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ПРЕДИСДОВШ.

Предлагаемая читателю книга есть плодъ трехлетней ра
боты. Первые девять очерковъ уже появились въ печати. Они 
были напечатаны въ книжкахъ 6 — 8 нашего „Военнаго Сбор
ника", издаваемаго въ Белграде, а также тышли въ  виде от- 
д -Ьльны хъ  брошюръ. Быстрая распродажа отдЪльныхъ бро- 
шюръ показываетъ, что предпринятый нами трудъ отв'Ъчаетъ 
потребностямъ нашей военной среды. Поэтому мы и предпри
няли это издаше, въ которомъ къ первымъ девяти очеркамъ 
добавлены еще четыре новые.

Основной идеей нашего труда является признаше един
ства въ м1ровой эволюши военнаго дела. Вся военная истор1я 
XIX в'Ька и начала ХХ-го подтверждаетъ это на каждой своей 
странице, Наиболее же яркимъ прим-Ьромъ могутъ служить 
победы японцевъ въ войну 1904 — 1905 гг. Этотъ, самый Вос
точный, народъ не постеснялся перенять Западную военную 
науку и военную технику у н%мцевъ и не подлежитъ никакому 
сомн-Ьшк), что доблесть японскихъ войскъ смогла добиться 
победныхъ результатовъ только благодаря европейской стра
теги, тактике и технике.

Возрожденная Росая будетъ защищена отъ посягательствъ 
на ея независимость и самобытное ь только въ томъ случае, 
если ея вооруженная сила будетъ построена на изученш опыта 
минувшей войны на наиболее передовомъ въ техническомъ 
отношении фронте борьбы, т е. на выводахъ западно европей
ской науки. Наше невольное пребывание въ центре европей
ской мысли, чрезвычайно облегчает ь нашу работу. Мы можемъ 
даже утверждать, что при томъ разрыве, который образовался 
между Россией и культурными европейскими народами благо-
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даря большевицкому игу, работа, подобная нашей, возможна 
только вне досягательства коммунист нческихъ деспотовъ.

Конечно, въ работе, подобной нашей, должны быть 
учтены и особыя услов1я военныхъ д'Ьйствш на русскомъ те
атре военныхъ д'Ъйствш. Нашъ трехлетий опытъ большой 
войны на отв'Ьтственныхъ оперативныхъ должностяхъ гене- 
ральнаго штаба облегчаетъ внесете нужныхъ поправокъ.

Въ большевицкой прессе уже появился рядъ отзывовъ 
о нашей работе. Мы не намерены полемизировать съ этими 
писашями, авторы которыхь пожелали остаться анонимными, 
хотя объ одномъ изъ нихъ редакшя сочла нужнымъ упомя
нуть, что онъ слушалъ „въ Николаевской Военной Академш 
лекцш Н. Н. Головина11.

Можемъ ответить только одно: плохо слушалъ и мало 
понялъ, ибо нашъ оппонентъ ничего другого не могъ сказать, 
какъ то, что все нами излагаемое не только давно известно 
въ красной армш, но даже осуществлено. Мы даже заподо
зрены въ шпюнаже, причемъ наша работа представляется 
какъ плодъ шшонажа въ советской армш.

Наивность подобных!, утвержденш ясна сама по себе. 
Минувшая большая война внесла столь болышя измЬнешя во 
все области военнаго дела, что военно-научная работа по пе
реоценке прежнихъ выводовъ еще не закончена въ западно- 
европейскихъ государствахъ. А вотъ оказывается, что въ 
„Красной армш* давно уже все кончили и провели въ жизнь.

Не напоминаетъ ли это ленинскую электрофикащю, обра^ 
тившуюся въ „электрофикщю11.

Въ заключеше мы считаемъ нужнымъ упомянуть о на
шей вере въ то, что правильная идея заключаетъ сама въ себе 
действенную силу, какъ только она путемъ печати становится 
достояшемъ многихъ. Тогда она сама притягиваетъ къ себе 
последователей, а затемъ и исполнителей.

Этимъ „неизвестнымъ" Будущаго мы и посвящаемъ свой 
трудъ. ________

Авторъ приноситъ свою сердечную благодарность А. А. 
Зайцову за оказанную чрезвычайно ценную помощь; основа 
XI и XII очерковъ составлева была А, А. Зайцовымъ.

Н. Головикъ
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Ц Ь Л Ь  ТРУДА.

!СОДЕРЖЯН1Е: Задача труда. Переходный перюдъ и основы, планъ сози- 
дашя русской вооруженной силы. Опытъ гражданской и опытъ большой 
войны. Предостережешя противъ переоценки опыта гражданской войны.

Задачи тру- Задачей предпринимаего труда является наме-
да. тить те пути, по которымъ должно пойти возрож- 

деше Росайской Вооруженной Силы.
Несомненно, что этотъ созидательный про- 

дессъ вынужденъ пройти черезъ более или менее 
продолжительный переходный перюдъ, обуславли
ваемый внутренними политическими обстоятельст
вами, въ которыхъ будетъ происходить возстанов- 
леше освободившейся изъ подъ ига Ш-го Интерна- 
цюнала Россш. Въ этотъ переходный перюдъ но
вая власть будетъ нуждаться въ оказавшейся на
лицо къ моменту переворота вооруженной силе 

для обезпечешя въ стране закона и порядка. Срочность и 
напряженность требований минуты вынудятъ также новую 
власть прибегать къ упрощеннымъ методамъ формирования 
и устройства войсковыхъ частей, применяя въ этомъ отноше- 
нш пр1емы, выработанные опытомъ гражданской войны.

Но эти пр1емы во многомъ отличны отъ методовъ ведешя 
серьезной войны на внешнемъ фронте. Изучеше войнъ эпохи 
■Французской Револющи показываете, что Французской армш 
пришлось пережить трудный перюдъ, въ течете котораго она 
несколько разе была на краю гибели; если не случилось раз-

1*

Переходный 
перюдъ и 

основной 
планъ сози- 
дашя рус
ской воору
женной си

лы.



грома, то только потому, что враги Францш въ этотъ перюдъ- 
оказались въ военномъ отношенш совершенно несостоятель
ными. Высок!» патрютичесшй подъемъ, сопровождавши! Фран
цузскую Революшю, помогъ французской армш использовать 
опытъ войны на внЪшнемъ фронте и переродиться въ настоя
щую нащональную вооруженную силу, оказавшеюся зат-Ьмъ 
въ рукахъ Наполеона почти непобедимой.

Несостоятельность вооруженной силы, построенной на. 
принципахъ ведешя гражданской войны, еще более подтвер
ждается на опытЪ Красной Армш. Выигравъ въ конце кон- 
цовъ войну на внутреннемъ фронте, она оказалась несостоя- 
вельной въ борьбе съ врагомъ внешнимъ: на Нарове она не 
тъ силахъ разбить преградившую ей путь наскоро сформиро- 
яанную Эстонскую дивизпо; на востоке всякая встреча съ 
впонцами, хотя и во много разъ слабейшихъ числомъ, неиз
менно кончается быстрымъ разгромомъ; наконецъ, въ Поль
скую войну, несмотря на низкое качество только что созидаю
щейся тогда польской нацюнальмой армш, наступлеше къ. 
Варшаве кончается катастрофическимъ бегствомъ.

Не подлежите сомнешю. что опытъ граждан- 
пытъграж- скод  войны долженъ быть учтенъ. Но не надо за- 

данекой^  бывать, что гражданская война, какъ и колошальная, 
не можете дать той полноты опыта современной;опытъ боль

шой войны. войны, которую даете война съ внешнимъ вра
гомъ серьезной силы и использующимъ современные ме
тоды ведешя войны и организации армш. Въ подобной „боль
шой" войне все государство напряжено съ верху до низу и» 
охсачено единой целью и волей. Туте воюютъ не армш, а ц е
лые вооруженные народы со всеми своими организованными 
государственными аппаратами, активно напрягая все свои 
силы и средства. Въ колониальной войне, какъ и въ граждан
ской, борятся лишь армш и классы. Хотя въ гражданской 
войне населеше страны страдаетъ не меньше, чемъ въ „боль
шую войну", но степень всенароднаго организованнаго напря- 
жешя несравненно меньше; обшдй развалъ государства особенно 
этому препятствуетъ. Поэтому ни колошальная, ни граждан
ская война не двигали такъ резко и радикально впередъ во
енную науку, какъ это делали „войны болышя". Другое на- 
пряжеше народа, другой масщтабъ. Съ этой точки зрешя 
наша Японская, равно какъ и Англо-Бурская, быстро приняли 
характеръ „большихъ войнъ". Но наша борьба на Каввказе,. 
въ Туркестане, въ Китае, борьба англичане въ Индш и ихъ 
борьба съ махдистами въ Судане, борьба французовъ въ Ма
рокко — все это войны колошальныя. Значительно меньшая 
степень организованности борьбы, численности силе и мощно
сти средстве, съ которыми ведутся колошальныя войны и граж
дански, придаютъ имъ характеръ ведешя „малой войны", въ 
своихъ формахъ напоминающихъ войны прошедшихъ вековъ.-
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Предостере- Вопросомъ особой важности является, чтобы
:жен!я про- новая власть въ тяжелый для нея перюдъ не уте- 
тивъ пере- ряда подъ вл1яшемъ потребностей ближайшаго дня 
оценки опы- государственной точки зрешя и не сошла съ пути, 
та граждан- ведущаго къ созидашю вооруженной силы, годной 
ской войны, для защиты страны отъ внешнихъ враговъ. На меры, 

который она должна будетъ принимать въ переход
ный перюдъ, она должна смотреть, какъ на меры временный, 
какъ на компромиссы, отъ которыхъ она должна будетъ отка
заться сейчасъ же, какъ только путь мирнаго строительства бу- 
детъ расчищена». Более того: уже въ переходный перюдъ долж
но быть приступлено безъ промедления къ созидашю вооружен
ной силы, отвечающей требованиями ведешя современной „боль
шой” войны. Между теми, опасность для новой власти утра
тить правильную точку зрешя велика. Первое время после 
переворота въ камандномъ составе непремнено будетъ господ
ствовать тенденция преувеличивать значеше опыта гражданской 
войны. Большая часть лучшаго офицерскаго состава, на кото- 
ромъ будетъ строиться будущая Российская Арм^я, участвовала 
въ гражданской войне на той или другой стороне внутренняго 
■фронта. Более близкш опытъ, связанный съ чрезвычайно тя
желыми личными переживашями, заслонить собой опытъ войны, 
более дальний и вызывающи"] несравненно более сложный раз- 
мышлешя. Отразится и тотъ фактъ, что въ Красной Армш по 
причинами чисто политическаго характера опытъ гражданской 
войны искуственно раздувается и вокругъ него создаются це- 
лыя легенды. Эти легенды, хотя и въ измененномъ виде, оста
нутся долго жить въ среде офицеровъ состава бывшей Крас
ной Армш и после переворота.

Повидимому, руководители Красной Армш начинаютъ 
также понимать, что на опыте гражданской войны настоящей 
вооруженной силы не построишь. Объ этомъ свидетельству
ют» речи Троцкаго (Бронштейна) и Фрунзе, произнесенный 
въ 1924 году въ Красной Военной Академш. Особенно по
казательна въ этомъ отношении речь Фрунзе, изображаю
щего въ настоящую минуту нечто вроде начальника Ге- 
неральнаго Штаба и въ то же время и начальника Военной 
Академш.

Но трагизмъ положения большевиковъ и заключается въ 
томъ, что при ихъ режиме невозможна никакая научная ра
бота. Въ ответь на выраженный Троцкими и Фрунзе пожела- 
шямъ они могутъ услышать лишь хоръ льстецовъ и по- 
литикановъ, подыгривающихся къ „сильными" въ настоя
щую минуту.

Такими образомъ, научная разработка богатейшаго опыта 
минувшей большой войны въ настоящее время въ Россш не 
можетъ быть произведена. А, между теми, такая работа дол-
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жна быть произведена заблаговременно, такъ какъ новая на
циональная власть, которая придетъ на смЪну Ш-му Интерна- 
ц-юналу, должна сразу видъть пути, по которымъ необходимо- 
Должно пойти возрождеше вооруженной силы освобожденной;
Р0СС1И.



О ч е р к ъ 2-й. 

ВОЕ ННАЯ ДОКТ Р ИНА.

С О Д Е Р Ж Я Н 1 Е .  Что такое военная доктрина. Точка зрЕшя Мольтке 
на созидаше военной доктрины. Опытъ войны 1870-71 г.г. и минувшей 
большой войны полностью подтвердили правильность точки зр-Ьшя 
Мольтке. Уставы (наставлешя, инструкции, положешя) какъ внешнее 
выражеше военной доктрины. Различ1е въ характер^ уставомъ различ- 
ныхъ категорш не должно приводить къ нарушешю внутренняго един
ства доктрины. Центры тяжести проведения въ жизнь избранной воен
ной доктрины лежитъ въ прикладномъ обучены войскъ. Единство 
доктрины можетъ вырасти только изъ единства въ научной мысли.

Что такое Какъ только Суворовъ вступалъ въ ко-
военная мандоваше войсками, онъ тотчасъ же разсылалъ 
доктрина, имъ свою „Науку побеждать0. Последняя, изло

женная своеобразнымъ Суворовскимъ языкомъ, 
понятнымъ рядовому нижнему чину, представляла собой своего 
рода катихизисъ, который веб генералы, офицеры и унтеръ- 
офицеры обязаны были знать наизусть, рядовымъ же соответ
ствующая выдержки изъ этого катихизиса должны были читаться 
ежедневно.

Какое первостепенное значеше придавалъ Суворовъ пони
манию и усвоенпо своей „Науки побеждать" свидбтельствуютъ 
слЪдуюшДя заключительный слова этого катихизиса: „...За немо
гузнайку офицеру арестъ, а штабъ-офицеру арестъ квартирный. 
Ученее свЪтъ. Неучеше тьма. Дело мастера боится. И крестья- 
нинъ не умеетъ сохой владеть — хлебъ не родится. За ученаго 
трехъ не ученыхъ даютъ. Намъ мало трехъ. Давай намъ шесть; 
давай намъ десять на одного. Всехъ побьемъ, повалимъ, въ 
полонъ возьмемъ. Последнюю кампашю непр1ятель потерялъ 
счетныхъ семьдесятъ пять тысячъ, только что не сто; а мы и 
одной тысячи не потеряли. Вотъ, братцы, военное обучеше. 
Господа офицеры, какой восторгъ!"

Суворовская „Наука побеждать*1 не есть уставъ; Суворов
ская „Наука побеждать" есть Суворовская д о к т р и н а .

Слова „военная доктрина" были очень долго не въ почете 
у насъ. Тутъ, конечно, имело некоторое значеше иностранное 
происхождеше слова „доктрина" и то, что понимаше этого
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слова смешивалось съ понятчемъ „доктринерства*. Опасаемся, 
что и до сихъ поръ въ массахъ нашего офицерства слово „док
трина* пользуется такимъ-же успехомъ, какъ слова „жупелъ* 
и „металлъ" въ комедш Островскаго у замоскворецкой купчихи. 
Не любовь къ методичной, упорной и долгой рабогь, а, наоборотъ, 
пристрасНе къ „авось*, да „небось*, прикрываемое ожидашемъ 
наит1я свыше, являются, къ сожаленго, нашими отрицательными 
нацюнальными свойствами. ВслЪдсгае этого наше обычное отно- 
шеше къ вопросу „доктрины* является своего рода нацюналь- 
нымъ предразсудкомъ. ПримЪръ Суворова — этого величайшаго 
русскаго полководца, не уступающего въ своемъ геши. другимъ 
великимъ полководцамъ м1ровой исторш, темъ более поучи- 
теленъ.

Доктрина представляетъ собой чисто практическое прило- 
жеше отвлеченныхъ выводовъ науки къ услов!ямъ опредБлен- 
ной войны. В о е н н а я  доктрина создается для данной войны; 
если можно выразиться: для войны съ маленькой буквы и пред
шествуемой какимъ либо прилагательнымъ. Наука создается 
для войны вообще, для войны съ большой буквы. Услов:ями, 
обуславливающими создаше доктрины, являются: свойства
войскъ своихъ и противника, сила и свойства находящегося на 
лицо вооружешя, государственный, нащональныя и экономиче
ски услов1Я, въ которыхъ приходится вести данную войну, 
услов1я театра войны, т. е. все, что можно обобщить въ сло- 
вахъ „реальная обстановка данной войны*. Вотъ почему,если 
военная наука не можетъ различаться отъ того, преподается 
ли она въ Военной Академш въ ПетроградВ, въ Париже или 
въ Берлине, то доктрины русская, французская и немецкая 
неминуемо будутъ заключать въ себе различные черты. Более 
того: доктрины одной и той же армш въ различные войны 
должны между собой отличаться. Въ современную же эпоху, 
вслЪдств1е быстраго совершенствованш техники, передъ каждой 
кампашей должна вырабатываться новая или, по крайней мере, 
обновленная доктрина.

Противники доктрины указываютъ, что высшее военно
научное образование должно обнимать собой понимание, какъ 
вести войну при всякой обстановке. Въ своемъ требованш къ 
высшему военному образованно они правы. Но въ своемъ вы
вода они г решать темъ, что упускаютъ изъ виду, что дей
ствительное усвоеше военной науки въ ея высшемъ отвлеченш 
удЪлъ немногихъ. Массы же людей нуждаются въ более узко 
практическихъ указашяхъ. Это требоваше получаетъ особое 
значеше въ услов1яхъ современной войны, когда на борьбу 
выступаютъ не прежшя профессюнальныя армш, а вооруженные 
народы.

Военная наука создается по преимуществу путемъ анализа. 
Военная доктрина представляетъ собой результатъ синтеза. 
Среди всЪхъ многочисленныхъ методовъ, на которые указы-
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ваетъ военная наука, созидатели доктрины избираютъ комбина
цию методовъ, которые, по ихъ мненпо, являются наиболее 
приложимыми въ обстановке данной или ожидаемой войны. 
.Какъ всякая синтетическая работа, созидаше военной доктрины 
требуетъ налич!я не только научно-аналитическаго ума, но и 
практически-созидательнаго таланта. Безъ этого военная док
трина превратится въ трафареть, противъ чего боролись все 
велите полководцы, хотя каждый изъ нихъ всегда создавалъ 
-свою собственную доктрину.

Разительный примеръ мы можемъ увидЬть въ военной 
истории, проследивъ, какъ доктрина Фридриха II Прусскаго въ 
рукахъ его наследниковъ по мере изменешя условпч войны съ 
пути громкихъ победъ короля-философа привела на путь раз
грома у 1ены и Аурштэдта.

Военному гешю свойственна не только чрез- 1 очка зрь ^
. 4в вычаиная чуткость къ текущимъ треоованшмъ жиз-Н1Я Мольткб  ̂ * 1. ни, но и предвидеше грядущихъ изменений въ 

на созидаше этихъ требовашяхъ. Соответствующая доктрина 
военной созидается ими также интуитивно, какъ творитъ 

доктрины. свое произведете гешальный писатель или худож- 
никъ. Но вытекаетъ ли отсюда, что для создашя доктрины арм1Я 
должна ждать иоявлещя великаго полководца? У насъ очень 
много сторонниковъ подобной точки зрешя. Иначе посмотрели 
на это дело немцы. Мольтке считалъ, что участь государства 
не можетъ быть поставлена на карту въ зависимости отъ редкой 
счастливой случайности — появлешя во главе армш гешальнаго 
полководца. А, между темъ, Прусая времени Мольтке стояла 
передъ эпохой кровавой борьбы за создаше единства Германш, 
И вотъ Мольтке стремится поставить участь Пруссш вне зави
симости отъ случайности. Въ основу организацш высшего управ- 
лешя Прусской, впоследств1е Германской вооруженной силы 
онъ кладетъ рючетъ на коллективную работу многихъ людей, 
научно образованныхъ, часто талчнтливыхъ. Собственно говоря, 
избранный имъ путь — путь свойственный всемъ областямъ 
современной жизни.

Точка зрешя Мольтке не отрицаетъ великаго значешя ге- 
шя. Если ему суждено явиться, онъ только найдетъ въ подго
товленной Мольтке среде мощную помощь. Ему не будетъ 
грозить трагическая судьба гешальнаго Наполеона. А если 
гешю не суждено придти, то все-таки возможны хотя и не 
ошеломляющее своимъ блескомъ результаты, то все-же до- 
стижеше победы, пути къ которой являются при такихъ ус- 
лов1яхъ не заказанными; ибо какъ сказалъ Виллизенъ: „отъ 
знашя до искусства разстоише гораздо меньше, чемъ отъ 
невежества".

Правильность этой точки зрешя проста до самоочевидности. 
Трудности заключались въ ея осуществлении Успехъ на войне, 
более чемъ где-либо, зависитъ отъ осуществлешя единства
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действий. Поэтому въ военномъ деле путь коллективной ра
боты чреватъ большими опасностями. Гениальность Мольтке и 
заключается въ томъ, что онъ находить нужный регуляторъ. 
Этимъ регуляторомъ и должно было служить единство док
трины. Для постоянной творческой работы надъ нею онъ соз
даешь свой Большой Генеральный Штабъ. Эта основная задача 
Большого Германскаго Генеральнаго Штаба служить той науч
ной лаборатор1ей, въ которой должно было выковываться, 
единство точки зръшя команднаго состава германской ар
мш, оставалась долго не вполне понятой соседями Герма
нш. Съ чувствомъ радости констатируетъ это самъ Мольтке 
незадолго передъ смертью, утверждая, что хотя вероят
ные враги Германш многое заимствовали у нея, но создать 
Большого Генеральнаго Штаба въ истинномъ значенш этого 
слова они не смогли.

Война 1870 71 гг. подтвердила все расчеты
Мольтке. Общее управлеще германскими арм1ями, 
вторгнувшимися во Франщю, часто выскальзываете 
изъ рукъ Верховнаго Главнокомандующего Короля 
Прусскаго и его начальника штаба Мольтке. Пер
вый крупныя сражешя Шпихернъ, Вертъ, Колом- 
бай-Нуйли и Марсъ-Ла-Туръ разыгрываются для 
верховнаго командовашя случайно. Теме не менее, 
единство действий быстро возстанавливается, ибо 
на разныхъ точкахъ театра военныхъ действий 

различные начальники решаютъ представппя неожиданно пе
редъ ними задачи одинаково и въ духе высшаго командовашя. 
Война 1870 - 71 гг. крайне поучительна еще и въ томъ отно- 
шенш, что она уже воочпо показала, что ведете современной 
войны массовыхъ арм1й при господствующемъ значенш огня 
на поляхъ сражешя настолько усложнилось, что даже ген ю 
трудно справиться съ своей задачей при отсутствш подготов- 
ленныхъ въ единой доктрине начальниковъ. Гешальность 
же самого Мольтке сказалась прежде всего въ провиде 
ши „научнаго" характера ведешя современной войны и въ осу
ществлен^ этого на деле. Верная заветамъ своего великаго 
полководца Гермашя со свойственной ей методичностью шла 
дальше поэтому пути. Вспыхнула м1ровая война. Гешя въ Гер
манш не оказалось. Война въ конце концовъ была ею про
играна. Но нужно отдать справедливость, что победа надъ 
Гермашей была достигнута напряженнейшими усил1ями почти 
всего м1ра и притомъ съ большимъ трудомъ. Несмотря на 
конечное поражеше Германш, утверждешя стараго Мольтке 
остаются верными. Въ эгомъ можно убедиться, изучая лю
бую немецкую операцто минувшей войны. Въ особенности 
рельефно выступаешь значеше школы фельдмаршала Мольтке 
въ операщи 8-ой германской армш противъ армш генерала Сам
сонова.

Опытъ вой
ны 1870-77 г. 
и минувшей 
полностью 

подтвердили 
правиль

ность точки 
зрЪн1я 

Мольтке.
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Для подробнаго ознакомлешя съ этой операцией мы отсы- 
лаемъ къ нашей книге „Из ъ  ист о р я  к а мп а н ! и  1914 г. 
на р у с с к о м ъ  ф р о н т е ;  н а ч а л о  в о й н ы  и п е р в ы я  о п е- 
р а ц 1 и въ В о с т о ч н о й  П р у с с я " .  Ни Гинденбургъ, ни 
тЪмъ более Людендорфъ не одарены гешальностью; работа 
воспитаннаго въ единой доктрин^ команднаго состава воспол- 
няетъ это. Идея операцы рождена коллективно, на разныхъ 
точкахъ театра военныхъ действий. 8 го августа (стараго стиля) 
генералъ Шольцъ, командиръ XX го германскаго корпуса, нахо
дившаяся непосредственно на путяхъ наступления армы гене
рала Самсонова, посылаетъ телеграмму командующему 8-ой гер
манской арм1ей генералу Притвицу съ предложешемъ сосредо
точить свой корпусъ въ раюне Гильгенбурга для удара въ 
левый флангъ Самсоновской армы въ случае. если она пойдетъ 
на Алленштейнъ. Генералъ Притвицъ, хотя и решившШ подъ 
зпечатлЪшемъ неудачи корпуса Макензена подъ Гумбиненомъ 
отойти къ Висле, немедленно соглашается на это, причемъ 
осуществление предложешя Шольца благопр!ятствуетъ уже ре
шенная накануне Притвицомъ перевозка Нго германскаго кор
пуса къ правому флангу Шольца, а также направлеше 3-ей ре
зервной дивизы къ Алленштейну. 8-го же августа изъ Кобленца 
начальникъ штаба Кейзера указываете Притвицу на ту же идею, 
настаивая при этомъ на притягиванш къ группе Шольца еще 
двухъ корпусовъ XVII и 1-го резервнаго. Въ тотъ же день, 
8-го августа, повидимому, смущенный моральной подавленностью 
Притвица генералъ Мольтке запрашиваете мнеше командира
1-го германскаго корпуса генерала Франсуа, следующая въ это 
время въ поезде по железнодорожной лиши Инстербургъ - 
Кенигсберге. Франсуа ничего не знаете о предложены Шольца;: 
теме не менее онъ въ своемъ ответе настаиваете на прибли
жены станщй высадокъ 1-го корпуса къ правому флангу 
ХХ-го корпуса и высказываемъ мысли совершенно отвечаюпця 
пожелашямъ генерала Шольца. Когда Гинденбургъ и Люден
дорфъ пр1езжаютъ въ Мар1енбургъ, где первый вступаете въ 
командоваше 8-ой арм1ей на место отрешенная Притвица, имъ 
остается лишь продолжать уже принятое решеше.

То-же поразительное единство взглядовъ команднаго со
става мы обнаружимъ, если проанализируемъ управлеше 8-ой ар- 
м1ей во время самого сражешя. Три раза распоряжешя штаба 
8-ой армы облегчаютъ выходе центральныхъ корпусовъ армы 
Самсонова изъ мешка, въ который они залезли, но окружеые 
ихъ все-таки состоялось, такъ какъ на двухъ противоположныхъ 
флангахъ генералъ Франсуа (1-й корпусъ) и генералъ Макен- 
зенъ (XVII корпусъ), находясь ближе къ местамъ решитель- 
ныхъ действ1й, по собственному почину изменяютъ поставлен
ный имъ свыше оперативный задачи; оба они решаютъ задачу 
совершенно тождественно, въ духе доктрины своего непосред
ственная учителя бывшая начальника Генеральнаго Штаба
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генерала Шлифена*), проводившаго въ германской армш идею 
ведетя сражешя съ наиболее решительнымъ результатомъ, а 
именно съ производствомъ двойного охвата противника (Канны). 
Не будете парадоксомъ утверждать, что победа надъ армхеп 
Самсонова одержана: стратегически фельдмаршаломъ Мольтке, 
тактически — фельдмаршаломъ Шлифеномъ.

Итакъ, военная доктрина есть комбината пр!емовъ бое- 
выхъ действий, которая устанавливается верховнымъ руковод- 
ствомъ вооруженной силы не для войны вообще, а для опре
деленной войны.

Если представать себе эту мысль графически, то ее 
можно было бы изобразить такъ: въ обширномъ круге, за- 
ключающемъ въ себе все безчисленные методы, указываемые 
военной наукой, верховное руководство проводитъ внутренний 
кругъ, ограничивающий въ себе методы, которые, по его мне
ние, являются наиболее отвечающими ожидаемой обстановке. 
Само собой разумеется, что остальные методы не исключаются, 
но предпочтете, отдаваемое некоторымъ изъ нихъ, облегчаете 
подготовку вооруженной силы, сводя предъявляемый къ ней 
требовашя съ пути очень широкихъ абстракций на путь более 
определенных!) требований. Изъ заоблачныхъ высей философ- 
скаго отвлечешя научные выводы низводятся на землю съ не
избежными ея грехами и третями. Ответственность, которую 
беретъ на себя въ этомъ случае верховное руководство, очень 

•велика. Если оно ошибется, то заложить начало поражений, а 
не победъ. Челов ческая слабость заставляетъ иногда вождей 
уклоняться отъ ответственная творчества, стремясь перело
жить эту ответственность на подчиненныхъ. Благодаря этому, 
сохраняется возможность формальнаго оправдания передъ со
временниками ссылкой на то, что, подчиненные не согласовали 
свои действ1я съ обстановкой. Эта формула всеобъемлюща, а 
потому и является излюбленной. Но истор]Я не вынесетъ оправ- 
датя подобнымъ вождямъ, ибо только высшее руководитель
ство военной силой можетъ предвидеть те данныя, которыя 
обуславливаютъ тотъ или другой характере ожидаемой въ бли- 
жайшемъ будущемъ войны.

*) Фельдмаршалъ ' графъ фонъ-Шлифенъ, восторженный послЪ 
дователь школы фельдмаршала Мольтке, умеръ въ 1913 году. Послед
няя его научная работа представлявшая собой высшее завершеше гер
манской до-военной доктрины, подъ заглэв1емъ „Канны" была напеча
тана въ офишальномъ журнал^ нЪмецкаго Большого Генеральнаго 
Штаба „'йеНеЩЬгзНеКе 1иг ТгиррепГиИгипд ип<3 Неегезкипс1е“ въ 1909 г. 
стр. 527—572, Г910 г. — стр. 11-30, 1911 г. — стр. 355—365, 1912 г. — 
стр. 185 — 214 съ окончан емъ въ 1913 году.



13

Уставы (на- Въ прежшя эпохи созидать и проводить въ
ставлешя, жизнь свою доктрину могъ единолично полково- 

инструкцы, децъ. Уставы представляли собой лишь предписашя 
положешя), узко формальнаго характера (строи, перестроения 
какъ вн-Ьш- и т. д.). Но по мере усложнешя ведения войны 
нее выраже- даже такъ называемые строевые уставы теряюгь 
же военной своп исключительно формальный характеръ. Стоить 

доктрины, только посмотреть хотя бы современные германсюе 
и французсюе уставы родовъ войскъ. Части ихъ, 

касаюшдяся боевыхъ действш, приняли характеръ учебниковъ 
тактики. Такимъ образомъ, устанавливаемая доктрина уже въ 
строевыхъ уставахъ находить свое яркое отражен1е. Въ со
временную эпоху уже невозможенъ случай, имевший место въ 
Наполеоновскую эпоху, когда французская императорская ар- 
м1я, ведшая свои бои на началахъ глубокой тактики, до конца 
своего существовашя въ 1815 г. имела въ своемъ распоряже- 
ши уставъ 1791 года, построенный всецело на принципахъ ли- 
нейной|тактики. Подобное ненормальное положение вещей было 
и тогда терпимо лишь потому, что арм1я Наполеона почти все 
время находилась на войне, и войска усвоили доктрину своего 
полководца чисто практически, на боевомъ опыте.

Насколько выше Наполеона былъ въ этомъ отношенш 
нашъ Суворовъ со своей „ на ук ой  п о б е ж д а т ь * .  Съ даль- 
нейшимъ течешемъ истор1и жизнь ярко подтвердила это. 
Мольтке подготоляетъ прусскую армпо къ победамъ 1866 
и 1870 — 71 г.г., несмотря на то, что эта арм!я пребываетъ 
50 летъ въ мире. Для настоящей эпохи методы Суворова и 
Мольтке и являются единственными соответствующими. Эти 
методы въ отлич1е отъ прежнихъ методовъ, узко практичес- 
кихъ, могутъ быть названы научными.

Значен1е военной науки для создашя доктрины стало въ 
настоящую эпоху еще более значительнымъ. Съ усложнешемъ 
матер1альной части чрезвычайно усложнились методы боевыхъ 
действпт и увеличилось число комбинащй, между которыми 
приходится выбирать созидателю доктрины. Быстрота же со- 
вершенствовашя матер1альной части приводить къ тому, что 
опытъ минувшей войны быстро стареетъ, и только наука мо- 
жетъ предвидеть дальнейшую эволющю военнаго искусства.

Сложность и изменчивость современной военной доктрины 
вносить большое затруднеше въ дело обучешя войскъ. При 
современной системе кадровой армш въ мирное время подъ 
знаменами обучаются милл!оны переменнаго состава, образую, 
щаго, после краткаго срока своей действительной службы- 
запасъ обученныхъ бойцовъ. Переучивать этотъ запасъ при 
объявлении мобилизащи представляетъ большая трудности. Ис- 
пользован1е при мобилизащи перволинейными войсками млад- 
шихъ сроковъ службы вносить некоторое облегчеше въ реше- 
н1е труднаго вопроса боевой подготовки армш. Но кроме этого
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созидатели вооруженной силы должны учесть также сложность 
и изменчивость современныхъ военныхъ доктрине при состав
лены уставовъ: матер1але, подлежащей изложение въ уставахе, 
распределяется не только по спещальностяме (уставы родовъ 
в опеке, службе и т, п.), но и по степени подверженности его 
изменешяме. Практически это осуществится следующиме 
образоме.

Уставы родове войске (таке называемые строевые уставы) 
должны заключать ве себе только те элементарный данныя, 
который обуславливаются находящимся ве данную минуту у 
арм!и вооружешеме. При этоме эти уставы должны подраз
деляться на две части: собственно уставе со всеми формаль
ными наименее изменяемыми данными и наставлеше для бое- 
выхе действия ве рамкахе не выше полка. Эта вторая часть 
можете подвергаться более частыме изменешяме, но всетаки, 
ве виду того, что рамки ея ограничены раземотрешеме дей
ствш малыхе войсковыхе единице, она будете более устой
чивой, нежели уставный указания, касающаяся более крупныхе 
единице. По этому пути мы уже шли до войны, но мы счи- 
таеме, что эта идея должна быть проведена гораздо резче и 
полнее; ве строевые уставы должны быть перенесены и эле
ментарный формулы таке называемой полевой службы войске, 
а именно: разведка, охранеше, походный движенш, расположе
ние на Отдыхе, а также вопросы управлешя ве рамкахе полка.

Руководящая указашя для действ1я войсковыхе единице 
высшихе, нежели полке, мы предлагаеме распределить на две 
группы наставлений или инструкций

1. „Наставлешя для совместныхе боевыхе действий раз- 
личныхе родове войске11 ве рамкахе бригады, дивизш и кор
пуса, а также все инструкщи, касающаяся работы различныхе 
службе: связи, снабжешя и тыла, обезпечивающихе успехе бое- 
■выхе действп! вышеуказанныхе боевыхе соединений

2. „Наставление для вождешя высшихе соединений1, по
священное методаме оперативнаго руководства корпусоме, 
арм1ей и группой армш, а также „Положеше о полевоме уп- 
вленш войске11 и сопряженный се ниме друля „положешя11.

При такоме распределен^ инструктивнаго матер1ала док
трины получается возможность саму редакцно излож^шя уста- 
вове и наставлешй приспособить ке степени подготовленности 
того круга начальникове, ке которыме каждый изе этихе 
уставове обращается. Вследстфе. этого наставлешя для совме
стныхе боевыхе действий различныхе родове войске и ве 
особенности для вождешя высшихе войсковыхе соединенш мо- 
гуте всецело прюбрести характере офищальнаго научнаго 
тактическаго и стратегическаго руководства.

Подобное разделение имеете и более глубокое методо
логическое значеше. Низине войсковые уставы будуте заклю-



чать въ себь всю военно-воспитательную часть доктрины;*) 
средше — главную часть тактическихъ, а высиле стратегиче- 
скихъ идей доктрины. Вышеуказанное не значить, что низине 
войсковые уставы не будутъ касаться тактики, что „Настав-  
лен  1 е д л я  с о в м е с т н ы х ъ  б о е в ы х ъ  д Ъ й с т в 1 й р а з 
л и ч н ы х  ъ р о д о в ъ  в ой с к ъ “ не будетъ вовсе касаться 
сгратепи, а „ На с т а в л е н 1 е  д л я  в о ж д е н 1 я  в ы с ш и х ъ  
в о й с к о в ы х ъ  с о е д и н е н и й "  — тактики. Вопросъ идетъ 
лишь о той основной точк-ь зрЪшя, подъ угломъ которой бу
дутъ трактоваться вопросы.

Низине уставы, предназначенные прежде всего для руко
водства подготовкой бойца и низшихъ войсковыхъ единицъ 
должны прежде всего быть проникнуты духомъ военной педа
гогики. Необходимость въ современномъ огневомъ бою болъе 
глубокаго проникновешя пЪхоты вглубь расположешя против
ника, нежели это требовалось раньше, заставляетъ составите
лей этихъ уставовъ обратить особое виимаше на воспиташе 
л'Ьхоты и кавалерш въ духД „Суворовской нэпадательной так
тики". Прочное внъдреше въ психолопю бойца стремлешя про
никновения вглубь непр1ятельскаго расположешя требуетъ раз
вита въ немъ уверенности въ своихъ силахъ при рукопашной 
схватке съ непожелавшимъ сдаться врагомъ.

Наша арм1я традицюнно воспитывалась въ сознанш своего 
превосходства въ рукопашной схватке. Поддержать эту исто
рическую традищю должно составить одну изъ целей военной 
педагогики (низшихъ уставовъ). Для этого нужно культивиро
вать, какъ важнейший военный спиртъ, уколъ штыкомъ, рубка 
шашкой, стрельбу изъ револьвера, бросаше ручныхъ гранатъ и 
даже кулачную или иную борьбу.

Но этотъ культъ, какъ. результатъ военно-педагогиче- 
скихъ требований, не долженъ внушать бойцу л о ж н ы х ъ  идей 
о современномъ огневомъ бое. Въ этомъ и была ошибка 
М. И. Драгомирова. Имея великую заслугу передъ русской 
арм1ей своимъ стремлешемъ возродить въ ней Суворовскую 
традищю, онъ не учелъ того радикальнаго изменешя тактики, 
происшедшаго со времени Суворова.

„Наука Побеждать" говорить:
„Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанца, 

когда негде взять. Стреляй редко, да метко, штыкомъ коли 
крепко; пуля обмишулится, а штыкъ не обмишулится; пуля- 
дура, штыкъ-молодецъ".

Эти Суворовсюя слова привели М. И. Драгомирова къ ■ 
совершенно неверному заключенно:

„Въ этомъ пункте", пишетъ онъ, — „сделана превосход
ная оценка ’относительнаго достоинства холоднаго и. огне-

*) Поэтому къ.этой категорш должны быть также отнесены уставы 
Внутренней службы, Гарнизонный и Дисциплинарный.
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стрельнаго оруж1я“. Суворовъ действительно делаетъ оценку 
огнестрельнаго оруж1я, но своего времени, когда на 300 ша- 
говъ хороший стрелокъ не могъ быть увереннымъ, что попа- 
детъ даже въ 5-ти этажный домъ. Изъ этой основной логиче
ской ошибки и вытекли все тактически нелепости, который 
пытались вводить въ нашу арм 1Ю последователи М. И. Драго- 
мирова — Сухомлиновъ (на должности военнаго министра) и 
Бончъ-Бруевичъ (редакторъ новыхъ изданий Драгомировской 
тактики).

Формула Суворова „пуля — дура, штыкъ — молодецъ",. 
конечно сепчасъ абсолютно не применима. Она даже вредна, 
ибо внушаетъ солдату недовер1е къ своему главному оруж1ю— 
ружью, пулемету и пушке. Солдатъ, узревший въ первомъ же 
бою, что современная пуля дура, въ томъ случае, если онъ не 
веритъ въ наступательную силу своего огнестрельнаго оруж1я„ 
становится пассивнымъ, Въ этомъ и лежала главная причина 
тактической пассивности нашихъ войскъ въ Японскую войну. 
Между темъ, японск1Я войска, воспитанный германскими ин
структорами, были полны веры въ силу своего огня и потому 
проявили на поляхъ сражений самое ярко выраженное стрем- 
леше впередъ.

На примере вопроса обучешя штыку мы хотели обнару
жить особенность низшихъ уставовъ. Вынужденные одновре
менно сочетать тактичесюя и военно-педагогичесюя стороны,, 
они непременно сталкиваются съ некоторыми различ1ями въ 
требовашяхъ. И вотъ, при разрешении этихъ различныхъ точекъ 
зрешя, нужно прежде всего остерегаться укладывать реаль
ности жизни въ прокрустово ложе. Въ конечной своей 
форме эта вредная тенденщя выражалась у насъ въ пропо
веди „пуля дура, а штыкъ — молодецъ", а у французовъ въ 
томъ, что ихъ солдаты остроумно называли ,,Ьоиггег 1ез сгапез“.

„ Н а с т а в л е н 1 е д л я  с о ' в м е с т н ы х ъ  д е й с т в и й  
р а з л и ч н ы х ъ  р о д о в ъ  в о й с к ъ “ переноситъ центръ тя
жести разсуждешя уже всецело въ область тактики. Солидар
ность общихъ действй и уменьшеше внутреннихъ трений для 
достижешя съ наименьшей затратой крови нгибольшихъ ре- 
зультатовъ вотъ главная задача этого устава, Главнымъ ору- 
Ж1емъ борьбы для начальника дивизш является его артилле- 
р1я, ибо отъ -/з до а/4 потерь будетъ нанесено неприятелю на
шими пушками и гаубицами. Пехота подводится къ рукопаш
ной схватке только для использовашя результатовъ успешнаго 
огневого боя. Поэтому, если низине уставы должны съуметь 
внушить бойцамъ постоянное, неудержимое стремление впередъ, 
то наставлеше для совместныхъ боевыхъ действий родовъ 
войскъ должно дать начальнику умеше „придерживать11 свою 
хорошую пехоту въ минуты нерешеннаго еще огневого боя 
съ темъ, чтобы потребовать отъ нея крайняго напряжешя въ 
минуты, когда противникъ по образному выраженно немецкаго
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устава „созреете для штурма11 (штурмрейфъ). Для этого на- 
чальникъ долженъ уметь правильно оценивать обстановку. 
Поэтому наставлеше для совместныхъ д е с т е й  различныхъ 
родовъ войске должно быть насквозь проникнуто словами 
Суворовской „ На у к и  п о б е ж д а т ь " :

„Два ВОИНСК1Я искусства: первое — глазомере: какъ въ 
лагерь стать, какъ идти, где атаковать, гнать и бить. Вто
рое— быстрота11. При этомъ обращаемъ здесь особенное вни- 
маше на обстоятельство всегда забываемое: Суворовъ ставить 
для военнаго искусства на первое место г л а з о м е р е ,  а не 
быстроту,

Вотъ въ своемъ предпочтении „глазомеру11 разсматривае- 
мые нами теперь уставы средней категорш должны несколько 
отличаться отъ уставовъ низшихъ; въ уставахъ средней кате
гории должна красною нитью проходить мысль: — „войска во- 
дятъ въ бой, а не на убой11 въ уставахъ же низшей категорш 
должна быть столь-же ярко проведена мысьь: „войска должны 
быть готовы по первому приказашю отдать свою жизнь11.

Различ1е въ этомъ отношен 1и обеихъ категорий уставовъ 
могутъ быть обрисованы на следующемъ примере: части
пехоты и кавалерш должны уметь решительно атаковать или 
упорно обороняться (по немецкому афоризму: здесь стою и 
здесь я умру). Для дивизш же въ ея целомъ вопросе не ре
шается столь примитивно. ДИВИ31Я можете не только реши
тельно наступать, но вести и затяжное наступаете и оборону, 
она можете вести демонстрацию, наконецъ, она часто будете 
строить свою оборону въ глубину. Последнее потребуете 
обороны двухъ позицш: передовой и главной. Было бы ошиб
кой предполагать, что для этого дивиз1я распределите равно
мерно свое сопротивлеше на обеихъ позищяхъ или же, что 
войска на одной изъ позицш будутъ обороняться менее 
упорно, чемъ на другой. Нетъ. Свое главное сопротивлеше 
ДИВИ31Я сосредоточите только на главной позицш. Это выра
зится въ неравномерномъ распределены силе дивизш, началь
нике которой и сосредоточите главныя ея силы для обороны 
главной позицш. Но въ проявленш упорства обороны меньшей 
части дивизш, обороняющей передовую позищю, и большей 
части дивизш, обороняющей главную, не должно быть разли- 
ч1я. Войска на обеихъ позищяхъ должны проявлять максималь
ное упорство, придерживаясь правила: здесь стою и здесь я 
умру. Упорная оборона частей первой лиши кончается лишь 
после приказания старшаго начальника обе отходе или по 
истеченш того определенного срока, который онъ заблаговре
менно укажете.

Когда мы перейдемъ въ область высшихъ уставовъ (Н а- 
с т а в л е н ^ е  д л я  в о ж д е н 1 я в ы с ш и х ъ  в о й  с к о в  ых ъ  
с оединений) ,  то абрисы доктрины еще более усложняются, 
но зато вступаете въ силу законе большого числа. Командире

2
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корпуса, особенно же командуюшш армией или главнокоман- 
дующш имеете дело съ явлешями, заключающими въ себе 
такое огромное число отдельныхъ случаевъ, что вл1яше „слу
чайности" до некоторой степени парализуется взаимнымъ по- 
гашешемъ крайностей и вырисовывается средняя лишя возмож
ностей. Вотъ почему, если младшш начальникъ не можетъ 
воевать не рискуя, то, чЪмъ выше начальникъ, теме большую 
роль въ его распоряжешяхъ долженъ играть расчетъ. Послед- 
нш ему облегчается еще теме, что его осведомлеше о против
нике получаетъ все более объемлющий характеръ и потому 
многое изъ данныхъ о противнике, что для младшаго началь
ника является случайностью, для старшаго представляетъ ве
личину, научно учитываемую.

Всякй расчетъ обуславливается возможностью использо- 
вашя опредЪленныхъ величинъ. Законъ большого числа имеете 
дело со „средними величинами" (примере статистики). Такимъ 
образомъ, уже это одно подсказываетъ, что стратега более 
точная наука, нежели тактика. Тутъ приходится обратить вни
мание на нашу основную ошибку въ стратегии Увлекаясь при- 
меромъ Суворова, требовавшаго крайняго напряжешя своихъ 
войскъ, мы забывали, что Суворовъ по услов1ямъ ограничен
ности техъ силъ, которыми онъ командовалъ, совмещалъ въ 
себе одновременно главнокомандующаго, командующаго, ко
мандира корпуса, а часто и начальника дивизш. Въ роли по
следняя онъ умелъ потребовать отъ войскъ невозможная и 
не считалъ враговъ (примере: его маршъ въ Пражской опера- 
щи до Бреста). Но въ роли главнокомандующаго его методы 
друпе: здесь онъ считаетъ враговъ, и свои стратегичесюя 
задашя не основываете на такомъ же напряжение, какъ въ 
тактике. Полуторамесячная остановка у Бреста въ той же 
Пражской операцш является другимъ примеромъ. Командую
щий армёей или главнокомадующш постоянно кладутъ въ 
основу своихъ стратегическихъ расчетовъ у насъ крайнее на
пряжете войскъ, не оставляя зазора для своихъ подчиненныхъ 
для проявлешя добавочной энерпи съ целью преобороть не
предвиденный случайности. Операцш срываются также точно, 
какъ проливается чаша отъ последней переполнившей ее капли. 
Кроме того, нужно иметь въ виду, что стратега имеетъ 
своей задачей подвести войска къ полю сражешя (поставить 
ихъ въ наиболее выгодное положение). Тактика же употребляетъ 
войска на поле сражешя. Следовательно, стратегия должна под
вести войска не измученными, а сохраняющими свой запасъ силъ. 
Вотъ почему основнымъ правиломъ стратепи является расчетъ, 
основанный на среднихъ величинахъ. Въ этомъ отношенш очень 
поучительно сравнение расчета нашего и немецкаго въ опе- 
ращяхъ въ Восточной Пруссш въ 1914 году. Вотъ тутъ то и 
обнаруживается большая разница въ точкахъ зрешя, которыя 
проводятся въ уставахъ, преимущественно тактическаго харак-
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тера (низине и средше уставы) и уставахъ преимущественно 
стратегическаго характера (высшее). Первые должны требовать 
отъ начальника умешя потребовать отъ войскъ крайняго на- 
пряжешя, т. е. умешя быть въ нужную минуту расточительными 
Вторыя должны требовать отъ начальника умешя экономнаго 
решешя оперативныхъ задачъ съ темъ, чтобы не растрачивать 
капиталъ энергш войскъ до сражешя.

Различ1е въ требовашяхъ уставовъ различныхъ 
Различ1е въ катег0рц^ привело некоторыхъ писателей къ мысли 

характер ь 0 существованш трехъ доктринъ: одной воспита- 
уставовъ тельн0й, другой тактической и третьей стратегиче- 

различныхъ скод_ рды дуМ?емъ, что подобное разделеше мо- 
категор1й не жетъ ПОвести къ затемнЪшю одной изъ сущест- 
.должно при- мыслей, а именно — единства доктрины,

водить къ П оследн ее заключается, прежде всего въ томъ, 
нарушение что в о с п и х а Н 1 е, и т а к т и к а ,  и с т р а т е г и я  

знутренняго д о л ж н ы  б ы т ь  с л и т ы  в ъ  о д н о  л о г и ч е -  
единства с к о е  ц ъ л о е .  Отсутстаемъ подобнаго единства 

доктрины. и грЪшили мы до ВОЙНЫ. То что доктрина должна 
быть единой, не значить, что ея отдельный части — воспита
тельная, тактическая, стратегическая — должны смешиваться въ 
одну кучу. Въ этихъ частяхъ могутъ быть различ1я, но не 
должно быть внутреннихъ противоречий. Чтобы выяснить 
мысль о различ1яхъ, мы приведемъ слЪдуюгцш примерь.

Лучшимъ солдатомъ для выполнешя всякой тактической 
и стратегической задачи является солдатъ, воспитанный въ 
духе Суворовской „смелой нападательнои тактики . Принимая 
во внимаше, что та часть доктрины, которая внедряется въ 
массу войскъ, должна быть наименее подверженной измененшмъ, 
вполне естественно воспитывать солдата въ наступательномъ 
духе независимо отъ того, придется ли начинать войну со стра
тегической обороны. Въ этомъ случае въ уставахъ указанныхъ 
трехъ категорий будутъ различ!я, но не будетъ противоречит

Возьмемъ для дальнейшего пояснения нашей мысли докт
рины германскую и французскую передъ войной 1914 г. Герман
цы пользуясь запаздывашемъ сосредоточивания всей Русской 
вооруженной силы готовились нанести быстрое решительное 
поражеше французской армш съ темъ, чтобы затемъ нанести 
такое же поражеше Русской армш. Поэтому германская докт
рина во всехъ своихъ частяхъ должна была носить ярко на
ступательный характеръ. Въ воспитательной части она требо
вала дурхшнитсолдата, въ тактике и стратегш решительнаго 
наступления съ самаго начала войны, причемъ эти идеи могли 
быть доведены до своей крайности. Стоить только прочесть 
упомянутый нами выше трудъ начальника германскаго Большо
го Генеральнаго Штаба графа фонъ Шлифена подъ заглавюмъ 
„Канн ы“. Въ этомъ труде, имЪвшемъ исключительное значе- 
ше для высшей части германской военной докрины, фельдмар-

2*
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шалъ фонъ-Шлифенъ внушаетъ мысль немецкому высшему ко
мандному составу и Генеральному Штабу, что идеаломъ формы 
сражешя, къ которому должно стремиться германское коман- 
дованёе, являются Канны, т. е. охватъ сразу двухъ фланговъ 
съ дальнейшимъ окружешемъ врага. При подобной форме 
сражешя И  полное уничтожеше врага, т. е. то, что каКъ разъ 
требовалось основной мыслью плана: успеть разбить враговъ 
Гермаши порознь. Въ оперативномъ управленш войсками не- 
мецкая доктрина въ самой резкой форме выдвигаетъ на пер
вый. планъ рЪшеше вопроса „Чего я хочу?11, вводя лишь въ 
виде поправки данный о воле противника. Предъявляя подоб
ный требовашя, немцы, конечно, отдавали себе отчетъ, что 
такое предъявленёе вело къ некоторой предвзятости решенш 
начальниковъ. Но они учитывали, что въ подавляющемъ боль
шинстве случаевъ обстановка предстоящей Гермаши войны по- 
требуетъ именно такого „предвзятаго" решешя. Недостатки 
подобнаго образа действёй окупались преимуществомъ сохра- 
ненёя иницёативы въ своихъ рукахъ и быстраго развитёя опера- 
ши. Вместе съ темъ графъ фонъ Шлифенъ и его преемники 
приняли все меры, чтобы предъявленный т;ми требовашя не 
являлись бы только одними красивыми словами, непосильными 
для проведешя ихъ въ жизнь. Магер1альная подготовка гер
манской армёи передъ войной 1914 года можетъ считаться об
разцовой. Дивизёямъ и высшимъ войсковымъ соединен!ямъ 
были даны такёя могущественный артиллерёйскёя средства, что, 
действительно, оне могли осуществлять ту решительность 
действёй, которая отъ нихъ требовалась. Внутреннее единство 
доктрины улавливается гораздо труднее, нежели ея внешнее. 
Трудъ „Канны" ,  который въ Германскомъ Генеральномъ 
Штабе почитался за Евангел1е, не былъ даже переведенъ на 
русскёй языкъ, и мы уверены, что мало русскихъ офицеровъ 
Генеральнаго Штаба его штудировали. Во Францёи онъ про- 
шелъ тоже незамеченнымъ. Правда, передъ самой войной въ 
1914 г. появился трудъ капитана ОаёПе съ предислов!емъ од
ного изъ членовъ Верховнаго Военнаго Совета генерала КиЛеу 
подъ заглавёемъ: „Еззаё зиг 1а боНхёпе з^гаёедёцие а11етапс1е 
б’аргез „Ьа ЬашПе бе Саппез“ раг бе Ре1б-МагесЬа1 бе ЗсЫёГ 
?еп“. Чтенёе этого труда теперь можетъ лишь показать, на
сколько непонятнымъ оказался для французовъ внутренней 
смыслъ творен!я Шлифена. Капитанъ Дайль, главнымъ обра- 
зомъ, полемизируетъ съ покойнымъ уже тогда Шлифеномъ 
на тему, что Наполеоне былъ, какъ полководецъ, крупнее, 
чемъ Мольтке.

Если внутреннш смыслъ германской до-военной доктрины 
оказался непонятенъ французамъ, то съ другой стороны ихъ 
поразила внешняя ея однородность: наступленёе въ воспитанёи, 
наступленёе въ тактике, наступленёе. въ стратегёи. Любители 
„централизма", математическаго равенства, французы поддались
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на приманку внешней цельности германской доктрины. Без- 
спорная истина, что только наступлеше ведетъ къ выигрышу 
войны, проведенное такъ просто и ярко въ германской докт
рине, ударила по воображешю французовъ. Незадолго передъ 
войной во французскомъ Генеральномъ Штабе появилось те
чение съ талантливымъ полковникомъ Гранмезономъ во главе, 
которое съ ярымъ осуждешемъ напало на существовавшую 
тогда французскую доктрину. Последователи этого новаго на- 
правлешя, проповедуя наступлеше всегда и во чтобы то ни 
стало, дошли до отрицашя значенш обороны. Они требовали, 
чтобы доктрина французской армш была бы столь же насту
пательной во всехъ своихъ частяхъ, какъ и германская. Но 
они упустили изъ виду, что во-первыхъ. именно по темъ са- 
мымъ причинамъ, по которымъ Гермашя должна была стре
миться добиться возможно быстраго решешя, Франщя должна 
была всячески оттягивать решительный перюдъ операций до 
окончательной готовности Россш; этотъ перюдъ измерялся 
двумя месяцами, но и всякий выигранный день являлся страте
гическими успехомъ для союзниковъ и проигрышемъ для Гер
мании; следовательно, несмотря на громадное значеше при ве
дении войны нзступательнаго образа действий, въ данномъ 
случае Франщя должна была начать со стратегической обороны. 
Последняя при всехъ ея недостаткахъ имеетъ одно преиму
щество: она оттягиваетъ решительный перюдъ операций и 
даетъ выигрыши времени, а эго какъ рази нужно было союз
никами въ начале войны. Въ этомъ отношенш та французская 
доктрина, которая браковалась съ пеною у рта новыми тече- 
шемъ Французскаго Генеральнаго Штаба, несмотря на ея мно- 
пе тактичесюе дефекты, конечно, несравненно более отвечала 
требованиями обстановки начала войны 1914 года. Стратеги
ческая оборона вовсе не всегда осуществляется обороноп въ 
тактике. Въ этомъ отношенш напомнимъ безсмертные примеры 
стратегической обороны генерала Бонапарта въ Италш осенью 
1796 года, а также стратегическую оборону Пьемонта Суво
ровыми въ 1799 г. противъ армий Мзкдональда и Моро. Та
кими образомъ, стратегическая оборонительная доктрина мо- 
жетъ быть въ то же время и тактически наступательною 
Ьотъ это то обстоятельство и было совершенно упущено Гран
мезономъ и его последователями, требовавшими нвступлешя 
везде, всегда и во что бы то ни стало.

Они не поняли, что проведете въ германской доктрине 
идеи наступления во всехъ частяхъ этой доктрины являлось 
деломъ даннаго для Германш случая. Смешавъ все поняЛя въ 
одно, французы ушли съ пути научнаго мышлешя и пошли по 
банальному пути „моды- на наступлеше11. Легковесность мысли 
французскихъ „младотурокъ“, какъ они называли себя сами, 
увеличивалась еще теми обстоятельствомъ. что сама такти
ческая часть французской доктрины чрезвычайно отстала по
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сравнешю съ германской. Хотя она и была огневой, но все
цело базировалась на идее господствующего значения ружей- 
наго огня, между теме какъ это значеше перешло уже на 
долю артиллерш. Такимъ образомъ, французские „младотурки** 
не только играли въ области стратегш зъ руку немцами, но 
въ то же время вели свои войска не въ бой, а на убой. До
рого пришлось. заплатить за это Франции. Французская арм1я 
понесла поражеше въ первомъ же сражен™ (ВайШе Де 1а Допйёге) 
и для своего спасешя должна была взывать о помощи ;<ъ сво
ему союзнику Россш. Росоя рыцарски исполнила свой долгъ 
чести, но ей пришлось за это пожертвовать частью своей ар- 
мш въ Восточной Пруссш. '

Центръ тя- Правильно составленные уставы (наставлешя, 
жести про- инструкцш, положешя) являются частью работы по
ведены въ проведенно въ арм!и избранной военной доктрины, 
жизнь из- Представляя собой прежде всего практическое при 

бранной ложсше выводовъ науки къ определенной обсаа- 
доктрины новке, внедреше доктрины въ еще большей мере 

лежитъ въ зависите отъ самаго хода обучешя войскъ и ихъ 
приклад- команднаго состава. Вотъ почему Суворовская „Н а у- 

номъ обуче- ка п о б е ж д а т ь "  заключала въ себе две частиг 
Н1и войскъ. словесное поучеше и учеше показное; причемъ 

второе составляло первую часть. Въ настоящее 
время военное искусство настолько осложнилось, что оно не 
можете быть включено, какъ это было сделано, правда съ боль- 
шимъ мастерствомъ, Суворовымъ, въ узюя рамки показного 
учешя и одного общаго поучешя.

Какъ и въ области уставной, приходится разделить инструк
тивный матергалъ на ряде категорш въ зависимости отъ того, 
къ кому поучеше обращается, такъ же точно самый процессъ- 
внедрешя въ армно доктрины, въ особенности въ среду команд
наго состава, вынужденъ пользоваться гораздо более сложными 
методами, нежели въ эпоху Суворова. Тактичесюя задачи на 
картахъ и на местности, военныя игры на картахъ и на местно
сти, показныя учешя, маневры войскъ вотъ обширные отделы 
воинскаго обучешя, которыя должны получить въ современную 
эпоху самое широкое развиые. Показное учеше Суворова яв
ляется лишь одной изъ ступеней на длинной льстнице боевой 
подготовки современныхъ армий.

Широкое применение этихъ методовъ позволяете вдохнуть- 
живой духъ въ доктрину, безъ которой она рискуете сбиться 
на путь шаблона. Благодаря подобной постановке вопроса въ 
уставахъ и инструкщяхъ будете сосредоточено изложеше фор
мальной и принцишальной части доктрины; прикладная же часть- 
ея должна проходиться войсками на „частномъ случае", т. е. въ 
тактическихъ заняыяхъ, учешяхъ и маневрахъ.
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Единство 
доктрины 

можете вы
расти только 
изъ единства 
въ научной 

мысли.

Отсюда мы видимъ, что, по существу говоря, 
центръ тяжести привиёя войскамъ соответствую
щей доктрины лежитъ здесь и что поэтому однихъ 
отлично составленныхъ уставовъ, наставлешй, поло
жена] еще слишкомъ мало. Съ другой стороны 
подобная постановка дела требуете, чтобы все много
различный нанятая войске и команднаго состава были 
проникнуты духоме единой доктрины.

Ген. Сухомлинове думале решить этоте вопросе очень 
просто: запретить всякое тактическое и стратегическое инако
мыслие. Но такое решеше ве стиле Щедринскаго Угрюме-Бур- 
чеева, конечно, не соответствуете требовашяме жизни. Нужно 
ведь, чтобы принятая единая доктрина была бы ве то же время 
не „какая нибудь“, а истинная. Оте того, что римсюй папа заста- 
виле Галлилея присягнуть, что земля не вертится, земля не пере
стала' вращаться.

Для правильнаго разрешешя этой трудной задачи есть 
только одине путь: путь Мольтке, т. е. путь науки.

Этоте путь не заказане и наме.
Но этоте путь долгш и трудный. Для того, чтобы дей

ствительно вступить на него, нужно еще проникнуться глубокой 
верой ве науку,

Ве нашей работе мы и зовеме на этоте путь.
Несомненно, что окончательное создаше доктрины буду

щей Росайской армш наме, находящимся заграницей, недо
ступно. Для этого требуется знаше такихе конкретныхе дан- 
ныхе, которое достижимо только лицаме, непосредственно 
стоящиме у кормила правлешя арм1ей. Но наметить главныя 
исходный точки, определить обгщя абрисы этой доктрины 
вполне возможно и, можете быть, они для насе, находящихся 
вне большевистской деспотш, видне. Советсюе „спецы" не 
смеютё отойти оте „китове" ленинизма: матер1ализма, отрица- 
шя современной культуры и нацюнальнаго начала и ставки на 
всем1рную революцию. Подобный отправныя точки сами по себе 
уже ставяте вехи на ложноме пути, на котороме не найти 
истинной науки. Найдеме же ве себе силу веры ве науку и, 
вместе се Галлилееме, скажеме: „а земля все-таки вертится".

Жизнь неминуемо покажете правоту нашей точки зрешя. 
Ве ожиданш же этой минуты нужно, не покладая руке, рабо
тать, дабы не уподобиться Евангельскиме „неразумныме де- 
ваме", у которыхе потухли светильники ке минуте встречи 
Жениха. Ве первыя минуты возрождены Россш поздно будете 
искать „масло для светильника науки".

„ О д и н а к о в ы й  в з г л я д е  на в е щ и  п р и в о д и т е  
к е  е д и н с т в у  мысли;  е д и н с т в о  м ы с л и  — к е  е д ин 
с т в у  д е й с т в  1й“, таке определяле ве свое время во фран
цузской Высшей Школе профессоре Фоше, будушдй маршале 
Франщи, единство доктрины.
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Единство взгляда нужно не только для ведешя войны. 
Оно нужно и для самого созидашя вооруженной силы въ мир
ное время, Безъ единства взгляда эта созидательная работа 
осуждена на блуждаше изъ стороны въ сторону, а следова
тельно къ значительному уменьшение своей продуктивности, 
къ большимъ внуреннимъ трешямъ, къ лишнимъ расходамъ и 
къ потере времени.

Попробуемъ же, прежде, всего, создать единство взгляда, 
но не Сухомлиновскимъ путемъ невежества, запрещающаго 
инако мыслить, а путемъ убеждающей науки.

Это первый этапъ по пути къ единству доктрины.
Этапъ самый длинный, но необходимый для всехъ по

сле д у ющихъ.



О ч е р к ъ  3-й 

К А Ч Е С Т В О  ВОЙСК Ъ,

С О Д Е Р Ж Я Н 1 Е .  Главенствующее значеше „духа" войскъ. Мы при
знавали этотъ основ ней законъ войны болЕе на словахъ, чЕмъ на дЕлЕ. 
Зависимость „духа" войскъ отъ сощальныхъ и политическихъ услов1й. 
Необходимость во время войны охранения „духа" войскъ отъ разлагаю
щего ВЛ1ЯН1Я тыла. ОцЕнка „качества" Русской армш. Кашя мЕры 
нужны для доведешя будущей Ру ской армш до высшей „качественной" 
степени, т е. до высшей маневренной способности,, а) Усилеше вЕры 
въ наступательную силу современнаго огнест.-Ельнаго орун-ая. б) Про- 
свЕщеше. в) Коллективный спортъ. г) Качественные унтеръ-офицерсше 
и ефрейторсше кадры, д) Доблесть и хорошэя профессюнальная под
готовка офицерства — въ особенности высшего команднаго состава и 
Генеральнаго Штаба. Децентрализированное или централизованное опе
ративное управление? Первое представляетъ идеалъ къ которому нужно 
итти. Какими путями слЕдуетъ итти къ этому идеалу при еще недоста
точно высокой подготовка начальниковъ а) Методъ Суворова б) Ме- 
тодъ Мольтке. Зависимость нашихъ дЕйстзш отъ качества армш вЕрсят- 
ныхъ противниковъ. Эта данная можетъ учитываться на войнЕ. Но эта 
данная трудно учитывается для Европейскихъ армш передъ войной. „Рав- 
нен1е“ по болЕе^сильному и „современно" организованному противнику.

Передъ вой
ной

914-18 г. г. 
-мы призна
вали главен
ствующее 

значеШе ду- 
ховнаго эле
мента болЕе 
н а  словахъ 
чЕмъ на дЕ- 

лЕ.

Минувшая война только еще разъ подтвер
дила громадное значеше духовныхъ факторовъ для 
поб*ды. Для того, чтобы одержать последнюю, 
нужно прежде всего им*ть сильный духъ.

Злконъ главенства духовнаго элемента въ яв- 
лешяхъ войны всегда признавался русской военной 
наукой. Но въ то же время необходимо констати
ровать и другой фактъ: на практик* наше прекло- 
неше передъ „духомъ" было часто только фор- 
мальнымъ. Это недостаточное понимаше сушности 
„духа" войскъ и привело къ тому недопустимому 
пренебрежение къ нему, которое проявляло передъ 
войной 1914 г. наше Военное Министерство въ во

прос* комплектовашя и мобилизащи армш. Руководители на
шего Военнаго Министерства совершенно не учли, что совре
менная арм1я, превращающаяся съ объявлешемъ войны въ 
вооруженный народъ, должна черпать силу своего духа въ
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гуще самаго народа, уподобляясь Антею, нуждавшемуся для 
притока силъ пуикосновешя къ своей матери-земле. А для 
этого есть только одинъ методъ — территор1альная система 
комплектования, когда земляки дерутся вместе, когда каждая 
волость, уездъ, маленькш городъ можетъ узнать „своихъ ге- 
роевъ“ и окружить ихъ заслуженнымъ ими ореоломъ уваже- 
н1я и, обратно, заклеймить презрешеиъ своихъ трусовъ. Терри- 
тор1альная система создаетъ здоровыя гипеничныя сощальныя 
услов!я, при которомъ автоматически вырастаетъ обществен
ный контроль самого народа надъ „духомъ" своихъ войскъ. 
Не даромъ решительно все культурный европейсшя государ- 
ства въ основу организацш своихъ армтй положили принципъ 
территор1альнаго комплектовашя. Даже Австро-Венгр1я — эта 
л о с к у т н а я  империя,  и т а с ъ  различными компромиссами 
все таки провела у себя территор1альную систему. Только 
Росс1я отклонилась отъ этого пути. СдЪлавъ эту принцишаль- 
ную ошибку, мы затЪмъ никакъ не могли распутаться въ по- 
слЪдств1яхъ. Не только при мобилизацш части заполнялись 
„незнакомцами11, но и раненые, какъ правило, не попадали по 
возвращенш въ свои части. Каждый строевой начальнике, 
участвовавши”! въ войне, знаетъ, какъ понижало духъ части 
эта взаимная „чуждость11 начальниковъ и ихъ подчиненныхъ.

Не лишено интереса отметить здесь, что генерале Сухо
млинове, въ своихъ только что вышедшихъ воспоминашяхъ, 
утверждаете, что имъ была проведена территор!альная система 
комплектовашя. Подъ этимъ утверждешемъ онъ подразуме
ваете произведенное имъ отодвигаше несколькихъ корпусовъ 
въ глубь Россш, что приблизило ихъ къ основнымъ рапонамъ 
ихъ комплектовашя. Действительно — это увеличивало возмож
ность территор1альной системы .комплектовашя, но этого было 
еще мало. Ген. Сухомлинове и его сотрудники понимали идею 
укомплектования очень узко, если можно такъ выразиться, 
матер1алистично, только въ смысле ускорешя процесса мобили- 
зацш. Воспоминашя ген. Сухомлинова служатъ яркимъ дока- 
зательствомъ полнаго непонимашя современной духовной сущ
ности территор1альной системы, которая прежде всего основы
вается на томе, чтобы запасные и раненые возвращались бы 
въ свою часть.

Если вдуматься въ нашу стратепю, то мы тоже не всегда 
увидимъ внимательное учитываше духодвнаго элемента, Стра
те пя Главнокомандующаго С.-З. фронта генерала Жилинскаго 
является въ этомъ отношенш наиболее яркимъ отрицательнымъ 
образцомъ. Для подробнаго ознакомлешя мы отсылаемъ къ на
шей книге „Изъ исторш кампанш 1914 г.; начало войны и пер
вый операцш въ Восточной Прусс;и“.

Наконецъ и въ области тактики на деле мы также гре
шили часто темъ же пренебрежешемъ къ „духовному элемен
ту “. Тутъ особенно резко выявлялось представление о ,,духе
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войскъ“ какъ о чемъ то неисчерпаемомъ и самодовлВЮщемъ. 
Мы строили нашу теорйс боя на такомъ расточительномъ рас
ходовали крови, которое не могли выдержать даже самыя 
лучпля войска въ шрЪ. Вм-Бств съ этимъ мы плохо учитывали 
зависимость „духа войскъ“ отъ причинъ сощальнаго и поли- 
тическаго характера, причинъ, получившихъ особую силу и 
вл!яше послЪ превращения профессиональной армш въ воору
женный народъ.
Зависимость 

„духа“- 
войскъ отъ 
софальныхъ 
и политиче-

Сощальныя и политичесюя условия, въ кото- 
рыхъ живетъ страна, являются первыми данными, 
вл1яющими въ современную эпоху на „духъ“ 
войскъ. Раньше, когда арм1я могла воспитываться 
оторванною отъ народа, положеше было другое. 
Но теперь вл!яше этихъ двухъ факторовъ являет- 

скихъ Усл°- ся Гр0маднымЪр Вотъ почему въ современную эпо
ху вести войну, непопулярную въ массахъ, есть 

предпр1ят!е безнадежное.
Вспомнимъ нашу войну съ Япошей. Идея воины, сама по 

себ^, далеко не представляла собой той авантюры, какъ это 
обыкновенно принято думать, Но эта идея не была осознана 
и одобрена нащональнымъ самосознашемъ. Темная народная 
масса интересовалась войной лишь по столько, поскольку она 
вл1яла на ея семейные и хозяйственные интересы. Большинство 
интеллигенщи относилось въ войнВ индеферентно; оно спокой
но занималось своими обычными дБлами; въ тяжелые дни 
Ляояна, Шахэ, Мукдена и Цусимы театры, рестораны и раз
ный увеселительлыя заведешя были также полны, какъ и всегда, 
Часть же интеллигенщи не только относилась индеферентно 
къ нашимъ неудачамъ, но даже желала и Старалась ихъ вы
звать. Съ этой ц-Ьлью велась пропаганда среди запасныхъ, 
войска засыпались прокламациями. Поражешямъ армш открыто 
радовались.

Не то мы видБли на японской сторонВ. Японски! народъ 
во всемъ своемъ составБ, отъ перваго ученяго до послВдняго 
рабочаго, былъ проникнутъ идеей необходимости войны съ 
Росшей. Каждому японцу была присуща идея, что для даль 
нБйшаго развитая его страны нужны новыя земли и что эти 
земли можно прюбрЬсти лишь пугемъ завоевашя. Въ какой 
мВрВ эта идея вошла въ самое существо японца показываетъ 
слВдующш фахтъ: когда въ 1895 г. вмВшательство Европей- 
скихъ державъ заставило Японию отказаться отъ главныхъ пло- 
довъ ея побВды надъ Китаемъ Портъ-Артура, 43 японскихъ 
офицера лишили себя жизни. Посл'В занятая русскими войсками 
Портъ-Артура почти каждая газетная ст'атья, имБвшая хотя бы 
незначительное отношеше къ политикв, кончалась словами: 
„помни о ЛяодунВ“. Насколько популярна была въ Японш идея 
борьбы СЪ Росшей, хорошо иллюстрируютъ СЛВдуЮГЩЯ цифры. 
Возникшее въ Японш вскорБ послв войны съ Китаемъ „Обще-
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ство военной доблести", поставившее себе целью подготовку 
народа къ войне въ частности же въ борьба съ Росшей, че- 
резъ два года после своего открьтя имело уже 90.000 чело
веки, а черезъ 6 лЪтъ члены его считались сотнями тысячъ. 
Во время войны съ Росшей горячее сочувствие народа неослабно 
сопровождало японскую армно. Каждый успехи ея вызывалъ 
взрывъ восторга, каждая неудача (Путиловская сопка, от биле 
штурма Портъ-Артура) острою болью отзывалась во всей стране.

Въ этомъ отношении народа къ войне и кроется главная 
причина японскихъ победи. Изъ него родилось стремление 
борца къ победе; ймъ обуславливалась та моральная сила, 
которая толкала японскаго бойца водрузить флагъ восходягцаго 
солнца на русскихъ позищяхъ.

Правительство, отдающее себе отчетъ о неминуемости въ 
будущемъ вооруженнаго столкновения, должно произвести дли
тельную подготовку общественнаго мнъшя всей страны. После 
1870 71 года Франщя въ течение 40 лети упорно культивиро
вала у своихъ народныхъ масел, идею несправедливости аннек- 
сш Эльзасъ-Лотаринпи. Подобную же работу, но на идее ре
ванша, производить сейчасъ Гермашя.

Здесь мы коснулись вопросовъ обгцеполитическаго харак
тера. Руководители армга должны уметь понять передъ гото
вящейся разразиться грозой, въ какой мере обшдя политиче- 
ск1я и сошальныя услов1Я позволяютъ разечитывать на сильный 
духъ бойца, и иметь гражданское мужество открыто заявить 
правительству, если [эти услов1я неблагопрлятны, ибо воевать 
безъ достаточной силы духа, это все равно, что воевать безъ 
пушекъ. Министерство генерала Куропаткина и несетъ ответ
ственность передъ Росшей за то, что оно этого своевременно 
не сделало. Только что опубликованный дневникъ ген. Куро
паткина показываетъ, что последний докладывали Государю 
Императору о готовности Японш, о стратегической для насъ 
необходимости не отвлекаться отъ западной границы, где бу- 
дутъ решаться судьбы Росши, онъ протестовали противъ Безо- 
бразовской авантюры и лесной концессии на Ялу... Но онъ не 
сказали главнаго: духъ нашей страны для борьбы ея съ Япошей 
въ ту минуту были несостоятеленъ.

Если необходимость популярности войны 
имеетъ столь большое значеше, что можетъ заста
вить правительство отказаться отъ нея и итти на 
уступки и унижешя, то теми съ большими внима- 
шемъ нужно относиться къ поддержанию во время 
войны общественнаго мнешя страны на уровне, 
необходимомъ для победы. Чемъ культурнее госу
дарство, чемъ более сознательны его народныя 
массы, теми властнее проявляется эта необходимость 
Примерь Францш и Германш въ минувшую войн}' 

крайне поучителенъ въ этомъ отношенш. Большинство военныхъ

Необходи
мость во 

время’войны 
охранешя 

>.духа“ 
войскъ отъ 

разлагаю-
Щ ЭГО  ВП1ЯН1Я 

тыла.
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писателей обеихъ этихъ странъ настаиваетъ на томъ, что на этотъ 
вопросъ было обращено слишкомъ мало внимашя. „Пресса, — 
пишетъ одинъ французски! писатель*), -  несмотря на свои луч- 
ш1я намерения лишенная соответствующего руководства и осве- 
домлешя часто писала то, что "совсемъ не следовало говорить. 
Въ перюдъ пораженческаго кризиса въ 1917 году газеты, нахо
дящаяся вне подозрений въ дурномъ умысле, подливали масла 
въ огонь, критикуя, съ голоса поражендевъ главнокомандование 
и органы управлешя армш. Провинщя жила въ полномъ неве- 
дЪнш, и распространявгшеся тамъ чудовищные слухи оставались 
безъ возражешя: одинъ префектъ, напримеръ, громогласно раз- 
сказывалъ въ начале марта 1916 года, что генералъ X. былъ 
разстрелянъ и что само правительство уведомило объ этомъ 
префекта. Даже въ парламенте не всегда различали то, что 
можно говорить и о чемъ следуетъ помолчать".

„Конечно, не следуетъ обманывать страну такъ же, какъ. 
этого не нужно делать въ отношенш армш. И та и другая не 
прощаютъ обмана; когда подобный обмане раскрывается, то 
оне жестоко за это мстятъ: мы только что видели въ Европе 
поражающее примеры этого. Но это не значить, что можно 
все говорить и что безразлична сама манера, какъ говорить. 
Объясните населению, что национальная оборона требуетъ, чтобы 
весь коммерческий флотъ былъ предназначенъ для перевозки 
американскихъ войскъ, и что вследствие этого придется тер
петь больше лишешй въ продовольствш: оно это поймете и 
покорится этой неизбежности. Одтайте же резкий приказы 
уменьшить аппетиты — и населеше будетъ возмущено. Въ те
чете трехъ летъ Гермашя выдерживала съ поразительной 
стойкостью величайпля лишешя, потому что народнымъ мас- 
самъ путемъ многочисленныхъ газетныхъ статей, публичныхъ 
речей агентовъ правительства и лекцш странствующихъ лекто- 
ровъ было выяснено значеше требуемыхъ жертве".
Оценка „на- Подъемъ нащональнаго чувства въ массахъ 
чества“ рус- явление очень сложное. Чемъ культурнее эти массы, 
сксй армш. темъ понятнее для нихъ общегосударственныя 

нужды. Когда руссшй крестьянине - солдате въ  
1917 году не захотелъ драться на фронте, потому что враге 
былъ еще далеко отъ его деревни, мы могли убедиться воочда 
въ томъ, насколько чуждъ былъ ему сознательный патриотизме 
британца, француза, немца. Этотъ же ру'ссмй крестьянине въ 
течете трехъ предшествую1 1 летъ хорошо дрался въ ря- 
дахъ армш, пока социальная жизнь страны шла въ привычныхъ 
для него рамкахъ. Но какъ только револющя сломала этотъ 
привычный для него обиходе, предъявила къ нему требование 
къ активному, сознательному патрютизму, онъ оказался совер
шенно несостоятельнымъ.

*) Генералъ Сереньи, КеИех1опз зиг 1’агк с!е 1а Оиегге, р. 61.
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Сознательный, активный патрютизмъ воспитывается въ 
течете несколькихъ поколетй. Переживаемая ныне Росаей 
смута, заставляющая призадуматься надъ судьбами нашего 
отечества даже обывателя самаго глухого захолустья, послу
жить отличнымъ воспитателемъ- народнаго самосознашя. По
этому можно съ уверенностью утверждать, что возрождеше 
Россш не будете протекать среди такога же безразлич1я массъ, 
какое имело место раньше.

События последнихъ лете побуждаютъ очень многихъ 
относиться съ болыпим'ь пессимизмомъ къ боевымъ качествамъ 
русской армш.

Мы не будемъ ссылаться на победоносную исторто рус
ской армш со времени создателя ея Петра Великаго, хотя по
добная ссылка сама по себе можете заставить призадуматься 
пессимистовъ. Изменеше основныхъ черте народа не происхо
дите въ течете одного-двухъ десятковъ лете. Мы предло- 
жимъ внимашю отзыве о свойствахъ русской армш, формули
рованный въ Германскомъ Большомъ Генеральномъ Штабе въ 
1913 году. Въ вопросе, подобномъ нами разсматриваемому, 
русскому изследователю очень трудно сохранить научную 
объективность. Въ этомъ случае особенно верно положеше, 
что наблюдающей со стороны видите яснее. Когда же тако- 
вымъ является такой внимательный наблюдатель, какъ Герман- 
скш Большой Генеральный Штабе, отдававший себе отчете о 
серьезности назревающей войны съ Росс1ей, когда мнен!е 
этого наблюдателя высказано до техъ фактовъ, которые въ 
общихъ чертахъ подтвердили его заключеше, то последше 
получаютъ не только большой интересе, но и большую науч
ную ценность. Въ своемъ труде „Бег ОегйзсЬе ОепегаЫаЬ № 
'/огЬегейипд ипб ОигсМигипд без МеШспедез" генерале фоне 
Куль, одинъ изъ видныхъ работниковъ Германскаго Большого 
Генеральнаго Штаба*) приводите следующую оценку боевыхъ 
свойстве русской армш, изложенную въ документахъ этого 
штаба въ 1913 году.

„Армейсшя операцш русскихъ будутъ таке же, какъ и 
раньше, медлительными. Нельзя ожидать быстраго использо- 
вашя русскими военноначальниками выгодной оперативной об
становки таке же, какъ быстраго и точнаго выполнения войска
ми приказаннаго маневра. Трешя, которыя возникаютъ во всехъ 
инстанщяхъ при отдаче, передаче, и исполнен® оперативныхъ 
приказан® очень велики. Вследствие этого при встречномъ 
столкновенш съ русскими немецкое командоваше можете поз-

*) Во время войны ген. фонъ Куль занималъ на фронтЬ высапя 
должности Генеральнаго Штаба: онъ былъ начальникомъ штаба 1-й гер
манской арм1И (генерала фонъ Клуга) въ начале войны а зат^мъ на 
чальникомъ штаба Кронпринца.
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водить себе таюе маневры, на которые оно при равноценномъ 
противнике решаться не должно*).

„СолдатскШ матер1алъ въ общемъ, такъ же, какъ и рань
ше, хорошъ. Руссюй солдатъ физически силенъ, нетребовате- 
ленъ и неустрашимъ. Съ другой стороны онъ тяжелъ на подъ- 
емъ, духовно мало развить и несамостоятеленъ. Сильныя стороны 
русской пехоты могли проявляться въ большей степени рань
ше при примененш сомкнутыхъ строевъ, нежели въ современ
ной боевой обстановке. ВнЪшнимъ впечатлешямъ русски! от
носительно мало поддается. После неудачъ русская войсковая 
часть сравнительно быстро поправляется и способна вновь къ 
упорной обороне11**).

Мы уверены, что всякш, кто участвовалъ въ минувшую 
войну согласится съ правильность этой общей характеристики. 
Но это признаше не должно непременно повлечь за собой 
проповедь необходимости для Российской |рмш доктрины, про
никнутой оборонительно-позищоннымъ духомъ. То, что русская 
арм^я способна провести въ жизнь и подвижную, наступатель
ную доктрину, порука нашъ Суворовъ съ его „смелой напада- 
тельной тактикой11. Вопросъ заключается лишь въ томъ, чтобы 
отрицательный въ этомъ отношении стороны нашей армш были 
бы тщательно изучены, насколько возможно искоренены и, во 
всякомъ случае, ихъ вредное вл!яше парализовано.

Вдумываясь въ вышеприведенную характеристику, мы 
увидимъ, что главная причина малой маневренной способности 
нашей армш лежала не столько въ свойствахъ солдата, сколько 
въ неподготовленности команднаго состава и Генеральнаго Штаба.

Въ самомъ деле: маневренно способная ар- 
м1я это высшее выражеше качественно хорошей 
армш. Возможность достижешя этой высшей сту
пени обуславливается, кроме данныхъ общаго по- 
литическаго и сощальнаго порядка, о которомъ мы 
уже упоминали, еще данными, если можно такъ 
выразиться, профессюнальнаго характера. Эти дан
ный могутъ быть сгруппированы въ три категорш:

1. Данныя, увеличивающая уверенность сол
дата въ своихъ силахъ,

2. Данныя, увеличивающая уверенность сол
дата другъ въ друге и въ своихъ начальникахъ,

3. Подготовленность и сила кадровъ.
Данныя первой категорш въ значительной

мере зависятъ отъ сознашя бойца въ своей физической силе. 
Въ здоровомъ теле — здоровая душа. Въ смысле физической 
силы и выносливости солдатский составь русской армш нахо-

Каия м-Ьры 
нужны для 
доведешя 

удущей 
Русской ар
мш до выс
шей „каче
ственной", 

степени, т. е. 
до высшей 
маневрен

ной способ
ности

*) Страница 62.
**) Страница 68.
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дится въ очень благопр1ятныхъ услов1яхъ. Это констатировали 
въ 1913 году и наши враги.

Въ эпоху Суворова, когда бои решались 
' исключительно шокомъ холоднаго оружш подго

воры въ на- товка нашег0 отличнаго матер1ала была очень про- 
ступатель- ста; она 0Граничивалась обучешемъ колоть штыкомъ, 

ную силу со- пикой) рубить саблей. Ныне услов1я усложнились, 
временнаго Несомненно, чх0 подобное обучеше, какъ это и было 

оружш. упомянуто выше, имеетъ педагогическое значеше, 
чтобы заставить бойца не бояться послЪдняго момента сближе- 
Н1Я — рукопашной схватки. Но этого сейчасъ слишкомъ мало и, 
какъ мы уже говорили выше, ошибка нашихъ „штыкопоклон- 
никовъ“ и заключалась въ томъ, что они упустили изъ виду, 
что въ современную эпоху бойцу нужно еще внушить уверен- 
ность въ возможности для него пройти то огневое простран
ство, которое отделяетъ его отъ противника. Во времена Суво
рова эта задача решалась просто: тактически — броскомъ впе- 
редъ черезъ полосу узкую въ сто саженъ, полосу действитель
на™ огневого поражешя, психологически — внушешемъ презре- 
шя къ огню („пуля дура, штыкъ молодецъ"). Въ настоящее 
время подобное же тактическое решеше невозможно, психоло
гическое—крайне вредно. Внушая пренебрежете къ огнестрель
ному оружпо, мы подськаемъ его веру въ свое собственное 
ружье, пулеметъ, пушку. Между темъ, вера въ нихъ, въ то, 
что именно посредствомъ ихъ онъ можетъ совершить свое 
движете впередъ и, более того, такъ потрясти морально про
тивника, что придется врага только забирать въ пленъ, явля
ется теперь самой существенной частью подготовки активного 
духа бойца. Это требуетъ, въ свою очередь, не только умешя 
хорошо владеть своимъ огнестрельнымъ оруж1емъ, но въ еще 
большей степени умешя тактически применять его.

Такимъ образомъ, на важнейшее место является 
б) Просв-ь- подготовленность бойца къ проявление въ широ- 

щеше' кой мере личнаго почина. Нельзя отрицать того, 
что немцы правы, указывая на „пассивность11, нашего солдат- 
скаго матер1ала. Но мы будемъ оспаривать заключение, что 
эта пассивность прирожденная. По нашему глубокому убежде
нно она является следств!емъ малаго просвещешя. Малопро
свещенный человекъ легче теряется въ сложной обстановке. 
Более того: даже въ техъ случаяхъ, когда онъ обладаетъ 
большимъ волевымъ посыломъ, его усил1я для оощей раооты 
пропадаютъ. Разительный примеръ подобнаго явлен!я можетъ 
служитъ хотя бы следующей фактъ.

Въ сраженш у Гумбинена Русская Рая арм1я неожиданно 
контръ-атакована 8-й германской армией. Эта неожиданность 
могла бы не иметь места, ибо глаза русскаго солдата развед
чика, смело пробравшагося въ гущу врага, видели сборы 
врага. Накануне этого сражешя казакъ одного изъ разъез-
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довъ' нашего Ш-го корпуса доставилъ въ штабъ корпуса за
писку, которую на реке Роминте передалъ ему какой-то пе- 
хотинецъ. Эта записка гласила следующее: „доношу Вамъ, что 
австрШсюя войска вчера слезли съ вагона и направились на 
место Голубково*), такъ что въ Голубкове стоитъ артиллер!я 
германская, и уланы и австршсшя войска. На севере также 
непр1ятельская артиллерия, каналер1я и пехота. Прошу дать 
знать нашей дивизш и нашему полку, въ которомъ я суще
ствую — ИмеретинскШ 157 пехотный полкъ, 7 рота, развед- 
чикъ, запасный Даншлъ Рябининъ". Авторъ этой записки дол- 
женъ былъ проявить высшую степень лнчнаго почина, наход
чивости, смелости, активности для того, чтобы увидеть то, 
что онъ видЪлъ, а также для того, чтобы сообщить назадъ. 
Все это онъ преодолелъ, но неодолимымъ препятств1емъ для 
него оказалась малая грамотность. Онъ многое видЪлъ, но 
объяснить этого не могъ, а потому и ценность его работы 
свелась къ нулю. А сколько Даншловъ Рябининыхъ работало 
такимъ же образомъ въ пустую. Между гЬмъ эта моллекуляр- 
ная работа и создаетъ активность армш.

Создающее Россшскую Вооруженную Силу должны твердо 
уверовать, что каждая лишняя народная школа имеете значе- 
ше для защиты нацюнальныхъ интересовъ не меньше, чЪмъ 
лишнш пулеметъ. Съ ■ другой стороны, сама арм1я должна 
пойти навстречу просветительной работе и смотреть на себя, 
какъ на одинъ изъ очаговъ просвещешя народныхъ массъ.

в) Коллек
тивный 
споргь.

Уверенность солдата другъ въ друге въ 
прежн!я эпохи создавалась очень просто: примене
н и е  на поляхъ битвъ сомкнутаго строя. Въ на
стоящую эпоху при распыленш боевыхъ порядковъ 

приходится развивать въ бойце чувство взаимной выручки въ 
несравненно более сложныхъ и менее отчетливо осязаемыхъ 
формахъ. Прежняя привычка къ механической цельности заме
няется теперь привычкой къ групповой солидарности усилш. 
Этимъ и объясняется то особое внимаше, которое обращено
въ настоящее время всеми культурными государствами на 
широкое развитее коллективнаго спорта. Въ этомъ отношении 
все следуютъ примеру англо-саксовъ, видевщихъ въ своемъ 
футболе великолепный педагогичесшй пр1емъ для развиДя въ 
молодыхъ людях ъ чувства общественной солидарности въ 
борьбе. Вотъ почему широкое развиДе спортивныхъ обще- 
ственныхъ игръ должно получить въ до-военной подготовке 
нашей молодежи большое развиДе,

!) Должно быть Гумбиненъ.



34

г) Качествен
но сильные 
унтеръ-офи- 

церск!е и 
ефрейтор- 

си е кадры.

Просвещеше русскихъ массъ после того оди- 
чашя, который внесъ въ нихъ большевизмъ, разру- 
шивш1й все дело народнаго образовашя, потре- 
буетъ длительнаго перюда времени. Следовательно, 
въ томъ случае, если мы всетаки будемъ нуждаться 
въ маневренно-способной армш, мы должны найти 
какой-то временный палгативъ. Пассивность мало- 

просвещеннаго содата въ современномъ бою объясняется 
прежде всего той растерянностью, которая охватываете при
митивный умъ въ чрезвычайно осложнившейся обстановке. 
Понимая „механическое единство", онъ не въ состоянш быль 
подняться до объединешя усилия более сложнаго объединешя 
не наружнаго, а внутренняго. Здесь намъ приходится обратить 
особое внимаше на 'парализоваше этого отрицательнаго явлешя, 
путемъ улучшешя ближайшего начальника рядового — ефрей
тора и унтеръ-офицера. Этотъ ближайшш къ солдатамъ на- 
чальникъ и долженъ вдохнуть недостающую энерпю въ мел- 
кихъ ячейкахъ боевого порядка.

Если мы подчеркивали только что великое 
значеше унтеръ-офицерскаго и ефрейторскаго со- 

хорошая става> т0 вовсе не для того, чтобы уменьшить воз- 
профессш- р 0 С ш е е  значеше офицерскаго и высшаго команднаго 

состава. Мы хотели только обратить внимаше на 
вопросъ, который находился у насъ въ пренебре- 
женш (малочисленность сверхсрочныхъ унтеръ-офи- 
церовъ) и который, какъ разъ вследств!е особен
ностей нашего солдата, имелъ несравненно ооль- 
шее значеше въ нашей армш, чемъ въ прочихъ.

Эта же самая отсталость культурнаго развит1я 
нашего рядового солдата, не всегда могшаго под- 

неральнаго няться надЪ своими „тамбовскими" интересами на 
Штаба- уровень сознательнаго русскаго патриотизма, предъ- 

являетъ къ нашему офицерскому составу требования гораздо 
болышя, нежели въ другихъ аршяхъ. Значеше въ Рурской 
армш „личнаго примера" команднаго состава несравненно 
больше нежели въ армояхъ французской, британской или гер
манской. Ни въ одной изъ этихъ армш °/0 потерь въ команд- 
номъ составе не достигалъ въ минувшую войну той высоты, 
какъ у насъ. Это показываетъ также, что въ смысле доблести 
наше кадровое офицерство блестяще выдержало кровавое 
испытание.

Слабое место оказалось въ другомъ: въ тактической и 
стратегической подготовке, причемъ, чемъ выше, темъ въ 
большей степени.

Вышеприведенная немецкая характеристика нашей армш 
говорите: „нельзя ожидать быстраго использовашя русскими

Доблесть и

нальная 
подготовка 

офицер
ства — въ 

особенности 
высшаго ко
манднаго 
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зоенноначальниками выгодной стратегической обстановки такъ 
же, какъ быстраго и точнаго выполнешя приказаннаго маневра 
войсками. Трешя, который возникаютъ во всехъ инстанщяхъ 
при отдаче, передаче и использованш оперативныхъ приказа- 
•нШ, очень велики".

Нельзя не признать верность этого утверждешя, которое 
переносить центре тяжести маневренной способности въ область 
подготовки высшихъ начальниковъ и Генеральнаго Штаба’ 
Наши первый операцш въ Восточной Пруссш въ 1914 году 
служатъ яркимъ доказательствомъ, того, что действительно 
здесь лежала наша основная слабая сторона. Въ этихъ опера- 
щяхъ участвуютъ почти исключительно наши первоочередный 
ДИВИ31И (второочередныя дивизш привлекаются къ участ1ю 
лишь въ последней перюдъ сражешя у Мазурскихъ озеръ и 
для прикрьтя начавшагося отступлешя). Полевыя части, вы- 
ступивгшя въ походе съ многочисленными кадрами, оказались 
способными и къ быстрымъ движешямъ и къ энергичному на
ступление. Изучение этой операцш намъ показываете, что, не
смотря на то, что въ массе наше рядовой солдате представ
ляете собой „пассивный материале", теме не менее, даже при 
всехъ дефектахъ нашей организацш мирнаго времени въ нача
ле кампании 1914 года, когда целы были многочисленные кад
ры 3-хъ лЪтняго срока службы, мы могли иметь маневренно- 
способныя части армш. Но громадный трешя развивались въ 
оперативныхъ управлешяхъ самихъ армий, какъ правильно это 
и предусматривалъ Германский Большой Генеральный Штабе: 
„въ отдаче, передаче и исполнении оперативныхъ прика- 
зовъ“.

Стало быть на подготовку высшаго команднаго состава 
и Генеральнаго Штаба и должно быть обращено особое вни- 
маше прй созданш будущей Российской армш въ томе случае, 
если мы не собираемся ограничиться при веденш войны тяжело
весными формами позицюнной борьбы.

Что подобной жертвы не требуется, доказательствомъ 
можете служить истор1я нашей армш и прежде всего Суво
ровские начальники и войска. Но, конечно, въ современную 
эпоху научныя требовашя къ начальнику неизмеримо воз
росли.

Какъ поставить эту подготовку, мы разсмотримъ въ дру- 
гомъ месте; здесь же мы установимъ, какъ выводе, что наша 
будущая доктрина можете быть тактически наступательной, и 
къ этому идеалу и следуете стремиться, ибо тактически на
ступательная доктрина можете осуществить не только наибо
лее сильныя формы стратегическаго наступлешя, но и наиболее 
сильныя формы стратегической обороны и въ то же время 
только тактически наступательная доктрина отвечаете нача- 
ламъ подвижной войны,
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Но путь къ достиженёю этого идеала для на
шей армёи болъе далекъ и труденъ, чЪмъ для ар- 
мёй съ бол-Бе культурными народными массами. По
этому необходимо учесть это въ той части докт
рины, въ которой устанавливается форма оператив-. 
наго управленёя. Въ крупныхъ чертахъ типы опера- 
тивнаго управленёя могутъ быть охарактеризованы 
въ зависимости отъ того, какое начало получаетъ 
въ нихъ преобладающее значенёе: централизация
или децентрализацёя? Въ вполне современныхъ фор- 
махъ эти два типа выражены: первый, т. е. цент
рализованное оперативное управлеше, во француз
ской доктрине, второй, т. е. децентрализованной 
оперативное управлеше, въ немецкой доктрине. 

Несомненно, что после опыта минувшей войны французская 
доктрина стала менее централистична, нежели она была до 
1914 года, а германская стала менее децентрализованной, чемъ 
она была до 1914 года; но тенденцёи обеихъ доктринъ къ 
разнымъ началамъ остаются всетаки ярко выраженными. Для 
этого нужно только сравнить любые два оперативные соответ
ствующее приказа по высшему войсковому соединенно фран- 
цузскёй и нЪмецкёй. Первый многословный, старающшся уре
гулировать второстепенные вопросы и предвидеть варёанты 
дальнейшего развитёя обстановки. Второй краткёй, касаю
щейся только главнаго и представляющей решенёе всехъ второ- 
степенныхъ вопросовъ взаимному согласованёю частныхъ ини- 
цёативъ. Въ техническо-оперативномъ отношенёи приказы по 
8-й германской армш и по 1-му германскому корпусу, приве
денные въ нашемъ вышеупомянутомъ военно-историческомъ 
труде*) представляютъ собой безупречные образцы.

Каждый изъ обоихъ типовъ управления - централизован- 
наго и децентрализованнаго имеетъ свои сильныя и слабыя 
стороны, Централизованное управлеше обезпечиваетъ большую 
упорядочность веденёя операцёи и боя. Поэтому оно является 
осуществленёемъ более осторожнаго образа действёй и вме
сте съ темъ более обезпечинаетъ ихъ внутреннее единство. 
Но зато оно требуетъ для своего осугцествлешя более време
ни. Старшёй начальнике долженъ успеть много узнать о про
тивнике для того, чтобы установить свое сложное решенёе.

Децентрализованное оперативное управлеше не можете 
достигнуть такого же упорядоченнаго ведешя операцёи, въ 
особенности же боя. Оно должно считаться со многими нару- 
шенёями единства действёя; съ недостаточно высокой научной 
подготовкой командного состава оно можете осуществить наи
большую быстроту действёй. Старшёй начальнике, решающёй

*) Изъ „Исторш кампанш 1914 года на русскомъ фронтЪ; начало 
войны и первыя операцш въ Восточной ПруссЫ“.
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только главное, можетъ не ожидать столь же поднято разъ- 
яснешя обстановки, какъ это необходимо при централизован- 
номъ управленш.

Вотъ почему и французская и германская доктрины, со
храняя свои характерный тенденцш, обе проводить въ пози- 
щонной войне большую централизацию, а въ подвижной — 
большую децентрализащю.

Следовательно, въ томъ случае,- если будете признано, 
что наша будущая доктрина должна быть построена на нача- 
лахъ подвижной войны, она должна возможно приближаться 
къ немецкими методами оперативнаго управлешя.

Какъ всегда, такъ и въ-данномъ случае путь къ идеалу 
дологъ и труденъ. Несомненно, что съ плохо научно подго
товленными командными составомъ трудно пользоваться более 
сложными пр1еШами. Во время войны старший начальники дол- 
жени будете считаться съ этими обстоятельствами. Но когда 
вопроси идете о довоенной доктрине, то нужно прежде всего 
помнить, что принципе „централизации" управлешя во время 
обучен 1я мирнаго времени вредно отражается на развитш въ 
армш начала частнаго почина. Последний представляете собой 
очень капризное растеш'е; оно должно быть нежно лелеяно 
умелой рукой. Малейший неблагоприятный факторе задерживаете 
его росте и даже губите его. Среди этихъ факторовъ самыми 
вредными является погоня за формальными единообраз1емъ, ду
шащими всякую индивидуальность. Другими зломъ, мешающими 
развитпо самодеятельности чаетныхъ начальниковъ, является си
стема управлешя войсками, основанная на постоянномъ вмеша
тельстве старшего начальника. Какъ часто въ оправдание подобна- 
го явлешя приходилось до войны слышать жалобы на неподготов
ленность подчиненныхъ. Но эти жалобы являлись обыкновенно не- 
понимашемъ того, что частный почини не можетъ развиться 
тамъ, где старший начальники не верите въ подчиненныхъ и во 
все вмешивается. Такими образомъ, создается какъ бы ложный 
круги: съ неподготовленными командными составомъ управлеше 
должно быть централизованными, централизованное управлеше 
мешаете соответствующей подготовке команднаго состава. 
Какими пу- Вотъ какъ решили этотъ вопроси Мольтке:
тями сл-ъ- „При современныхъ требовашяхъ боя возникаете
дуеть итти часто- теоретически"] вопроси*), какая изъ стороне 

къ этому должна положить начало этому взаимному дове- 
идеалу при рйо, таки настойчиво требуемому деломъ, управ- 
еще недо- ляюпцй или управляемый? Если этого довер1я нети 
статочно вы- у перваго, то вторые часто будутъ ждать приказа
нной под- ши, пропускать благопр1ятные тактические моменты 
готовк-ь на- и часто страдать отъ противоречивыхъ распоряже- 
чальниковъ нш. А съ этими, очевидно, исчезаете и довер1е съ

*! Шяихтингь. Основы современной тактики и стратепи, ч. II, книга 2.
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ихъ стороны. Такимъ образомъ н а ч а т ь  д о л ж е н ъ  н а 
ч а л ь н и к ! / .  Въ германской армш практически д-Бло осуще
ствилось этимъ путемъ. Мольтке съ первыхъ шаговъ своихъ 
войне выказалъ непоколебимое довЪр1е къ действхямъ частей 
арами, которыми онъ руководилъ удивительно краткими, но 
несомненно ясными приказашями. Ошибки ихъ онъ принималъ 
всегда со стоическимъ спокойстаемъ и считался съ ними в'ъ 
дальнейшему Именно къ этому относятся его слова, что „стра- 
тепя состоитъ въ системе помощи".

Для насъ представляетъ особый интересе, 
а) Методъ какъ въ свое Время относился къ вопросу о центро- 

уворова. лизащи и децентрализащи управлошя Суворовъ. 
Насколько велики были его требовашя частнаго почина со сто
роны подчиненныхъ ему военноначальниковъ, свидетельствуютъ 
его приказы. До время борьбы съ польскими конфедерата: 
онъ приказываетъ: „спрашиваться старшихъ накрепко запр 
щено; но каждому постовому командиру въ его окружности 
делать мятежникамъ самому собой скорый и кр'Ьпюй ударъ 
подъ взыскашемъ за малую деятельность".

Во время Итальянской кампаши онъ доводить свои требо
вашя къ начальникамъ отдельныхъ отрядовъ, выдЪленныхъ 
имъ для охраны армейской операцш, до высшей степени. „Ме
стный, - пишете онъ одному, слишкомъ буквально придержи
вающемуся даннаго ему оперативнаго приказан»!, ' въ его 
близости по обстоятельствамъ лучше судить, нежели отдален
ный: онъ проникаетъ въ ежечасныя перемены ихъ течения и 
направляетъ свои поступки по правиламъ воинскимъ. Я — вправо, 
должно влево — меня не слушать. Я велелъ впередъ, ты ви
дишь— не иди впередъ".

Эта высшая степень децентрализации, которую генерале 
Лееръ назвалъ „тактикой противъ приказашй", легко приводить 
къ анархш боевыхъ действш, а потому доступна только команд
ному составу, стоящему на высшей ступени военно-научной под 
готовки. Большинство изъ соратниковъ Суворова этому условно 
не отвечали, и вышеприведенная записка относится къ одному 
изъ лучшихъ. ^Темъ не менее столь высоюя требования Суво
рова, хотя бы" къ одному изъ своихъ лучшихъ генераловъ. 
характеризуетъ точку зрешя нашего великаго полководца. Какъ 
же боролся Суворовъ съ недостаточной подготовленностью 
своего команднаго состава, для того чтобы приблизиться къ 
намеченному идеалу, безъ чего подвижность тактическая и бы
строта дЪйств1й трудно осуществима?

Суворову хорошо известна тенденция нашего команднаго 
состава къ лобовымъ ударамъ, какъ къ тактической форме, 
требующей наименьшей мыслительной работы начальника. По
этому въ своей „ Н а у к е  п о б е ж д а т ь "  онъ не стесняется 
совершенно определенно высказывать свое предпочтете къ
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фланговой атаке, въ особенности же къ атаке слабаго непрья- 
тельскаго фланга.

„Въ батальи полевой три атаки.
Въ крыло, которое слабее.
Крепкое крыло закрыто лЪсомъ. Это не мудрено. Солдатъ 

проберется и болотомъ. Тяжело черезъ реку, безъ мосту не 
перебежишь. Шанцы всякье перескочишь.

Атаку въ середину не выгодно, разве конница хорошо 
рубить будетъ, а иначе сами сожмутъ.

Атака въ тылъ очень хороша; только для небольшого 
корпуса, а армш заходить тяжело".

Подобный определенный указашя противниками всякой 
доктрины приравнивались' къ трафарету. Между гЬмъ, Суво- 
ровъ менее, чЪмъ кто-либо изъ другихъ полководцевъ, можетъ 
быть обвиненъ въ любви къ трафарету. И все же онъ въ эпоху 
ударной тактики такъ ярко высказываетъ свое предпочтете 
къ удару во флангъ. Какъ далеки отъ такой определенности 
туманный тактическья указашя нашихъ бывшихъ< уставовъ и 
инструкцш, въ которыхъ подъ предлогомъ того, что на воине 
„обстановка повелеваетъ" писались одни обьцья места.

Суворовъ не ограничивается только ясностью и опреде
ленностью своихъ общихъ указашй. Для достиженья наиболь
шей быстроты действья и маневренной способности своей армш, 
несмотря на существующая недочеты, онъ не стесняется „учить" 
передъ каждымъ предстоящимъ частнымъ случаемъ. Съ этой! 
целью на почве своехй общей основной доктрины онъ создаетъ 
какъ бы рядъ частныхъ доктринъ, отвечающихъ более узкой 
обстановке ожидаемаго частнаго случая. Въ этомъ, именно, 
смысле должно быть истолковано следующее место изъ 
„Науки п о б е ж д а т ь " .

„Не довольно, чтобы одни главные начальники были пове
щены о плане действие Необходимо и младшимъ начальни- 
камъ постоянно иметь его въ мысляхъ, чтобы вести войска 
согласно съ нимъ. Мало того; даже батальонные, эскадронные, 
ротные командиры должны знать его; по той же причине 
даже унтеръ-офицеры и рядовые. Каждый воинъ долженъ пони
мать свой маневръ. Тайна есть только предлогъ, больше вред
ный, чемъ полезный. Болтунъ и безъ этого будетъ наказанъ".

Следуетъ отметить, что вышеприведенные слова Суворо
ва упорно понимались, какъ сообщенье задачъ, возложенныхъ 
на высипя войсковыя соединенья и во все младшья ивстанцьи. 
Это вело къ механическому переписывашю высшихъ приказовъ 
и фактически къ затрудненью соблюденья тайны операцьи. Ни
кто не обратилъ вниманья на то, что Суворовъ говоритъ о 
,,плане действьй“, т. е. объ избранныхъ методахъ действья. 
Наличья „плана действий1 онъ требуетъ даже для самыхъ мел- 
кихъ боевыхъ ячеекъ и чтобы въ установленьи этого „плана
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дЪйствш“ высшее начальство принимало самое дЪятельное и 
активное учасБе.

Дабы пояснить правильность нашего понимашя Суворов
ской системы управления, мы приведемъ слъдующш примъръ.

Когда въ войну 1799 г. Суворовъ быстро повелъ часть 
своихъ войскъ навстречу двигавшемуся изъ Тосканы Макдо
нальду, стратегическая обстановка складывалась такъ: соедине- 
ше Макдональда съ Моро угрожаетъ низвести на нЪтъ уже 
достигнутые успехи и даже грозить неудачей всей кампанш; 
выгоды центральнаго положешя позволяли Суворову разбить 
обоихъ французскихъ генераловъ порознь. Такимъ образомъ, 
предстояло быстро двинуться навстръчу Макдональду и дать 
ему встр-БчныГг бой. Въ свою очередь Макдональдъ, съ цълью 
не дать Суворову возможности использовать центральное по
ложение, велъ свою армпо, крайне форсируя движете. л сно, 
что предстоящее сражеше должно было отразить въ себ в с ё  
особенности встръчнаго боя въ наиболее рЪзкихъ фор хъ. 
Въ такомъ случаъ особенное значеше получаетъ энерпя ер- 
ваго натиска встръчающихся войскъ, такъ какъ во встръчн чъ 
бою „кто первый палку въ руки взялъ, тотъ и капралъ“. , ш 
достижения т вггроты развитая боя должна быть проведена де- 
централизащя въ веденш боя; особенное значеше получаютъ 
угрозы флангамъ; успЪхъ долженъ быть развитъ энергичн’Ьй- 
шимъ преслЪдован1емъ. Гешальность Суворова выразилась въ 
данномъ случаъ въ томъ, что онъ съумЪлъ не только пра
вильно понять свое положение, но и предугадать методы Мак
дональда. Въ этомъ можно убедиться изъ ело въ Суворова, 
сказанныхъ Багратиону, командовавшему авангардомъ и про
сившему разръшешя полководца повременить нападешемъ, 
пока подтянется хотя часть отсталыхъ, потому что въ ротахъ 
не насчитывалось и по 40 человЪкъ. На это Суворовъ сказалъ 
ему на ухо: „А у Макдональда нътъ и по 20-ти. Атакуй съ 
Богомъ. Ура!“

Исходя из'ъ ожидаемыхъ имъ условш боя, Суворовъ от- 
даетъ еще за 3 дня до встрЪчи слЪдуюгцш приказъ:

П р и к а з ъ  по с о ю з н о й  а р м 1 и.
Непр1ятеля поражать холоднымъ оружчемъ, штыкомъ. 

