 
жителей. Поэтому рекомендуется грозить .наказашями, брать залож- 
никовъ.

Лучшее средство обезопасить себя отъ нападетя, или по край
ней Mipi облегчить его отражеше, заключается въ обдуманныхъ 
распоряжетяхъ для расположетя войскъ на отдыхъ. Если войска 
собраны въ строетяхъ, пригодныхъ для обороны и господствую - 
щихъ надъ улицами селешя, а не разбросаны по различнымъ от- 
д'Ьльнымъ удаленнымъ одинъ отъ другого дворамъ, если каждой ко
манде поручено охранеше занятаго ею участка, тогда ташя напа
детя, какъ при Этрепаньи (Etr6pagny) 30 ноября 1870 г .2) (Кунцъ, 
Ночные бои III, стр. 6/12), не будутъ оканчиваться успехомъ на- 
ступающаго.

Служба дозоровъ на вйроятныхъ путяхъ наступлешя против
ника, тоже, однако, требуетъ большой обдуманности. Все, что шаб
лонно, регулярно повторяется—на руку атакующему.

П. 400 устава полевой службы гласитъ, что «сл'Ьдуетъ поддер
живать связь, охранять мосты на дорогахъ, выставлять часовыхъ 
на колокольняхъ и т. п.» Но ведь опытный противникъ не станетъ 
хватать быка за рога, а двинется именно по той дороге, которую 
врагъ признаетъ безопасной. Такъ, нападете при Протуа (Prautoy), 
28 января 1871 года, удалось главнымъ образомъ потому, что фран
цузы атаковали не съ севера, со стороны занятаго ими Лангра, а, 
обойдя местечко, бросились у южнаго выхода на мирно укладывав
шейся обозъ противника.

Другой случай нападетя, подробное описате котораго нахо- 
димъ въ поучительномъ труде подполковника Фабрищуса: «Бои у 
Дижона въ 1870 г.», показываетъ, съ другой стороны, что можетъ 
дать часть, находящаяся въ рукахъ у своего начальника, даже 
тогда, когда подвергнется нечаянному нападенш.

Весь обозъ сразу же попалъ въ руки непр!ятеля, вместе съ 
нимъ и натронный ящикъ, и, когда загЪмъ противникъ бросился 
на местечко со всЬхъ сторонъ и сталъ угрожать последнему остав
шемуся для обороняющагося пути отступлетя на востокъ, то доб
лестный начальникъ приказалъ пробить общш сборъ и благополучно
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достигъ едннственнаго свободнаго еще выхода въ направленш на 
Грэ (Gray). «.Прекратить бой удалось, въ такомъ трудномъ поло
жены, какъ это ни странно, безъ особыхъ затруднены и безъ зна- 
чительныхъ потерь,правда, вследств1е особенно удачно сложившихся 
обстоятельствъ, хотя баталынъ и былъ захваченъ врасплохъ. Какъ 
разъ въ то время, когда части батальона стали 'собираться на сред
ней, ведущей на востокъ къ Грэ, улице, поднялся сразу такой густой 
туманъ, что въ нисколько минутъ заволокло все кругомъ, такъ что и 
въ Юшагахъ ничего нельзя было разобрать. Такимъ образомъ на- 
м'Ьреше пруссаковъ отойти на востокъ не могло быть сразу заме
чено французами». Подполковникъ Фабрищусъ добавляетъ: «При 
этомъ чудесномъ избавлены, невольно вспомнились герои ЕГпады, 
которые обыкновенно чудомъ выводились изъ грозящей имъ опас
ности благожелательными божествами».

Совершенно правильно маюръ Кунцъ называетъ образцовой 
атак у  пруссаковъ па Данжутенъ(ХУ&щш1т), въ ночь на 8 января 
1871 г. «Она увенчалась блестящимъ 1спехомъ. Все въ данномъ 
случать было ведено отлично со стороны тьмцевъ: подготовка, 
распоряж етя относительно ш турм а , исполнете самого ш ту р 
м а». Можно горячо рекомендовать подробное изучеше этого вы
дающимся ночного боя, который былъ законченъ съ такимъ бле
стящимъ усптьхомъ.

Также хорошо было ведено ночное нападете пруссаковъ на 
Верном  (Vernon) въ ночь на 9 декабря 1870 г. Маюръ Кунцъ со
вершенно верно говоритъ: «Искусная подготовка и прекрасное 
исполнете нападетя заслуживаютъ быть отмеченными съ особой 
похвалой».

Маюръ Бронзаръ фонъ Шеллеггдорфъ, въ"своей книге: «Ш есть  
мгьсяцевъ при японской армхиъ, говоритъ:

«Ночные бои всегда будутъ лишь неудобнымъ вспомогатель- 
ньшъ средствомъ. Бой ведется съ завязанными глазами, не под
дается никакому управленш и лишенъ содейстыя дальнобойнаю 
огнестрЬльнаго оруж!я. Во всякомъ случае необходимо, уже въ 
мирное время, часто упражняться въ исполнены всехъ предпр1ятШ, 
который предполагается выполнять въ темноте (или въ тумане)».

Полковникъ Мозеръ, въ своемъ интересномъ труде «Обучете и 
управлете баталюномъ въ бою*, такъ высказывается относительно 
боевъ въ темноте:

«Мы должны изучать передвижешя и бои въ темнотЬ, не только 
теоретически, но и практически, настолько часто, чтобы прочно
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усвоить необходимые пр1емы. Пока же мы, какъ известно, еще 
очень далеки отъ этого. Русско-японсше ночные бои даютъ намъ 
новыя указашя, сводящаяся къ требование порядка дисциплины и 
спокойствия».

А  генералъ-лейтенантъ сэръ Джонъ Френчъ такъ выражается 
по поводу труда полковника Балка о ночныхъ бояхъ и упражне- 
т я х ъ , столь полно и поучительно въ немъ разобранныхъ:

«Если мы требуемъ, чтобы отрядъ броненосцевъ умели въ тем
ноте и съ потушенными огнями входить и выходить изъ Портланд- 
ской бухты, или вообще проходить другими опасными фарватеромъ, 
то сухопутныя войска также должны быть въ соетоянш легко пере
двигаться на сунгЬ, не показывая огней. Я, лично, всецело уб'Ьж- 
денъ, что война, какъ она есть, требуетъ безусловно, для усп'Ьш- 
наго своего ведешя, тщательнаго обучешя и практики въ ночныхъ 
бояхъ. Въ то время, какъ раньше ночныя предпр1япя производи
лись лишь ргЬдко, въ виде исключешя, ныне все войска должны 
быть такъ обучены, чтобы быть въ соетоянш исполнять большую 
часть своей службы въ темноте. Если встречаются два противника, 
изъ которыхъ одинъ основательно подготовленъ къ ночнымъ пред- 
пр1ят1ямъ, а другой шЬти, то первый, думается мне, «обретается 
въ большемъ авантаже». Успехъ въ ночныхъ предпр1яыяхъ без
условно дело практики и привычки. Насколько мне известно, до 
настоящаго времени ни въ одной армш ночныя предпр1яия не были 
планомерно и основательно испытаны въ мирное время, а потому 
нетъ другой деятельности войскъ, которая требовала бы больше 
старашя и вдумчивости. Если только ихъ туда вложить, то успехъ 
будетъ поразительный».

Имеющееся въ нашемъ распоряжеши французеше уставы, и 
между прочимъ изданное Миттлеромъ въ 1909 г. анонимное сочи- 
неше «Французская арм1я», правда, говорятъ о ночныхъ движе- 
шяхъ (стр. 88), но далеко не такъ настаиваютъ на необходимости 
обучешя действ1ямъ въ темноте, какъ новейппя германсюя ин- 
струкц1и.

Именно поэтому то намъ и не следовало бы слишкомъ низко 
ценить то преимущество, которыми мы, пожалуй, будемъ обладать 
въ действительномъ бою по сравненш съ нашими западными сосе- 
домъ, если выступимъ на театръ войны основательно обученными 
ночнымъ дгьйствхямъ.

Дай Боги, чтобы, несмотря на вполне понятное предубеждеше 
человека противъ ночного боя, среди насъ все больше и больше
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укреплялось сознате, что нельзя обойтись безъ подготовки къ. 
нему!

Прежде же всего нужно, чтобы въ среде армш нашлось побольше 
начальниковъ, которые бы широко развивали планомерную прак
тику въ ночныхъ действ1яхъ и неустанной работой двигали эта 
дело впередъ!

ЗТсребелъ сГ. аЛ.
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Памяти Всеволода Ивановича Роборовскаго 
(1856— 1010 гг,).

23-го ш ля 1910 года не стало Всеволода Ивановича Роборов
скаго: географическая наука потеряла изсл’Ьдователя Централь
ной Азш. Роборовскш скончался въ любимой имъ деревн!, «Та- 
раки», Тверской губернш, на пятьдесятъ пятомъ году жизни— 
погибъ въ тяжелой борьб'Ь съ недугомъ, мучившимъ его семь-во
семь л’Ьтъ. Для насъ географовъ, для географической науки, кото
рой такъ ревностно служилъ Всеволодъ Ивановичъ, онъ умеръ 
давно. Едва вышелъ отчетъ объего путешествш’ ) духовно-умствен
ный св'Ьтильникъ Роборовскаго погасъ. Въ нашей географической 
средЪ остался одинъ лишь призракъ его, одно живое воспоминаше. 
Съ гЬхъ поръ Всеволодъ Ивановичъ существовалъ только для своей 
семьи или в'Ьрн'Ъе семья для него. Въ кругу семьи, на лон% дере
венской природы, онъ смежилъ глаза. Мощный духомъ и гЬломъ, 
онъ рано закончилъ свое земное существоваше.

Какъ некогда Пржевальскому, такъ теперь его ученику и по
следователю— Роборовскому, Географическое общество не сказало 
обычнаго «прости», не стояло у его открытой могилы, не могло 
украсить его изголовья лавровымъ вйнкомъ. Но оно глубоко скор- 
битъ объ усопшемъ, оно молчаливо призываетъ молодыхъ геогра
фовъ, бодритъ ихъ, светлою памятью объ ушедшемъ въ вечность и *)

*) Труды экспедицш Императорскаго Русскаго географическаго общества по 
Центральной Азш, совершенной въ 1893—1895 гг. нодъ начальством» В. И. Ро
боровскаго. Часть 1-я, иадаше II. Р. Г. О. Снб. 1900.
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мыслью о новыхъ иодобныхъ же подвигахъна поприще географи
ческой науки, географическихъ изследованш.

В. И. Роборовскш родился 26-го апреля 1856 года, въ С.-Пе
тербурге, въ небогатой дворянской семь!;. Воспиташе получилъ въ 
классической гимназш и Гельсингфорскомъ юнкерскомъ училище, 
откуда былъ выпущенъ офицеромъ въ 145-й пехотный Новочер- 
касскш Императора Александра III полкъ.

Любя природу, пытливый мальчикъ-гимназистъ, по праздникамъ, 
бродилъ въ окрестностяхъ Петербурга, а л’Ьтомъ въ поляхъ и лЪ- 
сахъ Тверской губернщ, и собиралъ растешя, бабочекъ, ящеридъ, 
рыбешекъ и проч. По свидетельству товарищей, Роборовскш весь 
отдавался наблюдешямъ всякаго рода садковъ, аквар1умовъ, му- 
зеевъ, устраивая и у себя дома нечто подобное... Съ большими на- 
пряжен1емъ осиливая математику, въ особенности же, доставившш 
ему много горышхъ воспоминанш, латинскш языки, онъ, въ то же 
время, превосходно шелъ по исторш и географш и сами по себе 
съ увлечешемъ занимался естествознашемъ. Живыя описашя пу- 
тешествШ сильно действовали на впечатлительную душу юноши и 
часто мысли уносили его далеко отъ городского общества и служеб- 
ныхъ занятш.

Вскоре, по выходе въ офицеры, Всеволодъ Ивановичи встре
тился съ товарищемъ по гимназш, прапорщикомъ 0 . Л. Эклономъ, 
спутникомъ Н. М. Пржевальскаго «отъ Кульджи за Тянь-Шань и 
на Лобъ-норъ». Разсказами о прелестяхъ страннической жизни 
Эклонъ легко завладели душою Роборовскаго и вскоре познако
мили его съ Н. М. Пржевальскимъ, сильно нуждавшимся въ дру- 
гомъ помощнике. При первой же встрече, после несколькихъ 
слови, Н. М. ПржевальскШ нашелъ въ немъ спутника вполне нод- 
ходящаго. «Человеки весьма толковый, порядочно рисуетъ и знаетъ 
съемку, характера хорошаго, здоровья отличнаго», такъ характе
ризовали онъ Роборовскаго въ письме къ своему другу I. Л. Фа
тееву. Пржевальсшй тотчасъ же донеси о своемъ избраны Глав
ному Штабу и 14-го декабря 1878 года последовало Высочайшее 
разрешеше на командироваше полковника Пржевальскаго, пра- 
порщиковъ Эклона и Роборовскаго, четырехъ казаковъ и трехъ 
солдатъ въ Тибетъ на два года.

21-го марта 1879 года Н. М. Пржевальскш выступили въ 
третье свое путешеств1е по Центральной Азш, такъ красноречиво 
описанное ими въ книге «Изъ Зайсана черезъ Хами въ Тибетъ и 
на верховье Желтой реки». Въ ар1ергарде каравана следовали



полный силъ и здоровья прапорщикъ Роборовскш, впервые въ 
этотъ день вступившш на поприще путешественника.

Природа Азш, ея растительный мтръ, монгольсшя и тибетсшя 
особенности этого Mipa, поражали Роборовскаго почти на каждомъ 
шагу. Подъ руководствомъ самого Н. М. Пржевальскаго его новый 
спутникъ скоро освоился съпр1емами коллекщонироватя растенш, 
такъ называемымъ экспедищоннымъ снособомъ; это заняНе сдела
лось основнымъ трудомъ Всеволода Ивановича, какъ участника 
экспедиции. Владея въ то же время карандашемъ и проявляя инте- 
ресъ къ жизни туземцевъ, Роборовсшй существенно помогалъ 
своему начальнику и въ вопросахъ по этнографш, часами разспра- 
шивая, при помощи переводчика, объ обычаяхъ и нравахъ мЬст- 
ныхъ обитателей.

Около 20-ти месяцевъ продолжалось это путешеств!е, разъ на
всегда решившее судьбу Роборовскаго: онъ сделался путеше- 
ственникомъ.

По возвращенш на родину участники экспедищи были встре
чены ею съ распростертыми объяпями. Ихъ труды и прюбретешя 
нашли высшую оценку. Въ разгаре чествованш за совершенный 
подвигъ Н. М. Иржевальскш задумалъ новый планъ путешеств1я.

21-го октября 1883 года, два съ половиною года спустя по воз- 
вращенш въ родные пределы, Роборовскш явился вторично со
провождать Н. М. Пржевальскаго въ его четвертой экспедицш въ 
Центральной Азш. Съ этого времени начинается и мое личное 
знакомство съ Всеволодомъ Ивановичемъ, такъ какъ и мне судьба 
также улыбнулась, и я попалъ въ избранники Пржевальскаго. 
Общее дело насъ объединило, путешеств1е сблизило, мы стали не
вольными товарищами, а затемъ и друзьями на протяжеши мно- 
гихъ летъ.

Два года длилась эта новая экспедищя «Отъ Кяхты на истоки 
Желтой реки, изследоваше северной окраины Тибета и путь че- 
резъ Лобъ-норъ по бассейну Тарима», увенчавшаяся, какъ и пре- 
дыдуппя, полнымъ успехомъ.

На этотъ разъ, вернувшись на родину, Роборовскш, сознавая 
недостаточность своей научной подготовки, горячо принялся за ея 
пополнете. Усердно посещая зоологическш музей Император
ской Академш Наукъ и Императорсшй БотаническШ садъ, В. И. 
Роборовскш въ тоже время вращался въ кругу спещалистовъ и 
набирался знанш, такъ какъ новая экспедищя была решена и Ро- 
боровскому снова предстояло принять въ ней учасНе, притомъ на
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началахъ большей, ч'1змъ прежде, самостоятельности. Н. М. Прже- 
вальскш уже имйлъ въ виду давать В. И. Роборовскому отвЬтст- 
венныя поручешя, отправлять его въ дальше разъезды.

Экспедищя была снаряжена, участники ея выехали съ Н. М. 
Пржевальскими во-главе, но не съ нимъ во-глав'Ь вернулись. 20-го 
октября 1888 года экспедищя осиротела: Пржевальскаго не стало — 
смерть скосила одного изъ великихъ людей X IX  столЬпя.