саблями и пиками*). Артиллерия стрЪляетъ по своему разсмотрЪ- 
шю, почему она по лиши не расписывается*11). Кавалерш и ка- 
закамъ стараться непр1ятелю во флангъ ворваться***).

Въ атакЪ не удерживать****).

*) Подчеркивается значеше решительности атаки
**) Разрешается децентрализац!я огня для ускорения артиллерий- 

скаго содейств1я.
***: Подчеркивается значеше действж во флангъ.
**■*) Быстрота развит!я наступления ставится впереди удаоной 

цельности атаки.
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Когда непр!ятель будетъ сколотъ, срубленъ, тотчасъ пре
следовать его и не давать ему времени ни собираться, ни 
строиться. Если непр1ятель будетъ сдаваться, то его щадить; 
только приказывать бросать оруж!е. При атаке кричать, чтобы 
непр!ятель сдавался, о чемъ все войска известить. Не взирая 
на труды, преследовать непрхятеля денно и нощно до тЪхъ 
иоръ, пока истребленъ не будетъ*)

Чтобы котлы и проч1е л е т е  обозы были не въ дальнемъ 
разстоянш при сближенш къ неприятелю, дабы по разбитш его 
можно было каши варить. А, впрочемъ, победители должны 
быть довольны взятымъ въ ранцахъ хлебомъ и въ манеркахъ 
водою. '

Кавалер1я должна о фураже сама пещись.
С у в о р о в е ,

Длександр1я 3 1юня 1799 г.

Независимо отъ этого приказа отдавались диспозицш. Въ 
одной изъ нихъ отъ 1-го 1Юня былъ точно указанъ тотъ бое
вой порядокъ, въ который по правиламъ линеиноп тактики 
должны выстраиваться войска. Такимъ образомъ, приказе по 
армш отъ 3-го шня не представлялъ собой то, что мы обыкно
венно понимаемы подъ словомъ „оперативный приказе11. Это 
инстукщя, какъ действовать въ предстоящемъ бою. Полково- 
децъ на основаши ему одному известиыхъ данныхъ бралъ на 
себя решеше задачи выбора методовъ ведешя боя и сообщалъ 
это решеше до самыхъ низовъ армш. Вотъ какъ онъ самъ 
выполнялъ свою мысль, чтобы „каждый воине понималъ свой 
маневре11.

Проводя свою доктрину, фельдмаршале 
Мольтке, к:къ мы видели выше, тоже долженъ 
былъ считаться съ еще не созрешимъ для воспр1Я- 

Т1я его доктрины команднымъ составомъ. По существу дела 
онъ пошелъ путемъ Суворова съ тою только разницей, что 
его единоличную работу онъ заменилъ работою коллективовъ, 
а именно Большимъ Генеральнымъ Штабомъ изъ лично вы- 
бранныхъ и лично подготовленных’!, имъ лице и еще въ томъ. 
что эту работу велъ въ течеше долгихъ летъ мира, натаски 
вая командный составе на частныхъ случаяхъ путемъ решешя 
задачъ на картахъ, военныхъ игре, полевыхъ поездокъ и ма- 
невровъ. Тотъ же созданный имъ органе, но взятый въ более 
тпирокихъ рамкахъ всего Генеральнаго Штаба, долженъ былъ 
въ случае войны послужить кадромъ „подсказчиковъ11 для 
оказавшихся несостоятельными высшихъ начальников’!.. Но со
знавая, что этотъ путь очень скользки!, въ особенности же въ 
области высшаго командовашя, Мольтке вставляете въ работу

Методе
Мольтке.

*Э Подчеркивается энергичное преслЪдован!е.
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Прусска! о Генеральная Штаба о вопн"Ь 1859 года сл"Вдующ1я 
строки:

„Въ большинства случаевъ Главнокомандующш предпоч- 
тетъ воспользоваться совътомъ. Можетъ случиться, что со- 
в : тъ этотъ будетъ результатомъ обсуждения многихъ лицъ, 
которыхъ талантъ и опытность дЪлаютъ способными вЪрно 
судить о положенш дЪла; но въ этомъ случай одно мнъше 
должно господствовать надъ всЪми прочими".

„Военночерархическая организащя должна здЪсь притти 
на помошь въ д-ЬлЪ субординацш мысли".

„Только подобное мнъше и должно быть представлено 
на критическое обсуждеше военноначальника и притомъ однимъ 
лидомъ, которому дано на то право и даже это поставлено 
въ обязанность. Пусть это единственное лицо будетъ избрано 
самимъ военноначальникомъ, не по старшинству, а только по 
личному довЪрпо. Хотя данный совать и можетъ ок; '.ться 
далеко не лучшимъ, но онъ долженъ быть исполненъ с пол
ной последовательностью и энерпей, стремясь неуклош къ 
разъ поставленной цели, и дело еще можетъ окончи >ск 
успешно. Даже при наличш советника у военноначальника с- 
тается еще чрезвычайно большая заслуга — это принят!е на 
себя ответственности за приведете въ исполнеше полученнаго 
совета".

„Если же военноначальникъ будетъ окруженъ несколькими 
независимыми другъ отъ друга лицами (чемъ ихъ будетъ больше, 
чЪмъ они будутъ выше поставлены и чемъ они будутъ умнее, 
тЪмъ хуже); если онъ будетъ слушаться советовъ то одного, 
то другого; если онъ приметь для исполнешя дельное предло
жите одного, но только до известная предела, затемъ приметь 
предложение другого, можетъ быть даже лучшее, но противо
речащее первому, если далее онъ согласится хотя и съ вполне 
основательными возражешями третьяго и со способами устра- 
нешя замеченныхъ дефектовъ, предложенныхъ четвертымъ, то 
смело можно ручаться 100 противъ 1, что при такихъ мерахъ, 
какъ бы оне сами по себе не были хороши и какъ бы не были 
хорошо мотивированы, — онъ лроиграетъ кампашю.

„Въ каждой главной квартире встречаются лица, который 
съ большой проницательностью умеютъ выставить на виде 
трудный стороны предложенной операщи. При первомъ же 
осложнена они вамъ докажутъ самымъ убедительнымъ обра- 
зомъ, что они все предсказывали. Они всегда правы, такъ какъ, 
остерегаясь предложить что-либо положительное и не принимая 
на себя исполнеше чего-либо, они не могутъ быть изобличены*)".

ПримЪнеше офицеровъ Генеральная Штаба въ роли „под- 
сказчиковъ" широко практиковалось у насъ. Скажемъ даже,

*) Не лишено интереса прочесть съ этой точки зрЪшя „Письма 
Боткина1*, излагаются впечатлЪшя совершенно сторонняго, но умнаго 
наблюдателя жизни нашей главной квартиры въ войн-Ь 1877-78 гг.
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слишкомъ широко. Изъ за этой временной, таке сказать „слу
чайной", функщи Генеральнаго Штаба мы даже не разсмотрели 
основную и главную задачу Генеральнаго Штаба. Введете въ 
обиходъ армш института „подсказчиковъ", какъ мы уже гово
рили выше, путь опасный. Онъ какъ бы узаконяетъ несостоя
тельность команднаго состава. Вместе съ тЪмъ оно создаете 
вредную атмосферу на верхахъ управлешя и  развращаетъ О ф и 
церове Генеральнаго Штаба. Вотъ почему, не отрицая того, что 
намъ на первыхъ порахъ не миновать этого пути, мы все-таки 
считаемъ нужнымъ настаивать на вредной стороне этого пзлш- 
тива. Устройство-нашего будугцаго Генеральнаго Штаба должно 
учитывать эту особенность его работы въ первые годы возрож- 
дешя Русской армш и организащонными мерами п р е д о т в р а -
р и т ь  ея вредныя послед ств!я.

Война есть двусторонняя борьоа. Качество 
Зависимость непр1ЯтельСкихъ войскъ непременно на нем отра- 
нашихъ д-Ьй- жается>
ствш отъ ка̂  Германскш Генеральнын Штабъ, учитывая мень-
чества армШ ю маневренную способность нашей армш, какъ 
в-Ьроятныхъ мь] вид-^ли выше, счелъ въ 1913 году себя въ праве 

противни- сдЪлать такой выводе: „Немецкое командоваше 
ковъ- можете позволить себе таюе маневры, на которые 

оно при равноценномъ противнике решиться не можете . От
сюда и вытекла идея активной обороны Восточной Пруссш, въ 
которой нашла приложение резко наступательная тактическая 
германская доктрина.

Учете свойстве противника въ еще более яркой форме 
находите место въ Суворовской „ На у к е  п о б е ж д а т ь " .

„Баталия въ поле: лишей противъ регулярныхъ, кареями 
противъ бусурмановъ.

А можете случиться и противъ турковъ, что пятисотною 
кареею надлежигь будете прорвать пяти и семи тъсячную 
толпу съ помощью фланговыхъ кареевъ. На тотъ случаи 
бросится онъ въ колонну, но въ томе до сего нужды не 
бывало.

Есть безбожные, ветренные, сумасбродные французишки;. 
они воюютъ на немцевъ и иныхъ колоннами. Если бы намъ 
случилось противъ нихъ, то надобно ихъ бить колонами же .

Про предугадывание того, что будете делать противнике, 
Наполеоне сказалъ: „С’ез! 1а рагЕе (Футе Ее ГагГ. И, дей
ствительно, учете свойстве противника представляете собой 
еще более трудную задачу, нежели оценка свойстве своем 
армш.

Во время самой войны для высшего командованш эта 
трудная работа облегчается накоплешемъ опыта. До какихъ 
деталей можно довести разведывательную работу въ этомъ 
направлении, мы приведемъ небольшой примере изъ лич
ной практики.
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Эта данная . бытность нашу начальникомъ штаба 7-й 
можетъ учи- аРМ1и> мы приказали разведывательному отделению 
тываться во “ ТЗба 33вес™ на каждую прибывшую противъ 
время вой- ФРОнта арм1и неприятельскую дивиз.ю особую 

ны. карточку. На этой карточке отмечался составь ди- 
виз1и и происходяшдя въ немъ изменения (въ ко- 

мандномъ составе, въ составь частей, въ численности и т, д.). 
Правильно поставленный опросъ пленныхъ давалъ для этого 
достаточный матер1алъ. На обратной стороне карточки должно 
было отмечаться, сколько, и въ какомъ бою данная диви31я 
потеряла пленныхъ. Для того, чтобы составить „формуляре" 
дивизш за более продолжительный срокъ, мы запрашивали о 
нужныхъ намъ данныхъ штабы арм1й, переде которыми рань
ше находилась интересующая насъ дивизия. Въ результате дан
ный О потерянныхъ ДИВИ31ЯМИ плБнныхъ позволяли нам иметь 
совершенно, определенный представлешя о „качестве" югихъ 
непрштельскихъ дивизш и это „качество" учитывалось ъ на- 
шихъ оперативныхъ разсчетахъ. Доступное въ сравни, тьно 
ограниченныхъ рамкахъ для штаба армш представляете с тье 
широкая возможности для Штаба Главнокомандующаго и щя 
Ставки, въ рамкахъ которыхъ сосредотачивается обширней
ший матер1алъ.
Но эта дан
ная трудно 

учитывается 
для Евро- 
пейскихъ 

Лрм!й пе
редъ войной

Таково положеше во время войны. Но въ 
мирное время оно несравненно труднее. Опыта 
нетъ, и только очень резко выраженный свойства 
противника могутъ быть учтены до-военной докт
риной. Обратимся опять къ „ Н а у к е  п о б е- 
жд  а т ь “.

Суворове кладете въ ея основу борьбу про- 
тивъ наиболее сильнаго противника, а именно 

„противъ регулярныхъ".
Но свойство турокъ, съ которыми приходилось, главнымъ 

образомъ, воевать Суворову, очень резко отличались отъ „ре- 
гулярныхъ"; противъ ихъ „толпе" онъ и указываете действо
вать кареями.

Наконецъ, отъ его зоркаго глаза не могло укрыться на- 
рождеше совершенно новыхъ форме тактики во французской 
революционной армш. Онъ предупреждаете н о нихъ.

Въ переживаемое нами время все Европейсюя армш очень 
близки между собой въ своемъ тактическомъ обученш. Даже 
различие между дв}шя ярко выраженными системами - фран
цузское и германской — теперь после большой войны не ве
лики, и каждая изъ нихъ много позаимствовала одна у другой. 
Такъ что въ смысле такихъ же различи! въ д Ы!ств1яхъ, какъ 
это имело место при Суворове между „регулярными", „турец
кими толпами" и „сумасбродными французишками", обернув
шись на Западе, Россия не увндитъ. Не увидите это она, если 
повернется на 180 градусовъ кругомъ: японцы самые верные
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ученики немцевъ. Турки, персы, Авганистанъ, Китай - тутъ 
они, действительно, увидятъ, въ случае воины, противника, 
сильно отличающаг ося отъ западныхъ и восточныхъ соседей.

Но если Суворовъ въ зпоху, когда главный.
,, Равнеше “ н а ц ,ъ  в р агъ  бь1ЛИ Ту р КИ) стоявхше на . пути истори- 

ПО б о л ^ е  ческаг0 движешя Россш къ берегамъ Чернаго моря, 
сильному И всетаки свою пНауку Побеждать“ стрситъ на ос- 
„современ- нов1з яреГуЛЯрщины“, то будущей Россш, нормаль

но" органи- НОМу  разВиХ1Ю которой будутъ мешать соседи на 
зованному з ападЪ) тЪмъ более нужно строить доктрину борь- 
противнику. бы противъ организовано# и технически оборудо
ванной въ современномъ смысле слова армш.

Часто приходится встречать, что въ оценку боевох! силы 
нашихъ западныхъ соседей вводится поправка въ виде низкой 
оценки качествъ румынскаго и польскаго бойца. Противъ по
добной поправки мы и хотимъ предостеречь. Доля истины въ 
этомъ есть. Въ нормальныхъ услов1Яхъ русскШ солдатъ ока
жется выше румынскаго и польскаго. Но перволинейныя вой
ска, выступаюшдя съ объявлешемъ войны, заключаютъ все 
свои кадры. А между профессионалами каждой изъ этихъ армш, 
обученныхъ по современному, не можетъ быть такой же боль
шой разницы, какъ между сырымъ войсковымъ матер1аломъ. 
Различ1е въ боевой силе между частями въ начале войны бу
дете зависеть отъ другихъ причине: отъ численности кадровъ 
и отъ достаточная количества современнаго вооружения. Вотъ 
почему мы и считаемъ, что доктрина будущей Росайской ар
мш не можетъ строиться на признанш п р и р о ж д е н  наг о  
качественная превосходства нашихъ войске. Въ основу должна 
быть положена идея борьбы съ качественно равноценнымъ 
противникомъ. Подобное признаше отнюдь не должно означать 
пренебрежете съ нашей стороны къ мерамъ, нужнымъ для 
подняДя боевыхъ качествъ нашей армш. Это только выполне- 
ше одного изъ основныхъ правиле войны, данныхъ намъ всём и 
великими полководцами „не относиться съ пренебрежешемъ 
къ врагу". Въ этомъ отношенш примеромъ можетъ служить 
французская „1пз1гис1юп ргоу1501ге зиг Ретр1о1 Ёас±1̂ ие без 
дгапбез иш1ё$“.

Доктрина, проповедуемая этой инструкщей, ограничиваете 
себя рамками условш борьбы на восточномъ фронте т. е. съ 
главнымъ врагомъ Францш. Она построена на признанш каче
ственной равноценности французскихъ и германскихъ войске, 
вопреки естественному чувству превосходства, присущему каж
дому народу после одержанной победы. Эта инструкшя идете 
далее. Версальских договоре въ параграфахъ 159 -202 разре
шаете Германш содержать арм1ю съ общей численностью въ 
100.000 человеке; параграфы 164 и 165 этого договора огра- 
ничиваютъ число пулеметовъ легкихъ, тяжелыхъ, число легкихъ 
пушекъ въ немецкихъ дивиз!яхъ; въ дальнейшихъ параграфахъ
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Гермашя совершенно лишена права иметь тяжелую артиллерно. 
военную ав1ащю, танки и выделывать военные пазы. Темъ не 
менъе, французская инструкщя построена на идее борьбы съ 
противникомъ, технически равнооборудованнымъ. Въ конце 
рапорта, поданнаго военному министру, председателю комиссш, 
составлявшей эту инструкщю, Маршалъ Петенъ настаиваетъ. 
что комисс1я считала безполезнымъ отыскивать обобщения, год
ный для борьбы во всЬхъ случаяхъ. Комисая „опасалась при 
такомъ методе дать лишь обпця формулы, слишкомъ далеюя 
отъ практическихъ требовашй".

„Въ э то м ъ  ж е  п о р я д к е  м ы слей она считаетъ  нуж ны м ъ на
помнить, что инструкц1я и м еетъ  в ъ  виду то л ь к о  боевы я д ей - 
ств1я проти въ  непр1ятеля, о б лад аю щ аго  равноц ен ны м ъ воору- 
ж еш ем ъ  и воодуш евленны м ъ одинаковой  волей къ  б о р ь б е . Б о е
вы я действия противъ  непр1ятеля, вооруж еш е и об у 1 йе кото- 
р аго  б у д етъ  значительно ниж е, долж н о  состави ть  пред! ’ъ  д р у 
го й  ИНСТрукЦ1И “.

Б у д у  щ а я Р о с с !  н е к а я  в о о р у ж е н н а я  с ил а  о л - 
ж н а с о з и д а т ь с я  т а к и м и  же  ме т о д а ми .  Въ  ос>. в е  
ея д о л ж н а  б ы т ь  п о л о ж е н а  и д е я  г о т о в н о с т и  к ъ  
б о р ь б е  съ  з а п а д н ы м и  с о с е д я м и  при п о л н о м ъ  
у в а ж е н и и  к ъ  б о е в ы м ъ  к а ч е с т в а м ъ  и х ъ  в о п с к ъ  и 
к ъ  с о в р е м е н н о с т и  и х ъ  в о о р у ж е н 1я. Эта  д о к т р и н а  
д о л ж н а  быть-  о с н о в н о й .  В и д о и з м е н е н х я  же,  н у ж 
ный д л я  б о р ь б ы  въ д р у г и х ъ  уСЛОВ1ЯХЪ, д о л ж н ы  
с о с т а в и т ь  п р е д м е т е  д о п о л н и т е л ь н ы х ъ  р а з р а - 
б о т о к ъ.
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З НАЧ Е Н1 Е  С О В Р Е М Е Н Н А Г О ОГНЯ-

С О Д Е Р Ж Л Н 1 Е .  Наше предубЕждеше. Основной психологически 
законъ боя. Психологическш процессъ наросташя отказа отъ борьбы. 
Статистика потерь победителя, какъ показатель предела моральной 
упругости войскъ. Капиталь „победной крови" не такъ великъ, какъ это 
принято думать. Въ услов1яхъ современная огневого боя этотъ капиталь 
можетъ быть быстро растраченъ. Огневая тактика и формулировка ея 
основныхъ мыслей. Поправки внесенные опытомъ большой войны; 
а) Необходимость для достижешя решительной победы использовашя 
результатовъ огня наступлешемъ пехоты и конницы, б) Идея временнаго 
„обезврежешя" (нейтрализацш) огнемъ сменяеть во многихъ огневыхъ 
задачахъ идею „уничтожешя". Будущая доктрина Русской Дрм1и должна 

полностью вступить на путь огневой тактики.

Въ нашей армш подъ вл1яшемъ войнъ съ Тур 
Наше преду- ц1ей) на КавказЪ) въ Туркестане и съ другими тех- 

бежден1е ничесКи отсталыми народами очень прочно дер 
жался предразсудокъ, что будто бы вера въ силу огня вредно 
отражается на духе войскъ. Вследствие этого мы упорно цеп
лялись за принципы устарелой ударной тактики, думая ожи
вить ее компромиссами съ огневой доктриной. Въ результате 
могла получиться мешанина, подобно нашему „Уставу Полевоп 
Службы1*, изд. 1912 года.

Опросъ, сделанный нами среди 400 участниковъ руково- 
димыхъ нами кружковъ высшаго военнаго самообразовашя, 
показалъ, что этотъ предразсудокъ еще прочно живетъ въ 
рядахъ нашего команднаго состава. Специфически услов!я 
гражданской войны способствовали оживленно. этого стараго 
предразсудка. „Нужно обратить особое внимаше, чтобы разви- 
•пе техники не шло въ ущербъ духу**, пишутъ мнопе изъ
участниковъ.
Основной 

психологиче
ски законъ 

боя.

Вотъ почему мы и считаемъ нужньшъ не
сколько дольше остановиться на разсмотреши 
этого предразсудка. Въ нашемъ печатномъ труде: 
„ Н а с л е д о в а н и е  боя;  и з с л е д о в а н 1 е д е я 
т е л ь н о с т и  и с в о й с т в ъ  ч е л о в е к а ,  к а к ъ

бойца** (издано въ 1907 г.) мы пришли къ окончательному
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выводу о существовании вЪчнаго „психологическаго закона 
боя“, заключающагося въ томъ, что „каждый бой кончается 
не исчерпаннемъ материальныхъ склъ и средствъ, а психологи- 
ческимъ актомъ: отказомъ отъ борьбы одной изъ сторонъ“. 
Этотъ “отказъ отъ борьбы" выражается очень многообразно^ 
начиная съ „отказа отъ борьбы" старшаго начальника, отдаю- 
щаго приказание прекратить наступление или отступить съ обо
роняемой позиции, или въ зидъ „отказа отъ борьбы" нЪкото- 
рыхъ частныхъ начальниковъ, прекращающихъ атаку своихъ 
частей или отступающихъ, донося старшему начальнику о не
возможности выполнения отданнаго имъ приказания, или, нако- 
нецъ, въ „отказъ отъ борьбы" бойцовъ, выражающемся сна
чала въ уклонении отъ боя слабыхъ духомъ (залегшие въ цЪпи, 
уходящие подъ различными предлогами изъ боя, „палеч- 
ники" и т. д.), а затъмъ нъ своихъ крайнихъ г >рмахъ, прини
мающего характеръ стихййнаго отступления паническаго 
бЪг ства включительно.

Этотъ „законъ боя" и является основны. э „закономъ 
войны". Окончание войны тоже представляетъ ибой прежде 
всего психологический актъ „отказа отъ борьб! одной изъ 
воюющихъ сторонъ".

Этотъ основной! законъ войны получилъ свое полное под
тверждение въ только что минувшей войнЪ.

Нужно ли доказывать это намъ, русскимъ? История нашей! 
революции и большевизма можетъ быть объяснена только на 
основании этого закона.

Тоже самое мы увидимъ и у всЪхъ воевавшихъ народовъ. 
Слова Гинденбурга, что „побЪдитъ тотъ народъ, у котораго нервы 
кръпче", есть лишь перефразировка вьишеуказаннаго закона.

Показания победителей епце болъе интересны, 
такъ какъ психологическое наростание процесса „от
каза отъ борьбы" происходить одновременно внутри 
обоихъ воюющихъ фронтовъ. У побъжденнаго этотъ 
процессъ лишь скорЪе завершается. Разсмотръние 
этого разлагающаго процесса у побЪдителя, благо
даря болъе медленному течению, позволяетъ лучше 

видеть его суицность. Дабы не быть заподозрЬннымъ въ тен
денциозности защиты ранЪе поставленнаго утверждения, мы при- 
ведемъ выдержки изъ уже упомянутой выше книги генерала Се- 
риньи „ Р а з мышл е н и е  о в о е н н о м ъ  искусствЪ"*) .

„ПобЪда одерживается тогда, пишетъ генералъ Сери- 
ньи, когда у противника нарушено внутреннее тактическое 
единство, т. е. когда разрушено управление и когда безпоря- 
докъ проникаетъ въ ряды воп1скъ. Пусть этотъ безпорядокъ 
проистекаетъ отъ исчезновения въ душъ начальника энергии, 
необходимой"! для ведения боя, или отъ того, что вогйска не

Психологи
ческий про
цессъ наро- 
станИя „от

каза отъ 
борьбы".

„КеНехИопз зиг Гаг! с!е 1а диегге".
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хотятъ больше повиноваться, — не въ этомъ дЪло. Сущность 
заключается въ моральномъ кризисЪ, въ потеръ въры въ по
беду. Материальный формы являются лишь внъшнимъ выраже- 
н!емъ этого кризиса духа“.

„Потеря в'Ьры въ побъду начинается среди гЪхъ; кто не 
дерется. Маршалъ Мармонъ въ своемъ трудъ „ Д у х ъ  в о е н 
но й  о р г а н и з а ц 1и“*) разсказываетъ, что въ древнихъ фа- 
лангахъ всегда люди заднихъ рядовъ начинали бЪгство**). Въ 
бояхъ минувшей войны это явлеше повторялось и здЪсь обык- 
нозено писаря и личный составь различныхъ тыловыхъ учреж
дена! были первыми съятелями паники. Противоположное было 
бы удивительно: менЪе привыкпле къ боевымъ впечатлЪшямъ, 
влитые при мобилизащи въ ничтожные „кадры", въ особенности 
же потому, что ихъ внимаше не можетъ быть приковано дъй- 
ственнымъ участШмъ въ бою, эти люди естественно должны 
являться морально менЪе устойчивыми".

„Утеря вЪры въ побъду поразительно растетъ по мЪрЪ 
удалешя отъ поля битвы. Подъ вл1яшемъ какъ бы оптическаго 
недостатка все преувеличивается и успъхъ и неудача. ВмЪсто 
того, чтобы видЪть реальное положение вещей, тылъ живетъ 
впечатлЪшями разсказовъ раненыхъ и уклонившихся, которые 
излагаютъ события въ зависимости отъ состояшя своего духа. 
Преувеличеше становится, такимъ образомъ, правиломъ. Можно 
утверждать, что происходящая въ дъйствительности события 
никогда не бываютъ столь хороши или плохи, какъ они кажутся 
сразу вдали отъ фронта".

„Вотъ почему становится понятнымъ, что начальникъ 
крупнаго войскового соединешя можетъ быть духовно потря- 
сенъ собы тии ранъе нежели его войска".

„Подобные случаи многочисленны какъ у насъ, такъ и у 
нашихъ союзниковъ и нашихъ враговъ. Тъмъ болЪе нужно 
восхищаться маршаломъ Жофромъ, когда онъ 24 февраля 1916 г. 
въ Шантильи принималъ генерала Петена, вызваннаго имъ для 
назначешя командующимъ арм1ей у Вердена. Въ эту минуту, 
когда въ его штабъ царила полная растерянность, маршалъ 
Жофръ сохранялъ полное спокойсте духа и, добродушно 
улыбаясь, сказалъ: „Ничего, Петенъ, дъла идутъ недурно".

„Подобное спокойегае духа старшаго начальника въ тра  ̂
гичесюя минуты — это все. Если бы онъ, морально поколеблен
ный, это показалъ, если угнетеше его духа отразится на ка- 
комъ нибудь изъ его распоряжешй, его настроеше распростра
нится съ неимовърной быстротой; его сомнЪшя удесятерятся въ 
силъ на каждой ступени командовашя; управлеше потеряетъ 
увъренность и начнетъ становиться безпорядчнымъ; внизу по-

*) Маршалъ Мармонъ основываетъ этотъ выводъ на показашяхъ
Вегец'я.

**) Ь’езргД <1ез тзШийопз тШЫгез.
4
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явится растерянность и паника; вера въ победу теряется... и 
единство дейсгай утрачивается".

„Чемъ более удаляешься отъ поля битвы, гЬмъ более 
извращаются собьтя на фронте; дурныя вести по мере пере
дачи стоустой молвой вырастаютъ и вместЬ съ ними растете, 
назовемъ его своимъ именемъ, страхъ. Воображение играетъ 
тутъ свою обычную роль, наполняя умы страхомъ передъ все
возможными опасностями. Удалеше отъ этихъ опасностей только 
увеличиваетъ ужасъ передъ ними. Пессимизмъ такъ же, какъ и 
во время Ксенофонта, начинаетъ развиваться съ самыхъ заднихъ 
рядовъ. Въ итопЬ, кризисъ веры въ победу начинается въ 
тылу, а въ современную войну прежде всего теряетъ эту веру 
самъ народъ... Эго явлеше очень ясно обнаружилось у насъ въ 
видь начавшегося въ нЪкоторыхъ кругахъ пораженчества. По
следнее прежде всего оказало вл1яше на войсковыя части, сня
тая съ фронта для отдыха, и къ которымъ эта гангрена была 
принесена отпускными, вернувшимися изъ глубокаго тыла. Тоже 
самое произошло у непр1ятеля въ 1918 году ™чбоЪ: вся
Германия была охвачена смутой; полки, находившиеся _ талу, 
подняли красные флаги и срывали съ офицеровъ погоны и ихъ 
знаки отлич1я; въ это же самое время войска, находившаяся на 
фронть, продолжали ожесточенно Драться. После заключешя 
перемир1я эти войска, не заразившись анарх!ей, перешли Рейнъ 
въ самомъ большомъ порядке и содействовали возстановлешю 
порядка въ Имперш".
_ Законе „отказа отъ борьбы" также веченъ,

какъ неизменны основныя чувства человька и,потерь по- прежде всего, его подверженность чувству страха 
дителя, передъ грозящей ему опасностью смерти.

какъ показа- г г • .. г- ттт е, Офицеръ австрШскаго I енеральнаго Штабатель предъ- д  гОтто Берндтъ лЪтъ 20 тому назадъ выпустилъ 
ла мораль КНИГу  подъ заглав1емъ „2аЫ 1т кпеде". Центре 

тяжести этого труда заключается въ статистичес- 
комъ изследованш потерь въ различныхъ сраже- 

шяхъ. Использовавъ этотъ замечательный трудъ и дополнивъ 
его данными, касающимися другихъ главнейшихъ сражено!, 
мы сделали следующее выводы.*)

1. Показателемъ боевыхъ качествъ войскъ является наи- 
большШ процентъ потерь, при которыхъ они все таки одер- 
живаютъ победу; эта „цена крови", которую войска готовы 
уплатить за победу определяете пределе „моральной упру
гости войске".

Процентъ иотерь „побежденная" заключаете въ себе 
также и те потери, который онъ понесъ уже после своего 
моральнаго кризиса; онъ заключаете въ себе потери, понесен

ной упруго 
сти войскъ.

*) Лекфя по „Психологш войны", прочитанная нами въ 1пзН1и4 сГеЬк!ез 
Ыатез ЗогЬоп въ о:енн!й триместръ 1922 года.
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■ныя во время „борьбы за победу" и потери, понесенный имъ 
поел & „отказа отъ борьбы", при этомъ последшя много пре
восходить первыя. Поэтому процентъ потерь, понесенныхъ по- 
бъжденнымъ, не можетъ служить такимъ же характернымъ 
показателемъ „моральной упругости войскъ", какъ процентъ 
потерь победителя.

2. Пределе „моральной упругости войскъ" несравненно 
меньше, чемъ это принято думать. Слова: „войска дрались до 
последняго человека" — представляютъ ничто иное, какъ те 
громюя слова, которыми побежденный успокаиваетъ свое само- 
люб!е.

Наиболее правильное представлеше объ этомъ пределе 
можетъ дать изеледоваше потерь въ сражешяхъ, проведен- 
ныхъ холоднымъ оруж1емъ. Въ современномъ бою, располз
шемся въ пространстве и во времени, моральный кризисе 
борьбы не проявляется резко и быстро. Вместе съ этимъ при 
могуществе огнестрельнаго оруж1я войсковая часть можетъ, 
не участвуя фактически въ борьбе, быть почти уничтожена. 
Поэтому процентъ потерь современнаго победителя заклю
чаете въ себе и потери частей „морально побежденныхъ".

Изучая потери лучшихъ войскъ древняго м1ра римлянъ, 
мы можемъ убедиться, что пределе ихъ „моральной упру
гости" никогда не превышалъ 20%, тогда какъ въ другихъ 
войскахъ древней исторш онъ опускался ниже 15%.

Конечно, эти выводы могутъ быть приложены только 
тогда, когда изеледоваше ведется въ очень широкомъ мас
штабе и когда, следовательно „законе большого числа" мо
жетъ проявиться въ полной силе. Вотъ почему было бы со
вершенно ненаучно сделать отсюда выводе, что рота или эс
кадроне, понесшш 20% потерь, имеете право прекратить 
свое наступлеше. Подобное заключение можно уподобить раз- 
сужденпо автомобилиста, который по истечеши известнаго 
срока считалъ бы себя въ праве давить' публику поде теме 
предлогомъ, что статистика указываете, что 1 несчастный слу
чай приходится на обшдй пробеге въ 10.000 версте.

Высшая военная наука въ своихъ общихъ выводахъ дол
жна основываться на „среднихъ" величинахъ, иначе она уда
лится съ пути реальностей и превратится въ метафизику.

Учете процента победныхъ потерь въ новейшихъ воы- 
нахъ несравненно сложнее, чемъ въ прежшя эпохи, когда сра- 
жешя длились не более одного дня, а потому представляли 
собой непрерывный въ психологическомъ отношены акте 
борьбы. Поэтому изучеше моральнаго напряжешя войскъ въ 
современномъ сражены следуете вести, расчленивъ это сраже- 
ше на боевые дни. Только въ этомъ случае мы приблизимся 
къ учету психологически непрерывныхъ очаговъ борьбы.

Подобное изучеше потерь, понесенныхъ войсками въ но
вейшихъ сражешяхъ, показываете намъ, что пределе мораль-

4*
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ной упругости, свойственный римлянамъ въ эпоху наивысшаго- 
СОСТОЯН1Я ихъ вооруженной силы, является достижимымъ л и ш ь  
для лучшихъ армш. Насколько низко опускается этотъ пределе 
въ менее благопр1ятныхъ услов1яхъ, можно судить по сл'Бдую- 
щимъ двумъ фактамъ.

1. Победы надъ Итальянскими арм1ями, какъ правило,, 
одерживались въ XIX столетш съ потерей у победителей, не 
превосходящей 3%.

2. Победы немцевъ въ первый перюдъ войны 1870-71 го- 
довъ надъ арм!ями Императора Наполеона III, одерживались 
при среднихъ потеряхъ въ 9%, во второмъ же перюде войны, 
когда нЪмцамъ приходилось иметь дЪло съ наскоро сформи
рованными арм1ями 3 ей республики, победное напряжете нъм- 
цевъ въ сражешяхъ не превосходило - 2%; патрютическое 
чувство французовъ не могло восполнить недостатка тактиче
ской организованности армш.

Такимъ образомъ, и тотъ пределе моральной упругости- 
войскъ, который устанавливается „закономъ большого числа", 
можетъ быть достигнуть только при нзличш особо благопр!ят- 
ствующихъ условш.

При такой точке зрТййя слова Петра Великаго 
о „победахъ малою кровью" полны глубокаго пси- 
хологическаго смысла. Создателя нашей регулярной 
армш съ его железной волей наврядъ-ли можно- 
заподозрить въ нерешительности и страхе передъ 
пролипемъ крови. Но его государственная мудрость 
подсказала ему, что „ к а п и т а л ъ  п о б е д н о й  
к р о в и"  с о в с е м ъ  не т а к ъ  в е л и к ъ ,  к а к ъ  

э т о  с в о й с т в е н н о  д у м а т ь  в о е н н о н а ч а л ь н и к а м ъ  
съ о г р а н и ч е н н ы м ъ  м ! р о в о з з р е н 1 е м ъ  Всякое круп
ное хозяйственное дело нуждается въ большихъ затратахъ, но 
вовсе не требуетъ расточительности, также точно и ведете 
войны требуетъ вождешя въ Сой, а не на убой.

Капиталъ 
„победной 

крови" не 
такъ великъ, 

какъ это 
принято ду

мать.

Если такова основная задача тактики по отношенпо къ 
своимъ войскамъ, то по отношений къ непр1ятелю она пре
следуем совершенно противоположную цель: въ кратчайший 
срокъ должны быть нанесены наиболышя потери непр!ятелю съ 
темъ, чтобы вызвать въ немъ моральный кризисъ.

Такова же была точка зрешя Суворова. Дабы убедиться- 
въ этомъ напомнимъ заключительный слова „Науки  п о б е ж 
да т ь " :

„Последнюю кампашю неприятель потерялъ счетнымъ семь- 
десятъ пять тысяче, только что не сто, а мы и одной тысячи 
не потеряли. Вотъ, братцы, воинское обучеше. Господа офи
церы, какой восторге!".
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Сила совремеменнаго огня стала настолько 
большой, что войсковая часть, попавшая подъ мас
совый огонь, можетъ понести въ кратчайший срокъ 
потери больший, чЪмъ она можетъ „морально” вы
держать.

Отсюда, естественно, вытекаетъ выводъ: при- 
менешемъ массоваго огня добиться моральнаго кри
зиса у непр1ятеля. Это, конечно, путь наиболее 
экономный для „крови” нашихъ войскъ. Этотъ вы
води является основными для таки называемой 
„огневой тактики" или, вернее, огневой тактиче
ской доктрины. Опытъ большой войны заставили 
всехъ нашихъ бывшихъ союзниковъ и враговъ 
окончательно вступить на этотъ путь.

Въ конце декабря 1918 г., т. е. сейчасъ же 
вследъ за заключешемъ перемир1я, штабъ фран- 
цузскаго главнокомандующего маршала Петена при

ступили подъ св-ьжимъ впечатлешемъ опыта победной войны 
къ работе подъ общими заглав1емъ: „ У с т р о й с т в о  а р м 1 и 
во в р е м я  войны"  („Ь’огдашзэНоп Ве 1’агтёе зиг 1е р1еВ сЗе 
><3иегге“). Въ основу этого труда маршалъ Петенъ указали по
ложить следующая основашя*): „Оборона это огонь, который 
останавливаетъ; атака — это огонь, который наступаетъ; ма- 
невръ это огонь, который перемещается* **)".

Выпущенное французскими Генеральными Штабомъ 6 ок
тября 1921 года „ Вр е м е н н о е  н а с т а в  л ен1е д л я  бое -  
в ы х ъ  д е й с т в и й  в ы с ш и х ъ  в о й с к о в ы х и с о е д и н е 
н и е  (1пз4гисйоп рг0У15О1ге зиг 1’етр1о1 с1ез ОгапВез ПпНёз) 
всецело основано на предуказанныхъ маршаломъ Петеномъ 
заключен!яхъ. Отдели этого Наставлешя подъ заглав1емъ „М о- 
г у щ е с т в о  огня"  начинается следующими словами: „Дей
ствительность огнестрельнаго оружия, правильно использованнаго 
признано единогласно и должно служить основашемъ правили 
употреблешя войскъ. Могущество огня все возрастаетъ. Фронтъ, 
образованный автоматическими оруж1емъ, хорошо расположен
ными и поддержанный артиллер1ей, снабженной снарядами, мо
жетъ быть прорванъ только войсками, обладающими, по край
ней мере, равными вооружешемъ. Обратно, сосредоточеше на 
определенномъ участке огня всехъ родовъ приводите къ унич- 
тожешю обороны и даже часто делаете ее невозможной".

*) Сот Ьаиге Ли 3-те Вигеаи с1и Тго1з1ете О. О. О. р.р; 239, 239.
** Начальникъ штаба Маршала Петена такъ пояснили эту мысль: 

„Оборона есть огонь останавливающий, атака — огонь наступающий 
(движущийся), маневръ — огонь перемещающийся Такими образоми ма- 
неври является прежде всего средствомн сосредоточежя огня ки дан
ному раюну ви данный моменти и данной интенсивности. „Кеуие сГ п- 
Тап1епе“ № 355 1 апреля 1922 г. статья полковника ОеззоДу поди за- 
глав!еми „СНие^иез гёНех1опз зиг ГтТап(:епе“.
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Не лишено интереса заметить зд'Ъсь, что потребовался 
4-хъ лЪтшй опытъ минувшей войны для того, чтобы заставить- 
французовъ окончательно и полно принять принципы огневой 
доктрины.

Опытъ войны 1870—71 гг., направивший нъмцевъ на этотъ 
путь, заставилъ и французовъ временно вступить на этотъ путь.. 
Французскш уставъ 1875 г. заключаетъ въ себъ следующее 
утверждение: „Огонь, какъ средство боя, им-бетъ главенствую
щее значение".

Но мало по малу подъ вл1яшемъ маневровъ мирнаго вре-' 
мени это основное положеше постепенно затушевывается. Во 
французскомъ полевомъ уставЪ издашя 2 декабря 1913 года, 
можно встрЪтить въ параграфа III слЪдующее указаше: „Ата
кующая войска должны всегда руководствоваться однимъ ръ- 
шешемъ: атаковать неприятеля холоднымъ оруж1емъ“. Объ огн-Ц 
уже не упоминается ни однимъ словомъ. Эго возвращение къ 
принципамъ устарЪлой ударной тактики; французская арм1я за
платила за это дорогой цЪной жестокихъ потерь въ своей 
п-БхогЬ и поражешй при первомъ сражен и съ н-Ьмцами въ по- 
граничномъ сраженш 1914 г. за то, что ея Генеральный Штабъ 
забылъ уроки войны 1870 71 года.

Германсюй Генеральный Штабъ оказался болЪе устойчи- 
вымъ въ своихъ научныхъ работахъ. Изъ опыта своей войны 
съ Франщей въ 1870 — 71 г.г., а также изъ опыта Русско-Ту
рецкой войны 1877 78 г.г., онъ вывелъ следующее заклю
чение: „Вести войну — это значитъ наступать; наступать - - это 
значить переносить огонь впередъ*) **).

Тождество второй части этого вывода съ заключешемъ 
маршала Петена послЪ м1ровой войны поразительны.

Съ легкой руки фельдмаршала Мольтке германская во
енная доктрина упорно идетъ по пути огневой тактики. Опытъ 
Англо-Бурской войны учитывается Германскимъ Генеральнымъ 
Шгабомъ, какъ подтверждение избраннаго имъ пути. Но осо
бенно яркое подтверждев!е даетъ война 1904 — 05 г.г., въ ко
торой послушные ученики Германскаго Генеральнаго Штаба 
японцы наносить постоянный тактическая поражения нашимъ 
войскамъ, воспитаннымъ на началахъ ударной тактики. Гер- 
манскш уставъ 1912 года въ противоположность русскому и 
французскому уставамъ того времени р-ьзко проводить идею 
господствующаго значешя огня. „Пока не достигнуто превос
ходство въ огнЪ", говорить н-Ьмецюй уставъ: „атака можетъ 
быть исполнена только цЬною громадныхъ потерь. Нужно по
этому ждать для нанесешя заключительнаго удара, чтобы 
огонь произвелъ свое д-ьйств1е“... „Заключительная атака

*) „Кпед Гйгеп Ье1зз1 апдгеНеп; апдгеЯеп Ье15ь̂  уог^агЫгадеп ёез
^еиегз „Ва1к“, ЕпЬлнске1ипд йег ТакИк 1гп \УеНкпеде“ з. 6.
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(штурмъ) является скорее использовашемъ уже достигнутыхъ 
результатовъ, нежели ударъ живоп силы .

Кампашя 1914 года показала, насколько правильнее пони
мали тактику немцы, нежели ихъ враги.

Но тотъ же опытъ минувшей Большой вой
ны показалъ, что въ прежнее понимаше „огневой 
тактики" нужно внести поправки. Победы, достиг
нутый однимъ огнемъ, р е ш и т е л ь н ы м и  не 
были.

Объяснеше этому явлешю можно найти при 
изучеши психологическаго строешя современнаго 

боя. Прежшй бой холоднымъ оруж1емъ представлялъ собой 
въ психологическомъ отношеши простую структуру. Столкнув
шийся стороны массировали свои войска на ограниченныхъ по 
своимъ размЪрамъ пространствахъ. Каждое, даже армейское 
сражен!е представляло собой всего несколько крупныхъ психо- 
логическихъ очаговъ боя, въ которыхъ законы психики толпы 
представлялись съ особенной силой. Вследств1е этого всякш 
бой рБзко делился на два перюда: подготовительный (до
столкновешя холоднымъ оруж1емъ) и решительный (рукопаш
ная схватка).

РаЗвипе огнестрельнаго оруж1я заставило сражающаяся 
войска разсредоточиться на поле сражешя. По мере дальней- 
шаго усилешя огня увеличивается расползан!е войскъ по фронту 
и въ глубину. СлЪдешемъ этого явилось то, что современ
ный бой разбился на безчисленное множество очаговъ. Воз
можность же однимъ огнемъ надломить духъ вопсковой 
части привело къ тому, что эти „психологичесюе боевые очаги" 
образуются не только на самомъ фронте столкновений, но и 
въ глубине боевого порядка. Вследствие этого резкое делеше 
боя на подготовительный и решительный перюдъ утрачивается.

Окончаше современнаго боя отличается отъ начала его 
лишь темъ, что „моральный кризисъ" въ различныхъ боевыхъ 
очагахъ начинаетъ становиться все чаще и чаще и самый ко- 
нецъ боя является результатомъ не одного большого мораль- 
наго кризиса, а суммы многочисленныхъ мелкихъ кризисовъ, 
сводящихся въ одно целое въ представлеши высшаго коман- 
довашя. Следств1емъ подобнаго положешя ве1цей и является 
то, что число боевъ, проигранныхъ изъ за „отказа отъ борьбы 
начальника" по сравнению съ прежними войнами все увеличи
вается.

Возможность моральнаго кризиса отъ д е й е т я  одного 
только огня влечетъ за собой очень важное послЪдств1е: вой
ска, переживппе этотъ критический моменте, могутъ оправиться 
и затемъ вновь участвовать въ борьбе. Въ прежнюю эпоху, 
когда моральный кризисъ могъ вызываться только примене- 
шемъ холоднаго оруж!я, это было чрезвычайно трудно, такъ 
какъ победитель автоматически добивалъ въ рукопашной

Поправки
внесенный
опытомъ

минувшей
большой
войны.
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схваткЪ „морально надломленнаго противника”. Минувшая 
Большая воина сразу же ръзко проявила особенность совре
менной войны въ видь „скораго оживашя” частей, предпола
гавшихся другой стороной разбитыми (XVII Германский кор
пусе посль сражешя у Гумбинена).

Боевой опытъ очень скоро показалъ, что къ 
„огневымъ побЬдамъ” въ особенности приложима 
пословица: „недорубленнып лЪсъ выростаетъ”. Про- 
тивникъ даже сильно морально потрясенный огневой 
атакой можетъ по истечении нЪкотораго промежутка 
времени оправиться и продолжать борьбу. Полная, 
уничтожающая побьда была возможна только въ 
томъ случаъ, когда вслЬдъ за атакующими „снаря
дами” шли атакующее „люди” для того, чтобы за
брать въ плЬнъ оглушеннаго и еще не пришедшаго 
зъ себя отъ огневой атаки противника. Возросшее 
число плЪнныхъ въ современныхъ бояхъ вовсе не 

является показателемъ ухудшения моральной силы современныхъ 
войскъ по сравнение съ прежними; это есть прежде всего слЪд- 
ств!е новыхъ психологическихъ условш боя.

Но мало еще этого. Опытъ минувшей войны показалъ, 
что услов1я современнаго боя требуютъ о т ъ  а т а к и  „ л ю д ь 
м и ” б о л Ь е  г л у б о к а г о  п р о н и к н о в е н и я  в г л у б ь  не- 
п р х я т е л ь с к а г о  р а с п о л о ж е н ! я ,  н е ж е л и  э т о  б ыл о  
р а н ь ше .  Теперь для атакующаго мало еще проникнуть въ 
расположеше пьхоты обороняющагося. До тЪхъ поръ пока 
атакующш не захватить артиллерш противника или, по крайней 
мЬрЪ, не заставить ее отодвинуться назадъ, захватъ непр!я- 
тельской пЬхотной позицш не только не принесетъ ему выгодъ, 
но, наоборотъ, можетъ поставить его въ критическое положе
н а  артиллер1я обороняющагося легко можетъ образовать для 
продвинувшихся впередъ частей пьхоты атакующе: о пушечный 
мьшокъ; попавшаяся въ этотъ пушечный мЪшокъ пЬхота раз- 
стрЬливается массовымъ огнемъ и затЬмъ становится легкой 
добычеП контръ атаки пЪхоты обороняющагося.

Такимъ образомъ, опытъ большой войны и внесъ ту необ
ходимую поправку, безъ которой огневая доктрина смущала 
мнопе даже выдающееся умы. Эта поправка можетъ быть фор
мулирована такъ: р е ш и т е л ь н а я  п о б ь д а  м о ж е т ъ
б ы т ь  о д е р ж а н а  в ъ  с о в р е м е н н о м ъ  бою т о л ь к о  
при  с о ч е т а н 1 и о г н я  и д в и ж е н и я  в п е р е д ъ .

То упорство, съ которымъ до минувшей большой войны 
мнопе изъ нашихъ военныхъ писателей держались за предраз- 
судокъ, что будто-бы огневая тактика синонимъ предпочтешя 
обороны наступлешю имъетъ своей первопричиной взглядъ 
Клаузевица; послЪдшй утверждалъ, что огонь болЪе способ- 
ствуетъ оборон ь, нежели наступлению. Такой выводъ подтвер
ждался крайне возросшей оборонительной силой малыхъ воин-
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скихъ единицы Въ самомъ деле, даже небольшая группа стрел- 
ковъ можетъ остановить значительно больпяее число противника, 
заставивъ его перейти отъ простого походнаго движешя въ 
наступлеше разомкнутымъ строемъ съ применешемъ къ местно- 
сти. Отсюда громадный выигрышъ времени для обороняюща- 
гося. Если же обороняющаяся группы, хотя бы разбросанный 
на сотни саженъ, свяжутся своими огнями, то передъ насту- 
пающимъ окажется огневой фронтъ, который онъ простымъ 
продвижешемъ впередъ прорвать не можетъ. Ему приходится 
вступать въ огневой бой, предоставляющий въ распоряжеше 
обороняющагося еще болышй выигрышъ времени.

Эта возросшая сила задерживающей способности малыхъ 
частей несомненно является однимъ изъ важныхъ следств1й 
возросшаго могущества огня; но однимъ этимъ вовсе не исчер
пываются все изменешя, которыя внесены огнемъ въ тактику.

Въ своей книге „1_ез рппарез с1е 1а Оиегге“ профессоръ 
общей тактики французской Высшей Военной Школы подпол
ковнике Фошъ посмотрелъ несколько глубже въ тактическое 
свойство огня. Онъ обратилъ внимаше на то, что по мере уве- 
личешя дальности огня, последний значительно более усили
ваете решительный дейсгая атакующаго, нежели обороняю
щагося. Въ самомъ деле: примемъ условно действительную 
дальность огня артиллерш въ 5 верстъ. Предположимъ также, 
что атакующш избралъ для решительной атаки участокъ не- 
пр1ятельскаго расположешя 5 верстъ по фронту. Онъ имеете 

•возможность сосредоточить противъ этого участка огонь го
раздо большего числа батарей (располагая ихъ въ несколько 
рядовъ), нежели онъ могъ это сделать при дальности огня въ 
несколько сотъ шаговъ, какъ это было въ эпоху Клаузевица. 
Но мало этого: по мере возрасташя дальнобойности атакую 
щхй можетъ привлекать для поражешя избраннаго имъ участка 
огонь соседнихъ атакующему участку батарей. При условно 
принятой нами дальности въ 5 верстъ привлеченные къ сов
местной огневой работе соседше участки могутъ иметь по 
фронту до 3-хъ верстъ каждый. Такимъ образомъ полоса рас
положешя батарей атаки расширяется до 11 верстъ. Правда, и 
обороняющийся можетъ также производить подобное же сосре
доточение огня. Но инициатива выбора участка принадлежитъ 
атакующему, и потому даже самая вдумчивая оборона н и к о г д а  
не сможетъ использовать въ такой же мере преимуществъ 
данныхъ усовершенствованна огнестрельнаго оруж1я, какъ это 
сможетъ сделать атакующей.

Съ развиыемъ огнестрельнаго оруж1я особенно усиливается 
фланговая атака; въ этомъ случае все больших и болышй 
фронтъ атакующихъ можетъ принимать боевое участхе противъ 
охватываемаго крыла, простреливая все глубже и глубже флангъ 
и тылъ противника. Такимъ образомъ, рэзвиые огня усилило 
не только наступлеше, но и вообще маневръ.
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б) Идея вре- 
меннаго 

„обезвреже- 
шя“ (нейтра- 
лизащи) ог- 
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гихъ огне- 

выхъ зада- 
чахъ идею 
„уничтоже- 

Шя“-

Истор1Я минувшей Большой войны особенно 
интересна тЪмъ, что она вскрываетъ тотъ долпй 
путь, который нуженъ для всесторонняго усвоешя 
новой идеи.

Могущество современнаго артиллерйскаго ог
ня, известное въ мирное время только спешали- 
стамъ по полигоннымъ опытамъ, поразило войска. 
На франдузскомъ фронгЬ это проявилось съ боль
шей силой, чЪмъ на русскомъ, отсталомъ въ техни- 
ческомъ отношенш, фронтЪ. И вотъ въ 1915, 1916 
и 1917 годахъ тактика французской артиллерш 
строится исключительно на идеъ разрущешя. Пушка, 
гаубица, мортира должны „уничтожить" все на 

пути атаки шЬхоты; последней остается лишь „занимать то, что 
завоевано артиллерией".

Механическое понимаше войны выявляется въ этой мысли 
въ полной мъръ.

Нужно согласиться, что огневая тактика представляетъ 
большой соблазнъ для подобнаго заблуждешя. Нельзя ли даже 
увидЪть также въ этомъ и особенность нашей эпохи, въ кото
рой быстрое совершенствоваше техники вызываетъ склонность 
людей къ матер1алистическому истолкованпо м1ра. Наша сощаль- 
ная болЪзнь, именуемая большевизмомъ, имЪетъ въ своей глу- 
бинЪ этотъ же первоисточникъ.

Потребовалось пролить ръки крови и вмЪсгЬ съ тЪмъ 
сдЪлать новыя открьтя науки прежде, чЪмъ отслоить этотъ 
матер1алистическн8 налетъ съ „огневой тактики"; начиная съ 
1918 года, съ легкой руки нЪмцевъ въ тактикъ артиллерш 
проводится новая идея: идея „нейтрализащи" или, переведя на 
руссюй языкъ, „обезврежешя". Согласно этой идеъ „разруше- 
ше“ артиллерШскимъ огнемъ ограничивается только проклады- 
вашемъ проходовъ для пъхоты черезъ мертвыя препятсгая; 
главной же цЪлью артиллерш является обезврежеше на перюдъ 
атаки непр;ятельскихъ орудий, пулеметовъ, ружей. Это обез
врежеше достигается интенсивнымъ массовымъ огнемъ, вызы- 
вающимъ моральный надломъ въ группахъ непр!ятельскихъ 
бойцовъ. Хим1я принесла для этого ц -ён н ы й  подарокъ. Покры
вая облакомъ разорвавшихся снарядовъ часть площади „безъ 
перерыва", она значительно облегчила стрЪльбу по площадямъ. 
Но п о д о б н о е  с о к р а щ е н н о е  т р е б о в а н и е  о т ъ  ар-  
т и л л е р 1 и б ыл о  в о з м о ж н о  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  
в п о л н Ъ  о с о з н а н а  п е р в а я  в ы ш е у п о м я н у т а я  
п о п р а в к а :  а т а к а  в е д е т с я  с н а р я д а м и  и с л е д у ю 
щ и м и  з а  н и м и  л ю д ь м и ,  п о т о м у ,  ч т о  д о с т и г н у 
т о е  в р е м е н н о е  о б е з в р е ж е н 1 е  м о ж е т ъ  б ы т ь  
и с п о л ь з о в а н о  т о л ь к о  а т а к у ю щ е й  п ъ х о т о й  
или  к а в а л е р 1 ей.

Такимъ образомъ, современная огневая доктрина стала
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столь же „психологичной", какъ и прежняя ударная. Она так
же базируется на признанш главенствующего значешя духов- 
наго элемента въ явлешяхъ боя. Она также считаетъ, ч то  
г л а в н ы м ъ  о р у д 1 е м ъ б о р ь б ы  о с т а л с я  ч е л о в е к е .  
Въ этомъ отношенш она отличается отъ прежней ударной 
доктрины только теме, что она раздвигаетъ рамки рЪшитель- 
наго периода боя до границъ действительна: о артиллер:йскаго 
огня. Начиная съ этой границы, она уже стремится огнемъ 
довести непр1ятеля до моральнаго кризиса. Чемъ скорее и 
полнее она этого достигнетъ, темъ меньше кроваваго напря- 
жешя потребуется отъ пехоты, темъ больше останется „капи
тала победной крови" и тьмъ больше возможностей ей пред
ставится приблизить достигнутые огнемъ результаты до иде
ала всякаго боя — уничтожены врага (плЪнешя его). Но в м е- 
с т е  с ъ  т е м ъ ,  с о в р е м е н н а я о г н е в а я  т а к т и к а  при- 
з н а е т ъ ,  что э т о  д о с т и ж е ь П е  в о з м о ж н о  т о л ь к о  
при с б л и ж е н 1 и б о й ц о в ъ  до  р у к о п а ш н о й  схв а т ки .  
Въ этомъ отношенш формулировка, принятая Японскимъ уста- 
вомъ, что „штыкъ добиваетъ непр1ятеля“, вполне .отвечаете 
идеямъ огневой тактики.

Такимъ образомъ, все наши страхи, что широкое развитее 
техники губительно отражается на „духе войскъ", нужно оста
вить.. Это предразсудокъ, связанный съ нашей общей куль
турной отсталостью.

Будущая доктрина Русской армш должна сме- 
ло вступить на огневой путь, порвавъ навсегда 
съ началами ударной тактики. Основнымъ положе- 
шемъ новой доктрины должно быть признано то, 
что с о в р е м е н н а я  т а к т и к а  с т а л а  о г н е в о й ,  
принимая это положеше съ теми поправками, ко
торый внесла минувшая война и о которыхъ мы 
только что упоминали выше.

Новыя , изобретешя техники не изменяютъ 
еше этого положешя. Широкое развиДе ав1ацш только удли
нило раюнъ, угрожаемый бомбой. Но бомбоносный самолетъ 
не сможетъ заменить пушки. Для того, чтобы сбросить свои 
бомбы, бомбоносный самолетъ долженъ оказаться надъ избран
ной имъ для поражешя целью. Это требуетъ полнаго господ
ства въ воздухе. Пушка же исполняетъ свое дело, оставаясь 
внутри своихъ позиц й. Снабжеше огнестрельными припасами- 
это основной вопросъ для ведешя массоваго огня разрешается 
для пушки неизмеримо проще*). Хим1я, пытавшаяся вначале

Будущая 
доктрина 

Русской ар- 
М1и должна 
полностью 
вступить на 

путь огне1 
вой тактики'

*) Простой аоифметическШ подсчегь насколько велики въ этомъ 
отношены преимущества артиллерЫ надъ ав1ащей Наприм^ръ 6’, гау
бица можетъ выпустить въ день бол^е 400 снарядовъ. Такимъ обра
зомъ, одна батарея 6” гаубицъ можетъ обрушить на противника около 
70 тоннъ снарядовъ Наиболее мощный бомбардировочный аэропланъ 
можетъ поднять только 2—3 тонны бомбъ.
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выступить на поле сражешя самостоятельно въ виде газовой 
волны, выпускаемой изъ резервуаровъ, оказалась не въ состо- 
яши противостоять ненр1ятельскоГ] артиллерш: ей пришлось 
избрать другой путь, а именно, начинять артиллерШсюе сна
ряды своими газами и кислотами. На этомъ пути мощность ея 
воздействия чрезвычайно увеличилась, а въ будущей войне 
еще более расширится. Лучи дьявола, о которыхъ такъ много 
говорила пресса, еще очень далеки отъ осуществлешя. Но 
даже если это и будете иметь место, то къ оруд1ямъ, пора- 
жающимъ снарядами, прибавятся оруд1я, поражающая лучами. 
Изменена „огневого характера" тактики предвидеть очень 
трудно.



„ К О Л И Ч Е С Т В  0 й В О Й С К  ъ.

О ч е р к ъ  5-й.

С 0 Д Е Р Ж Я Н 1 Е :  „Шапками закидаемъ?" Къ концу 1916 года въ Рос- 
аи не хватало людского матер1ала. Реальное значение „количества*- 
войскъ и методы его оценки въ современную эпоху. Наше „многолю- 
д1е“ даетъ возможность повысить качество нашей армш. Методы исчи- 

слешя количественной силы будущей Русской Ярмш.

Шапками Упорство, съ которымъ мы оставались въ
заки Цикле идей ударной тактики, имело также причину 

особаго рода. Росая всегда была страной техниче
ски отсталой по сравнешю со с в о и м и  западными 

соседями. Учитывая это, мы надвялись количествомъ своего 
людского матер1ала возместить свою техническую отсталость. 
170 миллюновъ населен1я своей громадной цифрой импониро
вали воображение— и не только нашему, но и нашихъ союз- 
никовъ и нашихъ противниковъ. Подобная мысль еще и те
перь имеете широкое распространеше въ нашей военной сре
де, въ чемъ намъ приходится убедиться изъ упоммнутыхъ 
нами ответовъ участниковъ кружковъ Высшаго Военнаго Само- 
образовашя. Изучеше красной военной литературы показываетъ 
на сугцествоваше такого же убеждешя и въ рядахъ краснаго 
команднаго состава.

Между темъ, только что минувшая война принесла глу
бокое разочарована въ этомъ отношенш.

Къ концу третьяго года войны Росая стояла 
передъ острымъ недостаткомъ въ людскомъ мате
риале. Эготъ фактъ настолько противоречить обыч
но распространеннымъ мнешямъ, что я позволю 
себе несколько подробнее на этомъ остановиться.

Особое Совещаше по обсуждение меропр1ят1й 
по обороне государства, учрежденное Государемъ 
изъ избранныхъ членовъ Государственной Думы, 

Государственнаго Совета и заинтересованныхъ въ защите стра
ны министровъ, сочло своимъ долгомъ въ конце 1916 г. об
ратиться черезъ своего председателя съ непосредственнымъ 
докладомъ къ Верховной Власти. „Въ настоящее время", го
ворится въ начале этого доклада, „передъ нами предсталъ во-

Къ концу 
кампанш 

1916 года 
въ России 

не хватало 
людского 
матер1ала.
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просъ, по нашему понимашю настолько важный для судебъ 
нашего отечества, и притомъ настолько тревожный и даже 
грозный, что мы, не имея полномочий поднять вопросъ этотъ 
въ Особомъ Совещанш, почли своимъ долгомъ въ качеств® 
верноподанныхъ обратиться по этому поводу непосредственно 
къ Вамъ, Государь — и это тем® более, что угрожаемая на
шему Отечеству опасность можетъ быть устранена только ме- 
ропр1ЯТ1ями, исходящими отъ Верховной Власти. Вопросъ этотъ 
касается дальнейшего комплектовашя нашей армш“... Послед
нее рисуется этимъ докладом® въ следующем® виде: хотя 
из® всего населешя Россш призвано только 14:/2 миллюновъ 
людей, тем® не менее считается возможным® призвать еще 
только 11/.2 миллюна, из® которых® половина представляет® 
собою молодых® людей призыва 1919 года.

„Все более остро ощущается недостаток® въ стране ра
бочих® рук® во всех® отраслях® народнаго труда иШ- въ 
том® числе, въ производствах®, работающих® на оборону, на 
удовлетворение ьсехъ многочисленных® и обширнейших® по
требностей армш. За последнее время какое бы меропр1ят1е, 
направленное къ расширешю той или иной отрасли нашей про
мышленности, работающей на арм^ю, не обсуждало Особое 
Совещание, оно непременно встречалось съ одним® и тем® 
же препятствием® — людей нет®. Даже производство столь не
обходимых® для нас® тяжелых® снарядов®, за которое энер
гично взялось артиллерийское ведомство, встречает® то же 
затруднеше"...

„То же явлеше и въ частной промышленности, на кото
рую опирается военная. Въ шахтах® не хватает® людей для 
добычи угля, у доменных® печей — для выплавки металла соот
ветственно повышенной потребности въ них®. Заводы зани
маются систематическим® переманиванием® рабочих® друг® отъ 
друга, что породило даже мысль об® изданш особаго для 
борьбы съ этимъ злом® закона".

„Малолюд1е отражается въ равной степени и на всей 
сельской жизни, величайшее затруднеше въ продовольствен
ном® деле испытывается отчасти из® за того, что ослаб® гу
жевой промысел® -  некому возить хлеб® на станцш. Свекло
сахарные заводы, за недостатком® людей, не были въ состоя
нии выкопать и свезти весь урожай свеклы. Сельско-хозяйст- 
венныя работы — молотьба и осенняя вспашка — прошли съ 
запоздашемъ, и притомъ, при крайнем® напряженш всего сель- 
скаго населешя".

„Словом®, весь государственный механизм® и все народ
ное хозяйство испытывают® с о в е р ш е н н о  я в н ы й  н е д о 
с т а т о к ®  в ъ  людях®" .
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„На это возможно, казалось бы, возразить, что количе
ство населешя, призваннаго въ войска, въ % %  отношенш къ 
общему количеству у насъ значительно менЪе, чЪмъ у нашихъ 
враговъ и, особенно, у нашей союзницы -  Францш: у насъ оно 
составляетъ около 10°/о, а во Францш достигло 16“.

„Но положение народнаго хозяйства у насъ и въ Запад
ной Европъ не можетъ быть сравнимо; наши огромныя про
странства съ разбросаннымъ рЪдкимъ населешемъ и слабо раз
витыми городскими центрами, недостаточной сътью жел.дор., при 
непроходимости въ течеше некоторой части года большинства 
грунтовыхъ дорогъ, наряду съ расположешемъ мЪсторождешя 
металловъ и горючаго, столь необходимаго для изготовлеюя 
боевыхъ припасовъ, въ отдаленныхъ отъ многихъ металлурги- 
ческихъ заводовъ мйстностяхъ Имперш, наконецъ, климати- 
чесия услов!я, требуюшдя много труда по охранению отъ зим
ней стужи, а также по борьбъ со снъжными заносами все 
это вызываетъ н е о б х о д и м о с т ь  у н а с ъ  т а к о й  д о б а 
в о ч н о й  р а б о т ы ,  а, с л Ъ д о в а т е л ь н о ,  и л и ш н и х ъ  р а 
б о ч и х ъ  р у к ъ ,  к о т о р у ю  не з н а е т ъ  Зап.  Е в р о п а .  
Н а к о н е ц ъ ,  с р а в н и т е л ь н а я  н и ч т о ж н о с т ь  у н а с ъ  
по с р а в н е н ! ю, н а п р и м ъ р ъ ,  съ  Францией ,  механи-  
ч е с к и х ъ  д в и г а т е л е й  (въ 1906 г. число лошздиныхъ 
силъ во Францш было въ 15 разъ болЪе, чймъ у насъ) и 
ме н ь ша я ,  о б у с л о в л е н н а я  м н о г и м и  пр ич и н а ми ,  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  р у с с к а г о  р а б о ч а  го п о с р а в -  
не н1 ю с ъ  з а п.-е в р о а е й с ки м ъ, п р и в о д я т ъ  къ  т о му ,  
ч т о  о т в л е ч е н 1 е у н а с ъ  о т ъ  п р о и з в о д и т е л ь н о й  
р а б о т ы  10°/о н а с е л е н 1 я  е д в а - л и  не т я ж е л е е  о т з ы 
в а е т с я  на о б щ е м ъ  х о д ъ  н а р о д н а г о  х о з я й с т в а ,  
н е ж е л и  во Ф р а н ц 1 и 16%“.

Въ дальнъйшемъ докладъ еще разъ подчеркиваетъ 
мысль, что вопросъ идетъ не только о квалифицированныхъ 
рабочихъ, но и вообще о р а б о ч и х ъ  р у к а х ъ .

„Недостатокъ не только механиковъ, но даже простыхъ 
слесарей и кузнецовъ достигаетъ такихъ предЪловъ, что отра
жается даже на сельскихъ работахъ, вслЪдсТв1е невозможности 
произвести ремонтъ с.-х. орудш. Между гЬмъ, пространство 
нашей посевной площади въ одной Европейской Россш, ис- 
ключивъ область, занятую врагомъ, превышаетъ 72 миллюна 
десятинъ, а сйнокосъ 20 миллюн. десятинъ, что почти дости
гаетъ пространства всей территорш Францш и Германш, взя- 
тыхъ въ совокупности. О б р а б о т а т ь  и у б р а т ь  э т у  ис
п о л и н с к у ю  з е м е л ь н у ю  п л о щ а д ь  о д н о й  л и шь  
м у с к у л ь н о й  силой,  б е з ъ  с о д Ъ й с т в ^ я  с п е ц 1 а л ь - 
н ы х ъ  орудий,  о с т а в ш е е с я  на м Ъ с т а х ъ  н а с е л е н а  
не в ъ с о сч- я н ! и“.

Не лишено интереса, что въ заключительной части до
клада Государю члены Особаго СовЪщашя упоминаютъ о
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ТОМЪ, ЧТО „ВЪ арМ1И прочно привился взглядъ, что при сла
бости нашихъ техническихъ силъ мы должны пробивать себе 
путь къ победе преимущественно ценой человеческой крови. 
Настоятельно необходимо внушить всемъ начальствующимъ 
лицамъ, что легкое расходоваше людской жизни, независимо 
отъ чисто-гуманитарныхъ соображений, недопустимо потому, что 
ч е л о в Ъ ч е с к 1й з а п а с е  у н а с ъ  д а л е к о  не н е и с т о 
щ и м  ъ,..“

„Широкое развитее и применеше различныхъ предохрани- 
тельныхъ мйрь, кахъ то касокъ, наплечниковъ, более усовер- 
шенствованныхъ укрьтй и окоповъ—вотъ, къ чему мы должны 
ныне прибегнуть, а главное — въ о с н о в у  в с е х ъ  такти-  
ч е с к и х ъ  м е р о п р 1 я т 1 й д о л ж н о  б ы т ь  п о л о ж е н о  
с т р е м л е н ! е  з а м е н и т ь  энерг1Ю,  з а к л ю ч а ю щ у ю с я  
в ъ  ч е л о в е ч е с к о й  кр о в и ,  с и л о й  с в и н ц а ,  с т а л и  г* 
в з р ы в ч а т ы  х ъ  в е щ е с т в е " .

Приведенный документе представляете собой значитель
ную ценность потому, что онъ былъ составленъ людьми, имею
щими полную возможность непосредственно оценивать напря
жете, которое потребовалось во время войны отъ Россш въ 
его общемъ объеме и въ его реальномъ значенш. На тяже- 
ломъ опыте 3 летней воПны приходилось убеждаться, что тех
ническая отсталость Россш, которую въ военной среде русской 
и союзнической думали возместить количествомъ людского 
материала, сама являлась причиной тому, что Росая не могла 
дать такое же напряжете людьми, какое могли дать страны 
съ развитой техникой. Въра въ спасительность числа призван- 
ныхъ людей являлась обманчивымъ миражемъ. Будущая Росая, 
разоренная большевистскимъ владычествомъ, окажется долгое 
время еще менее состоятельной въ комплектованш своей воору
женной силы, чемъ Росая 1914 16 гг.

Если подойти къ разсмотрешю вопроса о воз
можности замены недостатка въ технике — количе
ствомъ людей съ более узкой, чисто тактической „количе- . „„ „ точки зрент, то неооходимо констатировать, что и

С Т В З  В О И С К Ъ  • -- и ивъ этомъ отношенш опытъ большой войны даетъ 
совершенно определенный ответь. При современной 
матер1альной части эта возможность въ сравненш 
съ возможностями въ эпоху Суворова и Наполеона 
чрезвычайно уменьшилась.

Современный огонь обладаетъ, при м а с с о в о м ъ  его при- 
мененш, такимъ могуществомъ, что никаюя реки крови сами 
по себе не могутъ его погасить. Путь бойцу черезъ реку 
массоваго огня могутъ проложить только огневыя же машины.

Опытъ нашей гражданской войны даетъ какъ бы некото
рое противопоказание. Въ бояхъ этой войны мы можемъ уви
деть возрождеше ударной тактики, и притомъ въ формахъ, 
напоминающихъ конецъ 18 столетия. Причиной этого явилось

Реальное
значение

и методы его 
оценки въ 
современ

ную эпоху.
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прежде всего то, что обе стороны были очень бедно обору
дованы въ техническомъ отношении Война велась въ полномъ 
смысле слова на остатки отъ прежней армш, и эти остатки 
материальной части находились въ большинстве случаевъ въ 
неудовлетворительномъ состоянии Современный же огонь про- 
являетъ свою силу только въ томъ случае, если онъ „массо
вый" и правильно „организованъ". Пушки, считающаяся едини
цами, хотя бы и новаго образца, не могутъ придать тактике 
того огневого характера, который ей присугцъ на поляхъ сра- 
жешя современной большой войны. Кроме этого, требуется 
обильное снабжеше огнестрельными припасами, что не имело 
места ьъ гражданской войне. Наряду съ нищетой въ мате- 
р1альной части, на обеихъ сторонахъ имелись и друпя при
чины. Среди нихъ нужно указать, что скороспешность форми- 
ровяшя большинства частей, вызываемая услов!ями политической 
обстановки, въ связи съ нежелашемъ драться въ массе населе- 
шя, делала фронты весьма неустойчивыми — поэтому организа- 
щя огневыхъ фронтовъ являлась невыполнимой не только при 
наступленш, но и при обороне.

Полное разъяснеше затронутаго здесь вопроса заставите 
насъ раздвинуть его рамки и разсмотреть более общШ во
просе — о значенш к о л и ч е с т в е н н о й  силы армш.

То, что к о л и ч е с т в е н н а я  сила  имеете значеше для 
одержашя победы, свидетельствуютъ настойчивыя заботы всехъ 
великихъ полководцевъ осуществить въ решающемъ месте и 
к о л и ч е с т в е н н ы й  перевесе своихъ силе надъ силами про
тивника. Суворове формулировалъ это въ словахъ: „идешь въ 
бой — умножай войска, снимай посты, снимай коммуникацию", а 
Наполеоне — въ словахъ „Ьез §гоз Ьа1аП1опз оп! 1ои]оигз 
га1$оп“.

Говорить о количественномъ перевесе силе вовсе не зна
чите умалять качества этихъ войскъ. Мы хорошо знаемъ, ка
кое громадное значеше придавали все велише полководцы, а 
въ частности Суворове и Наполеоне, качеству войскъ, т. е. 
духу войскъ и ихъ обученш. Поэтому, затрагивая вопросе о 
количественномъ перевесе силе, мы говоримъ о перевесе въ 
числе вполне боеспособныхъ войскъ. Только въ подобныхъ 
случаяхъ можете выявляться „механически!" элементе войны.

Въ эпоху господства холоднаго оруж1я .оценка „механи
ческой" силы стороне исчислялась просто — числомъ батальо- 
новъ и эскадроновъ.

Такой методе оценки сохранялъ за собою основание и въ 
начальную эпоху огневой тактики, когда главенствующее зна
чеше принадлежало ружейному огню (80% потерь). Но съ пере- 
ходомъ главенствующей роли въ современномъ огневомъ бою 
къ артиллерш (75% потерь) подобная оценка стала ошибочной. 
Современнаго стратега, придерживающагося этого устарелаго 
метода, можно уподобить экономисту, который, желая срав-
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нить производственную силу фабричнаго и кустарнаго произ
водства, вздумалъ бы основывать свои заключения на сравненш 
числа рабочихъ. Несомненно,. что такой экономистъ можетъ 
притти къ ложному выводу, а именно, что кустарное производ
ство более могущественно, чЪмъ фабричное. Ошибка подобнаго 
рода была свойственна нашимъ высшимъ штабамъ. Яркимъ при- 
мЪромъ можетъ служить телеграмма генерала Янушкевича 345 
отъ 28 поля (10 августа 1914 г.*), являющаяся основной дирек
тивой для нашихъ первыхъ операция въ Восточной Пруссш. Въ 
этой телеграмме, на основами сравнены числа баталюновъ и 
эскадроновъ въ нашихъ 1 и 2 арм1яхъ и числа баталюновъ въ 
8 германской армш, генерале-квартирмейстерсюй отдЪлъ ставки 
заключаетъ о нашемъ двойномъ превосходстве въ силахъ. 
Результаты подобной стратегической ошибки хорошо всЪмъ 
известны.

ОпредЪлеше количественной (механической) силы совре
менной армш требуетъ не только сопоставлешя числа ручного 
огнестречьнаго инструмента, но и числа огневыхъ машинъ, т. е. 
артиллерняскихъ орудш.

Единицей для сравнен!я количественной силы армш можетъ 
считаться въ современную эпоху только пехотная дивиз1я, т. е. 
войсковое соединеше, въ которомъ осуществляется согласно 
боевому расписанию всехъ армШ, первое полное органическое 
сочеташе ружейнаго, пулеметнаго и артиллер!йскаго огня. Не
сомнЪнно, что саг» а сила дивизги можетъ быть различна, въ 
зависимости отъ принятой организацш (количества разныхъ огне
выхъ машинъ и бойцовъ). Было бы также ошибочно считать 
за правило, что материальная сила дивизги измеряется исключи
тельно числомъ ея пушекъ. Какъ мы уже указывали выше, 
опытъ войны показалъ, что, хотя роль пъхоты измънилась, но 
она не уменьшилась. Безъ движешя пъхоты впередъ не можетъ 
быть ръшительныхъ победе. Осуществить это пЪхота можетъ 
только обладая известной численностью, иначе она превращается 
въ прикрытге дивизюнной артиллерш. Съ другой стороны, наби- 
ваше дивизш людьми сверхъ извЪстнаго предела приводить 
только къ лишнимъ потерямъ. Огонь современной боевой ма
шины можетъ быть парализованъ только огнемъ соответствую
щей ей машины, но не можетъ быть залить кровью. Излиш- 
комъ людей, какъ подтвердилъ опытъ минувшей войны, стра
дали наши пЪхотныя дивизш начала войны, при ихъ 16-ти ба- 
тальонномъ составе**). Французы и немцы наметили передъ 
войной 1914 года пределе полезной численности пехоты въ

*) Эта телеграмма полностью приведена въ нашей книгк „Изъ 
исторш кампанш 1914 г. на русскомъ фронтЬ; начало войны и первыя 
операцЫ въ Восточной Пруссш". изд. „Пламя", Прага.

**) Конечно, вопросъ идетъ объ укомплектованныхъ дивиз!яхъ. 
Драться же неукомплектованными дивиз'шми — это непростительная рас
трата кадроваго состава.
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дивизш, имея ихъ 12-ти батальоннаго состава, Къ концу войны 
французскья и германскья дивизш были уменьшены до 9-ти ба
тальоннаго состава.

Такимъ образомъ, количественная сила армш измеряется 
не общей численностью людей, не числомъ батальоновъ и эскад- 
роновъ а числомъ соответственно организованныхъ дивизш. 
Это опять приводитъ насъ къ заключенно о необходимости 
снабженш армш надлежащимъ количествомъ машинъ. Безъ этого 
наше многолюдье не будетъ использовано, а будетъ только 
соблазнять насъ миражемъ ч и с л е н н о й  силы, въ действи
тельности не и деющейся на лицо.

Наше „мно
голюдье" 

даетъ воз
можность 
повысить 

„качество"

Но если наше м н о г о л ю д ь е  безъ соответ
ствующего количества машинъ не обуславливаете, 
еще матерьальной силы нашей армьи, то, съ другоп 
стороны, оно можетъ очень благопрьятно отразить
ся на качестве армш. И какъ разъ на эту ^сторону 
дела, несмотря на то, что мы очень любили до 
войны повторять высокья слова о „главенстве духа ,

нашихъ не был0 обращено должнаго вниманья, 
войскъ. Вопросъ, которой мы подььмаемъ здесь - -

это оздоровленье и омоложенье состава действующей армьи. 
Казалось бы, что, имея въ своемъ' распоряженьи 170 милльо- 
новъ населенья, а съ другой - ограниченную возможность фор
мировать пропорцьонально такое же число дивизьй, какъ у на
шего врага, мы могли произвести отборе более здороваго и 
молодого контингента*).

Опыте минувшей войны очень ярко подчеркнулъ каче
ственное превосходство частей войске съ молодымъ солдат- 
скимъ составомъ. Оне заключаютъ въ себе более энергичныхъ 
и' выносливыхъ бойцовъ. Если же говорить о храбрости въ 
массахъ людей, то нельзя не констатировать того, что храб
рость присуща въ большей степени молодымъ, а не пожилымъ. 
Гражданская война также подтвердила этотъ выводе на при
мере юнкеровъ, кадете и гимназистовъ, которыхъ въ бою на
до. было постоянно удерживать. Въ более молодомъ составе 
армьи менее женатыхъ и многосемейныхъ, это тоже одинъ изъ 
существенныхъ факторовъ, вльяющихъ въ массе случаевъ на 
храбрость рядового бойца. Въ этомъ отношенья многосемей
ные являются наиболее труднымъ матерьаломъ, Проявленье съ 
ихъ стороны самоотверженья требуете гораздо большаго уси
лья воли и гораздо большаго идейнаго служенья Родине.

На омоложенье солдатскаго состава людей своей дей
ствующей армьи особое вниманье обращала Германья. Въ 1914 г. 
ея полевыя и резервный части заключали въ себе солдатски!

ГерманЬя выставила въ 1914 году 1 дивизЬю на 500.С03 своего 
населенЬя, а мы на 1.500.000.

5*
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составъ моложе 29 лети, въ то время, какъ у насъ этотъ 
возрастъ доходилъ до 39 лети. Столь же большое внимаше 
обращала Гермашя на отборъ въ арм1Ю физически б о е е  здо- 
ровыхъ элементовъ. Въ то время, какъ у насъ по негодности 
къ службе браковалось всего 17% ежегоднаго призыва, въ 
Германш браковалось 37%. Эга громадная разница происходи
ла вовсе не потому, что наше населеше здоровее, а вслЪдсте 
значительно более повышенныхъ требованш Германш къ физи
ческой годности солдата. Въ здоровомъ теле — здоровая 
душа. Если же прибавить къ этому, что въ 1914 г. герман
ская арм1я оказалась и самой молодой, то становится понят- 
нымъ, почему въ кампашю этого года въ отношенш, проявляе
мой немецкими войсками энергш действш, имъ безспорно при- 
надлежитъ почетное место среди всехъ воевавшихъ народовъ. 
Готовясь выиграть войну быстро развивающимися нападешями 
на своихъ соседей, Германски! Генеральный Штабъ художе
ственно цельно проводили свою нападательную доктрину во 
всехъ вопросахъ устройства германской вооруженной силы.

Нашъ законъ о воинской повинности освобождали по се
мейному положешю 48% призывныхъ, въ Германш же всего 
2%. Широкое развита у насъ льготъ по семейному положешю 
объяснялось крестьянскими хозяйственными строемъ нашей 
страны. Противъ этого въ принципе не приходится возражать, 
и потому наша льгота I разряда (т. е. сохранеше въ хозяйст- 
вахъ действительно единственнаго работника), конечна, имела 
смыслъ но по этой льготе освобождалось только 24%, ос
тальные же 24% заключались въ льготныхъ 2 и 3 разряда, 
т. е. вторыхъ работниковъ въ семье. Подобная постановка во
проса показала, что нашъ законъ о воинской повинности былъ 
построенъ на совершенно иной точке зрешя, чемъ германские 
Качеству обучаемаго въ войскахъ контингента не придавали 
никакого значешя, а учитывалась лишь его численность.

Устройство будущей Россшской вооруженной силы не 
должно опять базироваться на подобномъ ложномъ, яматер1а- 
листическомъ" основанш. Роспя можете иметь самую молодую 
и здоровую армпо. Использовлше подобной возможности осо
бенно важно для Россш. Выше мы упоминали, что нашими мас
сами свойственна некоторая пассивность характера; в л и в ъ  въ  
р я д ы  в о й с к ъ  м о л о д о с т ь и з д о р о в ь е ,  мы з н а ч и т е л ь 
но п о в ы с и м ъ  а к т и в н ы й  и м п у л ь с ъ  н а ше й  а р м 1 и.

Перейдемъ теперь къ разсмотрешю вопроса 
о количественной силе будущей Россшской армш.

Попроёуемъ определить, какое число пВхот- 
ныхъ ДИВИ31Й — этихъ основныхъ единице для ис- 
числешя современныхъ армий — должна быть готова 
выставить Росс1я къ началу будущей войны.

Даже при прежнемъ состоянш Россш было 
совершенно естественно возражеше министровъ

Метопы 
исчисления 

„количе
ственной" 
силы буду

щей Русской 
армж.
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финансовъ, настаивающихъ при обсуждении военныхъ бюдже- 
товъ на сокращенш расходовъ на армно во имя ассигновашя 
большихъ суммъ на производительные расходы; съ другой 
стороны — столь же естественны были возражешя военныхъ 
министровъ, указывающихъ, что расходъ на арм1Ю есть стра
ховая прем1я, которая уплачивается страной, дабы избежать 
въ случае проигрыша ближайшей войны, платы, въ качестве 
побЪжденнаго, сторицей.

Р а з о р  ен! е  Р о с Д и  б о л ь ш е в и к а м и  с а мо  по 
с е б е  д о л г о  б у д е т ъ  в л ! я т ь  на то,  ч т о  э т о  н е о б х о 
д и м о е  н а п р я ж е н 1 е б ы л о  бы о п р е д е л е н н о  „ б е з ъ  
з а п р о с а 0.

Правильное разрешение вопроса возможно только въ 
общегосударственной плоскости. Здесь не можетъ быть ме
ста ни исключительно военной, ни исключительно экономи
ческой точекъ зрешя. Въ основу разрешешя этого вопроса 
должны быть, прежде всего, положены те государственный 
задачи, который политика будущей Россш предъявить своей 
вооруженной силе въ случае возникновешя войны.

Важнейшими фронтомъ*) борьбы Россш является ея за
падный фронтъ. Здесь угроза Россш можетъ быть осуще
ствлена Финлянд1ей, Эстонией, Латвией, Польшей и Румынией. 
Современный войны въ Европе не могутъ оставаться локали
зированными, оне неминуемо втягиваютъ въ свой водоворотъ 
все новыя и новыя государства. Вспомнимъ только что минув
шую войну, начатую Австро-Венгр1ей и Гермашей— противъ 
Сербш, Россш и Франши, когда сразу же были втянуты Бель- 
пя и Великобритания, а затЪмъ еще 16 государствъ.

Росая должна исходить изъ худшаго для себя случая, а 
именно- - военнаго союза перечисленныхъ выше государствъ. 
Даже въ томъ случаъ, если въ начале войны на нашемъ за- 
падномъ фронте одно или нисколько государствъ заявить о 
своемъ нейтралитете, стратег!я не имеетъ права игнорировать 
его вооруженную силу. Автоматически каждое изъ нихъ съ на- 
чаломъ нашей войны мобилизуетъ свою армно. Малей шля наши 
затруднения на театре военныхъ действш представить для 
нихъ велиюй соблазнъ, если и не вмешаться, то путемъ дипло- 
матическихъ требовашй осложнить наши дальнейшая военныя 
дейсгая. Такой же соблазнъ представится имъ въ конце даже 
победоносной для насъ войны, если противъ нихъ не будетъ 
сохранено достаточно русскихъ силъ. Примеры подобныхъ 
выступлений въ минувшую войну были многочисленны: Итал!Я, 
Румыния, Болгария сознательно выжидали неудачъ своихъ со
седей, чтобы затЬмъ попытаться ударить ножемъ въ спину.

*) Слово „фронтъ" мы употребляемъ здФсь. также какъ и на про- 
тяженШ всего труда не въ смысле „группы армш“, а въ смысле 
-„фронта борьбы".
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ВслЪдств1е этого стратегический разсчетъ необходимой Россш 
вооруженной силы въ случаЪ выйны на ея западномъ фронтЬ 
долженъ исходить изъ услов1й борьбы противъ козлищи Ру- 
мын1и, Польши, Эстонш, Латвш и Финляндии. Литва можетъ 
быть исключена изъ этого перечня, ибо, не замирившись еще 
до сихъ поръ изъ за Виленскаго вопроса, она никогда не про
стить этого захвата Полынь. Последняя же, при ея агрессив
ной политике, никогда не уступить. СлЬдовательно, въ худ- 
шемъ для насъ случаЬ Литва, при нашей войнь съ Польшей, 
останется нейтральной.

Изъ нашихъ бывшихъ враговъ Германия не окажется въ 
рядахъ нашихъ противниковъ — у нея слишкомъ много счетовъ 
съ Польшей. Изъ образовавшихся на разваливахъ Австро-Вен
гры государствъ также ни одно не будетъ заинтересовано 
итти противъ насъ. Напротивъ того, у Венгрш имеется слиш- 
комъ много претензш къ „великой" Румыюи. „Румынизащя1- 
Трансильванш проводится съ еще большимъ нажимомъ, не
жели въ свое время происходило ея „овенгериваше". Юго- 
Слав1я тоже не окажется на стороне Румынии, а Болгар1я, ко
торая не простить захвата Румынией Добруджи, сдЪлаетъ все 
возможное, чтобы при первомъ же удобномъ случат, вернуть 
себъ отнятое. Изъ нашихъ прежнихъ союзниковъ въ трудномъ 
положенш окажется Франция — покровительница Польши. Но 
висящая надъ ней на РейнЪ угроза въ видь Гермаши наврядъ 
ли позволить ей выступить противъ Россш. Если бы даже 
руссофобсюе круги Францш одержали верхъ надъ симпатизи
рующими намъ, то и въ этомъ случае. помощь Польше была 
бы главнымъ образомъ техническаго и экономическаго харак
тера, а также въ видь учаспя въ рядахъ польской армш фран- 
пузскихъ инструкторовъ. Относительно Великобританш можно 
сказать, что она можетъ оказаться въ числе нашихъ против
никовъ. Но ея учаспе выразится опять таки въ технической и 
экономической помощи и въ присылке частеи ея флота въ 
БалДйское и Черное моря.

Угроза на южномъ фронте (Кавказскомъ и Туркестан- 
скомъ), имеетъ сравнительно „ограниченное" значеше. Кроме 
того, политическая связь действш на этомъ фронте съ дей- 
СТВ1ЯМИ на западномъ фронте настолько условна, что русской 
дипломатш вполнЪ возможно локализировать нашу борьбу На 
западномъ фронте. Дело въ томъ, что враждебный депстз1я 
могли бы здесь возникнуть со стороны Турцш. Но въ настоя
щее время, после примера измены въ 1915 году намъ Бол- 
гаръ, будемъ надеяться, что наша дипломаДя не повторить 
ошибки и останется въ союзе съ Турщей. Вопросъ о проли- 
вахъ можетъ быть рЪшенъ двумя способами: или владЬше ими 
нами самими, или предоставлеше владения слабой, и въ то же 
время дружественной намъ Турцш. Первое решеше намъ со
вершенно не по силамъ еще на долгое время, и потому исклю-
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чается. Вопросъ же о международном^ контроле въ проли- 
вахъ намъ определенно невыгоденъ, т. к. можетъ привести 
н'асъ къ столкновению съ сильными европейскими державами. 
Враждебный дЪйстая на Кавказе могутъ возникнуть со сто
роны местныхъ народностей въ случае, если наша послеболь- 
шевистская политика возбудитъ въ нихъ вражду; Великоори- 
Хан1я можетъ воспользоваться этимъ для захвата въ свои руки 
Бакинской нефти. Но даже и въ этомъ случае угроза намъ съ 
юга несравненно политически и стратегически менее, нежели 
угроза висящая надъ нашимъ Западнымъ фронтомъ.

Угроза на Дальнемъ Востоке можетъ исходить лишь отъ 
Японш. Последняя имеетъ столь обособленный отъ евро^ей- 
скихъ проблемъ задачи*), что будущее Россшское Правитель
ство будетъ иметь возможность своей внешней политикой 
расчленить во времени угрозу одновременной войны на Запад-
номъ и Восточномъ фронгахъ.

Вышеприведенная оценка политической обстановки поз- 
воляетъ намъ притти къ следующему основному выводу: 
стратегичесюй разсчетъ вооруженной, силы Россш можетъ ис
ходить изъ возможности наибольшего сосредоточешя силъ 
противъ наиболее опаснаго врага, а именно противъ коалицш 
Польши, Румынш Латвш, Эстоши и Финляндш, осуществляя 
строжайшую экономию силъ на другихъ фронтахъ. При 
войне на" западномъ фронте, съ целью эконом! и силъ на 
Восточномъ и Южномъ фронтахъ, Роспя должна быть готова 
итти даже на потери территорШ, съ темъ, что обратное 
возвращеше этихъ пространствъ будетъ произведено после 
окончательной победы на Западномъ фронте.

Количество пехотныхъ дивизШ, выставляемыхъ Румышеп, 
Польшей, Латв1ей, Эстонией и Финлянд1ей, по имеющимся въ 
военной литературе даннымъ, следующее**):

Румыния . . . . . 26 пех. ДИВИ31Й

Польша. . . . . . 30 л я

Латвия . . . . . . 4 я я

Э сТ О Ш Я  . . . . . з я я
Финляндия . . • • 37, » я

И т о г о . ■ 6 6 7 2 пех. ДИ ВИЗШ .

При всемъ своемъ миролюбш будущая Росая должна 
быть готова съ оруж1емъ въ рукахъ заставить своихъ 
ныхъ соседей считаться съ ея нащональными интереса1' 
позволить имъ мешать ея экономическому развитию, ,йоне

, 1ольша
*) См. нашу работу „Тихоокеанская проблемма М ъ  X 
*) Кеуие МШ1а1ге Оёпёга1е <1и 15 йёсетЬге 1922 '*■ 

Кеуие МПНаке Ргапда!$е №№ 9, 14 30, 7.
ВиПеУп Ве1де Йез Злепсез МШЫгез № 7 
Журналъ „Война и Миръ“ №№ 11, 13, 14

. а Ру-
1В1И, МЫ
■-> диви- 
ротивъ
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Эго приводить къ неминуемому слЪдствпо, что всякая 
война, начавшаяся на западномъ фронгЬ Росой, можетъ при
вести къ соотвЪтствующимъ результатамъ только въ томъ 
случаЪ, если она, хотя бы въ своемъ концЪ, закончится стра- 
тегическимъ наступлешемъ.

Стратегическое направление этого наступлешя будетъ 
всецЪло зависать отъ той политической задачи, которая бу
детъ поставлена. Такихъ политическихъ задачъ можетъ быть три:

1) открьте свободнаго экономическаго доступа къ Бал
тийскому морю потребуетъ наступлешя противъ Эстоши и 
Латвш;

2) освобождеше захваченныхъ и угнетаемыхъ Польшею 
русскихъ областей— потребуетъ наступлешя противъ Польши;

3) освобождеше захваченной и угнетаемой Румышёй Бес- 
сарабш — потребуетъ наступлешя противъ Румынш.

Окончательный выборъ того или другого операщоннаго 
направлешя за главную операщонную линпо представляетъ со
бою задачу плана воины. ЗдЪсь мы разсмотримъ только, ка
кое количество пЪхотныхъ дивизШ нужно РОССШ для того, 
чтобы бьпь способной осуществить одну изъ перечисленныхъ 
выше трехъ задачъ, при оборонъ на двухъ другихъ операщон- 
ныхъ направлешяхъ.

Наступление по любому изъ перечисленныхъ . направлен^ 
должно быть организовано такъ, чтобы привести къ быстрымъ 
и рЪшительнымъ результатамъ, т. е. къ уничтожению воору
женной силы на избранномъ направлении Это позволить, съ 
одной стороны, соблюсти большую экономно силъ на направле
шяхъ нашей обороны. Съ другой стороны — можетъ позволить 
осуществить дъйсгая по внутреннимъ лишямъ, т. е. послЪ 
рЪшительнаго разгрома врага на одномъ изъ направленш нане
сти решительное поражеше и на другихъ — и такимъ образомъ 
вместо 2 - 3  войнъ вести одну.

Вотъ почему мы считаемъ, что, при стратегически-насту- 
пательномъ план войны, на операшонномъ направленш, избран
номъ для главнаго удара, мы должны иметь двойное прево
сходство и въ числе пехотныхъ дивизш. Это — та стратегиче
ская норма, которая эмпирически выработалась во время большой 
войны. Въ разбираемсмъ нами случай подобное превосходство 
силъ темъ более необходимо, что, вступая съ начала войны въ 

педфлы вражеской страны, нужно быть готовымъ встретить 
мог;Уже существуЮщихъ дивизШ еще новый формировашя, 
щее увеличить силы врага до 50%-
гаръ, <РМЪ случае, когда планъ войны будетъ носить стра- 
ошибк!оборонительный характеръ, и главный ударъ будетъ 
вахъ мс внутри нашей территорш, наше превосходство въ 
нами с'Району главнаго удара можетъ быть меньшее и до- 
время ?ьк0 Д0 п о л у т о р н а г о  размера, 
вершен
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Предлагаемое сосредоточеше нашихъ силъ на избранномъ 
главномъ операцюнномъ направлении, конечно, должно быть 
осуществимо за счетъ экономш на операцюнныхъ направлешяхъ, 
принятыхъ временно за второстепенные.

Но при осуществлен^ этой экономии силъ нужно иметь 
въ виду, что потеря территорш и городовъ на нашемъ запад- 
номъ фронте не можетъ быть произведена съ такимъ легкимъ 
сердцемъ, какъ это возможно на нашемъ южномъ и восточ- 
номъ фронтахъ. Ззхватъ врагомъ такихъ центровъ, какъ Петро
граде и Юевъ, является фактомъ не только стратегическаго, 
но и моральнаго значешя для страны. Несомненно, что къ подоб
ной возможности нужно заранее подготовить общественное 
мнеше — это и составляет^ политическую часть принятой воен
ной доктрины. Но, темъ не менее, въ предварительныхъ стра- 
тегическихъ разсчетахъ осуществление экономш силъ должно 
быть произведено съ величайшей осторожностью.

Вотъ почему при разсчете силъ на второстепенный опера- 
щонныя направлешя мы исходимъ изъ следующихъ нормъ:

а) въ случае, если защищаемый районъ не имеете нуж
ной глубины для маневрирования, и для охранешя его мы вы
нуждены прибегнуть къ веденда позищонной борьбы, должно 
быть р а в е н с т в о  въ числе пехотныхъ дивизШ съ противни- 
комъ;

б) въ случае, когда защищаемый районъ можетъ быть 
обороняемъ путемъ маневра и временнаго отодвигания вглубь — 
должно быть д в е  т р е т и  числа пехотныхъ дивиз1й по срав
нение съ угрожающимъ противникомъ;

в) въ томъ случае, когда на прикрывающая войска воз
лагается лишь задача возможно дальше задерживать наступле- 
ше противника, но разсчитывать на удержаше района нельзя, 
необходима п о л о в и н а  числа пехотныхъ дивизШ по сравнешю 
съ угрожающимъ противникомъ.

Имея въ виду эти нормы, приступимъ къ решению инте
ресующей насъ задачи.

I. Наступлеше противъ Эстонии и Латвш должно считаться 
съ очень активнымъ давлен!емъ Финляндш на Петрограде, 
удержаше котораго при избранномъ главномъ операцюнномъ 
направлены является стратегически безусловно необходимымъ. 
Съ другой стороны, вероятна и переброска большей части фин
ляндской армш для действий на южномъ берегу Финскаго за
лива. В следсте этого следуете считать, что число пехотныхъ 
дивизш, которое мы встретимъ, можетъ быть равно 10.

Следовательно, намъ нужно сосредоточить въ районе 
Петрограде — Пскове до 20 пех. дивиз!й. Считая, что Польша 
оставите не менее 5 дивизш противъ Германш и Литвы, а Ру- 
мын1Я 6 дивиз1й противъ Венгры, Болгары и ЮгоСлавы, мы 
получимъ обпдее число непр1ятельскихъ первоочередныхъ диви- 
31Й равнымъ 45. Это потребуете отъ насъ оставлешя противъ
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нихъ отъ 23 до 30 ггЬх. дивизш. Такимъ образомъ, выползете 
первой изъ перечисленныхъ выше политическихъ задачъ потре- 
буетъ налич1я на западномъ русскомъ фронтъ отъ 43 до 50 пъх.
Д И ВИ ЗШ .

II. Наступлеше противъ Польши, если оно будетъ осуще
ствлено къ съверу отъ ПолЪсс.шхъ болотъ, не встрътитъ на 
этомъ напра-вленш, кромЪ польскихъ, еще и румынскихъ войскъ. 
Но зато къ югу отъ ПолЪсья польсюя войска могутъ быть 
всецЪло заменены румынскими Это позволить польской армш 
всецЪло сосредоточить всЪ свои силы на операщонномъ направ- 
ленш Гродно—Смоленскъ.

Охрана противъ Германш потребуетъ оставления противъ 
нея Польшей не менЪе 3  д и в и з 1й . Литва же, при наступлении 
русскихъ черезъ Вильну, конечно, не останется нейтральной. 
4 литовсюя дивизш отвлекутъ на себя не менъе 2 польскихъ. 
Такимъ образомъ, максимумъ числа пЪхотныхъ дивизШ, кото
рый можетъ сосредоточить Польша противъ наступающей къ 
северу отъ ПолЪсья Российской армш, достигаетъ 25. Придер
живаясь принятой нами для разсчета нормы, число дивизш, не- 
обходимыхъ для осуществлешя наступлешя противъ Польши, 
достигаетъ 50. На второстепенныхъ направлешяхъ должно 
быть оставлено: въ районЪ Петрограда, ввиду его исключи
тельной важности 10 пЪх. дивизий; къ югу же отъ По
лесья отъ 10 до 12, противъ 20 румынскихъ дивизй.

Такимъ образомъ, общее число дивизш, которое необхо
димо Россш на ея западномъ фронгв для в^полнешя второй 
изъ указанныхъ выше политическихъ задачъ, достигаетъ отъ 
70 до 72 п-ьхотн. дивизий,

III. Наступлеше Российской армш противъ Румынш потре
буетъ 40 пЪх. дивизий (противъ 20 румынскихъ). Обезпече- 
ше праваго фланга этого наступлешя потребуетъ сильнаго за
слона въ направленш на Ровно и Тарнополь, противъ угрозы 
части польской армш. Вотъ почему мы считаемъ, что общее 
число оставленныхъ противъ польской армш нашихъ дивизШ 
должно достигать равенства съ общимъ числомъ польскихъ 
дивизий, т. е. 25. Наконецъ, противъ Латвш, Эстонш и Фин- 
ляндш число оставленныхъ дивизий можетъ колебаться 
между 7 и 10.

Такимъ образомъ, при веденш наступательной войны про
тивъ Румынш, общее число пЪхотн. дивизий на нашемъ запад
номъ фронгБ должно достигать 72-75.

Теперь перейдемъ къ разсмотръшю интересующихъ насъ 
вопросовъ съ другой точки зръшя.

Посмотримъ, сколько пЪхотныхъ дивизий нужно Россш, 
чтобы осуществить только узко оборонительную стратегиче
скую задачу.

Въ этомъ случаЪ Росая можетъ использовать глубину 
театра военныхъ дыйствий, но напомнимъ опять, что потеря
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территории на нашемъ западномъ фронгЬ не можетъ происхо
дить въ такой же мЪрЪ, какъ на нашихъ южной и восточной 
окраинахъ.

Поэтому необходимо, используя глубину, быть въ то же 
время въ состоянии наносить по очереди поражешя наиболее 
опасному въ данную минуту противнику. Самымъ сильнымъ 
изъ нихъ по числу дивизй является Польша. Считая, что для 
одержашя успЪха при условш углубления ея въ нашу террито
рию не далъе ДнЪпра, 'намъ необходимо обезпечить не менЪе,. 
чЪкъ полуторное превосходство въ количеств^ пЪхотн, диви
зш, мы получимъ число 37 пъхотпыхъ дивизй. Разсчитывая 
необходимое оставлеше на другихъ направлешяхъ количества 
пЪхотныхъ дивизш по минимальной нормъ ( 1/-2) ,  мы получимъ 
еще потребность, равную 15 дивиз1ямъ. Итого 52 пЪхотн.
ДИВИЗШ.

До сихъ поръ мы разсматривали только число пЪхотныхъ 
дивизш, необходимыхъ для ведешя войны на западномъ фронтЪ- 
Нъкоторое, хотя и минимальное, число должно быть оставлено 
на Кавказъ, въ Туркестан^ и на Д. ВостокЪ. Считая минимумъ 
этотъ равнымъ 5 пЪхотн. дивиз1ямъ (3 пЪх. дивизш на Кав
казъ*) и ТуркестанЪ и 2 къ востоку отъ оз. Байкалъ), мы 
получимъ, что общее число необходимыхъ Россш на всЪхъ 
фронтахъ пЪхотныхъ дивизй въ случаъ воины на западЪ мо
жетъ быть охарактеризовано двумя пределами:

60 пЪх. дивизй, какъ меныпй предЪлъ и
80 „ „ какъ болышй предЪлъ.
Теперь посмотримъ, какое число пЪхотныхъ дивизй по

требуется Россш въ случаъ войны на южномъ или восточномъ 
фронтъ.

Въ минувшую войну мы съ больишмъ успЪхомъ боро
лись съ турками, никогда не им-Ья противъ нихъ болъе 12 пЪх. 
дивизй. Такимъ образомъ, считаясь съ въроятной необходи
мостью оставить западный фронтъ при полной его обороно
способности (52 пЪх. дивизш), а также 2 пЪхотн. дивизш на 
Д. ВостокЪ, мы получимъ общее число пЪхотныхъ дивизй, 
нужное Россш въ случаъ войны на южномъ фронтъ, дости- 
гающимъ 66.

Въ случаъ нападешя Японш на наши- дальневосточный 
владЪшя, она можетъ направить противъ насъ всЪ свои 21 ди
визию. Для противодЪйсгая имъ намъ придется перебросить 
за Байкалъ до 30 пЪх. дивизй, дабы довести общее число 
дЪйствующихъ -противъ Японш нашихъ дивизй до полутор- 
наго превосходства, При весьма вероятной необходимости со
хранять на своемъ западномъ фронтЪ полную обороноспособ-

*) Въ началТ войны 194 г. противъ турокъ оставленный на Кав- 
казТ силы равнялись 3 мъ пТхотн. дивиз1ямъ
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ность (52 пех. дивизш) и оставить на южномъ фронте 3 пех. 
ДИВИЗШ, МЫ получимъ, ЧТО общее ЧИСЛО ПЪХОТНЫХЪ ДИВИ31Й, 
необходимыхъ Россш при войне съ Ялошей достигаетъ 87.

Но борьба на нашемъ южномъ и восточномъ фронтахъ, 
хотя и чрезвычайно между собою разнится, въ одномъ отно
шение представить одну общую стратегическую особенность. 
Ни война на южномъ фронте, ни война на Востоке не потре- 
буетъ общей мобилизацш российской вооруженной силы.

При возникновенш войны съ Турщей это является слЪд- 
с т е м ъ  крайней медленности мобилизацш и сосредоточенёя 
турецкой армш для дЪйствёй противъ Кавказа. При возникно
венш войны съ Япошей намъ приходится считаться съ пре
дельной возможностью переброски нашихъ войскъ по одной 
Сибирской ж. д. магистрали.

Такимъ образомъ, и въ первомъ и во второмъ случае у 
насъ будете время сформировать первыя 5 8 дивизш. Вотъ
почему мы и считаемъ, что вполне допустимо остаться при 
определены общаго числа пехотныхъ дивизШ, которое должна 
выставить Росс1я при общей мобилизацш, не выше уже ука- 
занныхъ норме:

60 -  какъ меньший пределе и
80 — какъ больший пределе,

Такимъ образомъ, оба эти предела можно разсматривать, 
какъ нормы для определешя силе Росайской армш, необходи
мой на все случаи, причемъ меньшш пределе обезпечиваетъ 
оборону на Западе теперешней территории Россш, а также вы- 
полнеше наступательныхъ задаче къ побережью Балтпйскаго 
моря и на Ближн. Востоке. Для выполнешя же прочихъ на
ступательныхъ задаче въ Европе и защиты Д. Востока намъ 
необходимо довести численность нашей вооруженной силы до 
большего предела.

Принимая нормальный составе армейскаго корпуса въ 
три пехотныхъ дивизш, а армш въ 10 — 14 пехотныхъ диви- 
зш, мы получимъ, что число корпусовъ и армий будете до
стигать:

при меньшемъ пределе — 20 корпусовъ и 5 армш
при большемъ пределе— 27 корпусовъ и 7 армий.

Примененный нами методе для исчислешя „Количествен
ной" силы Русской армш основывается на учете „количествен
ной" силы армий возможныхъ противниковъ Россш, причемъ, 
на первое место при этомъ расчете выдвигается угроза на 
наиболее опасномъ фронте — западномъ.

Само собой разумеется, что всякое уЕеличеше въ воору- 
женныхъ силахъ нашихъ западныхъ соседей должно вызвать 
увеличеше нашей вооруженной силы.
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Но наши западные соседи уже сепчасъ дошли до напря
жете гораздо болынаго, чемъ то напряжете, которое потре
буется отъ Россш даже при наибольшей изь вышеуказанныхъ 
нормъ.

Считая численность населешя современной Россш въ 120 мил- 
люновъ, мы получимъ:

при первомъ пределе 1 пех. дивизия приходится на 2 мил- 
люна жителей;

при второмъ пределе 1 пех. дивиз1я приходится на П/-2 мил- 
люна жителей.

Сравнивая же это напряжете съ тЪмъ, къ которому гото
вятся наши соседи, мы увидимъ, что

въ Финляндш 1 пех. ДИВ. придется на 1.000.000 жителей,
„ Эстоши „ я л п я 400 000 я
„ Латвш „ я л л л 450 000 л
„ Польше „ я п л 900 030 »
„ Румынии „ я л л л 600.000 л

Отсюда можно заключить, что выведенные нами пределы, 
наименышй въ 60, и наиболышй въ 80 пех. дивизШ, не под
вергнутся большимъ изменешямъ, т. к. наши западные соседи 
наврядъ ли въ ближайшемъ перюде времени въ состоянш бу- 
дутъ пойти на дальнейшее увеличеше своей вооруженной силы.

При нащемъ исчисленш мы исходимъ изъ указаннаго нами 
въ главе 4 й принципа „Равнеше по наиболее сильному и со
временно организованному противнику". Говоря другими словами,, 
мы считали Руссшя пехотныя дивизш равносильными съ пехот
ными ДИВИ31ЯМИ любого изъ противниковъ. Какъ осуществить, 
это, будете разсмотрено въ дальнейшихъ очеркахъ.





ХАРАКТЕРИСТИКА НАШЕГО ГЛАВЧАГО ПОГРАНИЧНАГО 

ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДЪЙСТ81Й.

С О Д Е Р Ж Л Н 1 Е :  Петроградскш раюнъ. Смоленскш раюнъ. Шевскш 
ра1 0 нъ. Южно-Русскш раюнъ. Военно-географичесюя услов1я борьбы 
на нашемъ Западномъ фронтЕ требуютъ отъ будущей Русской Ярмш 

маневренной способности въ самой высшей степени.

Въ предыдущей главЕ мы затронули вопросъ о глубинЕ 
нашихъ пограничныхъ театровъ. Въ Азш эта глубина измЕ- 
ряется тысячами верстъ. На КавказЕ она меньше, но горы сильно 
замедляющая развиНе омерацШ, в п о л н е  компенсируютъ глубину. 
На Западномъ же фронть, т. е. на главномъ по своему значе- 
Н1Ю фронтЕ, условия не столь благопр!ятны. Разсмотримъ этотъ 
фронтъ по раюнамъ.

Къ сЕверу отъ Ладожскаго озера отсутствуютъ каше либо 
объекты для серьезныхъ въ стратегическомъ отношения воен- 
ныхъ дЕйствш. Эго позволяетъ намъ исключить этотъ раюнъ 
изъ поля зрЕшя настоящ-аго труда.

СлЕдующш къ югу раюнъ, граничащий съ 
етроград- фи н л я н д ; е12 между Ладожскимъ озеромъ и Фин- 

СК!И раюнъ скимъ заливомъ, а къ югу отъ этого залива — съ 
Эстонией и Латв1ей, назовемъ условно Петроградскимъ. Пере
несете въ Москву в с е х ъ  органовъ управлешя и полная раз
грузка Петрограда отъ какихъ либо заводовъ военнаго значе
ния, конечно, уменьшаетъ значеше вражескаго захвата Петро
града. Но тЕмъ не менье, отрицать громадное значен е для 
насъ этой потери нельзя. Между тЕмъ, защита Петрограда 
очень затруднена вслЕдсгае отсутств1я глубины. Финляндская 
граница находится всего въ 30 верстахъ. Такимъ образомъ, 
арм)я призванная для защиты Петрограда вынуждена будетъ 
прибЕгнуть къ позиционной борьбЕ. П ос л ед н я я  будетъ проте
кать въ Петроградскомъ раюнЕ въ неблагопр1ятныхъ для насъ 
уСЛОВ1ЯХЪ. ФиНЛЯНДСК1Я И ЭСТОНСЮЯ армш, пользуясь морскими 
сообщешями, могутъ широко примЕнить въ этой борьбЕ мас- 
сироваше современныхъ техническихъ средствъ. Эта возмож-

О ч е р к  ъ  №  6-й.
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ность приметъ большие размеры въ томъ случае,^ если эти 
государства будутъ поддерживаться Великобриташей.

После потери Петрограда для непр1ятеля, наступающаго 
на Москву, ближайшимъ объектомъ крупнаго стратегического 
значешя является железнодорожный узелъ — Бологое. Но здесь 
уже въ нашемъ распоряжении будетъ глубина въ 300 верстъ и 
оборонительные рубежи, образуемые рекой Волховъ и реками 
Сясь, Мда и Мета.

Въ южной части Петроградскаго раюна потеря Пскова и 
Острова конечно не можетъ быть приравнена къ потере Петро
града но за то, дальнейшее движеше противника въ юго- 
восточномъ направлеши угрожаетъ обходомъ съ севера железно- 
лооожнаго треугольника НовоСокольники — Великш Луки 
Невель Здесь глубина достигаете только 200 верстъ, такъ какъ 
остановка противника на р. Полисти и во всякомъ случае на 
нижней половине р. Ловати, является необходимой въ томъ 
случае, если мы хотимъ держать въ своихъ рукахъ вышеупо
мянутый железнодорожный треугольнике.

У Следующий раюнъ къ югу, заключающий въ
Смоленска* себь на сЪверъ этотъ железнодорожный треуголь- 

ра1°нъ. никъ  ̂ а на югЪ железнодорожный узелъ Гомель, 
является исходнымъ пунктомъ для наступления русскихъ армь 
по важнейшему операщонному направлена Смоленскъ Р 
шава. По этому жс раюну, который мы назовемъ Усл° в 
Смоленскимъ, пролегаютъ кратчайше пути Польскихъ армш 
на Москву. Понимая всю стратегическую важность этого 
раюна, польский генеральный штабъ провелъ польскую границу 
такъ чтобы захватить въ нее нашу железнодорожну • 
Вильно—Барановичи - Лунинецъ Сарны—Ровно. Мы не знае 
каюе этнографичесюе мотивы были выставлены польской ди 
пломаыей для оправданш этого циничнаго захвата р^сскмй 
территории, но стратегические совершенно ясны. 0бла^  
ляками этой железнодорожной лишен заставляетъ отнести|аще 
сосредоточеше на востокъ на достаточное удалеше отъ выше
упомянутой железнодорожной лиши . ,  ™ппм1яны
У Рубежи р. р. Нарочь и Птичь могутъ оыть использованы
нашими прикрывающими развертываше войсками но решитель
ное сопротивлеше, въ виду запаздывашя нашею В.
ШЯ, можетъ б ы т ь  оказано не западнее рубежа р. р. Берез

И УЛЛРека Дньпръ къ югу отъ Орши служитъ сл*ДуЮЩИМЪ 
серьезнымъ оборонительнымъ рубежемъ, придавая особоещтра^ 
тегическое значеше участку Витебскъ—Орша Смоленск , . 
жащему въ корридоре между верхней Зап. Двиной1 и веРхним 
Днепромъ. Исключительное значеше этого участка ярко.в 
явилось при всехъ вторженшхъ въ Росаю поляковъ с
Наполеона въ 1812 году. Овладен.е польскими ар ^м и  Смо 
ленскомъ и дальнейшее наступлеше ихъ на Вязьму-Москву,
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позволить намъ разыграть очень выгодное, по своему страее- 
гическому начертание, сраженёе; наступая съ сЪвера съ жел - 
дор ЛИШИ Ржевъ—Великёя Луки, и съ юга съ жел.-дор. лини , 
ведущихъ отъ Калуги, Сухиничи и Жуковки, мы можемъ осу
ществить стратегическёе клещи Аннибала у Каннъ. Но это по 
тоебуетъ преостановки ръшительныхъ наступательныхъ операцш 
на другихъ направленёяхъ. Поэтому, въ томъ случаЪ, если Щзлью 
первой операцш будетъ наступленёе къ Балтейскому морю или 
на Бесс рабёю, мы должны будемъ стремиться остановить про
тивника по крайней мЪрЪ на линёи Витебскъ- Орша и далъе по 
ДнЪпру. Такимъ образомъ, наибольшую стратегическую глубину 
въ Смоленскомъ раёонЪ нужно считать равнон 200 верстамъ.

Обилее выгодныхъ рЪчныхъ оборонительныхъ руоежеп 
отнюдь не вызываетъ необходимости ведения въ этомъ рронЪ 
позицеонной войны. Напомнимъ аксёому Наполеона -  что рЬки 
это преграды, который всегда прорываются. Но въ то же время 
рЪчные рубежи чрезвычайно выгодны для активной, подвижной,
обороны. ,  .

Въ этомъ раеонЪ можетъ быть съ особымъ успвхомъ осу
ществлена не только „упругая" оборона, но и га форма стра 
тегической обороны, которая можетъ быть названа „обволаки- 
вающимъ" отступательными маневромъ. ПримЪромъ подоонаго 
маневра являются дЪйствёя 8-ой Германской армш противъ армей. 
Самсонова. НЪмцы, готовящееся къ подавляющему численному 
превосходству французовъ въ случаЪ войны въ ближайшему 
будущемъ, обратили особое вниманее въ своей современной 
доктрина на этого рода маневръ, считая, что примЪненее этого 
метода позволить имъ одновременно выиграть фланги против
ника и подготовить свои нащональные рессурсы для послЪдую- 
щаго наступлешя*).

Въ томъ случаЪ, когда наша стратепя сразу приметъ на
ступательный характеръ и главной цълью нашел первой опе
рацш будетъ наступленёе па Польшу, то русскимъ армеямъ, 
вошедшимъ въ предЬлы нынЪшней Польши придется пересЪ- 
кать крупные рЪчные рубежи: рр. Нъманъ и Шара, р. Маревт-̂ , 
р. Бугъ и наконецъ р. Вислу. Такимъ образомь> и въ случав 
стратегическихъ наступательныхъ нашихъ дъйствш отъ ношихъ 
войскъ потребуется высокое искусство маневрированёя, т. къ какъ 
несомнЪнно, что польская армея также постарается использо
вать выгодныя условен активной обороны водныхъ рубежей.

Напомнимъ, что въ войнъ 1920 года разгромъ болъшеви- 
стскихъ армёй, докатившихся до Варшавы, былъ произведс-нъ 
при слЪдующихъ условёяхъ. СовЪтскея армёй, наступавшей къ 
сЪверу отъ Полъсья, перешли Бугъ и продолжали фронтальное 
движете къ Вислъ. 4-го августа бои разыгрались на фронтъ

*ГСтатья Сот МаЫПе подъ зэглавеемъ „Нынеш няя германская 
военная доктрина" въ № 20 „Кеуие МШЫге Ргапдаезе" отъ 1 го февраля 
1923 года б
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Остроленка - Холмъ. Польское главнокомандоваше правильно 
учитываетъ, что река Висла между Новогеорпевскомъ и Иван- 
городомъ является сильнымъ оборонительнымъ рубежомъ, въ 
который упрется лбомъ успешно действующи! руссюй центръ. 
Поэтому, несмотря на большое разстройство своихъ частей, 
отступающихъ передъ большевиками, и несмотря на то, что 
послЪдше докатываются въ направлеши Варшавы до Радимина, 
Польское главнокомандоваше спешно сосредотачиваетъ манев- 
ренныя массы на обоихъ флангахъ; на польс.чомъ левомъ 
фланге, въ районе впадешя Бзуры въ Вислу, собирается У-я ар- 
М1'я подъ начальствомъ генерала Сикорскаго, а въ раюне Люб
лина подъ прикрыпемъ р. Вепржа — III я и 1У я армш подъ 
начальствомъ маршала Пилсудскаго. 15 го августа обе эти 
массы начинаютъ свой маневры У-я |рдп’я генерала Сикорскаго 
освобождаетъ съ севера подступы къ Новогеорпевску и насту- 
паетъ на фронте Пултускъ— Млава. Здесь она бьетъ право- 
фланговыя армш (№№ 4 и 15) и откидываетъ ихъ въ Восточ
ную Пруссш. Въ то же время, прикрывшись заслонами со сто
роны Холма и Влодавы, а также со стороны Львова, куда 
потянулись увлекплеся грабежами 12-ая красная арм1я и Буден
ный — армш маршала Пилсудскаго перешли въ решительное 
наступлеше на фронте Бела—Новоминскъ. Центральный крас
ный армш, катившПся къ Висле, взяты во флангъ и въ тыле; 
начинается безпорядочное отступлеше, переходящее местами 
въ паническое бегство. Красные катятся назадъ быстрее, чемъ 
впередъ, такъ что къ 25 августа, т. е. черезъ 10 дней после 
начала маневра, поляки достигаютъ уже фронта Оссовецъ— 
Брестъ-Литовскъ, ззхвативъ множество плЪнныхъ и оруж1я. 
Этотъ примЪръ поучителенъ для будущаго, Польская арм1я на
ходилась въ это время только въ начале своей организации, а 
потому въ качественномъ отношенш о е  борюшдяся стороны 
немногимъ отличались другъ отъ друга. Т Вмъ не менее, не
смотря на низк1й качественный уровень обеихъ сторонъ, опе
рация получила резко выраженный характере маневра, исполь- 
зующаго речные рубежи. Такой же характере примутъ операцш 
въ этомъ раюне въ будущей войне.

Такимъ образомъ, руссшя армш, предназначенныя для 
действ!я на операц!онномъ направлении Смоленске—Варшава 
должны быть доведены, какъ въ случае стратегической обо
роны, такъ и въ случае стратегическаго наступлешя до высшей 
степени маневренной способности.

ЖевскШ
раюнъ.

Важнейшимъ объектомъ для действий непр1я- 
тельскихъ армш вторгнувшихся въ Росою къ югу 
отъ Полесья является К евъ. Какъ политически] 

центръ Южной Россш, онъ можете представить собою боль
шой соблазне для Польши, заносчиво претендующей на право- 
бережную Украйну. Съ этой целью Польское правительство 
будете упорно всеми мерами продолжать свою политику
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стравливашя Юга Россш съ ея СЪверомъ. Но опытъ избрашя 
Поляками Шева за главный стратегический объектъ дЪйствш, 
кончился въ 1920 г. неудачно. Большевики совершенно пра
вильно временно пренебрегли захватомъ поляками К1ева и от- 
вЪтили ударомъ къ северу отъ ПолЪсья, который докатился, 
какъ мы выше говорили, до Варшавы.

При совмъстныхъ дЪйств1яхъ противъ Россш Поляковъ и 
Румынъ, первые могутъ избрать направление ведущее на Ктевъ 
для содЪйствйя наступлению Румынъ, но повторяемъ налич1е 
Русской угрозы изъ Смоленскаго раюна не позволить поля- 
камъ и въ этомъ случаъ сосредоточить къ югу отъ ПолЪсья 
свои главный силы.

Не смотря на второстепенное стратегическое значеше 
Юева при нашей войнЪ съ Польшей, утрата его имЪетъ боль
шое политическое и моральное значеше для внутреннихъ взаи
моотношений Съвера и Юга Россш. Вотъ почему развертываше 
нашихъ войскъ въ началъ войны не можетъ быть отнесено 
здвсь на лЪвый берегъ ДнЪпра, а должно предвидъть прикры- 
Не Юева на правомъ берегу этой ръки. Это сосредоточеше 
войскъ можетъ использовать для своего прикрыта со стороны 
Польши южные притоки ръки Припяти, а также рЪку Бугъ. 
Стратегическая глубина для прикрыта нашего разпертывашя 
въ Юевскомъ ра!онЪ достигнетъ такимъ образомъ 200 верстъ.

Развертываше армш въ Юевекомъ раюнЪ отвЪчаетъ тому 
случаю, если нами предпринималось бы наступлеше противъ 
Румынии. Это наступлеше встрЪтитъ на своемъ пути так!е круп
ные ръчные рубежи какъ ДнЪстръ и Прутъ. Форсироваше ихъ 
облегчается по мЪрЪ удаления отъ моря. Вотъ почему исход
ный фронтъ развертывашя главныхъ силъ нашей армш для 
вторжешя въ Бессарабда, долженъ быть избранъ между К1е- 
вомъ и Знаменкой. Подобное же ръшеше обуславливается так
же начерташемъ желЪзнодорожноп сЪти. Но избраше для на- 
ступательныхъ дъйегай противъ Румынш операцюнной лиши 
Юевъ — Яссы вынудить насъ принять мЪры для обезпечешя 
этой операцюнной линш справа, отъ возможнаго содЪйсгая 
Румынамъ со стороны Польши. Это потребуетъ отъ насъ вести 
вспомогательную операщю на фронтъ Ровно — Тарнополь. 
Южно-Рус- Одесса представить первый объектъ дЪйствШ

скш ра|0нъ Румынъ- Защищать Одессу нельзя. Близость ея 
отъ границы*) потребуетъ ведения, съ первыхъ же 

дней, позицюнной войны и такими образомъ прикуетъ большое 
количество нашихъ силъ къ нашему крайнему лЪвому флангу. 
Какъ ни непр1ятно въ политическомъ и экономическомъ отно- 
шенш предръшеше не защищать Одессу, тЪмъ не менЪе, съ 
этой мыслью приходится помириться. Только дезаннекп'я Бес-

*) Водопроводъ Одессы находится у БЪляевчи, т. е. на сам >й те
перешней границ-Ь съ Румынией

6*
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сарабш можеть защитить Одессу отъ вражескаго нашестя. 
Первое решительное сопротивлеше вторгающимся на югъ Россш 
Румынамъ можете быть оказано только на р. Ингулъ, сосре
дотачивая главныя силы для прикрытия Кривого Рога. Вслед- 
ств1ё этого и на действительное прикрыле Николаева разсчи- 
тывать трудно и все военный верфи должны быть перенесены 
въ Севастополь и пункты далее къ востоку. По этимъ же при- 
чинамъ всякое расширеше коммерческихъ портовъ къ западу 
отъ Севастополя должно производиться съ осторожностью. От
сюда видно, что аннекая Румышей Бессарабш является тяже- 
лымъ ударомъ для русскаго народа не только въ смысле не- 
законнаго захвата части его территорш, но еще темъ, что этотъ 
захвате сильно стесняете выходы Россш къ побережью Чер- 
наго моря.

Стратегическая оценка Юевскаго и Южно русскаго раюна 
приводите насъ къ заключенда, что, хотя эти рзюпы съ точки 
зрешя общегосударственныхъ интересовъ Россш имеютъ мень
шее стратегическое значение, темъ не менее и здесь глубина 
отодвиженля фронта решительной борьбы далее 200 верстъ 
отъ границы невозможна. Вместе съ тВмъ и здесь, какъ и въ 
Смоленскомъ раюне, борьба примете не позицюнный характере, 
а резко выраженный манезренный. Такъ, напримеръ, сосредо
тачивая главныя силы для прикрьтя Кривого Рога, разверты- 
ваше Юевской армж между. Шевомъ и Бобринской, поможете 
обороне Кривого Рога контре наступлешемъ этой армш въ 
направленш на Елизаветградъ.

Рвки, также какъ и къ северу отъ Пол&сья, будутъ 
иметь громадное значеше при д ей стях ъ  въ Юевскомъ и 
Южно-русскомъ раюнахъ для развитая маневра, служа для него 
какъ бы канвой.

Подводя облип итоге сказанному при раз- 
смотренш различныхъ раюновъ нашего Запзднаго 
фронта, можно придти къ следующему основному 
выводу:

Къ формамъ позицюнной борьбы мы будемъ 
вынуждены прибегнуть съ самаго начала войны 
лишь для прикрыля Петрограда; на всехъ дру- 
гихъ участкахъ Западнаго фронта даже оборона 
должна носить ярко выраженный характере ма
невра; следовательно военно-географичесюя услов!я 
борьбы на нашемъ главномъ фронте требуютъ, 
чтобы б у д у щ а я  Р у с с к а я  А р м 1 я была бы 
д о в е д е н а  до в ы с ш е й  с т е п е н и  м а н е в р е н  
ной  с п о с о б н о с т и .

Подобная постановка вопроса имеете решаю
щее значеше для всЬхъ организацюнныхъ мере 

по возсоздашю Российской вооруженной силы. Она далеко вы-

Военно-гео-
графичесшя

УСЛОВ1Я

борьбы на 
нашемъ За- 

падномъ 
фронт-Ь тре
буютъ отъ 

будущей 
Русской ар
мш манев

ренной спо
собности въ 
самой высо
кой степени.
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двигаетъ впередъ вопросъ „качества" войскъ и I ысокой под
готовки команднаго состава,

Въ частности не можетъ быть повторешя ошибки, сдЪ- 
ланной генераломъ Сухомлиновымъ и его сотрудниками, при 
формировали съ объвлешемъ мобилизацш второочередныхъ 
дивизш со слабыми кадрами. Эго была погоня за количествомъ 
въ ущербъ качества. При экономическихъ затруднешяхъ, ко
торый Росая будетъ испытывать въ д-ЫтВ соотвЪтствующаго 
оборудовашя своей вооруженной силы матер1альною частью, 
не продуктивно давать дорого стоюпця современный машины 
въ руки не подготовленныхъ къ подвижной войнЪ.

Йзучеше театра военныхъ дЪйствш на нашемъ Западномъ 
фронтъ показываетъ. что кромъ Пегроградскаго раюна, глу
бина, на которую можетъ быть отодвинуто наше стратеги
ческое развертываше, достигаетъ 200 верстъ. Эта данная 
имъетъ существенное стратегическое значеше. такъ какъ со- 
средоточеше нашихъ силъ неизменно будетъ запаздывать по 
сравнений съ нашими западными сосЬдями. Причина этого за- 
паздывашя неизменна — это обширность нашей территорш. На
чинать же рВшительныя военный дЪйств!я, не закончивъ со- 
средоточеше, равносильно подставлению себя по частямъ подъ 
удары противника Печальный опытъ нашего плана минувшей 
большой войны служить послъднимъ краснорЪчивь'мъ доказа- 
тельствомъ ошибочности подобнаго метода начала войны.

Г лубина въ 200 верстъ, при умЪломъ ея использованш 
прикрывающими войсками, даетъ выигрышъ во времени не 
менъе ч-вмъ въ 20 дней. Если прибавить къ этому сроку еще 
отъ 10 до 15 дней на мобилизащю и сосредоточеше нашихъ 
въроятныхъ противниковъ на Западномъ фронгЪ, мы получимъ 
тотъ срокъ, къ концу котораго наши армш должны быть го
товы для р'Бшительныхъ дЪйстй,

Опытъ мобилизацш и сосредоточешя въ войну 1914 года 
показываетъ:

1) Къ 30-му дню въ раюнъ сосредоточешя могли прибыть 
всЪ первоочередный дивизш, расположеннныя въ Европейской 
Россш;

2) Къ 40-му дню — могли прибыть первоочередный диви
зш, расположенный на КавказЪ;

3) Къ 50 му дню могли прибыть первоочередный диви
зш, расположенные въ Туркестана, и въ Западной Сибири;

4) Къ 60-му дню могли прибыть первоочередный диви
зш, расположенный въ Средней Сибири;

5) Между 70-80 днями — могли прибыть первоочередный 
дивизш, рисположенныя на Дальнемъ ВостокЪ.

При сосредоточенш Русскихъ Армш на мерид1анЪ рЪки 
ДнЪпра эти сроки сокращаются на 7-10 дней.

Такимъ образомъ, срокъ въ о д и н ъ  м ъ с я ц ъ  можетъ 
быть принять для опредЪлешя готовности нашихъ армш со-
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стоящихъ изъ полевыхъ (первоочередныхъ) дивизш для реши-
ТеЛЬНЫХЪ ДЪЙСТвШ .

Преобладающее значеше, которое должно быть отведено 
маневру при борьбе на нашемъ. Западномъ фронте, должно 
отразиться на инженерной подготовка театра войны и воору
женной силы.

Только въ раюне Петрограда эта подготовка можетъ 
принять крепостной характеръ. Это позволяетъ воздержаться 
отъ крупныхъ расходовъ съ постройкой современныхъ крЪпо- 
стей (укрепленныхе раюнов-е) и поддержанию ихъ на уровне 
современности. Какъ велики подобные расходы свидетельст
ву етъ показаше авторитетнаго военнаго инженера генерала Ве
личко на суде надъ Сухомлиновымъ. Генералъ Величко за- 
явилъ, что для того чтобы Новогеорпевскъ могъ бы дольше 
продержаться, чЪмъ это случилось на деле, требовалось бы на 
его усовершенствоваше 100 миллюновъ рублей.

Эконом1я, которую дастъ отказъ отъ созидашя крепостей 
на нашемъ Западномъ фронте позволить намъ сосредоточить 
наши средства на богатомъ оборудован^ самой армш „подвиж
ными военно-инженерными средствами". Среди этихъ средствъ 
на первое место должны быть поставлены средства для фор- 
сировашя рекъ и для устройства переправь черезъ нихъ. Наши 
армш должны быть сделаны способными къ активному исполь
зование рекъ, который, какъ мы указывали выше, явятся наи
более характернымъ элементомъ борьбы на нашемъ Запад
номъ фронте. Чемъ высшей степени достигнуть въ этомъ от- 
ношенш наши армш, темъ менее оне будутъ нуждаться въ 
устройстве долговременныхъ тетдепоновъ

Подготовка Русской Арм'ш къ подвижной войне предъ- 
являетъ болышя требования къ подготовке дорожной сети.

Какъ при стратегическомъ наступлении, такъ и особенно 
при стратегической обороне, маневренное использоваше Россий
ской вооруженной силы требуетъ возможности быстрой роки
ровки силъ изъ одного раюна въ другой. Для этого могутъ 
служить следующая железнодорожный линш:

а) одноколейная — Лихославль — Вязьма — Калуга 
Брянске — Бахмачъ Лозовая;

б) двухъ-колейная — Москва — Орелъ — Курскъ — Харь
кове — Синельниково;

в) двухъ-колейная — Москва — Рязань — Тамбовъ — Воро
неже -  Лиски.

Это позволите расчитывать при средней провозоспособ
ности на рокировочную способность*) ве 2 пех. дивизш ве 
сутки. При доведенш же вышеперечисленныхе железно-дорож-

*) Взята германская норма 18 поездовъ на колею въ сутки (изъ 
нихъ 3 факультативныхъ).
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ныхъ лишй до высшей провозоспособности*) рокировочная 
возможность увеличится до 3-хъ дивизий въ сутки.

Подобную „отдачу" можно считать достаточной.
Также точно удовлетворительно разрешается вопросъ о 

соответствш железно-дорожной сЬти лежащей по ту сторону 
теперешней границы. Операцюнныя лиши нашихъ вЪроятньхъ 
наступлений будутъ обслуживаться железнодорожными магист
ралями нами построенными для обслуживания выходовъ изъ 
Центра Россш къ Балийскому морю или для ускорешя нашего 
сосредоточешя къ прежней границе.

Единственное затруднение, съ которымъ вынуждены бу
дутъ считаться наступаюшдя русюя арм1я, - это возстановлеше 
железнодорожныхъ мостовъ, которые будетъ портить отсту
пающий Противнике. Такимъ обрззомъ, въ области железнодо
рожной подготовки главное внимаше созидателей будущей 
Русской Армш должно быть перенесено въ область оборудо
вали армш „подвижными" средствами, для быстраго исправле
ния существующихъ железныхъ дорогъ и ихъ эксплоатацш.

Въ противоположность „железно-дорожнымъ" уСЛОВ1ЯМЪ, 
въ которыхъ будетъ протекать наша борьба на Западномъ 
фронте, вопросъ о шоссейныхъ дорогахъ стоить очень остро.

Большинство изъ нихъ было построено на территорш ныне 
отнятой у Россш Заблаговременная постройка стратегическаго 
шоссе въ такихъ раюнахъ, какъ Смоленсюй, Юевсшй и Южно- 
русский, где, какъ мы выше говорили, война должна принять 
резко выраженный подвижной характере, представить болышя 
трудности. Всякое измЪнеше въ данныхъ обстановки заставить 
изменять и направлеше маневровъ. Вотъ почему мы и предпо
лагаем^ что гораздо экономнее будетъ первыя ассигновашя, 
сделанный государствомъ на этотъ предмете, употребить на 
сформироваше дорожныхъ отрядовъ, снабженныхъ последними 
достижешями техники для быстрой постройки шоссированныхъ 
дорогъ, прокладки и улучшешя грунтовыхъ дорогъ. Применеше 
ихъ въ мирное время можно производить не только на вЪроят- 
ныхъ стратегическихъ направлешяхъ, но и для выполнешя ра
боте, потребныхъ для хозяпственныхъ интересовъ страны. 
Подобная постановка дела позволите придать более произво
дительный характере затратамъ на военно-дорожную подго
товку.

Но независимо отъ этихъ мере, потребуется богатое обо- 
рудоваш'е Русской Армш различнаго типа переносными дорогами. 
Правильному разрешешю этого особо важнаго для Россш во
проса передъ войной 1914 г. не было въ должныхъ размерахъ 
уделено внимашя.

*) Также взята германская норма въ 30 поЪздовъ на одну колею 
въ сутки (изъ нихъ 5 факультативныхъ).
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Наконецъ необходимо упомянуть здЪсь еще объ одномъ 
вопроса, имЪющемъ непосредственное отношеше къ территории 
Мы говоримъ о картахъ. Для военныхъ дЪйствш на тепереш- 
немъ Западномъ Русскомъ фронтЪ имеются только 25 верстки, 
10 верстки и 3 хъ верстныя карты. Это совершенно недоста
точно, въ особенности принимая во внимание несоотвЪтсгае на
шей 3-хъ верстной карты современнымъ тактическимъ требова- 
шямъ.

Разсчитывать на то, что въ мирное время будетъ закончено 
сосгавлеше болЪе подробныхъ картъ всего театра — трудно. 
Ожидаше подвижной борьбы особенно затрудняетъ это дЪло, 
такъ какъ сильно раздвигаетъ раюны, подлежащая заблаговре
менной новой съемкъ. Остается использовать въ этомъ отно- 
шенш новое средство техники ^  воздушную фотографпо. Правда, 
работа въ этой области - работа новая. Но современная тех
ника достигла такого могущества, что она въ концЪ концовъ 
всегда даетъ положительный отвЪтъ настойчивому искашю. Во 
всякомъ случаь широкое использоваше воздушной фотографш 
предъявляетъ требоваше къ не только богатому оборудованш 
нашей армш фотографическими и картографическими средствами, 
но также и налич1е достаточно мощной ав1ацш.

Ноябрь 1924 г.



Часть II.

Устройство родовъ войскъ.
Будущая Российская Арм1я должна представлять собою инстру- 

ментъ, вполшЬ отв-Ъчающш требовашямъ современной огневой так
тики. Особенностью организации этой армш будетъ то, что она дол
жна быть прежде всего приспособленной къ веденш подвижной 
войны въ услов1яхъ нашего театра военныхъ д-Ьйствш. Возможность 
ведешя позицюнной войны этимъ не исключается, но только ото
двигается на второе м'Ьсто.

Къ этимъ двумъ основнымъ идеямъ должна быть еще присое
динена третья.

Тяжелое экономическое положение, въ которомъ останется Рос
сия послгЬ господства большевиковъ, является тормазомъ для соот- 
в'Ьтствующаго техническаго оборудования армш.

Всл'Ьдсше этого, наряду съ опред’Ьлешемъ надлежащаго мате- 
р'шльнаго оборудован1я армш, новая власть должна будетъ наметить 
и тотъ минимумъ этого оборудования, безъ которого Россшская во
оруженная сила будетъ существовать только на бумаг-Ь.

Въ нашемъ изложении мы и придержимся такого порядка, изъ 
котораго выяснились бы эти два предала техническаго оборудовашя:

а) нормальный пред-Ьлъ, т. е. тотъ, къ которому должно стре
миться дальнейшее развитее нашей вооруженной силы;

б) минимальный пред'Ълъ, т. е. тотъ, который самъ является 
первымъ этапомъ возсоздашя армш.

О Ч Е Р К  Ъ  7 - й .  

У С Т Р О Й С Т В О  п ъ х о т ы .
С о д е р ж а в !  е. Ведеше подвижной войны въ современную эпоху требуетъ 
„сильной" пехоты. Возросшее значеше „качества" пехоты. Даже при минимуме 
техническаго оборудовали арм!и пехота должна быть богато снабжена матер!аль- 
ной частью. Пулеметъ сталъ главнымъ оруж!емъ пехоты Гранатометательное ружье 
представляетъ собой одно изъ важнЪйшихъ нововведенШ техники. Винтовка и дру- 
г!е виды индивидуальнаго оруж1я — „Пехотная .артиллер!я\ Возросшее начете 
оборудовала средствами связи. Оргзнизашя и численность пехоты. Трехъ или че
тырехъ полковыя дивиз!и? Оргавизашя и численность взвода. Организащя и чис
ленность роты. Организащя и численность батал!она. Организац1я и численность 
полка. Обозъ полка Отдельные стрелковые батал!оны Отдельные пулеметные ба
тальны. Съ вопросомъ численности пехоты особенно тесно связанъ въ современ

ную этоху вопросъ объ укомплектованы пехоты.
При л о ж ен  !е: № 1. Численность стрелковаго полка и отд. стрелк. батальона. 
№ 2. Вооружеше стрелковаго полка и отдельнаго стрелковаго батальона. № з_ 
Примерный расчетъ роты связи стрелков, полка. № 4. Обозъ стрелковаго полка и 

отдельнаго стрелковаго батальона.
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Въ 1-й части настоящего труда (очеркъ 3-й) мы ука
зали, что, несмотря на тотъ крайней огневой характеръ, 
который приняла современная тактика, безъ движения 
пЪхоты впередъ, д в ж е н 1 я д о в е д е н н а г о д о  р у к о 
п а ш н о й  с х в а т к и ,  н е м о ж е т ъ  б ы т ь п о л н о й  по
беды въ бою. Даже при оборонЪ это движете впередъ 
необходнимо, выражаясь въ видЪ контръ-атаки противъ 
разбитаго огнемъ наступавшаго противника или въ видЪ 
контръ-атакъ противъ ворвавшагося на позищю и при- 

шедшаго въ разстройство непр1ятеля. При наступлеши, отъ пЪхоты 
требуется еще большее. Она должна добраться до артиллерш про
тивника, захватить ее или, со крайней мЪрЪ, сдвинуть ее, разстро- 
ивъ этимъ организацию ея огней. Богатая жатва въ видЪ плЪнныхъ 
ожидаетъ въ обоихъ случаяхъ пехоту.

Таково положеше и при позицюнной и при маневренной борь- 
6Ъ. Поэтому совершенно логиченъ выводъ, сделанный во всЪхъ во- 
евавшихъ странахъ: с д Ъ л а т ь  п е х о т у  д о с т а т о ч н о  с и л ь 
но й  д л я  в ы п о л н е н 1 я  в ы п а д а ю щ е й  на н е е  т р у д н о й  
р о л и  на с о в р е м е н н о м ъ  п о л Ъ  с р а ж е н 1 я.

Мы много разъ повторяли мысль, что современный огневыя 
машины стали столь сильными поглотителями „пушечнаго мяса“, что 
надеяться прейти черезъ полосу ихъ массоваго огня, не останавли
ваясь передъ обезкровливашемъ п'Ъхоты, является грубЪйшей ошиб
кой. Остается лишь одинъ путь: машинЪ противопоставить машину. 
Въ данномъ случаЪ это выразится въ томъ, что могущественный 
огневыя средства должны быть даны въ руки с а м о й  нЪхоты. По
добное рЪшеше отнюдь не уменьшаетъ роли артиллерш. На ней по 
прежнему остается долгъ огневой подготовки боя, огневого ограж- 
дешя и сопровождешя своей пЪхоты. Но какъ бы хорошо ни была 
налажена связь, какъ идейная, такъ и техническая, между пЪхотой и 
артиллер1ей, все-таки въ периоды боя, когда наступающая пЪхота 
сблизилась съ пЪхотой проти ника на дистанщю рЪшительнаго пЪ- 
хотн го огня, артиллер1я не всегда может ь безъ промедлешя обез
вредить своими снарядами неожиданно возникшее передъ пЪхотой 
препятегае. Эти трудности растутъ по мЪрЪ того, какъ мы перехо 
димъ отъ формъ позицюнной къ формамъ маневренной борьбы. Вотъ 
почему ведеше подвижной войны требуетъ прежде всего налич!я 
проникнутой духомъ маневра пЪхоты, в ы с о к о й  по к а ч е с т в у  и 
с и л ь н о й  с в о и м и  с о б с т в е н н ы м и  о г н е в ы м и  с р е д с т в а- 
м и. Если оба эти услов1я не будутъ выполнены, пЪхота будетъ робко 
жаться къ своимъ пушкамъ и, даже при одержанномъ артиллер1ей 
успЪхЪ, она будетъ останавливаться передъ незначительными группами 
непр1ятельскихъ бойцовъ, подъ прикрыпемъ которыхъ противникъ 
отведетъ назадъевои, морально потрясенный нашимъ артиллершскимъ 
огнемъ войска, для ихъ устройства и подготовки къ новому бою.

Приходится особенно настаивать на значенш каче
ства для современной пЪхоты. Нижеприводимая таблица 
%  потерь различныхъ родовъ войскъ, составленная для 
французскаго фронта, показываетъ, насколько большаго 
„кроваваго“ напряжешл требуется отъ пЪхоты по срав-

Возросшее
значен1е

„качества"
пЪхоты.

Ведеше 
подвижной 
войны въ 
современ
ную эпоху 

требуетъ 
„сильной" 
пЪхоты.



о/
/о

войскъ):
потерь (въ отношении численнаго состава даннаго рода

Пъхота . . . .  
Кавалерия . . .
Артиллер1я . . .
Инженерный войска
Авщщя....................
Боздухоплаваше .
О бозы....................
Службы . . . .

21,80
7.09
6.10
6.30
4.30 
2,70 
3,50 
3,80

Въ Русской армш требовашя, предъявленный къ пЬхотЬ, 
оказались еще больше. НЪкоторыя указашя можно почерпнуть 
изъ данныхъ, собранныхъ въ сентябрь 1917 г. въ нашихъ ар- 
м1яхъ Румынскаго фронта и касающихся потерь въ офицер- 
скомъ составь. Изъ этихъ данныхъ выясняется, что наши пЪ- 
хотные полки потеряли за кампанш 1914, 15, 16 и 1; гг. по 
нЬсколько комплектовъ команднаго состава. Лишь въ немно- 
гихъ полкахъ потери офицерскаго состава убитыми и ранеными 
опускаются до 300%, обыкновенно же достигаютъ 400^500%. 
Потери въ артиллергйскихъ бригадахъ за тотъ же срокъ не 
превосходили 40%. Такимъ образомъ, потери офицерскаго со
става въ пЬхотЬ превосходили таковыя же въ артиллерш въ 
10 разъ. Если даже учесть то обстоятельство, что въ Русской 
армш %  потерь въ командномъ составь всегда былъ больше, 
чЬмъ въ другихъ арм1яхъ, все-таки мы можемъ утверждать, 
что и для русскаго фронта %  общихъ потерь въ пЬхотЬ въ 
нЬсколько разъ превышаеть %  потерь другихъ родовъ войскъ.

Повышенный требовашя доблести, которыя предъявляетъ 
современная война къ пЬхотЬ, заставляютъ удьлить особое 
внимаше повышенно качественнаго состава этого рода войскъ. 
Между тЬмъ до войны у насъ пъхота была заброшеннымъ дь- 
тищемъ. „Лучине люди отбирались въ друпе роды оруж1я“,— 
пишетъ генералъ В. М. Драгомировъ*),— „раньше существовало 
даже распоряжеше о переводь въ пьхоту негодныхъ элемен- 
товъ изъ другихъ родовъ оруж!Я. Признаваемый въ теорш 
главнымъ родомъ оруж1я, на практикЪ низводился до второ- 
степеннаго значен!я. Все лучшее изъ него черпалось, все, если 
не худшее, то второстепенное туда назначалось. Это обстоя
тельство имЪло вл1яше на обучеше. Составь солдатъ въ пЬхотЬ 
значительно отличался отъ состава остальныхъ войскъ".

Одной изъ причинъ подобнаго отношешя къ пЬхотЬ было 
то, что она, какъ болье многолюдный родъ войскъ, требуетъ 
больше средствъ для проведешя любой мьры по улучшенпо ея 
состава. Другая причина та — что пЬхота по сравнешю съ дру-

*) Военный Сборникъ № 5 {1924 г.). Статья „Подготовка Русской 
Йрм1и къ Великой Войн-Ъ; подготовка п-Ьхоты", стр. 199—200.
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гими родами войскъ представляетъ собой наиболее „серый* 
родъ войскъ. Для того, чтобы не быть ошибочно понятымъ 
при употребленш прилагательнаго „серый*, я приведу здесь 
чудную страницу изъ книги маюра Бувара, несомненно отра
жающую въ себе мысли Маршала Петэна, этого маршала Фран- 
цш, вышедшаго изъ рядовъ пехоты.

„Пехотинецъ остается по-прежнему бойцомъ, призывае- 
мымъ къ индивидуальному подвигу, при этомъ, подвигу ано
нимному. Онъ человеке, подвергающейся во всехъ услов1яхъ 
боевой жизни наибольшей усталости; нагруженный тяжелымъ 
мешкомъ, который, какъ напильнике, подтачиваете его силы, 
онъ часе за часомъ идете по безконечнымъ дорогамъ... это 
онъ се полнымъ напряжешемъ своихъ нервовъ наблюдаете или 
сторожите противника. Это человеке грязи Артуа и Шампаньи: 
это онъ работнике, копаюшДй траншею, которая его спасете 
отъ смерти, но которая можете быть также послужить ему 
могилой. Онъ главная цель непр1ятельской артиллерш, стано
вящейся все более многочисленной и могущественной. Это 
тотъ человеке, который въ часе „X* выйдете для того, чтобы 
открыто идти на пулемете и проволоку, зная какой пр1емъ его 
ожидаете. Эго онъ будете лежать тяжело-раненымъ вдали отъ 
возможной помощи, ожидая, когда смогутъ прибыть спаситель
ный носилки. Но это тоже онъ — убитый, который будете ле
жать безе надмогильной плиты — бЪднымъ, жалкимъ, голубымъ 
(французская пехота имела защитную одежду голубого цвета) 
пятномъ „на безлюдномъ поле битвы" или висеть какимъ-то 
истерзаннымъ обрывкомъ, зацепившимся на проволочныхъ за- 
граждешяхъ...*.

„Пехотинецъ более, чемъ кто-либо другой подверженъ 
всемъ страдашямъ войны: физическимъ и, особенно, духов- 
нымъ. Онъ живете въ самой гуще ужасовъ, кровавыхъ зре
лище, агонш, отчаяшя, и въ этой потрясающей обстановке 
должны действовать люди се нервами, ставшими более чув
ствительными въ услов1яхъ современной цивилизацш*.

„Въ награду эти люди не будутъ иметь нравственной 
поддержки, которая дается упорядоченной работой локоть у 
локтя, подобно,той, которая имеете место у артиллеристовъ, 
обслуживающихъ свое оруд!е; они не найдутъ тоже того воз- 
буждешя, которое испытываете кавалеристе, шенкелемъ под
нимающий коня; они не найдутъ также того упоешя, которое 
испытываете авиаторе, ищушдй воздушнаго поединка и личн: й 
славы. Пехотинецъ— это толпа, которая живете, страдает: , 
стремится впередъ, впадаете въ панику и отчаивается, дерется, 
умираете. Но все это, повторяемъ, анонимно, въ личной без
вестности, самой славной, но и самой неблагодарной*.

Во время войны къ пехотинцу наиболее применимы слова 
„серый герой* въ полномъ и въ то-же время въ лучшемъ 
смысле слова. Въ мирное время его работа, также лишенная
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блеска, присущаго другимъ родамъ войскъ, остается такой-же 
„серой".

Поэтому для того, чтобы привлечь въ пехоту лучине эле
менты, естественно тянушдеся въ артиллер1ю, кавалерпо, ав1а- 
цю и инженерныя войска, нужно применеше широкихъ меръ 
по улучшению быта ея кадроваго состава и внесете въ про- 
хождеше службы этого кадроваго состава освежающихъ вл1я- 
шй*), Иначе будничная служба офицерства полка, забытаго въ 
захолустье, легко приведетъ къ мрачной картине Купринскаго 
„Поединка".

Т о м у  р о д у  в о й с к ъ ,  к о т о р ы й  д о л ж е н ъ  на 
в о й н е  п р о л и в а т ь  б о л ь ш е  к р о в и ,  д о л ж н о  п р и 
н а д л е ж а т ь  в ъ  м и р н о е  в р е м я  с а м о е  п о ч е т н о е  
м е с т о .  Въ лице молодыхъ воиновъ, еще не нюхавшихъ по
роха, народъ чтитъ гЬхъ героевъ, которые уже положили 
животъ свой на поле брани. Это моральная сторона дела, отъ 
которой прежде всего и зависитъ качество войскъ.

Но и узко-утилитарная сторона дела требуетъ также, 
чтобы современный пехотный офицеръ былъ нисколько не ниже 
по своему общему развитдо и военной подготовка, нежели, 
напримЪръ, артиллеристъ или инженеръ.

Поэтому, бывшее до войны правило, по которому въ ар- 
тиллерШсюя и инженерныя училища подбирали кадетъ, имев- 
шихъ лучине баллы, является вреднымъ абсурдомъ. Пехота не 
можетъ быть какимъ-то складочнымъ местомъ „пушечнаго 
мяса". Р е ш и т е л ь н ы  я п о б е д ы  о д е р ж и в а ю т с я  
т о л ь к о  при наличии о т л и ч н о й  п е х о т ы .

Опытъ большой войны кореннымъ образомъ 
изменилъ прежнюю точку зрешя на пехоту, какъ 
на нечто однородное целое.

Главнымъ и почти исключительнымъ видомъ 
ея оруж!я была винтовка, снабженная штыкомъ, 
друпе виды оруж1я имелись въ очень слабой про- 
порцш и имели ограниченное значеше. Пулеметы, 
несмотря на то, что они состояли на вооруженш 
пехотныхъ полковъ уже 10 летъ (съ Русско-Япон
ской войны), разсматривались, какъ средство боя, 
имеющее ограниченное значеше и вл1яше на так
тику пехотнаго боя.

До-военные уставы указывали, что пулеметы не должны 
были вводиться въ бой преждевременно, такъ какъ они счи
тали, что пулеметы не могутъ помочь сближению пехоты, ча-

Даже при 
минимум-  ̂

техническа- 
го оборудо- 
вашя армш 
пехота дол
жна быть 

богато снаб
жена мате- 

р1альной 
частью.

*) Такими мерами могутъ быть: а) лучш!я услов1я прохожден1я 
службы, б) широкое развиНе пЪхотныхъ учебныхъ частей расположен- 
ныхъ въ столицахъ. черезъ прикомандироваше къ которымъ должны 
пройти вс-Ь кандидаты на ротнаго командира в) стр-Ьлковыя школы 
для вс%хъ кандидатовъ въ штабъ-офицеры, г) прикомандироваШе для 
ознакомлешя съ другими родами войскъ,
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стично заменяя артиллерию, Эти уставы считали, что пулеметы 
есть только дополнительное средство боя пехоты, применяе
мое въ конечной фазе боя. Относительно другихъ средстве 
пЪхотнаго боя дело обстояло еще хуже. На ручныя гранаты 
смотрели, какъ на оруж1е, применимое только въ крепостной 
войне*). О „пехотныхъ" пушкахъ и минометахъ не было лаже 
н речи**).

Такимъ образомъ въ начале войны 1914 года пехотный 
баталюнъ былъ „баталюномъ стрелковъ". Однородности воору- 
жен1Я соответствовало однообразие организацш пехотнаго пол
ка. Въ тактике эта однородность находила свое отражеше въ 
томъ, что наступлеше пехоты представлялось, какъ простое, 
ч и с т о  м е х а н и ч е с к о е  д в и ж е н 1 е в п е р е д ъ ,  имевшее 
целью овладеть лишей огня противника съ помощью перевеса 
въ числе ружей, влитыхъ въ цепь, къ перюду сближешя на 
дистанцш решительнаго ружейнаго огня, и въ числе штыковъ, 
сомкнувшихся въ минуту рукопашной схватки. Изъ двухъ основ- 
ныхъ элементовъ современнаго боя — огня и движешя — пер
вому уделялось недостаточное место, а второму придавалось 
узкое значение „маневра телами людей". Вследств1е этого и 
самое понятие „маневра" воспринималось лишь какъ усиление 
числа ружей на лиши огня. „Маневрироваше огнемъ"' было 
почти исключено изъ поля зрешя и потому пользоваше огнемъ, 
какъ правило, выливалось въ форму фронтальнаго и все воз
растающего урагана пуль до полнаго исчерпашя боевыхъ при- 
пасовъ.

Выступившая съ подобной примитивной тактикой пехота, 
оказалась на поляхъ сражешй 1914 г. малоспособной къ на- 
ступлешю.

Она не могла выполнить своихъ задачъ, потому что въ 
услов1яхъ современной войны очень скоро обнаружилось, что 
пехота, наступая быстро, не успеваетъ указывать целей своей 
артиллерш, такъ какъ хорошая непр1ятельская пехота остава
лась укрытой, ожидая приближешя на близкую дистанщю на- 
ступающаго; только тогда непр1ятельская пехота неожиданно 
обнаруживала себя, ея стрелки открывали интенсивный огонь 
изъ ружей и хорошо размещенныхъ пулеметовъ. Въ эту кри
тическую минуту пехота наступающаго оказывалась въ обла
дании только огня своихъ ружей, артиллер1я не могла поддер
живать, такъ какъ внезапно открывшаяся непргятельсюя цели 
не могли быть еще ей сообщены, да кроме того, изъ опасе- 
шя поражать своихъ, артиллер1я наступающаго часто должна

*) Въ этоъъ отношении исключеше составляло лишь русское 
„Наставление для д-ЬйствШ пехоты въ бою“, изд. 191ч г., предусматри
вавшее прим4нен!е ручныхъ гранатъ и въ полевомъ бою ,ст. 87).

**) Статья итальянскаго полковника МегсаШ въ „Кшз^а <И ЛгЫд- 
1ег1а е Сеп!о, 1922 года-



95

была удлинять прицълъ*), пулеметы же атакующаго были еще 
въ тылу, или же, если они и были выдвинуты на лишю огня, 
то оказывались мало способными къ маневрировашю.

Кризисъ, переживаемый пъхотой въ первые годы войны, 
оказался и въ нашей армш и въ арм1яхъ нашихъ союзниковъ 
столь острымъ, что привелъ французскШ генеральный штабъ 
къ слЪдующей формулировка: „пЪхота занимаетъ только то, 
что разрушила артиллер1я“. Этими словами пЪхота фактически 
сводилась на роль вспомогательнаго рода войскъ. Кризисъ, 
переживавшиеся германской пъхотой, не былъ столь же острымъ, 
такъ какъ германский генеральный штабъ, предвидя пушечный 
характеръ современной тактики, озаботился оборудовашемъ 
своей армш соотвътствующими артиллер некими средствами, 
какъ въ колячественномъ, такъ и въ качественномъ отношении 
(легкая гаубицы, полевая тяжелая артиллер1я). Задачи, выпадав- 
шхя на долю германскохй пъхоты при подобныхъ услов1яхъ, оказа
лись несравненно болъе легкими, чЪмъ тЪ,' который выпадали на 
долю пъхоты противниковъ Центральныхъ державъ. Тъмъ не 
менъе и въ германской армш „кризисъ" пехоты существовалъ.

Выходъ изъ этого кризиса пЪхота нашла только тогда, 
когда получила въ с в о е  н е п о с р е д с т в е н н о е  р а с п о -  
ря  ж е н 1 е болъе могуптественньш и разнообразный огневыя 
средства. Совокупность бойцовъ пЪхотной части, именовавшаяся 
раньше у насъ однимъ слозомъ „штыки", подраздЪлилась те
перь на стрълкоеъ, пулеметчиковъ, гренадеръ, минометчиковъ, 
„пъхотныхъ зртиллеристовъ". Обшдй законъ эволюцш совре
менной жизни у с и л е н 1 е т е х н и к и  з а  с ч е т ъ  ж и в о й  
с и л ы  нигдЪ не проявилъ свою силу такъ рЪзко, какъ въ 
пЪхотЪ. Если можно выразиться образно — въ пЪхотЪ такъ же, 
какъ и въ экономической жизни народныхъ массъ на смЪну 
кустаря пришла фабрика съ ея сложнымъ распредЪлешемъ 
труда и спещализащей.

Только при подобной „трансформацш" пЪхота вновь 
смогла обръети утерянную было среди возросшей силы пушеч- 
наго огня свою способность къ маневрировашю на полЪ битвы. 
Вотъ почему арм!я. готовящаяся къ веденно подвижной войны, 
должна прежде всего богато снабдить свою пЪхоту нужной 
ей матер1альной частью. Сокращешя въ этой области должны 
коснуться пЪхоты въ послъднюю очередь.

ИзмЪнешя, который происходили въ пЪхотЪ, 
происходили постепенно по мъръ накопления опыта 
и соотвЪтствуюшей матер!альной части. ПослЪдшй 
этапъ этого, длиннаго пути былъ пережитъ во вре
мя германскаго наступлешя весной 1918 г. Въ 

хоты . этотъ перюдъ германских пЪхотный баталюнъ осно-
*) Кром-Ь германской полевой артиллерш, на вооружении которой 

имелись легкая гаубица и легкая пушка, обладавшая мен-Ье настиль
ной траэктор!ей.

Пулеметъ 
сталь глав- 

нымъ ору- 
ж!емъ пЪ-
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вывалъ свои д ъ й с т я  почти исключительно на огнё  пулеме- 
товъ. Продвижеше легкихъ пулеметовъ, которые составляли 
могущественное средство наступательной войны, облегчалось 
огнемъ тяжелыхъ пулеметовъ, размъщенныхъ сзади и эшелони- 
рованныхъ въ глубину. Веб пулеметы стремились посредствомъ 
облической стрельбы принудить защитниковъ окоповъ спрятать
ся въ землю и быть застигнутыми врасплохъ наступающимъ.

О тд ё л ь н ы я  группы пЪхотинцевъ съ пулеметами старались 
„просочиться” вглубь непр^ятельскаго расположешя, дабы д ё й - 
ствовать въ тылъ еще держащимся на фронтъ частямъ непр1я- 
тельской пёхоты .

Въ результатЁ до-военное индивидуальное оружие — вин
товка со штыкомъ, уступило свое главное мёсто пулемету.

Въ этомъ отношенш характернымъ показателемъ является 
то, что французы и нём цы , начавшее войну при 6—8 пулеме- 
тахъ на полкъ, им ёю тъ  теперь на баталюнъ пёхоты :

Ф р а н ц у з с к а я  а р м 1я:  36 ружей-пулеметовъ и 16 тя
желыхъ пулеметовъ.

Г е р м а н с к а я  а р м 1я: 18 легк. пулеметовъ Максима
и 12 тяжелыхъ пулеметовъ.

Еще часто приходится слышать въ нашей военной средЁ 
мнЁше, что пЁхота западныхъ государствъ перегружена пуле
метами и что подобное же оборудоваше нашей пёхоты  въ усло- 
в!яхъ русскаго театра военныхъ д ёй с твШ вредно отразится на 
ея подвижности.

Указываютъ также на меньшую культурность русскаго 
солдата, будто бы затрудняющую такое широкое использова- 
ше огневыхъ машинъ. Въ обоихъ этихъ возражешяхъ въ ос- 
новё  лежитъ все то-же невЁр1е въ технику, противъ котораго 
мы много уже говорили въ предыдущихъ очеркахъ. На первое 
возражеше можно о т в ё т и т ь , что при современномъ состоянш 
техники можно потребовать отъ нея создаыя такого пулемета, 
который требуется услов!ями нашего театра. Въ о тв ётъ  на 
второе возражеше мы должны напомнить, что подобный возра
жения раздавались у насъ каждый разъ, когда приходилось 
стоять передъ новымъ усовершенствовашемъ техники. Передъ 
Крымской кампашей, когда въ нашихъ военныхъ кругахъ раз
бирался вопросъ о замЁнЁ кремневаго ружья пистоннымъ, боль
шинство высказалось за то, что „для грубыхъ солдатскихъ 
рукъ“ такая микроскопическая вещь, какъ пистонъ, „не при
годна”. Вспомнимъ также, что даже такой безусловно передо
вой въ свое время военный, какъ М. И. Драгомировъ, проте- 
стовалъ противъ перевооружения п ё х о т ы  скорострЁльной вин
товкой, а арт-иллерш — скорострЁльной пушкой*).

*) „Заслуживаегь вниман!я“, пишетъ ген. Куропаткинъ въ своемъ 
отчете по деятельности военн мин. передъ Японской войной, „что не
сомненность новаго орудия все же не для всехъ была убедительна. 
Генералъ Драгомировъ, ранее противившшся принят!ю скорострельнаго 
ружья, сталъ съ большой страстностью противиться приняйю новаго ору- 
д!я“... „Итоги Войны" томъ IV, стр. 136.
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Повторяемъ, намъ нужно бросить свое недовЪр1е къ тех- 
никъ, выражающееся въ томъ, что во всякомъ новомъ ея словъ 
мы видимъ и стараемся выискать лишь отрицательный его сто
роны, чтобы затъмъ забраковать цЪлое. Нуженъ совершенно 
иной подходъ — въ новомъ словЪ техники надо искать поло
жительный стороны и затЪмъ работать надъ улучшешемъ не 
вполнъ удовлетворительно разрЪшенныхъ другихъ сторонъ.

Въ данномъ случаъ нужно твердо помнить, что пулеметы, 
какъ оружие, способное дать мощный огонь при наименыпемъ 
числ-Ь бойцовъ, сталъ г л а в н ы м ъ  о р у ж 1е м ъ  п ъ х о т ы.

Стремлеше сохранить за пъхотой ея подвижность привело 
къ подраздъленио пулеметовъ на легюе (или ружья-пулеметы) 
и на тяжелые. На долю первыхъ выпала теперь львиная доля 
работы прежней винтовки. И х ъ  малые размеры, хорошая при- 
м-Ъняемость, способность давать очень частый хороши! огонь 
на среднихъ и малыхъ дистанщяхъ, при сокращенномъ личномъ 
состав-ъ, сделали изъ нихъ могущественное и опасное оруж1е 
атаки.

Принимая во внимаше то, что будущая Русская Арм1я, 
готовящаяся къ подвижной войнъ, должна преже всего обла
дать „сильной" пЪхотой, мы и считаемъ нужнымъ при опре- 
дълеши потребнаго ей количества пулеметовъ (легкихъ) уста
новить сразу же достаточно высокую норму.

Для другихъ родовъ войскъ мы склонны допустить 
уступки съ цълью уменьшешя тратъ на армпо, но въ вопросВ 
о снабженш соответственной матер1альной частью пехоты это 
недопустимо. Не нужно забывать, что кнаша пехота должна 
быть готова къ состязание съ японской пехотой, занимающей, 
можетъ быть, первое место по своимъ боевымъ достоинствамъ. 
Кроме того — пехота— это родъ войскъ, нуждающейся въ „мас- 
сахъ“ запасныхъ. Всяюя частыя изменешя въ ея организащи 
вредно отразятся на обученности мобилизованныхъ частей. По
этому въ пехоте более, чЪмъ въ какомъ-либо другомъ роде 
войскъ, долженъ быть сразу установленъ достаточно высокш 
„стандарта", дабы всякое улучшеше соседней пехоты не тре
бовало бы съ нашей стороны изменений.

Имеющаяся въ военной литературе сведешя показыва- 
ютъ, что наши западные соседи, предвидя, что Росая будетъ 
стремиться создать сильную пехоту, сами придерживаются въ 
вопросе вооружения своей пехоты „французскаго" уровня. 

Такъ, напримеръ, на вооружении роты имеется: 
въ Румынш: 12 ружей-пулеметовъ, 
въ Польше: 9 ружей-пулеметовъ,
въ Латвш, Эстонш и Финляндии: точныхъ сведешй не 

имеется, но повидимому не менее 9-ти.
Такимъ образомъ, вопросъ можетъ заключаться лишь въ 

томъ: придерживаться ли французской точки зрешя, снабдивъ 
роты ружьями-пулеметами или немецкой — легкими пулеметами.

7
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На сторонъ нъмецкой точки зръшя имъется слЪдующее 
преимущество. Нъмецкш легкий пулеметъ болъе „машина", 
чъмъ французское ружье-пулеметъ, она менъе отражаетъ на 
себъ волнеше стрълка. Поэтому нЪмецкШ легкш пулеметъ бо
лъе мощное оруж1е нежели французское ружье-пулеметъ. Но 
на сторонъ послъдняго преимущество легкости, т. е. большей 
подвижности. Германский легай пулеметъ системы Максима 
08/15 (съ водянымъ охлаждешемъ) вЪситъ около 1 пуда 5 фун- 
товъ. Въ 1918 г. въ нЪмецкой армш для спещальныхъ задачъ 
и для вооружения конницы стали вводиться легюе пулеметы 
Максима 08/18 (съ воздушнымъ охлаждешемъ) вЪсомъ около 
34 фунтовъ*). Французское же ружье-пулеметъ Шоша (съ воз
душны иъ охлаждешемъ) вЪситъ всего 9 килограммовъ или 
около 22 фунтовъ.

Эта большая легкость ружья-пулемета при условш на
шего стремдены поставить „подвижность" на первое мЪсто 
заставляетъ насъ остановить выборъ на ружьЪ-пулеметЪ. Тъмъ 
болъе, что имъются уже образцы нослЪдняго, въсъ которыхъ 
еще былъ уменьшенъ и доведенъ до 20 фунтовъ**). Но въ 
этомъ случаъ намъ нельзя будетъ ограничиться количествомъ 
6 пулеметовъ на роту, какъ это принято въ германской армш 
и придется имЪть 12 р у ж е й -  п у л е м е т о в ъ  на рот у .

Тяжелый пулеметъ былъ единственными типомъ автома- 
тическаго оружия въ пъхотъ въ началЪ большой войны. Пози- 
цюнный характеръ, который вскоръ приняла эта война, могъ 
только выявить громадное значеше тяжелаго пулемета.

Но уже въ течете войны выяснилась необходимость 
имЪть при наступательныхъ дЪйсгаяхъ болъе легкое автома
тическое оруж1е, которое могло бы обслуживать самыя ма- 
леньюя ячейки пъхотнаго боя. Эта роль и выпала на ружье- 
пулеметъ или л е т е  пулеметы. Значеше тяжелыхъ пулеметовъ 
отъ этого не уменьшилось. На нихъ при этомъ выпадала 
роль — служить ближайшимъ огневымъ сопровождешемъ пЬ- 
хотной атаки. Для этого отъ тяжелаго пулемета потребовалась 
способность къ болъе дальнему бою и къ стръльбъ черезъ 
головы. Все это оказалось технически вполнъ выполнимымъ; при 
вЪсЪ около I хи  пуда, (а со станкомъ около Зу2-4 пудовъ) 
могла быть достигнута и достаточная устойчивость и большая

*) НЪмц-ы въ общемъ не удовлетворены ни однимъ изъ этихъ 
сбразцовъ, всл-Ьдств'щ ихъ вЪса, требующаго для переноски и обслу- 
живвн1я ихъ по меньшей м-Ьр-Ь 2 хъ челов-Ькъ Поэтому въ Гермати 
разрабатывается новый типъ легкаго. пулемета, который способенъ 
переноситься однимъ человЪкомъ, им-Ъетъ магазинъ (ленту) на^СО пат- 
роновъ, скорость стрЪльбы 10 выстрЪловъ въ секунду и который просгь 
и удобенъ въ обращенш. Для конструкцш такого пулемета, н%мецк1е 
инженеры расчитываютъ применить систему незапирающагося затвора 
(сопротивляющагося силЪ выстрела лишь инершей своей массы), — то, 
что имъ удалось уже осуществить въ пистолет^-пулеметЪ.

**) Объявлен1е фирмы Гочкиссъ.
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мощность, Располагаясь въ средней или даже тыловой части 
пехотной боевой полосы, заменившей къ концу воГп ы преж
нюю пехотную боевую линпо, тяжелые пулеметы обрели ту 
способность къ „маневрированпо огнемъ", которую они въ на
чале войны не имели. Легкость сосредоточешя огня тяжелыхъ 
пулеметовъ на опредьленномъ участке сосредоточев!я против
ника явилось громадной помощью атакующей пехоте.

Конструкщя тяжелыхъ пулеметовъ во всЬхъ арм!яхъ 
очень схожа. Предельная дальность ныне доведена до 
37-2 верстъ.

Значеше тяжелыхъ пулеметовъ не только въ оборонитель- 
ныхъ, но и въ наступательныхъ действшхъ привело къ тому, 
что ихъ число во всЪхъ главныхъ арм1яхъ доведено до 12-16 
на бзталюнъ. Число 12-ть должно счиитаться н а и м е н ь ш и м ъ  
п р е д е л о м  ъ,

Последнее время въ военной литературе высказываются 
взгляды, что въ будущей войне на тяжелые пулеметы выпа- 
дутъ новыя зэдачи, а именно: непосредственная противотанко
вая и противовоздушная защита*). Къ концу войны въ Гер- 
маши былъ созданъ типъ противотанковаго пулемета (18 мм.). 
Хотя онъ и не успелъ получить широкаго применения, все же 
можно сказать, что этотъ опытъ былъ неудаченъ.

Относительно же второй задачи слВдуетъ сознаться, что 
это действительно явится жгучимъ вопросомъ первыхъ же 
боевъ. Вопросъ идетъ, конечно, не о борьбе съ самолетами, 
летающими на большой высоте, а только о техъ, которые 
летаютъ низко. Съ первыми можетъ бороться только пушка. 
Со вторыми, держащимися не выше 7з версты, дело обстоите; 
иначе. Ввиду чрезвычайно быстраго перемещения цели вероят
ность попадашя пушки сильно уменьшается. Къ этому нужно 
добавить, что защита воздуха истребителями въ низкой зоне 
тоже очень трудна. А между темъ именно въ низкой зоне и 
держатся самолеты, сопровождающее своимъ огнемъ пехотную 
атаку, т. е. какъ разъ тотъ воздушный противникъ, который 
непосредственно угрожаетъ атакуемой пехоте.

Поэтому совершенно естественно дать въ руки самой 
пехоты средство борьбы съ этой угрозой. Подобному решению 
благопрхятствуетъ то обстоятельство, что какъ разъ пулеметъ 
является наиболее действительнымъ изъ всехъ видовъ назем- 
наго оруж!я противъ низко-летящихъ самолетовъ. Необходимо 
только повысить калибръ такихъ пулеметовъ, доведя его до 
15 мм., дабы сделать его способнымъ пробивать ту броню, 
которой несомненно прикроются самолеты наземнаго боя въ 
будущей войне. Решеше придать также и более тяжелые 
пулеметы, приспособленные къ стрельбе противъ воздушныхъ

*) Статья полковника ОеззоЦу сЗе Озегпек въ „1_а ГСеуие сГМап- 
1ег!е“, № 356 отъ 1 мая 1922 года.

7*
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цълей, имеете еще одну положительную сторону. Если ору- 
жю, предназначенное для наземнаго боя, не всегда способно 
действовать противъ воздушныхъ целей, то обратно — ору- 
Ж1е, предназначенное для оорьбы противъ ав1ацш, можетъ съ 
большимъ успЪхомъ действовать противъ наземныхъ целей, и 
даже техъ изъ нихъ, который быстро перемещаются. Отсюда 
и является, несмотря на неудачу немецкаго опыта, соблазне 
видеть въ пулеметахъ противоаэропланной защиты также и 
одно изъ вспомогательныхъ средстве противотанковой защиты.

Намъ кажется, что будущее подтвердите необходимость 
снабженш пехоты пулеметами вышеупомянутаго спещальнаго 
типа. Вопросе только будете ограниченъ первоначально теме 
что подобный команды не войдутъ въ составе баталюнныхъ 
пулеметныхъ роте, а будутъ состоять въ непосредственномъ 
распоряженш к-ра полка. Воте почему мы и считаемъ, что, 
остановившись для Русской Армш на наименьшемъ числе'боль- 
шихъ пулеметовъ на баталюнъ (12), при первой же возможности 
при каждомъ полку должна быть сформирована рота въ со
ставе 6 пулеметовъ вышеупомянутаго спещальнаго назначешя. 
Гранатоме- На втоРомъ месте вооружешя современной
тательное пЪхоты должно быть поставлено ружье, приспособ- 

ружье пред- ленное къ метанно гранате. Въ русской военной 
ставляетъ СРОД"6 Д° СИхъ поре еще слишкомъ мало оцени- 

собой одно ваютъ эт0 новое средство пЪхотнаго боя. Мы не 
изъ преувеличиваемъ, если скажемъ, что ружейныя гра- 

важн-Ьй- наты представляютъ собой въ от.ношенш усилешя 
шихъ ново- пехоты изобретете столь же значительное, какъ 

введенШ легк1е танки. Изобретете танка более било по 
техники. воображешю толпы и потому стало быстро попу- 

лярнымъ. Р у ж е й н ы я  г р а н а т ы  д а л и  в ъ р у к и  
с а м о й  п е х о т ы  н а в е с н ы й  о г о н щн а  дистанщю 70—90 са- 
женъ со скоростью въ 10—12 выстреловъ въ минуту. Это 
позволяете пехоте самой поражать противника, укрывающегося 
въ непосредственной отъ нея близости, когда стрельба своей 
артиллерш стеснена, это даете возможность самой пехоте 
уничтожить непр1ятельскш пулемете, обнаружившийся въ по
следнюю минуту, наконецъ въ течете короткаго промежутка 
времени сама пехота своими средствами можетъ устроить загра
дительную огневую завесу (барраже).

Французы, первые широко применившие это новое сред
ство, имеютъ въ каждой роте по 12 гранато-метательныхъ 
ружей, т. е. ихъ число равно числу ружей-пулеметовъ. Съ лег
кой руки французовъ во всЬхъ арм1яхъ введены въ составе 
роты гранато-метательныя ружья*). Каково ихъ число въ япон
ской армш намъ неизвестно; въ румынской армш оно равно 9,

*) Вернее сказать, приспособлеШе, надеваемое на обыкновенное 
ружье.
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въ польской же армш, руководимой французскими инструкто
рами, можно предположить, что оно равно числу ружей-пуле- 
метовъ на
рота тоже 
ружей.
Винтовка и 
друпе виды 

индиви- 
дуальнаго 

оруж1я.

роту, т. е. 9. Поэтому мы считаемъ, что русская 
должна имЪть не мен-ье 9 гранато-метательныхъ

Возросшее значеше „машины" въ боевой дЪя- 
тельности человъка заставляетъ уже многихъ съ 
пренебрежешемъ относиться къ вопросу индиви- 
дуальнаго оруж1я. Въ частности такое отношеше 
къ себъ испытываетъ сейчасъ винтовка. Взглядъ 
французской военной литературы, получившш полное 

право гражданства во французской армш, настаиваетъ, что, въ 
услов1яхъ современнаго боя, совершенно достаточно, если дъй- 
ствительная дальность пъхотнаго ружья не будетъ превышать 
600 метровъ (900 шаговъ). Этимъ ограничешемъ достигается 
уменьшеше его въса (карабинъ), а слъдовательно возможность 
большаго носимаго запаса патроновъ для коллективнаго оруж1я. 
Мы не согласны съ этимъ взглядомъ. Правильно, конечно, 
вооружеше пулеметчиковъ карабинами, но отказъ отъ дально- 
бойнаго ружья для стр'Ьлковъ и гренадеръ есть, какъ намъ 
кажется, увлечете.

Есть и другой взглядъ на пЪхотную винтовку. Этотъ 
взглядъ проповъдывался до послъдняго времени въ советской 
военной литературъ. Увлеченные ставшимъ въ ней; моднымъ 
словомъ „машинизацией боя“, тамъ предполагаютъ, что въ бли- 
жайшемъ будущемъ индивидуальнымъ оруж1емъ пЪхотинца 
станетъ ружье-автоматъ (съ автоматическимъ боемъ). Мы не 
можемъ согласиться съ подобной точкой зръшя, ибо по суще
ству дЬла это равносильно вооруженно каждаго стрълка ружьемъ- 
пулеметомъ. А такъ какъ вЪсъ ружья-пулемета всегда будетъ 
больше, ч'Ьмъ соответствующей простой винтовки, то носимый 
запасъ патроновъ уменьшится. А между тЪмъ и безъ того уже 
на каждое ружье-пулеметъ нужно иметь по крайней мере 
2 подносчика патроновъ. Такимъ образомъ автоматическое ружье 
всегда будетъ оруж1емъ коллективнымъ, т. е. требующимъ 
обслуживашя несколькими людьми*), Вотъ почему мы и уверены, 
что эволющя пехотнаго вооружешя далее увеличешя числа 
облегченныхъ ружей-пулеметовъ въ роте не пойдетъ. Винтовка 
останется индивидуальнымъ оруж1емъ пехоты, ею будутъ рабо
тать стрелковыя отделения. Мы думаемъ, что работа этихъ 
отдЪленш, подготовляюгцихъ и завершающихъ работу коллек
тивнаго оруж1я выиграетъ, если винтовка получитъ возмож-

*) Обращаемъ вниман!е. что здЬсь р-Ьчь идетъ только о винтовк-Ь 
съ  а в т о м а т и ч е с к и м ъ  б о е м ъ ,  а не о винтовке съ  а в т о м а 
т и ч е с к и м ъ  з а р я ж а й  ! е мъ,  то есть требующей для каждаго вы
стрела нажайя на спускъ. Такого рода „полуавтоматическая" винтовка 
весьма вероятно будетъ въ ближайшее время введена, какъ индиви
дуальное оруж!е.
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ность доставать дальше неосторожнаго или растерявшагося 
противника. Для этого не нужно увеличешя дальнобойности 
современной нашей винтовки, а нужно лишь снабжеше лучшихъ 
стрелковъ оптическимъ приспособлешемъ. Въ германской армш 
такъ и сделано. Лучине стрелки (10 — 12 на роту) имЪютъ по
добный приспособлешя*).

Вместе съ винтовкой сохраняетъ свое право на существо- 
ваше и штыкъ. Пехотный боецъ долженъ быть снабженъ ору- 
яаемъ рукопашной схватки для того, чтобы не бояться этого 
сближешя и добить не пожелавшаго сдаться противника. Мы 
считаемъ даже нужнымъ усилить его средства для подобнаго 
боя. Это даетъ ему ручная граната. Взглядъ на последнюю, 
какъ на оруж1е только позищонной войны, ошибоченъ. На руч
ную гранату надо смотреть, какъ на самое существенное допол- 
неше къ штыку или какъ на расчистку дороги последнему, а 
нередко и полной его замены (ночные бои). Поэтому ручныя 
гранаты должны быть на вооружении каждаго стрелка, какъ 
отличное средство ближняго боя. Наша ручная граната, т. наз. 
„артиллершскаго образца" (бутылочная) вполне отвечаетъ всемъ 
требовашямъ, предъявляемымъ къ ручной гранате въ полевомъ
бою**).

Но и вышеперечисленнаго вооружения оказа- 
„П'Ьхотная лось нед0Стат0ЧН0|

артиллеры . Опытъ минувшей войны резко показалъ, что
пехота должна иметь въ своихъ собственныхъ рукахъ, хотя бы 
небольшое число орудй, который, находясь въ ея рядахъ, 
сразу бы открывали огонь по внезапно обнаружившимся це- 
лямъ. Въ особенности это оказалось нужнымъ во время атаки. 
Выполняя это выяснившееся новое требоваше, немцы при сво- 
емъ насту плеши въ первую половину кампанш 1918 года, при
дали кроме легкихъ минометовъ на колесныхъ лафетахъ по 
одной 6-ти орудгйной 3'' батарее на полкъ (въ услов1яхъ бо- 
евъ первой половины 1918 г., какъ общее правило, раздавав
шихся въ баталюны), приспособивъ къ этимъ оруд1ямъ особые 
низюе лафеты. Несомненно, что эта мера сыграла большую 
роль въ успехахъ нЬмецкихъ прорывовъ 1918 года.

Въ настоящее время вопросъ включешя въ „органическш ‘ 
составь пех. полка некотораго числа орудн! решенъ везде 
утвердительно. Но правильное решеше этого вопроса встре
чается съ большими затруднешями. Главная трудность заклю
чается въ томъ, что требуется примирить 2 совершенно про- 
тивоположныхъ требовашя: легкость веса системы и снаряда и 
действительность поражешя самыхъ разнообразныхъ целей.

*) Статья подполковника Соиг въ „Кеуие МШЬиге С5ёпёгг1е“, отъ 
15 августа 1923 года, подъ заглав1емъ „Етр1о1 1ас(^ие без аггпез аи!о- 
таНциез бЧп?ап1епе бапз 1е сотЬа! ойепзШ1.

**) Статья Л. Кельчевскаго въ № 7 „Войны и Мира" стр. 95 96.
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Мы можемъ ограничить решеше вопроса рамками одной 
маневренной войны, ибо при борьбе позицюннаго характера, 
пехота можетъ быть снабжена гораздо более многочисленными 
и въ то-же время громоздкими средствами. Въ маневренномъ 
бою помощь пехотныхъ орудш потребуется гл. образомъ для 
дъйств1я противъ непр1ятельскихъ пулеметовъ. Выполнеше по
добной задачи не можетъ быть достигнуто только настильнымъ 
огнемъ. Действительно, пехотное орудие призвано действо
вать противъ пулеметовъ, неожиданно обнаруживающихся во 
время самой атаки, т. е. часто въ такой близости отъ своей 
пехоты, при которой дивизюнная артиллер1я не можетъ ока
зать ей содейств1я безъ риска большой опасности ея пораже
ния. Следовательно отъ пехотнаго оруд1я потребуется очень 
крутая траэктор1я, Съ другой же стороны пехотное орудие 
должно быть способно къ настильному огню для действхя по 
более удаленнымъ, но внезапно обнаружившимся пулеметамъ, 
по которымъ и могла бы быть открыта стрельба дивизюнной 
артиллер1ей, но когда обстановка требуете немедленнаго ихъ 
обезвреживания. Какъ бы хорошо ни была налажена связь пе
хоты съ |артиллер1ей, въ бою, особенно въ наступательномъ, 
для этого потребуется некоторый промежутокъ времени. На
стильный огонь и при этомъ очень настильный, потребуется 
отъ „пехотныхъ" орудШ и для действ1Я противъ танковъ.

Такимъ образомъ нужно или оруд1е, способное и къ на
весному и настильному бою или два образца: легкой пушки и 
легкой мортиры (миномета).

Но кроме требовашй сочеташя навеснаго и настильнаго 
огня вопросе о полковой артиллерш долженъ быть расчлененъ 
и по роду или точнее месту ея применешя, т. е. вопросе обе 
артиллерш, предназначенной для дейсгая съ бэталюнами, и 
артиллерш въ рукахъ командира полка. Последняя, часто, по 
обстановке будете имъ раздаваться въ баталюны, но въ основе 
своей останется средствомъ командира полка.

Такимъ образомъ вопросе распадается на „пЪхотныя ору- 
Д1я“ — средство баталюновъ, и „пехотныя батареи сопровожде
ния" — средство полка.

Одно услов1е облегчаете решеше задачи для „пехотныхъ 
орудш1*. Дальность боя „пехотныхъ" орудш можетъ быть 
ограничена 2 верстами*). Въ самомъ деле, „пехотныя" оруд1Я 
вовсе не призваны заменять свою артиллерш. Они имеютъ 
лишь задачу, следуя въ рядахъ пехоты, быть у нея подъ ру
кой для быстраго поражешя неожиданно появившихся вблизи 
отъ нея опасныхъ для нея целей. Вотъ эта малая дальность и 
позволяете пехотныя пушку и мортиру заменять легкимъ ми-

*) Подчеркивгекъ' „пЬхотныхъ оруд1й“. но не „оруд!й пахотной 
батареи сопровожден^": дальность боя посл^дня го должна достигать 
3 съ полов — 4 версть.
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нометомъ, при условш постановки последняго на лафетъ, до
пускающей и настильный огонь*).

Въ большинстве современныхъ армШ, по примеру фран- 
дузовъ, пехотной пушкой принята Я7 мм. (1",5) скорострель- 
ная пушка. Но рЪшеше следуете признать неудовлетворитель- 
нымъ. Удовлетворяя требовашямъ легкости, 37 мм. пушка 
недостаточно мощна. Противъ усиленной брони современныхъ 
танковъ она уже безсильна. Везде поднимается вопросъ о пе
реходе на 47 мм. или 57 мм. калибръ. Стремлеше увеличить 
калибръ диктуется и еще однимъ обстоятельствомъ: все боль
шее и большее значеше приобретаете применеше химическихъ 
снарядовъ, действительность же последнихъ возможна лишь 
при калибре около 3''. Несостоятельность 37 мм. пушки для 
того, чтобы служить „пехотнымъ оруд1емъ“ заставляете иметь 
еще и минометы (типа Стоксъ). Поэтому „артиллерийская" рота, 
входящая въ составе французскаго и итальянскаго пех. пол- 
ковъ состоите изъ взводовъ (по одному на баталюнъ), въ ко- 
торыхъ спарены малокалиберная 37 мм. пушка и миномете 
Стокса.

Немцы решили вопросе иначе.
Къ концу 1917 г. се постановкой легкаго миномета (ка- 

либромъ около 3'') на колесный лафетъ, этотъ роде оружия 
теряете свой специфически! „позищонный" характере. Действи
тельно, будучи въ 7 разе легче равной ему по калибру легкой 
пушки, миномете, при той же скорости стрельбы, действуете 
гранатой, по весу почти равной снаряду полевой 3" пушки. 
Различ1е было лишь въ дистанцш, не превышавшей для лег
каго миномета Н/4 версты и въ силе удара, благодаря неболь
шой начальной скорости. Сделавъ миномете способнымъ и къ 
настильной стрельбе, немцы сочли возможнымъ отказаться 
отъ придачи пехоте 37 мм. пушки. Подобное решеше, конечно, 
упрощаете вопросъ. Но необходимо увеличеше дальности боя 
„пехотнаго" миномета до 2-хъ версте. И „пехотная" пушка и 
пехотный миномете для того, чтобы удовлетворять своему 
назначению, не должны быть далее баталюнныхъ резервовъ. 
Г о в о р я  иначе ,  в ъ  бою,  э т о  о р у ж1 е  б а т а л и о н о в  ъ.

Однако, командире полка очень часто будете нуждаться 
въ немедленномъ огне артиллерии по неожиданно обнаружив
шимся для него целямъ. Конечно, эта помощь должна быть 
оказана ему той частью дивизюнной артиллерш, которую фран
цузы называютъ „артиллер1ей непосредственной поддержки", а 
немцы — артиллер1ей „ближняго боя". Но опыте, какъ мы уже 
несколько разе указывали, показываете, что какъ бы отлично 
не были налажена связь между пехотой и артиллер1ей, пере
бои — неибежны. Въ особенности они дадутъ себя чувствовать **)

**) Въ 1916 году н-Ъмцы имЪли на вооружены легкую мортиру, а 
въ 1918 году она была заменена минометомъ.
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при быстромъ наступленш. Для разрЪшешя этой проблемы нЪмцы 
собираются имъть, кромЪ „пъхотныхъ" орудШ (въ нъмецкомъ 
ръшенш пЪхотныхъ минометовъ), еще и „пЪхотную батарею 
сопровождешя". Сейчасъ, сгьсненные статьями Версальскаго 
договора, у нихъ имеется въ составЪ дивизюнной артиллерш 
одна „пЪхотная батарея сопровождения". Но въ своей инструк
ции „для совм-Ъстнаго дЪйств1я разныхъ родовъ войскъ* * они 
предусматриваютъ органическое включеше въ составъ каждаго 
пъхотнаго полка одной „пЪхотной батареи" въ составъ шести 
пушекъ З7* калибра, типа, приближающагося къ горной пушкъ 
на низкомъ лафетъ. Въ настоящее время германская арм1я во
оружается спещальными 77 мм. пушками. Производство этихъ 
спещальныхъ 77 мм. пушекъ началось уже послъ войны. Въсъ 
орудия 650 кгр. (около 40 пудовъ), въсъ системы съ перед- 
комъ 1.170 кгр. (около 70 пудовъ).

Повидимому и во Францш начинаютъ склоняться къ не
обходимости имЪть помимо „пЪхотныхъ орудШ" и „пЪхотныя 
батареи сопровождешя".

У насъ для вооружешя этихъ органически приданныхъ 
пЪхотнымъ полкамъ „батарей сопровождешя" могли бы послу
жить оруд1я типа нашей горной пушки (образца 1909 г.)*).

Изъ личнаго боевого опыта мы знаемъ, какъ любила 
наша пъхота и конница эти батареи, который часто работали, 
находясь буквально въ цЪпи. Приспособленность этихъ бата
рей сопровождешя слЪдовать и на вьюкахъ, имъетъ большое 
значеше для нашего театра военныхъ дЪыствШ, изобилующаго 
лЪсами. Сопровождение пЪхоты при прохожденш ею лъсовъ, 
даже безъ дорогъ, подобной артиллер1ей облегчить пЪхотЪ 
критическая минуты дебушировашя изъ лЪсу. А это значи
тельно подыметъ маневренную способность нашей армш.

Нъкоторая сложность рЪшешя вопроса о „пЪхотной" ар
тиллерш путемъ раздЪлешя ея на „пЪхотныя орудия" (или лег
кие минометы) и „пЪхотныя батареи сопровождения" можетъ 
быть упрощена лишь введешемъ дъйствительно легкой (значи
тельно менЪе 70 пудовъ) пушки, способной къ веденпо и на- 
въснаго и настильнаго огня**). До удовлетворительнаго же

*) ВЪсъ п0Х°Дн°й системы — 1228 кгр. (около 75 пудовъ), при 
наибольшей дальности въ 6 съ лишкомъ верстъ (3300 саженъ). Въ виду 
того что дальность боя орудш „пЪхотной батареи сопровождешя" мо
жетъ не превосходить 3 съ полов. — 4 верстъ вполнЪ возможно при 
выработкЪ образца этого оруд1я значительно уменьшить вЪсъ его си
стемы.

и**) Съ особеннымъ внимашемъ работаетъ надъ вопросомъ о пЪ- 
хотной пушкЪ Италия Въ итальянскомъ журналЪ „КМз1а Ы ЯгНд1епа 
е Сото" за 1юль и августъ 1923 г. указывается на изучеше новаго об
разца  ̂ „пЪхотной" пушки съ слЪдуюшими данными: калибръ около
3 дюйковъ вЪсъ — около 17 пудовъ, дальность — 3 съ полов, версты, 
начальная скорость — 250 м. въ сек,, вЪсъ снаряда — 9 съ полов, фун., 
траэктор1ю эта пушка можетъ имЪть какъ крутую, такъ и настильную!
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разрешенья этого крайне сложнаго технически вопроса, прихо
дится мириться съ необходимостью иметь 2 типа орудьй: 
„легкье минометы“ въ батальонахъ и легкья пушки въ рукахъ 
ком-ра полка.

Опытъ войны съ очевидностью показалъ не- 
Возросшее 0бХодимость, съ одной стороны, громаднаго увели- 

значеше чен}я средствъ связи пех. полка и, съ другой сто- 
°  °Р У Д °в а ' роны, необходимость наличия целаго ряда катего- 

н!я средства- средствъ связи и сочетания ихъ — въ одной 
МИ СВЯЗИ. е д и н и ц - ^  — роте связи.

Это вызвано, какъ новыми требованиями, предъявляемыми 
пех. полку въ условьяхъ современнаго боя, такъ и необходи
мостью учитывать его характеръ въ смысле увеличенья дей
ствительности непрьятельскаго огня, требующихъ целаго ряда 
средствъ связи, могущихъ взаимно дополнять и заменять другъ 
друга.

Въ условьяхъ современнаго боя отъ пехотнаго полка по
требуется установленье связи: съ высшей инстанцией, со своими 
батальонами, съ артиллерьей „ближняго боя“, съ наблюдатель- 
нымъ пунктомъ к-ра полка, съ авьацьей (пехотн. самолеты), съ 
соседями, и, наконецъ, съ тыломъ полка (лазаретъ, обозы). Но 
кроме этого нужна еще и связь батальоновъ съ рот,ами и 
между собою.

Основнымъ средствомъ связи пехотнаго полка, въ усло
вьяхъ русскаго театра военныхъ действьй, благодаря подвиж
ному характеру войны и меньшей интенсивности артиллерш- 
скаго огня, будетъ т е л е ф о н ъ .  Надежность его действья въ 
„русскихъ" условьяхъ подтверждаетъ и немецкьй опытъ войны 
на русскомъ фронте.

Потребность 3-хъ батальоннаго полка въ телефоне выра
зится въ количестве 19 телефонныхъ звеньевъ (считая 7 звень- 
евъ на штабъ полка и по 1 звену на каждый баталюнъ и роту 
и 14 верстъ запаснаго легкаго телефоннаго кабеля*).

Однако ограниченье средствъ связи пех. полка лишь од- 
нимъ телефономъ, несмотря на его относительную надежность, 
можетъ порой поставить пехоту въ безвыходное положенье, 
не говоря уже о томъ, что связь съ авьацьей такимъ путемъ 
просто неосуществима. Поэтому для связи съ авьацьей и об
ратно, а временами и для связи полка съ высшей инстанцьей, 
необходимо приданье р а д ь о т е л е г р а ф а  и с и г н а л ь н ы х ъ  
полотнищъ. Полковая радюстанцья должна быть и прьемной и

'*) Полагая составь телефоннаго звена въ 3 телефонныхъ аппара
та (1 запасный), 1 коммутаторъ и 3 версты легкаго телефоннаго кабеля 
(вЪсомъ не болЪе полпуда верста). На полкъ это даегь до 35 верстъ 
легкаго кабеля.
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передаточной и допускать переговоры съ полезной дальностью 
до 20 верстъ*).

Сигнальный полотнища необходимы 3-хъ категорШ: для 
жалонировашя расположения передовой линт пъхоты, опозна- 
вательньныя для штабовъ полка и баталюновъ, и сигнальныя 
для переговоровъ съ ав1ащей**).

Для обезпечешя простой связи, на случай отказа теле
фона, отъ штаба полка съ сосЬдями и артиллер1ей и, особенно, 
внизъ до ротъ и обратно необходимы с и г н а л ь н ы е  а п п а 
р а т ы  изъ расчета не менъе одного на каждую роту и бата- 
люнъ и 5 — 6 на штабъ полка. Этотъ видъ связи, несмотря на 
его недостатки (медленность и демаскирование расположешя ра- 
ботающихъ постовъ, какъ это показалъ опытъ кампанш 1918 г.), 
часто является единственнымъ средствомъ связи отъ полка и 
'баталюна в низ  ъ***).

Кромъ того для сношешй снизу вверхъ, т. е. баталюновъ 
въ штабъ полка, при интенсивномъ огнъ (т. к. часто примВ- 
неше сигнальныхъ аппаратовъ снизу вверхъ; благодаря дема- 
скировашю, будетъ невозможно), необходимы и м а л о з а м е т 
ны я для противника средства связи въ виде „земляного,, без- 
проволочнаго т е л е г р а ф а  для баталюновъ, а для батал!Оновъ 
и ротъ п о ч т о в ы я  собаки.

Безпроволочный „земляной” т е л е г р а ф ъ ,  т. е. передача 
бёзъ провода (по принципу радиотелеграфа) на не большая раз- 
стояшя (до 2-хъ верстъ въ среднемъ) сигналовъ по азбуке 
Морзе, при! имаемыхъ на слухъ, оказалъ въ услов1Яхъ интен- 
сивнаго обстрела и немцамъ и французамъ исключительный 
услуги и очень часто бывалъ единственнымъ надежнымъ сред
ствомъ связи между баталюнами и штабомъ полка; Являясь, од
нако, средствомъ сложнымъ и требующимъ хорошо подготов- 
леннаго персонала, а также и ввиду опасности подслушивашя, 
онъ можетъ придаваться только штабамъ полковъ и баталю
новъ (изъ расчета не менее одного поста на каждый).

*1 Этимъ услов!ямъ удовлетворяетъ легкая радюстанщя, работаю
щая затухающими колебажями (какъ не требующая столь сложной ре
гулировки какъ болЬе совершенная станц(я, работающая незатухающими 
колебаниями). ВЬсъ этой радюстанцш не превышаетъ 1 съ полов пуд., 
а съ антенной и пр. 3 съ полов пудовъ, при скорости установки, не 
-превышающей четверти часа.

**) По расчету 1 полотнища на каждыхъ 2-хъ бойповъ и по 
1 комплекту опознавательныхъ и сигнальныхъ полотнищъ на каждый 
штабъ полка и баталюна.

***) Для связи полка съ сосЬдями и артиллерией (иногда и выс
шей инстанщей) необходимъ 1 м о щ н ы й  сигнальный аппаратъ (д!ам. 
около 35 см) съ дальностью отъ Ю(днемъ) до 25 (ночью) верстъ. Для 
связи же полка съ баталюнами и послЬанихъ между собою и съ ро
тами и обратно — не менЬе 1 сигнальнаго аппарата (м а л а г о) на 
каждый баталюнъ и роту и 6 на штабъ полка. Малые аппараты д!а- 
метра около 10 см. съ дальностью отъ 7 (днемъ) до 10 (ночью) верстъ.
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П о ч т о в ы е  г о л у б и ,  совершенно незаслуженно не поль- 
зовавилеся у насъ популярностью, являются однако исключи
тельно надежнымъ средствомъ связи, какъ въ силу выполнешя 
голубями въ среднемъ до 95% задашй, такъ и въ особенности 
в в и д у  в о з м о ж н о с т и  п о л е т о в ъ г о л у б е й  и въ о б л а - 
к а х ъ  г а з а .  Въ нашихъ услов!яхъ, при подготовка заранее 
сети голубятенъ (пределе полета голубя до 100 верстъ), это 
средство связи можетъ явиться очень серьезнымъ подспорьемъ 
позиционной войны. Существеннымъ плюсомъ голубиной связи 
является и быстрота передачи, достигающая 1 версты въ минуту. 
Минусами ея являются: возможность функщонировашя только 
днемъ и односторонность связи, такъ какъ голубь можетъ ле- 
гЪть только назадъ къ своей голубятне. Мы считаема» что, го
товясь по преимуществу къ веденпо подвижной войны, въ по
стоянный составъ нашего пех. полка вводить почтовые голу- 
биные посты не следуете.

С о б а к и  въ последнюю войну широко применялись 
только немцами. Опытъ ихъ применения однако далъ, при ис
пользовании ихъ въ передовой лиш и  и въ услов^яхъ интенсив- 
наго обстрела, блестящее результаты. Большая надежность 
этого средства связи (малая уязвимость), дешевизна, при доста
точной быстроте (до 5 верстъ въ 12 минутъ), сделаетъ его 
часто основнымъ средствомъ связи мелкихъ пехотныхъ соеди- 
нешй (отъ баталюна внизъ). После войны и французы начали 
отдавать должное этому простому и дешевому виду связи и 
считаютъ его важнымъ подспорьемъ для организащи связи въ 
пределахъ пехотнаго полка. Казалось бы, что при нашихъ ус- 
лов1яхъ этому средству связи можетъ принадлежать очень 
серьезное значеше. Недостатки собаке— те же, что и голубей — 
это средство связи одностороннее, такъ какъ собаки могутъ 
бегать только отъ ротъ въ баталюны къ своимъ псарямъ. Для 
оборудовашя пехотнаго полка необходимо по одному посту 
на каждый изъ штабовъ полка и баталюновъ.

Кроме того необходимость подачи быстраго сигнала (само
лету, вызове или переносе огня своей артиллерш) требуете 
ш и р о к а г о  оборудовашя полка (т. е. главнымъ образомъ ротъ 
и баталюновъ) разнаго рода с и г н а л ь н ы м и  р а к е т а м и  и 
приспособлешя для ихъ меташя (сигнальные пистолеты и при
боры для меташя ракете изъ винтовокъ)*).

Наконецъ, последнимъ иростВйшимъ, но весьма часто 
единственнымъ средствомъ связи по-прежнему останутся п о - 
с и л ь н ы е  (какъ, особенно, пепле, такъ и конные, самокатчики 
и мотоциклисты), равно необходимые, какъ роте, такъ и бата-

*) Изъ расчета по 8 ракетныхъ пистолетовъ и 1-го приспособления 
для меташя ракетъ изъ винтовокъ на роту, это даетъ 75 сигнальныхъ 
пистолетовъ и до 20 приспособлена для меташя ракетъ изъ винтовокъ 
на полкъ, Число ракетъ въ пЪхотномъ полку при этомъ должно дости
гать 15.000-16 000.
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люну и штабу полка. Однако для преодоления особенно пора- 
жаемыхъ пространствъ необходимо снабжение части ихъ осо
быми метательными приспособлешями на винтовку для меташя 
донесений черезъ эти поражаемый пространства. И немцы и 
французы съ этой целью применяли приспособлешя, типа грана- 
тометныхъ, метавшихъ особые снаряды, при паденш дававшие гу
стое облако дыма, дабы облегчить нахождеше брошенной записки. 
Организация Если проследить изменеше %  отношешя пе- 

и числен- хоты къ другимъ родамъ войскъ въ течете войны 
ность пЪ- на Западномъ фронте, мы увидимъ следующая ха- 
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Несомненно, что позищонный характере кампанш 1915, 
1916 и 1917 гг. на Западномъ фронте оказывалъ большое вл1я- 
ше на увеличеше числа боевыхъ машине на фронте, въ ущербе 
числу пехоты. Но въ то же время нельзя не заметить, что въ 
кампанш 1918 г., когда фронты сдвинулись съ насиженныхъ 
местъ и борьба приняла более подвижной характере, тенден- 
щя къ относительному уменьшение численности пехоты оста
лась (см. цифры, относящаяся къ 1 апр., къ 1 ноля и къ 1 окт. 
1918 г.).

Проследить это же явлеше на русскомъ фронте трудно, 
такъ какъ мы страдаемъ хронической болезнью — некомплек- 
томъ. Но въ течете войны мы отказались отъ 4-хъ баталюн- 
яыхъ полковъ и перешли къ 3-хъ баталюннымъ. Такимъ обра- 
зомъ и у насъ уменьшеше численности пехотныхъ бойцовъ въ 
дивизш нашло свое выражеше.
З хъ или4 хъ Эта тенДенй1я къ уменьшешю численности пе

хоты въ дивизш выдвинула вопросе о числе пол- 
дивизЫ? ковъ и баталюновъ въ дивизш. Говорить о 16 бата- 

люнахъ не приходится. Въ течете войны мы, какъ 
только что говорили, уже отказались отъ 4-хъ баталюннаго 
полка и перешли на 3-хъ баталюнный, т. е переняли ту орга- 
низацно, которая существовала во французской и германской 
арм1яхъ до войны. Но къ концу войны французы и немцы пе
решли къ 3-хъ полковой дивизш, сохраннее это изменете и 
после войны. Вотъ и является интересный для насъ вопросе — 
последовать ли ихъ примеру или остаться при 12-ти баталюн- 
ной дивизш. Последнее, учитывая наше многолюд1е, можете 
быть соблазнительно.
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Казалось бы, что цифры, приведенный нами въ началъ- 
этой главы, показывающая, что пъхота несетъ по крайней мъръ- 
въ три раза болышя потери, нежели артиллер1я, тоже могутъ 
склонить насъ къ 12-ти баталюнному рЪшенпо; дивизия, имЪю- 
щая болышй запасъ пъхотинцевъ, „износится” медленнЪе, не
жели 9-ти баталюнная.

Но ръшеше этого вопроса зависитъ еще отъ другихъ 
данныхъ стратегическо-тактическаго характера.

Уже передъ войной 1914 года нтшцы считали, что пъ- 
хотная дивиз1я 12-ти баталюннаго состава является слишкомъ 
громоздкой единицей для энергичной завязки маневреннага 
боя. Поэтому ихъ доктрина встрЪчнаго боя основывалась на 
подходЪ къ полю сражешя въ бригадныхъ колоннахъ. Интересно 
добавить здЪсь, что нашъ опытъ войнъ на КавказЪ, въ Турке- 
стаг.Ъ и Финляндии, т. е. тамъ, гдЪ война носила особо подвиж
ной характеръ, заставилъ насъ считать тамъ за основную еди
ницу не пЪх. дивиз1Ю, а 8-ми баталюнную стрълковую бригаду,

Такимъ образомъ стремлеше готовить арм!ю главнымъ 
образомъ къ подвижной войнъ заставляетъ склоняться къ 
З хъ полковому, а не къ 4-хъ полковому основному войсково
му соединенно.

За подобное рЪшеше говорить еще одна важная страте
гическая данная. Въ минувшую войну всЪмъ воюющимъ сто- 
ронамъ пришлось широко примЪнить стратегическую переброс
ку войскъ по желЪзнымъ дорогамъ. Особенно широко это 
было выполнено въ Гермаши, использовавшей несогласован
ность дЪйствШ своихъ враговъ на двухъ противоположныхъ 
фронтахъ. И вотъ опытъ показалъ, что дивиз1я была именно то 
низшее войсковое соединение, которое наиболъе отвЪчаетъ по
добной стратегической переброскъ. Въ большинствъ случаевъ 
не было времени ждать прибьтя всего корпуса, и дивиз1я, по 
окончании своей выгрузки, передавалась въ распоряжеше уже 
находившагося на мъстъ корпуса.

Тотъ же опыгъ указалъ, что для того, чтобы удовлетво
рить условгямъ такой стратегической переброски, нужно было, 
чтобы ДИВИ31Я занимала' на двухколейной желЪзной дорогЪ 
суточную глубину. Средняя провозоспособность современной 
двухколейной жел. дороги должна считаться равной 30 воин- 
скимъ поЪздамъ (50 вагоннаго состава) въ одномъ направлении. 
Германская пЪхотная дивиз1я органнзацш 1914 года (4 пЪх. 
полка и 1 кав. полкъ и 1 арт. бригада въ 2 полка) занимала 
34 поЪзда подъ войска, парки и дивизюнные лазареты и 15 
поЪздовъ подъ дивизюнные обозы. Германских Генеральный 
Штабъ уменьшалъ желъзнодорожную глубину перебрасывае
мой пЪх. ДИВИ31И тЪмъ, что перевозилъ ее безъ дивизюннаго 
обоза, который придавался ей изъ обозовъ, имЪвшихся въ 
распоряженш армш, въ которую эта дивизия прибывала.
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Но съ усложнешемъ матер1альной части пехоты и дру- 
гихъ родовъ войскъ значительно увеличивается и число поез- 
довъ, нужныхъ для погрузки дивизш. Современная 9-ти бата- 
люнная пехотная дивиз1я французскаго типа требуетъ для своей 
перевозки безъ дивизюннаго обоза около 40 эшелоновъ. Уве
личение пЪх. дивизии на одинъ пех. полкъ еще болйе стратеги
чески уТяжелитъ ее и сдйлаетъ необходимымъ создаше како
го-то промежуточнаго войскового соединен.я, менее громозд- 
каго. Такой единицей являлась бы 2-хъ полковая бригада. Но 
таковая оказалась слишкомъ слабой. Итакъ вопросъ сводится 
къ тому, что основная войсковая единица, въ которой впервые 
о г р а н и ч е с к и  объединяются все роды войскъ должна быть 
3-хъ полковой. Делеше на три представляетъ собой болышя 
тактичесюя и организацюнныя удобства. Оно соблазнило Ген. 
Штабъ советской Россш въ первоначальной организацш во- 
оруженныхъ силъ принять 3-хъ полковыя бригады, изъ кото- 
рыхъ и составлялась дивиз1я.

Можетъ возникнуть здесь одинъ чисто формальный во- 
просъ—не следуете ли наименовать 3 хъ полковое соединение 
бригадой, а не дивиз1ей.

Подъ словомъ ДИВИ31Я уже установлено поняДе перваго 
органическаго соединешя в г Б х ъ  р о д о в ъ  в о й с к ъ .  Мы 
ввели бы здесь только еще одно дополнение, уже принятое 
французской арм1ей, исключивъ слово „пехотная” и замЪнивъ 
его словомъ „линейная”*).

Подъ наименовашемъ „бригада” установилось поняДе выс
шего соединения одного или двухъ родовъ войскъ. Въ данномъ 
случай „линейная дивиз1я“ будетъ состоять изъ одной (стрел
ковой) бригады, одной артиллерШской бригады и частей дру- 
гихъ родовъ войскъ. Налич1е командира пехотной бригады 
явится большой помощью начальнику дивизш. Ему не придется 
входить въ мелочи пехотной службы и работы. Это дастъ 
ему возможность остаться на высоте руководительства сов
местными действиями всехъ родовъ войскъ. Это позволить 
ему во -время боя более близко тактически руководить дей- 
ств1ями артиллерш, такъ какъ въ современномъ бою „игра” 
артиллерШскаго огня заменяетъ прежнюю „игру” резервами.

Въ устройстве русской линейной пехоты мы бы ввели 
одно допоЛнеше по сравнению съ Франшей и Гермашей. Мы 
считаемъ, что чрезвычайно желательно въ составе линейной 
дивизш иметь кроме трехъ полковъ, еще одинъ отдельный 
баталюнъ. Будетъ ли этотъ отдельный баталюнъ называться 
стрелковымъ или, въ случае присвоешя всемъ полкамъ наиме- 
новашя стрелковыхъ, онъ будетъ называтся “егерскимъ”, или 
„отдельнымъ стрелковымъ баталюномъ” — суть, конечно, не

*) Или словомъ „полевая", но не словомъ „стрелковая", оставивъ 
это наименоваше п-Ьхотнымъ полкамъ.
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въ этомъ. Важно только, чтобы, готовя нашу армпо преиму
щественно къ ведешю подвижной войны, имЪть отдельную 
пЬхотную часть менъе громоздкую, нежели пЬхотный полкъ. 
Мало того, сама организация стрЬлковыхъ баталюновъ должна 
быть приспособлена къ легкости выдьлешя изъ своего состава 
отдЪльныхъ ротъ. При подобномъ устройства отдЪльный 
стрЪлковый баталюнъ дивизш можетъ служить отличной под
держкой для выдвинутой впередъ конницы. Напрактикованный 
еще при обученш мирнаго времени огневой работь на широ- 
комъ фронту онъ облегчить передачу боевого соприкоснове
ния, установленнаго конницей, въ руки пЬхоты. При наличш 
льсныхъ пространствъ на нашемъ западномъ театръ военныхъ 
дьйствй, присутсше въ постоянномъ составь линейной диви
зии спещально подготовленнаго для дЬйствШ раздробленными 
частями баталюна, тоже будетъ полезно. Несомньнно, что и 
обучеше этихъ баталюновъ должно носить свой особый харак
теру въ которомъ маневру будетъ отведено рьзко главен
ствующее мЬсто. Это отразится на нькоторыхъ особенностяхъ 
организащи этихъ отдЪльныхъ стрЬлковыхъ баталюновъ; они 
должны быть снабжены болъе богато средствами связи, имЬть 
болье подвижной обозъ и т. д.

Наконецъ, для обороны широкихъ пассивныхъ фронтовъ 
необходимо создаше нькотораго количества армейскихъ, не 
входящихъ въ составь дивиз1й пулеметныхъ баталюновъ, рьзко 
отличающихся по своей организации и характеру дЬйствШ отъ 
отдЬльныхъ стрЬлковыхъ баталюновъ линейныхъ дивизШ,

Организафя Ръшивъ вопросы о количествь и организацш
и числен- п'Бх0ТЬ1 въ широкихъ рамкахъ дивизш, обратимся 

ность взво- тепеРь къ изсльдованпо устройства пЬхоты, начи- 
да ная съ наименьшей тактической единицы.

Существуютъ двь рьзко отличающаяся орга- 
низацш взвода: французская и нЬмецкая.

Французская организащя исходить изъ принципа подраз- 
дьлешя взвода на „боевыя группы" (§гоире бе согпЬа!), изъ 
которыхъ каждая имьетъ въ своемъ составь: одно ружье-пу- 
леметъ, одно гранатометательное ружье и нъкоторое число 
стрЬлковъ. Такимъ образомъ французская боевая группа пред- 
ставляетъ собою уже заранье зафиксированное объединеше 
автоматическаго оруж1я настильнаго боя, оружия навъснаго огня 
и стрЬлковъ. Такихъ группу численностью каждая въ 13 че- 
ловЬкъ, французсюй взводъ имьетъ нормально три.

Германсюй взводъ сосгоитъ изъ пяти отдЪлешй (каждое 
изъ 8 человЬкъ), изъ которыхъ два пулеметный, а три стрЬл- 
ковыя. Такимъ образомъ въ нЬмецкоп организацш отдьлешя 
спещализированы и сочеташе работы автоматическаго оруж1я 
съ дЬйств1ями стрЬлковъ и гренадеръ находится всецьло въ 
рукахъ взводнаго командира.
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Преимуществомъ французской организацш является при
способленность къ более простому ведешю боя. Но эта про
стота достигается уступкой некоторой схематичности и пред- 
рЪшенности управлешя взводомъ. Германская организащя яв
ляется более гибкой, давая взводному командиру больше воз
можностей для различныхъ комбинащй. Въ литературе обЪихъ 
армШ горячо защищается „своя" точка зрешя и поносится 
„чужая".

Мы внимательно проследили все многочисленный писашя, 
посвященныя этому спору и пришли къ выводу, что главная 
причина его заключается въ той ошибке, которая наиболее 
часто делается въ военной теорш, а именно въ исканш решешя, 
годнаго на все случаи. Въ данномъ случае въ спорахъ упус
кается одна существеннейшая данная — нацюнальныя психоло- 
гичесюя свойства. Это различ1е въ нацюнальныхъ свойствахъ 
ярко отражается на организацш работы на французскихъ и 
германскихъ фабрикахъ. ФранцузскШ рабочй не любитъ, когда 
въ его работу вмешивается инженеръ. Если последшй взду
маете детализировать свои указашя, французскй рабочШ от
ветить ему грубостью, а потомъ испортите работу. Но предо
ставленный самому себе онъ великолепно выпутается изъ са- 
маго сложнаго положения. Вотъ почему система Тэйлора во 
Францш мало приложима. Не то мы увидимъ на немецкой 
фабрике. Здесь царите самая строгая дисциплина, узкая спе- 
Ц1ализац1я и тончайшее разделение труда. Здесь система Тэй
лора можетъ получить свое самое полное применеше. Но за 
то немецюй рабочШ, привыкпйй къ такому управлешю, менее 
способенъ самостоятельно выйти изъ запутаннаго положешя, 
во всякомъ случае это потребуете для него большего времени 
и усил1й, чемъ для француза.