Уходя въ вечность, Н. М. Пржевальскш завещали намъ, своими, 
ученикамъ, дальнейшее изследоваше любимой имъ Центральной 
Азш. Вместе съ этимъ онъ завещали Роборовскому и мне и его 
два знаменитыхъ ружья: Ланкастеръ и Перде 2).

Начальство надъ экспедищей было вверено М. В. Певцову.
По поручешю своего начальника, В. И. Роборовскш произвели, 

въ течете экспедицш пять самостоятельныхъ поЬздокъ. Изъ этихъ. 
поЬздокъ особеннаго внимашя по трудности заслуживаетъ та, ко
торая была предпринята на нагорье Тибета, въ сторону истоковъ 
Керш-Дарьи и въ неведомую пустыню, на высоте 16,000 футовъ 
надъ уровнемъ моря, куда не рискнулъ последовать за Роборов- 
скимъ никто изъ туземцевъ, такъ какъ тамъ, по ихъ словамъ, ца- 
ритъ смерть, удушье «исъ-баръ». Черезъ перевалъ въ 17,300 фу
товъ надъ уровнемъ моря вступилъ Роборовскш на безжизненное 
плато Тибета. «Мне въ первый разъ, пишетъ онъ 3), приходилось 
быть въ такой дикой и ужасной пустыне. Полнейшее отсутств1е 
всякой жизни, голые, черные сланцевые гребни, выдутые бурями, 
вытянуты острыми, зубчатыми скелетами своими въ северо-во- 
сточномъ направленш. Сильные снежные бураны и ночные мо
розы, разреженность воздуха на высоте, державшейся между 16 и
17,000 футовъ надъ уровнемъ моря, тяжелая каменная дорога по 
острымъ сланцамъ, окончательно истомили лошадей и заставили 
подумать о возвращенш. Съ значительной высоты я обозрелъ да- 
леия окрестности. Местность имела все тотъ же однообразный 
видъ: мертвой, каменисто-гребнистой сланцевой равнины...»

Такимъ образомъ, Роборовскш уже совершилъ три путеше- 
ств1я и являлся въ значительной мере подготовленными къ ответ
ственной роли руководителя экспедицш, чаще и чаще говоря со
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мною о ыовомъ совмГстномъ странствовали въ заветную Сычуань. 
Мечты наши осуществились.

Въ апргЬл'1 1892 года СовГтъ Императорскаго Русскаго гео- 
графическаго общества снарядилъ двухстороннюю экспедицш на 
восточную окраину нагорной Азш: одну съ Г. Н. Потанинымъ во 
глав’Ь, другую—экспедицш спутниковъ Пржевальскаго—подъ на- 
чальствомъ В. И. Роборовскаго.

15-го шня 1893 года эта, последняя для Роборовскаго, экспе- 
дищя выступила изъ города дорогого намъ имени—Пржевальска, 
отслуживъ накануне, на могил^ незабвеннаго учителя, панихиду. 
Горячо молились участники походовъ Пржевальскаго, молились о 
его чистой, любившей насъ дупгЬ, молились съ мыслью, чтобы духъ 
великаго учителя никогда не оставлялъ насъ, въ особенности въ 
трудный минуты.

ПослгЬ того, я никогда не былъ на этомъ историческомъ м^сгЬ 
и при восноминанш о немъ воскресаютъ во миГ минуты нашего 
послГдняго пребывашя у могилы, подлгЬ которой воздвигался тогда 
памятникъ, упрочившш художественную славу современника и 
друга Пржевальскаго—генерала барона Бильдерлинга.

Вступивъ у поселка Охотничьяго на р^кЪ Текесъ на китайскую 
территорш, караванъ экспедицш перевалилъ въ долину Большого 
Юлдуса, выйдя изъ которой направился въ Карашаръ, по дорогЬ, 
носящей характерное назваше «Долонъ-дабанъ», что значитъ 
«Семьдесятъ переваловъ». Богатымъ и животною и растительною 
жизнью Болынимъ Юлдусомъ, представляющимъ болотистое дно, 
бывшаго тутъ некогда, обширнаго нагорнаго водоема, на абсолют
ной высотЪ 8 —9,000 футовъ, до Роборовскаго никто изъ европей- 
цевъ не проходилъ.

На берегу живописнаго альпШскаго озерка Кургутъ-норъ ла
герь экспедицш простоялъ нисколько дней, въ которые совершенъ 
рядъ охотничьихъ экскурсШ въ окрестности; загЬмъ, долиною Алго 
экспедиц1я вышла въ обширную Люкчунскую котловину.

На окраин'Ь этой котловины, па высотГ всего лишь шестнадцати 
футовъ надъ уровнемъ океана, чуть не въ самомъ центр-Ь евро- 
иейско-аз1атскаго материка, на краю центрально-аз1атской пу
стыни, устроена была экспедищей форменная метеорологическая 
станщя второго разряда. Устроивъ станщю и опредГливъ ея геогра
фическая координаты, Роборовскш предпринялъ рядъ поГздокъ по 
Люкчунской котловшгЬ въ видахъ опред’Ьленщ ея разм'Ьровъ и 
очерташй. По заключенш извГстнаго изслГдователя Центральной
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Азш профессора В. А. Обручева, помянутая котловина или впа
дина, представляетъ «сбросъ» или «грабенъ» по геологической 
терминологии

Въ ноябре 1893 года, по окончанш работъ и легкихъ экскурсш 
въ Люкчунской котловине, экспедищя снялась двумя париями, 
чтобы изслгЬдовать соседнюю къ юго-востоку пустыню. Одна пария 
направилась во-главй со мною, черезъ оазисъ Кисыль-Сыныръ и 
озеро Лобъ-норъ, кружнымъ нутемъ, въ дйляхъ определешя былого 
протяжетя на востокъ этого, отживаюгцаго свой вйкъ, бассейна. 
Другая, главная, пария съ В. И. Роборовскимъ пошла на Хами 
запретной «проклятой» дорогой, вдоль которой колодцы завалены 
камнями и проходъ возможенъ только осенью, когда нисколько 
стихаютъ свирепствующая въ этой местности бури, засынаюнця 
безъ следовъ, подъ вздымаемымъ ими пескомъ, целые караваны. 
Ужасный переходъ до ХамВшкаго оазпса сд^ланъ былъ благопо
лучно въ двенадцать дней, въ течете которыхъ приходилось 
довольствоваться лишь отвратительною соленою водою изъ рйдкихъ 
ключей, выходящихъ на поверхность почвы.

Восьмого января, 1894 года, Роборовскгй пришелъ въ Са-чжоу, 
куда три недели спустя прибылъ и я съ Лобъ-нора, проведя въ разъ
езде два съ половиною месяца и сделавъ за это время 1.750 верстъ, 
нройденныхъ съемкою по местностяхъ ранее не посещеннымъ. 
Въ пескахъ Кумъ-тагъ мне посчастливилось добыть трехъ дикихъ 
верблюдовъ и изучить повадки этого свободнаго «корабля пустыни». 
Такимъ образомъ пути В. И. Роборовскаго и мой опоясали пустыню 
замкнутой лшпей.

Теперь, па очереди изследовашя стоялъ Нань-ИГань. Две 
рекогпосцировки, предпринятыя раннею весною изъ Са-чжоу въ 
сосЬдшя горы, выяснили летнюю деятельность экспедицш. Река 
Данъ-хэ или Шарагодчжинъ, какъ она называется въ верховье, 
послужила магистральной лишей, по которой методически двигался 
караванъ, устраивая черезъ каждую сотню верстъ продолжитель
ную стоянку. Стоянки эти выбирались въ лучшихъ мйстахъ, бога- 
тыхъ кормомъ для караванныхъ лшвотныхъ и удобныхъ исходныхъ 
пунктахъ для географическихъ разведокъ, одновременно произво
дившихся В. И. Роборовскимъ и мною. На главномъ биваке 
оставался В. И. Ладыгинъ—нашъ третш товарищъ, который, помимо 
ботаническихъ сборовъ и пополнешя энтомологической коллекцш, 
систематически велъ метеорологичеслпя наблюдешя. Все таие 
пункты определялись астрономически. Къ нимъ мы привязывали 
свои маршруты, представлявпие собою удлиненный петли.
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Все л'Ьто прошло въ разъ'Ьздахъ вдоль и поперекъ Нань-Шаня. 
Не стану останавливаться на трудностяхъ, съ которыми были 
сопряжены эти разъезды безъ проводниковъ, на большой высоте, 
где и летомъ морозы доходятъ до 10°, а за ночь путники засы
паются снЬгомъ на нисколько вершковъ.

Осень принудила экспедицш спуститься съ Нань-Шаня въ 
Курлыкъ-Цайдамъ, откуда, перваго декабря, она отправилась въ 
Сы-чуань. При этомъ движенш выяснилось, что извилина Желтой 
р1жи удаляется на востокъ значительно далее, чймъ показывалось 
на картахъ: «мы прошли, иишетъ Роборовсьчй 4), отъ Курлыка 
около пятисотъ верстъ и до извилины оставалось хода еще дней 
10 —12, по словамъ проводника, который, впрочемъ, здесь сб'Ьжалъ. 
Сильные леденяице бураны на 13.000— 14.000 футовъ абсолютной 
высоты, морозы и безкормица, губили нашихъ животныхъ; труд
ность горныхъ дорогъ тоже не мало вл1яла на ихъ гибель—мноп'е 
обрывались съ узкихъ тропинокъ. Дорогою я перенесъ сильный 
плевритъ. Почти все люди страдали страшнымъ кашлемъ. Но, не
смотря на все это, мы настойчиво, хотя медленно, шли впередъ, 
въ надежде побывать въ Сы-чуани. Но этой надежде не суждено 
было осуществиться».

Въ ночь съ 9-го на 10-ое января 1895 года, Всеволода Ивано
вича разбилъ параличъ. Считая безум1емъ при такихъ услов1яхъ 
двигаться впередъ и тймъ ставить на карту всю экспедицш, Робо- 
ровскгй р4шилъ поворотить назадъ. Ужасно тяжело было прими
риться съ этою мыслью...

Выдержавъ по дороге нападете крупной шайки тангутовъ, 
экспедпщя вернулась 25 марта въ Курлыкъ-Цайдамъ, где въ тече- 
Hie двухмесячной стоянки, среди миролюбивыхъ монголовъ, боль
ной значительно оправился и въ состоянш былъ, правда съ nepio- 
дическими остановками, перевалить Нань-Шань и черезъ Са-чжоу- 
ХамШскую пустыню обратно прибыть въ Люкчунъ... Последняя же 
продолжительная остановка въ складе экспедицш подкрепила силы 
В. И. Роборовскаго настолько, что онъ согласился разстаться со 
мною, чтобы последшй перюдъ путешеств1я прошелъ бы такъ же 
успешно, какъ и предыдущ1е, чтобы, верные своему принципу 
двигаться врозь въ целяхъ охватывать большее пространство, мы 
п заключительную часть тридцатимесячнаго заграничнаго стран- 
ствовашя прошли разными путями.

Двадцать перваго ноября 1895 года, экспедищя благополучно 
вернулась въ родные пределы...
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По отзыву генерала Болынева, разработавшаго картографиче
ски матер1алъ, съемка членовъ экспедицш дала возможность на
нести на карту 220,000 верстъ земной поверхности, а генералъ 
Бонсдорфъ, принявшш на себя трудъ вычислешя астрономическихъ 
наблюдетй Всеволода Ивановича, по поводу этихъ наблюдетй, 
говорить следующее: «Роборовскш добросовестно и хорошо вы
полнюсь свою задачу».

По метеорологш редкая экспедищя дала столько для познашя 
распределешя метеорологическихъ элементовъ въ посЬщенномъ 
ею paioH'b. «Эти наблюдешя, пишетъ А. А. Тилло въ своей, по 
этому поводу, записке, дали возможность установить съ особенною 
точностью высоту Люкчунской впадины надъ уровнемъ моря. Та- 
кимъ образомъ изобары всей Азш только теперь могутъ получаться 
не гадательно, а ужъ съ приближешемъ въ 1, 2 или 3 миллиметра, 
тогда какъ до сихъ поръ изобары могли грешить и до 10 и 20 мм., 
что составляетъ для всей метеорологш, а также и для гипсометр1и, 
громадный успехъ научный и практическш. Люкчунъ, находясь въ 
самомъ геометрическомъ центрЬ Аз1атскаго материка, по необыкно
венно счастливой случайности оказался почти на уровне моря, такъ 
что никакихъ приведенш ни температуры, ни давлешя, не прихо
дится делать; поэтому избегается операщя всегда неблагонадежная 
и спорная»...

Наблюдатель Люкчунской метеорологической станцш, согласно 
указашй, завязалъ сношешя съ местными обитателями и прюбрелъ 
отъ нихъ археологичесшя находки, добытыя путемъ раскопокъ въ 
развалинахъ древнихъ городовъ, во множестве находящихся въ 
Турфанскомъ округе. Такимъ образомъ нервыя турфанскля пись
мена были доставлены экспедищей В. И. Роборовскаго, побудившей 
Императорскую Академш Наукъ снарядить спещальную экспе
дицш, примеру которой вскоре последовали немецюе, англшсюе 
и французсше изследователи.

О томъ, насколько В. И. Роборовскш былъ озабоченъ выполне- 
шемъ задачи экспедищи вообще, говорить следующее обстоятель
ство. Будучи пораженъ параличемъ, лишившимъ экспедицш воз
можности продолжать путь къ югу, Всеволодъ Ивановичъ страшно 
скорбелъ: сильпаго характеромъ человека душили слезы... въ тихо- 
молку онъ болезненно плакалъ. «Масса всевозможныхъ мыслей, 
пишетъ онъ 5), толпилась въ безпорядке въ больной голове; по- 
стоянныя потери сознашя обрывали ихъ; оне лезли снова и снова,

5) В . И. Роборовскш. Отчетъ начальника экспедицш. Часть I, стран. 385—386.



Новый монспланъ Эно-Пельтри. 
(R. Е. Г. №' 18).

Монопланъ Елиндермана и MaiopoBa.

АНГЛ1Я. Hpi3 при отправлеши своемъ изъ Лондона.
(Ilpio еовершилъ полетъ Лондонъ—Парижъ въ 3 ч. 56 м., безъ остановки)-



ГЕРМАНШ. Гимнастическая состязатя саксонской армш въ Дрезден^.

Несовс4мъ обыкновенный скаковыя животныя (ламы)!



прерывались обмороками и т. д. Но все таки я недопускалъ мысли 
о томъ, что это задержитъ наше движете въ Сычуань, и нарочно 
старался думать о чемъ либо другомъ; но одна и та же назойливая 
мысль, не развиваясь дальше, не покидала мозгъ. Возможность не- 
выподнешя задачи, намеченной и взлелеянной еще въ Петербурге, 
вызывала молчаливые слезы, сердце невыносимо больно сжималось, 
отъ этой боли спиралось дыхаше, на лбу выступалъ потъ, насту- 
палъ обморокъ, и, какъ только онъ проходилъ, все начиналось 
снова. Помириться съ этой мыслью мне казалось невозможными и 
я боролся съ нею до перваго обморока, а по приходе въ чувство — 
въ голове страшная боль, словно тысячи фабричныхъ молотовъ 
работали на перебой; голова кружилась, и казалось, катишься въ 
какую то безконечную пропасть».

А еще накануне роковаго дня мы съ товарищемъ спокойно 
делились впечатлешями, любуясь величественными картинами при
роды северо-восточнаго 'Гибетскаго нагорья, чарующими снего
выми вершинами хребта «Седой дедушка» — Амнэмачинъ, много
численными ущельями, вверху скованными ледниками, а внизу на
полненными шумомъ водъ каскадовъ, обрамленныхъ густою расти
тельностью, подъ сенью которой скрывались интересные звери и 
птицы! Сколько каждый изъ насъ таилъ тихой радости при мысли 
объ экскуршяхъ въ подобныхъ уголкахъ! И вдругъ обратный путь... 
Всякое промедлеше на нагорье больному грозило смертью. Никогда 
не забуду особенно тяжелаго дня, когда караванъ экспедищи змеей 
извивался по кручамъ, каменнымъ карнизами, висячими балконамъ, 
поднимаясь выше и выше, а глубоко внизу, следуя за капризными 
течетемъ обледенелой речки, съ уступа на .уступи, съ посохомъ 
въ руке, едва тащился больной товарищи, поддерживаемый силь
ными руками гренадеръ.