Учетъ этихъ психологическихъ нацюнальныхъ свойстве 
и заставилъ французовъ и немцевъ принять каждому свою 
собственную структуру взвода. Французская сразу же пере
даете въ руки наименьшего органическаго соединешя бойцовъ 
(^гоире йе сошЬа!) различный средства боя; стеснивъ коман
дира взвода своимъ предрешешемъ, французская организащя 
совершенно правильно расчитываете исправить это несколько 
трафаретное решеше способностью своихъ бойцовъ къ само
стоятельной работе. Немецкая же организащя взвода, учитывая 
то, что действ1я немецкихъ бойцовъ будутъ гораздо более 
продуктивны, если они будутъ протекать подъ непосредствен- 
нымъ управлешемъ командира взвода, тоже совершенно пра
вильно приняла друпя формы. Здесь невольно напрашивается 
одна мысль. Въ 3-мъ очерке этого труда, касаясь вопроса опе- 
ративнаго управлешя, мы указали, что въ этой области фран
цузы сторонники централизацш, немцы — депентрализащи. Мы 
думаемъ, что эти особенности оперативнаго управлешя въ каж
дой изъ этихъ арм:й отчасти обуславливаются теми особенно-

8
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стями, съ которыми имъ приходится считаться въ самомъ низу 
тактическаго управлешя. Допустивъ наибольшую децентрализа
цию внизу, французы вынуждены, дабы не утерять единства въ 
действ1яхъ, усиливать централизации наверху. Обратно, дисцип
линированное ведеше боя въ тактическихъ низахъ позволяетъ 
немцами децентрализировать свое управлеше по мере прибли- 
жешя къ команднымъ верхамъ.

Такимъ образомъ, каждая изъ двухъ организацш — фран
цузская и немецкая — считается съ национальными особенностями 
своей армш.

Какой же организзщи придержаться нами, Русскимъ? Мы 
думаемъ, что намъ более будетъ отвечать немецкая система, 
ибо нашъ рядовой еще долго не будетъ достаточно самостоя- 
теленъ. Немецкая система даетъ въ руки русскаго взводнаго 
командира больше возможностей вл1ять на ведеше боя. Вотъ 
почему мы и считаемъ, что нашъ взводъ, такъ же какъ и нЪмец- 
к!й, долженъ состоять изъ пяти отделенн! — двухъ пулеметныхъ 
и трехъ стрелково-гренадерскихъ. Но различие съ немецкими 
взводомъ будетъ заключаться въ томъ, что наше пулеметное 
отделеше будетъ заключать въ себе не одинъ легки! пуле- 
метъ, какъ у немцевъ, а два ружья-пулемета. Выше мы уже 
объясняли,что стремлеше придать больше боевой подвижности 
пехоте вынуждаетъ принять на вооружеше роты ружья-пулеметы, 
а не станковые пулеметы. Замена одного пулемета въ отделенш 
двумя ружьями-пулеметами вполне скомпенсируетъ большее мо
гущество огня станковаго пулемета, но вместе съ этимъ даетъ 
более гарантн! отъ отказа въ дейегаяхъ. Съ другой стороны, 
пулеметное отделение, разделенное на два звена, даетъ воз
можность лучшей маскировки пулеметныхъ ячеекъ боя. Пред
лагаемая нами организащя представляетъ еще следующая вы
годы: въ случае весьма вероятной невозможности сразу же 
достаточнаго пулеметнаго оборудования взводовъ, эта органи
защя допускаетъ въ этомъ случае или уменьшение числа ружей- 
пулеметовъ въ отделешяхъ (съ 2-хъ до 1-го) или же упраздне- 
ше одного пулеметнаго отделешя, заменяя его лишнимъ (4 мъ) 
стрелковымъ. При французской же организацш, требующей 
вооружешя каждаго отДелешя ружьемъ-пулеметомъ, отсутств!е 
достаточнаго ихъ числа совершенно ломаетъ всю организаций 
взвода. Численность и французскаго и германскаго взвода рав
няется 40 бойцамъ (французски! взводъ: 3 боевыя группы по 
13 бойцовъ; немецки!: 5 отделешй по 8 бойц.). Это совпал еше 
показываете, что какъ французы, такъ и немцы пришли къ 
одинаковому выводу въ вопросе численности взвода. Темъ не 
менее мы считаемъ, что для русской армш нужно будетъ при
держаться большей нормы.

Во-первыхъ, трудности, которыя встречаетъ наша арм!я въ 
укомплектовали надлежаще подготовленными офицерскими со- 
ставомъ и которыя она несомненно будетъ встречать и въ бу-
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дущемъ, заставляютъ насъ менЪе расточительно расходовать 
офицера, а это достижимо только при увеличенш численности 
бойцовъ въ взводахъ.

Во вторыхь ' наша арм1я всегда страдала во время войнъ 
хроническимъ некомплектомъ. Дальше мы разсмотримъ тЪ 
мЪры, который должны быть приняты, дабы, насколько воз
можно, бороться съ этимъ зломъ. Но все-таки, нужно быть го
товыми, къ тому, что полностью искоренить этотъ недостатокъ 
не удастся; корень зла лежитъ въ нашей, сравнительно съ 
Западной Европой, бЪдности въ путяхъ сообщений

Всякая заминка въ прибыли укомплектована"] всегда остръе 
всего будетъ отражаться на взводъ и въ частности на его 
бойцахъ.

Въ третьихъ — экономичесшя затруднешя, который всегда 
сопутствовали устройство нашей вооруженной силы и который 
усугубятся въ нисколько разъ въ ближайшемъ будущемъ, при
ведусь къ тому, что мнопя изъ насущныхъ нуждъ частей 
войскъ будутъ удовлетворяться при посредствъ временныхъ 
организащй, составленныхъ изъ прикомандированныхъ, т. е. взя- 
тыхъ изъ гЬхъ же взводовъ.

Конечно, съ злоупотреблешями, въ видЪ различныхъ от- 
командировашй отъ строевыхъ частей, нужно всемьрно бо
роться. Но въ то же время нужно помнить, что часто подоб
ное откомандирование является слЪдств1емъ того, что служба 
снабжешй и тыла не работаетъ какъ слъдуетъ. Напомнимъ 
хотя бы слЪдуюшдй фактъ изъ минувшей войны: если хорошие 
ротные командиры не имъли бы въ окопахъ свои небольшая 
сапожныя мастерская, то нижше чины ходили бы босыми. А 
сколько такого рода нештатныхъ мастерскихъ различнаго рода 
должны были устраивать своими средствами наши полки, ди- 
визш, корпуса и армш, такъ какъ недовозъ положеннаго въ 
среднемъ колебался между 25% и 50%.

Вотъ почему мы и считаемъ, что, какъ правило, нужно счи
тать, что наши взводы будутъ въ некомплект^, а именно имЪть 
70% -80%  штатнаго состава.

Все это вм-ЬстВ взятое заставляетъ насъ остановиться на 
установлен^ штатной численности нашего пЪхотнаго взвода въ 
60 человЪкъ (считая и унтеръ-офицеровъ). Это приведетъ къ 
штатной численности отдЪлешя въ 1 0  бойцовъ плюсъ началь- 
никъ отдЪлешя. Считая нормальнымъ некомплектъ въ 20—30%, 
мы получимъ, что обыкновенное отдЪлеше будетъ состоять изъ 
7— 8  бойцовъ и 1-го начальника. Въ нашихъ услов1яхъ, при 
затруднительности подготовки команднаго состава, намъ вЪ- 
роятно придется отказаться отъ постояннаго дълен я отдЪлешй 
на звенья и, взамънъ этого, имЪть лишь по одному зам-ьсти- 
телю к-ра отдълешя въ каждомъ изъ нихъ.

8*
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О р га н и за ц и я  Принимая необходимость имЪть въ ротВ 12 ру-
И числен- жей’пУлеметовъ, при предлагаемой выше организа- 

ность роты . ц1и взвода> мы получим* въ рот* 3 взвода или 
около 180 бойцовъ, а съ хозяйств, частью и сани

тарами численность роты достигнетъ 5 офицеровъ при 200 унт.- 
офиц. и рядовыхъ, причемъ въ это число не входитъ придавае
мое ротъ отдълеше связи при ротномъ командир*, выделяемое 
из* баталюннаго взвода полковой роты связи (см. ниже)*). 

«О р га н и за щ я  Необходимость наличия въ состав* баталюна
и числен- Роты тяжелых* пулеметов* (какъ средства въ ру- 

бата кахъ баталюннаго командира) и желаше не перегру
жать баталюна, привели и французов* и немцев* 
къ включешю въ состав* баталюна кроме штаба**) 

3-хъ стрелковых* и 1 пулеметной рот*. Эта организащя яв
ляется и достаточно сильной и удобоуправляемой и она дол
жна послужить образцом* и для нас*.

Состав* пулеметной роты — изъ 3-хъ взводов* по числу 
стрелковых* рот*. Каждый взвод* изъ 4-хъ пулеметов*, что 
дает* на роту 12 тяжелыхъ пулеметов* при 150 человеках* 
и 4 офицерах****).

Кроме того баталюну придается взвод* полковой роты 
связи (см. ниже).

ность 
люна.

О р га н и з а щ я  
и ч и сл ен 

н о  ть п о л к а  
(см. прило- 
ж е т е  №  1, 

2 и 4).

В* состав* пехотнаго полка кроме 3-хъ ба- 
талюновъ входят* еще и непосредственно подчи
ненные к-ру полка — штаб* полка (въ состав* кото- 
раго входитъ полковая команда конных* разведчи
ков* и ординарцев* въ числе 32 коней)****), полко
вой обоз* (см. приложение № 4), рота связи, мино
метная рота, химическая команда и пехотная бата-

*) 3 взвода — 180 бойцовъ, хоз. часть 15 (фельдфебель, писарь, 
каптенармус*. оружейный каптенарм. съ помощи., артелыцикь съ по
мощником*, кашевар* съ помощи и б Ьздовыхъ при 2-хъ патр. дву
колках*, кухнЬ, двух. управлен!* и хозяйственной и продовольственной 
парной повозкЬ), сан часть — 5 (фельдшер* и 4 санитара).

**) 1 бат. адъютант* 2 писаря, оружейный каптенармус*, фельд
шер*, 3 солдата и 10 Ьздовыхъ (при 6 патронных* повозках*, изъ ко
их* 3 пулеметных*, аптечной двуколке лазаретной линейкЬ и 2-хъ 
парных* бататон повозках*), а всего—1 шт.-оф., 1 об.-оф 17 солдат*,

***) Изъ расчета: 1) трехъ взводов* по 4 отдЬлен!я каждый (состав* 
отдЬлешя — 1 пулемет*, 1 к-ръ отдЬлешя и 8 пулеметчиков*) Всего 
на взвод* это составляет* 4 на 9 — 36 и 1 взводный утн. офиц. и 2 по
сыльных* для связи. На всЬ 3 взвода — 3 на 39 — 117 бойцовъ.

2) Пулеметный обоз* — 12 Ьздовыхъ при парных* пумеметныхъ 
двуколках* и 6 Ездовых* при парных* патронных* двуколках* а всего 
18 Ьздовыхъ.

3) Хозяйственная часть— 12 (фельдфебель, каптенармус*, писарь, 
артельщик* кашевар*, фельдшер* 3 санитара и 3 Ьздовыхъ при кухне 
хоз двуколкЬ продовольственной повозк'Ь двуколка управлешя и фу
ражной повозкЬ) Л всего 146 или за округлешемъ 150.

Вооружеше — пулеметчиков* и хозяйственных* чинов* — кара
бинами, кров* взводов*, отдЬленш и наводчиков* — пистолетами. 
Всего это дает* 25 пистолетов* и 24 карабина.

***+) Штаб* полка въ составь — н-ка штаба полка, его помощ-
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рея сопровождешя, н, условно, рота противо-самолетныхъ пу- 
леметовъ (последняя въ расчеты численности полка въ прнло- 
жен1яхъ не включена).

Р о т а  с в я з и  является соединешемъ, объединяюгцимъ въ-- 
пределахъ пех. полка все виды и средства связи, т. к. лишь 
при объединены ихъ въ одной единице возможно наиболее 
рацюнальное и полное ихъ использоваше путемъ взаимной за
мены и дополнешя. Рота связи, по роду средствъ связи, нуж- 
ныхъ или только полку, или же полку и баталюнамъ, или же 
только баталюнамъ и ротамъ, разделяется на 4 взвода: полко
вой и 3 баталюнныхъ. Въ составъ полкового взвода войдутъ 
7 телефонныхъ звеньевъ и запасный кабель, радюстанщя, 2 поста 
безпроволочнаго земляного телеграфа, сигнальное отделеше, 
одинъ постъ почтовыхъ собакъ и несколько посыльныхъ 
(мотоциклистовъ и самокатчиковъ). Задачей этого взвода бу
дете обслуживаше штаба полка.

Въ составъ каждаго изъ баталюнныхъ взводовъ войдете 
по 5 отделешй — одно баталюнное и 4 ротныхъ для обслужи
вания 4-хъ ротъ баталюна (3-хъ стрелковыхъ и 1 пулеметной).

Въ составъ баталюннаго отделешя войдетъ — 1 телефон
ное звено, 1 постъ безпроволочнаго земляного телеграфа, 1 ма
лый сигнальный аппаратъ одинъ постъ почтовыхъ собакъ и не
сколько посыльныхъ.

Въ составъ ротныхъ отделешй — 1 телефонное звено, 
1 малый сигнальный аппаратъ и несколько посыльныхъ.

Эта организащя придаетъ связи необходимую гибкость, 
позволяя въ нужную минуту усилеше баталюновъ и ротъ въ 
пределахъ взводовъ и роты связи. Общй составъ роты связи— 
7 офицеровъ и 323 солдатъ (см. приложеше № 3).

М и н о м е т н а я  р о т а  въ составе 3-хъ самостоятель- 
ныхъ взводовъ, нормально придаваемыхъ баталюнамъ, воору- 
женныхъ легкими минометами на лафетахъ, допускающихъ и 
навесный и настильный огонь. Каждый взводъ въ составе 2-хъ 
отделешй (по одному легкому миномету, 1 к-ру и 7 номеровъ), 
отделешя управления въ 8  человекъ и заряднаго ящика. Въ 
составъ роты, кроме 3-хъ взводовъ, входятъ: отделение управ- 
лешя (9 человекъ), 3 зарядныхъ ящика и обозъ. Всего это 
даетъ на минометную роту— 4 офицера и 1 1 2  унт.-офиц. и 
рядовыхъ.

П е х о т н а я  б а т а р е я  с о п р о в о ж д е н 1я въ составе
2 -хъ взводовъ по 2  горныхъ оруд1я и 2  зарядныхъ ящика въ 
каждомъ (упряжка четверочная) при личномъ составе взвода 
въ 2  офицера, 3 унтеръ-офицера и 2 0  рядовыхъ, отделешя 
управлешя ( 1 0  разведчиковъ и чиновъ связи), батарейнаго ре
зерва изъ 4-хъ зарядныхъ ящикозъ и хозяйственной части, а
ника '6 писарей, коннаго взвода въ составе 1 офицера и 32 солдатъ. 
5 хоз. чиновъ и 1 ездового при двуколке к-ра полка, 5 при парныхъ 
повозкахъ. Л всего 3 офиц. и 40 солдатъ.
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всего 4 оруд1я, 8  зарядныхъ ящиковъ, 6  офицеровъ и 91 нижн. 
чина,

Х и м и ч е с к а я  к о м а н д а  изъ 1 оф. и 20 солдатъ при 
3 повозкахъ для выполнешя спешальныхъ задачъ и химической 
обороны.

Всего на полкъ это даетъ б о й ц о в ъ :
въ 9 стрелковыхъ ротахъ . . . . 9 X  180 — 1620
въ 3 пулеметныхъ ротахъ . . . . 3 X 1 1 4 - 342
въ роте с в я з и ................................... 323 — 323
въ минометной р о те ......................... 90 — 90
въ химической команде . . . . 2 0 - 2 0
конно-ординарцевъ въ штабе полка 32 — 32
пехотная батарея сопровождешя 5 6 - 56

В с е г о  . . . 2475

При общей численности пехотнаго полка до 3100 чело- 
вЪкъ это составляетъ около %  или 80%, что при современ- 
ныхъ услов1яхъ нужно признать нормальнымъ.

0бозъ Главное изменеше въ обозе пехотнаго полка,
п^хотнаго вызванное современной организацией, выразится въ 

полка увеличении числа повозокъ съ огнестрельными при
пасами. Исходя изъ минимальныхъ нормъ 70 вози- 

мыхъ патроновъ на ружье и карабинъ*), Н/ 2 тысячъ патроновъ 
на ружье-пулеметъ*) и 7 тысячъ на тяжелый пулеметъ, 50 гра- 
натъ на ружье-гранатометъ и 1 ручной гранаты на каждаго 
бойца, мы должны иметь въ обозе пЪхотнаго полка при рав- 
номъ примерно числе патронныхъ одноконныхъ двуколокъ (по 
сравнешю съ организащей 1914 г.) въ ч е т ы р е  раза больше 
парныхъ патронныхъ двуколокъ (не считая двуколокъ, входя- 
щихъ въ составъ пулеметныхъ ротъ). Действительно, полагая 
грузоподъемность нашей парной повозки равной 28 пудамъ, а 
одноконной двуколки равной 13, мы должны для подъема бое
вого комплекта полка, равнаго примерно 1 2 0 0  пудамъ ( 2 0  тон- 
намъ), не считая патроновъ, перевозимыхъ средствами пулемет
ныхъ ротъ (по 4000 на пулеметъ, а всего — 144.000) и заряд
ныхъ ящиковъ минометной роты и батареи, иметь 18 одно
конныхъ патронныхъ двуколокъ, 9 парныхъ пулеметныхъ пат
ронныхъ повозокъ и 24 парныхъ патронныхъ повозки**).

*) Сверхъ того на людяхъ по 120 ружейныхъ патроновъ и по 
1000 патроновъ на каждое ружье-пулеметъ.

**) 200,000 ружейныхъ, 162 000 патроновъ для ружей-пулеметовъ 
и 106 000 патроновъ для тяжелыхъ пулеметовъ, 4 200 ружейныхъ гра- 
натъ. 2.400 ручныхъ гранатъ, полагая по 6.300 патроновъ на однокон
ную двуколку и по 13.600 патроновъ на парную повозку, при среднемъ 
вёсЬ каждой гранаты въ 1 съ четвертью фунта (500 граммъ) это даетъ 
18 двуколокъ (по 2 на роту) и 33 парныхъ повозки. Такъ какъ в'Ьсъ 
боевого комплекта полка 1914 году равнялся примерно 430 пудамъ.
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Общш же весь всего боевого комплекта пехотнаго полка 
достигаетъ, добавляя къ этому 880 снарядовъ батареи (до 
400 пуд.), "500 снарядовъ для минометовъ (до 150 пудовъ) и 
144.000 пулеметныхъ патроновъ въ лентахъ (до 400 пудовъ) — 
до 2 2 0 0  пудовъ.

Ротные обозы остались безъ изменений, въ баталюнные 
введена лишняя парная повозка (ввиду увеличешя состава бата- 
люннаго штаба) Въ составь полкового обоза введены лишшя 
(по сравнению съ обозомъ 1914 г.) — 10 парныхъ повозокъ для 
возки шандеваго инструмента, кузницы, запаса противогазовъ и 
мастерскихъ, необходимыхъ при современномъ сложномъ тех- 
ническомъ оборудовали полка.

Наконецъ, на увеличеше общаго числа повозокъ вл1яетъ и 
создаше ротъ связи, минометной роты, химической команды и 
батареи.

Въ общемъ итоге, не считая „боевыхъ" — оруд1йныхъ, 
минометныхъ и пулеметныхъ повозокъ (общимъ числомъ 47 
при 104 лошадяхъ) это даетъ всего на пехотный полкъ — 
194 обозныхъ (64 одноконныхъ двуколки и 130 парныхъ пово
зокъ) повозки при 376 лошадяхъ съ общей грузоподъемностью 
въ 3900 пудовъ (65 тоннъ), причемъ б о л е е  п о л о в и н ы  (56%) 
в с е г о  г р у з а . падаетъ на о г н е стр  е  л ь н ы е припа сы.

Всего же въ полку, считая и „боевыя повозки" и строе-
выхъ лошадей, будетъ до 240 повозокъ при 480 лошадяхъ.
■ , По своей организацш будутъ отличаться отъОтдельные ^стрелковыхъ баталюновъ, входящихъ въ составь 'ТР ГГ ^хотнаго полка, вследствие необходимости преду- 
оаташоны смотрЪть заранее выделеше отдельныхъ ротъ. Для 

того, чтобы заранее применить организацпо къ этому 
наиболее вероятному виду действий баталюна, мы 
полагаемъ желательнымъ заранее придать стрелко- 

вымъ ротамъ этихъ отдельныхъ баталюновъ тяжелые пулемет
ные взводы, такъ что баталюнъ будетъ состоять изъ 3--4-хъ 
взводныхъ ротъ, причемъ 4-й взводъ въ ротахъ будетъ со
стоять изъ 3-хъ тяжелыхъ пулеметовъ. При этой организацш 
общая численность бойцовъ въ баталюне останется примерно 
той же, что и въ неогдЪльныхъ баталюнахъ, т. е. около 750, 
4-ая же рота баталюна будетъ состоять изъ 4-хъ взводовъ 
связи для придачи по 1 взводу каждой роте и штабу баталюна. 
Кроме то о въ составь баталюна войдутъ нестроевая рота и 
химическая команда, что доведетъ общую штатную численность 
отдельнаго стрелковаго баталюна до 1000 человеке при 90 по- 
возкахъ и 150 лошадяхъ.

! см. прило
жен 1Я №№ 1, 

2 и 4)

теперь ж* (безъ патпон въ пеоевозимыхъ пулеметными ротами и ми- 
номентыхь орутпйныхъ зарядныхъ ящиковъ 1200 при сохраненш преж- 
няго числа одн-юнныхъ двуколокъ (вместо прежнихъ 16 теперь 18) 
это вызываетъ увели е Не ч^сл1 паоныхъ п:возокъ съ 8 до 33, т. е. въ 
ч е т ы р е  раза.
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О т д е л ь н ы е  п у л е м е т н ы е  б а т а л ь н ы  въ состав^ 
4-хъ тяжелыхъ-пуленетныхъ ротъ, роты связи и нестроевой 
роты — что даетъ 48 тяжелыхъ пулеметовъ и до 900 человъкъ 
при 120 повозкахъ и 200 лошадяхъ*).
Съ вопро- Мы Уже упоминали выше, что русская арм!я
сомъ чи- минувшей войны страдала хроническимъ некомплек- 

томъ.сленности п ,
пехоты осо- Даоы болъе ярко изобразить то совершенно
бенно гЬсно неудовлетворительное состояше, въ которомъ у 
связанъ въ насъ находился вопросъ укомплектования войскъ 

современ- е щ е  на втоРомъ году войны, мы приведемъ вы- 
ную эпоху деРжкУ изъ письма к-ра XXIX корпуса генерала 

вопросъ ея 3Уева къ поенному министру Поливанову**): 
укомплек- «Относительно посылки укомплектован#! хоро-

ТОВЭН1Я ш'й примЪръ даютъ намъ нЪмцы и австрийцы, ко
торые посылаютъ маршевыя пополнешя въ дивизш, 

а тъ распредЪляютъ ихъ по полкамъ, держать въ 10—15 вер- 
стахъ за фронтомъ, обучаютъ и ими же пополняютъ убыль на 
другой день послъ боя. Наконецъ нЪмцы выводятъ изъ бое- 
выхъ участковъ цЪлыя части на отдыхъ, замЪняя ихъ другими, 
не доводя до того, какъ у насъ, что были и оставались на 
боевыхъ участкахъ полки по 2 0 0  человъкъ, дивизш по 3 — 4  ты
сячи и корпуса (хотя бы ХХ1Х-Й, состоявплй одно время изъ 
20, 45, 77 и 81 пЪхотныхъ дивизШ) въ 11.000 штыковъ. ВЪдь 
это же окончательная гибель кадровъ, которые не должны 
ослабЪвать болъе, чЪмъ до 600-1.000 человъкъ въ полку, 
иначе выходитъ не полкъ, а молодой „сбродъ“ изъ людей, съ 
полкомъ своимъ не имъющихъ никакой связи, ничего общаго“.

„Особенно ощущается нами большой недостатокъ офи- 
церовъ, ибо русский солдатъ дерется упорно и полЪзетъ куда 
угодно, пока есть офицеръ, который его ведетъ. Нътъ офи
цера — и наши солдаты большею частью теряются. Значить

*) Во время войны нФмцы широко применяли особыя „стлФлковыя пу
леметный отдфлешя1' (ЗсЬаг?5сЬй(2еп-аЫеПип§еп) въ составФ обычно сб тяже
лыхъ пулеметовъ для огневого усилешя отдФльныхъ участковъ фронта. Спустя 
4 года послФ окончания войны фрзн узы ввел I у себя особыя ,,ггорско-пуле- 
метные баталюны" („ВаЫПопз с1е сЬазаеигз- гш‘1гаШеиг$‘‘) въ состаьФ 48 тяже
лыхъ и 48 ружей-пулеметовъ. Повидимому франц\зы вначалФ предполагали 
применять эти бзталшны, сводя ихъ въ группы для саыостоятельнаго зг.нят1я 
широкихъ пассивныхъ фронтовъ. Въ последнее время однако во французской 
военной литературф замФтна тенден'пя не давать этимъ баталюнамъ ’ само- 
стоятельныхъ участковъ, а вливать ихъ для огневого усилешя дивизД), зани- 
мающихъ широие фронты.

Вь нашихь услов!яхъ, намъ I р заставляется болФе прзвильнымъ смот- 
рфть на эти пулеметные баталюны, не какъ на самостоятельный единицы, а 
какъ на запасъ тяжелыхъ пулеметовъ, распредФляемыхъ командозангемъ, по 
большей части по-ротно, для огневого усилешя широкихъ пассивныхъ фрон
товъ. При эт~мъ составъ этихъ баталюновъ выразится въ 4-хъ тяжелыхъ пу
леметныхъ ротахъ или 48 только тяжелыхъ пулеметовъ на батзлюнъ.

**) Это письмо относится къ'1915 г., оно цитировано въ „Мемуарахъ 
А. А. Поливанова11 стр. 185, 186.



121

офицеръ всегда впереди, отчего и убыль среди нихъ страшная. 
У немцевъ и австршцевъ офицеры все позади и оттуда управ- 
ляютъ; ихъ солдаты, • какъ более развитые, не нуждаются въ 
личномъ примере офицера и, кроме того, знаютъ,^ что этотъ 
офицеръ безпошадно разстреливаетъ всякаго, кто безъ прика
зания захочетъ уйти съ поля сражения".

„Немцы вспахиваютъ поле сражешя градомъ металла и 
равняютъ съ землею всяюе окопы и сооружешя, заваливая ча
сто ихъ защитниковъ землею. Они тратятъ металлъ^мы драго
ценную человеческую жизнь. Они идутъ впередъ, окрыленные 
успехомъ и потому „дерзаютъ",— мы ценою тяжкихъ потерь 
и пролитой крови лишь отбиваемся и отходимъ"... ■

Причиной неудовлетворительнаго разрешешя вопроса 
укомплектовашя было — съ одной стороны болЪе трудныя усло- 
в1я для своевременной подачи укомплектований нашей армш по 
сравнению съ западными арм1ями. Для того, чтобы убедиться 
въ этомъ, нужно только сравнить густоту ж. д. сети. Другой 
причиной было поразительное пренебрежете со стороны воен- 
наго министра Сухомлинова къ вопросу о надлежащемъ устрой
стве запасныхъ войскъ. „Въ Русской армш", пишете ген. 
В. Д. Драгомировъ*), „первоначально при каждомъ полку фор
мировался запасный баталюнъ, для чего изъ состава войскъ 
выделялся небольшой кадръ. После реорганизацш армш, т. е. 
въ 1911 году, число запасныхъ баталюновъ было уменьшено. 
Они считались общеармеыскимъ достояшемъ. Укомплектовашя 
посылались изъ разныхъ баталюновъ въ различный войсковыя 
части. Число баталюновъ, нужныхъ для пополнешя потерь, не 
соответствовало потребности, хотя въ этомъ отношении опыте 
Японской войны уже давалъ нужныя указашя. Батальоны фор
мировались при посредстве незначительнаго личнаго состава, 
содержавшагося въ числе чиновъ скрытаго кадра и запасныхъ, 
отчасти ратниковъ 1 -го разряда, призывавшихся при мобилиза- 
щи. Подготовка унтеръ-офицеровъ и различныхъ спещалистовъ 
пехотной службы (пулеметчиковъ, гренадере и т. п.) не была 
предусмотрена. Баталюны были размещены внутри государства, 
а особыхъ, приближенныхъ къ войсковымъ соединешямъ и на
ходящихся подъ контролемъ строевого начальства, не было. 
Надлежащей притоке личнаго состава въ баталюны произво
дился несвоевременно и въ недостаточной степени. Самое обу- 
чеше въ нихъ производилось несоответственно"...

„Такая постановка дела отразилась очень скоро на вой- 
скахъ. Уже въ конце 1914 года войска были крайне ослаблены. 
Въ цензурныхъ сообгцешяхъ того времени упоминалось посьмо 
какого-то наивнаго казака, писавшаго: пехоты у насъ нетъ, 
остались только мы, артиллер1я и обозы. Посылае тыя попол-

*) «Военный Сборнике,, № 5 (1924 г.), статья „Подготовка Русской 
Ярм1и къ Великой войне, подготовка пехоты", стр. 211.
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нешя были незначительны и потерь пополнить не могли... Рус
ская арм1я вследете  несвоевременнаго пополнешя потерь не
однократно бывала въ положенш, когда кадры разстраивались 
и приходилось не только пополнять, но и возсоздавать. Но 
никогда такое положен1е_ не принимало такого трагическаго 
характера, какъ къ началу 1915 года и причина тому была 
мало продуманная система запасныхъ частей. Эго обстоятель
ство, въ связи съ недостаточнымъ вооружешемъ, было одной 
изъ главныхъ причинъ русскихъ неудачъ 1915 г.“.

Изложенное выше показываетъ намъ, какое большое вни- 
маше мы должны уделить вопросу о своевременномъ и удов- 
летворительномъ пополненш рядовъ нашей пехоты.

Меньшая культурность нашего солдата требуетъ более 
длительной подготовки, нежели въ западно-европейскихъ ар- 
мгпхъ. Это особенно сказывается, когда вопросъ касается на- 
чальствующихъ нижнйхъ чиновъ или спещалистовъ (связи, 
пулеметчиковъ, гренадеръ, минометчиковъ). Какъ бы ни 
было хорошо поставлено обучеше въ нашихъ запасныхъ ча- 
стяхъ, въ русской действительности полкамъ всегда придется 
доучивать, хотя бы нЪкоторыхъ изъ прибывшихъ на укомилек- 
товаше н и ж н и х ъ  чиновъ. Эго требование самой жизни заста
вило во время войны многихъ хорошихъ командировъ полковъ 
организовать при полкахъ учебныя команды. Но, ввиду того, 
что это не было узаконено, полкамъ приходилось или показы
вать большее число бойцовъ, или скрывать истинную числен
ность полка.

Мы считаемъ, что существоваше въ каждомъ полку своей 
учебной роты является жизненно необходимыми Подобно за
пасному баллону пульверизатора, эта учебная рота будетъ 
регулировать струю прибывающихъ на попОлнеше людей. Об
щая численность этой роты можетъ достигать до 2 0 0  чело
веке, но распределение состава этой роты по категор1ямъ обу
чающихся должно быть предоставлено кру полка. Въ зависи
мости отъ сложившейся обстановки, эта учебная рота вклю- 
читъ въ себя прибывшую маршевую роту или же центръ тя
жести этой учебной роты будетъ направленъ на доучку унтеръ- 
офицеровъ и спещалистовъ, наконецъ, возможенъ и такой слу
чай, когда потребуется подготовить подъ ближайшимъ надзо- 
ромъ командира полка инструкторовъ для новыхъ пр1емовъ 
борьбы.

Такимъ образомъ общая численность пех. полка будетъ 
колебаться между 3050 и 3250 человекъ, въ зависимости отъ 
числа нижнихъ чиновъ, находящихся въ данную минуту въ 
учебной роте.

Необходимость обезпечить безпрерывность прибыпя уком
плектовали въ пехоту заставляетъ насъ иметь еще и въ со
ставе дивизш учебный баталюнъ, въ которомъ находились бы 
наготове маршевыя роты, доучивающаяся въ тылу своей ди-
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-виз1и, пока ихъ не потребуютъ въ полкъ. Приравнивая числен
ность этого баталюна къ 800, мы получимъ возможность иметь 
въ немъ до 4-хъ маршевыхъ ротъ.

Благодаря подобной организации, общая численность пЪ- 
хоты въ ДИВИ31И достигнете: 1 0 .0 0 0 — въ действующихъ ча- 
-стяхъ и 1.500 человеке въ учебныхъ (запасныхъ) частяхъ.

Несомненно, что въ более глубокомъ тылу должна быть 
проведена дальнейшая организащя запасныхъ частей, отвечаю
щая принципамъ территор!альнаго комплектования и возвраще- 
Н1я раненыхъ въ свои части. Мы думаемъ, что этому вполне 
ответить создаше армейскихъ запасныхъ баталюновъ (по 1 на 
каждую дивиз1ю) и запаснаго полка въ раюне комплёктовашя 
дивиз1и. Это дастъ на каждую дивизпо еще около 4.000, что 
составите вместе съ учебными частями, находящимися въ 
распоряжеши самой дивизш до 5.500 человеке, т. е. около 
50% действующихъ пехотныхъ частей дивизш.
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П р и л о ж е н 1 е  №  1 .

Численность стрЪлковаго полка и отдЪльнаго 
стрЪлковаго батальна.

а
XXТ

Ошос
=г
-©■
О Н

иж
н. со 4а> 5о “Ш со Об

оз
н го

аос;
Стрелковая рота . . 4 2 0 0 6 8
Пулеметная рота . . 4 150 12 11 44
Минометная рота . . 4 1 1 2 6 И 32
Рота связи . . . . 7 323 '1 1 0 13
Пехотная батарея. . 
Стрелковый баталюн.

6 90 5 13 70

(штабъ, 3 стр. роты 
и 1 пулеметн. рота) 18 767 12 39 87

С т р е л к .  п о л к ъ .  
Ш т а б ъ .................... . 4 40 6 35
Рота связи . . . . 7 323 - -  | 1 0 13
Минометная рота . . 4 1 1 2 6 11 32
Химическ. команда . 1 2 0 | 3 3
Пех. батарея . . . 6 90 5 13 70
Три баталюна . . . 54 2267 36 117 261
Нестроевая рота . . 8 2 0 0 — 28 56
И т о г о  за округе-

ш е м ъ .................... 85 3100 47 188 470'
Кроме того учебная

рота . . . . . 4 до 2 0 0 — 6 8

А всего съ учебной 
ротой (округляя) .

О т д е л ь н .  с т р е л -
'90 3100-3300 47 194 480’

к о в ы й  б а т а л .
Стрелковая рота . . 5 240- 4 10 23.
Рота связи . . . .  
Нестр. рота и штабъ

5 150 — 9 11

баталюна . . . . 8 140 — 17 34
В с е г о  въ баталюне 30 1 0 0 0 12 61 114
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Вооружение стрЪлковаго полка и отдЪльнаго стрЪлковаго

батальна.

П р и л о ж е н 1 е  №  2 .

а ) С т р ъ л к о в ы й  п о л к ъ .
Въ ротЬ Въ батал-н-Ь. Въ полку.

Горныхъ о р у д ш ...................................
•Легкихъ минометовъ.........................
Тяжелыхъ пулеметовъ ....................
Ружей-пулеметовъ..............................
Ружей-гранатометовъ.........................
Автоматич. пистолетовъ ....................
Карабиновъ ........................................
Винтовокъ . . ...................................

Запасъ огнестрЪльныхъ припасовъ.
а) ружейн. патрон, носимыхъ . . .

„ „ возимыхъ . . .
б) ружейныхъ гранатъ.........................
в) ручныхъ гранатъ носимыхъ . . ,

„ „ возимыхъ . . .
г) патрон, для ружей-пул. носимыхъ

, . я возимыхъ
д) патрон, для тяж. пулем. возимыхъ
е) минометныхъ выстръловъ . . .
ж) снаряд, для пушекъ „пЪхотн. бат.“

4
6

1 2 36
1 2 36 108
9 27 81

19 82 246
48 269 807

123 389 до 2 . 0 0 0

350 000 
2 0 0 . 0 0 0  . всего 550.000

4.200 
6 . 0 0 0  
2.400 . всего 8,400

108.000 
162 0 0 0  . всего 270000
250.000

500
880

б) О т д е л ь н ы й  с т р Ъ л к о в ы й  б а т а л 1 о н ъ .

Ружей-пулеметовъ.............................. 1 2 36
Ружей-гранатометовъ......................... 9 27
Тяжелыхъ пулеметовъ......................... 4 1 2
Автомат, пистолетовъ ......................... 27 82
Карабиновъ ........................................ 75 225
Винтовокъ ............................................. 125 до 700

Запасъ огнестр-Ьльныхъ припасовъ.
а) ружейныхъ патроновъ носимыхъ . 1 0 0 . 0 0 0

„ „ возимыхъ . 60.000 всего 160.000
б) патрон, для ружей-пул. носимыхъ 36 000

„ я „ ВОЗИМЫХЪ 54.000 всего 90.000
в) для тяжелыхъ пулеметовъ . . , 80.000
г) ружейныхъ г р а н а т ъ .................... 1.300
д) ручныхъ гранатъ носимыхъ . . 2 . 0 0 0

„ „ возимыхъ . . 800 всего 2.800
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Обозъ пЪхотн. полка и отдЪльн, стрЪлк. батал. (обозн. повозокъ).
а ) П ъ х о т н ы й  п о л к ъ .

Одноконныхъ повозокъ Парныхъ повозокъ
9 стрплковыхъ ротъ 18 патронныхъ 9 пох. кухонь

9 управлешя (офиц.) 9 ротныхъ парныхъ
9 хозяйственныхъ

П р и л о ж е н и е  №  4 .

.3 пулеметныхъ роты

Минометная рота

ГТбхотная батарея

Рота связи

Трехъ баталюновъ

Общеполковой обозъ.

а) штаба полка
б) химической ком.
в) нестроевой роты

Учебная рота

3 хозяйственныхъ 
3 управлешя

1 управлешя
1 хозяйственная

2  двуколки

4 связи лолковыхъ 
3  связи баталюн.

3 аптечныхъ

1 к-ра полка 
3

2  патронныхъ 
1 управлешя 
1 хозяйственная

3  пох. кухни 
6  парныхъ

18 патр. парн. пулем. 
двуколокъ

1 пох. кухня
2  парныхт? повозки
3 зарядныхъ ящика

1 пох. кухня
2  парн. повозки
4 зарядныхъ ящика

1 пох. кухня
1 ротная парная 
1 ракетная
9 патронныхъ пул.
9 патронныхъ
3 л°з. линейки
6  парныхъ повозокъ

15 патронныхъ
3  мином. зар ящика
4 оруд. зар. ящика
5 парныхъ

1 0  особаго назначе
ния (кузница, шан
цевый инструменту 
оружейная и проч. 
мастерсшя)

2  пох. кухни 
1 санитарная
1 пох. кухня 
1 парная ротная

И т о г о  въ полку. . 64 одноконныхъ 130 парныхъ
194
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б) О т д е л ь н ы й  с т р е л к о в ы й  б а т а л 1 онъ.

Въ Зхъ  ротахъ

Въ ротЪ связи

Общебаталюн. обозъ:

Одноконныхъ повозокъ,
6  патронныхъ 
3 управления 
3 хозяйственныхъ
3 санитарныхъ
4 двуколки связи 
1 управлешя
1 хозяйственная 
1 ракетная

Парныхъ повозокъ.
3 пох. кухни 
6  парн. повозокъ 
6  парныхъ пулеметы, 

двуколокъ (патрон.)
1 пох. кухня 
1 парная ротная

а) штаб^р баталюна 1 к-ра баталюна
1 химическая

б) нестроевая рота

5 патронныхъ 
3 пулем. патронныхъ 
3 парныхъ
5 особаго назначения 

(шанцевый инстру
менту мастерская)

1 пох. кухня 
1 парная 
1 лазар. линейка 
1 санитарная

И т о г о  въ баталюнъ 24 одноконныхъ и 37 парныхъ

6 1
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У С Т Р О Й С Т В О  А Р Т И Л Л Е Р 1 И .

С О Д Е Р ЖМН 1 Е .  Значеше артиллерш въ современномъ бою. Числен
ное соотношеше артиллерш и гтЬхоты Значеше основныхъ боевыхъ 
элементовъ матер1альной части современной артиллерш; а) требован1я 
къ дальнобойности артиллерш все повышаются, б) рамки, которыми 
ограничивается калибръ орудий нужныхъ для подвижной войны в) роль 
настипьнаго и навЪснаго огня въ полевомъ бою, г) услов!я Русскаго 
театра требуютъ наибольшей подвижности матер1эльной части, д) скоро
стрельность. Данныя о современней матер1альной части- Обзоръ мате- 
р1альной части, бывшей у насъ во время войны. Распред-Ьлеше артил- 
лерш на дивизюнную, корпусную армейскую и ТДОН (тяжелую артил- 
лер1Ю особаго назначешя). Каюя возможны сокращешя въ числе бата
рей для установлены „минимума" артиллершскихъ средствъ. Дртиллер^я 
спегральнаго назначены: пехотная, противосамолетная, противотанковая 
и траншейная. Разнообраз1е въ снарядахъ также чрезвычайно увеличи
лось. Вопросъ о своевременномъ и обильномъ пополнены снарядами 
получить особое острое значеше. Органы управлешя и средства раз
ведки и связи. Приложены № 1 — расчетъ личнаго состава, лошадей и 
повозокъ. Приложеше № 2 — расчеть вооружешя и огнестрельныхъ 
припасовъ. Приложеше № 3 — расчетъ средствъ связи. Приложеше

№ 4 — расчетъ обоза.

Значеше Мы не будемъ вновь повторять всего сказан-
артиллерш наго въ нашемъ 4 очерке, посвященномъ раземот- 
въ совре- решю значешя современнаго огня. Напомнимъ толь- 
менномъ ко одинъ изъ выводовъ: пути черезъ полосу орга- 

бою. низованнаго массового огня современныхъ огне- 
стрельныхъ машинъ, могутъ быть проложены толь

ко организованнымъ массовымъ огнемъ такихъ же машинъ.
Въ замечательной работе французскаго артиллерШскаго 

генерала Херръ*) на странидахъ 232-237 приведены чрезвы
чайно красноречивые графики. Изъ нихъ можно увидать какъ 
•% потерь во французской армш уменьшался пропоршонально 
увеличенш числа действующихъ орудШ**) Построить так1е же

*) Сёпёга1 Негг. „Д’МгйНепе се яи’е 1е а ё1ё, се чи’е11е езС се 
^ц’е11е с!о5Е ёЕге".

**) См. дЫграмму № 1 и № 2 къ этому очерку.
9
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графики для русскаго фронта невозможно, т. к. у часъ нЪтъ- 
соотв'Ътствующаго цифрового материала. Да и въ виду того., 
что наросташе числа орудШ не происходило у насъ въ такой

Д |  Й Г Р Я М М П  № 1.

-----  Число оконч выбывшихъ изъ строя за годъ (въ тыс.).
— — Отношение мЪсячн. потерь къ общ числу войскъ на фронгЬ. 
------ - Число батарей къ 1 января.

же громадной прогрессш, какъ у нашихъ союзниковъ, подоб
ная Д1аграмма не оказалась бы столь же показательной. Но мы 
имъемъ возможность въ этой же области произвести очень
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интересный сравнешя. Въ первыхъ операщяхъ въ Восточной 
Пруссш (1914 г.) взаимоотношеше числа огневыхъ единицъ 
(батарей), принимавшихъ учаепе въ сраженшхъ на Русской и. 
Германской сторонахъ было таково:

У Русскихъ У НЪмцевъ

Въ сраженш у Гумбинена . 45 легкихъ 70 легк. 20 тяж. 
Въ сраж. Бишофсбургъ —

Гогенштейнъ - Сольдау . 70 легкихъ 100 легк.
Въ сраж. у Мазурскихъ оз. 95 легк. 3 тяж. 150 легк. 50 тяж.

И того.........................210 легк. 3 тяж, 320 легк. 100 тяж.
Такимъ образомъ въ поименованныхъ трехъ сражешяхъ съ. 

русской стороны стр-Ьляло въ обгцемъ итогБ около 2 0 0  бата
рей, а съ нъмецкой около 400.

Д 1 Л Г  Р Й М М Й  № 12.

-----  потери въ тыс.
—  — число батарей на килом.

Двойное превосходство Но если принять во внимание,, 
ничтожное количество у насъ тяжелыхъ батареи по сравнении 
съ немцами, то огневое превосходство посл'Ьднихъ будетъ 
ближе къ 2 '/->-

Теперь посмотримъ каковы были потери убитыми и ране
ными объихъ борющихся сторонъ. Русская потери доходили 
(только убитыми и ранеными) до 1 2 0 .0 0 0 , н'Бмецюя менъе

9
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50.000). Правда большая величина потерь русскихъ объяс
няется темъ, что сражешя были нами проиграны. Но въ бояхъ 
современной эпохи громадная разница между кровавыми поте
рями побежденная и победителя, существовавшая въ древ- 
нихъ бояхъ, чрезвычайно уменьшилась. Прежняя разница въ 
пользу победителя выражается въ все возрастающемъ количе
стве пленныхъ, захватываемыхъ у побежденнаго. Такимъ обра- 
зомъ, более чемъ двойное превосходство русскихъ потерь 
надъ немецкими не можетъ быть объяснено однимъ лишь фак- 
томъ понесенныхъ поражешй. Причина этого различ1я лежитъ 
въ более, чемъ двойномъ огневомъ превосходстве немцевъ. 
Здесь обнаруживается та же зависимость между силой артил- 
лер!и и ° / 0 потерь, которая выявилась такъ ярко для француз- 
скаго фронта.

Взятый нами примеръ изъ операций въ Восточной Пруссш 
темъ более поучителенъ, что онъ относится къ операш'ямъ, въ 
которыхъ маневръ получилъ осуществление наиболее полное, 
чемъ въ какихъ либо другихъ операщяхъ всей большой войны.

Вышеприведенный цифры заставляютъ задуматься еще и 
надъ другимъ.

Одна изъ борющихся сторонъ имеетъ возможность вы
бивать вдвое больше людей изъ строя своего противника, 
чемъ это можетъ сделать другая. Непосредственнымъ след- 
ств1емъ этого преимущества является то, что даже при условш 
р а в н о к а ч е с т в е н н о с т и  войскъ обеихъ сторонъ, вторая 
будетъ въ 2 раза скорее доведена до предела моральной уп
ругости своихъ войскъ. Вышеприведенный слова являются точ
ной формулировкой психологическаго процесса, имевшаго ме
сто во всехъ нашихъ первыхъ столкновешяхъ съ немцами въ 
Восточное Пруссш. Доблесть русскихъ войскъ подвергалась 
испыташю въ 2-3 раза большему, нежели доблесть немецкихъ. 
Обыденное мнеше решило вопросе проще: руссюя войска во 
много разе уступали по своимъ качествамъ немеикимъ. Не бу- 
Демъ следовать этому примитивному мышлешю и примемъ тя
желые уроки, полученные нами въ Восточной Пруссш для того, 
чтобы не повторять недооценки значешя количества артиллерии 
въ современномъ бою.
Численное Дабы дать представлеше о „наибольшемъ
соотноше- сгул1ен1и“ артиллерии, которое потребовалось отъ 

те артилле- ФРанЦУ30въ. когда они перешли въ кампашю 
р|и и пехоты года въ побъдносное контръ-наступлеше, мы

приведемъ следующая данныя: *)

*) Въ статье „ТаппепЬегд" въ „М1ШгдаосЬепЫа«“ № 5. 109 ЛаЬг’ 
дапд“ общ!я потери немцевъ во всехъ перечисленныхъ бояхъ оцени' 
ваются всего въ 40.000.



133

ГОи>л
Ос Количество батар. Я 2О е- X

Назваше операцш. С
ао

*
Р 5 О

X СОм х  
е;о о и * Ч) 2 о-

2 с  •©• =: н СО О н
Контръ-атака X армш

у Шато - Тьерри -
Суасонъ (18 1юля XX 6 69 45 114 19
1918 г.). XXX 4 54 36 90 2 2

Сражен. I арм. у Мон- XXXI 5 60 81 141 28
дидье ( 8  авг. 1918 г.) XXXV 5,8 61 61 1 2 2 2 2

Сражеше IV армш 
въ Шампани (28 
сентября 1918 г.)

XI 4,3 63 56 119 28
XXI 4,1 63 54 117 29

11 4 63 50 123 30
IX 3,3 63 60 123 36

1—
1 

>
 

X

4,5 54 46 1 0 0 23
расчетЬ не приняты во внимаше ба-

Сражеше I армш у 
Гизъ (4 нбр. 1918 г.)

Прим- Вчан 1 е: Въ это I  г_____ „г ...............__ __ _______
тареи траншейной артиллерш, противотанковыя, 
противоав1ацюнныя и проч1я оруд1я спещаль- 
наго назначешя.

Данныя, касаюпцяся „сгущешя“ артиллерш во время гер* 
манскаго наступлешя въ первую половину кампанш 1918 года 
весьма схожи съ только что приведенными французскими дан
ными.

Такъ, при операцш въ Пикардш на одинъ километръ 
фронта приходилась 21 батарея, въ операцш на р. Энъ— 32, 
въ Шампани — 25.

Опытъ минувшей войны и привелъ французовъ при опре- 
дъленш числа батарей, потребныхъ при р-ьшительной атакъ 
укрепленной позицш къ сл'Ьдующимъ нормамъ:

Число батарей на километръ фронта
Легк. Тяж.

гауб.
Дальноб. Всего 

пуш.
10 5 5 ' 20
14 7 6 27
18 10 8 36

Слабая норма . . . .
Средняя норма. . . .
Сильная норма . . . .
Указанное выше „сгущеше* „ ________  ___  ______ __
а) сжимашемъ фронта атакуюгцаго на дивизйо до 1 2 0 0  м. 

(около 1 версты) и
б) усилешемъ артиллерш атакующаго фронта изъ глу

бины, батареями корпусной и армейской артиллерш и главнаго

достигается 2  мя способами:
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артиллеряйскаго резерва, а также привлеченяемъ артиллерий ди- 
визяй, находящихся въ резерве.

При этихъ условяяхъ требовавшееся въ кампанию 1918 г. 
„сгущеняе" артиллерш въ ра1онахъ рЪшительныхъ действяй 
достигалось при доведеняи общаго для всей армш соотноше- 
няя орудяй на баталюнъ до 11 — 11,5 (во французской армш 11, 
въ германской—11,5). Если мы сравнимъ эти цифры съ подоб

ными же цифрами, относящимися къ началу войны (для Фран
ции 5, для Германяи—7) мы увидимъ, что организац онная про- 
порщя артиллерш увеличилась въ 2  раза.

Тенденцяя къ дальнейшему увеличение числа орудш во 
Францш, Великобританш и Америке продолжается.

Въ современной французской военной литературе встре
чаются указаняя, что организащонная норма въ 11 орудяй на 
баталюнъ стала уже недостаточной, что необходимо ее дове
сти до 14 орудяй или еще лучше до 18 орудш на баталюнъ*).

Внимательное изучеше немецкой литературы, а также из- 
даваемыхъ инструкция позволяете утверждать, что немцы 
предвидите въ будущей войне еще большее значеняе артил
лерш**). Некоторый изъ этихъ работе требуютъ доведеняя об
щаго количества артиллерш до нормы въ 16 орудия на бата
люнъ. Въ одномъ изъ нЪмецкихъ тактическихъ упражнешй, 
которыя велись подъ руководствомъ чрезвычайно авторитет- 
наго генерала, артиллеряйскяя средства, предоставленный въ 
роспоряжеше дивизш, имевшей задачей участвовать въ про
рыве непряятельскаго укрепленнаго фронта были таковы:

а) Артиллеряя, входящая въ постоянный составе дивизш:

1 полке легкой арт. въ 3 дивизюна . . 9 батарей
1 полкъ легкой арт. въ 2  дивизюна . . 6  батарей
1 полкъ тяжел, аре. въ 3 дивизюна „ . 9 батарей

В с е г о ........................ 24 батареи
б) Все дивизюны артиллерш дивизш резерва 24 батареи.
в) Часть корпусной артиллерш:
1 полкъ легкой арт. въ 3 дивизюна . 9 батарей
1 полкъ тяжел, арт. въ 3 дивизюна . 9 батарея!
3 отдельныхъ .дивизюна наиболее мощ-

ной тяжелой артиллерш . . . .  9 батарей
В с е г о ........................27 батарей

*) Статья въ „Кеуие сГагНПепе" отъ 15 яюля 1922 п
**) Наприм%ръ разосланным штабомъ ген. ф. Секта 25 сентября 

1921 г. указашя во все “асти и военным школы о нормальномъ со
ставе пахотной и кавалершской дивизш, отвечающимъ современнымъ 
требовашямъ.
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г) Артиллершсюя части, приведенный на усилеше изъ об
щаге артиллершскаго резерва:

1 полкъ легкой артиллерш въ 2  див. . 6 батарей
2 полка тяжел, артиллерш по 2  див, . 1 2  батарей
1 дивизюнъ тяжелыхъ мортиръ . . .  3 б'атареи

В с е г о ................. 21 батарея
Итого 96 батарей.
Согласно заданно дивиз1я должна была атаковать на 

афронте въ 2х/г километра. Т. образомъ на 1 километръ фронта 
атаки предназначалось 38 батарей.

Вышеприведенное указываетъ, насколько близка немецкая 
точка зренш на современную потребность въ артиллерш съ та
ковой же французской.

Несомн-ьнно, что Росая не въ состояши идти на высоте 
этихъ требований. Для Русской армш все время приходится го
ворить только о необходимомъ минимуме.

При обсуждении этого необходимаго „минимума" у насъ 
очень любятъ указывать на то, что увеличеше количества ар
тиллерш на французскомъ фронгь, имело своей исключитель
ной причиной позицюнный характеръ, который приняла борьба 
на этомъ фронте въ 1915, 16 и 17 годахъ.

Сила укрепленныхъ позиций на французскомъ театре не
сомненно являлась одной изъ важнейшихъ причинъ роста ар
тиллерш. Но въ то же время является крупной ошибкой при
писывать этотъ ростъ только одной этой причине. Наравне 
съ последней действовало еще много другихъ и между ними 
те, который произошли въ тактике пехоты.

СдЪлавъ изъ пулемета свое главное оруж1е, пехота 
1918 г. расчленилась на мелк!я группы не только по фронту, 
но и въ глубину. Прежняя боевая лишя пехоты превратилась 
въ боевую полосу глубиной до 1 версты. Въ части этой по
лосы, ближайшей къ фронту, пулеметныя и стрелково-грена- 
дерсюя звенья сгущаются по мере приближена минуты атаки. 
Въ задней части этой полосы находится главная масса тяже
лыхъ пулеметовъ (имеющихъ дальность боя до З1/ 2 верстъ), 
работающихъ черезъ головы или въ промежуткахъ между пе
хотинцами. тутъ же большая часть прочихъ огневыхъ машинъ 
приданныхъ въ непосредственное распоряжение пехоты (мино
меты, оруд1я сопровождена), а также частные резервы. Въ 
средней части боевой полосы пехоты, хотя и съ меньшей гу
стотой, расположены звенья съ пулеметами (легкими) для соз 
дашя задержки на случай начавшагося прорыва противника, 
здесь же лежатъ и ближайшая поддержки звеньевъ, выдвину- 
тыхъ въ переднюю часть пехотной полосы.

Для того, чтобы обезвредить пулеметный огонь такой 
„боевой полосы" требуется при артиллерийской подготовке не
сравненно большее число пушекъ, чемъ это было нужно при
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прежнемъ боевомъ порядк-ъ пехоты, представлявшемъ собою 
тонкую огневую линпо.

Въ томъ случае, когда непр1нтельская пехота занимаетъ 
заблаговременно укрепленную позищю, число батарей потреб
ное для решительной и быстро-веденной атаки таково:

На 1 версту фронта главнаго удара нужно:
а) 3 дивизюна (9 батарей) для стрельбы по фронту не

приятельской пехотной полосы.
б) 2  дивизюна (6  батарей) для стрельбы по внутренней 

части пехотной полосы.
в) 2  дивизюна ( 6  батарей) для стрельбы по тыловой ча

сти полосы.
И то го -7 дивизюновъ (21 батарея). Эта громадная цифра 

можете быть уменьшена въ зависимости отъ того, успела ли 
непр1ятельская пехота создать полную организащю своихъ ог
ней, отъ условий местности (напримеръ затрудняющихъ оборо
няющемуся должную глубину расположешя своей пехоты, бла- 
гопр1ятствующихъ обзору съ нашихъ наземныхъ наблюдатель- 
ныхъ пунктовъ), отъ превосходства ав1ацш атакующаго и т. д.. 
Въ этихъ благопр1ятныхъ случаяхъ общее число дивизюновъ. 
нужныхъ атакующему для обезврежешя непр1ятельской пехоты 
можетъ быть уменьшено до 4-хъ и даже при отсутствш про
волоки до 3 дивизюновъ на 1 версту фронта главной атаки.

Такимъ образомъ, общее число батарей нужныхъ для ар- 
тиллер1йской подготовки непр1ятельской пехоты колеблется, 
между 9 и 21 на версту фронта. И, несмотря на это, въ слу
чае, когда придется иметь дело со стойкой пехотой и хо
рошо организованной обороной, сама атака нашей пехоты 
должна непосредственно предшествоваться „огневымъ валомъ“*) 
(Вагга^е гои1ап1-Реиег\уа1ге). Организация „огневого вала 
достаточной густоты требуе'тъ на версту фронта — 1 0  батарей, 
стреляющихъ гранатой и 5 батарей стреляющихъ шрапнелью.

Такимъ образомъ, мы должны ввести еще новую норму— 
15 батарей на одну версту фронта, которая является какъ разе 
средней нормой между вышеприведенными двумя: въ 9 и 21 
батарею.

Къ вышеуказанному числу батарей нужно еще прибавить 
некоторое число батарей, задачей которыхъ явится во время 
самаго пехотнаго штурма продолжать обуздаше непр!ятель- 
скихъ батарей. Считая, что для этого потребуется по батарее 
на каждыя две непр1ятельск1я батареи и, полагая, что оборона 
будете иметь отъ 2-хъ до 4 хъ дивизюновъ на версту, мы по- 
лучимъ потребность въ 1-2 дивизюнахъ. Такимъ образомъ об
щее число батарей потребное для быстрой и решительной 
атаки стойкаго и хорошо организованнаго противника тре
буете отъ 18 до 21  батареи на 1 версту главнаго удара.

*) Хотя бы при начальномъ движен!и пехоты на штурмъ.
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Опытъ большой войны показалъ, что и французы и немцы 
суживали фронтъ своихъ атакуюшихъ дивизШ (9-ти баталюн- 
ныхъ) въ раюнахъ главнаго удара до 1 2 0 0  метровъ (1 верста*). 
БольшагО сгущешя не делалось, ибо оно вело бы къ большой 
мешанине въ управленш. Исходя изъ этой данной, мы увидимъ, 
что норма около 9 орудий на баталюнъ должна быть признана 
наименьшей оргранизацюнной нормой въ армш, признавшей на
чало огневой тактики.

То, что Русская арм1я должна прежде всего готовиться 
къ подвижной войне, не можетъ позволить еще (более сокра
тить эту норму. Современная подвижная борьба не противо- 
поставляетъ маневръ огню, а сочетаетъ маневръ съ огнемъ. 
Каждый маневръ въ своемъ конечномъ итоге приводитъ къ 
штурму обороняющагося противника, поэтому маневрирующая 
сторона должна быть готова къ быстрому и решительному 
пролому, задерживающихъ дальнейшее развит1е маневра уча- 
стковъ непр1ятельскаго фронта. Кроме того напомнимъ, что 
даже передъ войной 1914 г. Германия, готовившаяся къ веденпо 
ярко выраженной подвижной войны, считала нужнымъ иметь 
по 7 орудий на баталюнъ. Такимъ образомъ, норма въ 9 орудШ 
на баталюнъ въ современную эпоху является минимальной и 
сна должна быть принята за основную норму въ будущей 
Росайской армш. Такъ какъ мы установили въ -предыдущемъ 
очерке Ю ти баталюнный составе линейныхъ дивизШ, норма 
въ 9  орудШ на баталюнъ будете соответствовать норме въ 
22 батареи на одну линейную дивизда. При 60 ти дивизюнномъ 
составе армш это дастъ 1320 батарей.

Погоня за увеличешемъ дальнобойности въ 
течете большой войны ярко характеризуется при
водимой ниже д1аграммой. Въ ней указаны резуль
таты, достигнутые во Франции и Германии, причемъ 
нельзя не отметить, что последняя опять оказалась 
впереди**).

Французская временная инструкщя для вожде- 
шя крупныхъ войсковыхъ соединенШ, изданная въ 

тиллерт 1 9 2 0  гоДу сочла нужнымъ въ основу своихъ так- 
, Требова- тическихъ указанШ положить следующая дальности 

огня***):
Для легкой полевой артиллерш— И километр. 

(10,5 версты).
Для полевой тяжелой гаубичной—10—15 кил.

(9—14 верстъ).
Для полевой тяжелой пушечной—12—20 кил. (И —18 вер.).

Значеше 
основныхъ 

боевыхъ 
элементовъ 
матер!аль 
ной части 

соврем, ар
тиллерш 

а
Н1Я къ даль 
нобойности 

все повы
шаются.

*) 3 баталюна (развернутые каждый на 500 шаговъ по фронту) 
въ 1-ой лиши, 3 баталюна во 2-ой и 3 баталюна въ 3-ей.

**) См. прилагаемыя Д1аграммы 3 и N° 4.
***) Параграфъ 19.
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Для большой мощности тяжелой свыше 20 кил. (свыше 
18 верстъ).

Еще болышя дальнобойности для различнаго рода ору
дий установлены въ Америкъ, гд-ь сейчасъ же послъ войны были 
затрачены болышя средства для опытовъ надъ новейшими об-

Д 1 Я Г Р Я М М Я  № 3.

разцами матер1альной части артиллерш. Статья генерала Оо1- 
беп \̂ . Н. Ки§§1ез „А гту Огбпапсе" за йоль-августъ 1923 г. 
указываешь на слЪдуюгщя дальности:

Д и в и з 1 0 нная  а р т и л л е р 1 я:
п у ш к а .........................  15.000 ярдовъ (12 верстъ),
гаубица.........................  12.000 „ (9,5 я ),
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К о р п у с н а я  а р т и л л е р 1я:

пушка . . . . . .  18.000 ярдовъ (14,5 версты)
гаубица................. ..  . 16.000 „ (13 „ )

Д 1 Н Г Р Й М М Я  №4 .

/о / 5 2о
ЛУШ КИ..... мдмд

77 т./п. 
'̂ оотУухл). 
72)0, /9/о 

7 5 0  
750 АР.
/507'мо71С/с:) —

750/9/бМ5_ 
7707  
5/0„6<9/>ТА 

3 3 0
/70Р Т7/РЬ/',

70$~/'гАуеЗ.
750/гдус^у/з_ 
Я/О/Ьо рт̂  
2 3  0 ^  орт) .

СРпраяТыга по 7/арижу /710 /Сир. |

3 5  уРер. )йлёр у  о Уу5~~5У/С.

пл&вон. Зал-бн. \ ^ 
" )'л«м<*мг.

; / е ц р с м м л у э .

А р м е й с к а я  а р т и л л е р 1 я :
п у ш к а ......................... 25.000 ярдовъ (20 верстъ)
гаубица......................... 18.000 „ (14,5 „ )

О р у д 1 я б о л ь ш о й  м о щ н о с т и :
п у ш к а ......................... 35.000 ярдовъ (28 верстъ),
гаубица......................... 25.000 „ (20 „ ),
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Объяснять эту тенденщю къ постоянному увеличение 
дальнобойности, какъ результатъ позицюннаго характера, ко
торый приняла Европейская война на французскомъ фронтЬ — 
нельзя. Противъ ошибочности подобного суждешя возстаетъ 
нЪмецкШ журналъ („АгЕПепзЕзсЬе Мопа1зЬеЕе“ выпуски 
№№ 193 и 194 за 1923 г.). НЬмцы совершенно правильно- 
указываютъ, что стремлеше къ увеличений дальнобойности вы- 
текаетъ прежде всего изъ условш современнаго полевого, ма- 
невреннаго боя.

Этой точки зрьшя въ противоположность намъ и фран
цузами держался германскш генеральный штабъ еще до войны 
1914 г. И первые же бои этой кампанш ярко продемонстриро
вали правильность нЪмецкой точки зрьшя.

Вотъ какъ характеризуетъ услов1я встрЬчи французовъ и 
нЪмцевъ въ первомъ сраженш („Ва1аПНе без Ргопйёгез") 
одинъ изъ очень авторитетныхъ французскихъ артиллеристовъ 
генералъ Херръ:

— „Во второй половинЬ августа всь французскщ армш 
переходятъ въ наступлеше и завязываютъ „пограничное сра
жение". ВездЪ: въ Лотарингии, въ Аргонахъ, въ Бельпи, кар
тина одна и та же — наша легкая артилллер1я, застигнутая 
огнемъ германской тяжелой артиллерш въ длинныхъ пьхот- 
ныхъ колоннахъ, торопливо разворачивается на местности пе-' 
ресьченной и лЪсистой, на которой трудно маневрировать и 
трудно организовать связность огневого дЬйсгая. Дальнобой
ность нашей артиллерш недостаточна для того, чтобы достать 
тяжелую артиллерио противника; последняя безнаказанно за- 
брасываетъ нашу артиллер1ю снарядами и вноситъ въ ряды ея 
безпорядокъ. Бой протекаетъ такъ быстро, что наша скромная 
по своимъ силамъ тяжелая артиллер1я, следующая въ хвостЪ 
колоннъ, не успьваетъ вступить въ дЬло во время и наши по- 
левыя пушки не могутъ поддержать нашу пЬхоту. Полная по
рыва, воспитанная въ духЪ безостановочнаго наступлешя, наша 
пьхота бросается въ атаку не ожидая артиллерийской подго
товки, исполняя въ этомъ отношенш указашя нашихъ бывшихъ 
уставовъ. Она встрьчается съ пЬхотой противника, почти не 
понесшей еще потерь въ личномъ составь и въ материальной 
части, пьхотой, широко пользующейся окопами, часто прикры. 
тыми проволочными заграждешями. Огневыя средства непр1я- 
теля — его ружья, пулеметы, легюя и тяжелыя оруд!я — со
хранили полностью свободу дЬйств1я и все могущество разру- 
шешя. Они стрЬляютъ, какъ на полигонЬ Въ буквальномъ 
слыслЪ слова они косятъ нашу пЬхоту, которая несетъ страш- 
ныя потери, главными образзмъ въ кадровомъ составь, въ 
концЬ концовъ наша пЬхота вынуждается къ отступлешю..."

Когда читаешь эти строки, невольно поражаешься тЬмъ 
тождествомъ, которое имьло мЬсто въ первыхъ кровавыхъ 
встрЬчахъ на Русскомъ и Французскомъ театрахъ войны.
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Преимущества, который даетъ въ маневреномъ бою даль
нобойность не исчерпываются только что изложенными, отно
сящимся къ завязки боя. Во время самаго боя дальнобойная 
артиллер1я более способна къ сосредоточенно своихъ огней 
по важнейшими очагамъ боя, т. е. она более способна „къ 
маневру огнемъ“, составляющему ныне непременную и при
томи главнейшую часть каждаго маневра. Дальнобойная ар- 
тиллер1я при содЬйствш своей ав1ацш получаетъ возможность 
стеснить сосредоточеше непр^ятельскихъ войскъ къ фронту 
боя. Въ маневренныхъ бояхъ, особенно же во встречныхъ, 
подходи къ попю боя производится въ гораздо более примк- 
тивныхъ формахъ, нежели въ позицюнной борьбе. Въ послед
ней пути тщательно изучены и расписаны, да и самое пере- 
движеше войскъ можетъ производиться преимущественно поди 
покровомъ темноты. Во встречныхъ столкновешяхъ бой разви
вается быстро. Части ввязываются на широкихъ фронтахъ. Бо
лее чемъ часто не будете времени ждать до ночи подхода 
войсковыхъ частей съ тыла. Неизбежны будутъ столплешя въ 
узлахъ путей и населенныхъ пунктахъ войскъ и обозовъ. Вне
запно обрушившийся по этими столплешямъ, а также по дви
гающимся по главными путями походными колоннами, огонь 
дальнобойной артиллерии неминуемо внесете безпорядокъ въ 
войска, идущдя на усилеше фронта. Это непременно отразится 
на духе войскъ, дерущихся на фронте.

Наконецъ, всякое преимущество въ дальнобойности яв
ляется особенно ценными при борьбе съ артиллер1ей против
ника, обуздаше же последней является основными услов1емъ 
для успешности движешя впереди нашей пехоты.

Такими образомъ стремлеше сделать будущую русскую 
армйо наиболее маневреноспособной, заставляете насъ стре
миться къ обладанию н а и б о л е е  д а л ь н о б о й н о й  и а т е • 
р 1 а л ь н о й ч а с т ь ю.

Переде войной 1914 г. въ вопросе калибровъ, 
необходимыхъ для полевой артиллерш, существо
вало две различныхъ точки зрешя. Французы, увле- 
каясь принципомъ подвижности и у н и в е р с а л ь -  

кали.ръ ност и  П0лев0й пушки, почти всю свою артиллер1Ю 
орудш, нуж- вооруЖИЛИ 75 мм> (3») легкой пушкой, доведя коли-
ит-’УТ. ппо по- * '}  . .  4 Ар-л */

чество 3 о р у д 1й до 9 5 %  всего  состава своей арти л
лерш .

Немцы, правильнее оценивая задачи, выпадаю
щая на долю артиллерш въ современномъ бою 3-хъ дюймо
вому калибру, отвели только %  общаго числа орудий, осталь
ную же треть они распределили между 4'* и 6 " гаубицами, 
4" и 5'' пушками и 8 " мортирами.

Наша организащя 1914 г. являлась промежуточной, но 
ближе подходила къ французской, т. к. на долю 3" калибра 
падало до 87%  общаго числа оруд1й.

б. Рамки ко
торыми ог
раничивает • 
ся 
ор}
ныхъ дпя по

движной 
войны.
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Нижеприводимая таблица даетъ %  еоотношеше калибровъ 
въ 1914 г. въ этихъ трехъ арм!яхъ:

Арм1я аа

ас
ю о

ои
32 о з

С и о. а
5 и и с;

00 - 5 ^  С1 Ясо СО СО со X х х
Французская . . 95 —? ; 2,5 2,5 ' Я 1 • Г . ' '
Русская. . . . 87 1 11 1
Германская . . 6 6 , 6 4,6 10,3 да#-; 15,5 — 2,5 0,5

Опытъ первыхъ боевыхъ столкновенш 1914 г. подтвер-
дилъ правильность немецкой точки зрешя, выдвинувъ целый 
рядъ задачъ, непосильныхъ для преобладающего у французовъ 
и у насъ 3" калибра.

Еще до того, что война на французскомъ фронте приняла 
позищонный характеръ, борьба съ простейшими полевыми 
укреплешями, артиллер1еп противника, не говоря уже объ уско
ренной атаке крепостей, потребовала ввода громадкаго коли
чества орудШ, более крупнаго, чемъ 3 дм, калибра. Наконецъ 
и моральное значеше тяжелыхъ калибровъ оказалось на прак
тике гораздо более грознымъ, чемъ ожидавшееся моральное 
впечатление отъ „режущаго" удара 3 дм. пушки.

Естественно, что этотъ опытъ, особенно после ошелом- 
ляющихъ успеховъ немцевъ надъ бельпйскими и французскими 
крепостями, внесъ некоторое увлечеше именно наиболее круп
ными калибрами. Способствовалъ этому и характеръ борьбы на 
западномъ фронте, принявшШ позицюнныя формы,

Отбрасывая однако эти крайности, все же опытъ войны 
устанавливаетъ необходимость налич1я кроме 3 дм. калибра 
для поражешя живыхъ целей и отчасти артиллерш противника^ 
еще и 4 дм. гаубицъ для борьбы съ закрытыми целями, 4 дм. 
пушекъ для борьбы съ артиллер!ей противника и обстрела его 
тыловъ и 6  дм. гаубицъ для разрушешя прочныхъ построекъ.. 
Въ случае позищоннаго характера борьбы къ этому должны 
присоединиться 8  дм. гаубицы (мортиры) для разрушешя бетона, 
непосильнаго для 6  дм. гаубицъ, 6  дм. пушки для обстрела 
дальнихъ тыловъ и борьбы съ дальнобойной артиллер1ей про
тивника и лишь самое минимальное количество наиболее тяже
лыхъ калибровъ (преимущественно наиболее дальнобойныхъ 
пушекъ на ж.-д. установкахъ).

Первые годы войны, до атаки немцами Вердена весной 
1916 г. включительно, это увлечеше крупными калибрами отъ 
8  дм. и выше какъ будто вызывалось самыми услов1Ями пози- 
щонной борьбы. Однако, правильно учтенный немцами опытъ 
Вердена (где немецкая атака велась, имея до 8/б всей артил
лерш калибромъ въ 6 — 8  дм. при несколькихъ десяткахъ бата



143

рей отъ 1 2  дм. и выше), заставилъ ихъ признать, что наряду 
съ 3 дм. калибромъ, главная роль даже и въ услов1яхъ стаби- 
лизованнаго фронта все же принадлежитъ не самой крупной, а 
средней, гл. обр. 4 и 6  дм. артиллерш.

Во время весеннихъ прорывовъ 1918 г. на долю 6  и 8  дм. 
калибровъ падаетъ лишь 40%, взамЪнъ 60% подъ Верденомъ 
(число же батарей наибо.тье крупныхъ калибровъ совершенно 
ничтожно (2 %) и при томъ это уже не оруд1я разрушешя, 
какъ подъ Верденомъ (гаубицы и мортиры), а главнымъ обра- 
зомъ, наиболее дальнобойный пушки на ж.-д. установкахъ, ка
либромъ до 8  дм. преимущественно. Главную же массу артил
лерш составляютъ 3 дм. пушки и 4 дм. легкая полевыя гаубицы 
(въ общемъ итогЪ до 48% или половину общаго числа орудш).

Французы, для которыхъ опытъ первыхъ лЪтъ войны былъ 
особенно показателенъ, вслЪдсте ихъ увлечешя до 1914 г. 
универсальностью 3 дм. пушки, впали въ еще большую край
ность и еще послЪ Вердена, въ перюдъ лЪтнихъ боевъ 1916 г. 
на СоммЪ и весной 1917 г. на р. Энъ, продолжали придавать 
незаслуженно большое значеше именно крупнЪьшимъ калиб- 
рамъ отъ 8  дм. и выше, сконструировавъ особо мощныя гау
бицы до 15 дм. калибра. Напримъръ, въ бояхъ наСоммЪ лишь 
43% артиллерш падало на 3 дм. пушки, остальныя же 57% — 
на крупные калибры (24% на 6  дм. пушки и гаубицы и свыше 
16% на калибры отъ 8  дм. и выше).

Въ итогъ это увлечете французовъ крупными калибрами 
хотя и прошло, но сказалось на отказъ ихъ отъ 4 дм. калибра 
для легкой полевой гаубицы и въ перехода для всЪхъ гаубицъ 
къ одному 6  дм. калибру, несмотря на то, что опытъ войны 
блестяще подтвердилъ правильность нЪмецкой комбинащи 4 дм. 
гаубицы съ 3 дм. пушкой въ предЪлахъ дивизш и передачи 
6  дм. гаубицъ въ с^ставъ корпусной артиллерш, причемъ опытъ 
указалъ на то, что наибольшая „убойность" принадлежитъ 
именно 4 дм. гаубицамъ.

Окончательный результатъ эволюцш взглядовъ на соотно- 
шеше калибровъ въ германской и французской арм1яхъ мы мо-
жемъ представить въ следующей таблицъ:
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Сравнивая таблицы соотношешя калибровъ въ 1914 и 
1918 гг. мы видимъ:

1. Общимъ для французовъ и немцевъ было сокращеше 
числа батарей 3 дм. калибра у французовъ на 40, а у немцевъ 
на 25%.

2. Громадное развипе у немцевъ 4 дм. легкихъ гаубицъ 
(почти втрое),

3. Примерно тотъ же %  легкихъ (4 дм.) дальнобойныхъ 
пушекъ — 6—7 %.

4. Сильное развит1е у французовъ 6  дм. калибра, какъ 
гаубицъ, такъ и пушекъ, вдвое, превышающее таковое же у 
немцевъ.

5 Вдвое больший у немцевъ %  оруд!й отъ 8  дм. и выше, 
что объясняется теме, что главную массу этихъ орудш у нЬм- 
цевъ составляли сравнительно весьма подвижный 8  дм. мор
тиры, тогда какъ соответственный французский образецъ (8 . 6  дм.) 
былъ несравненно более громоздкими

6 . Въ наиболее крупныхъ калибрахъ у немцевъ по срав- 
нешю съ 1914 годомъ уменьшился %  гаубицъ и появилась 
новая группа наиболее дальнобойныхъ пушекъ, нричемъ соот
ношение между ними къ концу войны равнялось примерно 4:1.

Такимъ образомъ, къ концу войны мы видимъ две схемы:
ф ранцузскую , въ  ко то р о й  3 дм . калибру  отведен о  55°/0, 

6 дм. — 32%, легким ъ дальн обой ны м ъ пуш кам ъ  (4 дм .) -  7 % ;
и немецкую, въ которой 3 дм. калибръ составляетъ 42%, 

4 дм. гаубицы до 28%, 6  дм. калибръ — 15% и 4 дм. пушки — 
около 7%.

Остальное въ обеихъ схемахъ падаетъ на долю калиб
ровъ отъ 8  дм. и выше (причемъ у немцевъ преобладаютъ 
8  дм. мортиры, затемъ идутъ наиболее дальнобойный пушки 
и на последнемъ месть ничтожное количество наиболее мощ- 
ныхъ гаубицъ).

Передъ Великой войной у насъ и, особенно 
во Франщи, почти единственнымъ типомъ оруд1я 
была пушка. Действительно, у насъ, до 87% (учи
тывая и незначительное количество тяжелыхъ гау
бицъ армейской артиллерю), а у французовъ до 
95% общаго числа орудп! составляли пушки. Толь

ко въ Германш %  пушекъ равнялся лишь 71%, а на долю 
гаубицъ и мортиръ приходилось соответственно 26% и 8 %. 
Однако непосредственно после сражешя на Марне боевой 
опытъ указалъ на ошибочность французской точки зрешя на 
соотношеше между пушками и гаубицами. Французская пушеч
ная артиллер1я при отходе немцевъ на линно р. Энъ оказа
лась безсильной въ борьбе съ остановившимся и укрытымъ 
складками местности германскимъ фронтомъ. Тутъ впервые 
наглядно выяснилась невозможность решешя всехъ задаче со- 
временнаго боя при помощи только настильныхъ орудШ и не-

в. Роль на- 
стильнаго и 

нав’Ьснаго 
огня въ по- 
левоиъ бою.
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обходимость иметь для поражешя укрытаго противника доста
точное число орудШ съ крутой траектор1ей.

Но кроме этого основного преимущества гаубицы, война 
подтвердила и целый рядъ другихъ свойствъ гаубицы, тре- 
бующихъ включения ея въ составь современной артиллерш въ 
пропорцш далеко превышающей и дозоенныя германсюя нормы. 
Действительно, кроме способности поражешя укрытаго против
ника, гаубица по сравнешю съ пушкой представляете следую
щая преимущества: большая свобода выбора артиллерШскихъ 
позицШ (легче укрыпе), б ол ьш а я т о ч н о с т ь  б о я  на г о 
р и з о н т а л ь н о й  п л о с к о с т и ,  а отсюда большая пригод
ность гаубицы для „сопровождения" своей пехоты, при равной 
мощности снаряда въ 1%  раза менышй весе системы, эконом1я 
на стали стволовъ и снарядовъ, экономия въ порохахъ, благо
даря уменыпеннымъ зарядамъ и т. д. Эти главный преимущества 
орудШ съ крутой траектор1ей настолько превышаютъ главный 
ихъ недостатокъ — меньшую по сравнешю съ пушкой дально
бойность, что и французы и немцы за время войны непрерывно 
уменьшали %  орудШ настильнаго боя за счете увеличешя числа 
орудШ съ крутой траектор1ей. Если мы проследимъ эволющю 
въ цифрахъ, мы увидимъ, что немцы, начавъ войну съ 29% гау
бице и мортиръ, ее закончили въ 1918 г. съ 48% орудШ съ 
крутой транктер1ей, признавъ такимъ образомъ необходимость 
иметь въ составе своей артиллерш почти столько же гаубицъ 
и мортиръ, сколько и пушекъ. У французовъ эта эволющя 
была выражена менее резко, какъ съ силу большаго значешя, 
придаваемаго ими борьбе съ артиллер1ей противника, такъ и 
особенно благодаря трудности создашя уже во время войны 
достаточнаго числа орудШ съ крутой траактор1ей, совершенно 
отсутствовавшихъ переде войной во французской армш. Все 
же, начавъ войну съ 5% гаубицъ, французы ее закончили въ 
1918 г. съ 25% орудШ съ крутой траектор1ей.

Такимъ образомъ опыте Великой войны указалъ на необ
ходимость налич1я въ составе артиллерш не менее %  — 11ъ 
орудШ съ крутой траектор1ей и ясно подчеркнулъ необходи
мость отказа отъ господствовавшихъ передъ войной во Франщи 
теорШ возможности решешя почти всехъ задаче современнаго 
боя при помощи только настильныхъ орудШ. Идею универсаль
ной, пригодности на все случаи боя, 3 дюйм, пушки можно 
считать окончательно отжившей и будущее еще более резко 
подчеркнете разделеше артиллерш на оруд1я съ крутой траек- 
тор1ей — необходимый для борьбы съ пехотой противника и 
для „сопровождена" своей пехоты и на оруд1я настильнаго 
боя, главной задачей которыхъ будете, путемъ использования 
ихъ дальнобойности - борьба съ артиллер1ей противника.

Въ отношении будущей Русской армш преимущества гау
бицы для маневренной войны (легкость выбора позиций, про
стота стрельбы и менышй при равной мощности снаряда весе
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системы) настолько очевидны, что намъ представляется пра- 
вильнымъ приближеше къ германской нормъ (7 2 ). Однако учи
тывая все возрастающее значеше борьбы съ артиллер1ей, име
ющее всъ данный въ ближайшую войну еще возрасти, мы 
считали бы правильнымъ доведение числа орудгй съ крутой 
траектор!ей до 1/ 3 общаго числа орудий.

Вопросъ о сочетании подвижности и мощно
сти всегда рЪшался въ перюды, предшествующ!? 
войнамъ въ пользу подвижности. Боевой же опыту 
только что минувшей войны, неизменно указывалъ 
на преобладающее значеше элемента мощности. 
Эго общее правило, однако, въ услов1яхъ Русскаго 
театра примЪнимо лишь съ извЪстной, весьма су
щественной поправкой. Дъйствительно, наше без
дорожье и лЪсисто-болотистый характеръ нашей 
западной пограничной полосы будетъ ограничивать 

развитш элемента мощности гораздо сильнъе, чЪмъ это будетъ 
имъть мъсто въ услов1яхъ культурныхъ западно-европейскихъ 
театровъ. Ръшеше этого вопроса путемъ моторизацш артилле
рии на западу позволяющей увеличеше и подвижности (авто
мобильные полки) и мощности (путемъ примънешя тракторовъ 
и гусеничныхъ двигателей) для насъ надолго еще останется 
въ широкихъ рамкахъ неосуществимымъ. Зачаточное состояше 
нашей автомобильной промышленности въ связи съ общей эко
номической разрухой России до крайности затрудняютъ, осу
ществимый въ услов1яхъ западно-европейскихъ государству 
массовый переходъ артиллерш на автомобильную тягу.

Но и кромъ этого географическая услов1я нашего запад- 
наго театра и ничтожное развитее шоссейной сЪти крайне стЪ- 
сняютъ насъ при переходъ на автомобильную тягу. СлЪдова- 
тельно конская тяга надолго еще останется основнымъ видомъ 
передвижешя нашей артиллерш.

Поэтому правило Фридриха Великаго, вЪрное для Прус- 
сш второй половины XVIII въка объ ограниченш вЪса системы 
орудй дивизюнной и корпусной артиллерш на походномъ по- 
ложенш 3 мя тоннами (180 ю пудами) нужно признать сохранив- 
шимъ свою силу и для услов1й современной русской дЪйстви- 
тельности. Превышеше этой нормы допустимо только для нЪ- 
котораго количества батарей армейской артиллерш для работы 
вдоль шоссе и по лишямъ ж. дорогъ. Скудость нашей ж. д. 
и шоссейной сЪти однако заставить насъ ограничить число 
этихъ батарей лишь строго необходимымъ количествомъ.

Исходя изъ предЪльнаго вЪса системы въ 3 тонны, мы 
сможемъ снабдить нашу дивизюнную и корпусную артиллерш 
лишь пушками калибромъ не свыше 4'' и гаубицами — не 
свыше 6 '' калибра.

Г. У С Л О В 1Я
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Въ этомъ вопросе приходится различать мак- 
д коро- с и м а л ь Н у Ю скорострельность, практически почти 

стръльность. н е о С у щ е с т в и м у Ю) х> к . она можетъ проявляться
лишь въ течете 1—2 минуть (вслъдсте перегрева ствола и 
чрезмерна го расхода снарядовъ) и действительную, практиче
ски осуществимую скорострельность каждаго образца.

Въ вопросе действительной скорострельности главную 
роль играетъ т. называемый французами „режимъ" стрельбы, 
т. е. учетъ того обстоятельства, что умышленное уменьшеше 
скорости стрельбы и перюдичесше перерывы въ стрельбе для 
охлаждеша ствола — даютъ возможность добиться б о л ь -  
ш а г о  ч и с л а  выстреловъ въ известный промежутокъ вре
мени, чемъ этого можно достичь при максимальномъ исполь- 
зованш скорострельности оруд1я. Наконецъ громадное значи
те  для использовашя скорострельности орудш имеетъ и при
мените уменьшенныхъ зарядовъ (получившихъ за последнюю 
войну полное право гражданства не только для гаубицъ, но и 
для 3" пушекъ).

Въ саоемъ труде*) полковникъ Роже даетъ следующую 
чрезвычайно интересную таблицу:
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Такимъ образомъ при использоваши чередовашя стрельбы и 
перерывовъ можно добиться значительныхъ скоростей стрельбы 
и притомъ въ течете целаго часа, а при применеши переры
вовъ въ конце каждаго часа — и въ течете несколькихъ ча- 
совъ. Для того, чтобы судить насколько повышается общее 
число выстреловъ въ данный промежутокъ времени, мы мо- 
жемъ сравнить эту таблицу съ максимальными практическими 
скоростями стрельбы 3 дюйм, пушки въ последнюю войну. 
Мы увидимъ, напримеръ, что въ разгаръ артиллерШской под
готовки во время сражешя на Сомме въ 1916 г. 75 мм. пушки, 
какъ максимумъ давали до 500 выстреловъ въ сутки, тогда 
какъ при применеши вышеуказаннаго „режима" стрельбы они 
могли бы дать до 960 выстреловъ въ теченш всего 4-хъ ча-
совъ...

*) Со1опе1 Кодег „[_’Нг1И1епе ёапз 1’оКепз1уе“ 1922.
10*
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Данныя о Приведенныя выше задашя для полевой лег-
современ- кой и тяжелой артиллерш осуществляются во 

«ой матер1а- Францж слЪдуюптимъ образомъ:*) 
льной ча

сти.

<0 _ •— го
гЦ
* о. ЯН О --N,0 1) >0

X *-л ® ч 2 ■га о
N  г 5.2
5 § * 5 5

Л т ю 1 се ч о «-у о 5 |0 2 Я 2 ,0 Я о * ,0 яш гаСО Г\ ю к
«5 ю X о § ж 2 9 •0цга из X я

У _ с 2 ЙЗ
4? Л О О 4° Я к СО Е с -Ь Ш н н

1. Легкая 
пушка 97

2. Пушка
75 (2,95) 11 2 5,2 Конская

Шнейдера
1913 г. 105 (42 лн.) 12,3 2,75 16,9 Конская

3. Пушка
С. Шамонъ 
1916 г. 145 (5,7) 18 13,3 43,3 Автомоб.

4. Пушка на 2 хъ повоз-
Шнейдера кахъ каждая
1877(1914) 155 (6,1) 13,55 въ 3,9 43,3 Конская

5. Пушка на 2-хъ повозк.
Шнейдера 1-я — 6,2 Конск. или
1917 г. 155 (6 1) 15,3 2-я — 5,9 43,3 автомоб.

6. Пушка
Шнейдера Конск. или
1918 г. 155 (6,1) 13,55 5,6 43,3 автомоб.

7. Пушка
8. Гаубица

155 (6,1) 16,3 11 43,3 Автомоб.

Шнейдеръ 
1917 г. 155 (6,1) 11,25 3,7 43,3 Конская

9. Мортира на 2-хъ повозк.
Шнейдеръ 1-я — 4,4
1915 г. 220 (8,6) 10,9 2-я — 5,2 100.5 Конская

10. Мортира на 2-хъ повозк.
Шнейдеръ 1-я — 5,6
1914 г. 280 (11) 11 2-я — 5,1 205,0 Конская

*) Составлено на основаны статьи ген. Раш въ „Кеуие ФагИПеНе" 
15 сент. 1922 г. и журнала „Война и Миръ“ № 6 стр. 198—200.
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Поименованный подъ №№ 2, 8 и 10 образцы представ- 
ляютъ собою улучшенные типы орудШ (42 лн. пушки, 6 дюйм, 
гаубицы и 11 дюйм, мортиры), сдбланныхъ по русскимъ черте- 
жамъ и заказамъ.

На приведенныхъ выше данныхъ однако увеличеше даль
нобойности не остановилось. Упомянутая выше работа ген. 
Херръ указываетъ, что развиНе современной техники позво- 
ляетъ уже достичь сл*дующихъ данныхъ:*)

,0
Я-

паю
О

Для лег. пушки 
Для лег. гауб. 
Для 6" гаубицы 
Для тяж. морт.

Для дальноб. п.

>° .“ %  — л а; ю 2:
а  2  о  

'§181 с с ё ■̂ шсо з:

75 (2,95) 
100 (4") 
155 (6,1) 
240 (9,4)
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155 (6,1)
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14 2,2 7

12 2,5 12-16
10,5 4 43
12
16
19
19

12
30
2,5

11

200
200

50

Интересно сопоставить съ французскими достижешями, 
результаты, которыхъ добились къ концу войны н*мцы.

Сопоставляя достижешя французской и германской артил
лерии мы видимъ, что образецъ 3 дюйм, пушки сходенъ. Зато 
въ области 6 дюйм, гаубицъ и пушекъ и 8 дюйм, мортиръ 
н*мцы добились лучшихъ результатовъ (какъ въ смысл* даль
ности для 6 дюйм, пушекъ — превышающей почти на 40%. 
такъ и особенно въ смысл* подвижности 6 дюйм, гаубицы и 
8 дюйм, мортиры за счетъ небольшого уменьшения дальности 
послЪднихъ). Единственнымъ французскимъ образцомъ превос- 
ходящимъ н*мецюе является, заимствованная у насъ 42 лн. 
(105 мм.) дальнобойная пушка, правда уступающая н*мецкой 
10 см. въ дальности на 2 кил., но зато перевозимая на 1 по- 
возк* в*сомъ въ 2,8 тонны, взам*нъ д в у х ъ  такихъ же пово- 
зокъ у н*мецкой 10 см. пушки. Наконецъ н*мцы къ концу 
войны создали и совершенно отсутствующей во французской 
артиллерш весьма совершенный образецъ 4 дюйм, легкой по
левой гаубицы, в*еомъ системы даже меньшей на 2 пуда ч*мъ 
3 дюйм, полевая пушка, при дальности въ 9,7 километра со 
снарядомъ в*сомъ въ 1 пудъ.

*) Херръ стр. 169—174.
**) Осуществленъ заводомъ Шкода и прюбр*тенъ Швейцар1ей 

(Херръ стр. 382).
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Нижеприводимая таблица даетъ наиболее характерный 
данный*).

(0 >о ,о н
Ш о  X  X

3
V

V _ — <0 
х  а-

*Г 3  о Д 2
й 5 ® Е лк В 2О ^я со ю 5 5 2 о I 5т л = с 5 вс ю

СО о . ч ч з: с;5̂ ю Я  5 ,0 ^ го ГО (ПX о ^  Ж т и X сс т

§8 
3 5
л *о ̂ с-0 о 
со с ,

Й §-§40 2 з ШЙ5 ь-
1. Легкая

пушка
1916 г. 77 (3) 10,7 2,2 5,9 Кон. 6 л.

2. 10 сантим. Кон. 2 по
пушка возки по
1917 г. 105 (4,2) 14,2 2,8 18,75 6 лошадей

(В-Бсъ наиболее 
тяжел, повозки)

3. 15 сантим.
пушка 
1916 г.
Круппа 149.(6) 22,8 8,3 52,5 Авт. 2 тр.

(Въсъ наиболее 
тяжел, повозки)

4. 15 сантим. Конская
пушка 2 повозки
1916 г. по 6 лош.
Рейнскаго въ КОНЦЦ

завода 149 (6) 22,8 6,3 52,5 войны —
(Въсъ наиболъе 
тяжел, повозки)

автомоб.

5. Легкая
полевая
гаубица 
обр. 1916 г. 105 (4,2) 9,7 2,17 15,5 Конск. 6 л.

6. Тяжелая
полевая
гаубица 
обр, 1916 г. 149 (6) 8,8 2,9 42 Конск. 6 л.

7. Длинная Конская
мортира 2 повозки
обр. 1916 г. 211 (8) 10,2 4,4 120 по 6 лош.

(Въсъ наиболее 
тяжел, повозки)

;) Шварте „О̂ е тППап'зсЬеп ЬеЬгеп ёез Огоззеп Кг1едез“ стр. 388-391.
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Обзоръ ма- 
тер1альной 

части быв
шей у насъ 

во время 
войны.

Для учета русскихъ условШ большой инте- 
ресъ представляетъ обзоръ нашей матер1альной 
части и предъявлявшихся къ ней требовашй во 
время большой войны у насъ. Отсутств1е широко 
развитой собственной промышленности заставило 
насъ имЪть на вооруженш нисколько десятковъ 
самыхъ разнообразныхъ образцовъ системъ и ка-

либровъ.
Наше наставлеше „Свойства Орудш и Кратшя Указашя 

для ихъ ПримЪнешя", утвержденное генераломъ Алексьевымъ 
23 апръля 1917 г., дълитъ всю артиллер1ю на 5 главныхъ 
группъ: позицюнныя оруд1я, тяжелый оруд1я, тяжелыя полевыя 
оруд1я, полевыя л е т я  оруд!я и наконецъ оруд!я особаго на- 
значешя.

Къ 1-ой группь • п о з и ц 1 о н н ы х ъ  о р у д 1 й отнесены 
береговыя пушки 6 -10" калибра, 12" гаубицы и 9 — 1 1 мор
тиры, т. е. образцы, подаваемые лишь въ разобранномъ видЪ 
по ж. д на укрепленную, прочно обороняемую позищю „по 
преимуществу для подготовки активныхъ операцш на полевомъ 
фронтЪ и для осады кръпостей“. Основными орудиями этой 
группы считались 6 дм. пушки Канэ (обстрЪлъ важныхъ уда- 
ленныхъ цЪлей и борьба съ дальнобойной артиллер1ей про' 
тивника) и 9 дм. мортиры — для разрушешя прочныхъ постро- 
екъ. 10 дм. пушкамъ ставится задача стрЪльбы по удаленнымъ 
цЪлямъ большого значешя, а 11 дм. мортирамъ и 12 дм. гау- 
бицамъ — разрушен!е особо сильныхъ укрЪпленныхъ узловъ 
и кръпостныхъ верковъ.

2-ю группу — т я ж е л ы х ъ  о р у д 1 й составляли 6 дм. и 
120 мм. (4,7 дм.) „тяжелыя пушки0 и 8—И дм. гаубицы*), т. е. 
оруд1я „достаточно приспособленный для движешя", а нЪкото- 
рыя изъ нихъ**), допускающая стр'Вльбу съ колесныхъ лафе- 
товъ, Тяга для всЪхъ орудш***) — конская. Въ виду ихъ ма
лой подвижности и значительности времени потребнаго для 
перехода изъ походнаго положешя на боевое „Наставлеше0 
указываетъ на передвижеше ихъ подъ особымъ прикрьтемъ, 
примерно, въ головъ обозозъ 2-го разряда, а задачей имъ 
ставитъ подготовку прорыва въ услов!яхъ позицюнной борьбы 
и лишь на тЪхъ участкахъ, гдЪ имеются соотвЪтственныя ихъ 
свойствамъ задачи. Въ частности на 6 дм. въ 200 пудовъ и 
120 мм. (4,7 дм.) „тяжелыя пушки“ возлагается стръльба по 
удаленнымъ цЪлямъ большого значешя и по непрхятельской 
дальнобойной артиллерш, а на 6 дм. же пушку въ 100 пудовъ 
и 155 мм. (6 дм.) франнузскую пушку — разружеше проч
ныхъ сооружений и хорошо оборудованныхъ окоповъ против

*) ВЪсъ походной системы около 6 тоннъ (360 пудовъ).
**) 6 дм. пушки въ 200 пудовъ. 155 мм. французская и 8 дм. гау

бицы.
***) Кром'Ь 8 дм. гаубицъ Виккерса и 9 дм. англшскихъ.
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ника. На гаубицы этой группы возлагались гЬ же задачи раз
рушешя особо-важныхъ и прочно укр'Ьпленныхъ участковъ по- 
зицш, подобно оруд1ямъ 1-ой позицюнной группы.

3- я группа представляетъ наиболышй интересъ въ виду 
ея значешя для будущей Русской Армш. Эту группу тяже-  
л ы х ъ  п о л е в ы х ъ  о р у д 1 й  составляли 42 лн., 120 мм. 
(4,7 дюйм.) и 6 дюйм, „облегченный" пушки и 6 дюйм, гау
бицы*) Эти оруд1Я въ зависимости отъ своей подвижности, до
пускающей ихъ передвижеше и по грунтовымъ дорогамъ**), 
разделялись на 2 подгруппы: 1) 6 дюйм, гаубицъ, 42 лн. пушки 
и 2) остальные образцы, передвигаемые отдельно — позади 
колоннъ главныхъ силъ, по лучшимъ дорогамъ, съ особымъ 
прикрьгпемъ. Вся эта группа предназначалась для придачи кор- 
пусамъ и дивиз1ямъ. Тяга для всехъ образцовъ этой груп
пы — конная.

Въ частности на 6 дюйм, осадную пушку Шнейдера***} 
возлагалась стрельба по удаленнымъ целямъ большого значе
шя и по дальнобойной артиллерш противника; на 6 дюйм, пуш
ку въ 120 пудовъ****) и 6 дюйм, гаубицу возлагалось раз
рушеше прочихъ сооружений (блиндажей, лисьихъ норъ), при- 
чемъ особо оговаривалось, что несмотря „на ихъ пригодность 
для борьбы съ артиллер1ей“, ихъ для этого можно было на
значать лишь при наличии достаточнаго числа крупныхъ калиб- 
ровъ для задачъ разрушешя На 5 дюйм. англШсюя и 15 см. 
(6 дюйм.) японск1я, какъ на более слабыя возлагалось разру
шеше менее прочныхъ целей. 42 лн. 120 мм. пушки, кроме 
главнаго своего назначешя — борьбы съ артиллер1ей противника 
(причемъ подчеркивалась необходимость бережливаго ихъ при- 
менешя, въ виду быстраго износа стволовъ) предназначались 
также и для разрушешя „вертикальныхъ" целей и обстрела 
тыловъ противника.

4- ю группу — л е г к и х ъ  п о л е в ы х ъ  о р у д г й  —состав
ляли 3 дюйм, легкая полевая, пушка и гаубицы калибромъ отъ 
4 до 4,8 дюйм. Главнымъ назначешемъ пушки указывалось — 
стрельба по живымъ целямъ и разрушеше искусственныхъ 
препятствие а гаубицъ — разрушеше окоповъ и блиндажей 
безъ прочныхъ бетонныхъ или толстыхъ землянныхъ покрытШ 
и лишь „въ случаяхъ особой крайности"— разрушеше искусст
венныхъ препятствий.

5ю  группу — о р у д и й  о с о б а г о  н а з н а ч е н 1 я  состав
ляли 3 дюйм, автомобильный пушки для борьбы съ воздуш- 
нымъ флотомъ, 3 дюйм. скорострельныя штурмовки (15 выст-

*) ВЪсъ этихъ пушекъ въ походномъ положенш доходилъ дл* 
42 лн до 3 хъ тоннъ, а для 120 мм. и б’’—до 4-хъ тоннъ,

**) Но не въ распутицу и не по песку.
***) Дальность до 11 съ пол, верстъ.
**♦*) Дальность до 8 верстъ.
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рЪловъ въ минуту 37-57 мм. автоматичесшя, 37 мм. Розенберга 
(„пЪхотная" пушка) бомбометы и минометы.

Въ нижеслЪдующей таблицЪ указаны наиболее характер
ный данныя этихъ оруд1й:

В ' Ь с ъ ПОХОД. о. X 6  <Ь .а  О ^
с и с т е м ы яя н ни  П о

V
тп

о. о
'ё 1

и
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I  О 23 Ш

(0
аю г й

и ЕС>1 с;га ^
О п у д ы т о н . оа с Й ш Н Ш х п

ПОЗИЩОННЫЯ
О р у Д  1Я.

П у ш к и :

10” береговая . 10 1770 30 13 п. 30 ф. 19,1 жел.-дор. 7 дн.
9” береговая . 9 925 15,5 6 п. 20 ф. 9,6 -  5 я
6” Канэ . . . 6 351 6 2 п. 20 ф. 12,4 2 „

Г а у б и ц ы :

12” Обух. 915 г. 12 1200 20 23 п. 12,6 172д-
12” Виккерса . 12 837 14 21 п. 9,7 1 Д .

М о р т и р ы :

11” берег. 77 г. 11 638 10,6 18 п. 8,2 10 ч.
9” берег. 77 г. 9 336 5,5 8 п. 20 ф. 7,2 8 ч.
9” осади, 77 г. 9 336 5,5 8 п 20 ф. 6,2 — 8 ч.

ТЯЖ. О  ру Д1Я.

П у ш к и :
155 мм. фр. 77 г. 6,1 380 6,3 2 п. 20 ф. 10,6 10 лош. 10 м.
6” 200 пд. 904 г. 6 362 6 2 п. 20 ф . 11,3 1 уп.*) 12 л. 3 ч.
6” 190 пд. 877 г. 6 328 5,5 2 I I . 8,2 1 упр. 12 л, 1 д.
120 мм. Обух. . 4,7 382 6,3 1 П . 10 ф. 13,5 3 упр. 12 л. 1 ч .
120 мм. Викк. . 4,7 382 6,3 1 П . 10 ф. И,4 2 упр. 12 л. 1 ч .

Г а у б и ц ы :
11” Шнейдера . И 310 5,2 17 П . 20 ф. 6,2

12 П . 10,2 4 упр. 10 л. 1 ч.
9,2” англ. Викк. 9,2 250 4,2 8 П . 8,4 3 трактора 8-10ч
8” Виккерса I . 8 250 4,2 8 П . 8,4 1 тракторъ 10 м.

тоже I I . 8 250 4,2 5 п. 20 ф. 9 1 тракторъ —
20 мм. 912 япон. 7,9 200 3,3 5 п. 9,5 4 упр. 4 л. 12 ч.

*) Упр. —  у п р я ж к а .
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3. Т я ж е л ы я п о 
ле в ы я о р у д.:

П у ш к и :

бросал. Шнейд. 6 250 4,2 2 п. 20 ф. 11,6 2 упр. 10 л. 22 м.
6” 120 пуд. 77 г. 6 228 3,8 2 п. 20 ф. 8,2 1 упр. 8 л. 30 м.
5” англ. Викк. . 5 1 п. 6 ф. 8,9 конная 10 м.
120 мм. фр.878 г. 4,7 214 3,5 1 п. 5 ф. 9,2 1 упр. 10 л. 30 М1

42 лн. скоростр. |
1910 г. . . 4,2 154 2,5 1 п. 11,2 1 упр 8 л. 10 м.

42 лн. 1877 г. . 4,2 188 3.1 1 п. 9 1 упр. 8 л. 30 м.
10,5 см. японск. 4,1 196 з,з 1 п. 4 ф. 8,3 1 упр. 8 л. 10 м.

Г а у б и ц ы :

6’' англ. Викк. . 6 2 п. 30 ф. 8,6 1 упр. 10 м.
6” ск. кр. 900 г. 6 187 3,1 2 п. 20 ф. 8,2 1 упр. 8 л. 10 м.
6” ск, пол. 910 г. 6 154 2,5 2 п. 20 ф. 7,2 1 упр. 8 л. 10 м.
15 см. Круппа . 5,9 149 2,5 2 п. 08 ф. 5,5 конная

4. Л е г к 1 я по л е- 
вы я о р у д 1 я :

П у ш к и :

3” полев. скор. 
900 и 902 гг. 3 123 2

3” горн. 1909 г. 3 75 1,25
3” горн. Обух. 

1904 г. . . 3 26 0,5
3” корот. 913 г. 

на лафетъ 
горн. 909 г. 3 75 1,26

75 мм. Арисака 
1898 г. . . 2,95 100 1,6

75 мм. Арисака 
горн. 913 г. 2,95 22 0,35

Г а у б и ц ы :

48 лн. 909 и
910 гг. . . 4,8 145 2,4

45 лн. англ. . . 4,5 130 2,2
12 см. яп. Круп. 4,7 134 2,3
10 см. австрШск.

1899 г. . . 4,1 ИЗ 1,9

15,6 ф. 8 1 упр. 6 л. 0
15,6 ф. 6,6 1 упр. 6 л. 0

15,6 ф. 4 1 упр. 6 л. 0

15,6 ф. 6,6 1 упр. 0

15 ф. 7,3 1 упр. 6 л. 0

15 ф. 4 1 упр. 1 л. 0

п. 17 ф. 7,2 1 упр. 6 л. 0
п. 6,2 1 упр. 6 л. 0
п. 09 ф. 5 1 упр. 6 л. 0

35 ф. 7 1 упр. 6 л. 0
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5. О ру Д 1 Я  осо*
б а г о  назнач.
П у ш к и
(безъ передка):

3” скор, штурм.
2,4Пут. з. 910 г. 3 38 0,5 15,6 ф. 1 упр. 4 л. 0

3” бронеавтом.. 
3” противосамо-

3 15.6 ф.

15.6 ф.

2,4 автомоб. 0

летная 914 г. 
57 мм. бер. Нор

3 608 10,2 8 автомоб. 5 м.

денфельдта . 
57 мм. капонирн.

2,24 45 0,75 6,5 ф. 5,6 люди 0

Норденф. 2,24 27 50,5 6,5 ф. 5,6 люди 0
47 мм. Гочкиса 
40 мм. пушка-

1,85 70 1,2 3,7 ф. 1-5 1 упр. 6 л. 0

пулем. Викк. 
40 мм. пушка-

1,57 39 0,6 2,25 ф. 5 автомоб. 0

пул. на лаф. 
Депора . . 1,57 96 1,6 2,25 ф. 5 1 упр. 6 л. 0

37 мм. транш.
Розенберга . 1,50 6 50,1 1,25 ф. 3 люди 0

37 мм. автомат.
Маклена (на 
тумбе) . . 1,50 1,17 ф. 3

П р и м Ъ ч а н 1 е: у всЬхъ позицюнныхъ оруд1й, у 120 мм. пушки Обу
ховской и Викккерса, у И " гаубицы Шнейдера, 
9,2" английской и 8" гаубицъ Виккерса, у 6" осадной 
пушки Шнейдера и у 57 мм. береговой и капонирной 
пушекъ Норденфельдта въ графе „весь системы въ 
походномъ положенш" показалъ лишь весъ наиболее 
тяжелой повозки. Фактически весъ всЪхъ позищон- 
ныхъ орудШ въ боевомъ положенш въ 2—3 раза 
превышалъ этотъ весъ, а для 6" пушки Кане онъ 
даже его превышалъ въ 4 раза. IV ' гаубица Шней
дера перевозилась на 4-хъ, 9,2” ангшйская гаубица 
на 3-хъ, 8” гаубица Виккерса на 2-хъ, 6” осадная 
пушка Шнейдера на 2-хъ и 120 мм. пушки (тяже
лый) — Обуховсюя на 3-хъ, а Виккерса — на 2-хъ 
повозкахъ. У пушекъ Норденфельдта показанъ от
дельно весь тумбы, обгцШ же весъ системы — 
почти вдвое больше.
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Сопоставляя эти данный съ требовашями, предъявляемыми 
къ современной материальной части, мы видимъ, что характер- 
нымъ для русской матер1альной части въ большую войну было:

1) Конная тяга существовала для всъхъ категорй орудЩ 
(кромъ позищонныхъ, а также въ категорш тяжелыхъ орудШ 
для 8 дм. и 9 дм. гаубицъ). Последнее является характерными 
подтверждая трудность включения 8 дм, калибра на русскомъ 
фронтЪ въ составь войской артиллерш.

2) Малая дальнобойность всъхъ образцовъ, уступавшая 
не менъе, чЪмъ на 25% соотвЪтственнымъ французскимъ и 
нЪмецкимъ образцамъ, что особенно ярко выражается въ от
сутствии образца современной 6 дм. дальнобойной пушки.

3) Неправильный взглядъ на гаубицу, только какъ на 
оруд1е разрушешя окоповъ и лостроекъ, а не какъ на оруд1е 
сопровождешя пЪхоты и поражешя укрытаго противника. 
Этимъ объясняется и стремлеше къ повышению калибра легкой 
полевой гаубицы, что привело къ созданно промежуточная 
образца 48 лн. гаубицы, съ одной стороны, уступавшей 6 дм. 
тяжелой гаубицъ въ 1% раза въ смыслЪ дальнобойности и 
почти въ 2 раза въ смыслЪ мощности снаряда, съ другой же 
стороны, уступавшей 4 дм, легкой полевой гаубицъ въ смыслЪ 
подвижности*),

4) При постановкъ задачъ обращалось исключительное 
внимаше къ задачамъ разрушешя окоповъ и построекъ въ 
ущербъ борьбъ съ артиллер1ей противника. Для выполнешя 
задачъ разрушешя примЪнялись даже длинные 6 дм. пушки 
(6 дм. пушка въ 190 пудовъ, 155 мм. французская и 6 дм. 
пушка въ 120 пудовъ).
Рас д-Ьле- Мы видЪли изъ вышеприведенная, какое гро
ше а тилле- мадное количество артиллерии требуется для того, 
,и нГдиви- чтобы сломить упорное сопротивлеше противника, 
з!онн вооруженнаго въ современномъ смыслЪ слова. Мы

у ' видЪли также, какъ велико разнобраз1е видовъ 
К̂мейскую °РУдШ- Ввести въ постоянный (органически!) со- 
и тяон (тя ставъ линейныхъ дивизШ и корпусовъ всъ артилле- 
ижелая аТЯ Р'^сшя средства, который имъ нужны при всякой 
жел я ,р обстановкЪ конечно невозможно, 

особаго на- Ьотъ почему приходится въ вопросъ распре-
значен1я ДФлешя артиллерш руководствоваться другой 

мыслью. Въ органичесшй составь линейныхъ диви- 
31Й и корпусовъ должны входить лишь тЪ артиллерШсшя 
средства, который нужны этимъ войсковымъ соединешямъ д л я  
э н е р г и ч н о й  з а в я з  к1и а р м е й с к а г о  с р а ж е н 1 я и бы- 
с т р а г о  в е д е н и я  в с т р Ъ ч н а г о  боя.  Формулируя эту

*) 48 лн. легкая пол. гаубица — вЪсъ системы — 145 пд.,- снар. — 
1 пуд. 17 фунт, 10 5 см. горн, легкая пол. гаубица — вЪсъ системы — 
135 пудовъ, снарядъ — 1 пудъ, при дальнобойности легкой германской 
пол. гаубицы въ 9 верстъ, а 48 лн. русской лишь въ 7,2 в.
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мысль иными словами, мы можемъ выразиться такъ: линейныя 
дивизш и корпуса должны иметь въ своемъ непосредствен- 
номъ распоряжении те артиллерШсюя средства, к о т о р ы я  
н у ж н ы  э т и м ъ  с о е д и н е н ! я м ъ в ъ  п е р в ы й  д е н ь  боя.  
При дальнейшемъ развитии сражения дивизюнныя и корпусныя 
артиллерш могутъ быть усилены прибьтемъ изъ тыла новыхъ 
батарей.

Для удобства дальнейшего изложешя мы будемъ назы
вать дивизюнную и корпусную артиллерш словомъ „линейная", 
а всю остальную словомъ „резервная", т. к. этому слову обы
денное мнете присвоило также другое значеше, соответствую
щее понятно „второочередная", Въ нашемъ же теоретическомъ 
мзложенш обозначеше этихъ 2-хъ органически различныхъ 
групнъ артиллерш необходимо, т. к, первая группа заключаетъ 
въ себе артиллерШсюя средства, всегда необходимый войско- 
вымъ соединешямъ, а вторая представляете собою резерве 
артиллерШскихъ средстве, изъ котораго черпается временное 
усилеше войсковыхъ соединешй сообразно съ встретившейся 
необходимостью. Это основное различ1е несомненно должно 
отразиться на организацш артиллерйскихъ единице въ зависи
мости отъ того, входятъ ли оне въ составе линейной или ре
зервной артиллерш.

Принятое нами определеше линейной артиллерш, какъ 
артиллерш необходимой войсковымъ соединешямъ въ первый 
день боя, позволяете намъ установить пределе числа батарей. 
Для того, чтобы удовлетворить этому условш необходимо, 
чтобы общая глубина колонны, завязывающей бой, не превы
шала нормальнаго дневного перехода. При этомъ такая глубина 
колонны должна исчисляться отъ фронта охраняющихъ частей, 
вступлеше въ бой которыхъ должно уже сопровождаться артил- 
лерйскимъ огнемъ. Считая эту глубину равной 25 верстамъ, 
мы можемъ определить, что современная 3 хъ полковая дивиз1я 
можете иметь въ своемъ составе около 18 батарей*), вполне 
снабженныхъ боевыми припасами. Применеше къ части батарей 
автомобильной тяги позволите несколько увеличить это число, 
но для линейной артиллерш съ конной тягой 18 батарей пред- 
ставляютъ собой определенный пределе.

Насколько можно заключить изъ германскихъ инструкш'й 
и руководстве, немцы остановились на этомъ количестве 
линейной артиллерш. У французовъ при расчете на средш'й 
составе корпуса въ 4 дивизги количество линейныхъ батарей на 
дивизш тоже равняется 18-ти.

Принимая во внимаше наше основное задаше готовить 
будущую Русскую Армш прежде всего для маневренной войны, 
естественно напрашивается выводе снабдить войсковыя соеди-

*) Кроме батарей спец'тльнаго назначешя ггЬхотныхъ, противо- 
самолетныхъ и противотанковыхъ.
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нен!я возможно сильной линейной артиллер1ей, дабы они были 
способны къ самому быстрому и энергичному развитпо перваго 
же столкновешя. Правило ведешя встрЪчнаго боя „кто первый 
взялъ въ руки палку, тотъ и капралъ", осталось вЪрнымъ и 
для современной эпохи. Стало быть 18 батарей линейной артил
лерш, должно явиться той нормой, къ которой надлежитъ 
стремиться. Эго вполнъ осуществимо при общей пропорцш 
артиллерш въ 22 батареи на линейную дивизпо, т. к. за выче- 
томъ 18 батарей линейной артиллерш для резервной останется 
еще достаточное количество батарей (4 помноженное на число
ДИВИ31Й).

Въ этомъ случаъ для армш въ составЪ 60 дивизий (20 кор- 
пусовъ, 5 арм1й) распредВлеше артиллерш могло бы быть таковот

Л и н е й н а я  а р т и л л е р 1 я :
420 батарей — 3" пушечныхъ, 360 батарей — 4" гаубичныхъ,
180 батарей — 4" пушечныхъ, 120 батарей — 6'' гаубичныхъ.

Р е з е р в н а я  а р т и л л е р 1 я :
30 батарей — 3” пушечныхъ, 30 батарей — 4” гаубичныхъ,
60 батарей — 6” гаубичныхъ, 60 батарей — 6” пушечныхъ,
30 батарей — 8” мортирныхъ, 30 батарей ТАОН-а.

Въ предыдущемъ очеркв мы настаивали на томъ, что 
одна 3" батарея должна быть всецело отдана въ распоряжеше 
командира пВхотнаго полка. Добавивъ 180 такихъ батарей къ 
общему числу 3” батарей, мы получимъ следующее процент
ное распредВлеше:

3” п у ш е к ъ .................... . . . .  42%
4” г а у б и ц ъ .................... . . . .  26%
4” п у ш е к ъ .................... . . . .  12%
6” г а у б и ц ъ .................... . . . .  12%
6” п у ш е к ъ .................... . . . .  4 %
8” мортиръ .................... . . . .  2 %
Т А О Н ................................................. 2%

100%
Сравнивая эту таблицу съ таблицей и заключешемъ, изло- 

женномъ на страницЪ 215 и 216, мы убЪдимся, что приведенное 
только что .распредЪлеше отвЪчаетъ тому, что мы говорили 
выше, съ тЪмъ лишь небольшимъ измЪнешемъ, что по сравне
ние съ германскими нормами конца войны увеличенъ %  Дально- 
бойныхъ пушекъ (вдвое) за счетъ уменьшешя числа 8” мор- 
тиръ.

Теперь остановимъ наше внимаше на вопрось распред’Ьле- 
н1я линейной артиллер1и на дивизюнную и корпусную. Для этого 
нужно будетъ предварительно разрешить одинъ основной так-
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тичесшй вопросъ, а именно объ управленш артиллерйскимъ 
огнемъ.

Французская доктрина подразделяете работу артиллерш 
на поле сражешя на два вида: 1) огневое содейств!е пехоте и 
2) борьба съ непр1ятельской артиллер1ей. Первое составляете 
задачу дивизюнной артиллерш, второе — корпусной.

Сообразно съ этимъ у нихъ и проведена организащя диви
зюнной и корпусной артиллерш. Первая состоитъ изъ 9 батарей 
3” пушекъ и 6 батарей 6” гаубицъ, вторая же изъ 6 батарей 
6” пушекъ и 6 батарей 4” пушекъ. Французское решеше отве- 
чаетъ более централизованному управленш боемъ, что какъ 
разъ соответствуете централистическимъ тенденщямъ француз- 
скаго оперативнаго управлешя. Несомненно, что въ позицюн- 
ныхъ бояхъ, когда организащя огней достигаетъ ювелирной 
отделки и, когда дивизш, сжатия на узкихъ фронтахъ, теряютъ 
значительную долю своей самостоятельности, французское ре
шете, позволяющее объединить руководство борьбой съ артил- 
лер1ей противника въ рукахъ инспектора артиллерш корпуса — 
правильно. Но въ маневренной войне обстановка другая. Диви
зш ввязываются въ бой на более широкихъ фронтахъ. Органи
защя огня на фронте корпуса мало достижима.

Для того, чтобы убедиться въ этомъ, мы приводимъ дан
ный изъ французскаго же опыта последней войны. Установка 
всехъ лишй связи, нужныхъ для объединения управлешя огнемъ 
артиллерш на фронте дивизш требуетъ отъ 4 хъ до 8 ми ча- 
совъ времени. Такая же организащя управлешя огнемъ на 
фронте корпуса требуетъ отъ 10 до 18 часовъ времени.

Эти данныя позволяютъ совершенно определенно выска
заться, что 1-ый день маневреннаго боя артиллер1йск1й огонь 
можете быть въ рукахъ начальниковъ не выше дивизш, руко
водство же к ра корпуса и его управлешя можете носить по 
преимуществу стратегически, а не тактичесшй характере.

На это идее и останавливается германская доктрина. Со
гласно съ ней управлеше артиллерШскимъ огнемъ, какъ для 
содейств1я пехоте, такъ и для борьбы съ непр1ятельскими ба
тареями находится какъ правило въ рукахъ начальника дивизш. 
Немцы утверждаютъ, что правильность этой точки зрешя 
подтверждается опытомъ маневренныхъ боевъ на Русскомъ 
фронте.

Командоваше дивизш раньше чемъ командоваше корпу- 
сомъ можете установить отъ какихъ именно непр1ятельскихъ 
батарей страдаете своя пехота и такимъ образомъ руковод
ство артиллерШской борьбой съ непр1ятельской артиллер1ей 
въ рукахъ командовашя дивиз1ей будете более отвечать дей
ствительной обстановке.

Исходя изъ правильной точки зрешя, что борьба съ ар
тиллерией противника не представляете собой какой то обо
собленный акте боя, а является также лишь однимъ изъ ви-
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довъ помощи своей пехоте, немцы подразделяютъ работу 
своей артиллерш иначе, чемъ французы. Они делятъ ее на две 
группировки: на артиллерш ближняго боя и артиллерш даль- 
няго боя. Само собою разумеется, что въ виду того, что боль
шая часть батарей неприятеля расположены дальше, чемъ его 
пехота, задачей артиллерш ближняго боя преимущественно 
является непосредственная поддержка своей пехоты, а артил
лерш дальняго боя — преимущественно борьба съ непр1ятель- 
ской артиллер1ей.

Мы считаемъ, что германское подразделение тактически 
более правильно, чемъ французское искусственно отделяющее 
помощь своей пехоте отъ борьбы съ непр1ятельскими бата
реями. Мы присоединяемся къ германской точке зрешя.

Доктрина Росайской Армш, готовящейся прежде всего 
въ маневренной войне должна передать, какъ правило, руко
водство артиллерйскимъ огнемъ въ руки дивиз1й. Только въ 
случаяхъ позиционной войны, на узкихъ фронтахъ, управлеше 
корпусомъ централизуетъ въ своихъ рукахъ руководство ар- 
тиллер1ей дальняго боя.

Приняйе германской точки зрешя должно найти свое не
посредственное отражеше въ назначены и организацш диви
зионной и корпусной артиллерШ, а также въ устройстве орга- 
новъ артиллерШскаго управлешя.

Въ самомъ деле — разъ въ рукахъ начальника дивизш 
должно нормально находиться все тактическое руководство 
огнемъ линейной артиллерш, то и необходимо возможно ранее 
предоставить въ его распоряжеше средства ближняго и даль
няго боя.

Выше мы видели, что линейная артиллер!я согласно на
шему предложению будетъ состоять изъ 3 дюйм, пушекъ, 
4 дюйм, пушекъ и 4 и 6 дюйм, гаубицъ. Принимая во внима- 
ше, что услов1я Русскаго театра могутъ создать для некото- 
рыхъ ДИВИ31Й, двигающихся по худшимъ дорогамъ, затрудне- 
шя для перевозки 6 дюйм, гаубицъ, мы считаемъ, что этотъ 
родъ орудШ долженъ войти въ органически! составъ корпус
ной артиллерш. К-ръ корпуса, придавъ ихъ въ дивизш, сле
дующая по лучшимъ дорогамъ, усилитъ ими эти дивизш, имея 
въ виду, что по близости отъ лучшихъ дорогъ будетъ проис
ходить накоплеше техническихъ средствъ и у противника.

Все остальныя батареи должны войти въ составъ диви- 
31онной артиллерш.

Последняя, подобно тому какъ это имеетъ место во 
французской и германской дивиз1яхъ должа представлять со
бою двухполковую бригаду.

Исходя изъ предложеннаго выше общаго числа батарей 
линейной артиллерш 3 дюйм, и 4 дюйм, калибра эти полки 
могли бы быть составлены такъ:

Первый полкъ—изъ трехъ смешанныхъ дивизюновъ, каж-
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дый въ составе одной батареи 3 д. пушекъ (типа нашей 3 дюйм, 
полевой легкой пушки) и двухъ батарей 4 дюйм, гаубицъ 
(типа 10,5 с. германской легкой полевой гаубицы обр. 1916 г.*) 
Кроме того въ составъ перваго полка должна войти одна от
дельная 3 дюйм, горная батарея.

В т о р о й  п о л к ъ  изъ двухъ дивизюновъ: одинъ изъ
трехъ батарей 3 дюйм, пушекъ, другой д и в и з ю н ъ  изъ трехъ 
батарей 4 дюйм, дальнобойныхъ пушекъ (типа нашей 42 лн. 
дальнобойной пушки).

Опытъ войны указалъ на неизменное соединеше въ ар- 
тиллернЧскихъ группахъ ближняго боя батарей навеснаго и на- 
стильнаго огня. Действительно только гаубица въ полной мере 
способна къ пораженш укрытаго противника, а это услоз1е 
чаще всего было и будетъ встречаться въ современномъ бою. 
Кучность ея боя и сила поражешя наравне съ простотой 
стрельбы (легкость выбора позищй) являются второй суще
ственной данной, необходимой артиллерш ближняго боя для 
выполиешя основной ея задачи „сопровождена своей пехоты". 
Однако необходимость для задаче ближняго артиллерШскаго 
боя иметь также оруд1е, способное къ действительному пора
женш открытыхъ живыхъ целей, требуете налич!я и извест- 
наго числа настильныхъ пушекъ. Немцы на основанш опыта 
войны закрепили въ своей организацш это, постоянно практи
ковавшееся импровизованное сочеташе, 3 дм, пушекъ и 4 дм. 
гаубицъ въ составе дивизюновъ артиллерш ближняго боя.

Французскш артиллеристе генерале Херръ настаиваете 
въ своемъ классическомъ труде на томе, чтобы не менее по
ловины батарей, предназначенныхъ для непосредственнзго со- 
действ1я пехоте, было бы 4 дм. гаубичныхъ. Мы же считаемъ 
целесообразнымъ въ дивизюнахъ, предназначенныхъ для ближ
няго боя, увеличить эту пропорцш до 2/3.

Въ составъ перваго полка включена также одна отдель
ная горная 3 дм. батарея. Сделано это для того, чтобы иметь 
возможность усиливать ею пехотную артиллерш. Согласно 
предыдущему очерку въ составъ каждаго пехотнаго полка 
включена одна 4 хъ оруд1йная батарея. Нормальной же про
порцией считается теперь два оруд1я на баталюнъ. Применеше 
нами более слабой нормы являлось желашемъ облегчить орга- 
ническ й составъ пехотнаго полка. Но это обстоятельство за- 
ставляетъ насъ предвидеть возможность такого усилешя пе
хотной артиллерш средствами линейной артиллерш; горныя 
оруд1я образца 1914 г. вполне этому отвечаютъ. Съ другой 
стороны налич!е въ артиллер1йской дивизш отдельной батареи 
позволить легко выделять ее для сопровождешя отдельнаго * 3

*) Въ пяти „основныхъ“ дивйз1яхъ Кавказа, Туркестана и Даль- 
няго Востока первые два дивизюна этого полка должны состоять изъ 
трехъ батарей горныхъ 3 дюйм пушекъ, трет!й же дивизюнъ изъ одной
3 дюйм, полевой пушечной и двухъ 4 дюйм, гаубичныхъ батарей.

И
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стрълковаго баталюна при его работ* въ л*сныхъ участ- 
кахъ. ^

Второй артиллерйсшй полкъ вооруженъ только пушками. 
При продолжающейся тенденцш къ увеличение дальнобойности 
слЪдуетъ предвидъть перевооружеше 3 дм, дивиз!она образ
цами бол*е дальнобойными. Мы упомянули выше, что заводь 
Шкода (въ Пильзенъ, Чехословакия) выработалъ уже 2 5 дм. 
дальнобойную пушку съ дальностью до 19 верстъ при ’ в*с* 
системы въ 2,5 тонны (150 пудовъ). СлЪдовательно н*1 * ни
каких* основашй предполагать, чтобы современная техника не 
выработала бы дальнобойный 3 хъ дюймовый образец* съ даль
ностью не менъе 15 верстъ, сохранивъ за ннмъ в*съ не бол*е 
3 тоннъ.

Организащя дивизюновъ должна быть отличной отъ су
ществовавшей у насъ во время последней войны, т. е. батареи 
должны собой представлять только строевыя единицы, все же 
хозяпство обще-дивизюнное, что при проектируемоыъ значи
тельном* числ* батарей въ состав* дивизш (16) имъетъ осо
бое значеше въ смысл* сокращешя мелкихъ тыловъ и обслу 
живающаго ихъ персонала. Естественно, что при этомъ и рангъ 
кров* батарей, какъ это впрочемт давно уже принято во 
вс*хъ европейскихъ арм1яхъ, долженъ соотв*тствовать к-ру 
роты, а не к ру баталюна.

Переходя теперь къ организацш к о р п у с н о й  артил-  
л е р 1 и, мы прежде всего укажемъ, что въ основ* ея должна 
быть положена мысль совершенно иная, ч*мъ та, которая ле
жит* въ основ* француской организацш. Заключая въ своем* 
органическом* состав* 6 дм. гаубицы, она сразу же передает* 
ихъ на время маневра т*мъ изъ дивизп!, которыя пойдут* по 
лучшим* дорогам*. Вм*ст* съ т*мъ корпусная артиллерия 
должна быть готова включить въ свой состав* т* батареи ар
мейской артиллерш, которыя будут* ей переданы к-щимъ ар- 
м1ей для энергичнаго продолжешя маневреннаго боя.

Наконец* управлеше корпусом* должно быть приспособ
лено для объединешя д*йствШ дивизюнныхъ артиллерШ и непо- 
средственнаго руководства частью артиллерш дальняго боя, въ 
т*хъ случаях*, когда упорное сопротивлен1е неприятеля заста
вит* дивизш сжать свои фронты и бой примет* характер* 
позицюнной борьбы.

Всл*дств1е этого управление корпусной артиллер1ей должно 
носить двояки! характер*: инспекторски! над* дивизюнными 
артиллер1ями и командный надъ дивизюнами, оставшимися въ 
непосредственном* распоряженш корпуса. Мы думаем*, что это 
может* быть выполнено — оставив* въ управленш корпуса 
прежнюю должность Инспектора Артиллерш, на правах* коман
дира бригады и учреждешемъ должности его помощника на 
правах* к-ра полка, которому должна быть непосредственно 
подчинена корпусная артиллер1я
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Являясь промежуточнымъ этапомъ между линейной-диви- 
зюнной и резервной (армейской артиллер1ей), корпусная артил- 
лер1я должна быть составлена изъ отдЪльныхъ самостоятель- 
ныхъ дивизюновъ, носящихъ №№ своихъ ДШЗИ31Й для болъе 
гъсной внутренней связи. Въ зависимости отъ условШ дорож
ной съти эти дивизюны будутъ или оставаться въ составь кор
пуса или придаваться цЬликомъ или въ видь исключешя по 
батарейно въ свои дивизш, усилия неприданными своимъ диви- 
з1ямъ дивизюнами другую дивизш или сохраняя ихъ для ввода 
на 2-й день боя.

Такимъ образомъ, корпусная артиллер1я будетъ состоять 
изъ бригады въ составь столькихъ дивизюновъ, сколько въ 
составъ корпуса будетъ входить линейныхъ дивизш. Составь 
каждаго дивизюна — двЬ 6” гаубичныя батареи.

Организация р е з е р в н о й  а р т и л л е р 1 и  должна тоже 
учитывать, что ея дивизюны должны быть отдЬльными, при- 
способлеными къ легкому выдьленш, т. к. нормальной будетъ 
ихъ придача въ различныхъ комбинащяхъ корпусамъ. Но кромЬ. 
того, должно быть принято еще во внимаше и легкость выдЬ- 
лешя батарей изъ дивизюновъ 6” калибра и выше. Эго потре- 
буетъ оставлешя въ тяжелой резервной артиллерш хозяйствен
ной самостоятельности батареи. Полковыя и бригЭдныя управ- 
лешя резервной артиллерш, осуществляя административное управ
ление дивизюновъ резервной артиллерш во время нахождешя 
послЬднихъ въ резервй, въ то же время будутъ служить „за
пасными" органами тактическаго управлешя, для усилешя ими 
участковъ фронта, гдь потребуется особенное сгущеше артил- 
лерШскихъ средствъ.

Согласно нашему предположению резервная артиллер1я бу
детъ состоять изъ:

60 легкихъ батарей (15 батарей 3” полевыхъ пушекъ,
15 батарей 3” горныхъ пушекъ и 
30 батарей 4” гаубицъ),

60 батарей 6” гаубицъ,
60 батарей 6” пушекъ,
30 батарей 8” мортиръ,
30 батарей ТАОН-а.
Для организащи управлев1я можно было бы поступить 

такъ: объединить калибры по полкамъ и бригадамъ.
Тогда резервная артиллер1я состояла бы изъ:
1 легко-артиллерийской бригады,
1 бригады 6” гаубицъ,
1 бригады 6” пушекъ,
1 бригады 8” мортиръ,
1 бригады ТАОН а.
Такова и была организай1Я французскаго Главнаго Артил- 

лерШскаго Резерва. Намъ, однако, кажется что для насъ по
1 1 *
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добная организащя неприменима. Размеры нашего театра воен- 
ныхъ действий и сравнительно съ французскимъ бедность пу
тями сообщешя не позволяетъ намъ держать всю резервную 
артиллерш въ видь одного Главнаго АртиллерШскаго Резерва, 
нашу резервную артиллерпо придется передъ началомъ операщй 
разбить по арм1ямъ и группамъ армш, сообразуясь съ ихъ за
дачами, оставивъ въ видь Главнаго АртиллерШскаго Резерва 
-лишь Таон.

Поэтому правильнее было бы резервную артиллерпо свести 
въ смешанный отдельный бригады по числу армий и кроме 
того иметь бригаду ТАОН а. При подобной организацш можно 
будетъ иметь уже въ мирное время 5 артиллершскихъ генера- 
ловъ (съ правами начальника дивизш) съ соответствующими 
штабами, которые при объявленш мобилизайш естественно пре
вратятся въ инспекторовъ артиллерш армш, сдавъ непосред
ственное командоваше отдельными артиллерийскими бригадами 
своимъ помощникамъ.

Составь отдЬльныхъ артиллерШскихъ бригадъ долженъ 
быть смешанный въ зависимости отъ той оперативной задачи, 
которая выпадетъ на данную армш. (Возможенъ случай, когда 
одной изъ армШ будетъ придано 2 такихъ артиллерШскихъ 
бригады или некоторый изъ отдбльныхъ артиллерШскихъ бри
гадъ будутъ задержаны въ распоряженш группы армШ). Въ виду 
того, что благодаря этому составь отдЬльныхъ артиллершскихъ 
бригадъ позволить противнику угадать о характере задаче ар
мш, мы предложили бы въ мирное время установить составь 
этихъ бригадъ однообразнымъ и только съ объявлешемъ моби
лизации путемъ откомандировашй и прикомандирование полковъ 
и дивизюновъ составь артиллершскихъ бригадъ образовать 
тотъ, который предназначенъ планомъ первой операцш. Суще- 
ственныхъ затруднение подобная организащя не встретить, если 
мы вспомнимъ, что по существу своему армейская артиллер1я 
должна быть приспособлена къ легкой и быстрой перемене 
своего состава. Съ другой стороны установлеше однообразнаго 
состава отд. артиллершскихъ бригадъ представляете болышя 
преимущества. Будущее инспекторы артиллерй армШ съ ихъ 
штабами привыкнуть иметь дело со всеми калибрами и типами 
орудШ.

Составь отдельной артиллерийской бригады при этихъ 
услов1яхъ будете следующий:

1 полкъ легкой артиллерш (4-хъ дивизюнный)*),
1 полкъ 6 дм. гаубице (4-хъ дивизюнный),
1 полкъ 6 дм. пушечный (4-хъ дизизюнный),
1 П ОЛК Ъ 8 ДМ. М О р Т И р ъ  (2-ХЪ ДИВИЗЮ ННЫЙ).

Все дивизюны трехбатарейные.
*) Изъ нихъ: три смЪшанныхъ дивизюна въ составе одной бата

реи 3 дм. пушекъ и двухъ батарей 4 дм гаубицъ каждый, и одинъ 
дивиз!онъ 3 дм. горныхъ пушекъ.



1 6 5

Такимъ образомъ, въ составъ резервной артиллерш вой- 
дутъ все калибры, кроме 4 дм. дальнобойныхъ пушекъ. Эти 
орудия являются лучшимъ типомъ для борьбы съ непр1ятель- 
ской артиллер1ей въ услов1яхъ маневреннаго боя и поэтому це- 
ликомъ включены въ линейную артиллерш.

Въ резервной артиллерш въ отличие отъ линейной авто
мобильная тяга (тракторная) необходима для мощныхъ образ- 
цовъ 6 дм. пушекъ и 8 дм. мортиръ, что составитъ 90 бата- 
рей. Что же касается 3 дм, пушекъ, 4 дм. и 6 дм. гаубицъ, 
то здесь вопросъ обстоитъ нисколько иначе. Несомненно, эти 
образцы могутъ быть достаточно подвижны и съ конной тя
гой и для нихъ применение механической тяги необходимо 
только для осуществлешя ихъ „стратегической подвижности11, 
т. е. способности къ быстрымъ переброскамъ на театре воен- 
ныхъ действий. Последнее однако исключаетъ применеше трак- 
торовъ и требуетъ применешя автомобильной тяги въ виде 
грузовыхъ автомобилей для ихъ перевозки по типу, принятыхъ 
во французской армш „АНШепе 1е§еге роНёе“, т. е. не трак- 
торныхъ, а лишь перевозимыхъ на автомобиляхъ. Съ другой 
стороны дивизюны л е т е  и 6 дм. гаубичные армейской эртил- 
лерш имеютъ назначешемъ усилеше артиллерш корпусовъ и 
ДИВИ31Й; поэтому они должны быть способны къ той же под
вижности, что и дивизюны линейной артиллерш. Совокупность 
этихъ 2-хъ условш приводитъ къ тому, что легше и 6 дм. 
гаубичные дивизюны армейской артиллерш должны быть раз
делены примерно пополамъ: на дивизюны съ конной тягой и 
дивизюны, перевозимые на автомобиляхъ.

Батареи ТАОН-а все будутъ перевозиться или тракторами 
или по жел. дороге на особыхъ ж. д. установкахъ.

Относительно состава ТАОН-а мы не будемъ входить въ 
подробный разсмотрешя. Это должно составить предметь спе- 
щальной работы. Ограничимся лишь указашемъ на составъ 
ТАОН-а въ 1916 г. —1917 г. и на те его остатки, которые 
сохранились до сихъ поръ въ Красной Армш.

Въ 1916—17 гг. въ Русской Армш ТАОН игралъ одно
временно роль и армейской артиллерш и собственно ТАОН а, 
въ смысле тяжелой артиллерш особаго назначешя. Въ его со
ставъ были включены кроме позийюнныхъ орудШ (10 дм. и 
6 дм. пушекъ Канэ,  8 дм. 9 дм. 11 дм. и 12 дм. гаубицъ и 
мортиръ) и значительное количеттво разныхъ системъ 6 дм, 
пушекъ и даже 6 дм. гаубицъ. Такимъ образомъ, составъ его 
не вполне соответствовалъ задачамъ собственно ТАОН-а.

Сейчасъ гвъ Красной Армш остатки этого ТАОН-а (до 
80 батарей) играютъ ту же роль и армейской артиллерш, и 
собственно ТАОН-а и состоять на 1/3 изъ 6 дм. пушекъ, на 
ХД изъ 8 дм. мортиръ (гаубицъ), Дд изъ 6 дм. гаубицъ, и 
лишь остальную ХД составляютъ оруды собственно ТАОН-а,
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лйб^ы^гаубйцъ (90д „ДМ11"У™ .  КДНЗ " ВМб<Ш>е Ч * ш «  ка-

массу оруд]й ТАОН-а должнЬ составить 6 дюоГ 1  
особо дальнобойный пушки на жел. дор установкахъ и ГГй-Й'' 
“ ноИ“Ы„ а ^ й ТОРа" "  " сРав""т“ ьно РнеаУ»а,Гель„0е коли?К
С ь б ы  „р0енМу ™ ™ н Х„о еъУбд Т  Р  дюйм.) для
иН» н с о о р р 1 1 е? р “ Ни0в„и?а.ДОЛГОВРеМ“ ШМИ о6° р |Н * > -

Предлагаемая организан1я предстзвляетъ ршр и „„с 
щества военно-воспитательнаго характера Всъ п?п-ь реиму‘ 
тиллерйсюя бригады могутъ б ы т ь  въ РмйгГ Ъ °тдЪльныя ар-

Кашя воз- самомъ начал-В этой части нашего труда
можны со- мы Указали, что тяжелое финансовое положеше въ 

кращен!Я въ кот°ромъ окажется Россия послъ падешя ига Ш ин- 
числ^ бата- тернацюнала, заставляетъ насъ предвидъть не толь- 
рей дляуста- ко »нормальный" предЪлъ необходимой матер1аль- 

новлен'я н о °  ч а с т и  н о  И „минимальный11 предЪлъ, хотя бы 
„миниг.,Ума“ т°лько на первое время Эготъ минимальный пре- 
артиллерш ДЪлъ послужить на первое время первой ступенью 

скихъ для развиты Российской вооруженной силы, 
средствъ. ТП̂ ^ 0Д0ЙТИ къ Р|шен1ю этого вопроса можно 
„ „ V  только однимъ путемъ—путемъ учета тЪ х-ъ  Япта п

леР’йскихъ средствъ, который имеются сейчасъ нл лицо V воч 
можныхъ противниковъ РоССШ. У ° 3'

в о е н н ыхт,К<ж V пн я М0ЖН0 СуДИТЬ п0 данньшъ- появившимся въ 
щемъ в и д Л  П о н ? я Т ^ д Г ^ ! Р% ВЛЯЮТСЯ ВЪ СЛЪДую' 

Дивизюнная артиллер1я.
9 батапрйМа̂ Ь п̂ уйП0ЛКЪ ДИВИЗД)НН0Й артиллеры состоитъ изъ 
всего ,Р2 батарДй”" ' "УШеКЪ' 3 б т р е й  6 ДЮШ -

Корпусная артиллер1я — нЪтъ.
Армейская артиллер1я.

12 ба?а°рЛейа4 артиллеР1я: 54 батаР ^  6 дюйм, гаубицъ,0аДарей 4 Дюйм, пушекъ — всего 66 батарей.
исадная и береговая тяжелая артиллеры — 42 батареи.
КромЪ того, судя по нЪкоторымъ статьямъ въ армейской

леРр Г т Ре. е" № 6 ~ ШЪ л е т к о Т а р Г
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Такимъ образомъ, въ  Японии на линейную, дивизпо въ 
среднемъ приходится о т ъ  17 до 20 б а т а р е й .

Р у м ы н 1 я — 26 ДИВИ31Й.
Дивизюнаая артиллер1я состоитъ изъ: 9 батарей 3 дюйм, 

пушекъ, 2 батарей 4 дюйм. — 4.8 дюйм, гаубицъ, 2 батарей 
6 дюйм, гаубицъ — всего 13 батарей.

Корпусная артиллер1я.
На корпусъ 6 батарей 4 дюйм, и 6 дюйм, пушекъ.
СвЬдЬшй объ армейской артиллерш и ТАОН-ъ — не 

имеется.
Такимъ образомъ, въ  Румын1 и  на одну линейную ди- 

визпо приходится не менЪе  15 б а т а р е й .
П о л ь ш а  — 30 дивиз1й.
Дивизюння артиллер1я — 9 батарей 3 дюйм, пушекъ.
Корпусная — по 3 тяжелыхъ батареи на дивизго.
СвЪдЪшй объ армейской артиллерш и ТАОН Ъ — нЪтъ.
Такимъ образомъ, в ъ  По л ь ш- Ь  на одну линейную диви

зго приходится не м е н ъ е  12 б а т а р е й .
П р и б а л т и й с к а я  г о с у д а р с т в а .
На одну линейную дивизго приходится въ среднемъ:
въ Финляндш -  10 батарей;
въ Латвш — 7 батарей;
въ Эстонш — 8 батарей.
Но эта малочисленность артиллерш въ прибалЛйскихъ го- 

сударствахъ не можетъ быть нами принята во ннимаше. Съ 
первыхъ же дней войны возможно удвоеше и утроен1е этой 
цифры. Отъ Великобританш потребуется очень малое усшпе, 
чтобы доставить моремъ сразу же нужное число батарей.

Такимъ образомъ, при расчетЪ необходимаго для насъ 
минимума, должны быть приняты во внмаше Япошя, Румышя и 
Польша. Равняясь на находящуюся на среднемъ мъегБ Румы- 
н1ю, мы и опредЪлимъ тотъ минимумъ, безъ котораго с.тЬдуетъ 
считать Россшскую Армпо небоеспособной для большой войны.

Но этотъ м и н и м у м ъ  въ 15 б а т а р е й  въ среднемъ на 
одну линейную -дивизш засгавитъ очень внимательно сл-Ьднть 
за всякимъ усилешемъ артиллерш у сосЬдей. Каждое даже не
большое увеличеше числа батарей по ту сторону Русской гра
ницы потребуетъ немедленно же соотвътствующаго усилешя 
числа батарей въ Россш. Подобный услов!я заставляютъ въ 
еще большей мъръ смотрЪть на установленный минимумъ,  
какъ на временную стад!ю. Эго въ свою очередь вынуждаетъ 
организащю артиллерш принять сразу же такую, которая нужна 
для оборудовашя армш по нормальному пределу, т. е. 22 ба
тареи въ среднемъ на дивизш (18 въ линейной и 4 въ ре
зервной артиллерш) съ тЪмъ, чтобы усилеше артиллерш про
изводилось безъ всякой ломки или измЪнешя организацш.

Этого возможно достичь при сл'Ьдующемь распредЪленш 
артиллерш:
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Въ дивизюнной артиллерш иметь те же 2 полка, число 
дивизюновъ въ каждомъ изъ этихъ 2-хъ полковъ то же, но 
число батарей въ каждомъ дивизюнЪ уменьшить съ 3-хъ до
2-хъ. При этомъ, въ первомъ полку каждый дивизюнъ дол- 
женъ включать 1 батарею 3 дм. пушекъ и 1 батарею 4 дм. 
гаубицъ. Отдельная горная 3 дм. батарея должна остаться. 
Корпусная артиллер1я остается безъ изменешй. Въ случае не
достатка въ начале 6 дм. гаубицъ, некоторые изъ дивизю
новъ корпусной артиллерш могутъ быть временно вооружены 
48 и 45 линейными гаубицами.

Въ резервной артиллерш число бригадъ остается преж- 
нимъ (5), но въ каждой бригадъ взамЪнъ 4-хъ полковъ нор
мальной организацш (легкШ артиллерпЗскШ, 6 дм. гаубичный, 
6 дм. пушечный и 8 дм. мортирный) будетъ лишь по 2 полка— 
одинъ полкъ 6 дм, гаубичный изъ 4 хъ дивизюновъ (нормаль
ный) конной тяги и другой смъшанный изъ 2-хъ дивизюновъ 
въ составе каждый 2-хъ 6 дм, пушечныхъ и 1-ой 8 дм. мортир
ной батарей съ автомобильной тягой.

ТАОН того же состава, что при нормальной организацш: 
30 батарей.

При подобномъ устройстве доведете артиллерш до нор
мальной организацш можете быть произведено постепенно — 
добавлешемъ третьихъ батарей въ составе каждаго изъ диви
зюновъ въ полкахъ артиллерш дивизШ, для чего потребуется 
добавлеше на каждую дивизпо по три 4 дм. гаубичныхъ бата
реи и по одной 3 дм. и 4 дм. пушечныхъ батарей. Въ резерв
ной артиллерш потребуется: сформироваше пяти легко-артилле- 
рШскнхъ полковъ и развертьюаше смЪшанныхъ (6 дм. пуш. и 
8 дм. морт.) полковъ въ два полка каждый — 6 дм. пушеч
ный и 8 дм. мортирный.

Всего же нужно будетъ добавить для доведешя до нор
мальной организацш:

90 — 3 дм. пушечн. батарей,
210 — 4 дм. гаубичн. „
60 — 4 дм. пушечн. „
40 — 6 дм.
20 — 8 дм. мортирн. „

И т о г о  420 батарей.
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а) П Ъ х о т н а я. Въ очеркЪ объ устройств^ 
пъхоты были уже приведены основашя организащи 
этого вида артиллерш и необходимости ея органи- 
ческаго включешя въ составъ пЪхотныхъ полковъ. 
Во Францш смотрятъ на этотъ вопросъ иначе и 
считаютъ необходимымъ подготовку и обучение 
пЪхотныхъ батарей вести въ дивизюнной артилле- 
рш, лишь придавая пЪхотныя батареи съ объявле- 
шемъ военныхъ дЪйствШ пЪхотнымъ полкамъ. Од
нако выгоды лучшаго при этомъ обучешя и над
зора за подготовкой пЪхотныхъ батарей, по нашему 
искупаютъ тЪхъ преимуществъ моральнаго порядка, 

который достигаются органическимъ включешемъ пЪхотныхъ 
батарей въ составъ пЪхотныхъ полковъ,

Опытъ послЪдней войны не далъ совершеннаго образца 
орудия для вооружешя пЪхотныхъ батарей. Принятое нами ръ- 
шеше о Еооруженш этихъ батарей горными пушками (между 
прочимъ, проведенное въ 1924 г. въ Красной Армш) является, 
конечно, лишь переходнымъ. Дъйствительно, главный требова- 
шя, предъявляемый пЪхотнымъ батареямъ — ихъ неуязвимость, 
способность слЪдовать за пъхотой по любой мъстности и на
дежность обезпечешя ихъ огнестръльными припасами, повиди- 
мому, могутъ быть разръшены лишь примЪнешемъ блиндиро- 
ванныхъ пушекъ (2 3” калибра) на гусеничной тягЪ, способ-
ныхъ въ то же время передвигаться и на колесахъ по обыкно- 
веннымъ дорогамъ со скоростью, равной средней скорости 
движения войсковыхъ походныхъ колоннъ.

Къ этому ръшенпо, повидимому, придется перейти впо- 
слЪдствш и намъ.

б) П р о т и в о с а м о л е т н а я ,  Въ вопросъ объ организащи 
противосамолетной артиллерш французская и нЪмецкая точки 
зрЪшя расходятся. НЪмцы являются и въ этомъ вопросъ сто
ронниками децентрализацш и снабжешя средствами противо
самолетной защиты линейныхъ дивизий. Въ приведенной во 
2-ой части „Инструкции для совмЪстныхъ дЪйствШ различныхъ 
родовъ войскъ" изд. 1923 г. схемъ организащи „дивизш совре
менной арм1и“ въ составъ послЪдней указанъ особый противо- 
самолетный дивиз1онъ въ составъ 4-хъ батарей (одной 37 мм., 
двухъ 77 мм. и одной 88 мм.) и одного особаго легкаго про- 
тивосамолетнаго парка, что даетъ 16 противосамолетныхъ ору
дия на 3-хъ полковую дивизно.

Французы являются сторонниками централизацш всЪхъ ви- 
довъ воздушной защиты въ высшихъ эшелонахъ — арм!яхъ, 
т. к. они считаютъ, что только сочеташе всЪхъ наземныхъ 
средствъ воздушной защиты въ одной инстанции дЪлаетъ воз
можной успЪшную борьбу съ воздушнымъ флотомъ.

Поэтому во французской армии каждой изъ армий приданъ

ЛртиллерИя 
спеицальна- 

го назначе- 
шя: пахот
ная, проти- 
восамолет- 

ная, проти
вотанковая 

и траншей
ная.

мнъшю, не
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1 полкъ „воздушной защиты“ (Д. С. А.*) въ составЪ 6 авто- 
мобильныхъ (легкаго образца) и 6 тракторныхъ (тяжелаго об
разца 75 мм. противосамолетныхъ батарей**), прожекторной 
роты***) и нъсколькихъ пулеметныхъ ротъ****). По другимъ 
даннымъ, однако, на армпо въ 10 дивизШ придается до 36 авто- 
мобильныхъ противосамолетныхъ батарей, т. е. почти то же 
число, что и предусматриваемое нЪмцами (12-16  орудий на
ДИВИ31Ю).

Французская централизащя хороша для позищонной войны, 
для подвижной же войны лучше немецкая децентрализация.

Однако, при всемъ нашемъ сочувствш къ „децентрализа- 
цш“, осуществляемой немцами, будущей Русской Армш при
дется встроиться на этомъ пути съ очень серьезными затруд- 
нешями.

Действительно, современная зенитная пушка 3" калибра 
весить не менее 8 тоннъ (500 пудовъ), а съ повышешемъ ка
либра до 4" — весь доходить до 10—15 тоннъ (600—900 пу
довъ).

Пр и мЪч а н 1 е .  Эго является следстаемъ предъявляе- 
мыхъ тактическихъ требовашй: скорости 
стрельбы не менее 20 30 выстреловъ 
въ минуту, способности поражен!я само- 
летовъ на высотахъ до 7 верстъ и при- 
томъ съ сокращешемъ до минимума вре
мени полета снаряда, что требуетъ на- 
чальныхъ скоростей отъ 700 метровъ въ 
секунду и выше (современный образецъ 
американской противосамолетной пушки 
имеетъ начальную скорость въ 790 м. въ 
сек.), кругового горизонтальная и верти
кальная обстрела до 80 гр.

Услов1Я Русскаго театра военныхъ действй не позволяютъ 
иметь въ линейной вртиллерш образцы съ весомъ системы 
более 3 тоннъ. Такимъ образомъ, ныне существушц1е образцы 
противосамолетныхъ орудШ могутъ пойти только на вооруже- 
ше нашей резервной артиллерш. Формулируя этотъ выводъ въ 
другихъ словахъ — современный зенитныя батареи могутъ быть 
органически включены въ составь только арм1й, которыя по 
мере возможности (состояше дорожной сети) будутъ временно 
включать свои зенитныя батареи въ составь армейскихъ корпу- 
совъ и линейныхъ дивизШ.

Въ виду того, что вопросъ о предоставлении въ постоян
ное непосредственное распоряжеше дивизий и корпусовъ зенит-

*) С. А. ОёГепх Соп1ге ЛёгопеГз.
**) Все 4 хъ орудШныя.

***) 24 прожектора.
*«**) 16 пулеметнаго состава.
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ныхъ орудш является насущно необходимымъ, мы считаемъ, 
что русская артиллершская техника должна потрудиться надъ 
рЪшешемъ этой задачи, получивъ отъ тактики уступку въ виде 
отказа отъ готовности зенитнаго оруд1я на ходу открывать 
огонь. Эго ограничение позволить техник* распределить си
стему на нисколько повозокъ, напримеръ на 3 по 3 тонны. 
Правда, это потребуетъ некотораго промежутка времени для 
приведешя зенитнаго оруд1Я въ боевую готовность"’). Но так
тика можетъ это учесть и соответственно приспособить свои 
методы воздушной обороны. Зато предлагаемое решеше даетъ 
возможность ввести въ органичесюй составь дивиз1й по одной 
6-ти ОРУД1ЙНОЙ зенитной батарее съ конной тягой. Эта батарея 
должна быть включена, какъ отдельная батарея, въ составь 
второго артиллерюкаго полка дивизш. Командиръ же этого 
полка явится помощникомъ командира артиллерйской бригады 
въ вопросахъ общаго руководства противовоздушной защиты 
дивизш.

Пока же требуемое отъ техники решеше не будетъ осу
ществлено, придется пользоваться, выработаннымъ опытомъ 
минувшей войны на нашемъ фронте, применешемъ нашей 
3'' пушки. Однако это использоваше представляете собой въ 
современных* услов1яхъ чрезвычайно слабый палл!ативъ.

Независимо отъ вышеизложеннаго въ составь каждой ар
мш долженъ быть включенъ прэтивосамолетный полкъ въ 
12 батарей (4-хъ оруДШныхъ автомобильныхъ легкаго образца 
3" зенитныхъ орудШ), одну прожекторную роту, роту связи и 
4 —5 пулеметныхъ ротъ.

Кроме того одинъ противосамолетный артиллерШсюй 
полкъ долженъ войти въ составь ТАОН-а.

Слабое, благодаря малой подвижности зенитныхъ батарей 
въ услов1яхъ Русскаго театра, снабжеше самихъ дивиз1й про- 
тивосамолетной артиллер1ей, должно будетъ вызвать особое 
внимаше къ развитто истребительной ав1ацш, ибо при несоблю
дений последняго услов1я протнвосамолетная защита не смо
жете считаться достаточной.

в) П р о т и в о т а н к о в а я  з а щи т а .
Во французской армш, не расчитывающей встретить въ 

армш своего вероятнаго противника массоваго ввода въ бой 
танковъ, спещально противотанковой артиллерш не суще
ствуете. Въ услов1яхъ же будущей Русской Армш этотъ воп
росе будетъ иметь весьма существенное значеше. Намъ пред
ставляется, что борьба съ танками выпадете почти исключи
тельно на дивиз1Ю. Для этого будутъ служить во первыхъ, 
пехотныя орудия (минометы на лафетахъ) и пехотныя батареи, 
входящ1я въ органичесюй составь пехотныхъ полковъ. Во

*) Наша 11 дм. мортира системы Шнейдера возилась на 2-хъ по- 
возкахъ, время перехода изъ положешя для движешя въ положен!е для 
боя измерялось однимъ часомъ времени.
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вторыхъ, необходимо иметь въ распоряжении дивизш одну ба
тарею (6-ти орудШнаго состава калибромъ около 3") способ
ную къ быстрому передвижешю и вооруженную очень на
стильными пушками съ значительной нормальной скоростью 
для хорошаго пробиваго действия. Эта батарея должна быть 
включена, какъ отдельная батарея, въ составь первого артилле- 
р1йскаго полка дивизш. Командиръ этого полка явится помощ- 
никомъ командира артиллерийской бригады по заведыванпо 
противотанковой защитой дивизш. По мере стабилизацш 
фронта, осуществляемое имъ черезъ к-ра артиллерийской бри
гады, объединеше противотанковой защиты должно становиться 
более централизованнымъ. Въ корпусе и армш спещальныхъ 
противотанковыхъ батарей не будетъ.

г) Т р а н ш е й н а я  а р т и л л е р 1я.
Траншейная артиллерия не является, подобно пехотной, 

противосамолетной и противотанковой, видомъ спещальной ар- 
тиллерш, встречающей применеше во всЪхъ случаяхъ боевыхъ 
действий. Действительно, ея применеше (кроме легкихъ 3" ми- 
нометовъ, органически включаемыхъ въ составь пъхотныхъ 
полковъ) ограничивается исключительно позицюнной войной,

Позицюнная борьба на французскомъ фронте дала этимъ 
минометамъ весьма широкое поле деятельности. Германсше 
17 см. (6,5 дм.) „средше" и 25 см. (10 дм.) „тяжелые" мино
меты получили чрезвычайно широкое распространеше и съ те- 
чешемъ времени все более и более принимали на себя ближ
нюю артиллерШскую подготовку въ смысле разрушетя съ 
близкихъ дистанций проволоки и Той полосы окоповъ против
ника. Постепенно увеличеше числа минометовъ привело къ 
придаче въ 1917 г. каждой германской дивизш особой мино
метной роты въ составе 4-хъ тяжелыхъ и 8-ми среднихъ мино
метовъ. Общее же число среднихъ и тяжелыхъ минометовъ 
къ концу 1918 года достигало въ германской армш несколь- 
кихъ тысяче*).

У французовъ общее число минометовъ (среднихъ и тя
желыхъ, не считая 58 мм. легкихъ) достигало къ концу 1918 г; 
1200 штукъ: 960 среднихъ (150 мм. — 6 дм.) и 240 тяжелыхъ 
(240 мм. 9,5 дм.).

Безспорно, большое значен1е среднихъ и тяжелыхъ мино
метовъ однако ограничивается лишь формами стабилизованнаго 
фронта и чисто позицюнной войны. Поэтому въ услов1яхъ бу
дущей Русской Армш, намъ представляется необходимой при
дача среднихъ и тяжелыхъ минометовъ лишь въ составь ре
зервной артиллерш и притомъ въ строго ограниченномъ коли
честве -  по одному смешаному отдельному минометному ди-

*) 17 см. среднш минометъ — наибольшая дальность — 1200 мет- 
ровъ, снарядъ в-Ьсомъ въ 50 кгр. (3 пуда). 25 см тяжелый минометъ — 
наибольшая дальность — 1С00 метровъ, в-Ьсъ снаряда — 100 кгр. (6 съ 
четвертью пудовъ).
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Разнообра 
31е въ сна- 
рядахъ так
же чрезвы
чайно уве
личилось.

визюну въ составъ каждой отдельной артиллергёской бригады. 
Составь каждаго дивизюна изъ 3-хъ батарей (одной изъ 8-ми 
тяжелыхъ минометовъ — 10 дм. и 2-хъ среднихъ 6 дм, мино- 
метовъ по 8-ми въ каждой). Всего въ 5 ти отдельныхъ артил- 
лерШскихъ бригадахъ это дастъ 5 тяжелыхъ и 10 среднихъ 
минометныхъ батарей или всего 120 минометовъ, которые смо- 
гутъ придаваться гъмъ участкамъ фронта, где борьба прюб- 
рЪтетъ позицюнный характеръ. Незначительное число миноме
товъ не должно внушать опасешй, т. к. во первыхъ услов1я 
боевыхъ действий будущей Русской Армш будутъ по преиму
ществу носить подвижной характеръ, а во вторыхъ потому, 
что, если бы это предположеше и не оправдалось и война при
няла бы характеръ позищонной борьбы, простота конструкцш 
минометовъ легче всего поддается массовой импровизованноы 
выделке ихъ во время самой войны.

Услов1я современнаго боя требуютъ отъ артил- 
лерш громаднаго разнообраз!я снарядовъ, Для удоб
ства обзора мы ихъ подраздЪлимъ на 3 главныя 
категорш: обыкновенныхъ, химическихъ и дымовыхъ.

Въ категорпо о б ы к н о в е н н ы х ъ  с н а р я 
д о в ъ  входятъ: шрапнели и гранаты (бризантныя, 
фугасныя и бронебойный).

Въ начале войны всеми европейскими арм1ями главное 
значеше придавалось шрапнели, что приводило къ тому, что 
главную массу снарядовъ составляли именно шрапнели (более 
половины во всьхъ европейскихъ арм1ямъ). Опытъ войны ука- 
залъ однако на необходимость совершенно иного соотношешя 
между числомъ шрапнелей и гранатъ и къ концу 1918 г. °/0 
шрапнелей и у французовъ и у нЪмцевъ не превышалъ 10 ти 
отъ общаго числа снарядовъ. Однако тотъ же опытъ указы- 
ваетъ, что поскольку во время войны шрапнель теряетъ свое 
значеше, постольку въ мирное время вновь усиливаются голоса 
артиллерШскихъ спещалистовъ о ея преимуществахъ по срав
нена съ гранатой. Въ этомъ отношенш характерно сопостав- 
леше трудовъ появившихся непосредственно после войны и 
трудовъ вышедшихъ спустя несколько летъ. Въ первыхъ изъ 
нихъ шрапнель безповоротно осуждается и это несомненно 
является вернымь отражешемъ боевого опыта.

П ри м е  ч а н 1 е. НапримЪръ, у французовъ Оёпёга1 
Оазсошп пЩЕуо1и1юп бе ГАгВПепе 
репбап! 1а Сшегге" 1920. У немцевъ: 
5сЬшаг!е. 01е МПИапзсЬеп ЬеЬгеп без 
Огоззеп Кпе§ез, вышедшая въ 1920 г. на 
стр. 428 прямо говорить: „наиболее су- 
щественнымъ выводомъ германской артил- 
лерш уже въ начале войны было то, что 
въ начале войны определенно выяснилось, 
что действ!е шрапнели въ мирное время
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было переоценено и следоваше принципу, 
что, „шрапнель — главный снарядъ легкой 
артиллерш“потребовало кровавыхъ жертвъ, 
ибо целей, который должны бы были по
ражаться шрапнельнымъ огнемъ — „от- 
крытыхъ живыхъ целей" — въ бою, увы, 
не оказалось"...

Во вторыхъ опять приводятся теоретически преимуще
ства шрапнели (большая „полигонная убойность" большая пло
щадь пораженга „открытыхъ" целей и т. д.). Главные практи- 
чесшя минусы шрапнели — ничтожное моральное действ1е и 
сложность стрельбы, по мере удалешя отъ боевого опыта по
степенно забываются. Характерно, что даже такой крупный ав- 
торитетъ въ вопросахъ артиллерш, какъ теперешни! инспек- 
торъ французской артиллерш генералъ Херръ, въ своемъ заме- 
чательномъ труде по артиллерш, уже цитированномъ выше, 
вышедшемъ въ 1923 г., опять становится на защиту шрапнели, 
указывая, напримеръ, на благопрйтиые результаты последнихъ 
полигонныхъ опытовъ и на возможности упрогцешя стрельбы 
путемъ увеличешя веса шрапнельныхъ пуль съ 12 до 15 граммъ 
(для 3 дм.), что въ значительной степени парализуетъ дефекты 
слишкомъ высокихъ разрывовъ.

Наконецъ иногда высказывается мнеше о томъ, что шрап
нель не нашла широкаго применешя благодаря преимуществен
но позищонному характеру последней войны. Но и это не 
верно, ибо „нужный" для шрапнели „открытый живыя цели" 
сейчасъ встречаются чрезвычайно редко и въ подвижной 
войне.

Намъ представляется, что въ услов1Яхъ будущей Русской 
Армш главную массу снарядовъ*) должны составлять гранаты. 
Пропорщя разныхъ категорий гранатъ будетъ меняться въ за
висимости отъ калибра: у 3 дм. пушекъ и 4 дм. пушекъ — 
исключительно бризантныя, у 4 дм. гаубицъ — большая часть 
бризантныхъ и меньшая часть — фугасныхъ, наконецъ у более 
крупныхъ калибровъ отъ 6 дм. и выше — преимущественно 
фугасныя. Бронебойный гранаты нужны почти исключительно 
3 дм. пушкамъ для борьбы съ танками и наиболее крупнымъ 
калибрамъ для разрушешя броневыхъ перекрытий.

Х и м и ч е с к 1 е с н а р я д ы  - появились только въ по
следнюю войну сперва у немцевъ (въ 1915 г.) въ виде Т-гра- 
наты для 6 дм. гаубицъ, а затемъ и у союзниковъ. Къ концу 
войны значеше газовыхъ снарядовъ настолько возросло, что 
при крупныхъ наступательныхъ операщяхъ (напримеръ немец- 
кихъ прорывахъ первой половины 1918 г.) число химическихъ 
снарядовъ достигало въ среднемъ 60% общаго количества

*) Не мен^е 0,8.
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снарядовъ*). Это громадное значеше химическихъ снарядовъ 
объясняется возможностью только при ихъ посредствЪ дости
гать максимальныхъ успЪховъ въ смыслЪ нейтрализации про
тивника и, особенно его артиллерии, т. е. способности добиться 
въ кратчайший срокъ хотя бы временнаго паралича непр1ятеля. 
Если мы подсчитаемъ, въ приводимыхъ Брюхмюллеромъ въ его 
таблицахъ, расходъ снарядовъ въ группъ армш Германскаго 
Кронпринца во время нЪмецкаго прорыва на р. Энъ 27 мая 
1918 г., мы увидимъ, что въ группахъ артиллерш дальняго 
боя (борьба съ артиллер1ей и запретительный огонь по тыламъ) 
°/0 химическихъ снарядовъ достигамъ не менЪе 75, въ „огне- 
вомъ“ же „валЪ“, распадавшемся на 2 пояса — въ дальнемъ 
поясЪ этотъ %  колебался между 65 и 70-ю и лишь въ ближ- 
немъ, примыкающемъ къ своей пЪхотЪ, поясЪ °/о этотъ опу
скался до 35% общаго числа снарядовъ. ПослЪ войны Вер
сальски! договоръ статьей 171 он и рядъ послЪдующихъ кон- 
ференщй запретили примЪнеше во время войны химическихъ 
средстъ борьбы. Однако это запрещеше не мЪшаетъ всъмъ 
государствамъ Европы и АмерикЪ дЪятельно готовиться къ 
предстоящей химической борьбъ, ссылаясь на то, что хотя 
они и не имъютъ въ виду примънешя хим1л для военныхъ 
цълей, однако смогу гъ быть къ этому вынуждены, въ случаЪ 
примънешя химической борьбы ихъ противниками. Въ фран
цузской „.Шзйисй'оп ргсшзснге зиг Гешр1о1 1асВяие с1ез 
ёгапйез 0пИёз“ помъщено, наприм., слъдующее предислоте: 
„Уважая международный обязательства, подписанный Франщей, 
французское правительство будетъ пытаться въ согласш съ 
союзниками, при возникновенш войны получить отъ правитель
ства непр1ятеля обязательство не примЪнять газовъ, какъ ору- 
д1я войны. Если это обязательство не будетъ получено, фран
цузское правительство сохраняетъ за собой свободу дЪйствШ".

НЪмцы, впервые примЪнившйе химичесше снаряды, до
стигли за время большой войны наибольшихъ результатовъ. 
Всъ химичесюе снаряды раздълялись у нихъ на 3 категорш**): 
„зеленый", „голубой" и „желтый" крестъ, соотвЪтствуюшде
3-мъ главнымъ типамъ химичеческихъ снарядовъ -  нестойкимъ 
отравляющимъ, нестойкимъ раздражающимъ и стойкимъ разъ- 
ъдающаго д ъ й стя  (злокачественные ожоги кожныхъ покро- 
вовъ и слизистыхъ оболочекъ).

Задачей „зеленаго" креста***) было удушающее дЪйств1е. 
Задачей „голубого креста"**'**) было раздражающее дЪйсгае на 
слизистыя оболочки и дыхательные пути, вызывавшее чиханье,

*) ВгисЬтйПег ОЬегзЬ „0!е с!еи1зсНе ЯгШ1ег1е т  (Зеп ОигсЬЬгисЬ' 
зсЫасМеп с!ез \МеНкпедез“, 1922.

**) НапзНап — Вегдепс1огЦ .,Оег СЬет1зсНе Кпез“ ВегПп 1915.
***) Появившегося въ 1юлЪ 1916 г. и состоявшаго изъ соедин 

фосгена „перштофф" а — дифосгена и хлорпикрина
***♦) Мышьяковистыя соединения — наприм., дифенилхлорарсинъ
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стъснеше въ груди и рвоту, При этомъ „голубой крестъ" 
проникалъ, благодаря распыленно частицъ химическаго соеди- 
нен1я до одной десятитысячной миллиметра сквозь тончашшя 
поры противогазовъ, что заставляло снимать маску. Хотя по 
отзывамъ большого авторитета химической войны - -  американ
ск ая  маюра Лефебюра*) — „голубой крестъ", благодаря недо
статочности распылешя отдЪльныхъ частицъ дифенилхлорар- 
сина — и не причинялъ особеннаго вреда союзникамъ, все же 
это было повидимому не совсБмъ такъ, ибо союзники, послЪ 
появлешя „голубого креста" въ 1917 г., лихорадочно принялись 
за изобретете соответствующая состава. Наконецъ, и гене- 
ралъ Фрайсъ (нынешшй начальникъ военно-химической службы 
Соединенныхъ Штатовъ) утверждаете**), что „по счастью раз
вита голубого креста было первоначально ограничено, но этому 
типу химическаго снаряда принадлежать въ будущемъ исклю
чительный возможности".

Въ 1918 г. немцы стали широко применять, впервые ими 
испробованный у Ипра въ я л е  1917 г., „желтый крестъ", 
названный союзниками по первому месту его применешя „ипе- 
ритомъ“._ Составь „желтая креста" — дихлорэтилсульфидъ съ 
дооавлешемъ 10—12°/0 хлорбензола или дихлормегилоксида. 
ларактернымъ для этого газа было поражеше (ожоги) слизи- 
стыхъ оболочекъ и кожныхъ покрововъ (и черезъ одежду также) 
въ течете весьма длительнаго промежутка времени, измеряе- 
м ая  2 — 8 сутками***). Наибольшая действительность действ1я 
наблюдалась въ закрытыхъ раюнахъ (леса, глубокая лощины) 
и на разсвЪтЪ. Действ1е „желтаго креста" начиналось не сразу, 
а лишь спустя несколько часовъ после обстрела. Хотя °/0 смерт
ности отъ „желтаго креста" не превышалъ 2°/0 числа отрав- 
ленныхъ, тогда какъ, напримеръ, „зеленый крестъ" давалъ въ 
среднемъ до 6°/0 смертности, общее число отравленныхъ „жел- 
тымъ крестомъ“ значительно превышало число отравленныхъ 
,,зеленымъ“. Въ таблицахъ англйской исторш войны „Шз1огу 
о! 1Ье Огеа! Шаг. МесПса! З е т с е з  П1'зсазез о! Ше Шаг"****) 
указывается, что изъ об щ ая  числа 161.000 отравленныхъ хи
мическими снарядами чиновъ англШской армш на французскомъ 
ФрДнт^ ’ число отравленныхъ „желтымъ крестомъ'1 достигаетъ 
125.000, т. е. составляетъ до 80°/0 общаго числа отравленныхъ.

Стойкость действия „желтаго креста-1 однако сильно за
трудняла его применеше при наступательныхъ дейсгаяхъ и въ 
послеянихъ главная роль принадлежала „голубому*1 и, т. наз.

*) ЬеГеЬиге „ТЬе КШ1е о! 1Не КЬше“ ЬопсЬп 1921. Переведено 
на французсюи языкъ съ предислов1ями маршаловъ Фоша и Хенри 
Вильсона — „1_’Еп|дте с!и КЫп“ Рапз 1922.

**) »Оег СЬегшзсЬе КНед" стр. 83.
) При этомъ жара повышала продолжительность дЪйств^я а

дождь сокращалъ ее.
****) »Оег СЬепйзсЬе Кпед“ стр. 90—95.
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немцами, „пестрому кресту* 6 * * * * 11 12, т. е. комбинацш обстрела „голу- 
бымъ крестомъ11 для того, чтобы заставить снять маски, съ 
последующимъ обстреломъ удушающими снарядами „зеленаго 
креста

Во время наступлешя нЪмцевъ 27 мая 1918 г. на р. Энъ, 
по даннымъ руководителя германской артиллерш въ этомъ бою, 
полковника Брухмюллера*), процентное соотношеше химиче- 
скихъ снарядовъ разныхъ категорй было таково:

въ артиллерш дальняго боя — до 90% голубого и 10% зе
ленаго;

въ первомъ (ближнемъ) поясе „огневого вала11 — до 
85% голубого и 15% зеленаго креста.

во второмъ (дальнемъ) поясе „огневого вала11 — до 
75% голубого и 25% зеленаго креста

Общей же нормой при большихъ германскихъ прорывахъ 
въ первую половину 1918 г. было принято: 50% снарядовъ 
„голубого креста11, 10% „зеленаго креста11 и лишь 40% не 
химическихъ бризантныхъ снарядовъ. „Желтый кресть1- приме
нялся только въ перюды затишья, при обороне, а при наступ- 
леши для обрамлешя атаки на флангахъ и въ перюды предше- 
ствовавпле атаке на техъ участкахъ, где не предстояло после 
обстрела наступлешя своихъ войскъ.

Характернымъ для немцевъ было широкое примънеше 
бризантно-химическихъ снарядовъ**), Применение ихъ было пра- 
виломъ для „голубого креста11, ибо помимо усилешя общаго 
действ 1я этого снаряда оно способствовало тому максимальному 
распылешю частицъ химическаго состава, которое являлось 
сущностью его действ1я. Эти же бризантно-химичесюе снаряды 
применялись и для некогорыхъ образцовъ гранатъ „желтаго 
креста11 и, наконецъ, лишь какъ исключен1е для „зеленаго 
креста11.

Французское наставленье „для боевыхъ действШ артилле
рш11***) различаете:

а) нестойюе ядовитые снаряды;
б) стойюе, подразделяя последше на снаряды скораго 

воздействия (слезоточивые) и на снаряды, действ1е которыхъ

*} Прозваннаго немцами „Дурх^рухмюллеромъ", т. е прорываю- 
щимъ фронтъ Мюллеромъ.

'*) 3 дм. „голубая граната" содержала 0.6 кгр тротила и 0Д2 кгр. 
химическаго состава 4 дм гаубичная .голубая граната" — 1.3 кгр. тро
тила и 0.4 кгр. химическаго состава, 6 дм „нормальная голубая грана- 
та“—3 5 кгр. тротила и 1.35 кгр химическаго состава.

6 дм. граната „желтаго креста" (гаубичная) заключала 2 8 кгр. 
химическаго состава и 0 7  кгр. тротила. Для 3 дм. п шекъ и 4 дм гау
бицъ нормальная граната „желтаго креста" была чисто химическая съ 
0 6 -и 1.2 кгр. соотв-Ьтственнаго химическаго состава.

Для „зеленаго креста" химически бризантныя гранаты применя
лись въ виде исключешя лишь для 4 дм и 6 дм. гаубицъ.

Н 1‘Пвй‘исНоп ргоу!зо1ге зиг 1е зегу!се ёп сатрадпе бе 1’ЯгНИепё
1919 г. Последнее издаше 1923 г.

12
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начинается спустя некоторое время и выражается въ пораженёи 
слизистыхъ оболочекъ и кожныхъ покрововъ (разъЪдающаго 
д Вйствёя — „иперитъ").

Наиболее исчерпывающей и полной французской класси
фикацией химическихъ снарядовъ является схема генерала 
Херръ*). подраздЪляющаго ихъ на 4 категорёи:

1) Нестонкёе ядовитые (соответствуютъ „зеленому кресту"),
2) НестоОкёе чихательные, препятствующее надеванёю про- 

тивогазовъ или застявляющёе ихъ снимать, благодаря проника- 
нёю сквозь поры противогаза (соответствуетъ германскому „го
лубому кресту11).

Обе эти категорёи должны применяться совместно, при- 
чёмъ вторая категорёя, какъ бы „открываетъ дорогу первой",

3) Стойте ядовитые или слезоточивые, вынуждающёе про
тивника къ очень продолжительному пребыванёю въ маскахъ и 
темъ, истощающее способность противогазовъ къ нейтрализа- 
цёи, такъ и парализующее противника, благодаря необходимо
сти сохраненёя противогазовъ въ теченее долгихъ часовъ. Нем- 
цье этой категорш газовъ не применяли, но повидимому ей 
принадлежитъ большое будущее.

4) Очень стойте разъЪдающаго действёя (,,уё5ёсап15“), 
предназначенный при обороне для длительнаго пораженёя про
тивника и при наступленёи для обрамленёя фланговъ и противо- 
действёя контръ атакамъ противника съ неатакованныхъ учасг- 
кахъ (нЪмецкёй „желтый крестъ").

Какъ мы уже видели въ 1918 г. у немцевъ химическёе 
снаряды составляли до 60%. У французовъ въ сентябре 1918 г. 
Верховное Командованёе считало необходимымъ пропорцёю хи
мическихъ снарядовъ довести до_ 30% обеиаго числа снаря
довъ. Сопоставляя эти данныя съ вышеприведенными харак
теристиками немецкихъ химическихъ снарядовъ**), мы смогли бы 
принять какъ минимумъ для будущей Русской Армёи — 30% 
химическихъ снарядовъ преимущественно „наступательныхъ" 
т. е. типа „зеленаго" и „голубого" креста. Однако быстрые 
успехи техники особенно въ кагегорёяхъ стойкихъ газовъ (3 и 
4 категорёи по Херру) заставятъ вероятно быстро повысить 
%  химическихъ снарядовъ путемъ увеличенёя этихъ послЪд- 
нихъ категорий стойкихъ химическихъ снарядовъ (особенно 
3 ей категорёи).

Третьимъ типомъ снарядовъ являются с н а р я д ы  д ы м о 
вые.  Хотя они применялись на французскомъ фронте обеими 
сторонами, но задачи, преимущественно на нихъ возлагавшёяся, 
были различны. Французы и англичане, главнымъ образомъ, при
меняли ихъ для маскировки ввода въ бой своихъ танковъ,

*) Херръ стр. 217.
**) Изъ которыхъ главную массу составляли снаряды „голубого 

креста", не представляюице собой чисто химичесюе снаряды, т. к. одно
временно они являются и бризантными.
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немцы — для ослепленёя наблюдательныхъ пунктовъ против
ника. Характерно, что французы*), учитывая минусы действёя 
этихъ снарядовъ въ виде возможнаго при перемене ветра 
обратнаго ослепляющаго действёя на свои войска, не склонны 
придавать имъ большого значенёя; они ограничиваютъ ихъ 
примененёе лишь некоторыми спецёальными случаями. Немцы 
же приписываютъ имъ исключительную роль во вторую поло
вину кампавёи 1918 г. въ успехахъ союзниковъ (Людендорфъ).

Применявшёеся во время войны**) французами и действу
ющее сейчасъ дымовые снаряды были 2 -хъ типовъ:

1. Снаряженные фосфоромъ, дававшёе очень стойкое, ядо
витое и зажигательное действёе и

2 . Снаряженные хлорангидридомъ серной кислоты, давав
шёе менее стойкое и неядовитое облако, позволяющее следо- 
ванёе за ними своихъ войскъ.

Немцами применялись, главнымъ образомъ, снаряды съ 
ангидридомъ серной кислоты, дававшёе густ.ое белое облако, 
причемъ, кроме дымового состава, снаряды были снабжены 
и разрывнымъ зарядомъ.

Французы и англичане, главнымъ образомъ, применяли 
для дымовыхъ снарядовъ 4 дм. калибръ, немцы — 6  дм. что 
выгоднее, такъ какъ более крупные снаряды более незави
симы отъ погоды и благодаря меньшей пропорцёи „безвред- 
ныхъ“ въ смысле убойности снарядовъ въ дивизёонныхъ ар- 
тиллерёяхъ.

Намъ представляется, что дымовые снаряды въ будущемъ 
встретятъ широкое примененёе, особенно категорёя неядови- 
тыхъ и нестойкихъ (серныхъ) дымовыхъ снарядовъ, допускаю- 
щихъ непосредственное движете за ними своей пехоты. Каза
лось бы поэтому, что %  дымовыхъ снарядовъ, даже учиты
вая ихъ нолевое „убойное действёе“, не долженъ быть менее 
2 -3 % .
Вопросъ о 

своевремен- 
номъ и 

обильномъ 
пополнена 
снарядами 
получить 
особенно 

острое зна- 
чен!е.

смотренёе
тиллерёи.

Выше, при расчете числа батарей линейной 
артиллерёи, мы упомянули о томъ, что эти батареи 
должны иметь при себе, т. е. въ составе войско- 
выхъ колоннъ, количество снарядовъ, обезпечиваю- 
щее ихъ для веденёя перваго дня боя. Въ первую 
же ночь это количество снарядовъ должно быть 
пополнено. Такимъ образомъ, придерживаясь нашей 
старой номенклатуры, войсковой и парковый запасъ 
огнестрельныхъ припасовъ дивизёи долженъ дости
гать каждый однодневнаго размера.

Предметомъ настоящаго очерка является раз- 
вопроса о войсковыхъ огнестрельныхъ запасахъ ар- 
Вопросъ объ организацёи парковъ дивизёи, а также

*) Херръ стр 218.
**) йег СЬегтшсЬе Кпед стр. 173—181,

12*
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и болъе глубокихъ тыловыхъ учреждешй и обозовъ явится 
предметомъ изслъдовашя дальнъйшихъ очерковъ.

ОпредЪлеше однодневной огневой потребности или, какъ 
называетъ французсшй ариллерШскиЗ уставъ, „дня огня“ чрез
вычайно трудно. Подобная средняя величина является очень 
условной. Тъмъ не менЪе подойти къ выяснение ея, хотя бы 
очень приблизительно, необходимо.

Французский артиллерйсюй уставъ*) опредЪляетъ „день 
огня* слЪдующими цифрами:

3 Д М ............................. . 300 выстрЪловъ.
4 Д М ........................................................... . 150
6 дм. гаубичныя . . . 150 э»
6 дм. пушечныя . . . 1 2 0

9 дм, мортирныя . . . 1 0 0 и

Для того, чтобы оцЪнить эти средшя величины огневой 
потребности, интересно сравнить со слЪдующими данными 
опыта кампанш 1918 г.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВЪ СНАРЯДОВЪ У СОЮЗНИКОВЪ 
ВЪ КАМПАНШ 1918 года.

Среднее число снарядовъ въ одинъ день

н л о д н о О Р У Д I Е.

к га
у- и и Ж <Ц

Е з
«3. 1 1 1  Н 3 >1

« а  2
Д а  я

А) При атакЪ укрЪпленной 
позицш въ первый пер1одъ 
наступлешя:
а При многодневной ар-

СП с С юю с О и чз

тиллерШской подготовкЪ 
б) При однодневной артил

350 130 1 0 0 80

лерийской подготовкЪ .
Б) Въ послъднш перюдъ ,

500 250 190 1 2 0

н ас ту п л е ш я ...................... 1 2 0 60 60 Ничтож
ное.

И зъ сравнешя съ этой таблицей величины „дней огня“ 
французскаго артиллерийскаго устава мы видимъ, что для 3 дм. 
и 4 дм. пушки и 6 дм. гаубицъ „дни огня“ представляютъ 
собой данныя для иослЪдняго першда наступления, умножен
ный на 2*/2.

*) „ЛпзЪисИоп Ргоу!зо1ге знг 1е з е т з е  еп свтрадпе Ле 1’агШ1епе“ 
отъ 15 1юня 1919 г. и з д . 1923 тода. СЬаг!е Ьауо12е11е, Раг1з.



1 8 1

Если мы обратимся теперь къ размерамъ возимаго запаса 
снарядовъ во французскихъ дивизюнахъ конной тяги, то мы 
увидимъ цифры, значительно менышя „дней огня“.

Согласно того же французскаго устава*) фактически вози
мый войсковой запасъ**) снарядовъ измеряется:

Для 3 дм. пушки 
Для 4 дм. пушки 
Для 6  дм. гаубицы . 
Для 6  дм. пушки

216 выстреловъ. 
72 выстрела.
43
45

»
я

Германски! возимый запасъ тоже меньше французскихъ 
теоретическихъ цифръ „дней огня". Онъ равняется:

Для 3 дм. пушки . . 230 выстрЪловъ.
Для 4 дм. гаубицы . . 208 „

Мы считаемъ, что для определения нормъ русскаго вой
скового запаса снарядовъ правильно будетъ, если мы будемъ 
руководствоваться только что указанными практически осуще
ствленными нормами. Эго потребуетъ прибавлешя по одному 
зарядному ящику къ старой нашей норме***). Въ этомъ слу
чае войсковой запасъ снарядовъ будетъ достигать

Для 3 дм. пушки . . въ передке — 36 выстреловъ
„ „ „ . . въ 2%  заР- ягц. 220 выстреловъ

256 выстреловъ

Для 4 дм. гаубицы. . въ передке — 16 выстреловъ
„ „ „ . . въ 4 зар. ящ.— 192 выстрела

208 выстреловъ.
Оставивъ ту-же норму въ 21/2 ящика на оруд1е для 4 дм. 

дальнобойныхъ пушекъ, мы получили около 1 0 0  выстреловъ 
на оруд1е. Эта норма можетъ быть признана вполне достаточ
ной. Ее же можно принять и для 6  дм. гаубицъ. Въ этомъ 
случае потребуется налич1е 5 зарядныхъ ящиковъ на каждую 
6  дм. гаубицу.

Сделавъ неболышя округления, мы получимъ следующая 
величины:

Для 3 дм. пушки 
Для 4 дм. гаубицы . ,
Для 4 дм. пушки . .
Для 6  дм. гаубицы . .

250 выстреловъ
200
100
100

я
п
п

*) Таблицы приведенный на стр 79 — 83.
**) То есть запасъ при батареяхъ и дивизюнахъ.

***) На каждую 3 дюйм, пушку имелось полтора зарядныхъ 
ящика что давало 83 плюсъ 44 равно 132 выстрела. На каждую 4,8 дм„ 
гаубицу имелось 3 зарядныхъ ящика, что давало 48 плюсъ 48 плюсъ. 
48 равно 144 выстрела.
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Мы предлагаемъ принять эти цифры за основныя „едини
цы огня , назвавъ ихъ старымъ для насьименемъ ,,комплектъ“. 
Размеры этого „комплекта11 ближе подходятъ къ теоретиче
ской средней однодневной огневой потребности въ подвиж- 
г.омъ бою, нежели соответствующая величины французскаго 
войскового запаса.

Определение размЪровъ „комплекта1* для 6  дм. пушекъ 
и 8  дм. мортиръ должно производиться, учитывая съ одной 
стороны, что потребность въ этого рода оруд1яхъ встретится 
лишь при переходе къ позицюнной войне, а это потребуетъ 
большей нормы комплекта, съ другой — применения моторной 
тяги позволитъ иметь въ войсковыхъ запасахъ это большее 
количество. Оба эти услов!я позволяютъ намъ установить для 
6  дм. пушки и 8  дм. мортиры ту же норму, какъ и для 6  дм. 
гаубицъ, т. е. 100 в ы с т р Ъ л о в ъ .  Если мы обратимся къ 
вышеприведенной таблице расходовъ снарядовъ въ кампанш 
1918 г., мы увидимъ, что эта величина будетъ довольно близка 
къ цифрамъ, приведеннымъ въ этой таблице, и относящихся 
къ первому перюду этой кампанш.

Обратимся теперь къ разсмотренпо вопроса объ эшело
нировали зарядныхъ ящиковъ въ войсковыхъ колоннахъ. Одинъ 
зарядный ящикъ на каждое оруд1е долженъ составлять не
разрывное целое съ батареей.

Нашъ прежний уставъ ввелъ это правило для легкихъ 
батарей, назвавъ все общимъ именемъ „боевая часть" батареи. 
Это правило должно быть оставлено въ силе для 3  дм. пушеч- 
ныхъ, 4 дм. пушечныхъ и 4 дм. гаубичныхъ батарей. Такое 
однообразное решеше приводитъ къ одинаковой глубине поход- 
ныхъ колоннъ всехъ дивизюновъ, что представляетъ собой 
удобство для расчетовъ. Для 6  дм. гаубичныхъ батарей кор
пусной артиллерш, въ виду двухбатарейнаго состава дивизю
новъ, назначеше въ боевую часть по 2  зарядныхъ ящика на 
оруД'е сравняетъ колонну этого дивизюна съ колонной про- 
чихъ дивизюновъ линейной артиллерш.

Зарядные ящики каждаго дивизюна, которые не вошли 
въ составъ „боевой части", должны составить „снарядный ре- 
зервъ". Последшй въ свою очередь можетъ быть подразде- 
ленъ на 2  эшелона: первый 'эшелонъ следуетъ сейчасъ же за 
своимъ дивизюномъ, второй — въ хвосте всей войсковой ко
лонны. Въ зависимости отъ обстановки 2 ой эшелонъ можетъ 
быть притянуть къ 1 -му или, наоборотъ, 1 й осаженъ ко 2 -му. 
Но возможность расчленешя „снаряднаго резерва" весьма по
лезна для того, чтобы безъ нужды не загромождать самой 
колонны вопскъ, а также для того, чтобы подготовить эшело- 
нироваше огнестрельныхъ запасовъ на поле сражешя.

Въ виду того, что 1-й эшелонъ „снаряднаго резерва" пой- 
детъ нормально за своимъ дивизюномъ, то есть внутри колонны
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войскъ, м ы  дълаемъ его для всЪхъ д и в и з ю н о в ъ  одинаковаго 
размЪра, а именно въ 1 2  зарядныхъ ящиковъ.

Остается сказать нисколько словъ объ отдельной 3'' гор
ной батареЪ. Въ виду того, что приспособленность ея къ дви- 
жешю на вьюкахъ нужна только на коротк-ь*) для сопровож- 
дешя частей пЪхоты и конницы черезъ участки лЪса или для 
ближайшаго сопровожден!я на самомъ полъ битвы, мы счи- 
таемъ, что для вьючнаго движешя должна быть приспособлена 
только „боевая часть” батареи. „Снарядный резервъ“ этой ба
тареи долженъ быть въ зарядныхъ ящикахъ. Это позволитъ 
этой батарей им'Еть в ъ  своемъ войсковомъ запасъ полный 
„комплектъ“, не увеличивая безмЪрно число вьюковъ.

Исходя изъ всьхъ вышеизложенныхъ данныхъ, мы можемъ 
составить следующую таблицу.

ТАБЛИЦА
ЧИСЛА ОРУД1Й И ЗАРЯДЫХЪ ЯЩИКОВЪ ЛИНЕЙНОЙ

АРТИЛЛЕРШ.
БОЕВЯЯ ЧАСТЬ СНАР. РЕЗ.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ
ЕС
> Та
О

3(Я
агого

V
со

>.а
о
ои
Онз:

3
ск

а
со
з:

П е р в ы й  п о л к ъ .

1 -й дивизюнъ . . . 12 12 24 1 2 1 2 48
2 -й дивизюнъ . . . 12 12 24 1 2 1 2 48
3-й Дивизюнъ . . . 1 2 12 24 1 2 12 48
ОтдЪльн. горн. бат. . 60 вьюк. 60 4 4 8  и 60

вьюк.
Всего въ 1-мъ полку 72 и 60 40 40 152 и 60

вьюк. вьюк.
В т о р о й  полкъ ,

1-й дивизюнъ . . , 12 1 2 24 1 2 42
2 -й дивизюнъ . . . 1 2 1 2 24 1 2 6 42
Всего во 2-омъ полку 48 24 12 84
Итого во всей артил- 1 2 0  и 60 236 и 60

лерш дивиз1и . . вьюк. 64 52 вьюк.
6 " гаубичный дивиз.

корпусной артил. . 8 16 24 12 12 48

*) Эти разсужден1я не касаются „основных*.“ пяти дивизШ Кав
каза, Туркестана и Д. Востока.
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Для оцънки цифръ, приведенныхъ въ вышележащей таб- 
блицъ, напомнимъ, что мы вступили въ войну 1914 г., имЪя въ 
каждой ДИВИ31И шесть батарей 8 -ми орудшнаго состава, при 
этомъ только 3 дм. калибра. Число орудШ и зарядныхъ ящи- 
ковъ достигало 120. Эта цифра въ 2 раза менъе предлагаемой 
нами; но вмЪстЪ съ гВмъ нельзя не обратить внимашя, что при 
предлагаемой нами организации огневая сила дивизш возрастетъ- 
не менъе, чъмъ в ъ 3 раза.

Интересно сравнить также цифры нашего проекта съ соот- 
вЪтствующими данными Германской пЪхотной дивизш 1914 г. 
ИослЪдняя имЪла въ своемъ составЪ 216 орудий и зарядныхъ 
ящиковъ. Число немногимъ только отличающееся отъ нашихъ 
цифръ. НЪмецкая пЪхотная дивиз1Я 1914 года оказалась вполнъ 
маневренно-способной единицей. Кампаш'я 1914 г. блестяще это 
доказала. СмЪдовательно, мы имЪемъ полное право утверждать, 
что при предлагаемой нами организацш дивиз1я можетъ быть 
въ такой же мъръ способной къ подвижной войнЪ, какъ и Гер
манская дивиз1я 1914 года. Несмотря на почти одинаковое число 
оруд1йныхъ и ящичныхъ повозокъ съ прежней нЪмецкой диви- 
з1ей, при проектируемомъ выше устройствЪ огневая сила артил- 
лерш дивизш будетъ, по крайней мъръ, въ НД Раза выше, 
какъ по числу батарей и подбору типовъ и калибровъ орудШ, 
такъ и по количеству огнестрьльныхъ припасовъ.

_ Для осуществления возможности дъйствитель--С-оедства • • „ ^наго управленш и руководства артиллерии въ оою,
разе дни и не0бХ0д ИМ0 широкое снабжеше всЪхъ этихъ орга-

СВЯЗИ НЕИНновъ управлешя въ лицъ дивизюнныхъ, полковыхъ 
и бригадныхъ управлешй средствами развъдки и связи.

Современными средствами а р т и л л е р 1 й с к о й  раз -  
в Ъ д к и, помимо артиллерпгскихъ развъдчиковъ въ составЪ 
войсковыхъ соединешй, являются слЪдуюгще органы:

1. Самолеты для корректирования.
2. Змъйковые аэростаты.
3. Свътовые измЪрительныя и топографичесюя отдЪлешя.
4. Звуковыя измЪрительныя отдЪлен!я.
5. Метеорологичесюе посты.
Разсматривая эти органы развЪдки, мы вкратцЪ такъ смо- 

жемъ охарактеризовать ихъ главный свойства.
С а м о л е т ы  д л я  к о р р е к т и р о в а н 1 я  въ услов1яхъ 

современнаго боя являются органами, безъ которыхъ артиллер1Я 
обойтись не можетъ Для успЪшности ихъ работы необходимо: 
во первыхъ, снабжеше ихъ и батарей аппаратами безпроволоч- 
наго телеграфа и, во вторыхъ, прикръплеше этихъ самолетовъ 
къ частямъ артиллерш. Желательно, чтобы не только наблю
датели на нихъ были бы артиллерийскими офицерами обслужи- 
ваемаго ими соотвътствующаго артиллерШскаго соединешя, но 
чтобы и летчики этихъ аппаратовъ чувствовали себя связанными 
съ обслуживаемыми ими артиллер!йскими единицами. Добиться
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этого можно лишь при условш подчинешя самолетовъ, пред- 
назначенныхъ для артиллершской разведки въ тактическомъ 
(оперативномъ) отношены соответственнымъ артиллерШскимъ 
начальникамъ. Наконецъ, весьма существеннымъ преимуще- 
ствомъ ав1ащонной разведки является применеше самолетами 
воздушной фотографы. Эго будетъ иметь особое значеше для 
Русскаго театра, благодаря отсутствя подробныхъ и новыхъ 
картъ нынешней пограничной полосы. Состояше ав'1ацюнно-фо- 
тографической техники позволяетъ сейчасъ, при применены 
одновременно 2 -хъ самолетовъ со стереоскопическими аппара
тами, производить съемку местности, не уступающей по точ
ности мензульной съемке, въ промежутокъ времени въ 1 0  разъ 
менышй. Готовые же снимки местности могутъ быть получены 
черезъ 2 - 3  часа.

З м е й к о в ы е  а э р о с т а т ы  являются въ сущности наи
более возвышенными изъ земныхъ наблюдательныхъ артилле- 
р1йскихъ пунктовъ, и при многихъ своихъ минусахъ (уязвимость, 
невозможность вертикальнаго обзора и применешя на нихъ 
точныхъ измЪрительныхъ при'оровъ) обладаютъ громаднымъ 
по сравнешю съ самолетами преимухцествомъ въ виде способ
ности непрерывная иаблюдешя въ течете продолжительная 
времени.

И з м е р и т е л ь н о - т о п о г р а ф и ч е с к 1 Я от д ъ л  е н 1я 
имеютъ задачей, какъ точное определете местъ стояшя сво
ихъ батарей и наблюдательныхъ пунктовъ, такъ и главныхъ 
точекъ расположешя противника. Дальнейшей ихъ задачей яв
ляется засечка непр1ятельскихъ батарей по блескамъ выстре- 
ловъ (гл. обр. ночью) и по пыли и корректироваше собствен
ной пристрелки.

З в у к о в ыя и з м е р и т е л ь н ы я  о т д е л е н 1Я посред- 
ствомъ учета времени прохождешя звука отъ непр1ятельскихъ 
оруд!й (и своихъ разрывовъ также) до точно определенныхъ 
местъ стояшя измерительныхъ приборовъ, овределяютъ точки 
стояшя непр^ятельскихъ орудпЗ и расположеше своихъ разры
вовъ. Пользоваше ими возможно какъ днемъ, такъ и ночью, 
но лишь въ услов1яхъ не слишкомъ интенсивнаго обстрела. Въ 
подвижномъ бою они, главнымъ образомъ, найдутъ примене
ше на 2 -ой день боя, т. к. ихъ установка требуетъ до 1 0  ча- 
совъ времени.

М е т е о р о л о г и ч е с к 1 е п о с т ы  имеютъ задачей опре• 
делеше направлешя и силы ветра въ разныхъ слояхъ атмо
сферы (для учета ихъ вл1яшя на всемъ протяжены траекторы 
снаряда), плотности, влажности и температуры воздуха и т. п. 
Ценность этихъ измерен^ заключается въ томъ, что при учете 
особенностей парйй пороховъ и „индивидуальныхъ" свойствъ 
отдельныхъ оруд1й, благодаря этимъ измерешямъ сокращаете я 
до минимума, или же удается вовсе избежать необходимост и 
артиллершской пристрелки передъ стрельбой на поражен! (
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У французовъ эти органы артиллер1йской разведки частью 
п р и д а н ы  дивиз1ямъ, частью же сосредоточены въ корпусе и 
армш. Немцы въ схеме „дивизш современной армш", прило
женной ко 2-ой части „Наставлешя для Совместныхъ ДействШ 
Соединенныхъ Родовъ Войскъ" изд. 1923 г., все средства ар- 
ТИЛЛер1ЙСК0Й разведки СВОДЯТЪ ВЪ ДИВИ31ЯХЪ въ виде особыхъ 
артиллергёскихъ наблюдательныхъ дивизюновъ Мы считаемъ, 
что въ услов1яхъ будущей Русской Армш немецкая схема, съ 
некоторыми поправками, предпочтительнее и разведыватель
ный средства артиллерш должны быть распределены такъ:

Въ каждой дивизш, при управлеши артиллерийской бри
гады, наблюдательное артиллерШское отделеше въ составе: 
змейковаго аэростата, метеорологическаго поста измерительно- 
топографическаго отделешя и отделешя связи.

Въ каждомъ корпусе, при управлеши артиллерш корпуса, 
наблюдательное отделеше въ составе: 1 змейковаго аэростата, 
метеорологическаго поста, измерительно-топографическаго отде
лешя, звукового измерительная отделешя и отделешя связи.

Въ каждой армш, при управлеши соответственной отдель
ной артиллерийской бригады, наблюдательное отделеше въ со
ставе: разведывательная артиллерийская ав1ацюнная отряда,
4-хъ змейковыхъ аэростатовъ, метеорологическего поста, изме
рительно-топографическаго и звукового измерительная отде
лена и отделешя связи.

Въ дивизш и въ корпусе артиллерпйсше самолеты, хотя 
и не должны входить въ составь наблюдательныхъ артиллерпй- 
скихъ отделений, однако желательно, чтобы въ каждомъ ав1а- 
цюнномъ отряде артиллерийские самолеты составляли бы особое 
самолетное звено, въ тактическомъ (оперативномъ) отношенш тес
но связанное съ соответственнымъ артиллерШскимъ начальникомъ.

Главными с р е д с т в а м и  с в я з и  въ артиллерш будутъ 
телефонъ и безпроволочный телеграфъ (связь съ ашащей) 

Количество придаваемыхъ средствъ связи дивизюну, полку 
и бригаде, кроме обслуживашя всехъ потребностей данной 
единицы въ нормальномъ ея составе, должно давать возмож
ность установлешя связи и при усилении дивизюновъ до 4хъ ба
тарей, артиллершскихъ полковъ — до 5-ти дивизюновъ и ар- 
тиллерШскихъ бригадъ — до 5-ти полковъ. Поэтому въ соот- 
ветствующихъ управлешяхъ, помимо необходимаго для обслу
живашя органически включенныхъ въ ихъ составъ единице, 
нужно иметь еще и соответственные запасы средствъ связи 
(см. приложеше № 3). Придача этого дополнительная обору
довали средствами связи темъ органамъ, въ который вольются 
соответственный усилешя, позволить, во первыхъ не загромо
ждать обозовъ низшихъ артиллерШскихт соединена! перевозкой 
средствъ связи для связи съ высшими инставщями и во вто- 
рыхъ, своевременно раскинуть нужную, въ расчете на прибы 
вающдя усилешя, сеть связи.

Н. ГОЛОВИНЪ.
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Приложеше № 1.

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВЪ АРТИЛЛЕРШСКИХЪ ПОЛКОВЪ.

л В Обозн. повозокъ
НАИМЕНОВАН Е 

ЧАСТЕЙ

Оаа;Дх 5 8 $ 1

ЭЕ
'5

ск
XЕСКа.

XоXоX
X
2Xа

аа)сон

ЗХ1)ЕСГО
а

о X у О СО о с т с;

ДиВИЗЮ Н Ъ  . . 2 0 650 12 42 8 34 3 450
Отд,.горная бат. 5 2 0 0 4 8 2 и 70 8 — 160

вьюк.
Противо - танко

вая батарея . 
Противо аэро-

7 2 0 0 6 15 3 11 1 2 0 0

250планная батар. 7 250 6 *) 15 3 12 1

Штабъ полка . 8 50 — — 2 9 50

Всего въ 1-омъ
легко - артилл, 
полку . . . 80 2450 46 149 31 130 1 0 1760

Всего во 2-омъ
легко - артилл, 
полку , . . 55 1600 30 99 21 89 7 1 2 0 0

*) На двухъ или трехъ боевыхъ повозкахъ.
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РАСЧЕТЪ В00РУЖЕН1Я И ОГНЕСТР'ВЛЬНЫХЪ ПРИ

Г
1

н н и м е н о в я н :е

чисти

3 ДЮЙМ пушки 4 дюйм, гаубицы
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1
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эш
ел
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ъ

Артиллер1я дивизш .

Дивизюнъ 1-го ар-
тиллер. полка . 4 4 4 2 1 0 0 0 8 8 8 16 1600

Отдельная горная
батарея . . . 4 4 4 1 0 0 0

60
вьюк.

Противотанковая
батарея . . .

Всего въ 1-мъ п-ку:
3 см-Ьш. дивиз.,
1 отд, горн, бат.,
1 прот.-танк. бат. 16 12 16 10 4000 24 24 24 48 4800

1 -й дивизюнъ 2 -го
артилл. полка . 12 1 2 12 6 3000

2 -й дивизюнъ 2 -го 1
артилл. полка .

Противосамол. бат.
Всего во 2-мъ п-ку 12 12 12 6 3000

Итого въ арт. бриг. 28 24 28 16, 7000 24 24 24, 40, 4800
и 60 вьюковъ

1 1

П р и м ^ ч а н ] ' е :  1) при I омъ эшелон^ снаряднанаго резерва по од 
тивосамолетная—предположена конной тяги, каждое
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П р и л о ж е н и е  № 2 .
ПАСОВЪ АРТИЛЛЕРТЙСКИХЪ ПОЛКОВЪ ДИВИ31И.

4 ДЮЙМ. пушки Противотанков. оруд1я Противосамолетн ор
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I 
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он

ъ

Н 
эш
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он

ъ

1 
эш
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II 
эш
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ъ

6 6 6 3 1500

6 6 6 3 1500

12 12 12 6 1300
6 6 6 3 1500

12 12 12 6 1300 6 6 6 3 1500

12 12 12 6 1300 6 6 6 3 1500 6 6 6 3 1500

ному запасному лафету на дивиз!онъ (по два для смЪш. дивиз!оновъ; 2) про- 
оруд1е на трехъ повозкахъ.
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П р и л о ж ен 1 е № 3.

РАСЧЕТЪ СРЕДСТВЪ СВЯЗИ ВЪ АРТИЛЛЕР1ЙСКИХЪ 

ПОЛКАХЪ ДИВИ31И,

НЯИМЕНОВЯШЕ ЧЯСТЕЙ

ТЕЛЕФОНОВЪ
 ̂ Н я н 

« а  &2 я г О т , 32 о а-

Линейная батарея .........................

О °а-яС ш

2 0

2 °
!§ -  X Е-

2

С
Сп:

6

«* Я 2а. 5

Дивизюнъ (не считая средствъ бат.) 30 3 9 1

Всего въ дивизюнъ......................... 90 9 27 1

Прот.-аэроплан. и прот.-танк. бат.. 40 4 1.2 1

Полкъ (не считая средствъ диви- 
зюновъ и батарей , . . . 40 4 1 2 1

Всего въ 1-омъ артиллер. полку . 370 37 1 1 1 5
Всего во 2-омъ артиллер. полку . 260 26 78 4

М
от

оц
ик

ле
т.
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П р и л о ж е н и е  № 4.

Обозъ артиллержскихъ пслковъ дивизж (обозныя повозки)

а) ОБОЗЪ ПЕРВАГО АРТИЛЛЕР1ЙСКАГО ПОЛКА.

НАИМЕНОВАН1Е 

ЧАСТЕЙ

повозокъ
одноконныхъ

ПОВОЗОКЪ

ДВУКОННЫХЪ

по
во

з.

3 пушечныхъ и Управлеше, Управлеше, наблюде-
6  гаубичныхъ наблюдеше, ше, связь . . 9
батарей. связь . . 18 Походныхъ кух,. 9 

Батарейныхъ хозяй- 
ствен.-вещев. . 18

Три давизюна Управлеше, Управлеше, наблюде-
(штабы, снаря- наблюдеше, ше, связь . . 1 2
дные эшело
ны, общеди- 
визюн. обозъ).

связь . . 6 Походныхъ кух. 3 
Хозяйств - вещев. 9 
Санитарныхъ . . 3 
Лазаретныхъ , . 3 
Ветеринарныхъ . 3 
Особаго назначешя 

(инструмент., артил- 
лер1йская, кузница 
и пр. мастерск., про
тивогаз. и пр. 33 9

Отдельная гор- Управлеше, наб- Походная кухня . 1
ная батарея. люден., связь Хозяйст.-вещ. . 2

1 0  вьюковъ и 
2 двуколки.

Санитарныхъ . . 1 
Особаго назнач. . 4

Противотанк. ба- Управлеше, Управлеше, наблюде-
тарея. наблюдеше, 

связь . . 3
ше, связь . . 3 

Санитарныхъ . . 1 
Хозяйст.-вещев. . 3 
Особаго назн. . 4 1

Штабъ полка. Управлеше, 
наблюдеше, 
связь . . 2

Управлеше, наблюде
ше, связь . . 6 

Хозяйст. вещев. 3

31 и 10 вьюковъ 130 1 0

ЧЕ
ТВ

ЕР
О

Ч.
1
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б) ОБОЗЪ ВТОРОГО АРТИЛЛЕР1ЙСКАГО ПОЛКА,

НЯИМЕНОВЛН1Е

ЧЛСТЕЙ

п о в о з о к ъ

о д н о к о н н ы х ъ

ПОВОЗОКЪ

ДВУКОННЫХЪ

Управлеше, Управлеше,
наблюдение, наблюдете,
связь . . 12 связь . . . 6

Походи, кухонь. 6
Батар, хозяйств.-

вещевыхъ . . 12

Управлеше, Управлеше,
наблюдеше, наблюдеше,
связь . . 4 связь . . . . 8

Поход, кухонь . 2
Хозяйств.-вещев, е
Санитарныхъ . . 2
Лазарет, линеекъ 2
Ветеринарныхъ . 2
Особаго назнач. . 22

Управлеше, Управлеше,
наблюдеше, наблюдеше,
связь . . 3 связь . . . . 3

Санитарныхъ. , . 1
Хозяйств.-вещев. 3
Особаго назнач. . 5

Управлеше, Управлеше,
наблюдеше, наблюдете,
связь . . 2 связь . . . . 6

1 Хозяйств.■ вещев. 3

со
Ош
ОС

6  батарей

Два дивизюна 
(штабы, снар. 
эшел,, обще- 
дивиз. обозъ)

Противоаэро 
планная батар.

Штабъ полка

21 89
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О Ч Е Р К Ъ  9-й.

У С Т Р О Й С Т В О  к о н н и ц ы .
СомнЪшя, порожденный только-что минувшей большой войной. Въ. 

гражданской и въ польской войнахъ 1920 г. кавалер1я сыграла болЪе реши
тельную роль, нежели въ лпровой войне. Конница перестала быть оруж^емъ 
массоваго шока, а стала оруж1емъ маневра. Темъ не менее, она должна 
обладать н „пробивной" силой. „Пробивная" сила современной конницы. Ка- 
валер1я не можетъ быть заменена ездящей пехотой. Указашя о конной 
атаке въ современныхъ кавалерМскихъ уставахъ: французскомъ и герман*- 
скомъ. Количество конницы. Организащя и численность эскадрона (и взвода). 
Организащя и численность полка. Распределение кавалерш на дивизюнную и 
армейскую. Организащя бригады. Организащя дивизш. Связь. Конно-саперы. 
Вьюкъ и обозы.

П р и л о ж е н !  я: № 1 — численный составь кавалерШскаго полка; 
№ 2 — Боевая сила кавалерШскаго полка; № 3 — Расчетъ чиновъ и средствъ 
техническаго эскадрона; № 4 — Обозъ кавалерШскаго полка.

Минувшая война возбудила большое разно
гласие въ суждешяхъ о кавалерш. Во французской 
военной литературъ возникли даже ташя крайно
сти, какъ полное отрицаше конницы, съ расчетомъ 
заменить ее ’Ъздящей пъхотой.

Подобная точка зръшя является сл-Ъдегаемъ 
долгаго кризиса, который переживала кавалер1я въ 

течете послъднихъ ста лътъ; кризиса, особенно рЪзко выявив- 
шагося въ послЪдшя кампанш м1ровой войны на французскомъ 
фронтъ.

Первой причиной этого долгаго кризиса, переживаемаго 
конницей, являлось все усиливавшееся значеше огня. Конница 
середины XIX вЪка продолжала существоваше, какъ предста
вительница холоднаго оружия. Огню дълались уступки въ вид ь 
перехода къ типу драгунской кавалерш, но все это были только 
уступки, который можно резюмировать въ словахъ: кавалери
сты смотрЪли на огонь какъ на препятств1е, а не какъ на со
юзника.

Къ началу текущаго столЪНя въ верхахъ конницы уже 
сознавалось, что массовый конный шокъ отошелъ въ область

СомнЪшя, по- 
рожденныя 
только-что 
минувшей 

большой вой
ной.
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предашй. Но все-таки пишущему эти строки пришлось видеть 
на французскихъ кавалер!йскихъ маневрахъ 1909 года кирасир
ская бригады съ всадниками въ кирасахъ; эти бригады пред
назначались для нанесешя решительнаго удара въ ожидаемыхъ 
массовыхъ кавалершскихъ столкновешяхъ. Въ рядовомъ началь
ства продолжала жить вера въ массовый конный шокъ. Вотъ 
почему минувшая война, не оправдавшая этихъ ожиданий, вы
звала разочароваше въ широкихъ кругахъ армш, Скептицизмъ 
смънилъ прежшя преувеличенный надежды, Эготъ скептицизмъ 
и помЪшалъ видеть ту реальную и высокополезную работу, 
которую выполнила кавалер1я на всехъ театрахъ военныхъ 
действШ, въ особенности же на Русскомъ. Но все это было 
не то, что ожидали. Результаты были каюе-то серые. Да и 
конница, слишкомъ слабо оборудованная огневыми средствами, 
часто вынуждена была останавливаться и звать на помощь 
пехоту. Когда же въ Россш вспыхнула зажженная большеви
ками гражданская война, вдругъ опять какъ будто бы возро
дились массовые кавалершсюе шоки. Это заставило многихъ 
русскихъ писателей, въ особенности оказавшихся на стороне 
большевиковъ, изобразить собой хвалебный хоръ, воспеваю
щей новыхъ кавалершскихъ вождей. Разрешеше кризиса кон
ницы было найдено. Въ большую войну не было истинныхъ 
кавалерШскихъ начальниковъ, которые смели бы „дерзать*, а 
вотъ, когда они появились,— возродилась и конница. Таюя мне- 
Н1я появились и на белой стороне. Въ № 2 „Военнаго Сбор
ника”, въ статье „Односторонне опытъи, таюя мысли выска
зывались генераломъ Кельчевскимъ.

Писатели, видЪвнпе такое простое разрешеше кризиса 
конницы, не знали, что они повторяютъ очень старый припЪвъ. 
Еще въ 1867 году французский маюръ Арданъ дю Пикъ пи- 
шетъ свою замечательную въ военно-психологическомъ отно
шении книгу— „Изследоваше боя” *). Въ этой вечно-юной книгЬ 
мы можемъ прочесть следую пия слова: „Еще во времена Им- 
перш (Наполеона I) въ европейскихъ арм1яхъ укоренилось мне- 
нхе, что кавалерия не достигала техъ результатовъ, которыхъ 
отъ нея ожидали, результатовъ действительно большихъ, по
тому что у насъ и у другихъ нащй не доставало настоящего 
кавалерШскаго генерала”.

Вдумчивый анализъ заставляетъ очень и очень усумниться 
въ такомъ примитивному объясненш. Въ самомъ деле, какой 
странный капризъ судьбы. Въ течеше 4-хъ летъ м1ровой войны 
на всехъ театрахъ действовало около 60 кавалерШскихъ диви- 
31Й и столько же по количеству конницы было на роляхъ ди- 
визюнной и корпусной кавалерш... и въ рядахъ этой небывало 
многочисленной конницы не оказалось ни одного „настоящаго”

*) Эта книга въ свое время вышла въ русскомъ перевод^ ген. Пузы_ 
ревскаго. НынЪ она вышла въ 7-мъ французскомъ издании съ предисловеем  ̂

маршала Фоша.
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«авадергёскаго начальника. Стоило же только большевикамъ 
зажечь пожаръ гражданской войны, какъ эти начальники вы
росли какъ грибы. Военная истор1я докажете всю ложность 
подобной точки зр'Ьшя. Выдающееся кавалергёсюе начальники 
были, стоить только вспомнить таюя имена, какъ Калединъ, 
гр. Келлеръ, Новиковъ, Гурко, А. Драгомировъ, Савельевъ... 
Эго были кавалер1Йск!е начальники, которые с м е л и  и у м Ъ л и  
„дерзать'. А гЬхъ, кто только „смели дерзать '— техъ было 
очень много. О последнемъ свидетельствуютъ наши бывппе 
враги. Германсюй кавалер1йск1й генералъ фонъ-Позекъ, писа
тель очень неблагожелательный къ намъ, русскимъ, въ своей 
книге — „01е ЭеиЬсЬе Кауа1епе 1915 т  ЕЕаиеп ип<3 Киг1апс1“, 
пишетъ следующая строки: „часто пользуясь хорошимъ состо
я т  емъ конскихъ телъ, руссюе атаковали подъ огнемъ герман
ской артиллерш и пулеметовъ, что не могло не вести къ вер
ной неудаче'. Налич1е порыва къ конной атаке русской кава
леры было присуще въ большей мере, чемъ въ другихъ кон- 
ницахъ и конечно это объясняется не „хорошими телами ло
шадей', а кавалершскимъ духомъ начальниковъ.

И все-таки нельзя не признать, что въ конце 
гражданской войны и въ польскую войну 1920 г. 
конница сыграла более р е ш и т е л ь н у ю  р о л ь ,  
нежели въ м1ровую войну.

Объяснешемъ этого можете служить инте
ресный документъ, напечатанный въ американскомъ 
кавалершскомъ журнале вскоре после польской 
войны („ТЫ Сауа1егу 0оигпа1“ 1юль 1921 г.). Эго 
отчетъ американскаго военнаго агента въ Польше, 
маюра Эльбертъ Е. Фарманъ. Въ составлены имъ 

очерка принимали учаспе и друпе очевидцы собьтй: началь
нике кавалерШскаго отдела французской инструкторской мис- 
хы въ Польше полковнике Луаре и его помощнике.

Начнемъ съ выяснешя того сопротивлен'ш, которое встре
чала кавалер1я со стороны атакуемаго ею непр1ятеля. Мы зна- 
емъ, что пехота, при недостаточной устойчивости („разстроен- 
ная“), всегда считалась благодарнымъ объектомъ для атаки 
конницы. Эго правило остается въ силе и на будущая времена, 
такъ какъ никакое оруж1е не принесете человеку пользы, если 
онъ самъ не желаете бороться.. Весь вопросе состоите только 
въ томе, чтобы правильно оценить степень „разстроенности" 
войскъ противника.