Говоря о Роборовскомъ, какъ объ ученике и последователе 
славнаго Пржевальскаго, мы невольно чувствуемъ подле себя тень 
перваго изследователя природы Центральной Азш, тень самого 
Н. М. Пржевальскаго, который, надеемся, были бы вполне удовле- 
творенъ содеянными его сотрудникомъ. РоборовскШ выполнили 
заветъ учителя: прошелъ по тернистому пути живой географиче
ской науки и приблизился къ славному венку Пржевальскаго. 
Свежш лепестокъ этого венка, серебрянная медаль имени учителя, 
въ свое время вызвала слезу умилешя на благородномъ лице уче
ника, а еще чсрезъ несколько летъ, на закате своей ученой деятель
ности, высшее отлшпе Императорскаго Русскаго Географическаго
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Общества— Константиневская медаль—доставила Роборовскому 
полное душевное удовлетворете.

Съ необычайной скромностью и благоговЬшемъ Роборовскш 
проникъ въ географическую среду и съ такой же скромностью онъ 
ее оставилъ.

Посл^дше годы—годы сплошнаго страдашя души и т'Ьла, боль
ной переносилъ съ обычной стойкостью и мужествомъ.

Прощай, дорогой товарищъ, да будетъ легка тебгЬ земля! По
клонись тому, чье великое имя мы только что упомянули, кто про- 
тянулъ намъ свою могучую руку и открылъ свою чистую великую 
душу, кто научилъ любить и понимать природу и кто завЪщалъ въ 
наслЦре изсл^довате Центральной Азш.

1 7 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ:
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БИБЮГРЛФ1Я.

прусская Эльбе кал ар Mia вошла въ Дрезденъ, другая apnia сосредо
точивалась у Гбрлица; для австрШцевъ становилось ясно, откуда 
нужно было ожидать непр1ятеля.

Три пруссия дивизш заняли Ганноверъ. Южно-германцы вынуж
дены были позаботиться о защитй своихъ собственныхъ гранидъ, и 
такими образо.мъ баварцы были потеряны для австрШской армш. 
Всего семь австрШскихъ и одинъ саксонскШ корпусъ имйди нротивъ 
себя девять прусскихъ. Обй стороны приблизительно были рав
ными, такъ какъ прусскШ корпусъ по численности былъ нисколько 
меньше австрШскаго. Если бы, поэтому, удалось двумя корпусами 
прикрепить четыре корпуса второй прусской армш, а четырьмя дру
гими достигнуть праваго берега Эльбы, то австрШцы могли все же 
разечитывать на некоторое превосходство при наступленш нротивъ 
первой прусской армш. Правда, была невыгодна самая форма ва- 
ступлешя въ Богемш, такъ какъ три корпуса должны были следо
вать одной дорогой, два друпе— другой и одинъ— второй корпусъ въ 
качествй бокового авангарда армш слйдовалъ особой дорогой. Въ 
•общемъ, арм1я, въ состав!} 6 корпусовъ, двигалась потремъ путями.

Къ 29-му шня австрШцы сосредоточились въ двухъ группахъ; 
въ одной численность ихъ значительно превышала непр!ятеля, дру
гая группа обладала отличной позищей. Но австрШскШ главнокоман- 
дуюгцШ унустилъ изъ виду указаше Нанолеона, что «силънпйшш 
оьетъ въ томъ только случаи, если' онъ съ полмымъ поииматемъ 
распорядится своими силами-t.

Какъ известно, вей дальнййпия дййств1я Бенедека проникнуты 
были нерешительностью. Тотъ смйлый планъ, о которомъ было упо
мянуто въ недавно вышедшей монографии о немъ, сводился къ тому, 
что онъ съ тремя, одинъ за другими поставленными, корпусами за
няли сильную позицш для встрйчи одного непр1ятельскаго корпуса. 
Если бы, этотъ послйднШ не наступали весь планъ сводился на нйтъ; 
при наступленш же его, можно было въ томъ лишь случай ожидать 
богатыхъ послйдствШ, если бы оба сзади столице австрШсше корпуса 
обошли врага справа и слйва, а головной корпусъ въ это время 
крйпко держали его съ фронта. На самомъ дйлй плана этого не 
имйли въ виду. Только головной корпусъ долженъ былъ непосред
ственно принять ударъ; оба друпе оставались на мйстй въ каче
стве резерва. При такомъ использованш своего превосходства ни
чего иного, кромй отбипя удара, ожидать было нельзя. Подоб
ный замыселъ Бенедека можно объяснить только тймъ, что онъ не 
былъ проникнута духомъ наступлетя. А будь наступаете въ концй 
концовъ ими предпринято, не замедлили бы дать о себй знать его отри
цательный полководческгя свойства. Солдатъ-практикъ, онъ никогда 
не упражнялся въ вожденш 100,000 людей; тймъ менйе < знали онъ
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это теоретически и не могъ даже ясно представить себе этого въ своемъ 
воображении. Своими тремя корпусами умйлъ онъ распорядиться не 
иначе, какъ по примеру у С.-Мартино, подъ Сольферино; т. е. онъ 
могъ только или ожидать удара или его отклонить, но не более того.

И вся война для австрШцевъ приняла такой неблагопр1ятный обо- 
ротъ потому, что во главе армш поставленъ былъ вождь, который не 
отдавадъ себе яснаго отчета, какъ нужно маневрировать съ apM iefl въ 
составе восьми корпусовъ. Замечательно при этомъ только то, что 
человЬкъ, который, и но своему прошлому, и по своимъ взглядамъ, 
не могъ считаться обладающимъ крупными дарованьями, признается 
вдругъ способнымъ на велишя полководчесия дела. Позволили бы ему 
осуществить его собственный идеи, кто знаетъ, что случилось бы 
тогда! иронически замечаешь графъ Шлиффенъ.

Сопротивлете, встреченное имъ среди его ближайшихъ подчи- 
ненныхъ, все будто бы испортило! Но отъ оппозищи и критики никто 
изъ полководцевъ не застрахованъ, будь то даже Фридрихъ Вели- 
кШ или Наполеонъ, особенно при начале своей деятельности пол
ководца. Война слишкомъ серьезное дело, чтобы каждый шагъ его 
принимался безаппеляцюнно со стороны шйхъ, кто также облеченъ до
лей ответственности за ея исходъ. Слепое подчинеше вождю за
воевывается силой несокрушимой энергш, превосходствомъ духа и же
лезною волею.

Бенедеку всего этого недоставало; изъ Вены получались не- 
пр1ятности; ясно, чтобы бороться съ противодЬйств1ями вокругъ себя, 
необходимо было налич1е исключительнаго характера.

Среди такихъ обстоятельствъ текли события войны. Какую бы 
долю ошибокъ ни приписывать Хенигштейну и Крисманичу за упу
щенный благопр!ятный случай у Скалица 28 iioHfl, за сосредоточеше 
целой армш на позищи у Дубницы, за долгШ отдыхъ у Кениггреца, 
но въ отказе перейти вообще въ наступлеше, ни разу, когда тако
вое представлялось возможнымъ, повиненъ только Бенедекъ. Носясь съ 
неопределенными туманными мечтаниями о наступательныхъ дей- 
ств1яхъ, вроде движешя отъ Ольмюца прямо на Берлинъ, уничто- 
жешя армш кронпринца и пр., всякий разъ, оказываясь кон
кретно лицомъ къ лицу съ нещлятелемъ, онъ неизменно впадалъ въ  
прострацш обороны. Ничего иного, следовательно, какъ быть раз- 
битымъ, его и не могло ожидать тамъ, где всякШ успехъ основанъ 
на быстромъ и стремительномъ ударе. Никакие мемуары, архивы, 
ни темъ более попытки къ оправданию, не могутъ что-либо исправить 
въ памяти о томъ полководце, съ именемъ котораго связанъ прои- 
грышъ войны. Авторъ рйзко, но очень метко и характерно, подчер
киваешь, что во всякомъ творчестве (значить и въ полководческомъ) 
(Ъъла и только дпла говорить за  человека, за  его соответств1е, за
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«го способности и таланты. А чтб было бы, если обстановка сло
жилась иначе, если Вена не держала главнокомандующаго 'на 
помочахъ и т. п., это неинтересно и никому не нужно. Настояний 
вождь выйдетъ поб'Ьдителемъ при всякихъ трудностяхъ, откуда бы 
•онЬ ни валились.

Отъ кого же можно было бы услышать более интересное и авто
ритетное суждеше о нынешней турецкой apMin, какъ не отъ фельд
маршала фонъ-деръ-Гольца, отъ знаменитаго Гольца-Паши— творца 
и вдохновителя современныхъ турецкихъ вооруженныхъ снлъ! По
этому его <восмо.мииатя о турецкихъ маневрахъ 1910 года>, напеча
танным въ томъ же выпуск^ Vierteljahreshefte, должны привлечь вни- 
м ате всйхъ, кто хочетъ знать последнее слово объ оттоманскихъ 
войскахъ. Можетъ быть, конечно, уместно будетъ не забывать, при 
чтенш этихъ воспоминанШ, лишь о томъ, что здесь творецъ говоритъ 
•о своемъ произведеши.

речь идетъ о систематическомъ цикле маневренныхъ упражненШ 
двухъ корпусовъ—I и II, Константинопольскаго и Адр1анопольскаго, 
которые последовательно проделали осенью минувшаго года все сту
пени маневренной практики отъ бригадныхъ вплоть до болынихъ, 
армейскихъ, подвижныхъ сборовъ.

Гольцъ признаетъ, что военное могущество Турцш при новомъ 
режиме сделало крупные шаги по пути совершенствовашя. Въ 
случае войны не будетъ недостатка и въ подготовленныхъ генералахъ 
для командоватя крупными соединешями изъ всйхъ родовъ войскъ. 
Маневры развивались весьма правдоподобно; решешя начальниковъ 
логически вытекали изъ положетя вещей; верно учитывалось значе- 
ше местности и особенно заметно было правильное пользовате ея 
свойствами. Конечно были недостатки и погрешности, ироисходивппе 
отъ отсутств1я большого опыта и привычки къ вождешю въ поле 
крупныхъ массъ.

Штабы еще не принаровились работать быстро, продуктивно и 
достаточно точно. Въ штабахъ крупныхъ военачальниковъ много без- 
ответственныхъ советниковъ и доброхотныхъ помощниковъ, ирини- 
мающихъ непрошенное учаспе въ командованш, следств!емъ чего 
является недостатокъ ясности въ приказашяхъ, нутанность распоря- 
женШ, а это чревато большими опасностями на войне. Съ ними свя
зано принижеше чувства ответственности, боязнь ея. Гольцъ ссылается 
при этомъ на германскую армго, которая своими верховными вож
дями, преемственно, была воспитана такъ, что въ плоть и кровь 
ея вошло верное понимате долга ответственности на войне. Золо
тая слова Мольтке: <военно4ерархическая лестница отношенШ дол-
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ясна способствовать дисциплине также и мышлешя въ армш»— 
нм4ютъ гораздо большее значеше, ч^мъ это могло казаться. Подоб
ной дисциплины мышлешя н^тъ еще въ турецкомъ генеральномъ 
штабе. По слабой практической подготовке своей, офицеры этого- 
штаба часто обращаются къ различнымъ спасительнымъ теоршмъ изъ- 
книгъ, въ поискахъ за выборомъ наилучшихъ сов'Ьтовъ запутываются 
и въ нужную минуту не могутъ принять ц’Ьлесообразнаго реш етя.

Разверты вате войскъ для боя, какъ на походе, такъ и изъ ре- 
зервныхъ порядковъ, производится недостаточно скоро и уверенно. 
Быстрое выдвигаше частей на основанш перваго полученнаго о не- 
пр1ятел,Ь свйд'Ьтя является показателемъ неопытности начальников!»,. 
которые спЪшатъ при первомъ же признак* опасности принять м*- 
ры противод*йств1я и часто —совершенно въ пустую. Н *тъ  у м е та  
правильно назначать место резерву, давать ему верное направлеше 
и выдвигать его въ бой сообразно съ его развипемъ.

Склонность къ разд^ленш и расчлененш силъ у турокъ заметно- 
отпадаетъ. Дивизш въ бою дМствуютъ совокупно. Для общей харак
теристики ведешя боя интересен!» былъ посл’ЬднШ день маневровъ— 
сосредоточенное наступаете трехъ цивизШ. Хотя протяжеше фронта 
ихъ наступлешя было ограничено, тЬмъ не менее оно достигало 12, 
14 и. 15 километровъ, т_ е. столько же, какъ и ширина всего прус- 
скаго наступлешя подъ Кениггрецомъ, н*мецкаго— подъ Гравелотъ— 
С. Прива, хотя тамъ принимало учаспе 200 тысячъ, а здесь всего- 
30 тысячъ. Это есть посл*дств1я того, что руководители войскъ мно- 
rie годы не имели практики на действительной местности, а ограни
чивались только упражнешями на планахъ мелкаго масштаба. Кто 
будетъ свои колонны привязывать къ дорогамъ, идугцимъ въ одномъ 
направленш, тотъ всегда будетъ растягиваться на значительную ши
рину. Въ случае неожиданнаго столкновешя въ такой обстановке съ. 
непр1ятелемъ, если старпий начальникъ быстро не охватитъ общаго 
положенья и не предприметъ стремительнаго реш етя , каждая ко
лонна поведетъ бой самостоятельно и въ свою очередь разлезется въ 
ширь. Явлеше это неизбежно у неопытныхъ генераловъ и устранить 
его возможно лишь постоянными упражнешями въ вожденш круп- 
ныхъ частей на действительной местности.

Въ заключеше фонъ-деръ-Гольцъ отмечаетъ самое отрадное явле
ше у турокъ— съ каждымъ днемъ возроставшш всеобщей интересъ къ 
ходу маневровъ и особенно у старшихъ офицеровъ. Удовольетше 
управлять и приказывать пробудилось у генераловъ; охота исполнять 
все отъ сердпа—у ихъ подчиненныхъ. Тридцатилетняя летарпя на- 
конецъ прорвалась въ турецкой армш. Автору казалось, что у ту
рокъ совс*мъ погребена была даже склонность къ живому военному 
делу, и подкрадывавппйся къ армш пессимизМъ не сулилъ надеждъ
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на действительное ея возрождеше. Маневры 1910 года имеютъ по
этому особенное значете; они дали толчекъ къ дальнейшему успеху 
и вселили въ войскахъ уверенность въ свои силы, пробудили 
сознаше необходимости дальнейшей работы. ПоследстЕня этого 
пробуждетя не ограничатся одною арм1ею; они проникнуть въ ши- 
poKie круги турецкаго народа, которые воснрянутъ надеждой на но
вый расцветъ монархш османлисовъ.

Въ «размышленгяхъ о нашей тактики, артилерш» маюръ Ббк- 
манъ, въ томъ же журнале германскаго генеральнаго штаба даетъ сжа
тый очеркъ наиболее существенныхъ вопросовъ по тактике артилерш, 
какъ они разрешаются ныне въ оффищальныхъ немецкихъ положе- 
тя х ъ , предназначая свое изследоваше не для артилеристовъ, а для 
офидеровъ другихъ родовъ войскъ.

Между прочимъ, упоминая объ артилертскомъ резервп, авторъ 
говорить, что по смыслу германскаго устава нодъ этимъ терминоыъ 
следуетъ понимать не ту часть артилерш, которая оставлена для вы- 
иолнешя окончательнаго боевого удара, а ту, которая предназначена 
для выполнетя особыхъ задачу, въ бою. Оставлеше такого резерва 
прежде всего зависитъ отъ общей боевой обстановки и, затемъ уже, 
отъ числительности артилерш въ отряде. Мысль о необходимости 
выдедешя части артилерш въ резервъ приводить часто къ тому, что 
делаютъ въ бою некоторую выдержку прежде, чемъ развернуть 
артилерш въ боевой порядокъ, а это въ большинстве случаевъ 
способствуетъ большему успеху ведешя всего дальнейшаго боя. По
этому, авторъ желаетъ придать смыслу артилерШскаго резерва двой
ное значете, а именно, чтобы, кроме вышеупомянутаго, онъ спо- 
собствовалъ задержюъ выгьзда артилерш  на позищю до неко- 
тораго выяснетя условШ предстоящаго боя. т е  времена, когда пер
вый непр1ятельслай пушечный выстрелъ знаменовалъ развертывате 
всей артилерш отряда для откръ тя огня и часто начало общей ка
нонады, отошли въ безвозвратное прошлое. Ныне артилерЁя должна 
быть целесообразно использована и главнымъ залогомъ подобной це
лесообразности будетъ. ясно и точно поставленная начальникомъ 
отряда задача своему начальнику артилерш.

Генералъ Фрейтагъ-Лорингофенъ, одинъ изъ оберъ-квартирмей- 
стеровъ большого генеральнаго штаба, пишетъ въ своемъ журнале 
«о наступленш съ ограниченною цгълью». Приводя целый рядъ ци
тата изъ знаменитаго сочинешя Клаузевица «о войне», где имеется 
особая глава «о размн>ргь военной цгьли и усилш», авторъ подтвер
ждаете основную свою мысль словами Клаузевица: «насил1е наше

1 8 *
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надъ противникомъ измеряется его и нашими политическими стрем- 
лешями. Насколько они обоюдно известны, настолько представятъ 
■ они мерило затрачиваемыхъ усший. Цель, которую поставилъ себе 
предпринимающШ войну, и средства, которыя онъ выставитъ для ея 
достиженья, должны определить характеръ самой войны. Каждая 
эпоха следовательно должна иметь свою особую форму войны».

ГигантскШ ростъ армШ, развиые новейшей техники и современ- 
ныхъ условш кредита создали совершенно новыя средства и данныя 
для ведешя войны. Размеръ вооруженныхъ силъ сравнительно, со 
времени Наполеона, увеличился настолько, что значеше, которое тогда 
на театре войны придавалось корпусу, ныне относится до частной 
армш. Отсюда возникли сомнешя, да могутъ ли ныне миллюнныя 
полчища руководиться одною волею въ такой степени, чтобы она 
могла ихъ направлять для гаирокаго наступлешя? Наполеонъ имелъ 
дело съ немногими ему непосредственно подчиненными начальни
ками; затемъ въ системе его управлешя на войне въ основе лежала 
строгая централизащя, но техника его времени не поспевала въ 
своемъ развит]и за постепеннымъ ростомъ его армШ въ позднейипя 
его войны, когда уже очень ощущалась надобность и въ телеграфах!, 
и въ железныхъ дорогахъ. Мольтке пользовался и теми, и другими, 
и значительно подняли самостоятельность частной армш въ составе 
всей совокупности силъ на театре войны. Нынешшя усовершенство
ванный и пр!умноженныя средства сообщешй и сношенШ даютъ 
опять возможность вождю «подтянуть» руководство къ своими ру
ками, не причиняя ущерба самостоятельности своихъ подчиненныхъ, 
пока таковою пользуются въ известныхъ пределахъ. Но противъ но
вой централизацш возопитъ огромность нынешнихъ армш. Чтобы 
успешно справиться съ труднейшей задачей управлешя ими на войне, 
необходима единодушная подготовка всего команднаго персонала въ 
духе единства взглядовъ на боевое употреблеше армШ. Въ этомъ 
вЬрнейшее ручательство добрыхъ результатовъ.

Война между нынешними европейскими великими державами пред- 
ставитъ нечто въ роде новаго переселешя народовъ, такъ какъ чуть 
ли ни все, способное носить opyosie, мужское населеше государства 
двинется вследъ за apMieft. Если съ одной стороны боевая сила зна
чительно возрасла сравнительно съ прошлыми, то съ другой— нельзя 
не признать, что надежды окончательно ниспровергнуть враждебное 
государство ныне не могутъ быть очень велики, рази одинъ народи 
поднялся целикомъ противъ другого. Въ силу этого соображешя, 
нельзя исключать возможности того, что въ будущемъ вновь можетъ 
явиться надобность въ плане войны, предусматривакнцемъ паступле- 
uie съ ограниченною цгьлыо. Подобное наступаете было присуще сла
быми наемными арм!ямъ, такъ какъ на иное болйе широкое оне не
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были способны; при повторенш его въ будущемъ, вместо ужасовъ 
столкновешя вооруженныхъ народовъ, допустимо некоторое уменыие- 
nie ихъ.

Въ исторической жизни народовъ контрасты нередко сходятся, 
и круговой оборота всйхъ явлений на нашемъ СВЙТЙ касается и воен- 
наго искусства, замйчаетъ Лорингофенъ.

Огромные пространственные размеры, неизбежные для нынйш- 
нихъ армШ, укажутъ но необходимости и разницу въ задачахъ, ко- 
торыя могутъ выпасть на долю каждой изъ нихъ. Разлиш'е въ спо- 
собахъ ихъ дййствШ, что раньше случалось при операщяхъ на раз- 
ныхъ театрахъ и въ различные першды войны, ныне можетъ слу
читься одновременно на одномъ театре, некоторымъ арм1ямъ при
дется отстаиваться на укрепленныхъ позищяхъ или притянуть на 
себя непр1ятельск1я силы наотуплешемъ съ ограниченной целью въ 
то время, какъ на другомъ конце последуетъ решительный ударъ.

Еще Клаузевицъ сказалъ, что «какъ ни дика природа войны, она, 
тймъ не менее, скована цепью человеческихъ слабостей». Эти сла
бости еще осязательнее для нынешнихъ миллшнныхъ войскъ. Если 
Фридрихъ считалъ, что войну нужно вести коротко и  живо, то тймъ 
более это справедливо для нашего времени. Отсюда ценность ини- 
щативы еще чувствительнее. Наступлеше укажетъ для нея подхо- 
дяпця цели даже и въ томъ случае, если по современнымъ усло- 
вьямъ оне должны быть ограничены.

Высокая культура нашего времени окажетъ на способы ведешя 
войны огромное вл1яте, но она же своими богатыми средствами 
облегчитъ его. Будетъ ли въ конечной цели окончательное низвер- 
жеше врага или иное—то, что именуется цплыо ограниченной, во вся- 
комъ случае, самое ведете войны должно быть всегда направлено къ 
уничтожение силъ врага. На войне все иныя соображен!я обязаны 
подчиняться этому высшему закону.

Въ майской книжке «Jahrbucher fu r  die deutschc Armee und M a
rine» помещено окончите статьи « О cmpameiiu Молыпке между Мецомъ 
и Седаномь въ тъмецкомъ и  французскомъ освтценги> (см. стр. 204 
«Воен. Сб.» май этого года). Авторъ категорически отстаиваетъ глу
бокую продуманность десятидневной операщи Мольтке, закончив
шейся Седанскимъ разгромомъ. Вей многообразный измйнешя марша 
вемецкихъ армШ при движенш къ Седану исходили изъ руководя
щая» мотива—настигнуть неприятеля и нанести ему решительное по- 
ражете. Мотивъ этотъ требовалъ, чтобы, не взирая на самыя тяже
лый услов1я, полководецъ имйлъ бы возможность въ любой нужный 
момента располагать б с й м и  силами; настойчивая воля находилась въ
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тЬсномъ взаимодействш съ ясностью мысли и энерпей при осуще- 
ствленш указаннаго плана.

Если бы признать частыя перемены въ направленш движения нй- 
мецкихъ армШ, какъ посл,Ьдств1е отсутствия строго руководящей идеи, 
то тогда, какъ естественный результатъ, на практике должно было 
бы это выразиться примените мъ «системы поддерживания» (System 
der Aushilfen). Какъ 25-го августа, такъ и въ последующие дни, ясно 
было, что если непрштель и заставитъ временно отклониться отъ до
стижения поставленной цели, то полководецъ, при свойствахъ своего 
характера и не стесняемый въ свободе своихъ действШ, сумеетъ 
справиться съ возникшими для него неожиданностями. Мольтке про- 
явилъ здесь вплоть до 1-го сентября высокую способность приме
няться къ неожиданно возникающимъ, новымъ, услов1ямъ и былъ 
чуждъ какой-либо предвзятой системы.

Авторъ особенно подчеркиваетъ искусство стратегической техники 
(Kunsttechnik) у Мольтке, которое бросается въ глаза въ разсма- 
триваемой операцш.

Майская книжка упомянутаго журнала вообще составлена очень 
содержательно и, къ сожаленш, недостатокъ места не позволяетъ бо
лее подробно отметить все статьи этого выпуска. Полковникъ Кур- 
натовскШ предлагаете читателямъ сжатую характеристику генералъ- 
фельдмаршала фопъ-деръ-Голъца —  этого «первсао генерала всего 
свгьта*, какъ назвалъ его аргентинскш военный министръ во время 
тоста въ честь его въ начале минувшаго года, когда Гольцъ пред- 
ставлялъ собою особу императора на столетнемъ празднованш дня 
независимости республики.

Авторъ восторженно отмечаете все разнообразный способности 
фельдмаршала и его искусство владеть перомъ, не меньшее, чймъ та
ланте командовать войсками и, особенно, сводимыми въ крупныя массы, 
равно какъ и исключительное уменье вести военную игру, руково
дить большими маневрами и воспитывать подчиненныхъ въ духе 
идейныхъ требовашй войны нашего времени.

Въ минувшемъ году онъ руководилъ императорскими маневрами 
въ Восточной Пруссш, замйнивъ заболевшаго тогда начальника ге- 
неральнаго штаба ф. Мольтке.

На этихъ маневрахъ воспитанный имъ I корпусъ явилъ собою 
высокШ образецъ боевой подготовки и показалъ рйдюй примеръ 
упорной обороны позицш. Непр1ятель былъ введенъ въ заблуждеше 
слабо занятыми передовыми и маскированными позищями; войска 
I корпуса блеснули весьма планомернымъ усилешемъ местности и 
своевременными переходомъ собранныхъ сзади резервовъ въ наступ- 
лете для удара атакующему во фланги.
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Въ апрельской книжке «Streffleurs Militarische Zeitschrift» 
обстоятельная статья посвящена одному изъ самыхъ насущныхъ во- 
просовъ полевой войны—техники приказанш. Полковникъ Gexabelc 
делаетъ попытку установить, при современныхъ услов1яхъ боя, прак- 
тичесия требовашя техники отдачи приказанш для младшихъ на- 
чальниковъ боевого порядка. Ныне часто приходится и штабъ-офи- 
церу пехотнаго полка быть ответственнымъ распорядителемъ въ 
отряде изъ всехъ родовъ войскъ, и онъ обязанъ руководить войсками 
въ духе самаго широкаго взаимодейств1я пехоты съ прочими вой
сками.

Коснувшись прежде всего краткости и лаконичности редакцш 
приказанш, авторъ говорить, что долгое время существовала своего 
рода мода на такъ называемый телеграфный стиль для приказовъ: 
каждое слово предварительно чуть ли не взвешивалось по удель
ному весу его надобности въ составе формулы приказашя. Но, 
слава Богу, справедливо восклицаетъ онъ, наконецъ, постигнута 
была ложность этого увлечешя и понята была столь простая истина, 
что «не то приказаше можно считать кратчайшимъ, которое выра
жается наименыпимъ количествомъ словъ, а то, которое такъ выра
жено, что требуетъ наименьшаго срока для уразумешя». Телеграф
ный стиль сплошь и рядомъ требуетъ расшифровки истиннаго смысла; 
другое совсемъ дело выработать въ себе вообще свойство выра
жаться, и письменно, и устно, кратко сжато и точно; это— навыкъ, 
вырабатываемый постепенно, методически, подобно тому, какъ это 
принято въ некоторыхъ школахъ: изложеше какой-либо мысли, опи- 
с а т я  и проч., написанное первоначально на несколькихъ странидахъ, 
постепенно вгоняется въ более сжатыя, тесныя рамки вплоть до не
сколькихъ строкъ.

Сомневаться въ необходимости знания техники отдачи приказа
нш не приходится, но въ конечномъ результате на то, какъ отдается 
приказаше, больше всего оказываетъ в.нянш характеръ и темиера- 
ментъ.

Попадаютъ части туда, куда начальникъ хочетъ; понимаетъ 
каждый изъ подчиненныхъ ему ответственпыхъ лицъ, чего хочетъ 
начальникъ: значить, главное сделано, и отдаюпцй приказаше мо- 
жетъ быть собою доволенъ.

Наилучше тотъ приказываешь, кто знаетъ, чего онъ хочетъ, и 
кто. умгъетъ то, чего от хочетъ, ясно и просто выразить!

Въ майской книжке « Journal des sciences militaires» неизвест
ный авторъ суммируетъ все современмое значенге желпзпыхъ дорогъ 
для достижешя конечнаго успеха на войне. Въ погоне за необходи
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мостью возместить съ каждымъ годомъ возрастающее несоответсше- 
между численностью населетя Франщи и Германш, французы уже- 
давно ищутъ компенсащи въ возможно широкомъ использованш тех
ники, пользуясь всеми ея отраслями. Железный дороги безспорно* 
занимаютъ одно изъ первыхъ местъ среди даровъ техники, но не
нужно забывать тесную зависимость ихъ, какъ и всякой машины, 
отъ подготовки персонала, къ нимъ. приставленнаго. Одно безъ дру
гого-—ничто, а между темъ недавшя собктя  во Франщи не вселяютъ 
уверенности въ работе, какъ машины, въ нужную минуту, и ихъ 
личнаго состава.

Авторъ справедливо указываетъ, что железнодорожная сеть въ. 
военномъ отношенш важна не только своимъ общимъ начерташемъ, 
густотою, интенсивностью движешя. Это все элементы, взаимно между 
собою связанные, но сами по себе они инертны, подобно самымъ со- 
вершеннымъ аэропланамъ въ рукахъ импровизированныхъ ав1аторовъ, 
если ихъ работа не определена хорошо разработанными соображе- 
шями и правилами и не вверена испытанному и преданному сво
ему долгу личному составу.

Въ войну 1870 года неподготовленность железнодорожной сети во- 
Франщи представляла особенно выпуклый контраста по сравненш съ 
немецкими дорогами. Авторъ ссылается на весьма поучительныя въ 
этомъ отношенш лекщи въ Ecole des pouts et cliaussees директора 
восточной железнодорожной кампанш Жакмэнъ.

Все вопйопце примеры безпорядковъ на французскихъ дорогахъ 
объяснялись небрежнымъ отношешемъ центральныхъ органовъ къ сво
имъ обязанностямъ. Тамъ же, где дело зависело отъ энергш и самоотвер
женности лицъ, непосредственно стоявшихъ у эксплоатацш, дороги 
показывали чудеса и вызывали чувство удивлешя у немецкихъ тех- 
никовъ. Перевозка корпуса Vinoy до и после Седана цитировалась 
немецкимъ генеральнымъ штабомъ какъ более совершенная, нежели 
что-либо подобное у нихъ самихъ. Перевозка корпуса Канробера къ. 
Меду, когда последше эшелоны проходили у Понтъ-а-Муссонъ иодъ 
непргятельскимъ огнемъ, эвакуащя станщи Нанси, откуда былъ вы- 
везенъ весь подвижной составъ, исключая одного негоднаго паро
воза— все это TaKie tours de f'orce'bi, которыми французские техники 
могутъ гордиться. Примеры эти, однако, не новы после нашей манч
журской войны, въ летописи которой можно набрать еще болЬе 
красивые примеры самоотверженной работы нашего железнодорож- 
наго персонала. Вероятно мы дождемся спещальнаго изследовашя 
деятельности нашихъ железныхъ дорогъ въ минувшую войну.

Авторъ заканчиваетъ свой очеркъ обращешемъ къ техниками, къ  
французскими машинистами: пусть они помнятъ подвиги своихъ пред- 
шественниковъ въ годину нащональныхъ бедствШ и подобно ими по
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стараются заслужить признательность родины. Они являются пер
выми солдатами современной обороны государства, такт, какъ въ ихъ. 
рукахъ, прежде всего, жизнь и судьба apMifl.
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Въ майскихъ книжкахъ того же журнала предложено въ пере
воде изследовате англШскаго военнаго писателя J . Burde «О такт и- 
ческихъ пргтципахъ». Переводчикъ воздаетъ хвалу его сочинетю, 
построенному на тонкомъ психологическомъ анализе и на искусно 
подобранныхъ историческихъ ирим'Ьрахъ. Даже когда, защищая свои 
положешя, ему приходится впадать въ некоторый преувеличетя, то 
и тогда его интересно читать по оригинальности его идей, обнару- 
живающихъ точность его мышлешя и привлекательную простоту.

BcfiM'b известны особенности англшскаго ума и, по мн^нш фран- 
цузскаго переводчика, не лишнее, особенно теперь, сравнить англШ- 
CKie взгляды въ области войны съ господствующими въ крупныхъ 
континентальныхъ арм1яхъ.

Действительно, некоторым мысли автора способны заинтересо
вать читателя.