„Къ началу военныхъ действШ, въ апреле 1920 года,— 
пишетъ маюръ Е. Фарманъ,—лишя, разделяющая Полякове и 
большевиковъ къ югу отъ Полесья, проходила отъ р. При
пяти вдоль р. Славечна, затЪмъ на Олевскъ (въ 30 верстахъ *) 
.къ западу отъ железнодорожнаго узла Коростень), около

Въ граждан
скую и поль
скую войну 
1920 г. кава- 
лер1я сыграла 
бодЬе реши
тельную роль, 
нежели въ оп
робую войну.

*) См. схему № 1.
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м. Любаръ фронтъ пересЪкалъ р Случъ; послЪ этого лишя по
ворачивала на югъ, проходя въ 10-ти верстахъ отъ г. Бара0

Идея задуманной польскимъ командовашемъ операцш за
ключалась въ слЪдующемъ: перейдя 25 апръля въ общее на- 
ступлеше на фронтъ Баръ — Новоградъ-Волынсюй, произвести 
одновременно съ сЪвера конный набъгъ на глубоки! тылъ боль- 
шивиковъ, преграждавшихъ пути къ г. Юеву. Для этого оно 
направляетъ: кавалерийскую дивизно, собранную у Новоградъ- 
Волынска, на важн-Мгшй желъзнодорожный узелъ Казатинъ; 
съвернъе этой дивизш, одна кавалер1йская бригада, собранная 
тоже недалеко отъ Новоградъ-Волынскаго, должна была идти 
по направлешю главныхъ путей на Юевъ и отръзать отъ Юева 
г. Житом1ръ; наконецъ, еще одна кавалер!йская бригада, со
бранная на р. Славечна къ сЪверу отъ Овруча, должна была 
захватить мостъ черезъ р. Тетеревъ на желъзной дорогъ отъ 
Коростеня къ К1еву“.

„Кавалерийская дивиз1Я была только что сформирована; 
она состояла изъ 3 000 шашекъ при 50 пулеметахъ и 16 лег- 
кихъ полевыхъ пушкахъ. Начальникомъ дивизш былъ назначенъ 
генералъ Ромеръ, командовавший передъ этимъ пъхотной ди- 
виз1ей. Впервые дивиз1я была собрана вечеромъ 24 апръля въ 
раюнЪ къ югу отъ Новоградъ Волынска. Въ 3 ч. утра, 25 ап
ръля, ДИВИ31Я двинулась въ походъ, переправилась черезъ 
р. Случъ и направилась къ Троянову. Ей сопутствовали только 
обозы I разряда. Дивиз1я шла проселочными дорогами, черезъ 
лЪса и болота; путь ея пересЪкался многими ръчками. Прихо
дилось идти колонной рядами, что растянуло дивизно на 
15 верстъ. Впереди колонны, въ одной верстъ, шелъ неболь
шой авангардъ; съ фланговъ, на 5 верстъ, дивиз1я прикрыва
лась разъЪздами. Начальникъ дивизш и его штабъ шли въ 
головъ колонны главныхъ силъ. Каждый часъ дЪлался 10-ми
нутный привалъ".

„Первая встрЪча съ непр1ятелемъ произошла къ востоку 
отъ с. Прутовка, гдъ два конныхъ полка большевиковъ пыта
лись удержать въ своихъ рукахъ селеше. Поляки сразу же 
выслали полъ полка для охвата съ съвера, и полъ полка для 
охвата съ юга. Этотъ маневръ былъ быстро исполненъ въ кон- 
номъ строю. Большевистская кавалер1я, повидимому, испугав
шись окружешя, отступила на востокъ къ Житомиру. Въ 2 часа 
30 мин. дня польская кавалерШская дивиз!я достигла с. Рудня, 
пройдя 52 версты. Здъсь была сдЪлана первая большая оста
новка и лошадямъ былъ данъ кормъ. Въ 4 часа 30 мин. дня 
ДИВИ31Я двинулась дальше и достигла раюна къ югу отъ Троя- 
нова, пройдя еще 24 версты. ЗдЪсь былъ встръченъ одинъ 
большевистский кавалернйсюй полкъ, который отошелъ къ КоднЪ. 
Послъ перехода въ 76 верстъ, въ 11 час. вечера, дивиз1я стала 
на ночлегь".
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„26 апреля дивизия выступила въ 4 часа утра. Въ 1 часъ 
дня, пройдя 6 6  верстъ, дивиз1я остановилась; Въ то время, 
когда обозы и аррьергардъ пересекали железную дорогу, 
появился большевистскш броневой поездъ, который открылъ 
пулеметный и пушечный огонь. Польская артиллер1я открыла 
въ свою очередь огонь по поезду и последшй отошелъ. У поля- 
ковъ было 2 убитыхъ и 7 раненыхъ; кроме этого были пере
ранены лошади. Въ двухъ местахъ поляки взорвали железно
дорожный путь. Въ 3 часа дня дивиз1я продолжала движеше; 
шла она очень плохими проселочными дорогами и къ 7 часамъ 
вечера достигла раюна къ югу отъ Казатина. Была произведена 
разведка узла и въ то же время прерваны все железнодорож
ные пути, идущее къ нему. Такъ какъ Казатинъ былъ занять 
большевиками, дивиз1я приготовилась къ атаке. Для выполнешя 
последней было назначено четыре полка при двухъ батареяхъ; 
друпе два полка съ одной батареей были оставлены въ ре
зерве”.

„Силы большевиковъ состояли изъ гарнизона и пяти вой- 
сковыхъ эшелоновъ, следовавшихъ въ Бердичевъ, — всего 
несколько тысячъ. На станцш стояло два бронепоезда, а на 
товарной станцш находилась артиллер1я. Многочисленные пути 
станщи были заставлены подвижными составами. Поляки вошли 
въ городъ въ конномъ строю двумя колоннами. Большевики, 
не ожидавпле нападешя, оказывали ничтожное сопротивление и 
поляки быстро подошли къ станцш. Здесь начался, въ 8  час. 
вечера, бой, который продолжался до 6  час. утра 27-го апреля. 
Большевики хорошо дрались (?аидЫ: вдеН), располагая пулеметы 
на крышахъ вагоновъ и въ окнахъ здашй. Многочисленные 
поезда, стоявопе на станщи и окружавппе ее здашя и дома 
затрудняли борьбу. Большевики потеряли 300 человекъ уби
тыми и ранеными. Было взято много пленныхъ и материальной 
части. Поездъ съ комиссарами, удиравшими въ Юевъ, потер- 
пелъ крушеше тамъ, где путь былъ прерванъ польскими разъ
ездами".

Пока происходили вышеописанный действ!я польской кава- 
лершской дивизш въ тылу большевиковъ, последше были сбиты 
на всемъ фронте перешедшей въ наступлеше 25 апреля поль
ской арм1ей. Присутсте польской конницы въ тылу больше- 
вистскихъ армш очень скоро превратило отступлеше въ ката
строфу. 27-го и 28-го апреля польской кавалерШской дивизш, 
находившейся у Казатина, пришлось иметь дело съ отступав
шей съ фронта 44-ой дивиз1ей большевиковъ. Въ бою съ ней 
было взято около 3.000 пленныхъ при 27 пушкахъ и 80 пуле- 
метахъ. Кроме того, одинъ изъ полковъ польской кавалерШ- 
ской дивизш, посланный 27 го утромъ къ Бълополю для пере
хвата большевистскаго отряда, отступавшаго отъ Бердичева, 
захватилъ 2.000 пленныхъ. Всего же польская кавалерШская 
дивиз1Я силой въ 3.000 шашекъ, захватила 3.500 пленныхъ и
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много пушекъ и пулеметовъ. Эти цифры сами собой уже пока- 
зываютъ, что у с т о й ч и в о с т ь  армш большевиковъ, по срав
нена со старой русской арм1ей и вообще со всякой другой 
регулярной западно-европейской армией, п р е д с т а в л я л а  со
б о й  б е з к о н е ч н о  м а л у ю  в е л и ч и н у .  Наше заключеше 
вполне подтверждается теми дословными выдержками, которыя 
мы привели изъ описашя маюра Фармана. Въ самомъ деле, 
можетъ ли кто-либо изъ участниковъ минувшей войны пред
ставить себе гуляше въ тылу у немцевъ и австрйцевъ или у 
насъ непр1ятельской конной колонны въ 3.000 всадниковъ,. 
растянувшихся на 15 верстъ? Ведь она была бы разогнана пер- 
вымъ же встречнымъ полкомъ. Но нашъ выводъ станетъ еще 
более яркимъ, если мы справимся, каюя усил1я потребовались 
отъ поляковъ для того, чтобы захватить въ пленъ 8.500 чело
веке и несколько десятковъ пушекъ. Ответь можетъ быть 
данъ совершенно точный. За  всю  о п е р а ц и ю  п о л ь с к а я  
к а в а л е р 1й с к а я  д и в и з ё я п о т е р я л а :  у б и т ы м и  —
3 о ф и ц е р а  и 15 н и ж н и х ъ  ч и н о в  ъ, р а н е н ы м и  — 
70 ч е л о в е к е .  Вспомнимъ здесь, что въ минувшую большую 
войну операщя считалась блестяще выполненной, если число 
понесенныхъ потерь людьми не превышало числа захваченныхъ 
плЪнныхъ.

Изучая по упомянутому выше документу действёя осталь- 
ныхъ польскихъ кавалерёйскихъ бригадъ, мы увидимъ совер
шенно тожественную картину гуляшя по пустому пространству 
и ничтожности сопротивляемости противника.

, Третья кавалерёйская бригада, безъ одного полка, кото
рый былъ приданъ соседней пехотной дивизии, сосредоточи
лась 24 апреля къ югу отъ Новоградъ-Волынска.'Въ этотъ 
день бригада прошла 40 верстъ въ сЬверо-восточномъ направ- 
ленёи до с. Федоровка. Следуюгцёй день, въ 5 час. утра, она 
продолжала маршъ и сдЪлала еще 90 верстъ. Первая встреча 
съ большевиками произошла къ зап. отъ Пулина, после чего 
мелкёя стычки продолжались постоянно. Въ одномъ месте 
большевики пытались задержать поляковъ, но сопротивленёе 
было сломлено конной атакой нЪсколькихъ эскадроновъ, не
смотря на ружейный^и пулеметный огонь. Потери поляковъ 
людьми были ничтожны, более тяжелыя потери были въ ло- 
шадяхъ. Поляки продолжали движение на Коростичевъ. Тамъ 
находились большевики силой въ 400 человеке пехоты, 50 — 
кавалерёи при 4 пушкахъ. Поляки имели 6  эскадроновъ—всего 
360 бойцовъ, остальныя части бригады были разосланы для 
разведки и преследовала мелкихъ группъ противника. После 
короткаго боя, большевики были прогнаны. 29-го апреля, бри
гада достигла Лещина, пройдя 60 верстъ. Неприятеля встре
чено не было. 1 -го мая бригада совместно съ пехотой захва
тила Фастовъ. Здесь къ ней присоединился ея третей полкъ;
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8 -го мая бригада подошла на разстояше 15-ти верстъ отъ 
Шева".

„Северная бригада двинулась 25 апреля изъ раюна се
вернее Овруча. Въ два дня, после перехода по очень трудной 
местности, она достигла железнодорожнаго моста черезъ 
р. Тетереве, пройдя въ итоге около 130 верстъ. Задачей, по
ставленной этой бригаде,— являлось: отрезать 6 ольшевистск1я 
силы у Коростеня и предупредить порчу железной дороги, въ 
особенности жолезнодорожнаго моста черезъ р. Тетереве. 
Две большевистская дивизш и пять броневыхъ поездовъ, шед- 
шихъ отъ Коростеня, произвели ряде атаке. Первыя атаки 
были отбиты, но въ конце концовъ оне увенчались успехомъ, 
благодаря охвату съ юга; поляки были оттеснены къ северу 
отъ жел. дороги. Такъ какъ поляки, согласно съ полученными 
указан'шми, не произвели серьезной порчи жел. дороги, то бро- 
непоездамъ удалось вместе съ остатками большевистскихъ 
войске отойти къ Юеву".

Въ результате разсматриваемон нами операщи, поляки съ 
ничтожными потерями (адКЬ шз'^пШсагИ: 1оззез) прогнали боль- 
шевиковъ до Днепра.

Къ концу мая образовался новый фронте, который про
тягивался по Днепру, обходя въ 30 верстахъ съ востока 
Шевъ. Затемъ онъ шелъ на юго-западе, проходя къ югу отъ 
Сквиры, черезъ Липовецъ и далее до Могилева на Днестре*). 
На этомъ фронте, общимъ протяжешемъ около 600 верстъ, 
отъ Припяти до Днестра растянулись две польсюя армш: 3-я 
и 6 -я со штабомъ фронта (группы армш) въ Житом1ре. Третья 
армш, занимавшая фронте, отъ Припяти до Сквиры (около 
300 верстъ), состояла изъ 4-хъ польскихъ и 1-й украинской 
дивизЮ; последняя сформирована была только отчасти. Кроме 
того, въ составе 3-й армш входили две кавалерШскш бригады. 
Шестая польская арм1я, развернувшаяся на юго-востоке отъ 
Сквиры до Днестра (протяжеше фронта тоже около 300 вер.), 
состояла всего изъ двухъ польскихъ дивиз1й и несколькихъ 
наскоро сформированныхъ украинскихъ отрядовъ. Въ резерве 
всего фронта находились три слабый кавалергёсюя бригады**) 
и одинъ пехотный полке.

Если мы сравнимъ „плотность" польскаго фронта съ 
„плотностью" фронтьвъ въ большую войну, то ее можно упо
добить только той завесе, коей затянули свои восточный гра
ницы Гермашя и Австро-Венгр1я въ начале кампашы 1914 года. 
Но и последняя была значительно более прочной, такъ какъ 
германсюй и австро-венгерсюй ландштурме, поддержанный

*) См. схему № 2.
**) Польская кавалер!я понесла въ течете мая больная потери въ 

конскомъ состава отъ утомлешя; кавалерШсюя бригады им4ли въ своемъ 
соетав’Ь къ концу мая всего по 600 всадниковъ.
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конницей, былъ гораздо более устойчивъ, нежели только что 
сформированный части польской армж.

При такихъ услов1яхъ къ стыку между обеими польскими 
арм1ями подошла съ Кавказа конница Буденнаго. Конная арм^я 
Буденнаго состояла изъ четырехъ дивизШ: 4, 6 , 11 и 14; та- 
кимъ образомъ, конница Буденнаго представляла собою то, что 
принято называть кавалернЗскимъ корпусомъ. Составь дивизш 
былъ нисколько слабее прежнихъ русскихъ кавалерШскихъ 
дивиз1й и вся „конная арм1я“ Буденнаго насчитывала всего 
12.000 всадниковъ. Появлеше этихъ силъ противъ неустойчивой 
польской завесы, лишенной поддержки изъ глубины, предре
шало легюй ея прорывъ. Ненавидевшее поляковъ крестьянство 
сообщало штабу Буденнаго все подробности расположешя 
польскихъ войскъ. Къ этому нужно добавить, что само поль
ское командоваше стояло на очень низкомъ уровне. Для харак
теристики малой состоятельности польскаго командовашя сле
дуете упомянуть, что оно было хорошо осведомлено о дви- 
женш конницы Буденнаго, но, получивъ эти сведешя отъ аме- 
риканскаго летчика и изъ перехваченныхъ радю, оно осталось 
при прежнемъ кордонномъ расположенш; опасаясь за Юевъ, 
оно направило резервы фронта: пехотный полкъ съ одной кава
лерийской бригадой къ Белой Церкви, а кавалерШскую дивизш 
въ составе 2 бригаде выдвинуло навстречу Буденному къ 
Тараще. Эти 1.200 всадниковъ, направленные къ Тараще, были 
слишкомъ слабы для того, чтобы остановить 1 2 . 0 0 0  всадни 
ковъ Буденнаго. Последнему ничего не стоило заслониться 
отъ нихъ одной изъ своихъ дивизш, а остальными тремя про- 
рвать более чемъ тонкую лишю 13 ой польской дивизш, растя
нувшейся по фронту на 60 верстъ. Это въ конце концовъ 
Буденному удается, после чего весь тыле польскихъ арм!й 
былъ для Буденнаго открыть. Польсшй штабъ фронта успе
ваете уехать изъ Житом1ра всего за часе до прихода туда 
одной изъ кавалерШскихъ дивиз1й большевиковъ. Характерны 
при этомъ следующая слова используемаго мною отчета:

„Большевики не проявляли настойчивости тамъ, где ока
зывалось имъ сопротивлеше, но последняго проявлялось очень 
мало. Большевики сеяли терроре въ тылу поляковъ, где были 
разбросаны лишь малые отряды. Люди этихъ отрядовъ, попа
давшее къ большевикамъ въ плене, подвергались истязашямъ 
и убивались. Сведешя обе этомъ быстро распространились по 
тылу и породили общую панику. Штабъ польскаго Главнаго 
Командовашя подпале подъ влёянёе этого страха и, несмотря 
на то. что на всемъ остальномъ фронте атаки большевиковъ 
были легко отбиты, онъ приказалъ общее отступлеше изъ 
Украины".

„Буденный грабилъ въ тылу въ течеше несколькихъ дней. 
Но онъ ничего не сделалъ, чтобы помешать отступление. Одна 
изъ его дивизей наблюдала колонну въ более, чемъ 1 0 0  гру-
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зовиковъ, шедшихъ по шоссе Юевъ—Житоппръ, и не напала 
на нее. Польская 7-ая дивиз1я, встретивъ кавалерийскую диви
зго Буденнаго, быстро прогнала ее. Большевики очистили Жито- 
м!ръ и Бердичевъ. Они не посмели атаковать Казатинъ, важ
нейший железнодорожный узель. Польское Главнокомандоваше 
хотело задержаться въ районе Житом1ра и Бердичева, но вне
запно Буденный обнаружился къ западу отъ этихъ пунктовъ. 
Решено было отходить за р. Случъ. Эта река, текущая въ 
глубокой и узкой долине, представляла собою действительное 
препятств!е. Но поди дальнейшей угрозой обхода конницы 
Буденнаго, поляки отошли за Горынь. После донесешя о приб
лижены Буденнаго, отходъ были продолженъ до Ровно. Не
сколько дней позднее, кавалер1я Буденнаго обнаружилась у 
Клевани въ 25 верстахъ вьтылу ньваго фронта. Конница Буден
наго не проявляла должной энергш: она не портила железныхъ 
дорогъ и даже не производила серьезныхъ .нападешй на поезда. 
Но польсюй штабъ, подъ вл!яшемъ паники, приказалъ продол
жать отступление далее на северо запади".

Для того, чтобы составить себе полную картину о дей- 
ств1и кавалерш Буденнаго, мы приведемъ еще одну выдержку 
изъ цитируемаго мною документа.

„Буденный всегда стремился пробраться въ тылъ против
ника, избегнувъ боя. Если онъ встречали сопротивлеше, онъ 
не проявляли настойчивости, а пробовали въ другомъ месте. 
Вторая или третья неудача не обезнадеживали его. Си боль
шими упрямстводоъ они продолжали пробовать. Имея въ своемъ 
распоряжепш четыре дивизш, онъ моги прощупывать частью 
своихъ силъ фронтъ противника въ различныхъ местахъ, сохра
няя силы для развиНя успеха. Поляки, отбившие его части во 
многихъ пунктахъ, радовались своими успехами, а въ это время 
Буденный, найдя не защищаемое место, прошелъ черезъ фронтъ 
и внезапно появился въ тылу". Этого было достаточно, чтобы 
безъ боя вызвать разстройство въ рядахъ поляковъ и выну
дить ихъ начать общее отступаете.

„Любимая форма атаки Буденнаго -  это атака следующими 
одна за другой разомкнутыми шеренгами, съ интервалами между 
всадниками въ 1 0  шаговъ; такая атака, захватывая широюй 
фронтъ, производила впечатлите, что все поле боя покрыто 
атакующими всадниками. Въ тылу этихъ разомкнутыхъ шеренги 
шли пулеметы на повозкахъ *$. Они открывали огонь только 
тогда, когда всадники уклонялись къ одному или къ обоими 
флангами. Дивизш Буденнаго действовали па разстоянш другъ 
отъ друга съ большой независимостью. Не было случая, чтобы 
все его силы одновременно вели бой подъ его непосредствен
ными командоватемъ, но каждая изъ дивизий действовала со
гласно его руководящихъ указаний".

*) Тачанки.
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„Дъйстае ручнымъ оруж1емъ было ничтожно. Шашки 
рйдко употребляли, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда до
бивали и истязали раненыхъ*). Способъ примънешя пулеме- 
товъ, являвшейся новымъ и представлявнлй выгоды при дйй- 
ств1яхъ противъ морально неустойчиваго противника, негоденъ 
для дъйстая противъ хорошихъ войскъ. Послъ того, какъ 
духъ польскихъ войскъ былъ возстановленъ, эти конные пуле
меты прогонялись огнемъ артиллерии, спйшенными пулеметами 
и часто даже конной атакой. Тймъ не менъе, было много слу
чаевъ отличнаго дъйств1я пулеметовъ, особенно прикрывавшихъ 
отступление. Ружье рйдко примЪнялось въ спйшенномъ строю. 
Большевики обыкновенно стрйляли съ коня— большею частью 
въ воздухъ. Хотя это и производило впечатлЪше на отступаю
щая и разстроенный войска, но расходъ патроновъ этимъ не 
окупался. Части рьдко спйшивались. Не было ни одного на- 
стоящаго примера, когда кавалер1Я вела спйшенный бой. Когда 
неприятель ожидалъ атаку, разомкнутая шеренги большевиковъ 
не атаковали. ОнЪ обыкновенно стреляли съ коня, оставаясь 
на почтительномъ разстоянш. Если непр1ятель ихъ атаковалъ 
или его огонь былъ дййствителенъ, шеренги большевиковъ 
уходили за свои пулеметы. Атаки сомкнутыми частями произ
водились очень ръдко и ни разу не были доведены до конца. 
Въ одномъ случай, силы около дивизш вышли изъ лйса въ 
сравнительно компактной массъ, развернувшись вълишювзвод- 
ныхъ колоннъ, и двинулись галопомъ на значительно болъе 
слабую польскую часть, находившуюся въ развернутомъ строю. 
Большевики кричали и стръляли въ воздухъ и затЬмъ остано
вились на нЪкоторомъ разстоянш отъ поляковъ, когда послъд- 
ше пошли въ атаку —большевики дали тылъ и бйжали".

Стиль приведенной выдержки такъ же, какъ и всЪхъ пре- 
дыдущихъ, показываетъ, что онй представляютъ собой запись, 
сдЪланную подъ непосредственнымъ впечатлъшемъ пережитыхъ 
событпь Тймъ большую ценность представляютъ онЪ для 
насъ. ОнЪ позволяютъ разсЪять тотъ мифъ, который стара
тельно создавали большевики вокругъ дЪйствШ своей конницы, 
въ особенности вокругъ имени Буденнаго. Никакихъ образцовъ 
„будущей“ кавалерш Буденный не далъ, а возродилъ только 
очень старый типъ иррегулярной конницы. Съ этимъ типомъ

*} Доказательствомъ тому, что въ этихъ словахъ нЪтъ преувеличения, 
служить описаше д-ЪйствШ конницы Буденнаго самими большевиками. Вогь 
иаприм'Ьръ небольшая выдержка изъ книги И. Бабеля „Конарм1я“:

Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за 
шпюнаж стараго еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и выры
вался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятял ее у 
себя подмышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря лЪвой рукой выта
щил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потомъ он 
стукнул в закрытую раму.—Если кто интересуется,—сказал он,—нехай при
берет. Это свободно..."

Такими картинами заполнена вся книга.
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конницы мы встречались въ нашихъ войнахъ съ турками и 
другими восточными народами. Во всЪхъ областяхъ жизни по- 
явлеше у власти большевнковъ есть синонимъ возвращешя къ 
варварству. Такой же следе они оставили и въ военномъ деле. 
Надъ типомъ иррегулярной конницы военная истор1Я уже про
изнесла свой приговоръ и учиться у большевистскихъ вождей 
будущей Росайской армш не придется.

Темъ не менее, война большевиковъ съ поляками позво
ляет ь сделать интересные выводы.

Въ самомъ деле, плохая конница обеихъ сторонъ съ на
чальниками, во много разъ худшими, чемъ кавалер1Йсюе на
чальники большой войны, достигаетъ более решительныхъ ре- 
зультатовъ, нежели хорошая кавалер1я 1914 — 18 гг. Больше
вики очень любятъ писать о „дерзанш" своихъ вождей. Без- 
пристрастныя свидетельства, приведенный нами выше, показы- 
ваютъ обратное. Н и к а к о г о  „ д е р з а н 1 я “ у Б у д е н н а г о  
не было.  В е з д е ,  г д е  в с т р е ч а л о с ь  м а л е й ш е е  со- 
п р о т и в л е н 1 е, о н ъ  с д а в а л ъ .  Е г о  к о н н и ц а  не с м е л а  
н а п а д а т ь  д а ж е  на п о е з д а ,  несмотря на то, что находи
лась въ обнаженномъ тылу, объятомъ паникой'*). Не в е л и 
к о е  т р е б о в а л о с ь  „ д е р з а н 1 е и со с т о р о н ы  п о л ь 
с к о й  к о нницы,  если,  к а к ъ  мы в и д е л и ,  3.000 всадни-  
к о в ъ  въ  р я д е  б о е в ъ  м о г у т ъ  в з я т ь  8,500 плен-  
н ы х ъ  съ д е с я т к а м и  п у ш е к ъ ,  п о т е р я в ъ  м е н е е  
2 0  ч е л о в е к е  у б и т ыми .

Решете интересующаго насъ вопроса следовательно ле
жите въ услов1яхъ борьбы. Въ большую войну, встречая сопро
тивление регулярныхъ армШ, кавалер1я часто уподоблялась ножу, 
пытающемуся перерезать железо; въ польскую же войну она 
можете быть уподоблена ножу, режущему мокрую глину. Для 
того, чтобы перерезать последнюю, не нужно ни особой за
калки, да и ноже можете быть плохенькш, съ зазубринами.

Неустойчивость войске приводила и къ другому важному 
следствию. Чтобы заставить эти войска отступить или даже 
панически бежать, достаточно было одной угрозы маневромъ. 
Въ военной истории мы знаемъ целыя эпохи, когда все воен
ный действ1я, вследсте  плохого качества арм1й, сводились къ 
однимъ угрозамъ обхода, после чего обойденная сторона уже 
считала себя побежденной.

*) Изъ схемы № 2 видно, что отъ Ук'ани до ночлега конницы Будем- 
наго посл-Ъ „прорыва" польскаго фронта прошло 12 дней; быстрота маневра 
измеряется, такимъ образомъ, 10 верстами въ сутки; „быстрота"—вполне се- 
•тв-%тствующаго „дерзаюю".
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И вотъ, въ польскую войну 1920 года, шкшя 
конницы, съ кустарями-начальниками, не проливая 
почти своей крови, одерживаютъ ръшительныя по- 
б'Ьды. Легкая возможность проникновешя въ тылъ 
врага позволяетъ имъ осуществлять тотъ основной 
принципъ, который выдвинули войны XIX и XX вЪ- 
ковъ: к о н н и ц а  п е р е с т а л а  б ы т ь  о р у ж 1емъ 
м а с с о в о г о  шока*) ,  а с т а л а  о р у ж 1 е м ъ 
а.

НесомнЪнно, что никто не возьмется утвер
ждать, что въ будущей большой войнъ въ ЕвропЪ, 
можно расчитывать на столь же малую устойчи
вость войскъ, какъ та, которая была проявлена 
воюющими сторонами въ войну 1920 года.

Стало быть конница должна быть способна не 
маневрирование, но и къ ведешю боя. ПослЪдшй 

потребуется какъ для прорыва непрхятельской завъсы, такъ и 
для сбит1я частей противника, пытающихся прикрыть свой 
флангъ и тылъ. Каждый маневръ завершится для конницы упор- 
нымъ боемъ. Такимъ образомъ, выдвинутое нами положеше, что 
въ современную эпоху кавалер1я перестала быть оруд1емъ мас- 
соваго шока, а стало оруд1емъ маневра, вовсе не означаетъ, 
что современная конница можетъ не обладать „пробивной" 
силой. Последняя должна быть присуща конницъ и опытъ 
большой войны показываетъ, что кризисъ, переживавпййся на 
европейскомъ театръ кавалер1ей всъхъ воюющихъ сторонъ и 
заключался въ томъ, что „пробивная" сила конницы была или 
слишкомъ слаба или неумЪло осуществлялась ея начальниками. 
Какъ часто намъ приходилось быть свидЪтелями, когда бри
гады и даже ДИВИ31И кавалерш въ сомкнутыхъ строяхъ таска
лись начальниками за собой въ ожиданш примЪнешя ударной 
силы конницы въ видъ массоваго сомкнутаго коннаго шока. 
НесомнЪнно, что это устарълое понимаше и явилось главной 
причиной того, что генералъ Ханъ НахичеванскШ, имЪя въ 
своемъ распоряжении четыре отличныхъ кавалерйскихъ дивизш, 
не только не содЪйствуетъ правому флангу армш ген. Реннен- 
кампфа въ бою у Сталупенена, но и обнажаетъ этотъ флангъ 
въ сражеши подъ Гумбиненомъ. Подобный идеи съ полной си
лой еще царствовали не только у насъ. АнглШсшй фельдмар- 
шалъ Френчъ, въ первомъ сражеши 1914 года, держитъ цълый 
кавалер1йскШ корпусъ у своей ставки, ожидая, невидимому, 
возможности массовымъ шокомъ прорвать обходящихъ нЪм- 
цевъ. ВмЪстЪ съ этимъ, когда конница встрЪчалась съ непр1я- 
тельской завЪсой, она ждала пЪхоту для прорыва ея, а сама 
бездЪйствовала въ ожиданш массовыхъ конныхъ атакъ. Рази

*) Подъ словомъ „шокъ“ мы понимаемъ конную атаку въ сомкнутомъ
строю.

Конница пе
рестала быть 

орунаемъ 
массоваго 

шока, а стала 
орузиемъ ма

невра.

м а н е в р
Т'Ьмъ не ме- 
нЬе она дол
жна обладать 
и „пробив
ной" силой.
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тельный примерь подобнаго явлешя мы можемъ увидеть на 
поляхъ сражешя у Марны. Во время этого сражешя между 
немецкой правофланговой арм1ей (фонъ Клука) и ея ближай- 
шимъ соседомъ слева (арм1я фонъ Бюлова) съ 6 -го по 13 сен
тября образуется широк»! разрывъ. Въ течете трехъ сутокъ 
(съ 8 -го по 1 0 -е сентября) эта дыра достигаетъ по фронту 
50 верстъ. Резервовъ германское командоваше не имеете; оно 
можегъ лишь замаскировать этотъ разрывъ слабой кавалерий
ской завесой. Противъ этого разрыва находились три фран- 
цузскихъ и одна аштпйская кавалерШская дивизш. Судьба по
сылала имъ редко счастливый случай. Если бы имъ удалось- 
проникнуть въ этотъ разрывъ, положеше фонъ Клука оказа
лось бы катастрофическимъ. Но союзническая конница этого 
не сделала. Она видела въ огне противника препятсше, но не 
видела въ своемъ огне могучаго союзника.

Здесь мы подходимъ къ вопросу: въ чемъ 
„Пробивная" именно д0лжна заключаться „пробивная* сила со- 
сила совре- Временной конницы, если вопросъ о конномъ „мас- 

меннои кон- совомъ шок-ь" отошелъ въ область предан»:.
ницы. 0  Т0МЪ) что кавалер1Я должна обладать неко

торой долей огневой силы, никто уже не споритъ. Уже въ 
XVIII веке Потемкинъ пишетъ, что „самонужнейшимъ и по- 
лезнейшимъ* типомъ конницы являются драгуны; „ибо обучен
ные действовать какъ пехота и кавалерия, можно делать изъ 
нихъ двоякое употреблеше, смотря по обстоятельствамъ, н е 
з а и м с т в у я  въ п о м о щ ь  и по д к р е п л е н 1 е и х ъ  ни 
п е х о т ы ,  ни к а в а л е р 1 и“.

Вспомнимъ наше основное положеше: конница есть оружие 
маневра. Тогда легко можно наметить рамки той „огневой 
пробивной силы", которая должна быть присуща современной 
коннице.

Прежде всего, кавалер1я должна быть способна проживать 
те завесы, которыми окутывается на театре военныхъ дЬйств1й 
каждая армейская операщя.

Во-вторыхъ, при завязке армейскаго сражешя конница 
должна быть способна быстро занимать выгодные узлы мест
ности, сбивая съ нихъ высланные для занятая перед овыя части 
противника.

Въ-третьихъ, она должна быть способна сбивать непр1я- 
тельсшя части, высылаемый для прикрьтя обойденнаго нами 
фланга и тыла.

И, наконецъ, она должна обладать силой сбивать непр1я- 
телъсшя аррьергардныя части, пытающаяся задержать наше пре
следование.

Первое обобщеше, которое можно сделать изъ всехъ 
перечисленныхъ задашй, заключается въ следуюгцемъ. Во всехъ 
этихъ случаяхъ кавалер1я не встретить н е п р е р ы в н а г о  
ф р о н т а  м а с с о в а г о  о г н я  п р о т и в н и к а .  Это позволить
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ей, использовавъ свою подвижность, сосредоточить свой мас
совый огонь по огневымъ очагамъ противника, „обтечь* ихъ 
конными частями для атаки ихъ во флангъ и тылъ.

Такимъ образомъ, если „маневренная* способность кон
ницы должна быть непременно связана съ некоторой прису
щей ей „огневой пробивной силой*, такъ же точно и сама 
„огневая пробивная сила* конницы непременно сочетается съ 
ея „маневренной* способностью*. Являясь спещальнымъ ору- 
Д1емъ маневра, огневая сила конницы можетъ ограничиваться 
лишь способностью вести быстро развивающейся маневренный 
и по преимуществу встречный бой. Вотъ почему мы считаемъ 
правильнымъ дополнить выше приведенную формулу, говорив
шую, что „современная кавалер1я стала оруд1емъ маневра*, сло
вами „и встречнаго боя*.

Въ услов1яхъ встречнаго боя найдетъ широкое примене- 
ше движете на коняхъ, такъ какъ само собою разумеется, что 
темпъ маневра, производимаго конными частями, быстрее, не
жели пехоты.

Конница не Но въ чем ъ ж е  бУд ет ъ  заключаться различ1е
можетъ быть м е ж д У кавалер1ей и ездящей пехотой. Въ минув- 
ездящей П-Ь- ШУЮ бол ь ш Ую войну очень любили острить на 

хотой тем У 0  томъ> ч т 0  современные кавалерШсше бои 
состоять изъ действШ ездящей пехоты и подвози

мой къ ней пехоты.
При действ1яхъ противъ завесы, противъ аррьергардныхъ 

частей или при встречныхъ столкновешяхъ съ передовыми не- 
пр!ятельскими частями бой приметь перерывчатый характеръ. 
Его очаги будутъ изолированы другъ отъ друга. Эго легло 
можетъ привести къ тому, что въ некоторыхъ изъ нихъ кри- 
зисъ можетъ наступить быстро и конница очутится местами 
передъ разстроенной пехотой и при этомъ, „обтекаемой* съ 
фланговъ. 'Вздящая пехота не рискнетъ пойти на конную атаку. 
А между темъ въ приведенныхъ выше услов!яхъ конная атака 
является наиболее действительной изъ быстро действующихъ 
средствъ. Эго значеше усугубляется темъ, что, являясь орудЬ 
емъ маневра, конница должна быть прежде всего способна 
вести быстро развиваюшдеся бои. Невольно поражаешься здесь 
мудрой формулировкой Потемкинымъ своего требовашя, чтобы 
драгуны были способны вести бой, „не заимствуя въ помощь 
и подкреплеше ихъ ни пехоты, ни кавалерш*.

Но стремление конницы, для ускорения маневра, хотя бы 
частью своихъ силъ действовать въ конномъ строю, приво
дить къ принятпо ею расчлененныхъ строевъ. Появлеше на 
поляхъ битвъ воздушнаго противника заставляетъ конницу еще 
более разчленяться. Эти услов1я представляютъ новыя требо
вашя къ коннице.
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Прежде всадниковъ можно было „вести" въ конный бой, 
ихъ и вели за собой старине начальники; индивидуальность 
бойца тонула въ „массахъ шока".

Теперь, передъ каждымъ младшимъ кавалерШскимъ на- 
чальникомъ, а въ лаве передъ каждымъ начальникомъ звена, 
будетъ стоять задача: спешиться и следовательно з а т я н у т ь  
маневръ или рискнуть еще дальше действовать въ конномъ 
строю, считая за идеалъ дорваться до конной атаки. Поэтому 
современная конница должна состоять изъ всэдниковъ, въ ко- 
торыхъ „кавалершскй! духъ“ развитъ въ большей степени, не
жели въ прежней. Современную конницу нельзя уже „вестн“ 
въ конный бой, она должна каждымъ своимъ всадникомъ, т.-е. 
каждымъ своимъ атомомъ, рваться впередъ и впередъ къ сме
лому быстрому маневру и къ конному бою.

Интересно отметить здесь, что немцы, на основаяш сво
его бывшаго опыта, пришли къ тождественнымъ выводамъ.

Генералъ фонъ Позекъ, о которомъ мы выше уже упоми
нали, нынешшй инспекторъ германской конницы, является од- 
нимъ изъ наиболее авторитетныхъ немецкихъ кавалершскихъ 
писателей*). Онъ пишетъ:

„Съ болью въ сердце пришлось намъ признать, что вре
мена крупныхъ конныхъ боевъ миновали". Въ течете разсмат- 
риваемыхъ имъ въ его книгахъ пер'юдовъ въ германской ка- 
валерш имели место атаки въ конномъ строю лишь отдель
ными эскадронами, полками и бригадами. Генералъ фонъ По
зекъ считаетъ, что къ 1914 году немецкая кавалер1я была не
достаточно подготовлена къ пешему бою и только постепенно, 
ценою кровавыхъ опытовъ, онъ сделался для нея „ежедневной 
привычкой". Такимъ образомъ, бой огнестрельнымъ оруж1емъ 
сделался для немецкой конницы главнымъ. „Было бы. однако, 
величайшимъ преступлешемъ,— пишетъ генералъ Позекъ,—пре
вратить кавалерию въ ездящую пехоту". Последняя состоитъ 
изъ ездящихъ стрелковъ, а современная кавалер1я должна со
стоять изъ прекрасно стреляющихъ всадниковъ, на превос
ходно выученныхъ коняхъ".
У . Отрицаше массоваго коннаго шока въ буду-
онной атак-ь щихъ войнахъ не означаете возможность заменить 

кавалерно ездящей пехотою. Какъ мы только что 
настаивали, каждому всаднику должно быть при
вито горячее стремлеше къ конному нападешю на 
врага. Малыя части—взводъ и эскадроне—должны 
быть воспитаны такъ, чтобы малейшая возмож
ность произвести конную атаку была бы ими безе 
потери времени использована. На этой точке зре- 

нш и стоятъ современные кавалерпЗсюе уставы—французски! и
*) Оепега11еи1епап1 ипс! 1пзрек1ог йег Кауа1епе М. V. Роьек. „01е 

ОеШзсЬе Кауа1епе 1914 !п Ве(д1еи ииё Ргапкге1сН“. 01е ОеикзсНе Кауа- 
епе 1915 1п Шаиеп ип<1 Киг1апс1“.

въ современ- 
ныхъ кавале- 
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германскомъ.



208

германсюй. Ввиду краеугольнаго значешя затрагиваемая нами 
здесь вопроса, мы приведемъ ниже дословно переводы пара- 
графовъ, въ которыхъ говорится о конной атаке.

ФРАНЦУЗСКИЙ КАВАЛЕР1ЙСК1Й УСТАВЪ *).

§ 201. **) ...Могутъ представиться случаи, когда, пользу
ясь внезапностью своего появлешя, части полка атакуютъ въ 
конномъ строю. Д е п с т я  этого рода, ввиду ихъ быстротечно
сти, не могутъ быть связаны съ особыми формами. Однако, 
важно сочетать конную атаку съ дейсгаемъ огня, располагая 
части огневого боя для сопровождешя, фланкирован1я и под
держки частей, бросившихся въ конный бой.

§ 202. Въ случае внезапная обнаружения на дистанщи 
конной атаки конныхъ частей противника, необходимо ихъ ата
ковать, не теряя времени. Однако, эта атака, будучи стреми
тельной, должна быть ведена съ сохранешемъ порядка и вну
тренней связи между частями.

Решеше о производстве (конной) атаки принздлежитъ 
командиру полка, следующему обычно при головвыхъ эскад- 
ронахъ; въ случае его отсутствия, это решеше принадлежите 
командирамъ этихъ частей.

Принявъ это решеше, командире полка краткими прика- 
зашями указываете частямъ, могущимъ принять учаспе въ 
конной атаке, цель ихъ действШ. Бросая ихъ въ атаку, онъ 
стремится дать имъ охватывающее положение (1ез 1апсе а 1а 
сЬагде еп сЬегсЬап! а 1ез Ыге сопуегдег).

Но построеше во всехъ случаяхъ должно быть простей- 
шимъ. После этого, онъ организуете огневой эшелоне: пуле
меты, следовав иле съ головными эскадронами, по возможно
сти, направляются на одинъ изъ фланговъ, съ целью поддержки 
атакующихъ частей, прикрьтя ихъ фланговъ, эксплоатацш 
успеха или поддержки въ случае отхода. Эскадроны, следую
щее въ хвосте и остальные пулеметы могутъ быть спешены 
для огневой поддержки конной атаки или для пр1ема на себя 
брошенныхъ въ атаку частей. Въ некоторыхъ случаяхъ коман- 
диръ йолка сохраняетъ конный резервъ.

При вышеуказанкомъ столкновенш, обычно не представ
ляется возможнымъ согласовать д е 0 ств1я коннои артиллерии съ 
конной атакой. Если артиллерШская часть можетъ действовать, 
она должна принять участ1е въ бою по собственному почину.

Въ некоторыхъ случаяхъ командиръ полка можетъ при
менять маневръ съ целью наведешя конныхъ частей против
ника на организованный имъ фронтъ огней.

*) Кёд1етегН «Зе 1а Сауа1ег1е. Ое1Ш ёте рагйе. Етр!сп 4е 1а сауа1е
пе, утвержд. 20 сент. 1923 г.

Изъ отд'Ьлл. поевяхценнаго боевымъ д-Ьйствшмъ полка.



209

§ 203. *) Если представится случай на-коротке атаковать 
застигнутую врасплохъ или находящуюся въ безпорядке пе- 
хоту или артиллерпо, командиръ полка бросаетъ на нихъ свои 
головныя части въ разомкнутомъ строю съ требуемыми обста
новкой поддержками; съ остальными частями онъ долженъ 
быть готовъ развить достигнутый успехе.

§ 231. Направленный (ксмандиромъ полка) въ конную 
атаку эскадронъ такъ же, какъ эскадронъ, находящейся въ 
отделе, и самостоятельно использующШ внезапность своего 
появления, развертывается для атаки находящихся въ конномъ 
строю частей противника, согласно указашямъ § 493 первой 
части КавалерпЧскаго Устава.

§ 232 **) Эскадронъ, которому представляется благопрь 
ятный случай для конной атаки на короткой дистанцш, холод- 
нымъ оруж1емъ, застигнутыхъ врасплохъ, деморализованныхъ 
или не могущихъ встретить его организованнымъ огнемъ ча
стей пехоты можетъ ожидать отъ стремительности своихъ 
действий результатовъ, часто очень большихъ.
Успехе покоится на мгновенности атаки. Командиръ эскадрона 
бросаетъ свои головныя части въ атаку изъ техъ построений, 
въ которыхъ онЪ находятся; оне въ свою очередь размыка
ются для уменыъешя уязвимости ихъ отъ- огня; часто оне, 
такимъ образомъ, будутъ вынуждены къ ведешю ряда после- 
довательныхъ атакъ; однако, каждая изъ нихъ ведется съ твер- 
дымъ намерешемъ окончательно опрокинуть противника. Мо
жетъ представиться выгоднымъ сохранена въ рукахъ коман
дира эскадрона одного или несколькихъ ружей-пулеметовъ 
для продолжения преследования огнемъ или для прикрьтя сбора 
частей эскадрона после атаки.

Подобнымъ же образомъ эскадронъ действуете и про- 
тивъ застигнутой врасплохъ на позищи или на походе артил- 
лерж и противъ обозовъ. Эти действия могутъ быть дополнены 
приведешемъ въ негодное состояние матер!альной части про
тивника; непр!ятельск1я лошади, который не могутъ быть уве
дены, пристреливаются.

§ 243.***) Командиръ взвода, входящаго въ составъ бро- 
шеннаго въ конную атаку эскадрона, разворачиваетъ его по 
сигналу командира эскадрона и бросается на намеченную цель, 
стараясь атаковать ее съ наибольшей стремительностью. Ко
мандиръ отдельно действующего взвода, въ случае благо- 
пр1ятныхъ условий для внезапной атаки холоднымъ оруж1емъ, 
мгновенно принимаете это решете, развертываете или размы
каете свой взводе и бросается въ конную атаку. Опрокинувъ 
противника, онъ собираете свой взводе, если возможно, за ка-

*) §§ 203 и 231 изъ отдела, посвященнаго боевымъ дМств1ямъ полка.
**) Изъ отдела, посвященнаго боевымъ действ1ямъ эскадрона.

***) Изъ отдела, посвященнаго боевымъ действ1ямъ взвода. а
2
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кимъ-либо укрылемъ и продолжаетъ выполнять возложенную 
на него задачу.

ГЕРМАНСК1Й КАВАЛЕР1ЙСК1ЙСК1Й УСТАВЪ*),

§ 164**), Сущность кавалерШскаго боя заключается въ 
сочетанш др.ижешя на конъ и огневого Д'Вйств1я въ спЪшен- 
номъ строю. Последнее можетъ быть связано съ конными атаками.

§ 194. Несмотря на всЬ усовершенствования огнестръль- 
наго оруж1я, отдельные эскадроны и менышя части могутъ 
достичь ръшающаго успъха конной атакой ошеломленнаго или 
морально надломленнаго противника, Предпршмчивость началь
ника должна накодить таюя услов!я. П о э т о м у  н е о б х о 
д и м о  т р е б о в а т ь ,  ч т о б ы  э с к а д р о н ъ  мог ъ  и з ъ  
л ю б о г о  с т р о я  и въ л ю б о м ъ  н а п р а в л е н а  б р о*- 
с и т ь с я  в ъ  с о м к н у т у ю  или р а з о м к н у т у ю  к о н 
ну ю а т а ку .

§ 195, Основными услов1емъ успъха атаки является то, 
чтобы противники не могъ сосредоточить сильный огонь по 
движущейся въ конную атаку части.

§ 196. Въ большинства случаевъ атаки противъ конницы 
будут ь представлять собою неожиданный столкновении Поэтому 
всъ развЪдывательныя части до разъ-Ьздовъ включительно 
должны быть готовы къ конному бою. При неожиданной встрЪ- 
чЪ, онЪ должны первыми атаковать даже и болъе сильнаго 
противника, съ цЪлью добиться господствующаго положешя 
въ развЪдкЪ. При конной атаки противъ кавалерш нужно стре
миться къ сомкнутости и силЪ удара. Къ моменту столкнове
ния нужно развить наибольшую скорость аллюра. Фланговые 
унтеръ-офицеры сжимаютъ эскадронъ къ серединЪ. Разрывы 
въ первой шеренг!5, устраняются смыкашемъ; болъе крупные— 
заполняются всадниками задней шеренги.

§ 197. Двйств1е атаки возрастаетъ, если удается захва
тить неприятеля во время его развертывашя или . ри ударъ во 
флангъ.

§ 198. Дабы сохранить въ своихъ рукахъ инищативу 
атаки при неожиданныхъ встръчахъ съ противникомъ, нужно 
избегать построешй сомкнутаго порядка, требующихъ много 
времени. Въ этихъ случаяхъ эскадронъ долженъ броситься на 
непр1ятеля въ томъ строю, въ которомъ въ этотъ моментъ на
ходится. Но каждый всадникъ долженъ понимать, что при 
столкновенш съ кавалер1ей противника сомкнутость рядовъ и 
сила удара способствуютъ успЪху.

*) ДизЬПЗипдзуогзсЬпЦ Гиг сПе КауаПепе (Я. V. К.) утвержд. 
11 1юля 1923 г.

**) §§ 164, 194—198, 200—203 изъ отдела, посвященнаго боевымъ д-Ъй- 
ств1ямъ эскадрона.
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§ 200. Атака на пехоту можетъ иметь успехе лишь въ 
томе случае, когда последняя совершенно надломлена морально 
или при полной внезапности атаки. Морально потрясенный про
тивнике и при современныхъ услов1яхъ предсгавляетъ собою 
заманчивую цель для атаки. Атака артиллерш можетъ быть 
произведена лишь въ томъ случае, если можно предполагать, 
что она не въ состоянш встретить атаку действительными ог- 
немъ своихъ орудШ и пулеметовъ.

§ 201. Противъ пехоты, спешенной конницы и артилле- 
р1и применима любая форма атаки. Для уменыпешя потерь 
применяется построеше въ одну шеренгу, со взводами, эшело
нированными въ глубину. Каждый всадникъ долженъ знать, 
что противъ стреляющаго противника смыкаше и медленные 
аллюры увеличиваютъ потери и что необходиио атаковать не- 
прштеля на всемъ протяжении его фронта, такъ какъ на осно- 
ваши опыта известно, что не атакованная часть противника 
быстро оправляется отъ неожиданности и открываетъ огонь. 
Глубокое построение эшелонами уместно при конной атаке для 
того, чтобы пройденный первыми шеренгами непр]ятельск1я ча
сти не могли бы вновь оправиться.

§ 202. При атаке противъ артиллерш, часть эскадрона 
должна быть направлена на передки, если они находятся вблизи 
■орудЙ. При атаке противъ спешенной кавалерш должно все
мирно стремиться къ захвату лошадей.

§ 203. Решающее значеше имеете поддержка атаки ог- 
яемъ. Оба вида боевыхъ действШ должны другъ друга допол
нять. Поэтому особое внимаше должно быть обращено на та
кое расположеше частей, ведущихъ огневой бой, чтобы оне 
могли своимъ огнемъ поддерживать атаку все время и въ наи
более полной мере. Обыкновенно это будетъ основываться на 
расчлененш боевого порядка эскадрона. При наличш тяжелыхъ 
пулеметовъ, необходимо заблаговременно дать ихъ начальнику 
соответствующую задачу, съ темъ, чтобы онъ смогъ изучить 
возможности фланговаго обстрела противника. Огневая под
держка желательна до, во время и после атаки.

§ 376*). Боевыя задачи полка большею частью потребуютъ 
подвижности и быстраго сближешя для использовашя внезап
ности и атаки во флангъ и тылъ противника.

§ 377. Полкъ почти всегда атакуете въ спешенномъ- 
строю.

§ 385. Конная атака съ применешемъ пикъ возможна 
лишь въ редкихъ случаяхъ, при особо благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ. Подобный услов1я могутъ иметь место по преимуществу 
во время разведки при неожиданныхъ встречахъ съ непр1я- 
тельской кавалер1ей. Таюе случаи имеютъ место и при пре

*) §§ 376, 387, 385, 386 изъ отдела, посвященнаго боевымъ дЪйств1яыъ

2*
полка.
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следовании разстроеннаго, нравственно разложеннаго против
ника. Въ этихъ случаяхъ ат ка имеете большой моральный 
эфектъ.

§ 386. Сомкнутая атака полкомъ будетъ редко иметь 
место. Командиръ полка направляетъ въ атаку отдельные эс
кадроны рядомъ или въ затылокъ другъ другу, указывая имъ 
общую цель. Командиры эскадроновъ избираютъ те построе
на, въ которыхъ наиболее целесообразно въ указанный срокъ 
сблизиться съ противникомъ.

Решающее значеше имеете огневая поддержка атаки. 
Тяжелые пулеметы и артиллер1я занимаютъ своевременно такое 
расположеше, изъ котораго они могутъ действительнымъ ог- 
немъ поддержать атаку, ведя огонь съ фланга или черезъ го
ловы. Командиръ полка .долженъ заблаговременно дать совер
шенно определенный приказашя объ уничтожающемъ пресле
довали противника, но вместе съ этимъ онъ долженъ учиты
вать то, чтобы полкъ не попалъ въ неожиданную непр!ятель- 
скую огневую засаду. Поэтому командиръ полка долженъ свое
временно принять меры для сбора частей полка и возстанов- 
лешя порядка. После коннаго боя важно скорее вновь создать 
себе резерве.

§ 387. Въ техъ случаяхъ, когда полкъ атакуете въ спе- 
шенномъ строю, часто представляется возможность для малыхъ 
частей полка произвести внезапный конныя атаки, Хорошо под
готовленные и решительные всадники сумеютъ использовать 
эти случаи.

Несмотря на все различ1е въ форме изложешя, оба устава 
основываются на тождественныхъ руководящихъ мысляхъ, а 
именно: конныя атаки являются теперь не отдельнымъ актомъ 
кавалерШскаго боя, а лишь частичнымъ эпизодомъ въ рамкахъ 
общаго огневого боя; оне возможны только при использоваши 
внезапности сближешя и какъ правило будутъ производиться 
эскадронами или взводами; конныя атаки целыми полками, и 
въ особенности более крупными кавалерШскими единицами 
являются исключешями; въ этомъ случае оне не будутъ пред
ставлять той цельности шока, которую стремились осущест
вить довоенные кавалерйсюе уставы; конной бой полка и выс- 
шихъ кавалерШскихъ единицъ образуется изъ ряда конныхъ 
атакъ эскадроновъ. Несмотря на подобное ограничеше роли 
конныхъ атакъ, оба устава требуютъ отъ эскадроновъ и взво- 
довъ готовность использовать съ полной стремительностью 
всяк1й представивнпйся имъ случай коннаго нападешя на врага.

Сомнешя въ коннице, рожденный односторон- 
Количество нимъ опытомъ МИНуВшей войны на французскомъ 
конницы. фронтЪ1 естественно должны были привести къ тен- 

денцш сокращения количества кавалерш. Это и имеетъ место- 
во Францш. Мы не будемъ останавливаться здесь на обсуж- 
ден1и вопроса, насколько правъ французсюй генеральный штабе
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■въ своемъ предположена, что будущая война на французскомъ 
фронтБ опять приметъ позицюнный характеръ. Для нашихъ, 
русскихъ, условий это невБрно. Объ этомъ мы уже говорили 
въ нашихъ первыхъ очеркахъ, Тамъ мы установили основное 
для насъ положение: будущая Российская Арм1я должна быть 
прежде всего готова къ маневренной войнБ. А если это такъ, 
то вопросъ о количествБ кавалерш, необходимой для насъ, 
долженъ рБшаться иначе, чБмъ во Франции. Эго рБшеше нуж
но искать исключительно на основанш нашего собственнаго 
опыта.

Въ мирное время, передъ началомъ м1ровой войны, коли
чество нашей конницы равнялось — 24 дивиз1ямъ*), 8 отдБль- 
нымъ бригадамъ**), 6 отдБльнымъ полкамъ***), 2 отдБльнымъ 
дивизюнамъ****) и 10 отдБльнымъ сотнямъ. Въ общей слож
ности это составляло 127 полковъ конницы*****). Съ объявлешемъ 
войны были сформированы второочередныя казачьи дивизш и 
кромБ того формировались, въ качествБ дивизюнной конницы, 
второочередныя и третьеочередныя казачьи части (по одному 
полку на корпусъ и одной отдБльной сотнБ на пБхотную ди- 
виз1ю). Чтобы дать представлен!е о численной величинБ этихъ 
казачьихъ формирований, мы укажемъ на то, что всего десятью 
Казачьими Войсками было, дополнительно къ существовзвшимъ 
въ мирное время частямъ, выставлено 104 полка и 161 отд, 
каз. сотни. Прибавивъ это количество къ вышеприведенному 
итогу, мы получимъ силы, равныя 258 полкамъ шестиэскадрон- 
наго состава.

Сопоставимъ аышеприведенные итоги съ общимъ числе мъ 
пБхотныхъ дивизий, составлявшихъ русскую вооруженную 
силу. По окончанш мобилизацш, русская арм1я состояла изъ 
70 полевыхъ дивизий (гвардейскихъ, гренадерскихъ и армей- 
скихъ), 18 стрБлковыхъ бригадъ и 35 второочередныхъ пБхот
ныхъ дивиз1й; всего изъ 114 дивиз1й.

Такимъ образомъ, въ маневренный перюдъ войны, заклю
чающей въ себБ кампанш 1914-1915 г.г. на одну линейную (пБ
хотную дивиз1ю) приходилось въ среднемъ около 2-хъ полковъ 
конницы различнаго назначешя. Изучеше этихъ кампанш пока-

*) Дв4 гвардейсшя, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 
11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я. кавалерШсия, Кавказская кавалерШская, 1-я Дон
ская казачья, 2-я Казачья сводная, 1-я, 2-я и 3-я Кавказсшя казачьи, Тур
кестанская казачья.

**) Отдельная гвардейская кавалерШская, 1-я, 2-я и 3-я отд. кава- 
лерЩсюя, ЗакаспШская казачья, Западно-сибирская казачья, Забайкальская 
казачья, Уссургйская конная.

***) 20 ДрагунскШ Финлянсюй, Крымский конный, 7-й Донской каза- 
чШ, 1-й АстраханскШ казачШ, 3-й СибирскШ казач!й, АмурскШ казачШ.

****) Оренбургсюй казачШ и КубанскШ казачий.
*****) ВсБ дивизш четырехполковыя за исключешемъ 1-й гвардейской 

семиполковой и Туркестанской шестиполковой. ВсТ отдельный бригады двух- 
полковыя за исключеше.мъ: ЗакаспШской и УссурШской изъ двухъ полковъ и 
•одного дивизюна, и Забайкальской трехполковой.
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зываегь, что, темъ не менее, въ кавалерш всегда чувствовался 
недостатокъ. Конечно, существенной причиной этого являлась 
также и малая подготовленность второ- и третьеочередныхъ 
казачьихъ частей.

Въ кампашяхъ 1916—1917 гг., благодаря усиленнымъ 
формировашямъ новыхъ пехотныхъ дивизШ*), пропоршя ка- 
валерш понизилась до 1 х/2 полковъ га дивизш. Казалось 
бы, что съ переходомъ къ формамъ позицюнной войны по
добное уменьшеше не представляло неудобства. Въ действи
тельности же услов1я русскаго театра и въ этотъ перюдъ войны, 
заставляли по прежнему нуждаться въ коннице. Дело въ томъ, 
что вырваться изъ оковъ позицюнной борьбы Россшская арм1я 
можетъ лишь при обладанш достаточнымъ количествомъ кзва- 
лерш. Въ этомъ случае она получить возможность образовать 
на важнейшихъ стратегическихъ направлешяхъ армейсюя груп
пировки, связавъ ихъ между собой „кавалерийскими фронтами". 
Не лишено интереса, что къ подобной мысли склонялся гене- 
ралъ Алексеевъ, въ бытность его Начальникомъ Штаба Вер- 
ховнаго Главнокомандуюгцаго**). Но осуществить эту идею съ 
нэличнымъ количествомъ конницы ген. Алексеевъ не могъ.

Вотъ почему мы позволяемъ себе прШти къ следующему 
выводу: для будущей Российской армш, состоящей изъ 60 линей- 
ныхъ дивизий, — существование 120 кавалернйскихъ полковъ 
является не роскошью, а необходимостью. При этомъ, все эти 
120 кавалернйскихъ полковъ должны представлять собою перво
очередную конницу, т. е. содержаться въ мирное время. Эго 
число полковъ немногимъ меньше того числа конныхъ полковъ,. 
которые мы содержали передъ войной 1914—1917 гг.

Нашъ старый эскадронъ делился на четыре 
взвода. Такое число взводовъ следуете оставить и 
въ новомъ эскадроне. Въ пехоте мы приняли 
делеше роты на три взвода, но въ кавалерш слиш- 
комъ часты случаи выделешя взводовъ (разъезды, 
заставы); желательно, чтобы и после выделешя 

одного взвода, эскадронъ сохранилъ въ себе три составныя 
единицы.

Численнгсть нашего стараго эскадрона достигала 145 строе- 
выхъ нижнихъ чина. Германский эскадронъ былъ сильнее (около 
170 нижн. чиновъ).

Организация 
и числен

ность эска
дрона (и 
взвода).

*) Мм не принимаемъ здесь въ расчетъ предпринятое зимою 1916— 
1917 гг. формироваше 3-хъ дивизШ въ корвусахъ; м ер а  эта была чрезвычайно- 
неудачи' по замыслу. Дивизш формировались безъ артиллерш; такнмъ обра- 
зомъ, он! по существу не увеличивали действительную боевую силу армга, а. 
являлись только складомъ пушечнаго мяса. Весною 1917 г. приетуплено было 
къ расформирований этихъ дивизий, такъ какъ эти дивизш явились очагами 
революцюннаго развала армш.

**) Статья генерала Борисова „Кавалер1я въ будущей войне"—журналъ. 
„Война и Миръ“ № 2.
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Въ настоящее время во французской кавалерш эскадронъ 
состоитъ изъ 150 нижнихъ чиновъ. НЪмцы, поСлЪ опыта войны, 
оставили у себя болъе сильные эскадроны; современный гер- 
манск1й эскадронъ насчитываетъ 185 нижнихъ чиновъ.

Намъ кажется, что немецкое рЪшеше болъе правильное. 
Въ перюдъ напряженной работы, консйй составъ быстро таетъ; 
возстановлеше же рядовъ конницы происходитъ съ большими 
затруднешями, нежели въ пЪхогВ. Съ первыхъ же операций 
1914 года дала себя чувствовать слабость штзтнаго состава 
нашего эскадрона.

Мы предлагаемъ довести число рядовъ во взводъ до 21 *). 
При такомъ составъ взводъ будетъ заключать въ себъ 7 трех* 
рядныхъ звеньевъ; два изъ нихъ будутъ пулеметные (одно 
ружье-пулеметъ на звено), одно — гренадерское (одно гранато
метательное ружье) и четыре стрълковыхъ. Мы настаиваемъ на 
томъ, чтобы ружья-пулеметы въ кавалерш, также какъ и въ 
пЪхотЪ, были бы введены въ составъ взвода, а не составляли бы 
отдельный четвертый взводъ. Эго необходимо для того, чтобы 
сроднить ружья пулеметы, ставила въ современную войну глав- 
нымъ оруж1емъ стрЪлковаго боя, со взводами и этимъ придать 
послЪднимъ большую самостоятельность. Вмъстъ съ гЬмъ, рас- 
предълеше пулеметныхъ и гренадерскихъ звеньевъ въ общемъ 
строю взвода привьетъ традищю — смотръть на пулеметчиковъ 
и гренадеръ, которымъ не приказано спЪшиться, какъ на ш а ш к и 
и пики,  а к т и в н о  у ч а с т в у ю щ а я  в ъ  к о н н о м ъ  бою.

Основнымъ коннымъ строемъ взвода долженъ считаться 
развернутый двухшереножный. Въ серединъ становится грена
дерское звено, имья по бокамъ пулеметный звенья. Всъ эти три 
звена образуютъ пулеметно гренадерское отдълеше. На обоихъ 

лангахъ становится по два стрЪлковыхъ звена, образуя два 
стрЪлковыя отдЪлешя. Унтеръ-офицеры должны находиться: 
начальники стрълковыхъ отдъленШ на наружныхъ флангахъ 
своихъ отдЪлешй, начальники пулеметно гренадерскаго отдъ- 
лен1я — замыкающимъ за серединой своего отдЪлешя. Рядомъ 
съ послЪднимъ, справа и слЪва въ затылокъ пулеметныхъ- 
звеньевъ становятся по одному всаднику, имЪя каждый подъ 
рукой вьючную лошадь съ патроннымъ и гранатнымъ вьюками. 
Взводные унтеръ-офицеры становятся въ четвертой шеренгъ въ 
затылокъ унтеръ-офицеру начальнику пулеметно-гренадерскаго 
отдЪлешя.

На вооруженш первой шеренги (во всЪхъ отдЪлетяхъ) 
должна остаться пика. Въ минувшую войну наша кавалер1я 
такъ полюбила пику, что въ течете войны во многихъ пол- 
кахъ 2-ыя шеренги тоже вооружались пиками. Налич1е на во
оружены пики поможетъ воспитанно всадниковъ въ стремле-

Л. Гв. Уральская сотня до сформирования Л, Гв. Своднаго казачьягсо 
полка им'Ьла по 20 рядовъ во взводф.
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н1и къ конному бою. Развернутый строй эскадрона составляется 
изъ взводовъ, поставленныхъ рядомъ, применительно нашему 
старому кавалерШскому уставу. Такъ же точно, применительно 
къ последнему производятся все проч1я построешя.

При предполагаемой организацш численность нижнихъ чи- 
новъ во взводе будете—48 при 50 лошадяхъ, а въ эскадро
н е—5 офицеровъ, 209 нижнихъ чиновъ*) и 229 лошадей**), 
а закругляя 210 н. чин. и 230 лошадей.

Огневая Сила эскадрона предлагаемаго нами состава и 
вооружения будете несколько больше современнаго француз- 
скато (150 всадниковъ при 8 ружьяхъ-пулеметахъ) и меньше 
германскаго (185 всадниковъ при 6 легкихъ пулеметахъ). Но 
если при вооруженш нашей роты мы отстаивали ружья пуле
меты переде легкими пулеметами, изъ-за большей подвижно
сти первыхъ, то теме более настаиваемъ мы на этомъ же въ 
вопросе о вооруженш эскадрона.

Сравнивая силу проэктируемаго нами эскадрона съ силой 
прежняго, мы увидимъ следующее:

а) въ борьбе холоднымъ оруж!емъ новый зскадронъ рав- 
носиленъ 1х/4 стараго;

б) въ огневомъ бою новый эскадроне будете превосхо
дить старый въ 2 х/-2 раза.

Если сравнить огневую силу новаго эскадрона съ тако
вой же с и л о й  новой роты, мы получимъ, что новый эскадроне 
равноцененъ -/8 огневой силы новой роты***).

Въ ТО Л ЬК О  ЧТО минувшую войну РОСС1Я всту- 
Организащя имЪя въ полкахъ п0 6 эскадроновъ. Въ Гер-

и численность ш н^  въ д встр1И и во Францш полки были 4-хъ ЭС- 
полка' кадронные. Сторонники 6-ти эскадронныхъ полковъ 

руководствовались идеей, что полку постоянно приходится вы
делять съ отдельными поручешями часть своихъ эскадроновъ 
и потому полке почти никогда не работаете въ полномъ со
ставе. Это указаше совершенно верно. Но принимая во вни- 
маше: 1) желательность иметь более сильные эскадроны, и 
2) иметь въ составе полка еще различный команды боевого и 
вспомогательно-техническаго назначешя, нужно высказаться за 
полке въ 4 эскадрона вышеуказаннаго состава.

Среди единице боевого назначешя, которыя должны быть 
включены въ составе кавалерШскаго полка, прежде всего дол
жны быть упомянуты большие пулеметы (перевозимые на по- 
возкахъ). Полковая пулеметная команда должна подразделяться

*) 4 взвода по 47 нижн. чиновъ. вахмистръ, писарь, каптенармусъ, 
оружейный каптенармусъ и его помощникъ, фуражиръ, фельдшеръ медицин- 
ск!й, фельдшеръ ветеринарный, артельщикъ и его помощникъ, кашеварь и 
его помощникъ, три трубача (они же санитарьй, два обозныхъ.

**) На каждаго офицера заводная лошадь.
***) Старый же эскадронъ по своей огневой сил'Ь оылъ равноцъ- 

ненъ лишь 2/з старой роты.
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на 2 взвода, каждый изъ которыхъ на 2 отдЪлешя по 2 пу
лемета каждая. Такимъ образомъ, общее число отдЪлешй бу- 
детъ отвечать числу эскадроновъ. Подобная организащя яв
ляется болЪе гибкой, ч-ьмъ простая придача каждому эскад
рону по 2 большихъ пулемета; команлиръ полка получаетъ 
возможность сосредоточивать пулеметы въ болъе сильныя 
группы, поддерживая нуждающееся эскадроны цЪлыми взво
дам:: или даже всей командой. Вм-ЬстЪ съ этимъ выигрываетъ 
и обучеше пулеметной команды. Эту команду можно назвать 
по аналопи съ пулеметной ротой—пулеметнымъ эскадрономъ.

Команды вспомогательный техническаго значешя, кото
рый должны быть включены въ составъ кавалер1йскэго полка, 
состоятъ изъ: телеграфистовъ, телефонистовъ, сигналистовъ, 
мотоциклетчиковъ, самокатчиковъ, конносаперъ, чиновъ про
тивогазовой борьбы и др. Удобство управления и обучения вы- 
зываетъ желательность свести всЬ эти команды въ одну часть, 
которую и слЪдуетъ назвать „технически эскадронъ". Чины 
техническаго эскадрона, не получивгше наряда по спещально- 
сти, должны въ нужную минуту принять учаспе своей винтов
кой и шашкой въ бою полка и потому иаравнЪ съ прочими 
„линейными" эскадронами составлять тоже „строевой" эскад- 
ронъ. Въ отлич1е отъ линейныхъ эскадроновъ, технически! эс- 
кадронъ не имъетъ ружей пулеметовъ и пикъ. Э.а мЪра вы
зывается необходимостью имЪть на каждомъ всадникЪ или въ 
его вьюкъ дополнительный грузъ техническаго характера, со- 
отв-Ьтствующаго его спещальности.

Такимъ образомъ, при предлагаемой нами организацш 
кавалерШсюй полкъ будетъ состоять изъ:

а) четырехъ линейныхъ эскадроновъ (№№ 1—4),
б) одного техническаго (№ 5),
в) одного пулеметнаго (№ 6).
Въ очеркъ, посвященномъ устройству пЪхоты, мы ука

зали на необходимость для нея имЪть „свои4 оруд!я. СпЪшен- 
ная конница, конечно, нуждается въ томъ же.

Особенности спЪшеннаго боя кавалерш, ведущегося все
гда на широкихъ фронтахъ, носящихъ маневренный характеръ, 
заставляютъ насъ исключить изъ вооружешя кавалер1йскаго 
полка минометы и близкобойныя оруд1Я. Командиру кавалерШ- 
скаго полка нужна пушка, не отличающаяся своей дальнобой
ностью отъ легкой полевой пушки. Оруд1е нашей горной пушки 
образца 1914 г. отлично отвЪчаетъ этой потребности. Но только 
что нами высказанное затрудняетъ рЪшеше вопроса о кавале- 
р1йской пушкЪ тъмъ, что на вооружение кавалерШскихъ пол- 
ковъ пойдетъ матер1альная часть болЪе тяжелая, чЪмъ мате- 
р!альная часть „пЪхотной батареи", дальнобойность которой 
мы считали возможнымъ ограничить 4 верстами. Всл"Ьдств1е 
этого, вместо того, чтобы облегчить подвижность спЪшеннаго 
кавалер!йскаго полка по сравнешю съ пЪхотой, мы ее умень-
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шаемъ. Эго должно особенно вредно отразиться при дъйствЬ 
яхъ въ услов1яхъ бездорожья нашего театра. Мы полагаемъ 
что разр-Ьшеше этого труднаго вопроса должно быть таковог 
каждый кавалерп1ск1й полкъ долженъ имЪть свою 4-хъ орудш- 
ную батарею конно-горнаго типа. Личный составь этой бата
реи долженъ быть тЪсно связанъ со „своимъ" полкомъ (наи- 
меноваше — „батарея такого-то кавалерШскаго полка", единство 
формъ одежды со своимъ полкомъ, частыя совм'Встныя упраж*= 
нен1я и т. д.). Но вм'ЬстЪ съ тЪмъ эти „кавалерШсшя батареи" 
сводятся въ дивизюны, въ которыхъ онъ подготовляются къ 
огневой работЪ въ масштаба прежнихъ нашихъ конно-артилле- 
рййскихъ дивизюновъ. Въ тЪхъ случаяхъ, когда кавалершскш 
полкъ получаетъ задачу, въ которой ему понадобятся „кава- 
лерШсюя ОруД1Я“ и у с л о в I я м е с т н о с т и  э т о  поз  воля-  
ют  ъ, старший кавалерйскШ начальникъ выдъляетъ изъ диви
зиона взводъ или всю батарею этого полка.

Подобная организащя представитъ необходимую гибкость, 
позволяющую въ нужныя минуты и въ соотвЪтствующихъ усло- 
В1яхъ дать кавалершскому палку „непосредственно сопровож
даются пушки", не перегружая полкъ при менъе благопр1ятныхъ 
уСЛОВ1ЯХЪ.

Въ итогЪ, не считая даже налич1я при полку „каналерЩ- 
скихъ батарей", организованный согласно нашему предложенда 
кавалерШсюй полкъ будетъ обладать огневой силой въ три 
раза большей, нежели старый нашъ кавалерСсюй полкъ. По 
сравнешю же съ современно организованной пъхотой, огневая 
сила новаго кавалер1йскаго полка будетъ равна силЪ 3/, бата- 
люна *).
(Распред-Ьле- . Прежде чЬмъ перейти къ вопросу о кавале- 
ше конницы Р*йскихъ соединешяхъ выше полка, необходимо 
на дивизюн- затРонУть вопросъ о дивизюнной и армейской 
нуюиармей- К0ННИ« Б-

СКуЮ Въ современно!! большой ВОЙН'Ъ ДЪЙСТВ1Я кон
ницы должны быть гораздо болъе тЪсно связаны 

съ прочими родами войскъ, чЪмъ раньше. Въ армш, поставив
шей се б 6 цЪлью быть готовой къ маневренной войнъ, каждая 
линейная дивиз!я должна им'Ьть въ своемъ постоянномъ составъ 
одинъ полкъ конницы. Эго обстоятельство было учтено нем
цами передъ войной 1914 года, придавшими каждой пахотной 
дивизш одинъ полкъ перволинейной конницы. Первыя операщи 
въ Восточной Пруссж ярко подтвердили правильность нЪмец- 
каго рЪшешя и неправильность нашего, согласно которому вся 
перволинейная кавалер!Я была сведена въ крупныя массы (кава- 
лернЧсшя дивизш и конные корпуса), а на долю линейныхъ 
ДИВИ31Й и армейскихъ корпусовъ были предоставлены второ

*) Расчетъ численнаго состава и боевой силы эскадроновъ и полка —- 
см. приложешя № 1 и № 2.
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очередные казачьи части, т. е. кавалер1я второго сорта. Въ 
результат*, наши линейные дивизш и армейсше корпуса завя
зывали бой въ слепую и подвергались неожиданному охвату 
фланговъ. Выводы, которые совершенно определенно выте- 
каютъ изъ изучен1я операщй въ Восточной Пруссш въ 1914 г., 
указываютъ, что дивизюнная1 конница должна быть достаточно
сильной (1 полкъ) и въ то же время первосортоой.

Такимъ образомъ, окончательно должна отпасть точка 
зрешя, возможная въ эпоху Наполеона, допускающая суще- 
ствоваше кавалерш двухъ сортовъ: одной-перваго сорта, ко
мандуемой лучшими начальниками и сидящей на лучшихъ ло- 
шадяхъ, другой—второго сорта, на худшихъ лошадяхъ и сь 
худшими въ кавалер1йскомъ смысл* обученюмъ.

Придавая въ составъ каждой линейной д и в и з ш  кавале- 
ршск1й полкъ, н*тъ надобности въ составъ армейскаго кор
пуса придавать еще кавалер1йск1я части. При удаленш отъ 
противника не более, какъ 2 перехода, работа конницы будетъ 
гораздо продуктивнее, егли она непосредственно подчинена 
дивиз1ямъ; это обезпечигь более тесную связь съ авангардами, 
являющимися тоже органами дивизШ, а не корпуса. При боль- 
шомъ удаленш противника дальняя разведка корпуса будетъ 
осуществляться ав1ащей, а дальняя кавалершская работа на 
важнейшихъ маневренныхъ напраалешяхъ должна выполняться 
армейской конницей. Въ тьхъ исключительныхъ случаяхъ, ко
гда командиру корпуса потребуется иметь „свою” конницу, 
онъ обргзуетъ ее, используя конницу дивизш 2-й лиши или 
же подчинивъ себе часть дивизюнной кавалерш дивизШ первой 
лиши. Вотъ почему полезно было -бы, чтобы въ непосредствен- 
номъ распоряженш командира корпуса находился бы коман- 
диръ кавалершской бригады, съ неболыпимъ штабомъ. Въ 
нормальныхъ услов1Яхъ этотъ командиръ бригады явится ин- 
спекторомъ всехъ конныхъ частей корпуса, наблюдая за пра- 
вильнымъ разрешешемъ техническо-кавалерШскихъ вопросовъ. 
Налич1е подобнаго инспекторскаго кавалер1йскаго органа при 
командирь корпуса необходимо и въ мирное время.

Дело въ томъ, что для того, чтобы пр1учить конницу къ 
тесной совместной работе съ пехотой, а также для того, чтобы 
поднять въ ней подготовку къ пешему бою, чрезвычайно по
лезно, чтобы еще въ мирное время кавалершся1е полки вхо
дили въ составъ линейныхъ дивиз!й. До большой войны такъ 
и быль разрешенъ вопросъ дивизюнной конницы въ Германш.

Полки дивизюнной конницы, благодаря близкой совмест
ной жизни со своей пехотой, легко проникались новыми иде
ями огневого боя, который уже привились въ пехот* подъ 
вл1ян1емъ последнихъ войнъ. Насколько подобная близость къ 
пехот* действовала благотворно на кавалерШсшя части, намъ 
пришлось убедиться на личномъ опыт*. Въ концЬ 1913 года 
я былъ назначенъ командиромъ 20 го драгунскаго Финлянд-
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-скаго полка, который былъ однимъ изъ шести кавалер]йскихъ 
полковъ, не входившихъ въ составъ кавалер]'йскихъ дивиз1й и 
подчиненныхъ непосредственно командиру армейскаго корпуса. 
Мн-ь повезло: командиръ корпуса (XXII) генералъ баронъ Брин- 
кенъ, пьхотный офицеръ, окончивши Академию Генеральнаго 
Штаба, прюбрЪлъ во время японской войны большой боевой 
опытъ на должности начальника штаба одного изъ наиболее 
отличившихся въ эту войну армейскихъ корпусовъ (1-й Сибир
ский). Не зараженный рутиной старой кавалерйской доктрины, 
приобщенный къ тому громадному прогрессу, за который наша 
пьхота заплатила потоками крови, генералъ баронъ Бринкенъ 
направлялъ мою работу въ . совершенно новомъ направлен^. 
Инструктора сосЪднихъ стрЪлковыхъ полковъ помогли мн-ь 
поставить на должную высоту стрЬльбу. Частые маневры съ 
Финляндскими стрЪлками пр1учили офицеровъ и драгунъ къ 
совмъстноп работЬ съ пЬхотой. На меня, къ сожальшю, не 
выпала честь вести финляндскихъ драгунъ въ бой. Съ объяв- 
лешемъ войны я былъ назначенъ командиромъ л.-гв. Гроднен- 
скаго гусарскаго полка. Но мнъ часто приходилось слышать 
тЬ лестные отзывы, которые Финляндсюе драгуны заслужили 
въ войнъ не только за проявленную доблесть, но и за „умън;е“ 
дЪйствовать въ современныхъ услов1яхъ войны.

При включейш въ составъ линейныхъ дивизШ кавалерпт- 
-скихъ полковъ, намъ придется бороться съ весьма еще рас- 
пространеннымъ среди нашихъ пЪхотныхъ и артиллер1'йскихъ 
начальниковъ взглядомъ на кавалерийскую часть, какъ на ре- 
зервуаръ, откуда можно черпать „конныхъ людей" для всякаго 
.рода назначений. Стоило только полку или эскадрону посту
пить въ распоряжеше пЬхотнаго начальника, какъ немедленно 
изъ него берутся люди для несешя ординарческой службы, 
вьстовыми къ начальствующимъ лицамъ, на летучую почту, 
для конвоя и т. п. КавалерпТскзя часть не только „таетъ", но 
конск1й составъ ея разрушается. Откомандированные всадники 
уходятъ изъ-подъ надзора своихъ начальниковъ, да, кромЪ 
того, „новые" начальники часто смотрятъ, что это „чуж1я“ ло
шади и не считаются съ непосильностью возлагаемой на нихъ 
работы. По личному опыту скажу, что усиленные переходы въ 
составь своей части легче для конскаго состава, чЬмъ это 
распылеше конницы по командировкамъ. Выходъ изъ этого по
ложения одинъ: для всЬхъ надобностей пЪхотныхъ частей и 
всякихъ штабовъ должны быть созданы соотвЪтствуюгшя кон- 
ныя команды. Между прочимъ, такъ было сдЬлано въ XXII ар- 
мейскомъ корпусъ. Тэмъ въ ка^домъ пЪхотномъ полку была 
организована и своя конно пЬхотная команда, и 20 драгунсюй 
Финляндский полкъ могъ приближаться къ пЪхотЬ безъ страха 
быть сдЪланнымъ въ короткое время небоеспособнымъ. При- 
витио ил ей, на всьхъ ступеняхъ командования линейной диви- 
31и, что кавалер!я придается пЪхотЬ только для б о е в о й  ра-



б о т ы к а в а л е р 1 й с к и м и  е д и н и ц а м и ,  поможете нахож- 
деше при командире корпуса инспектора кавалерш. Главною 
обязанностью последняя будетъ - наблюдать за правильнымъ 
ведешемъ спещально кавалерШская обучен1я. Это необходимо 
для того, чтобы сближеше съ пехотой, поднявъ пеилй бой въ- 
кавалерш, въ то же время не привело къ пренебрежешь» чисто 
кавалерШская обучешя и воспиташя.

Выше мы говорили, что современный услов1Я ведешя 
войны, предъявляя болышя требовашя къ кавалерии въ отно
шении способности ведешя пьш-аго боя, въ то-же время предъ
являете также повышенный требовашя къ развитпо въ частяхъ 
конницы кавалерШская духа. Вотъ почему полки дивизюнноГг 
конницы должны ежегодно собираться на спещальные кавале- 
рШсше сборы подъ начальствомъ инспектора кавалерш кор- 
пуса.

Несмотря на эту меру, несомненно, что въ полкахъ, вхо- 
дящихъ въ мирное еремя въ составъ кавалерШскихъ дивизШ, 
предназначающихся для роли армейской конницы, „кавалерШ- 
ск 1 п духъ“, будетъ выше, нежели въ полкахъ дивизионной 
конницы, Зато послЬдше будутъ более подготовлены къ пе- 
шему бою и къ боевой работе въ подчиненш пехоты. Такимъ 
образомъ, всетаки образуются два сорта конницы.

Избегнуть это можно только нринявъ за правило, что- 
каждый кавалерШскШ полкъ долженъ быть подготовленъ къ 
дейсшю въ составь, армейской конницы и въ качестве, диви- 
сюнной кавалерш. Достигнуть это можно следующимъ спо- 
собомъ.

Въ мирное время каждая кавалерШская бригада должна 
поочередно входить въ составъ определенная армейскаго 
корпуса или определенной кавалерШскоп дивизш. Перюды 
этого пребывашя могутъ измеряться дзумя-тремя годами, такъ 
какъ оно должно отразиться главнымъ образомъ на воспитанш 
и обучеши офицерскаго состава, а также сверхсрочнаго унтеръ- 
офицерства. Конечно, это вызоветъ некоторый затруднешя въ 
дислокацш, Но эти затруднешя не будутъ столь велики, какъ 
это кажется съ перваго взгляда.

Выше, при определении необходимая для будущей Рос- 
ской армш количества конницы, мы остановились на норме въ 
два полка на линейную дивизно. Эга норма чрезвычайно удобна 
для проведешя предложенная выше рьшешя нахождешя каж
д а я  кавалерийская полка въ течение однаго года вь рядахъ 
своей линейной дивизш, а следующая года въ рядахъ своей 
кавалерийской дивизш.

Принимая во внимание затруднительное состояние финан
совая положения России въ первые годы после ея освобожде
ния изъ подъ ига большевиковъ, весьма вероятно, что вре
менно придется принять меньшую норму, а именно вместо 
2 полковъ на линейную дивизию иметь всего 1у.2; это сокра-
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титъ общее число кавалерёйскихъ полковъ съ 120 на 90. Въ 
.этомъ случаЪ 60 изъ нихъ будугъ находится въ составЪ ли
нейныхъ дивизёй и 30 въ составЪ кавалерёйскихъ дивизёй, Въ 
течете перёода въ 3 года каждый кавалерёйскёй полкъ про- 
будетъ 2 года въ качествъ дивиз. конницы и 1 годъ въ качествъ 
армейской. Но подобное сокращенёе нарушитъ стройность пред- 
лагаемой_системы, а главное, что конницы будетъ недостаточно.

Въ самомъ дЪлЪ, 30 полковъ армейской кавалерёи могутъ 
образовать лишь 5 кавалерёйскихъ дивизёй (24 эскадроннаго 
состава). Эго даетъ по одной кавалерийской дивизёи на армёю. 
Съ обнаженёемъ Кавказа отъ большей части линейныхъ войскъ 
необходимо будетъ оставить тамъ части армейской кавалерш. 
Поэтому прёйдется сформировать не 5 кав. див., а 4; остаю
щееся же 6 полковъ свести въ двъ трехполковыя бригады, 
одна изъ которыхъ въ случаЪ войны на западномъ фронгЬ 
останется на КавказЪ. Такимъ образомъ, при о'щемъ числЪ 
въ 90 кавал. полковъ не каждая изъ армёй будетъ имЪть по 
одной кавалершской дивизёи.

При общемъ числЪ въ 120 кав. полковъ можетъ быть 
образовано 10 кав. дивизш. Это число позволить оставить 
одну изъ нихъ на КавказЪ, можетъ быть, другую въ Турке- 
станЪ или на ВостокЪ. Восемь же кавалерёйскихъ дивизёй вой- 
дутъ въ составь пяти армёй. Существован1е 10 кав. дивизёй 
будетъ полезно и въ другомъ отношенёи. Казачьи войска мо
гутъ въ этомъ случаЪ формировать свои дивизёи. Эго позво
лить съ большимъ уваженёемъ отнестись къ бытовымъ осо- 
бенностямъ этихъ войскъ, что несомнЪнно отразится на повы-
шенш ихъ „духа
Организащя

бригады

При предлагаемой нами организации, кавале- 
рёйская бригада должна быть трехполковой, ибо 
армейскёй корпусъ нормально будетъ состоять изъ 

3-хъ линейныхъ дивизёй. Независимо отъ этой причины мы 
являемся сторонниками того, чтобы трехполковое соединенёе 
въ кавалерёи именовалось бы бригадой, а не дивизёей. Въ са
момъ дЪлЪ, пулеметно-ружейная сила трехполковыхъ кавалерёй- 
скихъ соединенёй менъе таковой-же силы современнаго пъхот- 
наго полка. А такъ какъ большинство своихъ задачъ конница 
вынуждена выполнять въ пЪшемъ строю, то естественно и не 
давать такому слабому въ огневомъ отношенёи соединенёю 
наименованёе дивизёи и этимъ не внушать другимъ родамъ 
войскъ ложнаго представленёя о силЪ конницы.

Согласно предлагаемому нами устройству линейной диви
зёи, на каждый изъ ея пЪхотныхъ полковъ приходится въ 
среднемъ по одному трехбатарейному дивизёону артиллерёи 
непосредственной поддержки*).

*) См. составь перваго артиллерШскаго полка линейной дивизш въ 
очерк'Ь 8-мъ.
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Въ кавалер'йской бригаде предложенная нами состава 
йудетъ иметься конногорный дивизюнъ, составленный изъ ба
тарей кавалершскихъ полковъ. Но такъ какъ часть этихъ ба
тарей или ихъ взводовъ получитъ назначение непосредственно 
сопровождать полки, то и является необходимымъ дать въ 
распоряжение командира бригады еще одну батарею. Эту ба
тарею мы предложили бы иметь тоже 3-хъ дюймоваго калибра, 
но дальнобойную. Что такое задаше современная техника мо- 
жетъ осуществить, служить доказательствомъ упомянутый 
нами новый образецъ 85 миллиметровой пушки завода Шкода. 
Дальнобойность особенно нужна кавалерш. Завязка боя, не
ожиданный огневыя нападешя на противника, преследоваше и 
все прочая задачи кавалерШскаго огневого боя наилучшимъ 
образомъ выполняются при превосходстве конницы въ дально
бойности Кроме того, дальнобойная батарея поможетъ коман
диру бригады осуществлять огневую связь между своими ча
стями на более широкихъ фронтахъ; работа же на широкихъ 
фронтахъ является одной изъ характерныхъ особенностей ка- 
валерййскихъ действШ.

Такимъ образомъ, конно-артиллерШсюй дивизюнъ, входя
щей въ составь кавалерийской бригады, будетъ составленъ изъ 
3-хъ конногорныхъ кавалершскихъ батарей и одной конной 
дальнобойной бвтареи.

Въ техъ случахъ, когда кавалерийская бригада входить 
въ составь армейскаго корпуса и ея полки передаются линей- 
нымъ дивиз1ямъ въ качестве дивиаюнной конницы, кавалерШ- 
сшя батареи идутъ со своими полками, а конная дальнобойная 
можетъ быть передана временно въ распоряжение одной изъ 
линейныхъ дивиз1й или оставлена при корпусной артиллерш.

Выше мы уже указали, что стрелковая сила кавалерШ- 
ской трехполковой бригады меньше силы одного современнаго 
пехотная полка. Въ самомъ деле, три кавалершскихъ полка 
могутъ дать въ огневомъ бою:

96 ружей-пулеметовъ и 24 большихъ пулемета, пехотный 
же полкъ, предложенный нами въ VII очерке организацш, 
даетъ:

108 ружей-пулеметовъ и 36 большихъ пулеметовъ,
Такимъ образомъ, чтобы вполне приравнять стрелковую 

силу кавалерийской бригады къ пехотному полку, необходимо 
ей придать еще некоторый дополнительный огневыя средства.

Эготъ вопросъ мы разсмотримъ въ рамкахъ кавалерШской 
ДИВИ31И, т. к. кавалерШская бригада, поступившая въ составь 
армейскаго корпуса и раздавшая свои полки по линейнымъ ди- 
виз1ямъ, перестаетъ существовать, какъ кавалерШская единица. 
Следовательно, перегружать непосредственно подчиненными ко
мандиру бригады частями не следуете. Кавалершсюе же полки 
этихъ бригаде, работая въ рамкахъ линейной дивизш, должны 
находиться въ такой тесной связи со своей линейной дивиз1ей,
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что усилеше ихъ стрелковой силы пехотными частями легко 
осуществимо. Эго особенно облегчается налич1емъ въ составе 
линейной дивизш отдельнаго стрелковаго баталюна, какъ мы 
это предложили въ очерке VII.

До войны составъ кавалершскихъ дивизш во 
всехъ европейскихъ арм1яхъ былъ одинаковъ— въ 
24 эскадрона. Такой же составъ остался и ныне. 
При трехполковыхъ бригадахъ это приведетъ насъ 

къ двухбригадному составу дивизш. Мы считаемъ, что это не 
представляетъ неудобства, принимая во внимаше, что кавале- 
р1йск1Я дивизш, находящаяся передъ фронтомъ армш, должны 
быть готовы принять въ свои рамки часть кавалершскихъ бри- 
гадъ, находящихся въ составе ближайшихъ армейскихъ кор- 
пусовъ. Въ этомъ случае у начальника кавалер1Йскоп дивизш 
въ подчиненш окажутся 3 и даже 4 кавалерШсюя единицы. 
Правда, при такомъ услоши кавалер1йская дивиз1я будетъ иметь 
не 24 эскадрона, а 33 и даже до 41 *;, но наше прежнш ка- 
валерШсюй корпусе нормально состоялъ изъ 48 эскадроновъ. 
Весь вопросъ сводится только къ тому, что усиленная кава- 
лерШская дивиз1я будетъ продолжать наименоваться дивиз1ей, 
а не корпусомъ. Подобное „понижеше" наименовано: кавале
ршскихъ соединешй имеете свою положительную сторону. Въ 
тьхъ случаяхъ, когда кавалерШская дивиз1я войдете въ сферу 
непосредственнаго действ1я армейскаго корпуса, не будетъ ни
какого сомнешя о подчиненности, что на практике'всегда имело 
мЬсто, когда въ этихъ случаяхъ оказывалось на-лицо два ко
мандира корпуса^кавалерШсю'й и армейсюй.

Предлагаемая нами постановка вопроса приводите къ от- 
рицашю существовали кавалерШскихъ корпусовъ, какъ посто-
яннаго организацюннаго соединенш.

Будущая война потребуете еще более тесной связи между 
ДеЙСГ в1я ли всехъ родо-ъ войске. Поэтому мы съ трудомъ 
предвидимъ возможность и пользу въ образовали чисто кава- 
лерШскихъ соединешй более, чемъ предлагаемая нами усилен
ная- кавалерШскея дивиз1я. Опыте большой войны показалъ, что 
крупные кавалерШсюе корпуса въ составе более 48 эскадро
новъ оказывались громоздкими и для армейскаго командова- 
н1я несравненно выгоднее иметь дело съ конницей подобной 
численности, расчлененной на две группы. Тотъ же опыте по
казалъ, что въ составъ кавалер1йскаго корпуса очень часто вво
дилась одна или две пехотныя дивизш, что по существу яв
лялось превращешемъ коннаго корпуса въ армейсюй корпусе,

Исходя изъ вышеизложеннаго, мы предлагаемъ иметь въ 
постоянномъ составе кавалерйскихъ дивизШ две кавалернйсюя 
трехполковыя бригады. Вместе съ теме, каждая изъ кавале-

*) Предполагая, что бригады дивизюнной конницы оставятъ по одному 
эскадрону при своихъ линейныхъ дивиз1яхъ.
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рШскихъ дивизШ должна быть способна принять временно въ 
свой составь еще одну — две кавалерпТсюя бригады изъ со
става армейскихъ корпусовъ, Это должно отразиться на раз
мере дополнительныхъ огневыхъ и техническихъ средствъ, 
имеющихся въ раепоряженш дивизш,

Въ вопросе объ усиленш кавалерш огневыми и техниче
скими средствами мы наталкиваемся на крупный препятствия; 
слишкомъ обильная ихъ придача можетъ лишить кавалерш ея 
подвижности. Определение полезнаго предела подобной придачи 
затрудняется темъ обстоятельствомъ, что такая норма весьма 
изменчива и зависитъ, какъ отъ возложенной на данную кава
лерийскую единицу задачи, такъ и отъ условШ проходимости 
местности. Вотъ почему приходится подразделять все прида
ваемый кавалершскимъ дивиз1ямъ средства на две категорш:
1) средства, который всегда ей будутъ нужны и 2) средства, 
потребность въ которыхъ является переменной данной.

Съ этой точки зрешя мы и разсмотримъ различнаго рода 
дополнительный боевыя средства, придаваемый кавалерШской 
дивизш.

Начнемъ съ пехотныхъ частей. Уже въ середине минув
шей большой войны, при каждой изъ нашихъ кавалершскихъ 
ДИВИ31Й былъ сформированъ стрелковый дивизюнъ. Наши враги 
еще раньше имели для этой цели фусъ-баталюны, Въ настоя
щее время при каждой французской кавалерШской дивизш 
имеется самокатный баталюнъ (онъ называется — „дгоире 
сусНз^е"), имеющий въ своемъ составе 24 ружья-пулемета и 
6 большихъ пулеметовъ. Въ Германш намечается въ составь 
каждой кав. дивизш включить одинъ трехротный самокатный 
баталюнъ при 24 авто-пулеметахъ и 2 авто-минометахъ; кроме 
того имеется еще одинъ пехотный баталюнъ, перевозимый на 
грузовикахъ.

Мы видимъ, что и французы и немцы окончательно закре
пили въ своей организацш вопросъ о постоянной пехотной под
держке кавалерШской дивизш. При этомъ, немцы сделали эту 
поддержку въ два раза сильнее, доведя ее до 2 хъ баталю- 
новъ. Обе армш решили этотъ вопросъ, сделавъ пехоту кава
лерШской поддержки п о д в о з и м о й .  Намъ кажется, что при 
организацш нашей кавалерШской дивизш тоже не можетъ быть 
спора противъ введешя въ составь кавалерийской дивизш от- 
дельныхъ стрелковыхъ баталюновъ того же типа, который мы 
рекомендовали для отдельныхъ стрелковыхъ баталюновъ въ 
составе линейныхъ дивизШь Весь вопросъ въ томъ — вклю
чать ли въ постоянный составь нашей кавалерШской дивизш 
одинъ или два такихъ баталюна, Мы являемся сторонниками 
включешя одного. Въ этомъ случае придаваемый пехотный 
средства будутъ меньше германской нормы, но они будутъ и 
больше французской, такъ какъ французскШ самокатный бата
люнъ имеетъ общую численность въ 450 чел. при 24 ружьяхъ-

д
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пулеметахъ и 6 большихъ пулеметахъ, нашъ же отдельный 
стрелковый баталюнъ имеетъ общую численность въ 1.000 чел. 
при 36 ружьяхъ-пулеметахъ и 12 большихъ пулеметахъ. Увели- 
чеше постоянной нормы пехотной поддержки утяжелитъ въ 
нашихъ услов1яхъ кавалер1йск1я дивизш, ибо нашъ театръ воен- 
ныхъ дЬйствШ затрудняетъ вопросъ объ устройстве „подвози
мой" пехоты. Нужно считаться съ тъмъ, что не везде и не 
всегда местность окажется проходимой для грузовика и даже 
самоката. Пршдется въ этихъ случаяхъ подвозить пехоту на 
подводахъ. Только что указанное обстоятельство и удержи- 
ваетъ насъ отъ решешя замены стрелковыхъ баталюновъ кава- 
лерШской дивизш — самокатными. Намъ кажется, что вполне 
правильно будетъ иметь въ каждомъ изъ такихъ баталюновъ 
только одну роту на самокатахъ и одинъ взводъ большихъ 
пулеметовъ на мотоциклеткахъ. Проч1я роты и пулеметные 
взводы будутъ подвозиться на грузовикахъ или подводахъ 
обозныхъ частей, находящихся въ распоряжении штаба дивизш. 
Въ гЬхъ случаяхъ, когда кавалерийская дивиз1я будетъ увели- 
ченаго состава, ее можно будетъ усилить отдельными стрел
ковыми баталюнами соседнихъ линейныхъ дивизш. При такомъ 
решенш вопроса, сила пехотной поддержки кавалерШской ди
визии будетъ измеряться — отъ одного стрелковаго баталюна 
до двухъ, трехъ или четырехъ, въ зависимости отъ числа вхо- 
дящихъ въ составъ кав. дивизш бригадъ и отъ возложеннои 
на нее задачи.

Во Францш и въ Германш для увеличетя огневой силы 
кавалерш придаются еще спещальныя пулеметныя части; во 
Франщи, въ составе кавалертйской дивизш имеется дивизюнъ 
пулеметно-пушечныхъ автомобилей — въ составе 36 боевыхъ 
-автомобилей съ 36 большими пулеметами и 36 малокалиберными 
скорострельными пушками (37 мм.). Въ Германш въ составе 
кавалерийской дивизш имеется: а) 3 конно-пулеметныхъ отде- 
лешя по 12 большихъ пулеметовъ въ каждомъ (всего 36 боль
шихъ пулеметовъ), б) отделеше пушечно - пулеметныхъ ав
томобилей въ 12 боевыхъ автомобилей. Германское ръшеше 
более отвечаетъ услов1ямъ нашего театра военныхъ дей- 
ств!й, который заставляютъ предвидеть моменты, когда вслед- 
ств1е распутицы автомобили должны стать. Наличие отдель- 
ныхъ конно - пулеметныхъ эскадроновъ въ рукахъ старшихъ 
кавалерШскихъ начальниковъ позволктъ дать скорую огне
вую поддержку на нужные участки, не считаясь съ труд
ными услов1ями местности. При этомъ, мы считаемъ, что конно
пулеметные эскадроны должны быть даны въ непосредственное 
распоряжеше командировъ кавалерШскихъ бригадъ, по одному 
на бригаду. Повидимому таково же и немецкое решеше, въ 
чемъ можно убедиться изъ того, что число конно-пулеметныхъ 
отделешй въ дивизш три, т. е. по числу бригадъ. Весьма по 
лез но будетъ, если пулеметы этихъ эскадроновъ будутъ при
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тпособлены къ бою по непр!ятельскимъ самолетамъ. КавалерШ- 
ская бригада должна иметь въ своихе рукахъ оруяпе, мешаю
щее непр1ятельскимъ самолетамъ снизиться и своимъ пулемет- 
й ш ъ  огнемъ действовать по находящимся въ конномъ строю 
группамъ. Подобная задача не сделаетъ эти пулеметы неспо
собными для боя съ наземнымъ противникомъ; она потребуете 
лишь большаго калибра. Эготъ бригадный пулеметный эскадроне 
полженъ быть трехъ-взводный для того, чтобы въ случае необ- 
хоТмости каждый кавалер1йск1й полке моге получить одинъ 
взводе Во взводе первоначально следуете иметь два пуле 
мета доведя, займ е, до 4-хе. Ве техе случаяхе, когда кав. 
бригада вошла въ составе армейскаго корпуса и ея полки раз
ведены по ДИВИ31ЯМЪ, каждому изъ полковъ можете быть при 
чане взводе бригадиаго пулеметнаго эскадрона. Этотъ взводе 
можете быть прикомандированъ къ кавалер1йской батарее, чтю 
облегчите вопросе о непосредственномъ прикрытш артиллерш, 
вопросе, который, при наличш въ кавалерШскомъ полку целоп 
батареи представляете некоторый затруднение Можете слу
читься и таке: весь бригадный конно-пулеметный эскадроне не 
будете розданъ по полкамъ, а останется въ распоряжение штаба 
корпуса какъ п о д в и ж н о й  резерве воздушной защиты. Отсюда 
ГьГвидимъ, что введете одного конно пулеметнаго эскадрона 
въ составе кавалерШской бригады отвечаете, какъ тому слу
чаю, когда бригада действуете совместно, и когда она разве-

цена переходя теперь къ вопросу обе усиленш кавалер'ш пуле
метно-пушечными автомобилями, мы должны отметить, что оно 
можетъУ иметь место только въ рамкахъ кавалерской дивизш. 
Последняя будутъ действовать на важнейшихъ направлешяхъ и 
это ' увеличиваете шансе, что въ районе действш дивизш будете 
иметься шоссированная дорога. Но ввиду недостатка послед- 
нихъ въ нашей пограничной полосе, необходимо придержаться 
меньшей нормы (германской) въ 12 боевыхъ автомобилей, а не 
большей (французской) въ 36 боевыхъ автомобилей.

Разсмотреше вопроса о придаче авто-пулеметовъ и авто- 
пушекъ заставляете одновременно разсмотреть и вопросе о 
броне Действительно, разе применяется для передвиженш 
пулеметовъ и пушекъ моторе, естественно воспользоваться его 
силой для того, чтобы прикрыть передвигаемые пулеметы и

ПУ До^большой войны значеше поддержки кавалерш броне
виками сознавалась, но не въ достаточной мере. Въ граждан
скую войну, когда конница получила широкую возможность 
маневрировать, связь действШ броневиковъ и конницы выяви
лась ярко. На сцену вышли не только броневые автомобили, 
простоявипе почти въ бездействш въ позищонный перюдъ 
большой войны, но въ широкомъ масштабе получили примЬ- 
неше и броневые поезда.

з*
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Олытъ гражданской войны, а также опытъ Великобрита
нии въ Месопотамш позволилъ съ полной определенностью еде- 
лать выводъ, что броневыя машины, обладающая стратегиче
ской подвижностью (большой раюнъ действий), являются пре
жде всего кавалергёскимъ вспомогательнымъ родомъ войскъ, 
Безъ кавалерш оне въ значительной мере теряютъ свое зна
чение. Съ другой стороны, кавалер1я обрела въ нихъ средство, 
чрезвычайно увеличившее ея „пробивную способность".

Не лишено интереса въ этомъ отношеши мнеше, выска
занное начальникомъ Британской Военной Академш, генера- 
ломъ Айронсайдомъ.

Въ своей статье „ТЬс 1еззопз о!1 1Ье Еа$1 Ргизз1ап Сатр- 
а1дпе“ * )  э т о т ъ  генералъ, по примеру Франщи, объединяетъ 
поняые „кавалер1я“ съ поняНемъ „ л е т я  войска" (МоЬПе Рог 
сез), принимая во внимаше тесную связь действий конницы съ 
войсковыми единицами, использующими автомобильную тракцпо.

„Зачатки использовашя механической тракцш для образо
вана завесы можно уже видеть въ меропр1ят!яхъ ген. Фран
суа **) передъ Гумбиненомъ.

Такая завеса составляется изъ: автопулеметовъ, броневыхъ 
автомобилей, моторной артиллерии, пехоты на самокатахъ и на 
автомобиляхъ, выдвинутыхъ впередъ по всемъ проходимым*, 
путямъ и связанныхъ съ сзади находящимися колоннами без- 
проволочнымъ телеграфомъ. Кавалер1я, предоставленная соб- 
ственнымъ силамъ, никогда не будетъ въ состояли пробиться 
черезъ подобную завесу, не сможегъ также она применить 
фланговыя действия, ибо самокатный и автомобильный войска 
обладаютъ большею быстротою передвижешя, нежели всад
ники. Поэтому мы видимъ общую тенденцпо организовать въ 
будущемъ легшя войска такъ, чтобы они были въ силахъ дей- 
ствовать противъ такихъ завесь".

Легюя войска, предназначенныя для стратегической раз
ведки,—пишетъ далее ген. Айронсайдъ, —должны поэтому со
стоять изъ трехъ родовъ:

1) Кавалер1я и конная артиллер1я.
2) Автомобильный войска (МесЬап:са1 ПдЫзпд Рогсе)г 

танки, броневые автомобили, автопулеметы и моторная артил
лерия.

3) Пехота самокатная, мотоциклетная и перевозимая на 
автомобиляхъ.

„Каждый изъ этихъ родовъ войскъ существенно необхо- 
димъ для определенной задачи и поэтому необходима тесная 
работа всехъ этихъ родовъ войскъ. Кавалер:я съ конной ар- 
тиллер1ей нащупываетъ эту завесу, опрокидывая выдвинутыя 
отдельный части, и разведываетъ главный очерташя контура,

*) БританскШ „ТНе Сауа1гу Лоигпа1“, V . XIV, № 54, стр. 379 — 390.
**) Командиръ 1-го герм, корпуса въ первыхъ операщяхъ въ Восточ

ной Пруссш въ 1914 г.
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который противникъ хочетъ удержать. Автомобильный войска 
быстро стягиваются для того, чтобы пробить проходъ въ за- 
зъс-ъ черезъ который малыя части конницы должны проскольз
нуть,’ чтобы развъдать въ тылу завбсы. Подвозимая пбхота 
должна возможно скорее прибыть для того, чтобы удержать 
въ своихъ рукахъ проходъ и освободить автомобильный вой
ска для поддержки проникнувшихъ за завЪсу кавалерШскихъ
частей *). й

„Силы современныхъ легкихъ войскъ должны быть та
ковы,"чтобы устранить у нихъ тенденщю останавливаться пе- 
редъ фронтальнымъ сопротивлешемъ и всегда искать фланга. 
Командующей арм1ей долженъ обезпечить возможность произ
водства развЪдки въ требуемыхъ ими направлешяхъ безъ не- 
нужныхъ ему уклонений*...

„Наиболее подходящее методы дъйствШ современныхъ 
комбинированныхъ легкихъ войскъ могутъ быть окончательно 
выработаны только послъ накопленнаго опыта.

„Тьмъ не менъе, мнопя отправныя точки зр-ьшя видны 
уже сейчасъ. Германская кавалер1я во время ея наступлешя 
противъ Ренненкампфа была сильно стъснена т'Ьмъ, что ввя
зывалась въ уличные бои съ русской пЪхотой. Уличные бои 
стали теперь обязанностью автомобильныхъ войскъ. Легко 
себь представить взаимод'Ьйств1е различг.ыхъ родовъ легкихъ 
войскъ такъ: автомобильный войска очищаютъ малые города 
и селешя, заставляя обороняющихся уходить въ направленш, 
на которомъ они будутъ перехвачены кавалер1ей, или же за
ставляя обороняющихся прятаться въ дома, пока не прибу-

*) Интересно сравнить только-что изложенный мысли ген. Айронсайда 
съ мыслями, которыя генералъ Борисовъ въ статье „Кавалер1я въ будущую 
войну" (журналъ „Война и Миръ“ № 2) приписываетъ ген. Алексееву въ 
бытность посл-Ьдняго начальникомъ штаба Верховнаго Главнокомандующего: 
^Въ основу кавалерийской массы, действующей въ изв1,стномъ операщонномъ 
направленш, положенъ приннипъ образовашя ея изъ ч е т ы р е х ъ  элемен- 
товъ (см. прилагаемую схему). Первый—это регулярная кавалеры, идущая 
впереди въ непосредственномъ соприкосновенш съ противникомъ, снабжен
ная сильной артиллер1ей, ав1ацюнными частями, автомобилями и вообще 
всЬми средствами военной техники. При ней штабъ начальника кавалершскои 
массы, которому подчинены и следующие за первыми три элемента. В т о- 
р о й—это конная пехота или Ездящая пехота, также съ артиллершй, она 
идетъ всл-Ьдъ за первыми элементомъ, какъ его непосредственная поддержка. 
Тр е т 1 й —это подвижная пехота на коняхъ или въ повозкахъ; она идетъ за 
вторыми элементомъ, какъ его поддержка. Наконецъ, ч е т в е р т ы й  эле- 
ментъ—это пехота стрелковая, поддержка подвижной пехоты. На прилагае
мой схеме (№ 3) воспроизведенъ чертежи, который въ свое время былъ пред- 
назначенъ для ген. Алексеева, для пояснения нормальнгго развертывашя ка- 
валерШской массы, причемъ операцюнныя направлешя надписаны на чертеже 
самими Алексеевыми, причертившими и фланги соседнихъ армШ. Въ этихъ 
четырехъ элементахъ предполагалось исчерпать весь людской и конскш ма- 
тер1алъ по его качествами. Конная или ездящая пехота, образовываемая изъ 
запасныхъ эшадронови и полковъ. Подвозимая пехота—изъ бывшихъ стръл- 
ковыхъ частей русской пехоты. Намечалась выработка инструкцШ для дей- 
ств!й конной или ездящей пехоты и для действий подвозимой пехоты".
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детъ подвозимая пехота. Боевые автомобили ведутъ огонь съ 
большей безнаказанностью, нежели кавалеристы, вследспе чего 
они и должны применяться для того, чтобы удостовериться 
заняты ли противникомъ сомнительные пункты или нетъ. Какъ 
щупальцы во время движешя и остановки нашихъ войскъ„ 
какъ поддержка или какъ засада при совместныхъ действ1яхъ 
съ конницей, боевые автомобили незаменимое средство".