Выло бы заблуждетемъ утверждать, говорить онъ, что уроки 
франко-германской войны были учтены немедленно всл^дъ за окон- 
чатемъ ея. Наоборотъ, только недавно оценено вполне по достоин
ству значеше для тактики боевого опыта означенной войны. При
чина въ томъ, что большинство генераловъ, занимавшихъ въ 1866 и 
1870— 71 годахъ выснйя должности, воспитало свой умъ въ такти- 
ческихъ взглядахъ, выработанныхъ изучешемъ иоходовъ Наполеона. 
Большинство людей, достигнувъ известнаго возраста, теряетъ уже 
эластичность ума и не въ состоянш применяться къ новымъ усло- 
в1ямъ, существенно отличающимся отъ ими усвоенныхъ въ первую 
половину ихъ жизни. Поэтому нечего удивляться, что въ течете 
продолжительнаго времени новая тактика, вызванная къ жизни при- 
няпемъ новаго оруж1я, не имела успеха распространешя. Въ этомъ 
отношенш гораздо предпочтительнее вообще изучать войны послед- 
няго времени. Если офидеръ станетъ ныне изучать сражешя, дан- 
ныя Наполеономъ, онъ, конечно, пршбрететъ интересный историче- 
сшя сведешя, но не извлечетъ изъ нихъ практическихъ познашй въ 
области тактики, а, углубившись чрезмерно въ эту захватывающую 
эпоху, онъ рискуетъ получить ложныя поняыя для своихъ тактиче- 
скихъ сужденШ. Походы Наполеона остаются ныне более полезными 
скорее въ стратегическомъ отношенш, нежели въ тактическомъ.

Въ южно-африканскую войну невидимость непр1ятеля въ первый 
першдъ боя возбуждала среди атакующихъ чувство глубокаго уны-
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шя, такъ какъ, не видя врага, они были безсильны его поражать. 
Всл'Ьдств1е этого наступающШ естественно принималъ растянутое по

гложете во избежите тяжелыхъ потерь, которыя производятъ осо- 
•бенно невыгодное нравственное впечатлеше, когда причиняются не- 
видимымъ непргятелемъ.

Одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ, вызванныхъ последними 
войнами— африканской и манчжурской, заключается въ опредйле- 
нш соотношения между числительностью войскъ и иротяжешемъ ихъ 
по фронту, какъ при атаке, такъ и при обороне. Вопросъ этотъ 
детально изследуется авторомъ при разсмотренш тактическихъ прин- 
циповъ современнаго пехотнаго боя. Таковыхъ онъ предлагаетъ 
восемь:

1) При атаке пехоты, когда позищя непрьятеля точно не опре
делена, необходимо прибегать къ растянутому боевому порядку. Но, 
какъ только таковая выяснена, д и тя  нашего огня должна усили
ваться по мере приближения къ противнику.

2) Инищатива для удара въ штыки должна принадлежать лиши 
огня (т. е.. боевой части).

3) Для атаки боевые участки должны распределяться въ глубину 
каждой тактической единицы—роты, баталшна и проч.

4 ) . Войска, столкнувпйяся съ непр1ятедемъ, должны быть поста
влены въ положеше, позволяющее развить все присущее имъ усилге 
раньше, чймъ они будутъ сменены.

5) Они ни въ коемъ случае не могутъ быть отводимы назадъ 
иначе, какъ подъ покровомъ ночи.

6) При обороне отнюдь не следуетъ между стрелковыми по- 
-зищями оставлять секторы местности, не подверженные обстрелу-

7) Подъ огнемъ непр!ятеля войска не могутъ производить боко- 
выхъ передвижешй.

8) Войска, предназначенный для временнаго занятья передьвыхъ 
позищй или для временнаго перехода въ наступаете на коротке 
(ковтръ-атака на отдельномъ участке боя), должны быть достаточно 
слабы, чтобы не затягивать далее, чемъ надлежитъ по ихъ задаче, 
•боя, который они ведутъ.

Авторъ говоритъ, что эти принципы вытекаютъ изъ свойствъ че
ловеческой природы. Она всегда одна, но услов!я, при которыхъ эти 
•свойства проявляются въ бою, изменились чрезвычайно. При глад
ко мъ оружии воинское обучеше стремилось обратить человека въ ма
шину для стрельбы, но, по мере улучшенья оружья, росла ценность 
индивидуальныхъ человеческихъ способностей.

Далее авторъ подробно обсуждаетъ установленные имъ нринцины 
•боя. Въ его принципахъ однако мало такого, что не было бы уже 
разсмотрено и изучено ранее, и не въ нихъ можно найти ценное
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для современной тактики. Другое дйло—блестки его психологического 
анализа сражающихся; здесь есть надъ чемъ подумать.

Кроме разсмотренныхъ статей, содержите, вь осталъномъ, глав- 
иейшихъ иностранныхъ военныхъ журналовъ, за апрель лтсяцъ, сво
дится къ следующему ').

I. Vierteljahreshefte fur Truppenfuhrung und Heereskunde, вто
рой выпускъ:

1) Завязка сражены! у Фридриха Великаго въ семилетннюю войну. 
Капитана Deutelmoser. Докладъ въ берлинскомъ военномъ собрашн 
въ день памяти Фридриха Великаго.

2) Современный тактически тенденцш русской армш.
3) Очерки испанской войны 1 8 0 8 —1814 г. Maiopa Schwertfeger.
4) Больные англшсте маневры 1910 года.
5) Пехотные пулеметы въ наступательномъ бою. Оберлейтенанта 

lecklin.
6) Способъ атаки и направлешя ея въ крепостной войне. Капи

тана Ludwig.
7) Значеше техническихъ средствъ при дальней разведке. Maiopa 

Thomsen.
8) Организащя и тактика французской полевой артилерш.

Примечите: въ следующей книжке будетъ сделанъ крат- 
кШ обзоръ некоторыхъ изъ этихъ статей.

II. StreffLeurs M ilitarishe Zeitschrift:
1) Военно-историческШ календарь. Капитана Zitterhofer. (Про

должите).
2) Сражен1е при Колине 18-го iioHa 1757 г. Подполковника М ах  

Bitter v. Ноеп. (Продолжете).
3) Служба и употреблетя дивизтнной кавалерш. Maiopa графа 

Zedtwitz.
4) Новыя техничесшя руководства для пехоты и кавалерш. К а

питана Kosmutza.
5) Успехи иностранныхъ армш за 1910 г. Герматя. (Продол

ж ете).
6) Воздухоплавате и воздушные полеты въ Германш.
7) Доклады Стрелковой школы: заметки о наблюденш за стрель

бою пулеметовъ.
8) Сведешя объ иностранныхъ арм1яхъ: Балкансшя государства, 

Германш, Франщя, Италтя, Нидерланды.
9) Морсюя вести: важный новинки во флоте. *)

*) Статьи, упомянутый въ м'Ьсячномъ обзорЬ, зд!.сь не называются.
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ТТТ. Le Spectateur Militaire (два апрелъсше выпуска).
1) Годъ тактическаго обучешя кадровъ въ кавалерШскомъ диви- 

зюнй. Maiopa Descoins. (Продолжеше). Кратшй обзоръ начала этого- 
труда былъ данъ въ апрельской книжке «В. Сборника» (стр. 219)^

2) Анализъ и синтезъ метода спещальнаго обучешя стрелка. 
Лейтенанта Lacombe. (Продолжеше и окончаше).

3) Боевое употреблеше крупныхъ войсковыхъ соединений. Капи
тана Kevol. (Продолжеше). КраткШ обзоръ начала статьи былъ 
данъ въ апрельской книжке «В. Сборника» (стр. 216). Переводъ съ- 
итальянскаго— известнаго новаго положенья о крупныхъ тактическихъ- 
единицахъ.

4) Уголокъ сражешя подъ Hericourt. Капитана Chanson. (Окончаше)..
5) Немцы въ Gfttmais. Капитана Ledent. (Продолжеше).

IV. Journal des sciences militaires (два апрельсие выпуска).
1) пехотинецъ въ гостяхъ у кавалеристовъ. В. de la Mothe~ 

Мысли о подготовке кавалерш.
2) Наставлеше для роты по полевой службе. Лейтенанта Bietron .  

(Продолжеше и окончаше).
3) Какъ увеличить легкость и подвижность инженерныхъ войскъ. 

на войне. Капитана Winkler. (Окончаше).
4) Африканская арм1я и законъ о кадрахъ. Капитана Pierre 

Ancier.
5) Обзоръ устава о маневрахъ 1904 г. Maiopa Knoll.
6) Ежегодникъ. Необходимыя въ немъ улучшешя. Maiopa J .
7) Ручное оруж!е современныхъ армШ и его снабжеше. (Продол

жеше). Maiopa В.
8) Иностранная военная хроника.

V. Revue militaire des armees etrangeres. (Статьи безымянныя)::
1) Новый германсюй военный законъ о кадрахъ на предстоя

щее пятилепе.
2) Пути сообщешя Турецкой имперш.
3) Реорганизащя военныхъ школъ въ Румынш.
4) Военныя новости.

VI. Revue d’histoire. (Статьи безымянныя):
1) Походъ 1908— 1909 гг. въ Шауйа (Cliaouia)— въ Марокко. 

(Продолжеше).
2) Походныя движешя въ арм1яхъ Наполеона.
3) Пултуссшй маневръ. (Продолжеше).
4) Наполеонъ и германсюя крепости въ 1813 г. (Продолжеше).
5) Походъ 1813 г. (Продолжите).
6) Война 1870— 71 гг. 1-я Луарская арм{я. (Продолжеше).
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VII, Eevue d’artillerie:
1) Аэростаты и воздухоплаваше. Докладъ депутата Clement el.
2) Пахотная батарея и ея способъ употреблешя при наступивши. 

Капитана Biraud. Здйсь идетъ рйчь объ артилершскихъ батареяхъ, 
предназначенныхъ спещально для стрельбы по ntxoTf,.

3) Изучеше проблеммы ав1ацш. Капитана Lucas-Girardoille. 
^Окончите).

4) Разныя изв'Ьстгя. Бельпя: новая форма одежды, предложенная 
для артилерш.

V in. Revue du Genie:
1) Заметка о прибор^ для быстраго измЪрешя натянутости ни

тей аэроплана и о новомъ метода изучетя законовъ сопротивлетя 
воздуха. Капитана Laryier.

2) Употреблеше инженерныхъ войскъ на пол^ сраж етя. Капи
тана Normand. (Продолжете и окон чаше).

3) Беседы о воздухоплаванш. Лейтенанта Escudier. (Окончите).
4) Заметка объ искусственномъ камн!, для построекъ. Капитана 

Ваггё.
0) Некрологъ генерала Фожеронъ (Faugeron).

IX. Kriegsteclmisclie Zeitschrift:
1) Швейцарская полевая гаубица.
2) Примйнеше оитическаго телеграфа для службы связи. Н. Thurn.
3) Портъ-Артуръ въ 1904 г. Бои на дальнихъ разстояшяхъ отъ 

жр!шости. (Окончате).
4) Полевая электрическая сигнализащя о тревог!:.
5) Боевая подготовка шонеръ въ теорш и на практик^. Капи

тана Andersch.
6) Воздушный корабль Сименса и его ангаръ. Krell. (Окон- 

■ чаше).
7) Артилер1я въ крепостной войнй. (Продолжете).
8) Походныя кухни во Францш.

&. 3)о$роролъскШ .

П О П Р А В К А .
Въ «Обзор4 иностраиныхъ военныхъ журналовъ» «Военнаго Сбор

ника» сего года, № 5 (май), вкралась ошибка при сверстк-Ь стра- 
ницъ 209, 210 и 211, а именно:

Н а стр. 209 передъ иоел'Ьдтя три строки снизу надлежитъ п е
ренести текстъ, начинающ1йся на стр. 210 абзацомъ: «Въ этомъ положе
ны государству приходится» и т. д и кончающейся на стр. 211-й 24-ю 
строкою сверху: « . . .  пока не будетъ подвезенъ изъ Константинополя 
резервный корпусъ».

НослЬ этой вставки долженъ следовать абзацъ, начинающейся третьей 
строкой снизу на стр. 209.
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«Rivista militare italiana» 1911 г. Февраль.

Машръ D'Ippolito изсл^дуетъ меры и способы уменынешя вреда, 
ожидаемаго для войскъ отъ активныхъ операцШ управляемыхъ воз- 
душныхъ шаровъ и аэроплановъ.

Авторъ разсматриваетъ войска въ трехъ положешяхъ: на поле, 
сражешя, на отдыхе и на поход!;.

Н а полуъ сраженья авторъ разсматриваетъ отдельно: линш огня; 
зону поражешя или пространство позади этой лиши, куда могутъ 
попадать непр1ятельсшя пули и артиллершскле снаряды; и зону ма- 
неврировашя, недоступную пораженш съ непргятельской лиши огня, 
где совершаются передвижешя и маневрироваше войскъ передъ- 
вступлетемъ въ зону поражешя.

Стрелковая цепь, разсыпанная по линш огня и расположенная 
часто съ интервалами между различными ея частями, представляется 
въ особенности при стрельбе лежа, мало уязвимою пораженш сна
рядами, которые могутъ быть брошены съ воздушныхъ судовъ.

Снаряды эти авторъ предполагаетъ двухъ родовъ: снаряды съ 
массивною оболочкою и снаряды съ большимъ разрывнымъ зарядомъ 
и тонкою оболочкою. Первые изъ этихъ снарядовъ, легко преодоле
вая сопротивлеше воздуха, пршбретаютъ, при метанш съ большой 
высоты, значительную скорость падешя, которая, совместно съ ихъ 
массою, служить причиною глубокаго проникновешя снарядовъ въ  
землю и соответственнаго ослаблешя эффекта ихъ разрыва. Осколки 
такихъ снарядовъ разлетаются въ предФлахъ окружности рад1'усомъ 
до 100 метровъ. Снаряды съ тонкою оболочкою, обладая значительно 
меньшею массою, преодолеваюсь сопротивлеше воздуха съ меньшею 
легкостью и пршбретаютъ меньшую скорость. Эта последняя при
знается авторомъ все же, однако, достаточною, чтобы разрывъ сна
ряда совершился на некоторой глубине ниже поверхности земли и 
образовалъ воронку, а выброшенныя изъ последней осколки обо
лочки, голышъ, комья земли и пр. получили направлеше кверху и 
миновали лежагцихъ близъ места взрыва снаряда людей. Все эти 
предметы поразятъ стрелковъ лишь при последующемъ паденш на 
землю, следовательно тогда уже, когда потеряютъ значительную 
часть своей скорости и действительности удара.'
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Лишя огня, следовательно, где спокойств1е людей имеетъ осо
бенно важное значеше, является наименее чувствительною къ пора- 
жешямъ съ воздушныхъ судовъ.

Въ зоне поражешя войска принимаютъ построешя менее выгод- 
ныя. При изследованш условы! наступлешя пехоты въ районе дей- 
CTBifl непр1ятельскаго огня, авторомъ выяснены, въ его статье, 
выгоды построешя роты по взводно въ одну лишю на интерва- 
лахъ въ 50 метровъ, яричемъ взводы движутся вздвоенными 
рядами. При такомъ построенш и рад1усй разлета осколковъ 
брошеннаго сверху снаряда въ 100 метровъ, могло бы пострадать 
при разрыве одной бомбы 5 взводовъ; для того же, чтобы падеш& 
каждой бомбы вредило не болйе какъ одному взводу, необходимо- 
увеличить интервалы до 200 метровъ. Если бы, однако, таше ин
тервалы не были признаны совместными съ необходимою интенсив
ностью пополнешя стрелковъ на линш огня, то следуетъ прибег
нуть къ расположению взводовъ уступами. Для величины уступа, 
определяя ее въ зависимости отъ разлета осколковъ брошенной 
сверху бомбы, можно бы принять 200 метровъ, но, въ виду размй- 
ровъ площади поражешя пулями современной шрапнели, следуетъ- 
увеличить эту величину до 300 метровъ.

При вступлёнш въ часть поражаемой зоны, где преобладаше- 
переходить на сторону ружейнаго огня, все внимаше должно быть 
обращено на активныя цели и задачи подошедшихъ частей; 
формы строя соображаются главнымъ образомъ съ возможностью 
наиболее действительная обстреливан1я противника или готовностью 
кътому. Взводы дробятся, поэтому, на отделешя, наступающая фрон- 
томъ или рядами, пользуясь встречающимися закрыпями, и готовый 
во всякое время развернуться и открыть огонь. Главный против- 
никъ и наибольшая опасность являются тутъ спереди; поражешями 
сверху следуетъ, поэтому, если обстоятельства того потребуютъ, пре
небрегать или искать отъ нихъ защиты въ маскировке, пользуясь 
укрьтемъ древесныхъ порослей, затененными пространствами, а при 
остановкахъ следуетъ сохранять возможно большую неподвижность.

Охранить отъ поражешя сверху находящуюся въ зоне пораже
шя артилерш,' ея оруд1я, передки, зарядные ящики, лошадей,— 
крайне трудно. Единственное спасете можетъ она найти въ преду
преждении ударовъ воздушныхъ судовъ собственными ударами па 
этимъ последнимъ. Необходимо снабдить для этого артилерш пуле
метами.