„Большое взаимное довер1е, взаимное понимаше и по
стоянная совместная практика на маневрахъ нужны для всехъ 
родовъ легкихъ войскъ. Если мы хотимъ достигнуть наилуч- 
шихъ результатовъ въ будущей войне, мы не должны допус
кать увлечены ни въ сторону кавалеры, ни въ сторону авто- 
мобильныхъ войскъ; въ особенности должно энергично пресе
каться всякое стремлеше каждаго изъ родовъ легкихъ войскъ 
къ обособленнымъ дейешямъ".

Вышеприведенные выводы интересны въ томъ отношены., 
что отчетливо обрисовываютъ те мысли, которыя ныне полу
чили распространеше среди нашихъ бывшихъ союзниковъ. Эти 
идеи, вследств1е своей новизны, часто доводятся до крайно
сти. Въ самомъ деле, снабдивъ кавалерШсюя дивизы боль- 
шимъ количествомъ автомобильных ь войскъ и подвозимой пе
хоты, явилось стремлеше заменить назваше кавалерШская ди- 
виз1я — словами „легкая дивиз1я“. Когда же насыщеше техни
ческими средствами переходить еще больший пределе, естест
венно ожидаше возможности заменить кавалершсшя дивизы — 
„автомобильными дивиз1ями''. Эго искаше новыхъ путей и по
будило французское Военное Министерство произвести на боль- 
шихъ маневрахъ 1924 г. опытъ применешя кавалеры съ придан- 
нымъ ей громаднымъ количествомъ техническихъ средстве. 
Предполагалось доказать, что такая кавалерпйск, дивиз!я во мно- 
гихъ случаяхъ съ успехомъ можете вести наступательный бой 
противъ линейныхъ дивизий. Составе стороне былъ таковът

а) Южная (синяя) группа состояла изъ одной линейной 
дивизы, усиленной несколькими отдельными пулеметно-стрел
ковыми баталюнами, Въ отношены воздушныхъ силе, синяя 
сторона имела сильное преимущество надъ противникомъ.

б) Северная (красная) группа состояла изъ одной кава- 
лерШской дивизы, которой, кроме входящихъ въ ея постоян
ный составе кав. полковъ, конной артиллеры, баталюна само- 
катчиковъ, авто пулеметнаго и пушечнаго дивизюна, были еще 
приданы два дивизюна артиллеры, изъ которыхъ одинъ пере
возился на грузовикахъ, одинъ баталюнъ легких^ танковъ и 
эскадроне гусеничныхъ боевыхъ автомобилей (на гусеницахъ 
Кегресса*). Въ распоряжении северной стороны была всего 
одна самолетная эскадрилья.

*} Съ 1907—1916 г.г. инженеръ Кегрессъ состоялъ техннческимъ ди- 
ректоромъ Императорскихъ гаражей. Французская фирма Ситроена приме
нила изобретете Кегресса для автомобильнаго пробега черезъ Самару.
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Первое впечатление, которое можно было вынести изъ 
д-ьйствШ южной стороны -это распылены кавалеры. Казалось, 
что не техническая части приданы кавалеры, а наоборотъ, ка- 
валерШсюя части приданы первымъ. Противники кавалеры д 
казали загЪмъ, что для вьшолнешя южной стороной постав
ленной ей задачи незач-Ъмъ было прибегать къ кавалеры и 
что цель была бы достигнута съ большихъ успехомъ более
сильной подвозимой" ПБХОТОЮ.

Но более глубокое изучеше этого маневра не позволяете 
согласиться съ подобнымъ мнБшемъ. Перевозимая на автомо- 
биляхъ пехота, при переброске на большш разстоян!Я прибы- 
ваетъ въ нужное мвсто раньше кавалерШской колонны; но 
порча дороги (взрывъ мостовъ, порча полотна) задерживаетъ 
автомобильную^ колонну; кавалер1я же можетъ съ этимъ не 
считаться. Другое крупное преимущество кавалеры надъ „ав
томобильной" пъхотой— это возможность переброситься въ 
непосредственную близость къ противнику съ несравненно 
большими шансами на скрытность, а следовательно и на вне 
запность своей атаки. Это важнейшее тактическое преимуще
ство ярко выявилось въ обстановки упоминаемаго нами ма
невра Аррьергарды южной стороны не представляли собой 
непрерывный огневой фронтъ, а лишь отдельные очаги ‘ °про* 
тивлешя съ значительными промежутками между ними. пехо 
ныя части, перебрасываемый на автомобиляхъ, должны были 
высаживаться далеко въ тылу поля сражешя, и затЪмъ, благо
даря медленности развит.я ихъ дальнъйшаго маневра, упускать 
возможность охвата и окружения щробокъ" выставленныхъ 
южной стороной Конница въ расчлененныхъ строяхъ имъетъ 
возможное 1Ъ не допустить такимъ задеР*иваюЩ ™ ^ ° ^ еЯ̂  
противника безнаказанно засиживаться. Это, въ свою очередь, 
помешаетъ обороняющемуся полностью использовать фрон
тальную силу своего огня. Такимъ образомъ, мы считаемъ себя 
въ праве утверждать, что даже французски маневры отнюдь 
не позволяют вывести заключены о возможности з ф н в т ь  
кавалер1йск1я дивизы автомобильными дивизыми. Ьолее того, 
эти маневры только подтвердили, что все эти автомобильный 
средства -  лишь средства вспомогательный. „Автомобильная 
пехота — это только видъ поддерживающей пехоты, заменяю
щей спешенную конницу на участкахъ ф р о н т а л ь н ы х * ,  
у д а р о в ъ ,  съ целью дать возможность коннице наибольшей 
частью своихъ силъ „обтекать" въ конномъ строю очаги со- 
противлен'ы. Автомобильная артиллеры служить для того-что
бы позволить кавалеры не бояться широкаго фронта разверты- 
вашя°такъ какъ дастъ ей возможность быстраго сосредоточе
на орУД1й на избранномъ участке. Наконецъ, ”боевыебавст°“г°0 
били" суть вспомогательный средства конницы для быстраго 
пробивашя встреченныхъ на путяхъ неприятеля пробокъ не за
держиваясь передъ ними пешимъ боемъ и не дожидаясь при
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бытия подвозимой пЬхоты, Количество всъхъ этихъ средствъ 
является, какъ мы уже говорили, производной отъ задачи и 
условий местности. При бездорожьи и въ распутицу помощь 
„автомобильныхъ" средствъ равна нулю. Въ местности съ шос
сированными дорогами, а также въ сухое время года, она мо- 
жетъ достигнуть большихъ размЬровъ. Поэтому для рыиешя 
вопроса въ услов1яхъ дъйств1я на Русскомъ театрь, необхо
димо придержаться слЬдующаго метода. Въ постоянномъ со
ставь дивизш мы предложили бы имЪть одинъ броневой от- 
рядъ въ составь 12 боевыхъ машинъ — 4-ти пушечныхъ и 8-ми 
пулеметныхъ *). Основное условие, которому должны отвьчать 
эти броневыя машины эго -  обладайте не только тактической, 
но и большой стратегической подвижностью. Будутъ ли это 
комбинированные танки (способные ходить и на колесахъ и на 
гусениць) или броневые автомобили съ ходомъ Кегресса, мы 
не беремся ръшать здЬсь. Окончательное рьшеше можетъ 
дать только техника въ минуту заказа этихъ машинъ. Такимъ 
образомъ, каждая кавалерШская дивизия будетъ имЪть въ сво- 
емъ постоянномъ составь какъ бы ячейку броневыхъ силъ. Въ 
зависимости отъ условий мЬстности, въ которой предстоитъ 
дьйствовать дивизш, ея бронесилы должны усилиться по рас
чету-по одному бронеотряду или, по крайней мЬрЬ, по од
ному броневзводу (одинъ пушечный и два пулеметныхъ авто
мобиля) на каждую шоссированную дорогу. Подобное мьро- 
пр1ят1е необходимо, ибо оно дастъ возможность начальнику 
кавалерийской дивизш запереть броневыми подвижными проб
ками шоссе своего раюна, чЬмъ сильно стЪснитъ дьятельность 
неприятельской конницы, Съ другой стороны, естественно ожи
дать и со стороны противника наслоешя „автсмобильныхъ“ 
средствъ, а слЬдовательно и броневыхъ машинъ и подвозимой 
пЪхоты на шоссированныхъ путяхъ. На томъ же основанш, въ 
распоряжеше начальника кавалер1йской дивизш должны прида
ваться по одному броневому поЬзду на каждую изъ жельзно- 
дорожныхъ линий, ведущихъ по его раюну къ неприятелю. Но 
всъ эти дополнительный броневыя силы не должны входить 
въ постоянный составъ дивизш. Броневые отряды, сведенные 
въ дивизюны, должны находиться въ распоряженш штаба ар- 
мш, который, въ зависимости отъ потребности и будетъ выдь- 
лять отряды или взводы на усилеше кавалерШскихъ дивизий 
или въ распоряжение корпусовъ (для дивизионной конницы), 
Въ отлиЧ1е отъ танковъ, дъврш е этихъ броневыхъ машинъ 
будетъ происходить не „массой*, а небольшими частями.

Броневые поЬзда должны находиться въ распоряженш 
штаба армш (или штаба группы арм1й) и лишь временно, для 
опредЬленныхъ операций, передаваться въ распоряжеше началь-

*) Четыре взвода, каждый въ состав-Ь одной пушечной и двухъ пуле
метныхъ машинъ.
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■никовъ кавалерШскихъ дивизШ или командировъ армейскихъ 
корпусовъ.

Въ составь германской кавалерШской дивизш входить 
одинъ конно-артиллерйсюй полкъ изъ трехъ дивизюновъ. Пер
вый дивизюнъ состоитъ изъ трехъ конныхъ батарей 3" лег- 
кихъ пушекь, второй — изъ двухъ 4" гаубичныхъ батарей и 
одной 4" дальнобойной пушечной батареи; все эти батареи 
второго дивизюна имвютъ автомобильную тягу; третш диви
зюнъ состоитъ изъ четырехъ зенитныхъ батарей — одной 37 мм. 
и трехъ 3—4 дюймовыхъ; зенитныя батареи тоже автомобиль- 
ныя. Кроме того, въ составе каждаго кавалерШскаго полка 
имеется по двухъ-орудШному взводу полковыхъ 3" пушекъ.

Въ составъ французской кавалерШской ныне называемой 
„легкой11 включены два трехъ-батарейные конные дивизюна 
3" легкихъ пушекъ. Автомобильная артиллер1я и противовоз
душная придается по мере надобности.

Исключивъ пока и з ъ  н а ш е г о  о б с у ж д е н 1 я зенит
ную артиллерпо, сопоставимъ приведенный выше данный въ 
таблицы

Т а б л и ц а .

Артиллершск'ш средства наземнаго боя, включенныя въ составъ 
германскихъ и французскихъ кав. дивизШ.

ф р а н ц . к а в .  д и в . г е р м . к а в .  д и в .

ч и с л о  б а т . ч и с л о  о р у д Ш ч и с л о  б а т . ЧИСЛО ОруД1Й

щ легкихъ пуш. 6 2 4 3 1 2

и 6 полк.
взводовъ 1 2

6 2 4

А" гаубичн. . . 0 0 2 8

А" дальноб. пуш. 0 0 1 4

Мы видимъ, что несмотря на все громк!е слова ыемцевъ 
„французамъ техника, а германцамъ мораль11, они по-прежнему 
делаютъ все, чтобы, где только можно оказаться сильнее въ ар- 
тиллерш. Версальск1й договоръ сильно ихъ стесняетъ и поэтому 
одинъ изъ пр1емовъ, применяемыхъ немцами для уменьшешя пре
восходства въ матер1альной части своихъ враговъ, заключается 
въ томъ, что въ своей военной литературе они насмехаются 
надъ французами, надъ ихъ стремлешемъ усовершенствовать и 
усилить свою матер1альную часть, объясняя это трусостью 
„псевдо-победителя" надъ „непобежденными немцами". Подоб
ный, казалось бы, наивный пр1емъ, имеетъ свои шансы на 
успЬхъ, Въ неспокойной политической атмосферъ Францш, 
левыя партш иогутъ попасться на удочку, ибо матер1альная 
часть современной армш стоить дорого, а следовательно и
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ложится тяжелымъ бременемъ на плательщика налоговъ. Не
искренность немецкихъ писзнШ въ этомъ отношенш очень ярко 
проявляется въ срганизацш кавалерии. Только что приведенная 
таблица показываетъ, что немецкая кавалерийская дивиз1я ока
зывается несравненно сильнее своей матер!альной частью не
жели французская „легкая". Различ1е между ними еще большее, 
чемъ то, которое было до камаанш 1914 года между герман
ской пехотной дивиз1ей и армейскимъ корпусомъ и таковыми 
же французскими. Последуемъ примеру немцевъ, будемъ при
нимать в с ё  меры къ повышению моральнаго элемента войскъ... 
и въ то же время къ соответственному снабжешю ихъ мате- 
р1альной частью. Вотъ почему мы и полагаемъ, что при опре- 
деленш артиллерийской огневой силы нашей кавалерийской ди
визш, нужно придержаться немецкаго масштаба. Согласно 
нашему предложенш, каждая наша кавалерийская бригада будетъ 
иметь въ своемъ составе: три полковыя батареи Я" конно-гор- 
наго образца и одну 3" дальнобойную батарею. Такимъ обра- 
зомъ, при вхожденш въ составъ кав. дивизш двухъ бригадъ, 
последняя приведутъ съ собой въ итоге: 24 легкихъ 3 пушки 
и 8 дальнихъ 3" пушекъ, Если мы придадимъ въ составъ кав. 
дивизш одинъ конно-гаубичный трехъ-батзрейный полкъ (воору
женный 4" легк. гаубицами), мы получимъ въ нашей двухъ- 
бригадной дивизш следующее количество артиллерШскихъ 
средствъ наземнаго боя:

число бат. число орудШ

3" легкихъ пушки , . 6 24
3" дальноб. пушки. . . 2 8
4" легк. гауб.................  3 12

Эти силы превосходятъ ташя же данныя германской кава
лершской дивизш, но въ действительности это преимущество 
не всегда будетъ иметь место. Дело въ томъ, что мы приняли 
въ основу организацш высшихъ кавалерпйскихъ соединений 
несколько иную идею, нежели та, на которой основывается 
устройство германской и французской кавалерШской дивизш. 
Наша кавалерийская дивиз1я должна быть способна включить 
въ себя еще одну или две кавалерпйсюя бригады изъ состава 
ближайшихъ армейскихъ корпусовъ.

Въ последнемъ изъ этихъ случаевъ (т. е. усиленш нашей 
дивизш еще двумя кав. бригадами), нашу кав. дивизпо нужно 
сравнить съ герм, двухъ-дивизюннымъ коннымъ корпусомъ.

Изъ таблицы помет. ниже видно, что при 4-хъ бригадн. 
же составе нашей дивизш количесто артиллерШскихъ средствъ 
наземнаго боя будетъ подходить къ средствамъ немецкаго 
двухъ-дивизюнаго коннаго корпуса. Такимъ образомъ, предла
гаемое нами решеше является наиболее подходящимъ.
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русск. усилена, дивизш герм, кав,. корпусъ
число бат. ЧИСЛО ОРУД1Й число бат. число орудШ

12 48 12 48
4 16 0 0
0 0 2 8
3 12 4 16

ть здесь о моторизацш дивизюнной артил-

Т а б л и ц а .
Артиллершсюя средства наземнаго боя предлагаемой нами уси
ленной кав. дивизш (четырехъ-бригадной) и германскаго коннаго 

корпуса (двухъ-дивизюннаго).

3" легкая пушки.
3" дальноб. пушки 
4" дальноб. пушки 
4" легюя гаубицы

Остается сказ; _ . _
лер1и. Если, принимая во внимание нашъ театръ деиствгй, мы 
не считаемъ возможнымъ допустить ее сейчасъ въ линейныхъ 
дивиз!яхъ, то темъ более это невозможно для кавалерШскихъ 
ДИВИ31Й. Вся артиллер;я, входящая въ постоянный составь на- 
шихъ кавалерШскихъ дивизШ, должна быть конной тяги, Это 
положеше заставить насъ встретить те ж е   ̂затруднения при 
разрешении вопроса о придаче въ постоянный составь кавале- 
рйской дивизш зенитной артиллерш, какъ те, который мы 
встретили въ этомъ же вопросе для линейной дивизш. Не бу- 
демъ повторять сказанное уже объ этомъ въ предыдущемъ 
очерке (очеркъ VIII— Устройство артиллерш), укажемъ только, 
что въ составь нашей кавалерШской дивизш можно будетъ 
иметь только одну зенитную шестиорудШную батарею конной 
тяги, какъ это предложено нами для линейной дивизш. Ко
нечно, этого еще менее достаточно для кавалергаской диви
зш, чёмъ для линейной. Боевая ав1ащя гораздо более опасный 
врагъ для кавалерш, нежели для пехоты. Последняя легче на
ходить маскировку и укрьшя въ местности Для кавалерш въ 
конномъ строю, а также для коноводовъ ея спЪшенныхъ ча
стей, это несравненно труднее. Да и эффектъ отъ воздушныхъ 
нападешй гораздо болыпш, какъ матер1ально, такъ и морально: 
цЬли больше и лошади подвержены панике. Эготъ недоста- 
токъ въ воздушной защите долженъ быть учтенъ при орга
низации таковой. Наша конница должна будетъ усиленно при
менять расчлененные порядки не только на поле сражешя, но 
и на походномъ движенш при ожидающемся воздушномъ на- 
паденш. Съ другой стороны, должно быть усилено воздушное 
прикрыпе при посредстве нашей авхацш.

Въ посгоянномъ составе французской легкой дивизш нетъ 
самолетной эскадрильи. Нужныя ав1ацюнныя средства временно 
придаются изъ армш, воздушная же защита централизована въ 
рукахъ армш.

Въ постоянномъ же составе германской кавалерйской ди
визш предполагается иметь одну разведывательную (наблюда
тельную) эскадрилью въ составь 12 аппаратовъ.

Откладывая до следующаго очерка разсмотреше распре
деления воздушныхъ силъ, мы укажемъ здесь на то, что счи-
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таемъ налич1е въ постоянномъ составь кав. дивизш хотя бы 
небольшихъ воздушныхъ средствъ безусловно необходимымъ. 
Зги  воздушный воздушный силы должны:

1) участвовать въ дальней развЪдкЪ,
2) служить для корректировашя дальняго артиллерШскаго 

огня, имъющаго при кавалерйскихъ дъйсшяхъ особенное зна- 
чеше,

3) защищать нашу кавале^ю отъ нападения съ воздуха.
Эго предрЪшаетъ включение въ постоянный составь ка-

валерйской дивизш трехъ эскадрилий: одной—для стратегиче
ской развъдки, одной—для тактической развъдки, одной—ис
требительной.

Эги воздушный части должны тъсно сжиться со своей ка- 
валерШской дивизией.

По мЪрЪ надобности, въ зависимости отъ возложенныхъ 
задачъ, воздушный средства кавалерШской дивизш будутъ 
усиливаться придачей воздушныхъ войскъ изъ состава армш. 
Можно предвидЪть случаи, напримЪръ, при преслЪдованш, 
когда воздушный силы, придаваемый кавалерш, достигнуть 
очень большихъ размЪровъ. Бомбоносныя эскадрильи усилятъ 
и удлиннятъ бой конной артиллерш, а пулеметы и пушки 
эскадрильи наземнаго боя усилятъ бой пулемеговъ и ружей 
самой конницы.

Связь Подвижность конницы, широкие фронты ея
дъйствШ, болъе быстрый темпъ ея операщй, предъ- 

являютъ особыя требовашя къ примЪняемымъ ею средствамъ 
связи.

Во время выполнешя самаго маневра, особенно во время 
стратегической развъдки, конница нуждается въ средствахъ, 
быстро устанавливающихся. Вотъ почему проволочный теле- 
графъ и телефонъ получаютъ въ этихъ случаяхъ примЪнеше, 
ограниченное возможностью использовать уже существующее 
провода, Главнымъ же образомъ техническая связь можетъ 
быть обезпечена самокатами, мотоциклетками, автомобилями, 
аэропланами, безпроволочнымъ телеграфомъ, оптическимъ те- 
леграфомъ, различными сигнальными приспособлешями и голу
биной почтой. Съ минуты вступления конницы въ пЪшш бой 
условия связи приближаются КЪ уСЛОВ1ЯМЪ боя пЪхоты, съ тЪмъ 
лишь различ1емъ, что боевые фронты кавалерш будутъ болъе 
широкими.

Въ настоящемъ очеркъ мы разсмотримъ связь только въ 
рамкахъ кавалерШскаго полка, отложивъ разсмотръше этого 
вопроса для кавалерийской бригады и дивизш до слЪдующихъ 
очерковъ, посвященныхъ специально изучение организаций бри- 
гадъ и дивизш.

Въ приводимой ниже таблиц В указаны линш связи, под- 
держаше которыхъ требуется отъ кавалерййскаго полка, а так
же тЪ средства, которые наиболЪе для нихъ примЪнимы.



СЪ К-ЬМЪ ДЕРЖИТСЯ с в я з ь
1) Съ эскадронами.
2) Съ отдельными (полковыми)

разъездами и заставами.
3) Съ наблюдательными поста

ми штаба полка *).
4) Съ частями, приданными на

усиление полка: кав. бата
рея, пехотныя, самокатный, 
пулеметный, бронев. части.

5) Съ частями артиллерш, пред
назначенными для огневой 
поддержки.

6) Съ коноводами.
7) Съ обозами.
8) Съ непосредственнымъ на-

чальникомъ (командиромъ 
кав, бригады или началь- 
никомъ линейной див., или 
начальник, ея авангарда* **).

9) Съ дальнимъ начальникомъ
(для донесешй особой важ
ности: напр., объ обнару
жена неприятельской пъ- 
хоты на новыхъ направле- 
шяхъ, объ обнаруженш но
выхъ пех. частей н т. д.).

10) Съ ав1ащей.

11) Съ соседями.

СРЕДСТВА СВЯЗИ 
На х о д у :

ординарцы, оптичесюй теле- 
графъ, сигнальные огни, само
каты и мотоциклетки, без- 
проволочные воздушный и 
земляной телеграфы (телеф)..
П ри  о с т а н о в к е  и въ 

б о ю :
ординарцы, телефонъ, опти- 
ческ1й тел., сигнальные огни, 
безпроволочные воздушный и 
земляной телеграфы (телеф.), 

самокаты и мотоциклетки.
Ординарцы, оптичесюй тел., 
сигнальные огни, телефонъг 
безпроволочные воздушный и 
земляной телеграфъ (телеф ).
Ординарцы.
Ординарцы.
Ординарцы, телефонъ, теле
графъ, оптичесюй телеграфа 
самокаты и мотоциклетки^ 
безпроволочный телеграфъ 

(телефонъ).
Мотоциклетка, телегр. (прово
лочный и безпроволочный), 

голуби.

Сигнальн. полотнища и огни, 
безпроволочный телегр, (тел.).
Ординарцы, оптич. телеграфъ- 
телеф,, самокаты, мотоцикл., 
безпроволочн. телегр. (телеф.).

*) Въ бою и на походЪ на пунктахъ особо хорошаго обзора штабомъ 
полка должны выставляться особые наблюдательные посты; поэтому при штаб'Ь- 
полка должно им-Ьть 4 стереотрубы.

**1 Вудущ!е уставы должны потребовать расходоваше средствъ связи 
каждаго начальника „впередъ, а не „назадъ", какъ это требовалось нашимъ 
полевымъ уставомъ. ВслЪдств1'е этого разм'Ьръ полковыхъ средствъ на эту 
лишю связи можетъ быть сокращеннымъ
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Для выполнешя перечисленныхъ требовашй, кавалерШсшй 
полкъ долженъ быть снабженъ соотвЪтствующимъ количест- 
вомъ средствъ. Подробный расчетъ чиновъ и средствъ, нуж- 
ныхъ для службы связи кавалер1йскаго полка, приведенъ нами 
въ приложенш № 3. Укажемъ здесь только ге обгщя основа- 
шя, на которыхъ основанъ этотъ расчетъ,

Мы исходили изъ желашя иметь въ рядахъ полка до
статочное число запасныхъ спещалистовъ. Въ русскихъ усло- 
в1яхъ быстрое пополнение спещальныхъ командъ трудно, Вслед- 
ств1е этого общая численность чиновъ связи нами допущена 
большая, чемъ въ иностранныхъ арм1яхъ. Но для того, чтобы 
не уменьшать %  „активныхъ" бойцовъ въ кавалерШскомъ 
полку, мы и предложили образовать изъ чиновъ связи и кон- 
носапоръ 5 й эскадронъ, Все чины этого эскадрона, воору
женные шашками и винтовками, должны быть готовы принять 
активное участие въ бою полка. Конечно, командиръ полка бу- 
детъ применять ихъ для второстепенныхъ задачъ (напримеръ 
для прикрьтя артиллерш и т. д.), но это въ свою очередь 
увеличить боевое напряжете полка для выполнешя главныхъ 
задачъ Части техническаго эскадрона, непримЪненныя по спе
циальности, оставаясь въ конномъ строю, будутъ служить так
же и коннымъ резервомъ командира полка. Напомнимъ, какая 
большая роль выпала на долю взвода конвоя графа Келлера 
въ бою нашей 10 й кав. дивизш съ 4-й австрийский у д. Волч- 
ковце. Вотъ почему, военное воспиташе и обучеше чиновъ 
связи и конносаперъ должно вестись какъ „боевой части", а 
не только какъ придаточныхъ спещальныхъ командъ. Исходя 
изъ этого порядка мысли, мы приравниваемъ численный со
ставь техническаго эскадрона къ составу линепнаго эскадрона,

Изъ частностей, касающихся связи, мы обратимъ внима- 
ше на следующее:

Мы полагаемъ, что въ каждомъ линейномъ эскадроне 
нужное число чиновъ должно быть подготовлено своими сред
ствами для несешя ординарческой и простой сигнальной службы. 
Въ составь техническаго эскадрона находятся только орди
нарцы, призванные обслуживать полковой штабъ. Таковые и 
введены въ составь перваго взвода, причемъ мы обобщимъ 
ихъ подъ общимъ назвашемъ съ полковыми разведчиками. 
Главное назначение последнихъ будетъ обслуживаше наблюда- 
тельныхъ постовъ, снабженныхъ стереотрубами. Въ подобныхъ 
постахъ командиръ полка будетъ нуждаться, какъ во время 
похода' для дальняго осмотра местности, такъ и для наблю- 
дешя за непр1ятельской ав1'ащей; во время же боя для наблю
дения за противникомъ. Весьма вероятно, что два или три та- 
кихъ поста онъ придастъ нЪкоторымъ изъ эскадроновъ. От
носительно же другихъ подробностей мы отсылаемъ къ при- 
ложешю № 3,
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Конно-са-
Назначеше конно-саперъ остается въ общемъ 

то же, какое было раньше. Появились только двЪ 
перь1' новыхъ отрасли, на который должно быть обра

щено внимаше. Первая — эго борьба съ неприятельскими бро
невыми частями, подкладывая мины и портя дороги; при этомъ 
весьма полезно имЪть возможность взять подъ обстрЪлъ бро
небойными ружьями мЬста, въ которыхъ мы подготовили порчу 
или остановку непр1ятельскихъ бронемашинъ. Съ этой цЪлью 
мы и придали въ составь конно сапернаго взвода два броне- 
бойныхъ ружья. Во-вторыхъ, слЪдуетъ ожидать въ будущей 
войнъ развиНя химической борьбы, а потому необходимо имЪть 
въ рядахъ полка, хотя бы небольшое число спешально подго- 
товленныхъ къ противогазовой защити чиновъ. Они явятся 
какъ бы инструкторами для прочихъ чиновъ полка. Поэтому 
мы включили въ составь конно-сапернаго взвода и такихъ спе- 
щалисговъ.

Самой трудной задачей въ организацш конни
цы является вопросъ о грузи, который несетъ наВьюкъ и 

обозы. своей спинЪ строевая кавалерийская лошадь. „Так
тическая подвижность" кавалерш требуетъ ограничить этотъ 
въсъ минимумомъ; „стратегическая" же подвижность требуетъ 
имЪть при себъ максимумъ средствъ и снабжешя. Обпцй вЪсъ 
снаряжения въ нашей прежней конницъ достигали 3 пудовъ 14 
фунтовъ. Прибавивъ къ этому вЪсъ всадника, мы получимъ, 
что каша строевая кавалерийская лошадь несла на своей спинЪ 
8 пудовъ. Съ первыхъ же дней войны этотъ грузъ увеличился. 
Пришлось снабдить всадниковъ брезентовыми или другого рода 
непромокаемыми накидками. Пришлось увеличить носимый на 
всадникъ запасъ патроновъ съ 66 до 120. Наконецъ, зимой ка- 
валерйя надъла полушубки. Очень мало надежды уменьшить въ 
будущемъ этотъ грузъ. Опытъ войны требуетъ снабжешя ка- 
валеристовъ касками, противогазами, шанцевымъ инструментами 
и другими техническими приспособлешями.

Вь результат^ — грузъ, несомый строевой кавалерийской 
лошадью, не считая вЪса тЪла всадника, достигаетъ:

въ британской кавалерш..............................4 пуд.
во французской.............................................38Д „
въ германской.............................................31/.2 „
„ американской........................................Зу.2 „

Такими образомъ, строевая кавалерШская лошадь стала 
еще въ большей мъръ „вьючными животными", чЪмъ раньше.

Эготъ вопросъ особенно безпокоитъ руководягще круги 
британской кавалерш. Английский военный журналъ „ТЬе Са- 
уа!гу ЛоггпаГ открыли въ 1924 году анкету среди строевого 
состава британской кавалерш, прося отвЪтить на вопросъ: ка-



кимъ образомъ можетъ быть уменьшенъ грузъ на спинъ строе- 
вой кавалерШской лошади. Получено было много отвЪтовъ. 
Сводка этихъ отвЪтовъ напечатана въ шльскомъ номеръ того 
же года (Уо1. XIV, № 63, стр. 346—347). Общее заключение 
всЪхъ этихъ отвЪтовъ можетъ быть формулировано такъ:

1) Едва ли возможно добиться уменьшения груза болъе, 
чЪмъ на 8 -1 6  фунтовъ *);

2) даже небольшого уменьшения въса нужно всемирно до
биваться;

3) улучшеннымъ уходомъ за лошадью можно достигнуть 
ея соотвътствуюгцей грузоподъемности.

Мы сослались на этотъ интересный обмЪнъ мнЪшй для 
того, чтобы указать, что современная военная литература про
изводить, подъ вл1яшемъ опыта минувшей большой войны, 
пересмотръ всЪхъ довоенныхъ выводовъ. Въ области вьюка 
кавалершской строевой лошади этотъ пересмотръ показалъ, 
что въсъ въ Зу2 пуда (не считая тъла всадника) является той 
нормой, ниже которой спуститьсс трудно, но также и гЬмъ 
предЪломъ, который переходить не слЪдуетъ.

По этой причинъ, вопросъ о снаряженш нашего кавале
риста долженъ быть внимательно пересмотрънъ, дабы, не пе
реходя З1/2 пуда (т.-е. сохранивъ прежнШ вЪсъ- 3  пуда 14 фун
товъ плюсъ кожанъ и лишше патроны), включить все дополни
тельное, что требуется современными услов1ями ведешя боя.

Мы позволимъ себъ высказать лишь тЪ обшдя мысли, ко
торыми должна руководиться подробная разработка этого 
вопроса.

1) В о о р у ж е н и е .

В и н т о в к а  на каждаго рядового и унтеръ-офицера мо
жетъ быть облегченнаго образца, но одинаково съ пЪхотой 
дальнобойная. МенЪе дальнобойные карабины могутъ быть 
только на чинахъ пулеметныхъ отдЪленШ.

Шт ы к ъ .  Мы думаемъ, что полезно было бы обдумать 
слЪдуюшдй вопросъ: нельзя ли заменить штыкъ нашей кон
ницы -кинжаломъ, примыкаемымъ въ нужную минуту къ вин- 
товкЪ? Наша кавалер1я не связана такъ тЪсно традищей со 
штыкомъ, какъ наша пЪхота; казаки же до минувшей войны 
штыка не имЪли. Давая всадникамъ такой кинжалъ, мы даемъ 
имъ также весьма полезное холодное оруж1е. Намъ кажется, 
что возможно было бы даже при наличш такого кинжала не 
вооружать шашкой всадниковъ, вооруженныхъ пикой.

Пика:  на вооруженш первой шеренги линейныхъ эскад- 
роновъ.

*) Напомннмъ, что въ британской кавалерш этотъ в'Ьсъ безъ всадника 
дсстигаетъ 4 пудовъ.
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Ша шк а :  нашъ прежшй образеЦъ, но съ облегченными 
ножнами,

2) О д е ж д а .
Ши н е л ь :  прежшй нашъ образецъ представляетъ собой 

самый тяжелый грузъ, въ особенности, когда онъ промокнетъ. 
Поэтому мы считаемъ, что шинель прежняго образца должна 
быть упразднена. Она будетъ заменена зимою полушубкомъ, 
а въ прочее время года брезентовымъ пальто. Кроме того, 
весною и осенью кавалер1я могла бы быть снабжена менти- 
комъ Отказъ отъ нашей шинели дастъ нисколько фунтовъ 
экономии въ весе.

Прочая одежда на всаднике можетъ остаться прежняго 
типа, но слЪдуетъ, по возможности, использовать более лег- 
юе матер1алы.

3 )  С н а р я ж е н 1 е  всадника, а также лошади, можетъ 
остаться въ прежнемъ объеме, но везде, где можно, долженъ 
быть примененъ аллюмишй. Современные сплавы аллтомишя 
обладаютъ совершенно достаточной прочностью для металли- 
ческихъ частей седла. Новыми предметами снаряжения будугъ 
каска и маска (последняя для всадника и для лошади).

4) Ш а н ц е в ы й  и н с т р у м е н т ъ ,  о п т и ч е с к 1 е  при
боры,  с и г н а л ь н ы е  п и с т о л е т ы ,  с и г н а л ь н ы я  п о л о т 
н и ща  и п р.

При решенш вопроса о возке этихъ предметовъ при 
всаднике должна быть ис ользована следующая мысль: все 
эти предметы должны быть распределены между различными 
всадниками. Первое место по количеству, необходимо лу для 
эскадрона, является малая лопата. Она можетъ быть дана каж- 
дымъ двумъ всадникамъ изъ трехъ (считая, что третШ при 
обыкновенномъ спешиванш будетъ коноводомъ). Бинокли всемъ 
унтеръ-офицерамъ и разведчикамъ. Оптичесюе прицелы не- 
сколькимъ лучшимъ стрелкамъ. Ружейныя гранаты у конно- 
гренадеръ. Сигнальные пистолеты, ножницы для рЬзки прово
локи и проч. тоже должны быть распределены между всадни
ками, уравнявъ такимъ образомъ среднюю нагрузку лошади.

5) З а п а с е  п а т р о н о в ъ  для каждаго стрелка долженъ 
быть увеличенъ до 150. Во французской кавалерш этотъ за
пасе доведенъ до 165, причемъ 75 патроновъ на всадника 
(две патроаныя сумки спереди, въ третьей патронной сумке, 
носимой на спине, находятся ружейныя принадлежности), а 90 
патроновъ на ремне вокругъ шеи лошади.

6) З а п а с е  ф у р а ж а  — у насъ полагалось иметь на ло
шади фунта овса. Мы думаемъ, что можно сократить се
дельный запасе фуража до 12 фунтовъ.

I) З а п а с е  п р о д о в о л ь с т в 1 я. Седельный запасе про- 
довольств1я былъ трехдневный (мясные консервы только на 
одинъ день). Намъ кажется, что можно сократить его до двух

4
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дневной, а именно- одной расходной дачи (безъ продуктовъ 
для варки пищи, которая производится въ походныхъ кухняхъ) 
и одной неприкосновенной (съ мясными консервами).

Сокративъ насколько возможно воЬ отдельные запасы, 
мы предъявимъ болышя требовашя къ грузоподъемности пол- 
ковыхъ и проч, обозовъ. Съ этимъ приходится мириться, такъ 
какъ перегрузка строевой лошади болъе тяжелымъ бременемъ 
ложится на подвижность кавалерш, нежели перегрузка обоза. 
Правда, нужно считаться съ возможностью выдълешя неболь- 
шихъ группъ всадниковъ. Но какъ показалъ опытъ войны, эти 
неболышя группы всегда находятъ мъстныя средства; во-вто- 
рыхъ, время широкаго выдЪлешя отдБльныхъ, малыхъ, дзль- 
нихъ разъ’Ьздовъ миновало.

При опредЪленш устройства полкового обоза мы будемъ 
исходить изъ организацш того обоза, съ которымъ выступили 
наши конные полки на войну. Въ своей основЪ эта организа- 
ц1я оказалась вполнъ хорошей. ИзмЪнешя, которыя нами вно
сятся, заключаются въ слъдующемъ:

1) При определены количества возимаго огнестрельнаго 
запаса нужно не только придержаться нормъ, установленныхъ 
нами для пехоты, но даже въ некоторыхъ отношешяхъ повы
сить ихъ, дабы сделать кавалерШсюй полкъ менее завися- 
щимъ отъ подвоза. Число патроновъ на винтовку въ пехот- 
номъ полку мы приняли равнымъ 180 Оставимъ эту норму и 
для кавалерш, но норму ружейныхъ гранатъ доведемъ до 60 
на ружье-гранатометъ (вместо 50, какъ это принято въ пТ>хо 
те): число же патроновъ на ружье-пулеметъ, принятое для пе- 
хоты въ 2.500, мы доводимъ въ кавалершскомъ полку до 
4.000, а число патроновъ на тяжелый пулеметъ увеличнваемъ 
съ 7.000 до 10.000. Выполнеше этихъ нормъ заставить иметь 
въ обозе следующее количество повозокъ. Считая запасъ па
троновъ на всаднике и коне въ 150, мы получимъ величину 
возимаго запаса на винтовку равнымъ 30 патронамъ, Для всего 
полка это составляетъ 33.000 патроновъ. Въ пятронныхъ вью- 
кахъ каждаго пулеметно-гренадерскзго отделев1я будетъ нахо
диться 6 000 патроновъ и 45 ружейныхъ гранатъ *). Такимъ 
образомъ. возимый запасъ полка долженъ заключать въ себе 
еще 32 000 патроновъ для ружей-пулеметовъ и 240 ружей
ныхъ гранатъ. Наконецъ, тяжелые пулеметы полка должны 
имьть запасъ въ 80.000 патроновъ. Въ общемъ итоге, общ'.й 
запасъ въ полку достигаетъ 406.000 патроновъ, 960 руж. гра
натъ, изъ которыхъ 165 000 патроновъ на Есадникахъ и ихъ 
коняхъ, 96 000 патроновъ и 720 ружейныхъ гранатъ во 
взводныхъ вьюкахъ, 50.000 патроновъ въ патронныхъ дву- 
колкахъ пулеметнаго эскадрона и 95.000 патроновъ съ

*) Въ этихъ вьюкахъ будетъ иметься также эапасъ снгнальныхъ
огней.
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оип пуж гоанатами въ обще-полковомъ запасЪ*). При ста- 
пой Щ н и 1 Ш кавалертскй полкъ имЪлъ 6 патронныхъ од- 
иоконныхъ двуколокъ съ общимъ запасомъ патроновъ въ 
38 000 штукъ/нынъ же придется число повозокъ довести до 
8 м и  патронныхъ двуколокъ одноконвыхъ и 8-ми парны» па- 
тпонныхъ двуколокъ при сл-ъдующемъ ихъ распред'Ьленш.

Р а) Въ непосредственномъ распоряжеши. пулеметнаго эскад- 
рона 8 одноконвыхъ патронныхъ двуколокъ съ 50.000 руж.

патронов^ оряжЫи командира полка 8 парныхъ патрон.
повозокъ съР 95.000 руж. патронов^ и 240 руж. гранатами ).

2) Увеличенный нами численный составъ эскадронов -  

таебуетъ соотвЪтственнаго увеличения грузоподъемности обоза. 
П^и прежнемъ состав* эскадрона въ 150 чиновъ продоволь- 
ственко-вещевой обозъ эскадрона состоялъ изъ двухъ одио- 
конныхъ двуколокъ и одной походной кухни. При предлагае- 
м оуъ  нами у с т р о й с т в *  кавалерШскаго полка грузоподъемность 
продовольственно-вещевого обоза эскадроновъ должна быть 
увеличена на 30%. Мы достигнемъ этого, зам*нивъ одну изъ

0Д“О7 " е ™ 3 % к Г “ вЯзПГт°р3е6уеТг увеличен ™сла

ВО взводах* связи (п о  два вьюка на взводъ) и еще въ 2 одно- 
конныхъ и 2 парныхъ повозкахъ обоза. При старой организа- 
Ц и въ кавалерШскомъ п о л к у  имелась одна телеграфно-теле
фонная явуколкааемъ ^  полка был0 6 вью.
ковъ и 1 двуколка съ подрывнымъ имуществом*. При пред
лагаемой организащи, конно-саперный взводъ бУле™ ’
кром-ь 2 вьюковъ, находящихся въ строю взвода, еще 2 одно- 
конныхъ двуколки, 2 парныхъ повозки (изъ нихъ одна съ бол
шимъ шанцевымъ инструментомъ).

5) Санитарно ветеринарный обозъ въ прежнемъ полку - 
стоялъ изъ двухъ парныхъ лазаретныхъ ли1 еекъ, одной аптеч- 
ной и одной санитарно-ветеринарной двуколокъ. При “овой 
организащи необходимо добавить еще парную повозку съ про

6) Собственно полковой обозъ въ прежнемъ полку со
стоялъ изъ 4 двуколокъ***) и 5 парныхъ повозокъ.

При новой организащи необходимо добавить: дв* парныя 
повозки подъ инструменты (кузнечные, оружейнаго мастера, 
съ дельные и т. п.), а'также подь нужныя запасныя части. По-

*) См. приложеше № 2.
КромЪ того, полковой запасъ

***) Командира полка, съ казной и 
церковной.

сигнальныхъ огней.
к а н ц е л я р и е й ,  офицеровъ штаба полка,

4*
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дробнее распредълеше повозокъ эскадронныхъ и полковыхъ 
обозовъ указано въ приложена № 4.

Организованный согласно нашему предложешю обозъ бу- 
детъ состоять изъ 58 повозокъ.

При прежней организацш обозъ нашего кавалер1йск. полка 
состоялъ изъ 36 повозокъ, Мы увидимъ, что глубина поход
ной колонны обоза предлагаемаго нами кавалер1йскаго полка 
увеличится менЪе чЪмъ въ п о л т о р а  раза ,  несмотря на то, 
что огневая сила полка, какъ по мощности самаго вооруже- 
Н1Я, такъ и по количеству огнестрЪльныхъ припасовъ увеличи
лась въ т р и раза .

Н. ГОЛОВИНЪ.
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П р и л о ж е н и е  № 1.

Численный составъ кавалер1йскаго полка 
(безъ частей кавалерШской батареи).

0- ^ * ^ *О) Повозокъ
-ч а
= 5 -е- * О *

2 са аз о* як X X =Г

1=1«а3о бо
е-

вы
хъ

—

об
оз

-
ны

хъ Пр им4ча н1е
1

Линейный эска- 
дронъ . . . 5 210 230 3

Технически эс- 
кадронъ . 5 220

ОСОсч 11
6 мотоциклет, съ 
тремя прицъпными

Пулеметный эс- 
кадронъ . . 5 180 230 8 11

колясочками и 6 
самокатовъ.

Полкъ . . , . 40 1275 1450 8 58 6 мотоциклетокъ
съ тремя прицъп- 
ными колясочками 

и 6 самокатовъ.
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П р и л о ж е н и е  №  2 .

БОЕВАЯ СИЛА КАВАЛЕР1ЙСКАГО ПОЛКА

(безъ частей кавалер1йскоп батареи).
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А. В ъ к о н н о м ъ  с т р о ю :  
Пикъ и шашекъ .

11

185 185 925

Б. Въ п Ъ ш е м ъ  с т р о ю :  
Ружей:

а) при обыкновенномъ спъ- 
шиванш ......................... 105 120 540,

б) при усиленномъ СП-ЬШИ- 
в а ш и .............................. 130 150 670
Ружей-пулеметовъ . . 8 - _ 32
Ружей-гранатометовъ 4 16
Тяжелыхъ пулеметовъ .

В, О г н е с т р е л ь н ы е  з а 
пасы.

Ружейныхъ патроновъ: 
а) на всадника и его ло

шадь .............................. 3 0 .0 0 0 3 0 ,0 0 0

8

15 .000

8

165 .000
б) при ружьяхъ-пулеметахъ 24 .0 0 0 — 9 6 .0 0 0
в) при тяжел, пулеметахъ — — 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0
г) обще-полковой запасъ . - . — 95 000

д) всего въ полку . . . - 4 0 6 .0 0 0

Ружейныхъ гранатъ:
а) при ружьяхъ-гранатоме- 

т а х ъ .............................. 180 720
б) обще-полковой запасъ . — — — 240

в) всего въ полку . . . — 960
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П р и л о ж е н и е  № 3.
Р А С Ч Е Т Ъ  чивовъ и средствъ техническая эскадрона.

Ч и с л о  ч и н о в ъ |

Офице- Нижн. , 
ровъ чнновъ

Количество и родъ 

средствъ

Командиръ эскадро-
на , . , . . . . 1

Чины эскадроннаго
улравлешя и обоза — 30

1-й в з в о д ъ . . . 1
Конно-саперъ . . . 
Чины противогазе

- -- 24

вой защиты . . 12 2 бронебойныхъ ружья.
Бронебойный ружья 
Вожатые взводныхъ

6

вьюковъ . . — 2 г) 6 малыхъ станцШ, даю-

1 44 щихъ возможность сигна-

2-й в з в о д ъ ,
лизировать днемъ на 3-4 
версты, ночью на 6-8 вер.,

1 — и 1 большая; последняя
Оптическ. телеграфъ ' — . 42*) даетъ возможность сигна

лизировать: днемъ не да-
Взводные съ взвод- лЪе 8 верстъ, ночью да-

ньыи вьюками - 1 2 л1зе 15 верстъ**). 
б) сигнальные пистолеты 
и комплектъ ракетъ и сиг-1 44

нальныхъ полотнищъ.
3-й в з в о д ъ , 
Проволочный теле-

1

фонъ-телеграфь . 30 а) 4 телефонно-телеграфн. 
звена; въ состав-Ь 3 аппа-

Безпроволочнып те- ратовъ, коммутатора и
легр. (телефонъ) . 12 5 верстъ кабеля, 

б) общШ запасъ; 4 аппара-
Вожатые взводныхъ та, 20 верстъ кабеля и

вьюковъ . . . . — 2 40 вер. легкаго провода, 
а) одна малая отправи- 
тельная и 4 малыхъ пр1ем-1 44
ныхъ станцщ воздушнаго
безпроволочнаго телегра-

фа (телефона)**1’).
б) одна пр емная и 4 ма
лыхъ отправительн. стан- 
щи земляного телеграфа.

х ИНЫ оптическ- телеграфа являются также полков, сигнальщиками 
Л"1 ^ипа принятаго въ германской армш.
***) Одинъ русскШ изобр-Ьтатель разработалъ уже безпроволочную те

лефонную станшю общимъ вЪсомъ съ упаковкой въ 14 фунтовъ.
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4-й в з в о д ъ . . . 
Полковые ординар-

1 —-г

цы и развЪдчики . | Щ | 24
Голубиная почта. . 
Мотоциклисты и са-

6

мокатчики . . , — - 12
1 44

4 стереотрубы, 4 Прибора 
къ ружьямъ для меташя 

донесенШ.
1 станция.

6 мотоциклистовъ съ 3-мя 
сайдкарами, 6 самокатовъ.

П р и л о ж е н 1 е № 4.
СБОЗЪ КАВАЛЕР1ЙСКАГО ПОЛКА 
(безъ частей кавалерШской батареи).

П О В О

ОДНОКОННЫХЪ

3 О к ъ

парныхъ

Н
иж

н.
 ч

ин
.

в•и=еСС
Ъ

Обозъ линейнаго эскадр. 1 хоз.-вещ. 1 пох. кух,
1 хоз.-вещ.

Всего . . 1 2 4 6

Обозъ технич. эскадрона 2 связи 2 связи
2 саперн. 2 саперн.
1 хоз.-вещ. 1 пох. кух.

1 хоз.-вещ.

Всего . . 5 6 13 19

Обозъ пулемета, эскадр. 8 патрон. 1 пох. кух.
1 хоз.-вещ. 1 хоз.-вещ.

Всего . . 9 2 13 15

Обще-полковой обозъ . 4 штабн. 2 лаз. лин.
1 аптечная 8 патрон.
1 сан.-вет. 8 полков

Всего . . 6 18 26 44

Итого въ полку . . . 24 34 68 112

всего 58 повозокъ



У С Т Р О Й С Т В О  В О З Д У Ш Н Ы  хъ войск ъ,
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е  ОЧ Е Р К А :  Главные выводы изъ войны 1914—1918 г. г. 
Стратегическая разведка. Тактическая разведка. Воздушный бой. Атака на- 
земныхъ лгЬлей: бомбой; атака наземныхъ цЪлей: пулеметомъ и пушкой. 
Обслуживан1е оперативнаго управления. Высадки въ тылу противника. Вспо
могательный задачи, выпадаюнря на долю ав1ацш. РаспредЪлеше и количество 

воздушныхъ войскъ. Организация воздушныхъ войскъ.
ПРИ Л̂ О Ж Е Н 1 Е : Приблизительный расчетъ состава эскадрилШ и само-

летныхъ дивизюновъ.

О ч е р к ъ  10-й.

Г лавные 
выводы 

изъ войны 
1914—1918 

г. г.

Новое оруж!е — новая тактика. Эта истина 
считается общепризнанной для веЪхъ родовъ войскъ, 
но съ особой силой она проявляется въ боевой д е
ятельности воздушныхъ войскъ. Здесь не только 
изменения въ вооруженш, но и каждое техническое 
усовершенствоваше аппарата отражается на воздуш

ной тактике. Мы не будемъ излагать тотъ эволющонный 
путь, по которому прошла ав1ащя въ минувшую большую 
войну, когда она изъ скромнаго и вспомогательнаго средства 
превратилась, въ полномъ смысле, въ новый родъ войскъ. 
Этотъ быстрый путь развиыя изложенъ нами въ нашей бро
шюре „Ав1ащя въ минувшую войну и въ будущую".*) Въ этомъ 
же очерке мы ограничиваемся лишь перечислешемъ техъ глав- 
ныхъ выводовъ, которые можно сделать на основанш изучен'ш 
этой эволющи.

Первый выводъ — это то, что среди воздушныхъ войскъ

*) Издана „Военнымъ Сборникомъ" въ 1922. году ; кромЪ того эта 
работа была напечатана въ видЪ статьи въ N2 2 „Военнаго Сборника".
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первое и совершенно исключительное м^сто принадлежитъ 
авгацш, т. е. аппаратамъ тяжелее воздуха. Аппараты легче 
воздуха не смогли выйти изъ узкой роли вспомогательнаго ;ех- 
ническаго средства. Изъ нихъ тактически годными оказались 
лишь при.язные шары Дирижабли же, несмотря на вей 'потуги 
н’Ьмцевъ, боевого экзамена не выдержали, Съ упорствомъ, до- 
стойнымъ лучшей участи, н'Ьмцы шли по пути усовершенство- 
вашя дирижабля, считан этотъ путь „своимъ" „н’Ьмецкимъ". 
Ознакомиться съ грандюзностью этихъ усилш можно хотя бы 
изъ книги Сес гд Рш! Иашапп „0 1 с ОеиНсН .п ЬиШйе^кг^Де 
1т  V/ Шшеде“. МШ г и. 5 Ь , Ьег1 п 920.

Н-Ьмецк^я ум-Ьше работать и тсрп'Ьш. сочетались съ не
исчерпаемыми матер1альными средствами — и только для того, 
чтобы въ результат^ получить нисколько небол, шихъ успЪ- 
ховъ, которые могутъ быть скорее названы фокусами, а не 
действительными достижешями.

Непреодолимымъ препятетв1емъ на пути превратцешя воз- 
душнаго корабля (дирижабля) въ действительное боевое ср-д- 
ство является следующее обстоятельство: всякое увеличеше 
скорости, высоты подъема, подъемной силы и другихъ э ,е- 
ментовъ воздушной военной работы связанно съ колоссальнымъ 
ростомъ кубическаго объема корабля. Это въ свою очередь 
влечетъ: а) увеличеше цели поражешя и па усности, б) возра
стание трудностей содержашя (ангары), ввода и вывода корабля, 
в) затруднешя въ снабжеаш легкимъ газсмы*).

Поэтому можно съ уверенностью утверждать, что „не
мецки"! путь11 ведетъ въ тупикъ. Не будемъ следовать этому 
печальному примеру и призна мъ, что н о в ы м ъ  р о д о м ъ  
в о й с к ъ является по существу дела только ав1ащя.

В т о р о й  выводъ, къ которому приводитъ изучеше опыта

*) „Выводъ корабля изъ ангара требуетъ многочисленной команды и 
всегда сопряженъ съ опасностью разрыва оболочки. Если в%теръ совпадаетъ 
съ осью ангара, опасность уменьшае-ся ; вотъ почему пришлось во время 
Великой Войны ставать шгары на вращающемся основан и, что очень усло- 
жняетъ постройку, особенно для кораблей большихъ разм^ровъ. Такъ какъ 
сооруженш такихъ ангаровъ требуетъ много времени, а въ мирное время, 
особенно въ госудпрствахъ, обладающихъ обширной территор!ей, не всегда и 
не везд-Ь можно предвидеть, гдЪ понадобятся ангары въ вс.енн е время, то 
постройка нхъ во время быстро развивающихся операцш, по недостатку вре
мени, врядъ ли окаж -тся возможной. Все сказанное вызываетъ необходимость 
заблаговременно, въ мирное время, создать с1тть ангаровъ на всъ с.о чаи и 
тогда возникаетъ вопросъ — окупятся ли громадные, связанные съ соору- 
жемемъ и сэдержлшемъ этой сЪти расходы работою кораблей на театрЪ 
военныхъ дГйствШ. Земельная площадь, занимаемая группою ангаровъ, весьма 
значительна, такъ какъ необходимо, чтобы загор1эВш1еся аппараты не уничтожали 
своихъ сосЪдей, чему Великая Война представляетъ много примЪровъ, и ан
гары являются всегда однимъ изъ главныхъ предметовъ атаки аэрон.яновъ 
противника. При группа ангаровъ возводится и питающая нхъ с%ть железно- 
дорожныхъ, рЪчныхъ и сухопутныхъ сообщен!'й; все это заманчивая добыча 
для аэроплановъ". Записка Генерала А. В. Каульбарса, стр. 11 и 1л.
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войны 1914—1918 г. г., указыв’етъ, что по м-Ър-Ь того, какъ 
воздушныя войска расширяли свою тактическую деятельность 
вмъ все более и более приходуюсь считаться съ необходи
мостью воздушнаго боя. Въ будущей большой войне, „воз
душные пути' и „воздушныя зоны будуть также защищаться, 
какъ пути и участки земные. Все возрастающая необходимость 
прибегать къ воздушному бою привела къ следующимъ с л е д -
ств1ямъ: „

а) Необходимо, чтобы каждый воздушный аппаратъ обла-
далъ оборонительнымъ вооружешемъ а желательно, и на- 
ступательнымъ.*)

б) Работа воздушныхъ аппаратовъ, слабо вооруженныхъ, 
должна защищаться аппаратами, наиболее приспособленными 
къ возду ному бою.

в) Борьба за обладание „господствами воздухе требуетъ 
массировашя активныхъ средствъ борьбы за эго господство, 
что въ свою очередь требуетъ централизованна™ руковод.тва 
средствами воздушнаго боя и противовоздушной обороны.

Наконе^ъ, т р е т г й  выводъ изъ опыта войны 1914—18 
г.г, указываетъ на то, что развиНе воздушныхъ войскъ неиз
бежно вступило на путь, по которому шло развитее современ
ной техники во всехъ областяхъ, а именно -  на путь увели
чения числа типовъ мэшинъ и спещ'ализаши кажда о изъ этихъ 
типовъМногочислеяность предъявленныхъ воздушнымъ войскамъ 
требованш не по воляетъ выполнять ихъ однимъ и темъ же 
типомъ аппарата. Каждая изъ этихъ задачъ предъявляетъ осо
бый требовашя къ аппарату. Несомненно, что возможно до
стигнуть въ некоторыхъ случаяхъ такой комбинацш свойствь 
аппарата, при которой созданный типъ аппарата способенъ бу- 
детъ выполнять задачи несколькихъ родовъ. Но^не нужно за
бывать, что подобная возможность ограничена, ибо, при стрем
лении осуществить „разностороннюю способность" аппарата, мы 
уменьшаемъ его способность по каждой изъ спещальностей". 
Такимъ образомъ, какъ ни заманчиво было бы иметь самое 
ограниченное число типовъ аппаратовъ для того, чтобы не 
осложнять постройку, содержаще, обслуживаше и снабжеше — 
все-таки воздушный родъ войск ь вынужденъ придержаться до
вольно сложнаго внутренняго подразделения.

Многочисленность уже существующихъ типовъ самолетовъ 
заставляетъ насъ отказаться въ дальнейшемъ . изложены при
водить подробный данныя о существующихъ уже образцахъ. 
Это привело бы на ъ къ длинному списку, данныя котораго 
быстро старели съ каждымъ днемъ. Желающихъ получить по
дробную и полную справку къ данному перюду времени, мы от-

*) Оборонительнымъ вооружешемъ называется пулеметъ или пушка, 
стр"Ьляющ1е только назадъ и въ стороны ; наступательнымъ стр'Ьляющ1е 
зпередъ.
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сылаемъ къ последнему издашю: 1) „АН 1Ье \А/огЫз А1гсгаА ‘ С.СЬ. 
Огеу; ^етрзопг [_о\у,'Мог$*оп апс! Сотрапу 1т1.Бопс1оп.2) ТазсЬгп- 
ЬисЬ сП ЬиМ1ойзп. Негаизд деЬеп У0  1 Иг. 1пд. \Уегпег у  
Ьапдзбог^. Л. Р. ЬеНтапз УегПд (МйпсЬея).

При большомъ удаленш противника, разведка 
р , 4 ищетъ его походныя колонны на главныхъ путяхъ.

следить за напряженностью работы железнодорож- 
ныхъ линш и узловъ, отыскиваетъ места расположены глав
ной массы непр1 тельской ав1ацш; наконецъ, на аппараты стра
тегической разведки можетъ быть возложено, при отсутствии, 
картъ, заблаговременное фотографироваше местности въ раю- 
нахъ предполагаемаго столкновешя. Применеше фотографы 
получаетъ въ стратегической разведке почти исключительное 
значеше; опытъ войны показалъ, что при стратегическомъ ро
зыске круговые полеты даютъ мало результатовъ; лучщш спо- 
собъ дальней разведки -ж это перюдическое фотографироваше 
известныхъ направленш а сравнительное изучеше снимковъ, 
Неообходимо фотографировать въ различные часы дня раюны 
и дороги, по которымъ наиболее вероятно движете против
ника. Внимательное сравнение снимковъ можетъ дать нужныя 
указашя и то часто лишь въ виде намековъ. Вследств1е того,, 
что при стратегической разведке применеше фотографы полу
чаетъ такое исключительное значеше, самолеты, производят^ 
ее, могутъ держаться и на очень большой высоте. Вмеше съ 
этимъ и сама стратегическая разведка происходить въ особыхъ 
услов!яхъ. Воюкнщя стороны отделены большими простран
ствами, фронты ихъ прикрыты кавалер1ей и авангардами, кото
рые не могутъ противопоставить стратегической воздушной 
разведке такой же сильно оберегаемый воздушный фронтъ, 
какъ это будетъ иметь место, когда наземвые фронты сом
кнутся. Поэтому аппараты стратегической разведки могутъ 
ограничиться самымъ легкимъ оборонительнымъ вооружешемъ, 
основывая свою работу на большой быстроте, большой высоте 
и безшумности полета. Эти элементы работы не только сдела- 
ютъ аппараты стратегической разведки неуязвимыми съ земли, 
но и мало заметными. Такимъ образомъ, будетъ осуществлена 
скрытность разведки, являющаяся однимъ изъ наиболее важ- 
ныхъ условш успешности стратегической разведки.

Громадные размеры воздушныхъ кораблей (дирижаблей) 
затрудняютъ сохранить скрытность проникновешя днемъ, и по
этому, по мере увеличешя раюна действ1я аэроплана, послед- 
нш совершенно устранить дирижабль.

Характеристика современнаго аппарата стратегической раз
ведки такова:

Большой рад^усъ действия для того, чтобы быть способ- 
нымъ вести разведку не менее, какъ на 200 верстъ передъ- 
нашимъ фрочтомъ.
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Большой потолокъ*) — разведка должна вестись на вы
соте не мен'Ъе 6 верстъ. Французскш ав1аторъ Жоно**) преду- 
сматриваетъ возможность постройки аппарата для ведешя стра
тегической разведки на высоте 9 верстъ. Въ этомъ случай1 
вппаратъ долженъ быть снабженъ соответствующими приспо- 
-соблешями: для вдыхания беднаго, на высоте, кислородомъ 
воздуха, согревашя тела ав!аторовъ и устранешя промерзашя 
масла.

Скорость подъема на высоту можетъ быть умеренная.
Быстрота полета должна быть наибольшей, такъ какъ она 

вместе съ большой высотой служить главной защитой аппа
рата стратегической разведки.

Безшумность полета — какъ затрудняющая обнаружеше 
аппарата непр1ятелемъ.

Аппарагь долженъ быть богато оборудованъ фотографи
ческими средствами. Это имеетъ особое значеше для Россш, 
где очень часто на аппараты стратегической разведки придется 
возлагать не только задачи розыска противника, но и задачи 
фотографировашя полосъ впереди лежащей местности для со- 
ставлешя карты. М. Жоно предполагаетъ установить на авюне 
стратегической разведки три фоографическихъ аппарата, рас
положенные: одинъ вертикально, а друпе два —облически, съ та- 
кимъ расчетомъ, чтобы можно было даже на высоте 9 верстъ 
■снимать широкую полосу местности. При такой комбинащи онъ 
считаетъ, что при фотографическихъ аппаратахъ съ фокуснымъ 
разстояшемъ въ 0,50 метра можетъ быть снята полоса шириной 
въ 12 верстъ въ масштабе 1 верста въ дюйме, а при фотографи
ческихъ аппаратахъ съ фокуснымъ разстояшемъ въ 1,20 метра — 
въ томъ же масштабе—5 верстъ. Кроме этихъ трехъ фотографи
ческихъ аппаратовъ, работающихъ автоматически на лентахъ, 
Жоно находить нужнымъ иметь еще одинъ аппаратъ съ наиболь- 
шимъ фокуснымъ разсъ яшемъ для того, чтобы делать, не спуска
ясь съ высоты 9 верстъ, отдельные снимки подробностей наиболее 
интересующихъ пунктовъ. Пока наи юлылее фокусное разстоя- 
ше, которое практически осуществлено, достигаетъ 1,20 метра***); 
но нетъ никакихъ оснований думать, что дальнейшее удлине- 
•ше фокуснаго разстояшя не возможно.

*) „Потолокъ" — эго предельная высота подъема.
**) „гЩна||>п тпШ аДе е! 1а дцегге аёг!еппе“, радев 99—103.
***) Сравнеше достиженШ въ области „потолка1' самолетовъ и длины 

■фокусныхъ разстояшй (въ метрахъ):
г.г. потолокъ фокусное разстояше

1915 1900 0,25
1916 3800 0,50
1917 4000 1,20
1918 5700 п
.1925 10000 п
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Наличие станцш безпроволочнаго телеграфа рад1уса дей
ствий 500 верстъ.

Вооружеше: наименьшее, оборонительное, пулеметное.
Аппаратъ двуместный: пилотъ и наблюдатель (фотографъ, 

онъ же радютелеграфистъ и пулеметчикъ).
Желательно, чтобы аппараты стратегической разведки 

были приспособлены не только къ дневнымъ, но и къ ночнымъ 
полетамъ и разведкамъ.

Въ современныхъ услов!яхъ все крупный перегруппировки 
войскъ, даже вдали отъ фронта, будутъ производиться ноч
ными маршами.

Тактическая воздушная разведка отличается 
Тактическая отъ стратегическ0й совершенно теми же призна

ками, какъ ближняя войсковая отъ таковой жеразведка.

дальней.
Тактическая воздушная разведка требуетъ подробностей;: 

она требуетъ акже большей быстроты сообщешя добытыхъ 
сведенш, нежели страт гическая. Напримеръ: обнаруженная 
непр1ятельская пехотная колонна, которая можетъ быть обстре
ляна нашими дальнобойными батареями. Вотъ почему, несмотря 
на применение фотографш, очень часто придется применять 
разведку глазомъ. Эго ограничиваетъ возможность пользоваться 
высотой полета, что въ свою очередь совершенно исключаетъ 
возможность применешя громоздк хъ воздушныхъ кораблей 
(дирижаблей).

Въ нижеприводимой таблице указаны наиболышя высоты 
наблюдешя „глазомъ" различныхъ объектовъ ближней разведки:

Н а б л ю д е н  1' е : Высота въ 
верстахъ

Грунговыхъ д о р о г ъ .................... ....  3
Большихъ скопленш войскъ . . . . . .  3 4
Небольшихъ группировокъ людей и лошадей 2—21/2
Боевого расположешя войскъ ..........................2—21/3
Подробностей расположешя окоповъ . . . 1 — Р/У
Подробностей боевого расположешя пехоты

въ маневренномъ бою ..........................Уа 1
Расположешя батарей по вспышкамъ . . . 3—4
За окопами ....................  . . . . . . .  2
Въ поле .............................................. 2
Изъ этой таблицы мы видимъ, что высоты, на которыхъ 

производится тактическая воздушная разведка, измеряются для 
большинства задачъ отъ 1/з до 3 верстъ, и только для задачъ 
общаго характера (отыскаше большихъ скопленш войскъ и раю- 
новъ расположешя артиллерш по вспышкамъ) эта высота мо
жетъ доходить до 4 верстъ.

Тактическая воздушная разведка также, какъ и ближняя 
войсковая, не нуждается въ таком ь глубокомъ проникновенна



какъ стратегическая. Ведущимъ бой дивиз1ямъ нужны подроб
ности группировки дивизш первой лиши. Глубина боевого рас- 
положешя этихъ дивизш измеряется удалешемъ отъ лиши 
фронта дальнобойныхъ батарей идивизюнныхъ резервовъ. Вотъ 
почему раюнъ д,Ьйств1я дизизюнной воздушной разведки мо- 
жетъ быть ограниченъ въ бою противъ остановившагося про
тивника—10 ве, стами, а въ бою съ противникомъ, находящимся 
въ движеши 15 верстами.

Тактическая воздушная разведка корпуса должна иметь 
большее проникновеше. Для того, чтобы распоряжешя частямъ 
корпуса являлись своевременными, они должны предвидеть 
дМств1я дивизш по крайней мере на полъ боевого дня впе- 
редъ. При движеши обеихъ сторонъ другъ другу навстречу, 
это потребуетъ проникновешя воздушной развёдки на глубину 
дневного перехода, т. е. на 25 верстъ.

Къ тактичгской разведке должна быть отнесена и ра
бота по корректирование стрельбы. Въ маневренной войне 
более чемъ часто отыскиваше цели будетъ сопровождаться 
немеденнымъ же йорректировашемъ стрельбы (напримеръ, 
действия дальнобойной артиллерш при завязке встречнаго боя).

Изложенное выше приводитъ насъ къ заключешю, что 
тактическая воздушная разведка нуждается въ двухъ типахъ 
самолетовъ: дивизюнномъ и корпусномъ. Характеристика каж- 
даго изъ этихъ типовъ следующая:

Длительность полета: дивизюннаго самолета — 3 часа; 
корпусного — 47з часа.

Потолокъ: — дивизюнаго самолета — 3 версты; корпус
ного - 4 версты.

Большая быстрота подъема, дабы самолетъ, с-изившшся 
для того, чтобы „разсмотреть“, могъ быстро уйти вверхъ изъ 
подъ выстреловъ наземной противоздушной 'защиты.

Съ той же целью затруднить попадаше наземной противо
воздушной защиты  ̂еобходимо, чтобы самолеты тактической 
воздушной разведки обладали бы большой горизонтальной 
скоростью; но вместе съ темъ они должны быть способны и 
къ небольшой скорости для облегчен я „разсматривашя“ на
блюдателями объекта разведки. Переходъ отъ одной скорости 
къ другой долженъ быть возможно быстрый.

Хотя очень часто тактическая разведка производится гла- 
зомъ, темъ не менее воздушная фогограф1я получаетъ тоже 
шир кое применен е, въ особенности, когда борьба принимаетъ 
позицшнный характеръ. „Ежедневно, пишетъ въ своей записке 
генералъ А. В. Каульбарсъ *), вся восточная французская по
граничная лишя обороны, по обеимъ сторонамъ которой за
мерли армш противниковъ, снималась съ аэростатовъ и сотнями 
особо приспособленныхъ для сего гэропланоБъ.
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*) Стр. 27, 28, 29,
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Ежедневно, къ вечеру, войска, расположенный на лиши 
огня, имели передъ глазами за день исправленный карты и 
планы оборонительныхъ лиши противника со всеми происшед
шими за сутки дополнешями и изменен!ями, Фотографичесюе 
аэропланы, снабженные совершенными фотографическими сте
реоскопическими приборами съ оцнимъ центральнымъ и ни
сколькими боковыми объективами, вылетали рано утромъ на 
указанные имъ участки; летчикъ поднимался, смотря по про
зрачности воздуха, на высоту 4000 метровъ и, пуская въ ходъ 
автоматическш нриборъ, быстро пролеталъ вдоль линш огня 
противника, получая ея изображеше въ виде ленты или от- 
д’Ьльныхъ снимковъ, которые тотчасъ передавались на автомо- 
биль-грузовикъ въ установленную въ немъ комнату съ каме
рой-обскурой и всеми фотографическими принадлежностями. 
Одна изъ продсльныхъ ст’Ьнъ этой комнаты откидывалась на 
подставке и покрыгая брезентомъ отъ непогоды вдвое расши
ряла внутреннее пространство комнаты".

„Перспективные, уменьшающиеся, по м ер е  удалешя, пред
меты изображешя увеличивались до пред'Ьльнаго масштаба и 
наносились на общш планъ, спещально для сего приготовлен
ный, поверхность котораго была разделена разноцветными ли
ниями на квадраты соответственной масштабу плана величины ,

„Далее точные снимки участковъ этого плана печатались 
въ сотняхъ экземпляровъ и къ 5-ти часамъ вечера разсылались 
штабамъ и войскамъ, до батарей и ротъ, включительно, распо- 
ложеннымъ на лиши огня. Эти планы, въ связи съ наблюде
ниями войсковыхъ наблюдательныхъ пунктовъ, давали войскамъ 
полную и точную картину расположешя противника и произве- 
денныхъ имъ за сутки р ботъ".

„Здесь интересно отметить, что меры противника для 
скрытая своего расположешя и особенно батарей, пулеметныхъ 
гнездъ, землянокъ и т. д., т.-е. такъ называемый маски, были 
малодействительны, когда ихъ фотографировали стереоскопи
ческими приборами. Дело въ томъ, что глаза человек1, распо
ложенные въ некоторомъ разстоянш одинъ отъ другого, глядя 
на предметъ, видятъ не только обращенную къ нимъ поверх
ность предмета, но и часть боковыхъ; но благодаря незначи
тельному разстояшю между глазами это ихъ свойство действи
тельно на протяженш не свыше 200 сажень. Построенные на 
томъ же основанш стереоскопичесше приборы могутъ иметь 
свои объективы на произвольномъ другъ отъ друга разстоянш, 
а потому большая часть масокъ оказывается не достигающими 
своей цели. Въ случае неимешя стереоскопа, снимали пред
метъ, подлетая къ нему, и затемъ второй разъ, перелетевъ 
черезъ него, что также давало удовлетворительные результаты".

Мы считаемъ необходимыми чтобы ав1ащя тактической 
воздушной разведки была способна къ работе при маневренной 
и при позицюнной борьбе. 11.этому все самолеты этого рода
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должны быть оборудованы фотографическими приборами для сте- 
реоскопическихъ снимковъ, какъ отд'Ьльныхъ, такъ и на ленте.

Самолеты тактической разведки должны быть оборудо
ваны станщями безпроволочнаго телеграфа (телефона): диви- 
зюнные съ рад1усомъ до 100 верстъ и корпусные до 200, 
ВмЦсгЪ съ этимъ, принимая во внимаше, что корректироваше 
стрельбы часто будетъ удобнее при посредствё оптической 
сигнализащи (дымки, бенгальсюе огни) дивизионные и корпусные 
самолеты должны быть приспособлены къ удобной механиче
ской сигнализащи,

Вооружеше самолетовъ тактической разведки можетъ 
быть только оборонительно-пулеметное. Въ этомъ случай про
бивать путь этимъ аппаратамъ должны самолеты воздушнаго боя.

Самолетъ тактической разведки не можетъ быть одно- 
м-Ьстнымъ. Летчикъ не въ состоянш управлять самолетомъ и 
одновременно выполнять сложную работу современнаго наблю
дателя. Кроме того, большею частью наблюдателями будуть 
различные спещалисты : для общей разведки • ; офицеры ге- 
неральнаго штаба, для коррект>-рован1Я стрельбы — артилле
ристы. Но даже двуместный самолетъ съ трудомъ можетъ 
исполнять все, что предъявляется ему тактикой Наблюдатель 
въ двухместномъ аппарате долженъ, одновременно съ напря
женной работой по наблюдешю, выполнять еще следующая 
обязанности: онъ одновременно радютелеграфистъ и сигналь-
щикъ, фотографъ, шифровальщикъ и писарь, пулемегчикъ и 
бомбометчикъ, Вотъ почему, естественно возникаетъ вопросъ 
о разгрузке его работы, увеличивъ число экипажа на самолете, 
Одинъ изъ очень авторитетныхъ французскихъ ав1аторовъ, 
сотш'пб.щ! О 1ЬНеЬ*) определяетъ составъ экипажа такъ: а) 
для наблюдения — наблюдатель, телеграфистъ, писаръ-шифро- 
валыцикъ, б) для управления самолетомъ — пилотъ и меха- 
никъ, в) для защиты — пулеметчики и канониры. Такимъ обра- 
зомъ, вопросъ идетъ уже не о трехместномъ а о семимест- 
номъ самолете. Ввиду того, что самолеты тактической раз
ведки настолько тесно связаны съ передвижешями своихъ 
войскъ, применен! т многоместныхъ самолетовъ, вследств1е ихъ 
большой громоздкости, невозможно. Даже трехместный аппа- 
ратъ для дивизюнной ав1ацш представитъ затруднешя, Поэтому 
можно признать, что дивизюнный самолетъ останется дву- 
местнымъ, корпусной же можетъ быть трехместнымъ.

Конструкщ I самолетовъ тактической разведки должна 
отвечать удобству „разсматривашя".

Мы видели выше, чт для выполнешя некоторыхъ своихъ 
зад чъ самолетъ тактической разведки долженъ будетъ сни
жаться до 7 о версты ; вследсше этого возникаетъ вопросъ о

*) Аёгопаи ^^ие Н1ег-Оегпа1п“
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частичномъ бронировали его для прикрьгпя ав^аторовъ и мог 
тора отъ пуль и осколковъ.

Самолеты тактической разведки — по крайней мере кор
пусные — должны быть прис особлены и къ ночной разведке, 
такъ какъ въ настоящее время, уставы всЬхъ главнейшихъ 
армш рекомендуютъ передвижеше войскъ и обозовъ при сбли- 
женш съ противникомъ производить ночью.

Какъ мы говорили уже въ начало этого очерка, среди 
аппаратовъ легче воздуха, только привязные аэростаты сохра
нять военное значеше Привязные аэростаты, а именно— змёй- 
ковые, служатъ для ближней тактической разведки — вернее 
сказать тактическаго наблюдешя.

Опытъ минувшей большой войны, выдвинувший, какъ мы 
указывали, на первенствующее и исключительное место среди 
войскъ воздуха — авшщю, лЬмъ не менее показ лъ изв-Ьст- 
наго рода преимущества зм'Ьйковыхъ аэростатовъ по сравнешю 
съ аэропланами. Движешя самолета слишкомъ резки и быстры, 
поэтому многое изъ происходящаго на земле можетъ усколь
знуть отъ наблюдешя летчиковъ. Связь аэроплана съ землей 
при помощи радю и сигналовъ не выдержива тъ сравнешя съ 
телефонной связью аэростата. Обзоръ съ аэростата нич'Ьмъ не 
стЪсненъ, тогда какъ у самолета онъ почти всегда бываетъ 
ограниченъ конструктивными особенностями каждаго типа 
аппарата.*)

Но, рядомъ съ этимъ, аэростатамъ присущи мнопя отри
цательный -свойства. Местные предметы представляются на
блюдателю въ перспективномъ виде; даже небольшая неров
ности местности, деревья, здашя и т. п. образуютъ для глаза 
недоступные мертвые пространства. Лучъ зр’Ьшя пер сЬкаетъ 
слои воздуха не вертикально, а облически, вш%дств|е чего 
прозрачность воздуха получаетъ большее значеше, чКмъ для 
наблюдешя съ самолета. Вследствие своей малой подвижности 
и своихъ рвзм’Ьровъ, онъ является очень выгоднымъ объек- 
томъ д тя нападения непр1ятельскихъ истребителей. Поэтому 
онъ долженъ быть охраняемъ: а) специально приданными аэро
статному отд'Ьленда пулеметами, б) против -самолетной артил
лерией. и в) истребителями.

Успешность работы привязного аэростата обуславливается 
следующими данными :

а) В ы с о т а  п о д ъ е м а ,  а следовательно ширина круго
зора. Высота подъема зависитъ отъ кубическаго содержашя 
аэростата.
При объеме въ 200 -  300 куб. метр, высота достиг. 50—100 саж. 

„ , 500 -  600 , , „ - 400 „
.. „ 800 - 1000 „ „ 900 „

*) Статья генералъ-лейтенанта Энрико Цичгво въ „КМз1а <31 АгНд1ег1а 
е Оето" — августъ — сентябрь 1924 года.



Кругозоръ въ зависимости отъ прозрачности воздуха — 
6 — 7 верстъ и р-Ь ко до 20-ти*),

б) А т м о с ф е р н ы й  у с л о в 1 я . В'Ьтеръ силой 24 метра 
въ секунду препятствуетъ наблюдешю Непрозрачность ниж- 
нихъ слоевъ воздуха затрудняётъ наблюдете съ аэростата въ 
большей м'Ьр'Ь, ч-Ьмъ съ самолета.

в) В о з м о ж н о с т ь  п р о д в и ж е н 1 я а э р о с т а т а  впе-  
р е д ъ .  Современные образцы позволяютъ это продвижеше, не 
прекращая наблюдешя.

г) У с л о в 1я м е с т н о с т и .  Разнинныя местности пред
ставляются наиболее благолр1Ятными для пользовашя аэро- 
статомъ.

Боевыя задачи, который могутъ быть выполнены привяз
ными аэростатами, распадаются на:

1) Наблюдете за непр1ятелемъ на поле сражешя.
2) Корректирование, контроль и руководство артиллерий- 

скимъ огнемъ.
3) Содействие разведке при помощи фотографии.
4) Содейств1е оперативному управленш и поддержанию 

связи при посредстве сигналовъ.
Стремясь разгрузить работу автацш, французы и немцы 

отводили въ минувшую войну очень большую роль наблю
дение со зм’Ьйковыхъ аэростатовъ. Современные французскш и 
германскш уставы настойчиво проводятъ мысль, что ав1ащи 
необходимо поручать выполнеше лишь т-Ьхъ задачъ, который 
иными средствами не могутъ быть выполнены. Поэтому на 
всЬхъ маневрахъ и задачахъ, какъ при обороте, такъ и при 
наступленш, примФнешю зм-Ьйковыхъ аэростатовъ придается 
большое значеше**).

Т-Ьмъ не менее, мы думаемъ, что въ будущей войне, по 
мере роста численности самолетовъ, роль змМковыхъ аэроста- 
говъ будетъ уменьшаться и низведется къ роли „артшгерШ- 
скаго наблюдательнаго пу нк т а Во т ъ  почему мы и предлага- 
емъ змейковые аэростаты включить въ органический составъ 
бригадъ (въ составъ ихъ наблюдательныхъ отделенш).
Р „ Насколько в"ликъ долженъ быть переворотъ

бой въ возушной тактике подъ вл1яшемъ воздушнаго 
боя, можетъ быть лучше всего иллюстрировано чи- 

сломъ сбитыхъ ав1аще”1 аэроплановъ и воздушныхъ шаровъ.
Германскш писатель Г. П. Нейманъ***) считаетъ число гер- 

манскихъ воздушныхъ побфцъ равнымъ 7425. Несомненно, что 
это число преувеличено. Верн-Ье, что оно достигаетъ 3000.

Во Францш офищально зарегистрировано 2049 непр1я- 
тельскихъ аэроплановъ и 357 воздушныхъ шаровъ, сбитыхъ

*) Записка генерала А. Каульбарсз, стр. 4—7.
**) Статья В. Колоссовскаго „Воздушный флотъ въ наступательной 

олерацш", въ № 12 „Война и Миръ“.
***) „01е Оеи зсЬе 1 ЬеЦзЩгаЦе 1т \УеИкг1еде“, р. 586.
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французскими летчиками. Принимая во внимаше, что правила 
французской регистрами чрезвычайно строги, мнопя воздуш
ный победы, одержанный далеко въ непр1ятельскомъ располо
жена, когда не могло быть другихъ свидетелей, кроме уча- 
стниковъ самого воздушнаго боя, остались невнесенными въ 
официальный списокъ. Такихъ непопавшихъ въ офищальный 
списокъ воздушных ь победъ французы насчитываютъ до 1900. 
Принимая къ учету только 25°/0 этого числа, французскш пи
сатель маюръ Ортлибъ доводить общее число французскихъ 
воздушныхъ победъ до 2683*).

Успех ь воздушнаго нападешя требуетъ отъ самолета:
а) Наибольшей горизонтальной скорости, Это даетъ летчику 

инищативу действш, позволяетъ ему выбирать направлеше, ми
нуту атаки, а въ случае надобности и уклониться отъ боя,

б) Наибольшаго „потолка" и наибольшей скорости подъема. 
Эти свойства позволяютъ летчику занимать наивыгоднейпйя 
положения передъ боемъ.

в) Наибольшей способности къ маневрировашю, т. е. гиб
кости полета, поворотливости, совкости. Это позволяетъ лет
чику быстро совершать необходимый эволюцш и всегда оста
ваться хэзяиномъ положешя по отношешю къ менее подвиж
ному противнику.

При современномъ состоянш ав1ацюннаго строительства, 
одноместный самолетъ остается приборомъ. обладающимъ въ 
наибольшей мере вышеперечисленными тремя свойствами. Так
тика последнаго времени достигла очень большого совершен
ства въ постройке одноместныхъ истребителей. Достаточно 
указать на таше аппараты:

а) Голландск1й бипланъ Роккег О. XIII, показавипй на ис- 
пытанш скорость подъема на 5 километровъ въ 10 минуть; его 
горизонтальная скорость съ полной боевой нагрузкой дости- 
гаетъ 300 километровъ въ часъ; на аппарате установленъ дви
гатель Иаргег 1_юп мощностью въ 450 лош. силъ,

Американскш гоночный бипланъ Пауу Сиг 155 Ка ег дости- 
гаетъ горизонтальной скорости въ 450 километровъ въ часъ; 
потолокъ ГО километровъ; двигатель Сигйзз О. 12, мощностью 
въ 500 лош. силъ.

в) Французскш гоночный полуторопланъ №еирог1-Ое1аде 
— Зе$дшр1ап, его скорость на малой высоте — 325 киломе
тровъ въ часъ; двигатель Израпо-Зшхэ, въ 400 лош. силъ.

г) Германо-американскш моноп анъ О згпНг—РаПе, ско
рость 265 километровъ въ часъ; время подъема на 1 кило
метры — 1,8 минуты, на 3 километра — 6,5 мин.; потолокъ 9 
километровъ; двигатель \УпдЫ, въ 340 лош. силъ.

д) Французскш монопланъ ОоигЗоп— Ьеззеиге, Туре С. 1,

*) „ШАегапацИдце Ще -ОетапГ', раде 140.
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скорость 300 километровъ въ часъ. Потолокъ 9 километровъ; 
двигатель ,1ир:{ег—Опбте е1 КНопе, въ 380 лош, силъ.*)

Но одномастному аппарату присущи и недостатки:
а) Ограниченная возможность обзора, вытекающая изъ 

конструктивныхъ особенностей одном'Ьстнаго самолета, и 
всл'Ъдсше того, что пулеметчикомъ- является самъ пилотъ, 
внимаше котораго отвлекается управлешемъ аппарата,

б) Отсутств1е огня назадъ; пулеметъ неподвижно укр'Ьп- 
ленъ для стрельбы впередъ черезъ винтъ; въ теченш минув
шей войны большое число истребителей было сбито именно 
при ихъ возвращении, атакой на хвостъ. Это обстоятельство 
заставляешь ограничить зону д'Ьйствш одном'Ьстныхъ истреби
телей углублешемъ въ непр1ятельск!я расположешя, не прево- 
сходящимъ 10—15 верстъ. Въ противномъ случай является 
большой рискъ потерятъ истребитель во время его обратнаго 
пути.

в) Малый раюнъ д'Ьйствш одном'Ьстныхъ истребителей 
обуславливается еще следующими обстоятельствомъ: одно
мастный истребитель не можетъ быть утяжеленъ увеличешемъ 
несомаго запаса бензина. Продолжительность его полета изме
ряется 2—2т/-2 часами. Эта продолжительность является также 
„максимумомъ того напряжешя, которое можно потребовать 
отъ легчика-истребителя. принимая во внимаше то нервное и 
физическое напряжете, какое требуетъ отъ него ведете воз- 
душнаго боя“.**) При общей продолжительности полета въ 2 
часа, полезную работу следуешь считать равной 1 часу 15 мин. 
— 1 часу 30 мин. Ввиду того, что эта полезная работа про
исходить не по прямой лиши, а въ крейсированш и эволющяхъ,. 
опытъ войны показаль, что проникновеше одном'Ьстнаго истре
бителя за линпо непр1ятельскаго фронта рЬдко можетъ 
превосходить 10—15 верстъ.

Перечисленный свойства одном-Ьстнаго истребителя опре- 
д"Ьляютъ его тактическое прим'Ьнеше. Онъ предназначается для 
нападения на непр1ятельскую ав1ащю, разсматривающую, фото
графирующую наше расположеше, корректирующую стрЬльбу 
своихъ батарей; для нападения на непр!ятельск1е привязные 
шары; одномастный истребитель прим-Ьняется также для напа- 
ден!я на прикрывающую непр1ятельскую ав1ащ'ю, — однимъ 
словомъ, онъ представляетъ ценное оруд1е для борьбы за гос
подство въ воздухе въ ближайшей полосЪ къ фронту или къ 
защищаемому наземному объекту.

Одномастные истребители могут ь быть привлечены при 
производстве дальнихъ рейдовъ, но не для сопровождешя, 
а для „пробивашя" пути эскадре дальняго назначения и для

*) ВсЪ эти данныя заимствованны изъ статьи В. Колосовскаго въ № 14 
журнала „Война и Миръ" стр. 118.

**) Ортлибъ, стр. 112.
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„расчищешя" условленнаго участка надъ нелргятельскимъ 
фронтомъ для обратнаго пролета эскадры.

Самый образъ дЬйствщ одном стныхъ истребителей но
сить характеръ индивидуальныхъ поединковъ Они группиру
ются въ воздухе небольшими патрулями въ 3 7 аппаратовъ
каждый. По знаку своего начальника, истребители бросаются 
въ атаку, выбирая каждый свой объектъ нападения. Происхо
дить рядъ воздушныхъ поединковъ, после чего аэропланы 
даннаго патруля собираются въ заранее условленномъ месте.

Такимъ образомъ, несмотря на резко выраженный актив
ный характеръ тактики одноместнаго истребителя, онъ, благо
даря ограниченности глубины своего проникновешя, является 
аппаратомъ стратегической обороны. Вотъ почему не подле- 
житъ никакому сомненпо, что въ ближайшую войну воздушные 
флоты не смогутъ ограничиться только одномастными истре
бителями, а будуть считать въ своихъ рядахъ большое число 
двум'Ьстныхъ и многомЪстныхь истребителей.

„О современныхъ типахъ двумЬстныхъ истребителей", пи- 
шегъ В. Колоссовскш въ № 14 журнала „Война и Мир" -*) 
имеется сравнительно мало св’Ьд’Ьшй. Весьма совершенными 
являются:

„1) Голландскш аппаратъ КооНоуеп монопланъ съ двига- 
телемъ Во 5бо1 Ли'Жег въ 400 лош. силъ. Аппаратъ вооруженъ 
парой фронтальныхъ и парой тыловыхъ пулеметовъ".

2) АвглШсюй всемегаллическш бипланъ ЗЬогПтоже съ 
двигателемъ Вг15бо1 Ли,Жег въ 400 лош, силъ. Его скорость 
около 250 километровъ въ часъ. Аппаратъ вооруженъ однимъ 
фронтальнымъ пулеметомъ и парой тыловыхъ пулеметовъ. по- 
м4щенныхъ въ башенке".

Относительно двумЕстнаго истребителя, Жоно въ своей 
книге „Е’ Ау! |41 п тЛйлге е! 1а ди-гге аёпегпе"**) высказываетъ 
следующее: онъ долженъ быть двумоторный ; запасъ горючаго 
на 4 — 5  часовъ полета; вооружеше: пере ный пулеметъ непо
движный стр-кляетъ черезъ пропеллеръ (пилотъ), заднш въ 
спускающейся башенке, им'Ьющ й возможность стрелять черезъ 
голову пилота впередъ, а также назадъ и въ стороны.

При с усканш башенки внизъ, огонь можетъ вестись так
же и ниже фюзеляжа. Такимъ образомъ, предполагается, что 
двуместный истребитель будетъ иметь сильный наступательный 
огонь (впередъ) и достаточно сильный оборонительный (назадъ, 
въ стороны, внизъ и вверхъ). Ввиду того, что главнымъ воору- 
жешемъ является заднее, возможна установка здесь не оди- 
ночнаго, а парнаго пулемета и даже револьверной пушки. 
Можетъ быть удастся применить частичную броню. Однако, 
установкою пушки и брони не следуегъ перегружать самолета,

*) стр. 119—120.
**) Стр. 140—145.
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ибо въ истребителе вопросъ легкости играетъ очень важную 
роль. Несомненно, что совкость указаннаго выше двум-Ьстнаго 
истребителя будетъ меньше нежели одноместнаго. Но зато 
онъ настолько выигрываетъ въ огневой сп собности, что онъ 
можетъ не бояться встречи съ одноместнымъ истребителемъ.

На ичхе з дняго пулом та съ возможностью стрелять впе- 
редъ, назадъ и въ стороны, позволяетъ двуместнымъ истреби- 
телямъ вести бой строемъ, образуя совместную хорошо об
стреливаемую зону. Огневая сила двуместнаго истребителя, въ 
связи съ большимъ запасомъ горючаго и возможностью боль
шей „прямолинейности" пути, сделаютъ его способнымъ къ бо
лее глубокимъ вторжешямъ въ воздушную зону противника, 
нежели одноместный истребитель. Такимъ образомъ, двуме
стный истребитель явится оруж1емъ не только тактическаго, но 
и стратегическаго наступления.

Не менее интересны разсуждешя ав1атора Жоно *) о мно 
гоместныхъ бееыхъ самолетахъ дальняго полета.

Для осуществлен этого задашя необходима постройка 
многомоторн го самолета съ силой мотора въ 2000 3000 НР.

„Я напомнют пишетъ Жоно, что въ ноябре 1918 года 
Британская эскадрилья" ирег Напб еу-Раде“ ко времени -аклю- 
чешя перемиря была готова вылететь взъ Лондона, чтобы ата
ковать Берлинъ, Съ своей стороны, немцы, къ моменту капи- 
туляцш, заканчивали постройку эскадрильи „Везеп-РШдгеаде*. 
изъ которыхъ наиболее замечательны были металличесюе аэро
планы ЯК“. Эти последше имели размахъ крыльевъ въ 
42 метра (21 саж.) и были въ 20 мегровъ (10 саж.) длиною 
Нормально экипажъ состоялъ изъ: командира, двухъ пилотовъ 
двухъ радютелеграфистовъ, исполнявшихъ вместе съ этимъ 
обязанности пулеметчиковъ. Одинъ изъ этихъ самолетовъ „К 12“ 
проделалъ въ 1917 году подрядъ 18 весьма действитель- 
ныхъ ночныхъ бомбардировокъ Лондона и после перемир1я 
сделалъ следующш рейдъ: Гота-Берлинъ Кенигсберггъ Рига — 
Берлинъ — Кельнъ — Гентъ Кельнъ Дюссельдорфъ—Кассель, 
т. е. 4000 километровъ, со средней скоростью въ 125 кило- 
метровъ въ часъ“.

„Въ сущности эти болыше самолеты 1918 г. приближа
лись лишь немного къ типу „многоместнаго боевого самолета" 
въ 2000 НР, который я предвижу въ ав!ац1и дальняго дЬйспя 
завтрашняго дня. Эти самолеты были скорее болыше „ноч
ные" аэропланы, тяжело нагруженные и мало способные къ 
воздушному бою. У нихъ не было избытка мощности. Само- 
летъ же дальняго действия завтрашняго дня долженъ пред
ставлять собой сов ршейный во всехъ отношешяхъ „боевой" 
аэропланъ, какъ для денного, такъ и для ночного действия, 
Я его предвижу трехмоторнымъ, съ большимъ числомъ обо-

*) 1‘ау1ааЫоп гпШ{а|гё е1 1а дцегге аёпеппе, раде* 210—215.
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ротовъ, и съ демультипликаторами для медленнаго режима:, 
съ воружешемъ безъ мертвыхъ угловъ; способнымъ бросить 
по крайней м-ЬрЪ одну тонну (60 пудовъ) бомбъ; съ потол- 
комъ въ 6000 метровъ; со средней скоростью въ 175 кило- 
метровъ въ часъ на 5000 метрахъ высоты; способнымъ под
нять полезный грузъ въ 2000—3000 килограммовъ (120-180  
пудовъ); способнымъ въ одинъ перелетъ покрыть разстояше 
въ 1700 километровъ".

„Съ 1918 года въ Англш, вь Соединенныхь Штатахъ, да
же въ Гермаши, сделаны большее шаги въ направлении осуще- 
ствлешя гигантовъ-гидроаэроплановъ".

„Эго будеть стоить дорого скажутъ мнопе. Дорого. 
Но пусть вспомнить, во что обходится современный бронено- 
сецъ: триста семьдесят пять миллюновъ франковь... И пусть- 
подумаютъ, что достаточно одной бомбы въ 1000 кило, бро
шенной съ аэроплана, чтобы потопить этотъ броненосецъ въ- 
течеше н'Ьсколькихь минуть*). Самый могущественный изъ этихъ 
новых ь самолетовъ дальняго дМств1я не будет ь стоить дорожег 
чемъ одна броненосная башня съ крупвыми калибрами11...

„Я перечислилъ выше гЬ качества, которые должны быть- 
присущи аэроплану или гидроаэроплану дальняго действия.. 
Объясню — почему".

„В о о ру  ж е н 1 е б е з ъ  м е р т в ы х ъ  у г л о в ъ .  Этотъ- 
самолеты предназначенный для индивидуальнаго и глубокаго 
вторжешя вч. непр1ятельскую зону, долженъ быть способнымъ 
защищаться одновременно съ разных ь сгоронъ. Следовательно 
нужно, чтобы на немъ было по крайней мере 6 пулеметчиковъ- 
или канонировъ (2 спереди и 4 сзади) и чтобы каждый изъ 
нихъ былъ вооруженъ по крайней мере двумя спаренными’ 
пулеметами или пушкой, на тумбе или въ башняхъ. Нужно, 
чтобы это оруж1е было обильно обезпечено боевыми припасами.

Въ случае, если 4 непр1ятельскихъ аэроплана или 4 па
труля произведут одновременную атаку, одинъ слева, другой 
справа, третш сверху, четвертый снизу, — необходимо, чтобы 
самолетъ дальняго действия могъ развить свое огневое дей
ствие сразу же во всехъ направлещяхъ, не будучи стесненнымъ- 
крыльями или хвостомъ. Эго огневое действхе должно быгь- 
действительно на большой дистанцш (т. е. более 500 метровъ), 
дабы держать нещчягельскаго истребителя вне действительнаго• 
огня ихъ пулеметовъ. Нужно, следовательно, чтобы аэропланъ 
или гидроаэропланъ дальняго действ1я быль вооруженъ по 
крайней мере двумя пушками (около 20 мм.), одной истре 
бительной ,*) другой оборонительной.**) Эти пушки должны

*) См. „"Еуош 1оп <3е йаёгопаищйё" — 
душное вооружение.

*) для наступательнаго боя (п. п 1 .)
*.*.) для отступательнаго боя (Н. Н. Г.)

того же автора, часть 2-я: воз-



265

быть способны стрелять во веЪхъ направлешяхъ и иметь ди- 
станщю действительнаго огня, превосходящую 1000 метров;.. 
Он-Ь должны быть снабжены снарядами, какъ ударнаго, такъ 
и шрапнельнаго дМ сш я, Въ случаяхъ, когда самолету даль- 
няго полета удастся ночью снизиться для наземнаго д-Ьйств1Я, 
эти пушки должны быть приспособлены и для этой п1>ли“.

„П о т о л ок ъ 6000 м е т р о в ъ. Аэропланы или гидроаэро
планы дальняго Д'ЬЙСТВ1Я должны быть способны лететь и 
днемъ и ночью. Въ 1918 году аэропланы ночной бомбарди
ровки (даже для большихъ рейдовъ) не нуждались въ потолке, 
превостодящемъ 4000 метровъ. Но въ постЬдше месяцы войны 
произошло одно очень важное новшество въ воздушной за
щит^, которое должно вызвать изм'Ьнеше въ материальной 
части и въ пр1емахъ ночной бомбардировки. Этимъ новшествомъ 
явилось ночное д-М ете истребителей. Это новое применение 
истребителей находилось во Францш въ нсябре 1918 года лишь 
въ стад!и первоначальныхъ опытовъ, но наши союзники англи
чане и наши враги немцы уже осуществили это и применяли 
съ большими усп'Ьхомъ“.

„Англичане утверждаютъ, что они спустили этимъ спосо- 
бомъ въ сентябре 1918 года двадцать непр1ятельскихъ само- 
летовъ ночной бомбардировки. Нужно здесь заметить, что 
при ночномъ действш истребителей требуется прим-Ьнеше про- 
жекторовъ; последнее, даже при небольшой туманности ночи, 
мало действительно—свыше 3000 метровъ. Поэтому является 
вопросъ: могутъ ли ночные бомбоносцы продолжать свои дей
ствия на низкихъ высотахъ (ниже 3000 метровъ), по крайней 
мере по главвьшъ объектами своего дейсгая, какъ, напримеръ, 
столицы, или же они вынуждены будутъ подняться свыше 
3000 метровъ".

„Аэропланы и гидроаэропланы дальняго полета даже во 
время ночныхъ действш, должны, представлять собою летаю
щая на среднихъ и большихъ высотахъ крепости. Эго значить, 
что они должны быть бронированными, быстрыми, безшумными 
и обладающими могущественными вооружешемъ".

Дневвыя же дальняя бомбардировки могутъ быть осу
ществлены только съ очень большихъ высотъ (около 5000 мет
ровъ). Вместе съ этимъ нужно принять во вннмаше, что во 
время одного и того же 10-ти часового полета, даже имею
щего целью ночное нападете, аэропланы дальняго действ!я 
должны будутъ часть своего пути туда или обратно делать 
или подъ вечеръ или после разсвета (т. е. „днемъ"). Въ осо
бенности это будетъ иметь место летомъ. По всеми этимъ 
тактическими причинами моторы аэроплановъ дальняго полета 
и ихъ несущая площадь и пропеллеры должны быть расчитаны 
дбя большихъ высотъ".

„Къ перечисленнымъ выше тактическимъ задашяиъ при
бавляется еще одно, предъявляемое одинаково ко всемъ аэро-

2
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планамъ и гидроаэропланамъ дальняго полета, независимо отъ 
назначения — военнаго, морского или граждавскаго: аппараты 
дальняго ДМСТВ1Я должны быть приспособлены къ оркнтиро- 
вашю по -радюволнамъ (радю-гонюметрш); это свойство даетъ 
имъ возможность совершать сзой полетъ поверхъ облаковъ, 
въ воздушной зон-Ь, болъе спокойной, гд1з метеорологичесюя 
условия будутъ тЯгь благопр1ятн,Ье, ч-Ьмъ выше самолетъ смо- 
жетъ подняться надъ полосами тумана и морями тучъ; р'Ьдюй 
воздухъ на эгихъ высотахъ позволить развитш большихъ ско
ростей. НынЪ существующее типы большихъ с .молетовъ стра- 
даютъ неимЪшемъ „большихъ потолковъ“; между гШ ъ, раз-, 
суждая теоретически, большой потолокъ можетъ быть осу- 
ществленъ и для большихъ аэроплановъ. Какъ мяЪ кажется, это 
исключительно вопросъ моторовъ".

„ С к о р о с т ь  на в ы с о т а  5000 м е т р о в ъ ,  р а в н а я  
175 к и л о м е т р а м ъ  в ъ  часъ .  Несмотря на осущестзлеше 
„безшумности“, большие аэропланы могутъ быть заменены на-1 
блюдательньши постами, которые подымутъ по тревог'Ь истре
бителей. Эти послЪдше могутъ обладать потолкомъ, достигаю-' 
щимъ 7—10 тысячъ метровъ, т. е. превосходящимъ потолокъ 
самолета дальня о полета, на который они будутъ стремиться 
напасгь. Чтобы ихъ избегнуть, самолетъ дальняго в я я  не 
можетъ только расчитывать на среднюю высоту своего полета 
(5000 метров ь), но долженъ использовать свою горизонтальную 
скорость на этой нормальной для него высотъ. Ему удастся, 
такимъ сбразомъ, избегать, когда онъ.этого пожелаетъ, воз
душный бой... Но если онъ встретить поверхъ морей непр1я- 
тельсюе воздушные корабли (дирижабли, которые только съ 
трудом^ могутъ превосходить скорость 120 километровъ въ 
часъ), обладаюз скоростью въ 175 километровъ даетъ самолету 
дальняго дф>йств1я легкую возможность „истребить' дирижабль, 
главнымъ сбразомъ, при помощи своей передней пушки. Ведь 
почему я не в'Ърю въ будущее дирижаблей, ни съ военной, ни 
съ военно-морской точки зр%шя“.

„ П о л е з н а я  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  с в е р х ъ  запа-  
с о в ъ г о р ю ч а г о  в ъ  2000—3000 к и л о г р а м о в ъ .  Спо
собность къ воздушной самозащигЬ противъ непр!ятельскихъ 
истребителей требуетъ отъ аэроплан" или гидроаэроплана даль
няго дМств1я экипажа, вооружения и брони, в-Ьсъ которыхъ 
вероятно и займетъ большую часть ихъ полезной грузоподъ
емности (можетъ быть Уз). "Недостаточно еще дать этимъ_ са- 
молетамъ вооружеше, действующее во всЬхъ напразлешяхъ, 
нужно также возможно лучше бронировать. Выше мы говорили, 
что въ н'Ькоторыхъ случаяхъ аэропланы, осл'Ъпленные лучами 
прожекторозъ, не видЪли истребителей, летающихъ въ тем- 
ныхъ полосахъ. Наконецъ, броня должна прикрывать отъ по
ражений противовоздушной артиллерш“.
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„ Д а л ь н о с т ь  по ле т а ,  т у д а  и о б р а т н о  1700 ки- 
л о м е т р о в ъ “.

„Въ зависимости отъ разстсяшя до предмета. д’Ъйствш и 
въ зависимости отъ большей или меньшей силы непр1ятель- 
скихъ истребителей и противовоздушной артиллерш, должно 
являться возможнымъ добавлять лишше запасы горючаго, за 
счетъ уменыиешя экипажа, вооружешя, брони и груза бомбъ. 
Эта возможность изм-Ънешя должна быть внимательно проду
мана при конструкщи самолета

Приведенная выше выдержка изъ книги Жоно о самоле- 
тахъ дальняго действ1я чрезвычайно интересна, такъ какъ не
сомненно она предугадываетъ новые пути военной аыацш.

Мы поместили ее въ отделе,, воздушнаго боя“, несмотря на 
то, что по мн'Ьшю Жоно его самолетъ дальняго дЪйствщ дол- 
женъ представлять „разностороннш“ боевой аэропланъ, какъ 

. для атаки наземныхъ целей, такъ и для воздушнаго боя. Эго 
стремление къ разносторонности какъ бы противоречить тому, 
что мы высказали въ начале очерка о необходимости „специа
лизаций аппарата. Но дело въ томъ, что каждое утяжел'Ьше 
аппарата затрудняетъ ему атаку, въ воздушномъ бою; одно
мастный истребитель всегда увернется, если этого пожелаетъ. 
Поэтому нужно создать таюя услов!я, который заставили бы 
одномастный истребитель вступить въ бой. Это и можетъ 
быть достигнуто тъмъ, что самолетъ дальняго дЬйствхя бу- 
детъ атаковать наземныя ц'Ьли и протйвникъ вынужденъ бу- 
детъ, для защиты ихъ, атаковать его одномастными. Такимъ 
образомъ, аэропланъ дальняго дМств!я, несмотря на то, что 
вступаетъ въ бой, тактически обороняясь на воздухе, благо
даря своей способности къ стратегическому наступление, мо
жетъ сохранять въ своихъ рукахъ и тактическую инициативу 
дМствш. Эта способность къ стратегическому наступлешю со
вершенно отсутствуетъ въ одном-Ьстномъ истребителе и лишь 

. отчасти присуща двум-Ьстнымъ; она д-Ьлаетъ многоместный бо
евой аэропланъ типа Жоно однимъ изъ недостающихъ сей- 
часъ, но непременно нужныхъ, элементовъ воздушнаго боя. 
Эти многоместные боевые самолеты явятся воздушными крей
серами; подъ этимъ назвашемъ мы и будемъ далее ихъ упо
минать. Но пока технике удастся осуществить постройку воз- 
душныхъ крейсеровъ, несомненно, что появятся промежуточ
ные между истребителями и крейсерами типы.

В. Колоссовскш въ своей интересной статье въ журнале 
„Война и Миръ“, пишетъ:

„Дальнейшимъ развипемъ типа боевого самолета являются 
трехъ- и четырехъ-мёстные истребители, обладающее громадной 
силой огневого действ1я. Проектируемый во Францш громад
ный четырехъ-местный истребитель будетъ вооруженъ: однимъ 
пулеметомъ неподвижно укрепленномъ на носу, однимъ по- 

- движнымъ пулеметомъ для стрельбы вверхъ, однимъ такимъ
2*
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же пудеметомъ для стрельбы внизъ и одной мелкой скоро
стрельной пушкой" *). ,

Изъ существующихъ въ настоящее время многомъст- 
ныхъ "истребителей, пишетъ тотъ же В, Колоссовекш въ дру- 
гой своей статье**), весьма удачнымъ образцомъ является фран
цузский бипланъ |_а*ёсоете А. Т. 6; главный данный его следу
ющая: конструкция цЪликомъ изъ металла; четыре мотора 5а 1т- 
5 0 п по 260 лош. силъ; вооружение — три пулемета или револь- 
верныхъ пушки; скорость у земли 230 километровъ въ часъ:.
потолокъ 6 километровъ". _ , г

Не лишено интереса напомнить, что -Росси*-въ лицъ х.и- 
корскаго первая вступила на путь самолетовъ-гигантовъ и 
только болыпевистскш переворотъ прекратилъ ея плодотвор
ный искашя въ этомъ направленш.

Воздушное бомбардирована можетъ преследо
Атака вать выполнеше сл’Ьдующихъ целей, 

наземныхъ а) на поле сражетя,
н̂ лей: б) нападете на штабы и на склады,

бомбой.  в) нападете на аэродромы,
г) на железный дороги,
д) на индустриальные центры,
е) на болыше города.

Бомбометаше на поле сражения совпадаетъ большею^ ча
стью съ атакой нашихъ войскъ на земле. Поэтому къ работа 
бомбой на поле сражения должны быть приспосоолены не 
только спещальные самолеты-бомбометчики, но въ мЪръ  ̂ воз
можности и самолеты другихъ назначенш. Облегчающей по
добное решете данной является то обстоятельство, что 
более действительной противъ войскъ является малая бомба 
Немцы применяли для этой цели Ю-ти килограммовую б о у , -  
французы же применяли два типа снарядовъ: бомбу въ 10 кило 
(25 фунтовъ), дающую 2000 осколковъ съ раюномъ поРа*е'|1Я 
въ 200 метровъ, и бомбу въ 25 кило универсальнаго деиствш, 
какъ противъ живыхъ, такъ и противъ мертвыхъ ц^ я -_

Бомба веса, превышающего 10 кило, служйтъ для воор> 
жен!я спещальныхъ самолетовъ-бомбоносцевъ, на которыхъ 
будутъ возлагаться особыя задачи по поражена важне= ъ 
пунктовъ поля сражен!я (напримеръ, уничтожеше переправь 
чеоезъ Марну въ сражении 15-го 1юля 191о года).