Въ зону маневрировашя снаряды непр1ятеля не эалетаютъ. Пока 
человЬкъ не былъ господиномъ воздуха, войска чувствовали себя въ 
пределахъ этой зоны достаточно безопасными, и въ дробленш ча
стей не было надобности. Теперь и въ этой зоне бо'лышя сомкну-
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тыя части войскъ недопустимы; является необходимым! раздроб
лять войсковыя части и отказаться отъ густыхъ порядковъ во из
беж ите большихъ потерь о т ! поражешя сверху. Порядок! распо- 
ложешя войск! в !  пределах! зоны маневрировашя выработан! в !  
соответствш С ! требоваш ем!, чтобы войска эти были в !  каждую 
минуту вполне в !  р у ках ! начальника и могли быть легко передви
нуты по любому направленш; эти же самыя требовашя должны 
быть удовлетворены и ныне. Рота должна быть признана в !  этой 
зоне наиболее крупною частью, не подлежащею дробленш. Для того 
же, чтобы не представлять воздухоплавателям! выгодной цели, роты 
должны выстраиваться рядами по одному или по два, соблюдая ин
тервалы и дистанцш между ротами въ 200 метров!. При этом! ба- 
талюнъ, выстроенный по-ротно в !  две лиши, займет! прямоуголь
ник! размером! примерно в !  200 на 500 метров!, а бригада— 
1000 на 1000 метров!.

Конница должна развести свои эскадроны на надлежащее интер
валы и дистанцш. Начальствующим! лицам! и ш табам! и х ! сле
дует! располагаться укрыто, отказавшись о т ! всяких! флагов! и 
других! знаков!, которые могли бы указать места и х ! расположе- 
шя. Обозам! всякаго рода надлежит! вытягиваться в !  длинныя ли
ши и, при расположена на отдых!, искать маскировки около де
ревьев!, избегая отчетливо видимаго сверху полотна дорог!.

Какгь обпцй вывод! и з ! вышеизложеннаго, автор! указывает!, 
что все посл,йдств1я опасности, угрожающей сверху, выразятся в !  
пределах! поля сражешя: в !  меньшей сосредоточенности построешя 
частей, и з ! коихь рота должна быть признаваема наиболее крупною 
единицею, не подлежащею дальнейшему дроблешю; в !  больших! ин
тервалах! и дистанщ ях!; вь более обширном! пользованш для ма
скировки древесными насажден1ями, затененными пространствами и 
проч.

Н а отдыхгь войска располагаются наиболее сосредоточенно и 
представляют! для поражешя сгь воздушных! судов! особо выгод- 
ныя цели, почему изложенный выше меры дроблешя частей и уве
личения интервалов! и дистанщй должны получить здесь, пожалуй, 
еще более значительное применеше и развште.

Для пехоты, при условш большого ея удален in огь непр1ятеля, 
разбросанность расположешя важных! невыгод! не представляет!. 
Само собою, при этом!, разумеется, что встречакнщяся в !  районе 
расположен1я зд а т я  не должны быть днем! занимаемы людьми или 
складами ценнаго имущества, кроме, разве, случаев!, когда состои
т е  погоды не допускает! возможности воздухоплавашя *). 1

1) И кромЪ, конечно, тЪхъ случаевъ, когда воздухоилаваше, хотя и возможно, 
но для военныхъ цЪлей безполезно. Дней, когда управляемые воздушные шары мо-
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Въ случае близости непр!ятеля, общее расположеше войскъ на 
отдыхе по необходимости сгущается; тогда должно быть обра
щено самое серьезное вниман1е на маскировку, пользоваше деревь
ями, выгодно окрашенными пространствами и всеми, что можетъ 
затруднить возможность распознашя целой глазу воздухоплавателя.

Более или менее выгодное расположеше кавалерш, артилерш и 
обозовъ представляетъ по сравненш съ расположешемъ пехоты боль- 
ппя трудности; единственнымъ средствомъ уменынешя опасности 
является тутъ дроблеше на сколь возможно мешая части и пользо- 
ваше всеми средствами маскировки. Склады продовольственныхъ и 
боевыхъ припасовъ могутъ быть обнаружены глазу воздухоплавателя 
скоплешемъ около нихъ перевозочныхъ средствъ и движешемъ по- 
следнихъ къ складамъ и отъ нихъ. Чтобы скрыть расположеше скла- 
довъ, следуешь производить перевозку припасовъ ночью, что, впро- 
чемъ, нельзя считать ч$мъ либо исключительнымъ. С.гЬдуетъ также 
устранить все, что выдаетъ воздухоплавателю места пребывашя на- 
чальниковъ и ихъ штабовъ.

На походп уменьшеМе опасности поражешя войскъ съ воздуш- 
ныхъ судовъ представляетъ исключительный трудности. Длинный по- 
ходныя колонны, занимаюпия мнопе километры и медленно двигаю- 
ицяся по р'Ьзко обозначеннымъ и ясно видимыми сверху доро
гами, представляютъ непр1ятельскимъ воздухоплавателями легкую и 
ценную добычу. Скрыть или замаскировать ихъ отъ взоровъ этого 
врага н'Ьгь возможности; дроблеше колонии на мелшя части остается 
единственною мерою уменынешя вреда, грозящаго имъ отъ воз- 
душныхъ судовъ.

B u i случаевъ движешя въ горахъ или переправь черезъ широ- 
пя реки, главные пути сообщения сопровождаются, обыкновенно, 
сетью второстепенныхъ колесныхъ и п^шеходныхи ^дороги, пред- 
ставляющихъ возможность дроблешя походныхъ колонии на более 
или менее мелшя части. Пехота, раздробленная на роты, можетъ 
успешно следовать по самыми узкими тропами, построившись, если 
нужно, рядами по одному и не стесняясь кружностью этихъ путей, 
некоторое удлинеше которыхъ окупается выгодами движешя малыми 
частями и удобствомъ пользовашя местными средствами.

Сд’Ьлавъ, затоми, обзоръ разрушенШ, которыя военное воздухо- 
плаваше можетъ внести внутрь страны и въ тылъ армш. авторъ 
указываешь, что единственнымъ средствомъ действительной защиты 
отъ непр1ятельской воздушной флотилш следуешь признать органи- 
зад1ю собственной такой же флотилш. Война въ воздухе является * 14

гутъ служить военнымъ цЬлямъ, насчитывается въ Средней Европа всего лишь 
отъ 80 до 100 въ году. Mitteilungen liber Gegenstande des Artillerie — upd Genie- 
wesens 1910; zweites Heft. В. H .

14



нынЬ неизбежною въ большей м^рй, нежели неизбежна морская 
война для государствъ съ границами, омываемыми океаномъ; унич- 
тожеше воздухоплавателыгыхъ снлъ непр1ятедя прюбрЬтаетъ большую 
важность, нежели уничтожеше ненр1ятельскаго флота; обладате воз- 
духомъ получаетъ перевйсъ надъ обладашемъ моремъ.

ж  з е .
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A e cm p o -B e n ip ia .—Значете проекта новаго военнаго закона. Унтеръ-офицерсмй 
вопросъ. К и т а и .—Условия развиты военнаго могущества Китая. Маневръ китай-

скихъ войскъ въ Юнанй.

Аветро-Венгр1я.
После продолжительной подготовки и неоднократнаго пересмотра, 

въ Австро-Венгрш обнародованъ проектъ закона о введенш двух- 
л'Ьтняго срока службы и увеличены ежегоднаго контингента ново- 
брандевъ. Изъ двухъ его частей вторая— усилеше контингента— давно 
уже составляла насущную потребность армш, такъ какъ контингентъ 
съ 1889 года оставался неизм'Ьннымъ и потребное число людей для 
создашя возникшихъ новыхъ отраслей службы— пулеметныхъ отделе
ны, тяжелой полевой артилерш, войскъ сообщенШ— было выделено 
изъ состава строевыхъ частей; вместе съ большимъ числомъ коман- 
дировокъ, это обстоятельство повело къ уменыненш наличнаго со
става людей, наприм'Ьръ, въ пехоте до 50— 60 челов’Ькъ на роту; 4-е 
же баталшны въ полкахъ прямо содержались въ составе кадровъ, 
только на время осеннихъ упражнетй пополняемыхъ призванными 
на повторительные сборы резервистами.

Первая часть закона— сокращеше срока—есть уступка военнаго 
министерства общественному мнение, представителемъ котораго явля
ются палаты. Безъ уменыиешя срока не предвиделось возможности 
усилешя контингента.

Въ хронике «Русскаго Инвалида» (JVa 104) изложены главный 
основашя новаго проекта. Интересно несколько ближе познакомиться 
съ его значетемъ для развиия австро-венгерской армш. На осно-
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ваши закона 1889 года, контингентъ для армш опредйленъ въ 
103,100 человекъ, австргйскаго ландвера въ 19,920 и гонведа въ 
12,500 человекъ. Въ обоихъ ландверахъ военнообязанные служили 
только 2 года и лишь часть людей, соответствующая потребности въ 
унтеръ-офицерахъ,— 3 года; въ армш срокъ былъ 3-хъ-л1>ттй. При 
распределены новобранцевъ въ армш принимались люди ростомъ не 
менее 155 см., въ  ландверы— 153; получившее отсрочку по физиче
скому недоразвиты», если они при переосвидетельствованы оказыва
лись непригодными для армш, могли быть при известныхъ усло- 
В1яхъ принимаемы въ ландверы. Для образоватя запаса резервныхъ 
офицеровъ, изъ общаго числа вольноопределяющихся 75°/0 причисля
лось къ армш, Ю°/о къ австрШскому ландверу и 15%  къ гонведу.

Все эти иостановлешя новымъ проектомъ въ корне изменены. 
Контингентъ установленъ въ 212,400 человекъ, изъ коихъ 159,400 
для арм1и и флота, 28,000 для австр. ландвера и 25,000 для гон
веда. Сроки службы и продолжительность повторительныхъ сборовъ 
во всехъ категор1яхъ одинаковы, причемъ срокъ службы подъ зна
менами 2-хъ-летнШ (во флоте— 4 года), кроме кавалер in и конной 
артилеры, а также известнаго числа людей въ каждой части, соот- 
ветствующаго потребности въ унтеръ-офицерахъ, для которыхъ онъ 
остается 3-хъ-летшй; общШ срокъ службы 12 летъ (для слу- 
жащихъ въ строю 3 года допущены облегчешя въ отношены состоя- 
шя въ резерве и повторительныхъ сборовъ). Различ1е въ распреде
лены новобранцевъ отпадаетъ и вольноопределяющиеся, число кото
рыхъ, вследств1е значительнаго облегчешя npieMa, должно суще
ственно увеличиться, распределяются нропорцшнально по тремъ ка- 
тегор1ямъ.

Такимъ образомъ, различ1е между ландверами и apMiefi совер
шенно исчезаетъ и въ Австро-Венгры, съ осуществлешемъ новаго 
закона, ландверовъ не будетъ, а будетъ три армш: одна собщая» въ
300.000 человекъ, одна австрыская—австрыскШ ландверъ въ 50,000 
человекъ и одна венгерская— гонведъ въ 45,000; вне этой организа
ции, кроме того, стоятъ 4 полка тирольскихъ егерей, тирольсше 
конно-егеря и общШ фдотъ. Мирный составъ австро-венгерскихъ 
вооруженныхъ силъ увеличивается на 50,000 человекъ, а въ военное 
время составъ ихъ съ общимъ запасомъ обученныхъ людей съ
1.200.000 человекъ (800,000 для армы-|-400,000 для ландверовъ) 
во зр астет  до 2,000,000 человекъ.

По поводу организацы ландверовъ интересно отметить суще
ствующую теперь между ними разницу. АвстрыскШ ландверъ со
держится въ томъ же составе частей, какъ и арм1я, и наравне съ 
нею снабженъ артилер1ею; снабженie пулеметами (отъ 2— 4 на бата- 
лшнъ или 6— 12 на полкъ) ландвера уже окончено, тогда какъ армгя
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им1;етъ только по 2— 4 пулемета на полкъ; также и развит]е сигналь
ной, телефонной, санитарной и технической части въ ландверф под
винулось дальше, чФмъ въ армШ. Наоборотъ, гонведъ по своей орга- 
низацш далеко отсталъ отъ австрШскаго ландвера: въ немъ части со
держатся въ кадровомъ составф, пФхота имФетъ только по 2 пулемета 
на полкъ, спещальныя отрасли службы очень неполны, а артилерш 
нФтъ вовсе.

Одновременно съ новымъ проектомъ закона, въ венгерскую палату 
внесенъ проектъ усовершенствовала организацш гонведа: онъ бу- 
детъ состоять изъ 8 дивизш въ 4 полка по 3 баталшна (теперь 
частью 4, частью 3); составъ роты доводится до 80 человФкъ, эс
кадрона до 100 всадниковъ (теперь 63 человФка и 30 лошадей); въ 
каждомъ полку (это устанавливается и для армш и для австрШскаго 
ландвера) формируется рабочая команда изъ 2 унтеръ-офицеровъ и 
30 рядовыхъ для возможно болыпаго освобождетя строевыхъ частей 
отъ командировокъ.

Въ пФхотФ каждый полкъ получаетъ по второму пулеметному отда
ленно, въ кавалерш— но 1 отдФлешю въ 4 пулемета на каждый изъ 
8 гусарскихъ полковъ (пока есть всего 2 отделен!я); предполагается 
сформировате 2 штабовъ кавалерШскихъ дивизШ.

Гонведъ получаетъ артилерш—8 бригадъ по 8 батарей, въ томъ 
числФ 8 полковъ по 6 пушечныхъ батарей и 8 дивизшновъ по 2 
гаубичныхъ батареи. Для кавалерШскихъ дивизШ формируется 2 ди- 
визюна конной артилерш. Сильно развивается санитарная часть и сие- 
щальныя отрасли службы (шонерные взводы, телефонный команды 
и нр.).

2 1 3

Предстоящее введен1е въ австро-венгерской армш 2 -лФтняго срока 
службы имФетъ однако свою ахилесову пяту: въ австро-венгерской 
армш почти вовсе нФтъ сверхсрочнослужащихъ унтеръ-офицеровъ; 
ихъ по штату всего 16,000, т. е. отъ 1 до 2 на роту, эскадронъ и 
батарею; это фельдфебеля и каптенармусы; для подготовки же ново- 
бранцевъ сверхсрочнослужащихъ унтеръ-офицеровъ нФтъ. При та- 
кихъ услов!яхъ переходъ къ 2-лФтнему сроку службы совершенно 
немыслимъ; срочные унтеръ-офицеры, поступаюице и ухо длине со 
службы со своимъ возрастнымъ классомъ, и теперь неимФютъ ника
кого авторитета среди подчиненныхъ и помощниками офицеровъ при 
обученш служить не могутъ.

Въ Германш переходъ къ 2-лФтнему сроку службы, благодаря 
обилш и тщательной подготовка сверхсрочнослужащихъ унтеръ-офи
церовъ, совершился совсФмъ гладко. Въ Итадш. наоборотъ, положено 
стало прямо критическимъ, и палаты наскоро вотировали законо-
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проектъ, которымъ устанавливались тысячный премш для канитулян- 
товъ.

Новый австрШскШ законопроекта имйета въ виду унтеръ-офицер- 
сшй вопросъ; имъ устанавливается увеличеше штатнаго состава сверх- 
срочнослужащихъ унтеръ-офицеровъ въ армш на 14,000 челов&къ, 
въ ландверахъ— на 2,000 и, вместе съ тймъ, прямо указано, что еже
годно въ каждой части войскъ удерживается на 3-й годъ службы из
вестное число людей, соответствующее потребности въ унтеръ-офице- 
рахъ. Однако этотъ пр1емъ, практиковавшейся до сего времени въ 
ландвере (где служба 2 года), далъ нлохёе результаты: солдаты, опа
саясь быть причисленными къ категорш «лучшихъ», оставляемыхъ 
на 3-й годъ, скрывали свои совершенства, и набрать унтеръ-офице
ровъ было очень трудно. Это происходить оттого, что матер1альное 
обезпечеше сверхсрочнослужащихъ унтеръ-офицеровъ — совершенно 
недостаточное. Въ этомъ отношенш и Австрш, вероятно, придется сде
лать столь же решительный шагъ, какой сделала Ита.'пя. Въ воен- 
номъ министерстве готовится проектъ закона о лучшемъ обезпече- 
нш унтеръ-офицеровъ.

К и т а й .

«Вопросъ о военномъ возрожденш Китая несомненно выдвигается 
на первое место среди современныхъ м1ровыхъ проблемъ и особенно 
имъ должны интересоваться правительство и народъ того государства, 
которое граничить съ китайской uM iiepieil на протяженш 3,000 миль 
(4,500 килом.)». Это говорить англичанинъ, но еще съ болынимъ 
основатемъ можетъ сказать и русслай, такъ какъ наша китайская 
граница имеетъ гораздо большее протяжен1е и Китай ближе къ ко
ренной Росши, чймъ къ Великобританш.

Приведенный слова принадлежатъ полковнику англо-индШской 
армш Вингету, поместившему статью «Дальшй Востокъ главнымъ 
образомъ по отношенш къ Китаю, какъ будущей военной державе» 
въ издаваемомъ, по четвертямъ года, въ г. Симле (Остъ-Индш) англШ- 
скомъ военномъ журнале «Journal of the United Service Institution 
of India». Эта небольшая статья, всего 15 страницъ, на чрезвы
чайно обширную тему— обозреше Китая и условШ для его военнаго 
возрождешя-—заключаетъ въ себе много интересныхъ указанШ и вы- 
водовъ и свидетельствуетъ о глубокомъ знакомстве, теоретическомъ 
и практическомъ, автора съ предметомъ изложешя. Въ статье сравни
тельно мало военнаго; но это совершенно соответствуетъ теме, ибо 
и въ Китае теперь мало военнаго; зато вкратце метко очерчены 
все те элементы и ус.:ншя, изъ которыхъ можетъ сложиться будущая 
военная держава.



ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗГЪНГЕ. 2 1 5

Разсматривая исторически услов1я, авторъ отмйчаетъ, что китайцы 
самый древнш народъ; они сделались известны въ эпоху древнихъ 
египтянъ; но исчезло могущество египтянъ и смйнившихъ ихъ после
довательно персовъ,грековъ,римлянъ,арабовъ, а Небесная импер1я про- 
должаетъ существовать и народъ ея и теперь— самый молодой, цельный 
и жизнеспособный изъ всйхъ народовъ. Китайцы когда-то были очень 
воинственнымъ народомъ. Въ культур], дальневосточной, подобно тому, 
какъ и въ западной, однимъ изъ главныхъ элементовъ, создавшихъ 
воияскш духъ, былъ феодализмъ— обязанность вассаловъ поставлять во- 
оруженныя силы; онъ создали воинскШ духъ въ Японш (самураи), а 
также въ Китай, но современное различ1е между этими двумя государ
ствами по отношешю къ воинскому духу обусловливается тймъ, что въ 
Яноши феодальная система была отменена въ 1871 году, а поставка 
войскъ заменена создашемъ современной регулярной армш; въ Китай 
же феодализмъ исчезъ за 200 лйтъ до Р. X. и постепенно сменился — 
презрйшемъ къ военному делу. Въ Китай въ большомъ почете по
говорки; въ указателе сборника 2,000 китайскихъ иоговорокъ, 
слова «арм1я» и «военный» вовсе не встречаются, слово «война» 
попадается одинъ разъ, а «солдаты*—  два раза; между прочими въ 
одной поговорке сказано: «даже никуда негодный человйкъ можетъ 
продавать пирожки; кто же пойдетъ въ солдаты?»

Статья затймъ даетъ свйдйшя о територш и населенш Китая:
Кв. миль Мил. на- 
(англ.). селешя.

Собственно Китай (18 провинцш) . 1.500,000 410
Манчжур1я (3 провинцш) . . . .  360.000 8!4
М онголш.............................................  1.360,000 2Я
Китаискш Т у р к естан ъ ...................  550,000 Ы/з
Т и бетъ ................................................. 460,000 б1/'»

Всего около 4 1/г мил. кв. миль и около 430 мил. населешя или 
V* населешя всего земного шара. Собственно Китай составляетъ г/з те- 
ритор1и всей имперш, но населенъ въ 23 раза гуще всей имперш. 
Провинщя Чжили по пространству равна Австрш и имйетъ лишь на 
3 мил. меньше ея населешя; провинщя Шантунгъ, гдй находится 
британская колотя Вей-ха-вей и германская Kiaiuay, на 3,000 кв. 
миль меньше Англш съ Валисомъ, но населете ея на 8 мил. больше, 
и т. д. Эти цифры показываютъ, какой сырой матер1алъ для армш 
можетъ дать Китай въ случай введешя воинской повинности, осо
бенно если принять во внимаше почти полную одноплеменность со
става населешя.

РелигШ въ Китай существует, пять: три государственныхъ— уче- 
шя Конфущя, Будды и Тао— и двй допущенный—магометанство и 
хриспанство. Буддизмъ и таоизмъ находятся въ упадке и постепенно 
перемешиваются съ учешемъ Конфущя; последователи Магомета 
(25 мил.) въ Китай далеко не отличаются тймъ религюзнымъ рве- 
шемъ, которое присуще прочимъ ихъ единовйрцамъ въ Азш; хри-



оианство еще мало распространено, но легко усваивается китайцами. 
Это последнее явлеше происходитъ оттого, что господствующей въ 
странй конфущанизмъ не есть собственно релитая, а нравственное 
учеше, предназначавшееся его основателемъ для руководства доброму 
гражданину страны въ житейскихъ вопросахъ. Многое въ этомъ уче
ши не противорйчитъ христаанскому ученш и отсутств1е собственно 
релипи у кита^цевъ дйлаетъ ихъ болйе способными къ воспринятая) 
христаанской вйры. Релипозныя ученья, какъ известно, играли боль
шую роль въ исторш китайскихъ крупныхъ возстанШ— тайпингскаго 
(таоизмъ) и боксерскаго. Въ Китай, конечно, есть и неизбежные 
евреи, около 300, остатки очень древней колоши, первая синагога 
которой была построена въ 1164 году. Смйемъ увйрить автора статьи, 
что теперь ихъ (особенно въ Манчжурш) гораздо больше.

Китаецъ прежде всего земледйлецъ и торгашъ. Въ срединныхъ 
провинщяхъ, вслйдств1е крайней густоты населешя, обработка земли 
доведена до художества; на сйверй разводится преимущественно пше
ница, просо и бобы, въ центральномъ и южномъ Китай— рисъ и са
харный тростникъ, а также чай. Китаецъ готовъ торговать чймъ 
угодно и очень склоненъ къ торговымъ сдйлкамъ и соглашешямъ; 
сдйлки обыкновенно совершаются на словахъ и въ этой области слово 
китайца дороже всякаго документа. Это стремлеше къ соглашешю и 
улаживанш вопросовъ сквозитъ и въ политической жизни Китая; 
онъ охотнйе ведете переговоры, чймъ хватается за мечъ. Однако, въ 
частной жизни китаецъ не лишенъ самолюб]я— у него есть двй сла
бый струны: гордость расы и боязнь уронить себя въ обществен- 
номъ мнйши; онй могутъ вызвать въ немъ сопротивлеше хотя бы 
лишь для вида, а когда дйло касается куска хлйба или охраны 
очага—онъ не страшится смерти, доказательствомъ чему служатъ 
частыя возсташя во внутреннемъ Китай.

Въ Китай существуетъ одинъ общШ языкъ, называемый Куанъ- 
хуа или языкъ мандариновъ, на которомъ во всей странй говоритъ 
интелигентный классъ, но помимо него есть много мйстныхъ д1алек- 
товъ, изъ которыхъ, напримйръ, языкъ въ Кантонй, на практикй, 
очень отличается отъ другихъ; однако вей китайсше Д1алекты имйютъ 
общее основаше и, если выучиться читать и писать около 700 иде- 
ографовъ (знаковъ, обозначающихъ понятая), то для объяснешя съ 
мйстными жителями въ Китай этого съ военной точки зрйшя ока
жется достаточнымъ. У насъ принято считать китайскШ языкъ чрез
вычайно труднымъ, что выучиться ему нйтъ возможности, а потому его 
и не изучаютъ. Авторъ указываете, что это совсймъ не такъ трудно, 
а знаше языка для знакомства со страною очень важно.

Сообщеше въ Китай производится на ейверй на арбахъ въ рав- 
нинй и на мулахъ въ горахъ, въ срединной територш—-на болынихъ 
одноколкахъ—тачкахъ и на людяхъ (кули), на югй—только на лю-
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дяхъ и, наконецъ, везде и всюду, где только есть вода—на лодкахъ. 
Въ последнее время къ этимъ стариннымъ системамъ присоедини
лись желйзныя дороги: въ 1907 году въ Китай было готовыхъ же- 
лйзныхъ дорогъ 5,400 кил., строящихся 1,900, проектированныхъ— 
6,000, а всего 13,300 километровъ; соответствующая цифры къ 
1911 году— 7,500, 3,400, 6,500 и 17,400 километровъ. Такимъ обра- 
зомъ, за три года сйть увеличилась на 2,100 кил. готовыхъ и 
1,500 кил. строющихся дорогъ. Теперь господствуетъ стремлеше де
лать вей дороги казенными и на китайсыя средства; на практике 
же для намйченнаго развитая ейти потребуется сочетате усилШ пра
вительства съ иностранными и мйстными комерческими капиталами. 
Сйть получила наибольшее развитае на сйверо-востокй, гораздо мень
шее въ центральныхъ и южныхъ провинщяхъ, слабое въ Монголы 
(гдй проектировано много дорогъ) и отсутствуетъ въ К. Туркестане 
и Тибетй.

По своимъ естественнымъ богатствамъ Китай стоитъ выше вейхъ 
государствъ и не нуждается въ заграничномъ подвозй; если нерйдко 
и случается голодъ, то это явлете только мйстное, обыкновенно не
продолжительное, легко устранимое съ помощью правительства и 
съ развипемъ ейти дорогъ. Плодород1е почвы и богатство иско- 
паемаго царства вполне обезпечиваютъ самостоятельное существова- 
Hie Китая, но обрабатывающая промышленность очень мало развита; 
ее задерживали манчжурская династая, противившаяся развитаю на
рода, чтобы тймъ легче имъ управлять, узые и инертные принципы 
учетя Конфущя, неумйнье использовать капиталы и незнакомство 
съ ведешемъ крупныхъ комерческихъ преданный.

Мнопе полагаютъ что въ Китай господствуетъ совершенно не
ограниченный образъ правлешя. На дйлй это не такъ; со временъ 
древнихъ китайскихъ императоровъ укоренился въ стране naTpiap- 
хальный режимъ, при которомъ правитель являлся отцомъ народа и 
внимательно слйдилъ за его нуждами. Со времени воцарешя манч
журской династаи, народъ требуетъ того же традищоннаго отношешя 
къ себй центральной власти, причемъ корективомъ являются возста- 
шя, которыя ежегодно въ разныхъ мйстахъ происходятъ по не
сколько разъ: это обыкновенно протесты противъ эксплоатацш чи- 
новниковъ; правительство спохватывается, чиновникъ удаляется и 
порядокъ возстанавливается. Опасны лишь во зстатя  противъ дина- 
cTin и на почвй релипозной.

Въ настоящее время китайсыя вооруженный силы очень несо
вершенны. Флота почти не существуете и за недостаткомъ системы 
и свободныхъ капиталовъ нельзя въ близкомъ будущемъ ожидать 
значительна™ его развитая. Что касается армы, то существуете 
предположете о введены воинской повинности, < но пока она ком
плектуется добровольцами. Въ 1907 году издано постановлете о



сформированы къ 1912 году 36 дивизШ новыхъ организованныхъ 
согласно современнымъ требовашямъ войскъ; теперь имеется изъ 
нихъ готовыхъ только десять дивизШ и 22 отдйльныхъ бригады, 
числительностью въ 212,000 человйкъ съ 260 полевыми и 574 гор
ными оруд1ями. Войска эти сосредоточены главнымъ образомъ въ 
двухъ группахъ. вокругъ Пекина, Тай-уанъ-фу и Кай-фенъ-фу и въ 
центральномъ Китай вокругъ Вучанга и Нанкина; отдельный дивизш 
расположены въ Манчжурш, Юнанй, Сечуанй, Канъ-су и Китай- 
скомъ Туркестан^. Кавалерш  пока можно не принимать во внимаше, 
хотя въ странй имйется xoponiifl контингентъ неболынихъ, но крйп- 
кихъ лошадей; на сйверй много муловъ. Вооружение и боевые при
пасы неисправны. Въ 1909 году учрежденъ генеральный штабъ.

Кромй новыхъ войскъ, есть около 250,000 старыхъ мйстныхъ, 
служащихъ въ помощь губернаторамъ для поддержания порядка; въ 
случай войны, конечно, изъ среды ихъ придется пополнять ряды 
дййствующей армш.

Это ядро китайской армш, съ имйющимися арсеналами, заводами 
и складами, будетъ постепенно развиваться, если въ теченш нй- 
сколькихъ лйтъ не нагрянетъ война. Главный вопросъ—въ финан- 
сахъ, потому что Китай, хотя естественно очень богатъ, но факти
чески крайне бйденъ. При оцйнкй возможнаго въ будушемъ разви- 
Ня вооруженныхъ силъ надо принять во внимаше слйдуюппе фак
торы: 1) несуществоваше нормальнаго бюджета; военные расходы 
производятся какъ попало, безъ всякой системы; 2) недостатокъ ини- 
игативы, взаимное недовйр!е и завистливость; 3) санитарная и обоз
ная части въ армш совершенно не приспособлены для крупныхъ 
операщй; 4) отсутств1е высшихъ начальниковъ, знакомыхъ съ совре
менными принципами ведешя войны; 5) центральное правительство 
неспособно къ руководству войною противъ цивилизованнаго государ
ства; 6) за недостаткомъ денегъ и по другимъ причинамъ, полевая 
подготовка войскъ и стрйльба пйхоты и артилерш очень несовер
шенны; 7) солдаты не получаютъ слйдуемаго имъ денежнаго доволь- 
ств1я, хотя въ этомъ отношены и замйтно улучшение противъ преж- 
няго; 8) крайнее разнообраз1е вооруженья и 9) одно изъ самыхъ 
важныхъ условШ—отсутств1е воинскаго духа и военной касты или 
сословзя, могущихъ пополнять корпусъ офицеровъ.

Послйднее услов1е приводитъ къ вопросу о моральной пригодно
сти новыхъ китайскихъ войскъ. Въ настоящее время повсюду вы
двигается тотъ принципъ, что арм1я будетъ сражаться хорошо, если 
солдаты убйждены въ борьбй за «правое дйло». Это вдвойнй вйрно 
относительно китайцевъ; для нихъ весь смыслъ жизни въ домашнемъ 
очагй. Поэтому, если потребуютъ отъ китайской армш сражаться и 
умирать, то слйдуетъ сначала убйдить солдатъ, что это необходимо

2 1 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



для защиты ихъ домашняго очага и косвеннымъ образомъ для неза
висимости страны. До этого въ Китак еще далеко; на плацу обуче- 
Hie войскъ можно довести до совершенства; отличные результаты мо- 
гутъ быть достигнуты на экзаменахъ въ годности къ командовав iK), 
производству развкдокъ, крокированш и т. д. Чего недостаетъ ки- 
тайскимъ войскамъ—это охоты сражаться за то, что для нихъ до 
сихъ поръ было совершенно непонятнымъ, и пройдетъ еще много 
десятилктШ, пока въ китайскихъ войскахъ укоренится принципъ 
японской армш «W atakushi луо sareli oyake ni hozuru»— жертвовать 
собою для общей пользы.

Авторъ статьи пытается ответить на вопросъ— чего можно ожи
дать отъ Китая, какъ военной державы, въ течете ближайшихъ 
25 лктъ? Онъ еще въ сообщешяхъ, сдкланныхъ имъ въ 1899 и 
1907 года въ обществе United Service Institution (ревнителей воен- 
ныхъ знашй), доказывали, что вооруженный силы Китая ничтожны. 
Хотя еще за 500 лктъ до Р. X . «военное искусство Сунъ-Тсу» обни
мало век современные принципы ведешя войны; хотя китайцы заткмъ 
построили великую сткну и содержали сильные охранительные отря
ды вдоль границы задолго до появленья на Дунак нерваго римскаго 
лейонера; хотя они заткмъ отражали яашеств1я гунновъ, ту- 
рокъ и другихъ народовъ и справлялись съ безчисленными возста- 
шями: все же за поелкдшя столкйя они отличались явпымъ ми- 
ролюб!емъ и нерасположетемъ къ милитаризму; между ихъ настрое- 
теми и воинственными и наступательными духомъ японцевъ— цклая 
пропасть; по мнкнш автора, можно съ уверенностью сказать, что 
еще на 25 лктъ друйя государства обезпечены отъ наступательныхъ 
стремлешй китайцевъ. Лордъ Сесиль пророчески говорили, чтоуслож- 
нетя на Дальнемъ Востокк въ ближайшее время будутъ вызваны 
скорке слабостью Китая въ военномъ отношенш, чкмъ развийемъ 
его вооруженныхъ еилъ. На 25 лктъ этихъ вооруженныхъ силъ еще 
хватитъ только для поддержашя въ странк внутренняго порядка. 
А потомъ? Будущее предсказать трудно; въ странк можетъ объ
явиться новый нацюнальный герой, который дастъ толчекъ охватив
шему Китай стремленш къ преобразовашямъ, увлечетъ къ подви
гами молодое поколкше и упрочитъ независимость государства или 
же создастъ для Европы ту «желтую опасность», на которую указы- 
ваютъ современные пророки.

Въ южной провинщи Юнанк основаше организащи новыхъ войскъ 
было положено нксколько лктъ тому назадъ генералъ-губернаторомъ 
Си-лянгомъ; его замкстители продолжали работу, имкя въ виду 
обойтись безъ старыхъ знаменныхъ войскъ, принадлежащихъ къ кон
тингенту Юнана, но квартирующихъ въ провинции Се-чуанъ. Въ 
Е1нанк расположена 19-я дивиз1я подъ начальствомъ генерала Тсай- 
Стангъ-Куей и бригадныхъ командировъ Вангъ-Му и Чуей-.йанъ-
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тунгъ. Эти войска обучаются лишь 2 года, но, невидимому, ихъ под
готовка подвинулась успешнее другихъ, вследств1е близкая распо- 
ложешя къ границе и более воинственнаго здесь духа населенш.

Въ журнал"!; « Ostasiatischer Lloyd» помещено интересное описаше 
нроисходившаго недавно (мартъ 1911) маневра частей этой дивизш 
близъ г. Юнанъ-фу, на которомъ въ качестве гостей генералъ- 
губернатора Ли-чингъ-си присутствовало 9 инострандевъ, въ томъ 
числе 7 французовъ (между ними консулъ), 1 н"Ьмецъ и 1 испавецъ.

Предположен1е для маневра заключалось въ томъ, что корпусъ 
непр1ятельскихъ войскъ, въ составе 2-хъ дивизШ, наступаетъ съ во
стока къ г. Юнанъ-фу и остановился лагеремъ близъ И-л1анга, въ 
76 километр ахъ отъ города. Противни къ намйренъ выедать аван- 
гардъ изъ 1 бригады для занятая Юнанъ-фу. Оборона города была 
поручена генералу Чуей-.'панъ-тунгу. Пос.гЬднШ рйшилъ послать одну 
бригаду съ кавалер1ей и горной артилер1ей на сйверо-востокъ въ 
обходъ непр1ятельскаго лагеря съ целью ввести его въ заблуждеше 
обходомъ, отсрочить настунлете противника къ Юнанъ-фу и дать 
время приготовиться остальному гарнизону города. Другая бригада, 
прибывшая изъ соседняя гарнизона, получила приказаше наступать 
съ фронта къ И-л1ангу, разведать силы противника и, если возможно, 
атаковать его при сод'Ьйствш обходной колонны. Если силы против
ника окажутся олишкомъ значительными, о61; бригады должны были 
медленно отходить, задерживая боями наступлеше противника, что
бы выиграть время для сосредоточения войскъ, которыя но телеграфу 
были вызваны изъ городовъ Та-ли-фу и Лингъ-анъ-фу. Войска ата- 
кующаго имели синее обмундироваше, а обороняющаяся—мундиры 
цвета хаки; обе стороны имйли походное снаряжеше. Главныя 
силы сторонъ были обозначены только флагами; въ действитель
ности же на маневрахъ участвовали: въ авангарде синихъ только 
74-й пехотный полкъ (3 баталшна), 2 батареи по 6 орудШ(Круппа) 
19-го горнаго артилерШскаго полка, одна пулеметная рота и 1 эска- 
дронъ; обе бригады стороны хаки обозначались лишь 73-мъ пехот- 
нымъ полкомъ, 2 батареями, 1 пулем. ротой и 1 эскадрономъ.

Между тймъ получено было извест1е, что авангардъ противника 
приблизился къ городу и ночевалъ на биваке въ 40 километрахъ 
отъ него; ночью изъ города были выставлены аванпосты отъ кава- 
дерш и утромъ обе бригады выступили согласно диспозицш. Вскоре 
кавалер1я донесла, что непр1ятельская артилер1я заняла укрытую 
позицш въ 14 километрахъ отъ города на возвышенностяхъ среди 
могилъ, а его пехота, уведомленная разъездами о движенш войскъ 
хаки, сосредоточилась въ боевомъ порядке подъ прнкрьтемъ горъ.

Какъ только отрядъ хаки появился на возвышенностяхъ Куей- 
хуа-чи, непр1ятельская артилер1я открыла огонь. Батарея обороняю
щ а я ся  немедленно выехала на позицш и стала отвечать, а пехота



его развернулась на л'Ьсистыхъ возвышенностяхъ близь дороги и на 
холмистой местности, изобиловавшей могилами, на обоихъ флангахъ.

Судя по описанш, вей сложныя предположешя и обозначешя 
сведены были къ встречному бою двухъ полковъ. Сишй отрядъ сна
чала выдвинулъ артилерш на позицш и разсыпалъ 2 роты второго 
баталюна. Полкъ хаки, какъ только противникъ открылъ огонь, вы- 
слалъ батарею на позищю, а 2-й баталюнъ его построился въ бое
вой порядокъ; 2-й баталюнъ синяго полка перешелъ въ наступлеше, 
имйя двй роты въ первой линш и двй въ резерве; роты первой ли
нш съ дистанцш въ 1,800 метровъ подвигались короткими перебйж- 
ками въ 40 приблизительно метровъ, залегая для стрельбы; холми
стая местность и большое число могилъ позволяли подходить укрыто., 
Замйтивъ наступлеше, полкъ хаки выслалъ изъ резерва 1-й бата- 
.понъ въ боевую линш на левый флангъ, а вторая батарея и пуле
меты заняли здесь позищи. Противникъ тоже выдвинулъ на свой 
правый флангъ изъ резерва 1-й баталюнъ и пулеметы.

Тогда начальникъ отряда хаки приказалъ лево-фланговому бата- 
люну перейти въ наступлеше и роты его стали спускаться со ска- 
товъ подъ сильнымъ огнемъ. Замйтивъ невыгоду такого положешя, 
начальникъ отряда выслалъ изъ резерва 3-й баталюнъ на правый 
флангъ съ приказашемъ действовать во флангъ противника. Когда 
началъ обрисовываться обходъ, сишй отрядъ направилъ свой 3-й ба
талюнъ противъ обходящихъ частей и, такимъ образомъ, завязался 
бой по всей лиши на протяженш около 4 хъ километровъ, при усилен
ной стрйльбй, причемъ роты второй линш тоже разсыпались въ цйпь 
и стреляли поверхъ передовыхъ ротъ. Когда цйпи противниковь сбли
зились на 100 метровъ, генералъ Чуей, который тутъ уже выступаетъ 
въ роли посредника, рйшилъ, что, въ виду подхода подкрйплешй къ 
синему отряду, отрядъ хаки не могъ болйе удержаться на своей по- 
зицш, и приказалъ дать отбой. Затймъ онъ сдйлалъ разборъ маневра, 
отдавая предпочтете дййтпям ъ синяго отряда. Сигналъ отбой долго 
не былъ подхваченъ въ 3-хъ баталюнахъ, которые очень увлеклись 
наступлешемъ и продолжали стрельбу еще 1ji часа после отбоя. Къ 
концу боя люди вейхъ ротъ почти цйликомъ истратили выданные 
имъ 30 патроновъ; маневръ продолжался 2 часа.

Вотъ какъсражаются лучшая изъ новыхъ китайскихъ войскъ! Ав- 
торъ статьи сообщаетъ нисколько сдйланныхъ имъ во время маневра 
наблюденш: дрименеше къ местности, правда, очень облегчавшееся 
местными услов1ями, было отличное, но перебежки начаты слишкомъ 
рано, съ 1,800 м., тогда какъ можно было дойти безъ нихъ до 1,000 м. 
отъ противника. Съ того же разстояшя началась и все время про
должалась стрельба ротъ 2-й линш черезъ головы 1-й, хотя во мно- 
гихъ местахъ это было опасно. Когда перебежавпйя части залегали,
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офицеры и унтеръ-офицеры довольно правильно командовали при 
ц'Ьлъ, но люди очень плохо или вовсе его не переставляли. Одна рот 
л'Ьваго фланга отряда хаки при наступленш сильно уклонилась влйв 
и попала подъ продольный огонь. Перебежки были слишкомъ корот 
К1Я и частыя; он!; утомляли людей. Иереходъ въ наступлеше отряд; 
хаки на встречу атаки противника, поставилъ отрядъ въ невыгодно̂  
ноложеше. Авторъ отмечаете спокойств!е людей въ строю и боль 
шой интересъ, проявленный къ маневру его участниками.

Нельзя не обратить внимашя, въ описанш этого маневра, Hi 
известную схематичность действ]я обйихъ сторонъ: шахматному ход; 
одной стороны соответствуете, тотчасъ ходъ другой; авторъ не ука
зываете, оставались ли, посл'Ь выдвигашя 3-хъ баталюновъ, каше- 
либо «обозначенные> резервы. Подноски патроновъ не нроизводилоет 
и какъ разъ къ концу маневра патронныя сумки были опорожнены. 
Въ переходе въ наступление обороняющагося и стрельбе черезъ го
ловы заметно вл1яше японскаго устава, но это нисколько напоми
наете поговорку «слышали звонъ . . . .» Оставлять удобную позицш, 
когда наступающей еще далекъ и не ослабленъ огнемъ, значите ли
шать себя единственной выгоды обороны; другое дйло— съ поддерж
кой резервовъ броситься въ штыки навстречу утомленнымъ и раз- 
рйженнымъ цйпямъ противника. Также и стрелять черезъ головы воз
можно, когда вторая лишя расположена значительно выше первой и 
въ далекомъ отъ нея разстоянш, но применять этотъ способъ во все 
время наступлетя и на всякой местности очень опасно не только въ 
отношенш физическомъ но и моральномъ.

Въ стать!; встречается еще несколько интересныхъ деталей: оба 
эскадрона кавалерш, производивнпе до боя разведки, съ началомъ 
его были распределены по баталшнамъ въ качестве ординарцевъ и 
довольно успешно выполняли свое назначеше. Н а поле сражешя 
фигурировала санитарная колонна, отмеченная женевскимъ крестомъ, 
съ 2-мя врачами, несколькими санитарами и 34 носильщиками съ 
носилками, но применешя она не получила, такъ какъ потери не 
обозначались. Артилер1я и пулеметы все время оставались на одной 
и той же позицш и туте прорвалась «китайщина»— лошади батарей 
и пулеметныхъ ротъ были отправлены въ городъ на квартиры, хотя 
позади позицш имелось достаточно закрытш. Въ общемъ маневръ 
все же обнаружилъ значительный успехи китайскихъ войскъ, достиг
нутые въ короткое время. Это высказалъ войскамъ и генерать-губер- 
наторъ, который после маневра пригласилъ всехъ офицеровъ и ино- 
странныхъ гостей на завтракъ въ нросторномъ вестибюле китайской 
пагоды. Произнесено было несколько речей и хоръ музыки испол- 
нялъ китайскШ и французскШ гимны. ^
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городской С.-Петербургскш—платы не взимается.

З а  перемену адреса внутренняго на заграничный уплачивается по 15 копеекъ 
за каждый остающшся месяцъ текущаго года.

Р о з н и ч н а я  п р о д а ж а . Отдельные нумера «Русскаго Инвалида» текущаго 
года продаются по 5 коп. въ конторе редакцш и пересылаются по почте за 7 коп.

Отдельный книжки сВоеннаго Сборника» за текупцй годъ продаются въ кон
торе редакцш по 60 коп. за  книжку и пересылаются но почте за 80 коп.

П л а т а  з а  о б ъ я в л е ш я . Объявлешя въ газете «РусскШ Инвалидъ» прини
маются по тарифу 15 коп. за строку петита или место, ею занимаемое; предложеше 
труда по 10 коп. за строку.

Казенными объявлешями, подлежащими оплате по 3/т к. за букву, считаются 
согласно Дирк. Главнаго Штаба 1900 г. за № 282. только объявлеШя о вызове 
наследниковъ после умерпгахъ генераловъ, штабъ и оборъ-офицеровъ.

За разсылку объявленш взимается по 1 к. за первый дотъ веса объявленш и 
по четверть коп. за последующее лоты.

О бъявления въ  «В о е н н о м ъ  С б о р н и к е »  принимаются по тарифу 2 0  рублей 
за страницу, за помещеше одинъ разъ позади текста.

За разсылку отдельныхъ объявленш при книжкахъ «Военнаго Сборника» взи. 
мается по 16 рублей съ 1000 экземпляровъ, весомъ до 1 лота каждый.

Главный редакторъ журнала «Военный Сборникъ» и газеты «Русскш Инвалидъ»,
Ген. Шт. Генерадъ-Машръ Б г ъ л я е в ъ .

Помощникъ Главнаго редактора, Ген. Шт. Генералъ-Машръ П р у с с а к ъ .



А В Т О Р А М Ъ  С Т А Т Е Й .
/. Авторовъ, присылающих^ свои статьи въ „Русснш Инвалидъ" и „Военный 

Сборнинъ" , реданщя просить соблюдать следующее:

*  1) Статьи должны быть написаны четко п только на одной сторон&
страницы (другая должна оставаться чистою). Страницы должны быть 
перенумерованы (сшивать или брошюровать не надо). На написанной 
сторонй необходимо оставлять поля. Подъ статьей должно быть указано, 
какую подпись авторъ желаетъ видЬть подъ своей статьей въ печати; 
это можетъ быть полная фамшыя автора, или только инищалы, или псев- 
донимъ и проч. Но ни чинъ, ни должность, ни зваше, въ силу циркуляра 
Главнаго Штаба отъ 17-го апреля 1908 года № 61, подъ статьями част- 
наго характера въ печати не допускаются 1).

2) Въ присланной рукописи, для св-Ьд-Ьтя редакцш, должны быть
указаны: положете (чинъ, должность, мЬсто служен in, зваше), имя. отче
ство, фамшпя и адресъ автора. "

3) Необходимо указывать, гдЬ авторъ желалъ бы напечатать свб!и 
статью: въ газетй или журнал!,, или-же выборъ предоставляетъ усмотрЪ- 
H iio редакцш.

О желанш пмйть отдельные оттиски статей, печатаемыхъ в/, ..Вос-г- 
номъ С б о р н и к ! , н а  первой страниц^ рукописи должно быть , лисанг.; 
„Прошу столько-то отд-Ьльныхъ оттисковъ11. До 20 оттисковъ ( 
верстки изготовляется безплатно. Болыпее-же число ихъ. а та,:::-- ’ере- 
верстка всей статьи въ брошюру могутъ быть исполняемы лишь за счетъ 

'авторовъ. О желанш получить оттиски переверстанными н •-•Оходиме 
заявлять на первой страпиц-Ь рукописи.

О, жбланш получить т!, нумера „Русскаго Инвалида41, вт .иэтоценк.. 
будетъ напечатана статья, необходимо оговаривать на первой страниц^ 
рукописи. Нумера эти предоставляются авторамъ только за плату.

4) На рукописи должна быть ном-Ьтка, указывающая, предостпс^ётбй- 
ли авторъ свою статью за гонораръ или безплатно. Статьи, не им!; ,-щзя 
такой отметки, считаются безплатными. Авторамъ предоставляет < за
являть о разм-Ьрй желаемой построчной платы.

5) Рукописи, отправляемый почтою, должны быть отправителе:.:, опло- 
чены полнымъ почтовымъ сборомъ. Не вполнй оплоченной ш-росст-в 
денцш, за которую почта требуетъ доплату въ двойномъ размЬрЬ, ред; • - 
Ц1Я не принимаетъ.

//. Для свгьдгьн/'я авторовъ сообщается:
1) Изъ присланныхъ статей редашця печатаетъ съ необходимыми ре- 

дакцшнными сокращешями тЬ, который признаетъ подходящими, при 
чемъ срокъ напечатания не можетъ быть опредйленъ заранее- Статьи, не
предназначенный къ печати, хранятся въ редакцш въ течете года и мо
гутъ быть возвращены авторамъ по ихъ заявлешямъ лично пли черезъ 
дов-Ьреннаго, а также почтою на ихъ счетъ.

2) Ни въ катя  объяснешя о причинахъ ненапечаташя редакц:- не 
входитъ.

3) Гонораръ за платныя напечатанный статьи назначается ро хякщею 
по принятыми ею нормами (если со стороны авторане б , сд клана 
опредЬленнаго заявлешя). Гонораръ уплачивается въ перви- » чие.тах-ъ 
каждаго м-Ьсяца за вс-Ь статьи прошедшаго м-Ьсяца.

1) Этотъ же циркуляръ воспрещаетъ упоминать въ поломик! оф лл -ее коло

жеше своего опонента.