Мы счйтаемъ нужнымъ особо выделить нападете 
штабы, такъ какъ не сомневаемся въ томъ, п” я того"
метъ самое широкое развитее въ будущей 
чтобы убедиться въ этомъ стоить только подумать, какое 
оазстройство въ управленш войсками должно вносить раз РУ 
шенк э ™  центровъ мысли, воли и объединена деиствш. Въ-

*) .Война и Миръ“ № 10, стр. 91.
**) „Война и Мнръ“ № 14, стр. 120.
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особенности чувствительно будегь нападеше на штабы корпу- 
совъ и армш. Выполнение этой задачи будегь по силамъ лишь 
эскадронамъ бомбоносцевъ, ибо для этого придется применять 
средняя и большая бомбы для разрушен1я зданш.

Нападеше на склады произведетъ заминку въ снабжеши; 
на первое место следуетъ поставить нападеше на склады огне- 
стр^льныхъ припасовъ. Это нападеше производится также бом- 
-бами, превышающими 10 килограммовъ.

Большое развипе авзацга въ современной армш создаетъ 
въ ней одно чувстительное место: это большое число аэродро
мов-!, Въ 15—20 верстахъ отъ линш фронта-должны находиться 
аэродромы эскадрилш, состоящихъ въ распоряжеши дивизий и 
корпусовъ; въ удаленш на 20 25 верстъ эскадрилий, ^нахо
дящихся въ распоряжеши командущихъ ары1ями, и въ 25—50 
верстъ — аэродромы частей, оставденныхъ въ рукахъ Главно
командующего.

Легко себе представить, какъ велико загромождена ты- 
ловъ армш, готовящихся къ энергичному наступленпо, ибо со
вершенно естественно, что он'Ь будутъ стремиться возможно 
ближе подтянуть авзащю, дабы она не отставала отъ пехоты. 
Белфасте этого нападение на непр1ятельсте аэродромы, вообще, 
и, въ частности, на армш, готовящаяся къ наступлению, пред- 
ставляетъ чрезвычайно важный задачи для бомбардировали. 
Широкое прим-Ьнеше получаетъ тутъ крупная бомба и само 
выполнена задачъ по плечу только эскадрильямъ спещальныхъ 
самолетовъ-бомбоносцевъ.

Воздушное нападеше на железный дороги не оправдало 
въ минувшую войну тЪхъ надеждъ, который на него возлагались. 
Произведенный разрушешя быстро исправлялись и движете 
задерживалось мало. ТГмъ не менее, нельзя отсюда заключить, 
что этого рода задачи не представутъ во всей широте въ бу- 
дущихъ войнахъ; слишкомъ заманчивая задача бить по самой 
жизненной артерш современной стратепи. Изъ минувшей войны 
можно вынести следующая поучешя. Когда имеющаяся въ рас
поряжеши средства не велики, лучше задаваться^ рЯзрушешемъ 
пути вдали отъ ставши, чГмъ въ раюве самой ставши; Въ 
распоряжеши последней очень быстро можно установить об
ходный путь и такимъ образомъ задержку жел'Ьзнодорожныхъ 
перевозокъ свести до минимума. Кроме того, въ распоряжеши 
станцш всегда имеются люди и оруддя для исправлена пути 
да и само производство работы облегчается наличземъ нужныхъ 
мятерзаловъ. Самымъ лучшимъ ыетодомъ разрушен1я пути яв- 

- лается бомбардироваше поезда съ целью вызвать его крушеше 
и сопровождающее это крушеше загромождеше пути. Когда 
им-Ьющяся въ распоряжеши средства достаточны, елфдуегь 
стремиться къ разрушению сооружешй, требующихъ более 
.долгаго исправлешя (мостовъ, вгадуковъ и т. д.).

Во всякомъ случай действительная задержка въ работе
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жел-Ьзныхъ дорогъ можетъ быть произведена лишь при условии, 
чтобы после налета, им'Ьвшаго целью разрушеше, было про
изведено въ течение ближайщихъ сугокъ нисколько /ювторныхъ 
налетовъ, быстро с тЬдующихъ другъ за- .другомъ, им-Ьющихъ 
задачей мешать производству исправлений. Эти повторные на
леты могутъ производиться съ гораздо меньшими грузомъ 
бомби; для разрушенГя требуются бомбы большой разруши
тельной силы, для помехи же исправлешя, нужны бомбы малыя 
(противъ живыхъ целей),

Изъ только что сказаннагэ мы видимъ, что даже въ гЬхъ 
случаяхъ, когда разрушеше удастся произвести ночнымъ напа- 
дешемъ, поддерживать дальнейшую задерж.-.у жел-Ьзно-дорож- 
наго двйжешя придется рядомъ дневными нападенш. Это по- 
казываетъ, что бомбардироваше въ будущихъ войнахъ при
дется обосновывать не столько на скрытности, сколько на при- 
м-Ьненш воздушной боевой силы..

Современная война требуетъ колоссальнаго напряжения 
промышленности страны. Поэтому, вполне естественно, что 
передъ ав1ащей будущаго вырисовывается задача разрушешя 
индустр1альныхъ дентровъ. Но достижение этого, въ действи
тельно серьезныхъ размерахъ, оказалось въ минувшую войну 
ав̂ ащ’и не поди, силу.

Лучшей иллюстраций можетъ служить примеръ фран- 
цузскаго ра!она Бри,.

Какъ известно, французы съ самаго начала войны уступили 
этотъ раюнъ германцами и, оказавшись сами въ критическомъ 
положеюи въ отношенш добычи руды, въ то-же время помогли 
германской военной индустрш. Естественно, что на-ряду съ 
царекашями на французское Главное Командоваше, несумевшее- 
сразу оценить все значеше этого раюна для-продолжительнаго, 
ведешя войны, неоднократно высказывалось въ правительст- 
венныхъ кругахъ трёбоваше прибегнуть къ ав1ацш съ целью 
не позволить немцами дальнейшее использоваше этого раюна. 
Но выполнеше. этой задачи требовало специальной программы 
ав!ащоннаго строительства, вроде того, какъ это было сделано 
немцами въ отношенш подводнаго флота, когда они решили- 
объявить подводную блокаду, Выполнеше этой специальной' 
программы требовало срока въ 18 месяцеяъ й большого со
кращения въ работахъ по выполнена общей ав1ащонной про
граммы. Это, оказалось тогда невыполнимыми для Французовъ.

Но то, что было невыполнимыми для ав1ащонной про
мышленности въ эпоху ея младенчества, не значить, что это 
невыполнимо въ будущемъ. Разрушеше центровъ военной про
мышленности слишкомъ заманчивая цель, чтобы мощное въ 
ав!ацюнномъ строительстве государство не попыталось бы это 
осуществить.'

Теперь остается разсмотреть вопроси о бомбардировке го- 
родовъ. Последнйя, въ течеше минувшей' войны, приковывала-
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къ себе сильное внимаще большой публики. Но если подойти 
съ точки зр'Ъшя стратепи или тактики, то нападете на города 
им-Ьетъ малое значение. На самомъ деле, какое влгяше можетъ 
им!эть на ходъ военныхъ операцш убшство н-Ьсколькихъ десят- 
ковъ женщинъ и детей. Немцы, применяя этотъ способъ борьбы, 
расчитывали, конечно, лить на моральный зффектъ. Повысивъ 
тяготу, испытываемую отъ войны народными массами, они пред
полагали довести ихъ до отчаяшя. Такое  ̂настроеше массъ 
неминуемо должно было отразиться и на войскахъ и на руко- 
водящихъ политическихъ кругахъ; упорство и у т'Ъхъ и у дру- 
гихъ должно было понизиться. Но въ своихъ психологическихъ 
расчетахъ немцы сильно ошиблись. Они только вызвали еще 
большее озлоблеше противъ себя и можно 'съ ув^ренностью- 
сказать, что желан1е победить скорее „боша“ только возрастало- 
посл'Ь каждаго налета на Парижъ. •

Но въ войне противъ государства съ ослабЪвщимъ духомъ, 
въ которомъ начинается разложеше и готова вспыхнуть клас
совая война, результаты могутъ оказаться "друпе. Повторныя 
бомбардировки столицы могутъ понудит ь правительство врага 
къ скорейшему замирешю. Наконецъ, во время гражданской 
войны, этой ужаснейшей изъ всехъ войнъ, въ которой борятся 
малоустойчивый войска и где примете „террора“ получаетъ 
такое громадное значение, къ бомбардировке городовъ будутъ 
прибегать часто.

Этого рода бомбардировки будутъ производиться боль
шими бомбами для разрушешя зданш высшихъ штабовъ и уп
равлений вокзаловъ, складовъ и т. д.

Изъ разсмотрешя вышеперечисленныхъ задачъ воздушнаго 
бомбардировали мы видимъ, что выполнение ихъ, за исключе- 
шемъ непосредственныхъ действий противъ войскг, требуетъ 
налич1я спе-щально оборудованных!,, для меташя среднихъ и 
большихъ бомбъ, самолетовъ. Основнымъ услов5емъ конструк- 
щи этихъ самолетовъ является ихъ . бомбоносность“ и макси
мальное удобство бомбометания (обзоръ внизъ и прицеливание 
бомбардира). Уже то обстоятельство, что употребляемый этими 
самолетами бомбы могутъ быть подразделены на средшя и 
тяжелый, предрешаетъ меньшую или большую степень „бом- 
боносности11 аэроплана и вместе съ тёмъ делеше бомбонос- 
цевъ-самолетовъ на легше и тяжелые. Необходимость двухъ 
типовъ самолетовъ-бомбоносцевъ усиливается еще темъ, что 
цели, противъ которыхъ преимущественно применяется средняя 
бомба (важные пункты на поле сражения, низине войсковые 
штабы, командные и наблюдательные посты, ближше склады, 
частичный перерывъ железно-дорожнаго движешя) находятся 
въ меньшемъ удаленш отъ фронта нежели те цели, противъ 
которыхъ требуется употребление большихъ бомбъ (высгше 
штабы, железнодорожные узлы, крупный сооружешя, дальше 
склады, индуоучальные центры, столицы). Такимъ образомъ,
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легме бомбоносцы не нуждаются въ такомъ ращу се действш, 
какъ тяжелые и это еще более увеличиваетъ различ1е въ ихъ 
подъемной способности, а следовательно и разм-Ьрахъ. Нако- 
нецъ, нужно учесть еще одно обстоятельство. Нападение на 
ближайипе тылы придется большею частью производить во 
время наземнаго боя днемъ, дабы достичь эффекта, сразу же 
отражающегося на „духе“ непр!ятельскихъ войскъ.^

Мы не хотимъ этимъ сказать, что легше бомбоносцы не 
будутъ производить и ночныхъ нападенш (наприм-Ьръ, во время 
ночной наземной атаки), но подчеркиваемъ лишь то, что легюе 
бомбоносцы суть аэропланы преимущественно дневнаго действия.

Съ тяжелыми бомбоносцами дело обстоять иначе. И объ- 
ектъ нападешя неизмеримо больше и самый эффекть сильнее, 
а следовательно более длительно его воздейств1е. Вотъ почему 
тяжелые бомбоносцы-аппараты преимущественно ночного д е й -  
СТВ1Я.

Вышеуказанный различдя предрешаютъ и различ1е въ ха- 
рактернстике типовъ легкаго и тяжелаго бомбоносцевъ. Легкий 
бомбоносецъ долженъ подходить более къ типу корпусного 
разведывательнаго самелета. Дневное бомбометаше является 
операщей, вызывающей сильную реакщю у противника; вслед
ствие этого, независимо отъ налич1я на легкихъ бомбоносцахъ 
оборонительнаго вооружешя (пулеметъ, стреляющш назадъ и 
въ стороны), они должны сопровождаться сильнымъ прикрыть 
емъ истребителей. Размеры этого прикрытия въ минувшую 
большую войну равнялись отъ 1/з до 1/а состава эскадры. 
Бомбоносныя эскадры летели на высоте 3003 метровъ, прик
рываемый сверху и съ фланговъ истребителями. Каждый са- 
молетъ бомбоносецъ все время сохраняли свое место въ строю 
(клинообразное построеше) и сбрасывали бомбы въ тоть мо- 
ментъ, когда пролетали надъ целью.

Последшя кампанш войны 1914-.8 г.г. показали, что дневное 
бомбометание делалось все более и болфе затруднительными, 
но моральное действ!е являлось чрезвычайно сильнымъ въ 
томи случае, когда нападеше бомбоносцевъ совпадало съ крн- 
зисомъ въ наземном ь сраженш. Вследствш этого дневное воз
душное нападев1е на войска и ближайшей тылъ останется и въ 
будущемъ одними изъ грозныхъ средствъ воздейсшя на не- 
щнятеля. Нами кажется, что придется только увеличить „пото- 
локъ* легкихъ бомбоносцевъ до 4 5 верстъ, дабы дать ныь
возможность подняться надъ зоной действш современныхъ об- 
разцовъ противовоздушной артиллерш, находящихся на воору- 
женш дивизш и корпусовъ.

Тяжелые бомбоносцы: это самолеты-гиганты. Современные 
американсюе тяжелые бомбоносцы (напримеръ 6-ти моторный 
аэропланъ Берлингъ) могутъ поднять оть 5-ти до 10-ти тоннъ 
бомби (300 600 пудовъ) и имеютъ ращусь действш не менее 

'400 версты Въ виду того, что тяжелые бомбоносцы являются
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самолетами по Преимуществу точного действия, онимогугь при 
бесшумности мотора обладать потолкомъ лишь до 3 версть 
(зъ'Цмивувшую войну „потолокъ" быль еще ниже, а именно 
въ 1500 метровъ).

Выше въ отд'ЬлП „воздушнаго боя" мы много говорили 
о самолетахъ дальняго дПйств1я и соглашались съ мнЛшемъ 

1Жоно, что будущее воздушные крейсера должны быть до не
которой степени и „бомбоносцами" (поднимать общж грузъ 
бомбъ до 1 тонны). Но для выполнешя тПхъ обширныхъ за- 
дачъ, которыя выпадаютъ на долю тяжелыхъ бомбоносцевъ, 
-такая бомбоносность слишкомъ мала. Мы видПли выше, что 
америкзнск!е тяжелые бомбоносцы несуть отъ 5 до 10 товнъ 
-бомбъ. Поэтому мы . и снитаемъ, что независимо отъ осущест- 
влешя въ жизни идеи „воздушнаго крейсера*, типъ тяжедаго 
бомбоносца останется существовать.

Въ заключение о воздушномъ бомбардированш полезно 
сраввить его возможности съ таковыми для бомбардирования 
артиллершскаго. Простой арифметически! подсчегь покажетъ, 
что все преимущества на стороне артиллерии. Напримеръ, 6" 
полевая гаубица можетъ выпустить въ день более 400 снаря- 
довъ 2!/-. пудовъ вПсомъ каждый, т. е. въ течете сутокъ она 
можетъ отправить къ непр1ятелю около 17 тоннъ; это превы- 
шаетъ почти въ шесть разъ ея собственный весь, а для об
служивания требуется только 6 человекъ прислуги. Применеше 
находящихся сейчасъ на испытанш усовершенствованной кон- 
-струкщи орудий (охлаждеше тела оруддя, легко заменяемая 
внутренняя труба, и т. д.) еще повысить мощность работы 

„артиллерии. Вотъ почему каждый разъ, когда бомбардировка 
можетъ быть выполнена артиллер1ей, о н а  не д о л ж н а  возла
гаться на ав1ащю.
Атака назем- Вопросъ о действш воздушныхъ войскъ пуле- 
нык-ь ц-Ьлей: метомъ и пушкой является наиболее новымъ. Ощь 
пулеметомъ и вачалъ осуществляться только въ конце мировой 

пушкой, войны, темъ не менее изъ этого начальнаго опыта 
можно уже сделать ценные выводы.

Для д'Ьйств^я пулеметомъ и пушкою самолетъ долженъ 
.лететь очень низко - 50-200 метровъ. Въ техъ случаяхъ,когда 
войска противника сохраняли спокойсше, ав1ащя несда громад
ный потери. Наоборогь, на деморализованнаго противника пу
леметный и пушечный огонь съ низко легящаго самолета про- 
изводилъ потрясающее впечатлеше. В след стае этого .атака 
наземныхъ целей аэролланомъ, применяющимъ пулеметъ и 
пушку, должна производиться только въ кризисъ боя противъ 
надломленнаго уже противника. Другимъ следств1емъ является 
до, что расчитывать на самостоятельную атаку пулеметами и 
пушками съ аэроплановъ нельзя. Подобная воздушная атака 
можетъ только „сопровождать" атаку аземныхъ войскъ. Йс- 
жлючеше, конечно, составляют:!-, те случаи, когда аэропланамъ
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удастся неожиданно напасть на конницу въ конномъ строю, на 
походныя или обозныя колонны., на войска — проходяштя тес
нины или переправы, на войска—высаживающаяся съ жел&зныхъ 
дорогъ. Но все это будуть случаи, внеаапнаго нападешя на 
непр1ятеля, не подготовившагося къ противовоздушной обороне.

Благоприятные результаты получаются лишь при массономъ 
прим’Ьненш ав1ацш. Огневая сила отд'Ьльнаго самолета или не
большого патруля не велика. Кроме того дроблеше ав!ацш 
облегчаетъ работу противовоздушной обороны,

Въ мировую войну для поражешя наземныхъ целей при
менялись все виды ав1ацш — тё, которые въ данный моментъ 
были подъ рукой у командовашя; иногда это были истреби
тельный и разведывательный, иногда бомбардировочный части. 
Однако, къ концу войны уже выявилась идея спещальной „штур- 
мовой“ ав1ащи и у немцевъ былъ разработанъ весьма удачный 
типъ самолета наземного боя. Это былъ всецело металлически 
двуместный аэропланъ Юнкерсъ, съ моторомъ въ 200 лош. силъ, 
Моторъ, сидеше пилота и пулеметчика были прикрыты броней. 
Самолетъ этотъ въ перюдъ боевъ 1918 года оказался очень 
полезнымъ.

После войны разработкой типа самолета, имеющаго наз- 
нзчешемъ учаепе въ наземномъ бою, усиленно занялись во 
всехъ главнейшихъ госзщарствахъ. Пока еще типъ этотъ не 
является окончательно определившимся, однако, главныя его 
черты могутъ быть намечены:

а) двухъ- или трехъ-местный всецело металлически аэро
планъ, съ надежно прикрытыми броней экипажемъ, моторомъ 
и бензиновыми баками.

б) Сильное вооружеше, причемъ все или большая часть 
пулеметовъ должны иметь возможность стрелять внизъ.

в) Хорошая вертикальная скорость; горизонтальная не ме
нее 200 верстъ въ часъ, при условш легкаго и быстраго пере
хода на скорость уменьшающуюся (и обратно); потолокъ средний

г) Возможность хорошихъ наблюдений, даже при полете 
на самыхъ низкихъ высбтахъ.

д) . Запасъ горючаго на 3 часа полета.
е) Особая надежность механизмовъ управления, связи и 

.сигнализации
Изъ сущесТвующихъ въ настоящее время типовъ штур

мового самолета довольно удачнымъ образцомъ является аме
рикански аппаратъ „ЛоЬп Багзеп", конструкции Липкегз. Аппа- 
рать этотъ — всецело металлически монопланъ съ моторомъ 
ЫЬегТу въ 400 лош. силъ; экипажъ — 2 человека (пилотъ и 
пулеметчикъ); жизненныя части прикрыты стальной броней тол
щиною въ 3,5 мм., обезпечивающей отъ пулеметнаго огня съ 
разстояшя 200 метровъ; горизонтальная скорость до 260 кило- 
метровъ въ часъ; вертикальная скорость подъема на 3500 мет
ровъ въ 11 минугъ; запасъ горючаго на 2‘/.2 часа полета; весъ
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съ полной нагрузкой 21/., тонны (150 пудовъ), изъ которыхъ 
полезной нагрузки 0,9 тонны (54 пуда). Самолетъ вооруженъ 
30-ью пулеметами Томсона; изъ нихъ 28 пулеметовъ установ
лены для стрельбы внизъ въ двухъ батареяхъ: передней, состав
ленной изъ 12 пулеметовъ и задней — на 16 пулеметовъ. Обр
ати батареи при помощи особой рукоятки могутъ приводиться 
въ дМ сгае всего однимъ человФкомъ,

Другимъ современными типомъ штурмового самолета, во
оруженными не только пулеметами, но и пушкой, является 
американскш аппаратъ Воепд (ТА, — I. Это трехм-Ьстный само
летъ съ двумя моторами 1_1Ьег1:у по 400 лош. силъ; всЬ уязви
мый части надежно забронированы; горизонтальная скорость 
около 200 верстъ въ часъ; вооружение одна 37 мм. пушка, 
шесть пулеметовъ, большой запасъ патроновъ и 140килограм- 
мовъ бомбъ*).

Мы не можемъ не согласиться здТсь съ мн’Ьшемъ фран- 
цузскаго авхатора Жоно**), который считаетъ вреднымъ обору
дование штурмовыхъ11 аэроплановъ, или какъ они ихъ назы- 
ваетъ „воздушнныхъ танковъ", бомбами, ибо боевыя д,Ьйств1я 
этого рода аэроплановъ происходятъ слишкомъ близко отъ 
земли. Вм'Ьст'Ь съ этими сл%дуетъ признать, что вооружение 
современнаго штурмового самолета пушкой ***) является совер
шенно необходимыми Целями д-Мств^я этихъ пушекъ является 
поражение появившихся на современныхъ поляки сражения бро
ни рованныхъ цфлей (раприм'Ьръ танки), неуязвимыхъ для 
пулеметнаго огня.

Опытъ большой войны позволяетъ утверждать, что штур
мовая авнагйя должна вводиться въ д"Ьйств1е массами, сосредо
точенными въ дентрахъ тяжести гИзхотной борьбы. Н'Ьмцы, при 
подготовка къ большому наступлению въ весеннюю кампанно 
1918 года, сосредоточили свою ав1ащю наземнаго боя (5с1ай5- 
Ме!п) въ раюнф главнаго удара, распред'Ьливъ ее такъ: а) ди- 
виз1и н е им-Ьли органически приданьыхъ частий ав1ацш этого 
вида; б) корпуса имРли по одной эскадрилий; в) въ непосред-

*) КолосовскШ „Учаспе ав^ащи въ наземномъ бою". Журналъ „Война 
й Миръ № 18 стр. 86, 87, 88.

•*) Ь’АнчаДоп тШЫге е: 1а диегге аёпеппе", раде 108.
***) Заслуживаютъ внимашя современныя американск'я безоткатныя 

пушки'Дэвиса, спроэктированныя спешально для установки на аэропланахъ. 
Эти пушки въ минувшую войну применялись на гидро-аэропланахъ для об
стрела подводныхъ лодокъ. Оруд1е имеетъ калибръ 2,25 дюйма. Оно вполне 
безоткатно, такъ какъ казенная часть его оканчивается вторымъ стволомъ, 
направленнымъ какъ разе въ обратную сторону стрельбы. Черезъ этотъ вто
рой стволъ тоже выстреливается снарядъ одновременно, съ выстреливаа!емъ 
въ цель изъ перваго ствола боевого снаряда. Благодаря этому оруд!е не 
только не испытываетъ отката, но даже ни малейшаго толчка; установка его 
совершенно не расшатывается. Сверху тела оруд1я прикрепленъ пулеметъ, 
который служить для пристрелки; когда трассировочная пуля показываетъ 
попадание въ цель, нзчинаегь стрелять оруд!е.
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ственномъ же распоряженш команд у ющаго арм1ей было сгруп
пировано 16 эскадрилий

Та-же идея масенрованш авёацш наземнаго боя проведена 
■была и у французовъ, сездавшихъ даже особую воздушную
ДИВИЗН0.

Минувшая большая во?5 на вызвала на богато 
Обслужим- технически оборудованномъ французскомъ фронте 
ВЗН!е опера- появлеНде особаго вида авёацш, подъ иазвашемъ 
тивваго уп- п^ хотной “ Глайная причина, обусловившая зарож- 

равлешя. ден[е ЭХого новаго вида, заключалась въ необходн- 
димости для командования быстро получить св-Ьд'Ьшя о резуль- 
татахъ наступлёщя пфхрты при прорыве укрепленной позицш 
противника, Дабы успеть во-время оперировать резервами. Един- 
ственнымъ вЬрнымъ и надежнымъ средствомъ для выполнешя 
этого требования явилось применеше аэроплана, который и по- 
лучилъ назваше „аэроплана сопровожден^11 или „п^хотнаго 
аэроплана

Зарождеше идеи п-Ьхотнаго аэроплана можно наблюдать 
уже въ сентябре 1915 года, въ Шампани, где артиллершсме 
воздушные наблюдатели, по своей инициативе, часто сообщали 
штабамъ сведЬнёя о положении войскъ первой лиши. Польза 
этого сразу же была признана и штабами и войсками. Подъ 
Верденомъ и на Сомме применеше авёацш для связи штабовъ 
съ войсками первой линш получило широкое распространеше. 
•На Сомме войска обозначали свое расположеше спещальными 
опознавательными полотнищами (рапгеаих сГёс1еп1Шса1юп)}или бен
гальскими огнями; самолеты же сигнализировали войскамъ ды
мовыми сигналами, предупреждая ихъ о начавшихся контръ- 
атакахъ противника, о препятсшяхъ на путяхъ наступления, о 
свободныхъ для наступления зонахъ. Начиная съ конца 1917 г., 
самолетъ сделался постоянной принадлежностью наступающей 
пехоты. Его польза не только матерёальная, но и моральная, 
была громадна. Выдвинутый впередъ войска, видя сопровож
дающее аэропланы, не чувствовали себя оторванными; они сме
лее  шли впередъ и лучше дрались.

Въ результате, задачи, выпадающая на „пахотный" аэро- 
плавъ; могутъ быть очерчены такъ:

а) Осведомлять командование о положенш своихъ войскъ*' 
-въ особенности о точномъ положении и изменешяхъ въ подо- 
жеши элементовъ первой линш (цепи, боевыя группы, ротные 
и батзлшнные командные посты);

б) обезиечнвать связь между всеми этими элементами и 
(Съ командовашемъ полка, бригады, дивизён (прёемъ сигналовъ и 
радюграммъ съ земли и передача таковыхъ на землю же);

в) Производить подробный осмотръ местности въ бли
жайшей полосе ваер?ди и на флангахъ частей боевыхъ линш, 
дабы своевременно предупреждать наступающихъ о центрахъ



сопротивлешя непрштельской пехоты, о готовящихся контръ- 
атакахъ и т. п.

Эти задачи могутъ быть выполнены только „глазот/' 
наблюдателя и въ большой близости отъ земли. Вотъ почему 
самолеты, сопровождающее пахотную атаку, вынуждены рабо
тать на высотахъ ниже 300 метровъ::Г).

Совершенно естественнымъ является желаше использовать 
„пехотные" аэропланы также и для активнаго учаспя въ нз- 
земномъ бою пулеметомъ, пушкою или бомбой. Французы и 
ввели въ свое „наставление о д-Ьйствёяхъ наблюдательной авёа-- 
цёи" параграфъ, въ которомъ указывается, что „пехотный аэро- 
планъ при исполнении своей задачи долженъ использовать все 
случаи, когда онъ можетъ принять учаспе въ сражении посред- 
ствомъ своего пулемета, гранатъ или бомбъ“. Но во француз
ской же военной литература высказываются и противополож
ные взгляды **); авторы посл-Ьднихъ не безъ основания гово-- 
рятъ, что задача пЪхотнаго аэроплана настолько сложна, об
ширна и ответственна, что отвлечете такого аэроплана для 
непосредственнаго боевого нападешя заставить его упустить 
свое главное назначеше связующаго звена между командова- 
шемъ и частями боевой линш. Сторонники подобнаго взгляда 
указываютъ, что „пехотный" самолета долженъ представлять 
собою быстрый, очень поворотливый и очень послушный ап
парата, который будета избегать действш непр!ятельской про
тивовоздушной обороны быстротой и гибкостью своего манев- 
рировашя; они уподобляютъ пахотный аэропланъ „дорожной 
мух'Ь1*.

Намъ кажется, что современное' значительное усилеше 
противовоздушной обороны не позволитъ избежать брониро- 
вашя п’Ьхотнаго самолета, а э-то несомненно уменьшить его1 
сходство съ „дорожной мухой". Это сближаетъ типъ „пехот- 
наго“ аэроплана съ типомъ дивиаюннаго самолета тактической 
разведки, т%мъ бол^е, что пехотный аэропланъ тоже долженъ 
быть двуместнымъ; пилота не въ состоянии справиться съ на
пряженной работой пехотнаго наблюдателя. Наконецъ, работа 
последняго требуета близкаго знакомства съ обслуживаемой 
пехотой. Такимъ образомъ, „пехотные“ аэропланы такъ же, 
какъ и аэропланы ближней тактической разведки, должны при
надлежать къ составу дивизЮнныхъ эскадрилШ, а следова
тельно быть возможно более легкими. Все эти данныя род- 
нята „пехотные" аэропланы съ аэропланами дивизюнной раз
ведки, несравненно ближе, чем-ъ съ „штурмовой" ав^ащей. 
Учаспе же въ наземномъ бою можно потребовать отъ пехот
ной ав1ацш только наравне съ учасиемъ разведывательной 
ав1ацш, т,-е, въ критическая Минуты боя.

*) Жояо стр. 105,
**) Статьи капитановъ йе Ргезчапде е[ йе МаЩап; „Кеуце Й'1п?ап4ег1е* 

№ 356 йц 1 гПа! 1922.
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Въ арм!яхъ, богато технически оборудованныхъ, возмож
но, что типъ „ггЬхотнаго" аэроплана обособится отъ типа „так
тической разведки", и въ составь диеизюнной ав1ащи войдутъ, 
такимъ образомъ, два типа. Но въ арм1яхъ съ беднымъ теХ- 
ническимъ оборудовашемъ придется остановиться для дивизъ 
онной анлацш на одномъ среднемъ типе, отв-Ьчающемъ обоимъ
•задашямъ.

Обслуживаше оперативнаго управления можетъ произво- 
дить'ся при посредстве ав;ацш и въ более широкихъ разм-Ь- 
рахъ, а именно въ вид'Ь „воздушной почты11.

Скорость сообщения по воздуху позволить не только бы
строй передаче письменныхъ приказав, донесенш и извеще
ний; она расширить и возможность „общешя личнаго“ или че- 
резъ посредство чиновъ генеральнаго штаба, что несомненно 
придастъ оперативному управлению большую гибкость.

Для обслуживашя штабовъ корпусовъ и арМй будутъ 
применяться „эстафетные" ..самолеты; для обслуживашя выс- 
шйхъ штабовъ потребуются уже болыше „почтовые" само
леты.

Въ наше время нормальный коммерческий перелетъ аэро- 
плановъ воздушной почты равняется 500 верстамъ. Рекордъ 
же полета .безъ приземлешя достигаетъ 5.000 верстъ. Усовер- 
шенствоваше моторовъ ведется энергично и несомненно, что 
теперешше рекорды обратятся въ нормальные случаи, а со
временные образцы аэроплановъ перейдутъ для хранешя въ 
историческихъ музеяхъ.

Конечно, „воздушный дессантъ" въ понятш ана- 
Высадки въ логичном ъ съ „морскимъ десантомъ" пока еще 

тылу против- можетъ лишь предполагаться романистами въ духе 
ника- Жюль Верна, Но о высадкахъ въ тылу против

ника, въ маленькомъ масштабе и въ особыхъ условии», гово
рить уже можно.

Для того, чтобы не быть все-таки обвиненнымъ въ фан
тазировали, я укажу на факты, уже имевппе место въ минув
шую большую войну.

Въ бытность мою начальникомъ штаба Румынскаго фрон
та мною была разъ применена ав1ащя для отправки и обрат- 
наго пр1ема тайнаго агента. Этому благоприятствовало то, что 
въ тылу нашихъ враговъ была часть Румыаш, на олагожела- 
тельность населешя которой можно было расчитывать. По со
вершенно понятнымъ. соображешямъ, .мы не можемъ здесь при
водить именъ и более точныхъ данныхъ. Но зато мы прчве- 
демъ описаше подобнаго же применешя авхацш со стороны 
немцевъ.

Вь немецкой книге „1п бег 1_иР ипЬез1дР ЕНеЬшззе ш 
ШеИкпед, еггаН уоп 1_иРкаттегп“ *) капитанъ фонъ Коссель

*) Георгъ Пауль Неуманнъ, Мюнхенъ, 1923.
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описываетъ произведенный имъ 3-го октября 1916 г. взрывъ 
въ тылу русскихъ. Онъ вылетели ночью. „Когда мы прибли
жались къ избранному -на карте месту спуска, огненно-крас
ный солнечный шаръ медленно выкатывался изъ утренняго ту
мана волынскихъ болотъ. Мы внимательно высматривали при 
тускломъ св-ЬтЬ октябрьскаго утра укрытую лесную поляну. 
Газовый рычагъ опугценъ. Тихо шурша, скользимъ мы надъ 
верхушками деревьевъ; пилотъ хочетъ снизиться. Самолетъ 
пружинисто опускается и катится по просяному полю къ 
опушке л'Ьса. Я быстро спрыгиваю. Вещи выбрасываются въ 
л'Ьсъ... Самолетъ поворачивается и съ пилотомъ возвращается 
къ себе за фронтъС Капиганъ Коссель остается для производ
ства взрыва.

Железнодорожное полотно тянулось въ 4-хъ километ- 
рахъ отъ того леса, где спустился самолетъ. Недалеко . была 
станщя Здолбуново. Нужно было скрываться въ лесу до на- 
ступлешя темноты, Какъ только стало темно, Коссель под
крался къ полотну, чтобы п, икрепить подрывные патроны къ 
стыку рельсъ и григнать къ патронамъ запалы. Къ патронамъ 
были протянуты провода на разстоянш въ 159 метровъ, и на 
этой дистанцш Коссель вырылъ себе яму, где и поместился 
вместе съ подрывной батарейкой.

Движете поездовъ было частое и Коссель хотелъ вы
брать прохождеше более длиннаго поезда, Около полуночи 
онъ рйшилъ произвести взрывъ: телеграфный - столбъ на по
лотне служилъ вехой. „Рука моя была на кнопке машинки; 
поездъ медленно подползалъ. Когда паровозъ поровнялся съ 
телеграфнымъ столбомъ, я нажалъ кнопку; огромный языкъ 
пламени, какъ молшя, осветилъ темноту и громовой трескъ 
прокатился по окрестной местности. При свётъ пламени я 
увиделъ, какъ паровозъ высоко перепрыгнули черезъ лопнув- 
ш1я рельсы и соскочили съ нихъ; около десяти вагоновъ онъ 
потянули за собою, они свалились, а проч1е вагоны останови
лись. Путь были загроможденъ, по крайней мере, на 24часа“. 
Сейчасъ же после взрыва Коссель убежали обратно въ леей 
и направился къ тому месту, где онъ высадился съ самолета. 
Съ пилотомъ было условлено, что къ разевету 4-го октября 
самолетъ долженъ опять прилететь на ту же площадку. Аэро- 
планъ не заставили себя ждать и Коссель благополучно при
летели домой.

Оба вышеуказанные случая найдутъ неоднократное повто- 
реше въ будущей войне на рус;коми фронте Этому будетъ 
благоприятствовать и меньшая населенность, чемъ въ Западной 
Европё, и болышя лесныя пространства. Для выполнев1я проб- 
ныхъ высадокъ одиночныхъ людей необходимо применять без- 
шумные самолеты того типа, который мы рекомендовали для 
стратегической разведки.

Предвидеть высадки отдельныхъ командъ съ пулеметами,
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для захвата важныхъ въ тактичвскомъ отношении пунктовъ мо
жно только при сл'Ьдующихъ услов1яхъ: а) при нашемъ подав- 
ляющемъ господств* въ воздух*, и б) при моральномъ разло- 
жеши непр1ятеля. Устойчивый и сохраняющей спокойств1е про- 
тивникъ всегда сможетъ ликвидировать подобный попытки воз- 
душнаго десанта; но войска противника, потерявгшя дисциплину, 
подъ впечатл*шемъ такихъ высздокъ легко поддадутся паник* 
Вотъ почему воздушный десантъ будетъ всегда полезенъ при 
пресл*дованш уже разбитаго противника, въ колошальной 
войн* при борьб* съ туземными милищями, наконецъ — въ 
гражданской войн*, когда придется им*ть д*ло со стороной, 
морально разлагающейся. Въ посл*днемъ случа* возможно 
даже производство бол*е крупныхъ десантовъ, для поддержа- 
шя вспыхнувшихъ возстанш...

Ввиду совершенно исключительной обстановки, въ кото
рой возможны „воздушные десанты“, для производства ихъ 
не стоитъ строить спещальныхъ аэроплановъ, а утилизировать 
т*, которые окажутся подъ рукой.

Вспомога- *1зъ числа вспомогательныхъ задачъ, выпол-
тельныя за- няемыхъ авхащей. сл*дуетъ выд*лить одну, кото- 
дачи, выпа- рая им,Ьетъ исключительное значеше для" России, 
даюгщя на ^ то заДача картографическая. Почти вс* наши под- 

долю ав1ацш. Р °б нЫЯ съемки относятся къ м*стностямъ, нын* 
отторгнутымъ оть Росши. Остались только карты 

стратегическаго значешя, изъ такгическихъ же только 3-хъ- 
верстныя. Послфцшя должны считаться вообще мало удовле
творительными, какъ по изображению рельефовъ, такъ и по 
своей во многихъ отношешяхъ устар*лости; кром* того и мас- 
штабъ 3 версты въ дюйм* для тактической работы является 
слишкомъ мелкимъ. Воевать же при современной техник* безъ 
хорошей карты это равносильно отказу отъ исдользовашя вс*хъ 
сильныхъ сторонъ этой техники. Воздушная фотограф1я дости
гла нын* такого усовершенствовашя, что позволяетъ не только 
получить контурную карту, но и карту съ нанесеннымъ рель- 
ефомъ*).

*) Въ сентябрьской книжка 1923 года „1п1ап1гу .1оигпа1“ напечатана 
статья Ье\У1з 3. 8ог(еу, описывающая способъ Г. ссера изготовлешя интере- 
сующихъ насъ картъ.

Снимки производятся съ самолета, летящаго по зигзагообразной линш, 
благодаря чему вс* части района снимаются по крайней мФр* два раза. Ось 
фотографической камеры все время сохраняетъ вертикальное направлеше; 
снимки производятся черезъ каждыя 200 и больше саженъ полета. Точность 
работы требуетъ, чтобы летчикъ держался на одной и той же высот*. Поел* 
проявлен!я пластивокъ, они передаются на картографически приборъ, сущ- 
ноегь котораго заключается въ сл*дующемъ (см. прила аемый чертежъ].

Два зеркала 3 и З 1 установлены на высот* 4 — 5 футовъ надъ сто- 
ломъ С. Зеркала могутъ быть приближены и удалены другъ отъ друга, а 
столъ можетъ передвигаться вверхъ и внизъ, соблюдая всегда горизонтальное 
положен!е, пр 1чеыъ это передвижен!е регулируется ношусомъ. Л и Л1 — 
электрическая лампы, св*тъ которыхъ, проходя черезъ проявленныя фотогра-



281

Широте размеры, которые должны принять въ Россш 
картографичесшя работы, понудятъ им-Ьть въ состав’Ь ав1ацш 
аппараты, специально оборудованные для фотографирования ьъ 
тылу. Это будутъ самолеты мирнаго типа, въ которыхъ будутъ 
осуществлены въ наиболее полной м-Ьр-Ь век элементы, благо
приятствующее наиболее точной и скорой картографической 
рабогЬ.

На второмъ м'ЪсгЪ среди ав1ацш вспомогательнаго назна
чения сл'Ьудетъ поставить „санитарные' аэропланы. Они при
способлены для перевозки раненыхъ съ поля сражешя въ ме
дицинская учреждешя тыла армш. Это обыкновенные аэропланы 
среднихъ разм-Ьровъ, снабженные: сходнями, носилками, хирур
гическими инструментами и небольшими аптеками съ перевя
зочными средствами. Потолокъ ихъ небольшой — около 500-мет - 
ровъ; запасъ горючаго на 2—3 часа. Они должны быть при
способлены къ полетамъ и приземлению ночью, а также по 
возможности быть безшумными. Они носятъ хорошо видимый

фичесыя пластинки Ф и Ф' (снимки съ двухъ разныхъ точекъ полета 
одного и того же участка мФстности), даетъ два изображев1я ландшафта, 
отраженныхъ зеркалами 3 и 3' и падающихъ на бФлый листъ бумаги на 
столФ С.

Предположимъ, что столъ занимаетъ такое горизонтальное положеше, 
при которомъ лучи — а и а', соотвФтствуюнре одной и той же точкф на 
местности, пересФкутся какъразъ на поверхности стола и дадутъ на листФ 
точку А. Предположимъ также, что высота этой точки на местности отвфча- 
етъ, напримфръ, 20 футовому превышешю надъ уровнемъ моря. Следова
тельно, всФ точки, находяпияся на местности на той же высотФ 20 футовъ, 
дадутъ на листФ бумаги такт же точки, какъ точка А, а ихъ сочеташе 
даетъ рФзко обозначенные контуры. Наоборотъ, всФ точки мФстности, лежания 
выше уровня въ 20 футовъ, дадутъ пересФчеше лучей выше данной поверх 
ности стола, какъ напримфръ точка Б; точки же, лежания ниже уровня въ 
20 футовъ, дадугь пересФчеше лучей ниже стола, какъ напримфръ точка В. 
СлФдств1емъ этого, будетъ то, что всФ точки, лежаний выше и ниже 20 фу
товъ уровня, будутъ изображаться на листФ бумаги при данной установкФ 
стола двойными изображениями, въ то время, какъ точки, лежанДя на уровнФ 
20 футовъ, образуютъ рФзко очерченвыя изображент. Остается только об
вести эти послФдшя, оставляя необведевными тФ контуры, которые кажутся 
двойными; такимъ образомъ, на листФ бумаги будетъ зачерчено горизонталь
ное сФчеше плана на уровнФ 20 футовъ надъ моремъ. Обведеше контура 
облегчается слФдующимъ пр1емомъ. Лампы Л и Л1 свФтятъ не одновре
менно, а поперемФнно, чередуясь черезъ малые промежутки времени (нФс- 
колько разъ въ секунду). Еъ результатФ всФ точки мФстности, не отвФчакшДя 
данной установкФ стола, появляются на разныхъ точкахъ листа и глазъ 
чертежника получаетъ впечатлФще, что эти точки прыгаютъ взадъ и впередъ. 
Этотъ пр1емъ позволяетъ очень рФзко выдФлять неподвижные контуры и при 
небольшой практикФ чертежникъ можетъ быстро и точно зачертить на листФ 
бумаги тФ точки, высота которыхъ соотвФтстзуетъ устпновкФ стола. Окон- 
чивъ проведеше 20-ти футоваго контура, чертежникъ послФдовательно, при 
посредствФ ношуга, 'повышаетъ и понижаетъ столъ для получения требуемыхъ 
для донной карты горизонтальныхъ сФченШ (напримФръ, черезъ 5 футовъ).

Въ концф концовъ на листФ бумаги зачерчивается въ горизонталяхъ 
полный планъ мФстности. НесомнФнно, что въ ближайшемъ же будущемъ 
работа чертежника въ большей своей части будетъ замфнена фотографией, и 
слФдова-Гельно и картографическая работа еще значительнФе ускорится.

3
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знакъ Краснаго Креста и не могутъ быть вооружены, такъ 
какъ находятся подъ покровительствомъ Женевской Между
народной Конвенцш. Санитарные аэропланы получи и очень 
широкое применеше у французовъ во время Мароканскои 
войны Почти всЬ тяжело раненные, требовавшее немедленной 
операция, были подняты и переданы по воздуху въ тыловые 
хирургичесюе центры.

Наконеиъ, нельзя не упомянуть о томъ широкомъ при- 
м-Ьнен1и авёащи для снабжешя передовыхъ войскъ, которое 
им'Ъло место у французовъ во время последней борьбы въ 
Марокко Окруженые рифянами французсше передовые посты 

' (форты) снабжались съ воздуха боевыми припасами, ^предые- 
■тами довольствёя и водой, въ виде бросаемыхъ глыбъ льда, 
Конечно, подобное широкое применеше авёапёи возможно было 
только при олномъ отсутствии ав1ацш противника. Но отдель
ные случаи воздушнаго снабжешя найдутъ себе место въ оу 
дущей войне въ моменты, когда господство въ воздухе бу- 
детъ у насъ въ рукахъ,

Въ итальянской военной литературе предусматривается 
возможность, при Действ1ях ъ ; въ горахъ, доставки на высоты 
тяжелыхъ орудай. Въ Россш, съ ея плохими мостами и перю- 
дами непр0езжихъ- дорогъ — самолетъ можетъ получить по
добное же применеше.

Если мы хотимъ довести нашу аршю до выс- 
Распред%ле- шей маневренной способности, то намъ нужны ли- 
н!е й количе- нейнь,я дивизш, подготовленный къ быстрому и 
ство воздуш- самостояХельному выполненш выпадающихъна нихъ 
ныхъ войскъ, зад ач ъ  д ля этого каждая линейная дизиз1я должна 
иметь въ своемъ органическомъ составе хотя оы минимумъ 
воздушныхъ войскъ. Этотъ минимумъ определяется во-перзыхъ 
необходимостью иметь въ своемъ сооственномъ распоря ^еши 
средства воздушной разведки. Во-вторыхъ, такъ как л мы во 
имя большей "маневренной способности армш настаиваемъ на 
томъ, чтобы въ рукахъ дивизш находилась не только „артил- 
пер1я ближняго боя“, но также и „дальняго'1, необходимо, чтооы 
линейная дивйЦя имела бы „свои" артиллершсше самолеты; 
нужно твердо помнить, что действительная работа _ дальнооои- 
ной артиллерш возможна лишь при содействш ав^ащи. Нако- 
рецъ въ третьихъ, линейная дивиз1я должна иметь „свои пе
хотные аэропланы, такъ какъ въ этомъ случае между авшщеи 
и ггЪхотой установится та гЬсная связь, которая треоуется для 
плодотворности работы авЩ и „сопровождения". Вотъ мини
мумъ. Изъ него исключены все виды ^азшци, которые тоже 
необходимы (истребители, штурмовики, бомбоносцы), но при
менеше которыхъ, какъ мы указывали выше, требуетъ масси-
ровашя . .

Такимъ образомъ, минимумъ авшцюнныхъ средствъ, кото 
рыя нужны дивизш — это одна эскадрилья, составленная изг
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.аппаратовъ, годныхъ для выполнешя тактической разведки, 
артиллершскаго корректировашя и „сопровождешя" пехоты.

Желаше сохранить въ эскадрильяхъ однотипность аппа
рата застазляетъ все армш остановиться на одномъ „среднемъ" 
типе дивизюннаго самолета','могущаго выполнять указанный три 
назначения.

Необходимость сохранить „единство" эскадрильи застав- 
ляетъ отказаться отъ непосредственнаго подчинешя дивизюнной 
артиллерш своихъ самолетовъ. Возможенъ только такой пал1а- 
тивъ: въ составе дивизионной эскадрильи некоторое число само
летовъ образуютъ „артиллершское звено"; но это д'Ьлеше мо- 
жетъ служить только для упрочешя связи между артиллер1ей 
и определенными летчиками, но отнюдь не должно нарушать 

. административна™ и техническаго единства эскадрильи.
Другого выхода н’Ьтъ и артиллер1я, а также пехота дол

жны примириться съ гЬмъ, что ни одна современная арм1я не 
въ состоянш иметь въ органическомъ составе дивизш три эскад
рильи: 1) общей разведки, 2) артиллершской,’ 3) пехотной.

Иначе будетъ обстоять д'Ьло съ отдельными артиллерш- 
скими бригадами (армейская артидлер1я). Эти бригады могутъ 
быть снабжены „своими" самолетами по одной эскадрилье на 
каждую бригаду. Эти эскадрильи могутъ быть всецело спеща- 
лизированы для работы съ артиллерией, т. е. быть снабжены
• спеша оьными самолетами для артиллерШскаго корректировашя.

Минувшая большая война всецело подтвердила нашъ вы- 
водъ, что линейная дивизия должна иметь въ своемъ органиче
скомъ составе одну эскадрилью.

Если фактически даже Франщя не смогла осуществить 
требования придачи въ органическш составъ линейной дивизш 
эскадрильи самолетовъ, то только потому, что во время войны 
полная программа ав1ащоннаго строительства не могла ' быть

• осуществлена. Временно, до осуществлешя дивизюнной ав1ащи, 
все эскадрильи тактической разведки придавались корпусамъ. 
Какъ всякая централизащя, такъ и эта давала некоторую эко
номию въ расходовали средствъ. Въ самомъ деле: трехъ-диви- 
зюнные корпуса могли быть снабжены двумя эскадрильями

• (вместо трехъ), который и обслуживали подъ корпуснымъ конт- 
ролемъ передшя две дивизш; дивизия же, находившаяся въ ре
зерве, въ ав1ацш временно не нуждалась. Отрицательный сто
роны подобнаго решешя мало отражались при позицюнной 

•борьбе, но въ маневренной, съ ея более быстрыми темпомъ 
действий подобная централизащя несомненно явится тормо 
зомъ. Вотъ почему намъ приходится повторить здесь то, что 
■можно было уже заключить изъ предыдущихъ очерковъ: под
готовка маневренно-способной армш стоитъ гораздо дороже, 
чемъ армш позицюнной борьбы. Мы не будемъ повторять 
здесь, почему будущей Россш лучше иметь меньшую по коли- 
чсэтву дивизш арм1ю, но зато съ максимальной маневренной

3*
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способностью. По этой причине мы настаиваемъ, что эскад
рилья, входящая въ органическш составь линейной дивизш,, 
есть минимумъ, не подлежащей сокращенно. Временно же, имея: 
въ виду финансовый затруднешя, съ которыми неизбежно встре
тится возсоздаше Россшской вооруженной силы, можно будетъ 
отказаться отъ корпусной разведывательной эскадрильи.

Въ кавалершской разведке основными типами работы кон
ницы въ маневренной войне являются действ!я армейской и 
дивизюнной конницъ; работа же корпусной конницы является 
лишь очень короткимъ промежуточнымъ звеномъ, которое легко 
образуется временными объединешемъ въ рукахъ командира 
корпуса частей дивизюнной кавалерш. Совершенно аналогично 
можетъ быть поступлено и съ авсашей; въ техъ случаяхъ, когда 
потребуется объединеше воздушной разведки въ рукахъ кор
пуса, командиръ последняго можетъ временно взять въ свое 
распоряжеше одну или несколько дивизюнныхъ эскадрилий: 
(напримеръ, изъ дивизш, находящихся во второй лиши). Подоб
ное решеше несравненно лучше, нежели обратное - придача 
въ органическш составь корпуса эскадрилш по числу входя- 
щихъ въ корпусъ линейныхъ дивизш, съ темъ, что корпусъ 
по мере нужды будетъ откомандировывать эскадрильи въ ди
визии; при предложенной нами организацш связь между частями 
ав!ащи и обслуживаемыми ими дивизлями будетъ гораздо более 
тесная; тесная боевая связь рождается изъ связи органической^

Для использовашя корпусомъ частей ав1ацш сзоихъ диви
зш, необходимо, чтобы въ составе корпуса всегда былъ въ 
наличш органъ управлешя воздушными войсками; в :-> техъ слу
чаяхъ, когда командиръ корпуса пожелаетъ взять воздушную 
разведку въ свои руки или когда онъ прикажетъ инспектору 
артиллерии корпуса объединить въ своихъ рукахъ руководство 
артиллер1ей дальняго боя (борьба за укрепленную позищю); 
корпусной органъ ав1ацюннаго управления вступить въ коман- 
доваше взятыми въ непосреоственное ведЬше корпуса авлащон- 
ными частями. Такое решеше будетъ опять аналогичнымъ тому 
решенйо, которое мы предложили въ очерке объ организацш 
кавалерш; въ техъ случаяхъ, когда кавалершская бригада наз
начается для несешя службы дивизюнной кавалерш и полки ея 
расходятся по линейнымъ дивизлямъ, командиръ кавалершской 
бригады входить въ составь корпусного управлешя въ роли 
инспектора кавалерш корпуса, готовый вступить въ командо
вание своими частями какъ только командиръ корпуса поже
лаетъ заменить действля дивизюнныхъ конницъ — корпусною.

Касаясь вопроса тактической воздушной разведки, необ
ходимо упомянуть и о распределены змейковыхъ аэростаговъ. 
Въ нашемъ очерке (УШ-мъ), посвященномъ устройству артил- 
лерш, мы указывали, что: 1) при управлении каждой артилле
рийской бригады, входящей въ составь линейной дивизш, должно 
быть наблюдательное артиллерийское отделеше, имеющее въ
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своемъ 0 0 0 1 8 8 % одинъ змейковый аэростатъ; 2) тоже самое 
при управленш артиллер1ей корпуса; 3) въ каждой армш при 
управленш отдельной артиллерийской бригады—наблюдательное 
отд%лен1е, имеющее въ своемъ составе четыре змМковыхъ
аэростата.

Касаясь теперь вопроса о приданш средствъ воздушной 
разведки кавалерийской дивизш (предложеннаго въ очерке 1Х-мъ 
состава), необходимо помнить, что эти дивизш должны быть 
способны не только къ воздушной тактической разведке, но 
и къ стратегической. Это заставляетъ насъ придать въ органи
чески составъ кавалершскихъ дивизш две разв%дывательныхъ 
эскадрильи: одну типа эскадрильи линейной дивизш (т. е. спо
собную къ ближней разведке, къ артиллерийскому корректи
ровать) и къ „сопровождение"*); другую эскадрилью съ аппа
ратами для стратегической разведки.

Чтобы покончить здесь съ вопросомъ воздушной разведки, 
укажемъ, что и каждое армейское управлеше должно иметь 
въ своемъ непосредственномъ распоряжеши по крайней м%р% 
одну эскадрилью стратегической разведки

Мы уже говорили выше, что авхащя воздушнаго боя 
нуждается въ массированномъ прим%ненш. Это заставило Францию 
сделать ее исключительно армейскимъ средствомъ. Но въ 
Россш придется идти на небольшой компромиссъ. Какъ мы 
упоминали въ очерке,,Устройство артиллерш", противовоздушная 
артиллер1я, требуемой современными „потолками" ав1ацш силы, 
является слишкомъ громоздкимъ средствомъ для придачи та- 
кихъ автомобильныхъ образцовъ въ составъ дивизш. Следова
тельно противовоздушная защита нашихъ дивизш будетъ слаба, 
и эта слабость требуеть усилешя „истребительныхъ" средствъ,’ 
а также ихъ „приближешя" къ войскамъ. Придавать каждой 
дивизш свою истребительную эскадрилью привело бы къ слиш
комъ большой разброск% ав1ацш воздушнаго боя, Придача же 
одной эскадрильи истребителей въ органическш составъ корпуса 
явится бол%е экономнымъ решешемъ и въ то-же время орга
нически сблизить истребительную защиту съ войсками и ди- 
визюнной ав1ащей; въ будущей войне воздушный бой приметь 
еще большее развитее и воздушная разведка, корректироваше, 
сротографироваше и „сопровождеше" потребуютъ постоянной 
воздушной защиты.

Мы говорили выше о томъ, что одноместный истребитель 
несмотря на то, что онъ обладаетъ большой г ризонтальной 
скоростью, все-таки им%етъ ограниченный раюнъ действШ 
Магоръ Ортлибъ*) настаиваетъ на томъ что раюнъ хорошаго 
действ1я патруля изъ одноместныхъ истребителей имеетъ по 
фронту всего 10 - - 12 верстъ и не можетъ быть бол%е 20 
верстъ. Въ подвижной же войне, въ перюдъ марша маневра,

*) «1’АёгопаиЙчие М ег-О етат“, стр. 121,
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фронтъ корпуса будетъ нормально равнымъ не менЬе одному 
малому армейскому переходу (15—20 верстъ). Стало быть ма
неврирующая арм1я вынуждена будетъ часть эскадрилш одно- 
мЦстныхъ истребителей предоставить въ распоряжение корпу- 
совъ для несешя воздушной патрульной службы, сохраняя въ 
своихъ рукахъ въ видЬ армейскаго резерва остальныя эскад
рильи истребителей. Наше- предложев1е придать въ органическш 
составъ корпусовъ по одной эскадрильЬ одномЬстныхъ истре
бителей зафиксируешь распредЬлеше, нужное при маршЬ маневрЬ, 
Это нисколько не мЬшаетъ тому, что когда фронты стабили
зируются, командующш арм1ей централизируетъ въ рукахъ 
армейскаго управлешя все руководство ав1ащей воздушнаго 
боя, используя при этомъ и „корпусныхъ“ истребителей. Однимъ 
словомъ, онъ поступитъ въ этомъ случай такъ же, какъ ко- 
мандиръ корпуса поступитъ съ дивизюнной разведкой тогда, 
когда по обстановка онъ считаетъ нужнымъ централизировать 
воздушную развЬдку, Намъ кажется, что предлагаемая нами 
организащя является болЬе гибкой, чЬмъ нынЬ принятая у 
французовъ, съ ихъ заблаговременно установленной полной 
централизацией ав1ацш воздушаго боя въ рукахъ армейскаго 
управлешя.

Съ еще большимъ основан1емъ каждая кавалершская ди- 
виз1Я, представляющая собою по нашему предложенш преж- 
нш кавалершскш корпусъ, тоже нуждается въ своей истреби
тельской эскадриль'Ь.

Такимъ образомъ, одномастные истребители должны быть 
распределены между корпусами и кавалершскими дивизиями, 
съ одной стороны, и армией — съ другой. Въ корп)шъ надо 
дать минимумъ, то есть, одну эскадрилью, а въ армпо все ос
тальное. Ввиду того, что оперативный армейсюя задачи варьи- 
руютъ между собою несравненно болЬе, чЬмъ корпусныя, ус
тановить одинаковое для всЬхъ армш количество эскадрилш 
одномЬстныхъ истребителей не имЬетъ никакого основашя. Это 
распредЬлеше не является постоянным^ въ различный опера- 
щи оно будетъ столь же различнымъ, какъ различенъ бываешь 
и составъ армш (отъ 6 лин. дивизий — арм1Я генерала Реннен- 
кампфа и ?рм1я генерала барона Зальца — въ началЬ кампа- 
н1и 1914 года, и до 25 линейныхъ дивизш — русская 7-ая ар- 
М1Я въ сентябрь 1916 года). Поэтому можно только остано
виться на общемъ числЬ истребительныхъ эскадрилш, распре
дЬлеше которыхъ и будетъ произведено Главнокомандовашемъ 
въ зависимости отъ возлагаемой на каждую армпо оперативной 
задачи.

Намъ кажется, что подойти къ опредЬлешю этого об- 
щаго числа можно такъ. Въ послЬднихъ кампзшяхъ минувшей 
большой войны численность истребительной ав1ацш все росла 
и достигла 3 5 %  общаго числа самолетовъ. „Въ настоящее



время'*, пишетъ В. Колссовскш*),, „въ большио.ъ.всенныхъдер- 
жавахъ считаютъ необходимымъ иметь пропорцда истребите
лей (того или иного вида), равной отъ Уз до ч/2 вс-Ьхъ налич- 
ныхъ силъ воздушнаго флота". Слабость противовоздушной 
обороны нашихъ дизизш. о которой мы уже неоднократно го
ворили, требуетъ того,. чтобы мы предержались большей нормы. 
Поэтому нашимъ минимумомъ истребительной ав1ац!и должно 
считать численность, равную* половине всфхъ воздушныхъ 
силъ.

Принимая во гнимаше только те виды ав1ацш,. о распре- 
# л § §  которыхъ мы гозорили (дивизюнная, артиллершская, 
стратегической разведки), мы получимъ следующую числен
ность эскадрйлш:

При 60 л-ин. дивиз1яхъ........................ 60
При 5 кав. дивиз1я х ъ ....................... 10
При 5 отд. аргиллер. бригадахъ . . 5
При 5 архмейскихъ управлешяхъ . . 5

В с е г о ................... 80
Считая, что 25 истребительныхъ эскадрйлш (по числу 

управленш корпусовъ и кавалершскихъ дивизш) уйдутъ въ 
корпуса и_въ кавалер. дивизш, на долю армейской4- ав)ащи 
останется 55 истребительныхъ эскадрйлш.

Здесь мы подходимъ къ р-Ьшенйо вопроса о распреде
лении одноместныхъ и двуместныхъ истребителей. Дивизюннад 
и артиллершская разведка, а также „сопровождеше" атаки 
имьютъ небольшой раюнъ действш и небольшую глубину 
проникновешя. Поэтому они лучше всего и могутъ быть за
щищены одномест ыми истребителями, а следовательно все 
корпусныя ■ кавалершсшя истребительный эскадрильи должны 
быть одноместными. Армейская истщбителъная. авгащ’я имеетъ 
ту же задачу^ защитить свои „рабоч1Я“ эскадрильи, имея 
„массу" истребителей готовыми подняться для усилешя истре- 
б тельныхъ патрулей. Поэтому значительная часть армейскихъ 
истребительныхъ эскадрйлш могугъ быть одноместными; но 
вместе съ этимъ вполне естественно желаше, чтобы „армей- 
ск^й^истребите ьный резервъ" имелъ бы большой раюнъ дей 
ствий, а это приводить къ необходимости часть армейской ис
требительной ав1ацш иметь двуместной.

Дальнейшее определеше числа истребительныхъ эскад- 
рилш мы разсмотримъ после разсмотреПя распределена ав1а- 
цш наземнаго боя.

Въ свой книге „РАмайоп е{ !а зесигйё (таидшзе*1 изве
стный французский ав!аторъ Фонкъ выдвигаетъ на первое место 
бомбоносную ав1ац1ю. предсказывая ей въ будущей войне перво
степенное значеше. Онъ делаетъ интересный подсчетъ, указы-

*) Журвалъ „р ойиа и Миръ- № 14 стр. 115.
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вающш, что постройка эскадры бомбоносцевъ въ 500 аппара
тов-^ изъ коихъ каждый несетъ на себе  2 тонны (120пудовъ) 
полезнаго груза, обойдется дешевле трехъ броненосцевъ со- 
временнаго типа.

Насколько можно судить изъ встречающихся въ военныхъ 
журналахъ сведенш*), сейчасъ во Франщн имеется 40 ав1ащон- 
ныхъ полковъ:
Полки серш №№ 1 —10 — каждый въ составе двухъ группъ

истребителей и двухъ группъ так
тической разведки.

Полки серш №,% 11—30 — каждый въ составе или 2 группъ
бомбоносцевъ и 1 группы истре- 
бителей, или изъ 2—3 группъ бом
боносцевъ дальняго полета.

Полки серш №№ 31 - 40 — каждый въ составе 3 группъ так
тической разведки, 1 группы стра
тегической разведки и 1 группы 
истребителей.

С о с т а в ъ  г р у п п ъ  с л е д у ю щ и й :
Группы тактической и

стратегической разведки. . . изъ 2 эскадрилш.
Группа истребителей , , . 4 „
Группа бомбоносцевъ . . изъ 3 эскадрилш оомооносцевъ

и одной 3-хъ местныхъ истеои- 
телей или 3 — 4 эскадрилш бом
боносцевъ дальняго полета.

Въ крупныиъ чертахъ это даетъ следующее взаимоотно
шение различнаго вида ав1ащи:

1) ав1ащя разведывашя, артилле- %  отъ общаге числа
ршскаго корректировашя и „пехот- эскадрилш:
наго сопровождения" “З/о

2) ав1ащя наземнаго боя ....................................1 / о
3) ав1ащя воздушнаго боя. . ..........................

Исходя изъ принятаго нами выше числа эскадрилш авшщи 
перваго рода равной 80 и придерживаясь французской норму, 
мы получимъ для нашей ав1ацш наземнаго боя численность въ 
40 эскадрилш,

Эти 40 эскадрилш мы предложили бы распределить такъ, 
20 эскадрилш легкихъ бомбоносцевъ,
15 эскадрилш — „штурмовыхъ*,
5 эскадрилш — тяжелыхъ бомбоносцевъ дальн. деиствш 

Эскадрильи легкихъ бомбоносцевъ будутъ распределены 
между 5 армиями въ зависимости отъ возлагаемыхъ на нихъ

*) „Ви11еНя Ве1де Вех Заепсез тШ1а1гез“. Янв. 1924 г.; цнтирано въ 
№ 13 журнала „Война и Миръ", стр. 178—80.
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оперативны хъ задачъ, сосредоточивая н аи больш ее число ихъ  въ  
арм1яхъ р-Ьш ительнаго д-Ьйств1Я.

Въ нашемъ предложенш мы дали широкое место „штур- 
мовой“ ав1ацш. Мы думаемъ, что въ подвижной войне буду- 
щаго она получить большое развитее. Въ услов1яхъ же Русскаго 
театра"военныхъ^д'Ьйствш, когда часто по наземнымъ путямъ 
подвозъ танковъ встр'Ътитъ затруднешя, — польза штурмовой 
ав!ацш возрастаетъ. Она окажется также очень полезной въ 
операщяхъ, связанныхъ съ форсировашемъ р'Ькъ, операц1Яхъ, 
долженствующихъ получить исключительное значеше въ буду
щей войне Россш. Принципъ массировашя играетъ въ примё- 
ненш”штурмозощав1ацш еще большую роль, ч-Ьмъ въ ав1ацш 
воздушнаго боя и бомбоносной. Слёдуетъ стремиться сосредо
тачивать" всЬ эскадрильи на р-Ршающемъ данную операщю 
участке. Исключение составляютъ случаи придачи отд'Ьльныхъ 
штурмовыхъ эскадрилш кавалершскимъ дивиз1ямъ, завязываю- 
щимъ армейское сражеше или пресл'Ьдующихъ разбитаго 
противника..

Эскадрильи дальняго полета состоятъ изъ бомбоносцевъ— 
гигантовъ; они должны находиться въ непосредственномъ рас
поряжении Верховнаго Главнокомандующаго.

Намъ“ остается установить окончательный итогъ числа 
эскадрилш воздушнаго боя. Мы придержива мся уже указан- 
наго выше взаимоотношев1я, а именно:
число эскадрилш воздуш- _ общему числу веЬхъ прочихъ

наго боя эскадрил. боевого назначешя.
,Штурмовыя“ эскадрильи лучше всего могутъ быть за

щищены одноместными истребителями; легюе же бомбоносцы 
требуютъ защиты истребителями бол'Ье дальняго действия, т.-е. 
двуместными. Наконедъ, бомбоносцы дальняго д'Ьйств1я могутъ 
быть действительно защищены только воздушными крейсерами. 
Посл-Ьдше также, какъ и бомбоносцы гиганты, являются ору- 
Ж 1 ем ъ  Главнокомандующаго

КромГ вышепоименованной ав^ацш боевого назначешя, Рос- 
сшская вооруженная сила будетъ нуждаться въ авз'ацш вспо- 
могательнаго назначешя: фотографической для тыловыхъ -  кар- 
тографическихъ работъ, эстафетной и почтовой — для обслу- 
живашя лин)й воздушной почты и санитарной.

Въ настоящемъ очерке мы не будемъ исчислять потреб
ностей этого рода, ибо онъ посвящается разсмотрешю только 
родовъ войскъ, т. е. боевой ав^ацш, считая за таковую не 
только ав1ацпо воздушнаго и наземнаго боевъ, но и разведы
вательную, артиллершскую и „сопровождешя“.
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Сведемъ все вышеизложенное въ одну таблицу:

А в 1 а ц 1 я:

Тактической разведки и 
„ сопровождения “ . . .

Специально артиллершской 
Стратегической разведки .
Истребители (одноместные 

и двуместные) . . . .
„Штурмовая" . . . . .
Легме бомбоносцы . . .
Тяжел, бомбоносцы . . .
Крейсера. ..........................

60 5 15 20 130 10 240
Это приводить насъ, считая въ среднемъ по 10 самолетовъ 

на эскадрилью, къ общему числу 2400 действующихъ самоле
товъ. Число большое. Но въ прошлую войну оно было уже 
превзойдено, такъ какъ къ заключенно перемир1я у нашихъ 
союзниковъ въ одной только французской ав1ацщ было 3437 
действующихъ аэроплановъ.

Генералъ А. Каульбарсъ, въ своей крайне интересной 
записке, исчисляетъ необходимое для будущей Россшской ар- 
м!и количество действующихъ аэроплановъ въ 5966. Это по- 
казываетъ, что нашъ расчетъ является действительно мини
мальными

Крайшя финансовыя затруднешя, въ которыхъ будетъ 
происходить возрождеше Россшской вооруженной силы, поро
дить стремлеше сократить и вышеизложенный наши минималь
ный требования.

Для того, чтобы ориентироваться въ этихъ возможностяхъ, 
интересно было бы определить общую численность ав1ащи 
всехъ государствъ, непосредственно граничащихъ съ Росаей 
на западе. Но численность военной ав1ацш хранится въ секрете; 
поэтому можно строить только предположешя на основанш 
краткихъ отрывочныхъ сведенш, встречаемыхъ въ военныхъ 
журналахъ. Такъ въ № 16 журнала „Война н Миръ“ *), на 
основанш данныхъ, опубликованныхъ въ № 52 „Оиз^шскё 
!_уз1у“ и въ сентябрьскомъ № 1924 года журнала „ВиПебп 
Ве1де без заепсез шШЫгез" приведено указаше, что въ 1924 
году Польша имела 600 самолетовъ. Если прибавить къ этому

Ч и с л о  э с к а д р и л 1 Й
ЕСвО)я . . 'и 
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Румьгаш, Латвно, Эстонш, Финляндш, а также ^то, что воз  ̂
душныя войска представляютъ собою родъ войскъ, который 
легко можетъ быть усиленъ союзнымъ государствомъ, хотя 
бы и не находящимся въ непосредственномъ соседстве, то 
нужно считать, что общш итогъ воздушныхъ силъ, съ кото
рыми Росая можетъ встретиться на западе въ Ддижайгше. 

ч годы, долженъ измеряться 1500 аэропланами.
Такимъ образомъ, 1500 самолетовъ являются тою послед-. 

нею цифрою, ниже которой спуститься нельзя, не рискуя- за
тронуть боеспособность армш.

Для того, чтобы спуститься до этой цифры, придется 
прежде всего сократить число самолетовъ _ въ эскаорильяхъ, 
доведя это среднее до 8. Это уменьшитъ общее число аэро- 
плановъ до 1900, Дальнейшее сокращение можетъ быть про
изведено за счетъ бомбоносцевъ и штурмовиковъ и соответ- 
ственнаго уменьшешя истребителей. Имея вместо 20 эскадри
лш легкихъ бомбоносцевъ — 5, и вместо 15 штурмовыхъ. 
эскадрилш — 5, а также уменьшнвъ число истреёительныхъ 
эскадрилш на 25, мы достигнемъ сокращения общаго числа 
эскадрилш на. 50, т. е. вместо 240 эскадрилш, Россшскш воз
душный флотъ будетъ' иметь 190. При Среднемъ составе 
эскадрильи въ 8 аэропланбвъ, общая численность самолетовъ- 
спустится до 1500, что будетъ только въ обрЪзъ отвечать 
те.мъ воздушнымъ силамъ, встретить который на западной' 
своей границе Росая должна быть готовой.

• Мы разсматриваемъ вопросъ о сокращенш того нашего' 
предела, который мы же сами съ военной точки зретя  счи
тали минимальнымъ, только потому, что приходится учитывать 
катастрофическое финансовое положеше Россш, къ которому 
приводить диктатура большевистскихъ деспотовъ.

Но при этомъ все-таки нельзя не настаивать, что на со
кращеше ниже 2400- самолетовъ нужно смотреть лишь какъ 
на самую кратковременную меру и только какъ на первую 
ступень; дабы скорее подойти къ общему числу 2400 самоле
товъ боевого назначешя, которое мы и считаемъ минималь
нымъ пределомъ. Мы называемъ его минимальнымъ, ибо во
енный воздушный флотъ потребуетъ воздушнаго усилешя. 
Последнее должно идти следующими этапами:
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Чис л о  э с к а д р и л 1Й:

Истребит. Итогъ

5 15

20 40

10 15

70
При такомъ усиленш общее число эскадрилий будетъ до

ведено до 310, что при 10-ти аэропланномъ составе доведетъ 
общую численность Россшскаго воздушнаго боевого флота до 
3100. Эту последнюю цифру мы и считаемъ т"Ьмъ н о р 
м а л ь  н ы м ъ  п р е д е л о м ъ ,  къ которому должны стремиться 
создатели Российской вооруженной силы.

Основной тактической ав1ащонной единицей 
Организация является эскадрилья. Она представляетъ собою 
воздушныхъ „неделимое целое" въ административномъ, техни- 

войскъ. ческомъ и въ отношении снабжешя. Какъ мы уже 
говорили, — если въ дивизюнныхъ эскадрильяхъ 

и будетъ сформировано „артиллерийское звено11, то оно пред
назначается только для упрочешя связи между артиллер1ей и 
определенными летчиками, а отнюдь не должно п:именяться 
для выдЬлешя этого „звена" изъ состава эскадрильи,

Число аппаратовъ въ эскадрилье желательно иметь не 
менее 10, въ особенности для одноместныхъ истребителей, на 
долю которыхъ выпадаютъ большая потери и поломки *). При 
штатномъ числе 10 аппаратовъ въ эскадрилье фактически дей
ствовать будугь только 6 — 7, а для русскихъ условш вернее, 
что 6.

Возросшая численность авзацш вызвала въ жизнь, какъ сле
дующую тактическую единицу, — дивизюнъ, въ составе 2— 
3—4 эскадрилий. Взаимоотношения между не-отдельными эска
дрильями и дивизюнами можно уподобить взаимоотношешямъ,

*) Во Францш эскадрильи одноместныхъ истребителей им-Ъютъ 18 ап- 
наратовъ, а двуместныхъ и трехмЪстныхъ — 10; въ Великобританш — 12 
действующихъ и 6 запасныхъ. Взято изъ статьи В. Колоссовскаго вь № 14 
„Война и Миръ“ , стр. 123.

. Дивизюн. Корп.

а) съ увеличешемъ 
числа кав, дивизш 
съ 5 на 10 . .

б) постройка эскад- 
рилш корп, разв. 
съ соответсгвующ. 
усилешемъ корп. 
истребителей . .

в) уснлеше армейск.
страт, разведки и 
соответств. усиле- 
нзе истребит. . .

Страт.
разв.

5 —

—  20 —
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установившимся въ настоящее время между не-отд'Ъльными 
батареями и артиллерийскими дивизюнами. Не повторяя всего 
сказаннаго въ нашемъ УШ-мъ очерке (Устройство ̂ Артиллерш), 
напомнимъ только основную идею: не-отд'Ьльныя батареи дол
жны представлять собой только строевыя единицы, все же 
хозяйство обще-дивизюнное, чю имеетъ большое значенк для 
сокращения мелкихъ тыловъ и обслуживающего ихъ персонала^

„Въ минувшую войну, пишештъ въ своей записке гене- 
ралъ Каульбарсъ *), наши авиационные отряды **)_ не отвечали 
этому требовашю. Опытъ показалъ, что около 25 проц. аэро- 
плановъ находилось въ р: монте, причемъ въ тыловыя мастер- 
ск1я попадали лишь самыя значительный повреждения и все, 
что можно было, чинилось въ мастерскихъ при отряде: это,
конечно, делало отряды настолько громоздкими, что всякое 
передвижеше вызывало усиленный и продолжительный работы. 
Ввиду этого пришлось передавать самыя серьезныя повреждешя 
въ особыя мастерсшя при штабахъ корпусовъ, въ такъ назы
ваемый „базы", при которыхъ находились запасныя вещи » 
необходимые матер1алы“.

Въ будущемъ генералъ Каульбарсъ предлагаетъ замъ- 
нчть „баш “ — полками, вполне сформированными уже въ 
мирное время, придавъ всей ихъ организацш подвижной ха- 
рактеръ.

„При этомъ. пишетъ далее генералъ Каульбарсъ, особ я 
инструкщя должна указать, что должно быть исправлено^ или 
заменено въ полку и какы исправлешя требуютъ дальнейшей 
передачи въ мастерсюя тыла армш“.

Присоединяясь къ мысли генерала Каульбарса, мы и пред- 
лагаемъ создаше администротивно-технической единицы — въ 
виде полка воздушныхъ войскъ, въ составъ которыхъ вой- 
дутъ ДИВИЗЮНЫ и отдельный эскадрильи.

Таюе полки должны быть организованы при каждомъ 
корпусе, причем ь въ составъ каждаго изъ нихь войдутъ сле
дующая ав1ацюнныя части: отдельныя дивиз онныя эскадрильи 
и истрбительныя корпусныя (при. программе „минимума") или 
смешанный корпусный дивизюнъ (въ составе: корпусной раз
ведывательной и двухъ корпусныхъ истребительныхъ эскадри- 
лш — при „нормальной" нрограмме).

По отношение кь дивизюннымъ эскадрильямъ командиръ 
полка будету пользоваться инспекторскими правами, по отноше
шю къ ирочимъ частямъ — командными.

Командиру корпусного полка воздушныхъ войскъ на пра- 
вахъ инспекторскихъ должны быть подчинены и все воздухо
плавательный части, непосредственно подчиненыя въ команд- 
номъ отношении соответствующимъ артиллершск. начальникамъ.

*) Стр. 52.
*'*) Эскадрильи.



Командиру полка непосредственнно должны подчиняться и 
корпусная ав1ащонная база и воздухоплавательный паркъ.

На'конецъ. на командира корпусного полка должно быть 
возложено объединеше и руководство всеми элементами про
тивовоздушной защиты. Къ сосредоточенно въ рукахъ того 
лица, которому подчиняется „истребительная защита воздуха0, 
также и „артиллершской защиты воздуха" нривелъ опытъ ми
нувшей большой войны, ибо только при этомъ возможно на
иболее полное массироваше истребителей для активной защиты, 
Въ непосредственное распоряжешё командира корпусного полка 
воздушныхъ войскъ будутъ назначаться изъ состава армш зе- 
нитвыя батареи, противовоздушный пулеметныя роты, команды 
прожекторовъ и связи.

Изъ изложеннаго видно, что полкъ воздушныхъ войскъ 
является не тактической единицей, а, какъ мы говорили, выше, 
административно-технической.

Следующей за дивизюномъ тактической единицей должна 
быть бригада. Вся ав ащя, не входящяя въ органически составь 
дивизш и корпусовъ, должна образовать рядъ бригадъ, причемъ 
исходя изъ установленной нами численности авзацш при „про
грамме минимуме" мы предложили бы следующую органнзащю 
бригадъ:

С о с т а в ь :

4 дивизюна по 3 эскадрильи ис
требителей,

! 1 отдельная эскадрилья стратеги
ческой разведки.

, . 5 дивизюновъ по три эскадрильи
„штурмовиковъ".
5 дивизюновъ смешаннаго состава, 
каждый дивизюнъ изъ 4-хъ эс- 
кадръ легкихъ бомбоносцевъ и 1

' эскадрильи двумЬстныхъ исгреби- 
I телей,

, . 5 дивизюновъ по 4 эскадрильи
истребителей.

. . 5 отдельныхъ эскадрилш тяжелыхъ
бомбоносцевъ (дальняго полета).

. . 5 отдельныхъ эскадрилш крейсе-
ровъ.

Бригады №№ 1 --5 — отдельный бригады; бригады же 
№№ 6 -11 входятъ въ составъ „бодьшой воздушной эскадры*.

Бригады №№ 1 5 предназначаются при мобилизации для
вхождешя въ составъ • соотвЪтствующихъ армш. Но самый 
составъ бригады съ обьявлешемъ мобилизации будегъ измененъ 
въ зависимости отъ оперзтивныхъ задачъ, возлагаемыхъ на 
каждую изъ армш, Более того, сосгавъ этихъ бригадъ подле-

2 ,® 4

.а) Бригады №№ 1—5 
к а ж д а я .  . .

б) Бригада № 6 . ,

Бригады №№ 7 и 8 
к а ж д а я .  . . .

Бригада № 9 . . .

Бригада № 10 . .

Бригада № 11 . .
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житъ изм-Ьненш по мере изменения оперативныхъ задачъ армш. 
Вотъ почему дивизюны армейской ав1ацш, также какъ и диви
зюны армейской артиллерш, должны быть приспособлены къ 
легкому перемещение изъ состава одной бригады въ составъ
другой.

Армейская воздушная бригада, а также все остальныя 
части (бригады, дивизюны, отдельный эскадрильи), находящаяся 
въ непосредственномъ распоряженш командующаго арм1ей, 
подчиняются во вс'Ьхъ отношен1яхъ начальнику воздушной ди
визш. Ему же на гЪхъ же основашяхъ подчиняется и полкъ 
противовоздушной защиты. Этотъ полкъ, какъ мы говорили 
уже въ очерке УШ-мъ, долженъ состоять изъ 4-хъ дивизю- 
новъ трехбатарейнаго состава автомобильныхъ зенитныхъ пу- 
шекъ, и ротъ: прожекторныхъ, связи и заградительныхъ ша- 
ровъ.

Командиры корпусныхъ воздушныхъ полковъ подчиня
ются начальнику воздушной дивизш въ инспекторскомъ (и 
техническомъ) отношенш, но части армейскаго „воздушная" 
тыла подчинены ему во веЪхъ отношешяхъ,

Изъ только что изложеннаго, мы видимъ, что воздушная 
дивиз’1я, подобно воздушному полку, является по существу не 
тактической, а административно-технической единицей. Наличие 
такихь единицъ полезно не только для объединения техничес
к а я  руководства: командиры корпусовъ и командующее арм1ями 
будутъ иметь непосредственно около себя освъдомленныхъ, 
по всЬмъ вопросамъ воздушной тактики и техники, помощ- 
никовъ.

Бригады №№ 6—11 входятъ, какъ мы говорили выше, 
въ составъ „Большой эскадры". Вполне вероятно, что въ пол- 
номъ составе „Большая эскадра" действовать не будетъ. Изъ 
ея состава, въ зависимости отъ различныхъ оперативныхъ 
задачъ, могутъ быть образуемы малыя эскадры, наприм^ръ, 
эскадра дальняя полета изъ бригадъ тяжелыхъ бомбоносцевъ 
и крейсеровъ, штурмовая эскадра въ составе бригадныхъ 
штурмовиковъ и бригады истребителей. Для достижешя наи
большей гибкости въ различныхъ комбинащяхъ необходимо, 
чтобы дивизюны Боль ой эскадры были бы способны къ 
перемещение изъ состава одной бригады въ друпя, а также и 
въ составъ дивизш воздушныхъ войскъ.



П р и л о ж е ш е  №  1 .

Приблизительный раечетъ состава эскадрилж и самрлет-
НЫХЪ ДИВИ310Н0ВЪ.

.4 и с Л 0
СО О б 0 3 0 В ъгС со - 56

0)
Xх х СО XX и СО

3 «
гО ■ X5 >«3 ш

X
* оX 56Ь- 2 Он X2 х" . а. ю • . а  о  

> 1  х  со а .•е- о X X 0) о о Р со со О О V 0 - 0  о* оо а- а X ч н 2 о а. С X и м н н
О т д е л ь н ы я  

э с к а д р и л ь и :
Дивизюнная 10 10 200 2 2 60 120 3
Артиллершск. 10 10 130 2 2 10 20 10 5
Страт, развод. 
Одном'Ьстн.

10 10 130 2 2 10 20 10 5

истребител. 10 10 140 1 2 30 60 10 —
Д и в и з 1 о н ы:

Одном-Ьстн.ис- 
требит.въ со-
ставЪ 3 эск. 

Въ состав-Ь
30 35 400 4 8 30 60 45

4-хъ эскад. 
Двум'Ьстн. ис-

40 45 500 5 10 40 80 СО ■

треб. въ со- 
став-Ь 3-хъ
эскадрил.

Въ сост. 4-хъ
30 35 500 4 8 30 60 35 20

эскадрилш 40 45 650 5 10 40 80 45 30
Штурмовой 
Легк. бомбо-

30 35 500 4 8 36 60 35 30

носц. (2 эска
дрильи бом
боносцевъ и
1 эск. дву- 
м-Ьстн.истре-
бителей) 30 40 650 4 8 30 60 45 30

11 р и м рЬ ч а н 1 е. Составъ эскадрилШ тяжелыхъ бомбоносцевъ и воз- 
душныхъ крейсеровъ не приведенъ, такъ какъ овъ слишкомъ зависитъ отъ 
избранной материальной части.



У С Т Р О Й С Т В О  Т Е Х Я И Ч Е С Н И Х Ъ  в о й  с к  ъ .

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е  ОЧЕРКА:

1. Опытъ большой войны выявилъ необходимость более р'Ьзкаго раздЪ- 
лен!я техническнхъ войскъ по роду ихъ деятельности.

2. И Н ЖЕ Н Е Р Н ЫЙ  ВОЙСКА.  Главной задачей инженерныхъ 
войскъ въ маневренной войне являются дорожно - мостовое и отчасти под
рывное дело. При позишонной войне, во время затишья, главной задачей 
инжеьгрныхь войскъ является руководство укреплешемъ позищй; во время 
же большихъ операщй — маскировка, дорожное и отчасти подрывное дело. 
Размеръ современной потребности дивизШ и корпусовъ въ инженерныхъ 
войсках. Материальная часть инженерныхъ войскъ: а) мостовыя средства;
б) шанцевый икструментъ; в) подрывное имущество; г) электро-осветительныя 
средства. Полевые инженерные парки. Вооружеше. Въ будущей РоссШской 
Армш необходима придача сапернаго “батальона на линейную дивизто; со- 
ставъ сапернаго батальона: три саперныхъ и одна пантонная рота, и инже
нерный паркъ.

3. В О Й С К Я СВЯЗИ.  До минувшей большой войны только въ
Германш войска связи были отделены отъ инженерныхъ войскъ. При моби" 
лизащи 1914. г. войска связи придаются арм1ямъ и корпусамъ. Опытъ боль
шой войны указалъ на необходимость прндачи войскъ связи дивиз1ямъ и на 
Необходимость объединены въ частяхъ связи всехъ видовъ службы связи. 
Различные виды связи: проволочная связь — телеграфъ и телефонъ; без- 
проволочная связь: а) радюсвязь, б) оптичесмй телеграфъ и сигнализац1я,
в) акустически сигналы и метательные аппарсты; г) „Живая связь" людьми: 
летчиками, автомобилистами, мотоциклистами, всадниками и пешими посыль
ными; д} „Живая связь" при посредстве голубей й собакъ Послевоенная 
организащя войскъ связи въ Германш и во Францш. Проэктируемая нами 
организащя.

4. ПРИЛОЖЕН1Я. № 1 — Составъ сапернаго батальона, № 2 — Рас- 
четъ вооружешя сапернаго батальона; № 3 — Расчетъ средствъ связи сапер
наго батальона; № 4 — Расчетъ обоза сапернаго батальона; № 5 — Составъ 
батальона связи; № 6 — Расчетъ вооружешя батальона связи; № 7 — Рас
четъ средствъ связи батальона связи; № 8 — Расчетъ обоза баталь на связи.

О ч е р к ъ  1 1 - й
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Опыты боль
шой войны 

выявили не
обходимость 
бол’Ье р-Ьзка- 
го раздЪлеш'я 

техничес
кихъ войскъ 
по роду ихъ 
деятельности.

Подъ общимъ назвашемъ техническихъ войскъ 
обычно понимается вся совокупность частей войскъ 
обслуживающихъ современный арнш въ отношенш 
инженернаго дела, связи и сообщенш. На долю пер- 
выхъ выпадаетъ обслуживание пехоты и кавалерш 
е ъ  инженерномъ отношенш, т, е. дорожно-мостовое 
дело, руководство минными работами, преодолеше 
наиболе сложныхъ искусственныхъ препятствш, под
рывное дело, электроосветительное и, наконедъ, 
прюбревшая за последнее время столь большое 
значеше маскировка отъ воздушнаго наблюдения. 

Вторая категория — обслуживаетъ все виды связей въ высшихъ 
войсЮэвыхъ соединешяхъ, начиная отъ дивизш. Третья категор1я 
занята обслуживашемъ железнодорожнаго и автом ^бильнаго 
транспорта.

Однако, помимо такого раздълешя по роду ихъ деятель
ности, технически войска различаются и по роду войсковыхъ 
организмовъ ими обслуживаемыхъ. Действительно, главная 
масса инженерныхъ частей и войскъ связи органически входитъ въ 
составъ дивизш и корпусовъ И наоборотъ, подавляющая часть 
войсйъ сообщенш явится частями армейскими и фронтовыми,

Если мы посмотримъ на организащю техническихъ войскъ 
въ главныхъ европейскихъ арм1яхъ передъ войной 1914 года, 
мы увидимъ очень большое разнообраз1е.

У французовъ передъ последней войной техничесюя вой
ска разделялись на 2 категорш: инженерныхъ (Оеше) и возду- 
хоплавательныхъ. Такъ какъ сейчасъ вопросъ.о выдёленш воз- 
душныхъ силъ въ самостоятельный родъ войскъ повсеместно 
уже решенъ въ положительномъ смысле, мы разсмотримъ 
только первую категорш. Въ составъ инженерныхъ войскъ, 
подразделявшихся на 8 инженерныхъ полковъ, входили и са- 
перныя и железнодорожный и телеграфный роты.

У насъ техническ'ш взйска (не считая воздухоплаватель- 
ныхъ и ав1ацюнныхъ) подразделялись на 2 главный категорш: 
инженерныя и железнодорожный войска. И для техъ и для 
другихъ высшими соединешями были баталюны *), Въ составъ 
собственно инженерныхъ войскъ входили саперные и понтонные 
баталюны и искровыя роты; железнодорожныя же войска со
стояли изъ отдёльныхъ железнодорожныхъ баталюновъ.

Несколько иначе былъ решенъ вопросъ объ организащи 
техническихъ войскъ у немцевъ. Тамъ техничесюя войска раз
делялись на саперъ и на „войска сообщенш причемъ послед- 
шя въ свою очередь подразделялись на железнодорожный,

*) Исхлючеше сосгавлялъ лишь 1-ый железнодорожный полкъ, пред
назначенный для несешя службы В ы с о ч а й ш е й  охраны.
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телеграфный, воздухоплавательный и автомобильный части. 
Высшимъ соединешемъ *) являлись баталюны.

Такимъ образомъ, хотя передъ войной 1914 года нигде 
идея разделения техническихъ войскъ по роду ихъ деятельно
сти полностью и не была проведена, все же наиболее кь этой 
ид.е приближалась организацш германская.

Если мы сравнимъ количество отдФльныхъ категорш тех
ническихъ войскъ въ этичъ 3-хъ арм1яхъ передъ войной, то 
въ %  отношении это выразится въ сл’Ьдующихъ цифрахъ.

Т А Б Л И Ц А  №1 .

ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕН1Е РАЗНЫХЪ КАТЕГОР1Й ТЕХ
НИЧЕСКИХЪ ВОЙСКЪ ВЪ ГЛАВНЫХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ

АРМШХЪ ВЪ 1914 ГОДУ.

АРМШ
Саперныхъ и Телеграфы. Железно-
понтонныхъ и искровыхъ дорожныхъ

ротъ ротъ ротъ

Россёя . . . . • - . 51% 20% 29%
Германия . . . . • ■ 6 6 % . 18% 16%
Францёя . . . . • • 72% 13% 1—к сл о о"

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ западно-европей- 
скихъ армсяхъ %  собственно инженерныхъ (саперныхъ, пон- 
тонныхъ и прожекторныхъ частей) былъ нисколько выше, ч-Ьмъ 
у насъ и, съ другой стороны, что въ русской армш нисколько 
большее сравнительно развитее получили войска связи и осо
бенно железнодорожный. Последнее обстоятельство объясняется 
отчасти налич!емъ у насъ нЪкотораго числа жел'Ьзнодорожныхъ 
баталюновъ, им-Ьвшихъ спещальную задачу обслуживашя Во
сточно-Китайской ж. д. и входившихъ въ составъ 3 а а му р 
ена  г о округа Пограничной стражи.

Во время войны развитее техническихъ войскъ подчерк
нуло необходимость резкаго разд'Ьлешя ихъ на отдельный ка
тегорш. Выяснилась необходимость объединешя въ одну кате- 
горёю всякаго вида войскъ сообщенш, ибо только комбинйро- 
ваше жел'Ьзнодорожнаго и автомобильнаго транспорта давало 
возможность максимальнаго ихъ использовашя. Значение связи 
и к а к ъ  с л е д с т в с е э т о г о  чрезвычайно быстрое развитее этой 
категорш техническихъ войскъ привело къ необходимости со
здания особыхъ войскъ связи, совершенно обособившихся отъ 
собственно инженерныхъ и войскъ сообщенш. Наконецъ, и 
собственно инженерныя войска определенно отмежевались отъ

*) Кром-Ь прусскихъ ж.-д, частей, гдЪ баталюны были сведены въ 
3 ж,-д. полка.
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войскъ связи и сообщений, ибо ихъ деятельность была совер
шенно отличной отъ деятельности этихъ двухъ категорш тех- 
ническихъ войскъ. И въ германской и во французский армш 
опытъ войны выразился въ созданш совершенно отдельныхъ 
и независимыхъ другъ отъ друга трехъ категорш техническихъ 
войскъ — войскъ инженерныхъ, связи и сообшешй.

Какъ мы это уже видели выше, въ германской армш раз- 
дйлеше инженерныхъ войскъ (Рюшеге) и войскъ сообщенш 
(УегкеЬгз1:гирреп) существовало уже и въ мирное время. Окон
чательное однако подраздйлеше техническихъ войскъ на три 
категорш -  войска инженерный, войска связи и войска сооб
щены — можно считать проведеннымъ лишь со времени со- 
здашя самостоятельной категорш войскъ связи ((ЧасЬпс бештир- 
реп), т. е. лишь съ осени 1917 года.

У французовъ это разделение проведено столь же опре
деленно, причемъ подъ назвашемъ техническихъ „войскъ" ((ле
ще) во Франщи понимаютъ собственно инженерный части; вой
ска же связи и сообщешй отнесены къ категорш техническихъ 
„службъ" (Зегушез), а именно — связи и сообщены (5:шсе 
без Тгапзпгпззюпз е! Зегасе бе Тгапзрог!).

Какъ это ни можетъ показаться страннымъ, единственной 
арм1ей, въ которой это, продиктованное боевымь опытомъ, 
разделение не было принято — была арм1я русска я.

Въ то время, какъ въ германской и французской арм1яхъ 
техничесюя войска были специализированы и сведены для гиб- 
кости ихъ применешя въ соединешя не выше баталюна, у насъ.. 
съ 1917 года, техничесюя войска были сведены въ громоздкая 
соединения — полки*); при этомъ въ составъ этихъ „инженер- 
ныхь полковъ“ были включены и собственно инженервыя вой
ска и войска связи. Такимъ образомъ, организащя техническихъ 
войскъ въ Русской армш къ концу Великой войны существенно 
отличалась отъ таковой же во французской и германской ар- 
М1яхъ. И отличалась при этомъ въ явно невыгодную для себя 
сторону. Невыгодность этой организации была настолько оче
видна, что въ нее пришлось спйшно вносить весьма сущест- 
венны'я изм-Ьнешя уже во время гражданской войны. Въ краской 
армш эта неудачная организация сейчасъ уже полностью изжита, 
и вм-Ьсто нея введено раздЪлеше техническихъ войскъ по 
признаку ихъ спещальностей — инженерныхъ, войскъ связи и. 
сообщенш. * 1

•о Въ составъ „инженерныхъ полковъ корпусовъ" входило.
1 _Нисколько (по числу дивизяй) дивиз1онныхъ инженерныхъ ротъ

каждая рота въ составФ 4-хъ саперныхъ взводовъ, 1-го кабельнаго отдблешя

и паР _Технически баталюнъ въ состав^ телеграфной, рабочей (телеграф-

ной] п3п̂ °^аепкеТрдЫЙ баталюнъ въ состав* дорожно-мостовой роты и 2 са
перныхъ ротъ.

4,—Полевой корпусный инженерный паркъ.
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Въ настоящемъ очерке мы разсмотримъ только вопросъ 
объ организацш инженерныхъ войскъ и войскъ связи. Органи- 
защю же войскъ сообщенш мы разсмотримъ въ следующей 
части нашего труда, посвященной изученью устройства различ- 
наго рода тыловыхъ службъ.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ВОЙСКА.
Къ составу собственно инженерныхъ войскъ 

мы отнссимъ саперный, понтонныя и электроосве
тительный части. ПрослГдимъ сначала эволющю ихъ 
организацш за время Великой войны въ связи съ 
тёми задачами, который имъ ставились въ разные 
перьоды военныхъ действий, а загЬмъ уже разсмот- 
тримъ наиболее целесообразное ихъ устройство въ 
условьяхъ будущей Роса'йской армш.

Въ мирное время инженерный войска составляли 
главную массу техническихъ войскъ. Инженерный 
войска въ разныхъ армьяхъ, какъ мы это уже видели 
въ таблице № 1, составляли отъ 1/.2 до 3Д общаго 

ихъ количества, Общимъ для всехъ европейскихъ армш быль 
расчетъ инженерныхъ войскъ въ среднемъ по одному 3-хъ 
ротному саперому батальону на корпусъ. Въ составъ каждаго 
сапернаго баталюна, кроме трехъ ротъ, входили еще электро
осветительный части (прожекторые взводы въ Германш и электро
осветительный станцш - у насъ),

Наконецъ въ составъ корпусовъ и дивизш были включены 
и мостовыя средства (въ виде особыхъ дивизьонныхъ и кор- 
пусныхъ мостовыхъ парковъ въ Германш и в ь виде мостового 
имущества саперныхъ ротъ у насъ), а въ нашихъ саперныхъ 
батальонахъ еще и корпусныя отделения полевыхъ инженер
ныхъ парковъ* **)).

Съ объявленьемъ мобилизацш въ Германш саперные ба
тальоны двоились: каждый баталюнъ давалъ кроме 3-хъ кад- 
ровыхъ ротъ еще и 3 резервный роты, который шли на фор- 
мироваше резервныхъ сапервыхъ баталюновъ, придаваемыхъ 
резервнымъ корпуеамъЛ*) Такъ какъ во Францш и въ Россьи 
при мобилизацш формироваоье новыхъ корпусовъ предусмот
рено не было, то и инженерный войска при мобилизацш по-

*) Въ Германской армш каждой кавалерШской дивизш, съ объявлен!емъ 
мобилизации, придавалось саперное отдФлеше (силой въ полувзводъ) чего не 
было ни у насъ, ни у французовъ.

**) Ва составъ полевого сапернаго баталюна входило 2 кадровыхъ и 
1 резервная рота, а въ составъ выд'Ьляемаго изъ него резервнаго — 2 ре
зервныхъ и 1 кадровая рота.

■Главной за
дачей инже

нерныхъ 
.войскъ въ ма

невренной 
ВОЙН'Ь явля
ю тс я  дорож
но-мостовое 
и отчасти 
подрывное 

дфло.
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лучили сравнительно малое, по сравнешю съ мирнымъ време
нем^ развитее.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ 1914 году въ составь 
саперныхъ баталюновъ (не касаясь пока войскъ связи) входили 
все три вида собственно инженерныхъ войскъ — саперныя, 
мостовыя и электроосветительный части. Четвертый видь ин
женерныхъ войскъ — маскировочный части, появился значи
тельно позднее лишь съ 1915 1916 г.г.

Такимъ образомъ, норма мирнаго времени — 3-хъ ротный 
саперный баталюнъ на корпусъ — была сохранена и въ начале 
войны. Въ германской армш саперныя роты были какъ правило 
постоянно приданы дивиз1ямъ (2-одной и 1 -  другой), у насъ 
же онЬ были при корпусе и лишь по м'Ьр'Ъ надобности при
давались отд'Ьльнымъ дивизщмъ.

Въ германской армш передъ войной существовал^ еще 
особый видъ саперъ „крепосгныхъ", предназначенныхъ для 
действш подъ крепостями и, въ отличие отъ полевыхъ, св - 
димыхъ съ объявлешемъ мобилизации въ полки. У насъ и у 
французовъ подобныхъ „кр1эпостныхъ“ саперъ не было, а 
имелось лишь некоторое количество осадныхъ инженерныхъ 
парковъ.

Кроме приданныхъ корпусамъ саперныхъ баталюновъ, у 
насъ и въ австро-венгерской армш, значительное развитее по
лучили и спещально—мостовыя части, такъ называемый пон
тонный части.

Эти спещально - мостовыя части были у насъ введены въ 
особые понтонные баталюны (2-хъ ротнаго состава) и, являясь 
армейскими средствами переправъ, составляли до */- общаго 
количества инженерныхъ войскъ. Особенное же развипе понтонныя 
части получили передъ последней войной въ австро-венгерской 
армш, где число понтонныхъ ротъ превышало даже число 
саперныхъ.

Въ германской армш соответствующихъ частей, кроме 
Рейнскаго тяжелаго мостового парка*), не было. Отсутств1е 
спещально мосговыхъ частей, какъ мы увидимъ ниже при рас
чете мостовыхъ средствъ, въ германской армш окупалось 
большою мощностью дивизюнныхъ и корпусныхъ мостовыхъ 
парковъ. Все же, при большихъ переправахъ, какъ напримеръ, 
при переправахъ черезъ Дунай во время кампанш 1915 года, 
немцамъ пришлось базироваться почти исключительно на тя 
желыхъ австрШскихъ мостовыхъ паркахъ.

Въ течете короткаго перюда маневренной войны на фран- 
цузскомъ фронте въ августе и сентябре 1914 года норма

*) Средствами тяжелаго Рейнскаго мостового парка можно было навести 
мостъ, допускающМ переходъ самыхъ тяжелыхъ повозокъ, въ 355 метровь 
длиной; въ 1915 году была еще сформирована особая десантная и паромаак. 
рота (Ьапбипз ипЗ раЬгсотадгне).
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инженерныхъ еойскъ предусмотренная въ мирное время приз- 
на алась достаточной.*)

При выполненш наступательных ь маршей въ этотъ на
чальный перюдъ войны, главной задачей инженерныхъ войскъ 
являлось преодоление водныхъ преградъ; необходимость этого 
преоделешя возрастала при суженш фронтовъ, такъ какъ при 
этомъ являлось необходимымъ пользоваться всякаго рода пу
тями даже и необорудованными надлежащими переправами. 
Благодаря превосходной сети шоссейныхъ и груитовыхъ до
роги Бельгш и севера Францш, вопросъ объ устройстве и 
починке дорогъ на французскомъ фронте въ начале войны не 
поднимался. На русскомъ театре этотъ вопросъ сразу же про 
обрелъ исключительное значеше; достаточно только вспомнить 
маршъ-маневръ нашихъ IV, V и IX армш изъ северной Галищи 
по правому берегу Вислы въ сентябре и наше преследоваше 
IX германской азмш въ октябре 914 года отъ Варшавы и 
Ивангорода. Еще большее значеше дорожный вопросъ прю- 
брелъ на Кавказе и на гористомъ Балканскомъ театре.

При отступлешяхъ на долю инженерныхъ войскъ выпадало 
разрушеше путей и переправъ (подрывное дело). Образцовыми 
въ этомъ отношении являются действия IX германской армш 
при ея отходе въ октябре 1914 года отъ Варшавы — Иванго
рода на линю Варты. Объ отличномъ выполненш подобнаго 
рода работъ и нами свидетельствуютъ сами немцы.**)

Связанный съ появлешемъ прожекторовъ надежды и опа- 
сеш'я оправдались лишь въ весьма слабой степени. Ихъ вл1яше 
на тактику оказалось вообще иичтожнымъ; въ подвижной войне 
применеше ихъ можно было считать исключешемъ. Нашъ соб
ственный опытъ какъ будто подтвержяаетъ это. По крайней 
мере, приданные еще въ начале войны нашей пехоте легкие 
прожектора почти никакой пользы не принесли.

Въ отношенш армейскихъ мостовыхъ средствъ, опытъ 
маневренной войны подтвердить правильность русской и ав
стро-венгерской точки зреш’я. Действительно, если переправа 
немцевъ у Икскюля черезъ Западную Двину въ августе 1917 
года и была выполнена средствами корпусныхъи дивизюнныхъ 
мостоеыхъ парковъ, то это нужно главнымъ образомъ припи
сать тому, что благодаря подавляющему огню нёмцевъ и раз- 
ложешю русской армш переправа эта происходила въ услов1яхъ 
близкихъ къ мирной обстановке. Несравне-но более трудными 
были переправы: а) черезъ Вислу, недалеко отъ устья р. Рад- 
ники, летомъ 1915 г.***); б) черезъ Дунай у Семендрш, осенью

*) Н. Сгоп. 01е ОгдагйзаПоп йез НеиксНеп Неегез 1т  МеНкпеде.
**) ОЬегз ТоерНег. РюШегмезеп зеЦе 183 |Сборникъ „01е МШ аЛзсЬе 

1_еЬге с1ез Огоззеп К п е д е п о д ъ  редакшей генерала Шварте).
***) Ширина Вислы у устья Радники колебалась отъ 500 до 1000 метр.
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1915 года*); в) черезъ Дунай у Свищова (Систова), лЪтомъ
1916 года**).

Во всёхъ этихъ случаяхъ на помощь нЪмцамъ приходила 
со своими мостовыми средствами австро-венгерская арм1я и 
только при ея содМствш подобный переправы были для нЬм- 
цевъ возможны***). Необходимость армейскихъ мостовыхъ 
средствъ была сознана и немцами и эго привело къ тому, что 
во вторую половину кампанш немцы изъяли частью изъ кор- 
пусовъ и дивизш ихъ мостовые парки для созданы армейскихъ 
мостовыхъ резервовъ****).

Такимъ образомъ, въ першдъ маневренной войны главной 
задачей инженерныхъ войскъ является устройство переправъ, 
второй же задачей (хотя быть можетъ и не общей для ьскхъ 
театровъ, но крайне важной въ услойяхъ Русскаго театра)
дорожное дело.

Конечно, кроме этого, на долю инженерныхъ частей вы- 
падаетъ и инструктироваше пехоты и кавалерш, Однако при 
этомъ должно быть принято за правило, что въ принципе пе
хота и кавалер!я .должны быть настолько обучены инженерному 
делу, чтобы выполнять самимъ по крайней мере все оборони
тельный постройки, для себя самихъ. Вмешательство саперъ 
можетъ быть оправдано лишь при выполнены особо-сложныхъ 
оборонительныхъ сооружены.
При позидь По м^ре стабилизацш фронта сначала на фран-
онной войн-ь, цузскомъ, а затемъ, и на русскомъ фронтахъ дея- 
во время за- тельность инженерныхъ войскъ чрезвычайно увели- 
тишья, глав- чилась. Выяснилась необходимость, особенно на 
Н- Й задачей первое время, руководства и инструктирования 

шшенер- пехоты при укреплении позицы. На инженерный 
ныхъ войскъ же части также возлагались устройство более слож- 
является ру- ныхъ укрыты и наолюдятелъныхъ пунктовъ (на- 

ководство примеръ, получивш!я осооенно широкое разьитзе 
укр-Ьпленк на французскомъ фронте бетонныя работы), минная

*) Эта переправа совершалась при ширинб рбки. въ 1000 метровъ 
при глубин-6 не м.ен6е 10 метровъ, въ исключительно трудныхъ топографи- 
ческихъ и метеорологичсскихъ условшхъ (командующий .берегъ противника, 
рязливъ Дуная, буря и т. д ).

**) Ширина Дуная 927 метровъ.
***) Австро-венгерско ,.мостовые экипажн11 на Вислб, австро-венгер- 

скдй же „НегЬеП-Вгцске1 и „Зауе-Вгиске" при переправахъ черезъ Дунай 
въ 1915 и 1816 г.г.

****) См. также ОЬегв 1еи1пап1 Рг. Аидиз 1п. й 1е РюЫеге ипб Дне 
Катр$ГпНк1 ЗсНч/агЬ-. й1е ОгдаЫзаВопеп бег. К 1ед1игипд. I. 1921. 1_е1рг1д.
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емъ позицШ; борьба *) и оргавизащя л^сныхъ заготовокъ. Саперы 
во время же брались нарасхватъ и того количества инженер- 

большихъ - ныхъ войскъ, которое казалось достаточнымъ въ 
операшй-мас- первый перюдъ войны, уже не хватало. Норма — 
кировка, до- одинъ саперный батальонъ на корпусъ, т. е. 1 — 2 
рожное и от- роты на дивизно оказалась недостаточной; пот  ̂
части под- ребность въ инженерныхъ войскахъ стала уже 

■рывное дЬло. выражаться въ 1 саперной рот'Ъ на каждый пехотный 
полкъ. Однако, въ силу того, что въ мирное время 

въ германской армш лишь отчасти, а въ прочихъ арм!яхъ со
вершенно не было предусмотрено возможности новыхъ форми
рований инженерныхъ войскъ, вопросъ этотъ встретилъ значи
тельный затруднешя. У немце въ съ 1915 г. увеличению про- 
-порцш инженерныхъ войскъ въ дивиз!яхъ способствовалъ пе
редо дъ-съ 4-хъ Полковыхъ на 3-хъ полковыя дивизш Но, все 
же .и при этомъ, пропоршя инженерныхъ войскъ редко превы
шала норму въ - 3—-/а саперной роты на пехотный полкъ. 
Лишь съ января 1917 года и при условии расформирован^ 
всехъ крепостныхъ инженерныхъ полковъ удалось при каждой 
дивизш сформировать - св й саперный батальонъ**).

Почти одновременно съ этимъ (въ марте 1917 года) изъ 
состава дивизш и корпусовъ въ германской армш были изъ
яты мостовые парки. Опытъ позицюнной войны указалъ на 
полную ихъ ненужность въ этихъ услов1яхъ. Мостовые парки 
частью составили армейсюя средства, частью же были совсёмъ 
расформированы.

Целесообразность этой организащи полностью, подтверди
лась въ болылихъ позицюнныхъ сражешяхъ второй половины 
'войны. Опытъ этихъ сраженш, однако, указалъ на то, что и 
при позицюнной войне все же центръ тяжести деятельности 
инженерныхъ войскъ долженъ быть перенесенъ на дорожное 
и подрывное дело и маскировку. Сражения на Сомме (въ 1916 
году) и во Фландрщ (лето и осень 1917 года) показали, что 
наиболее трудной для инженерныхъ войскъ задачей въ усло- 
в1яхъ большихъ оборонительныхъ сраженш позицюнной войны 
все же является маскировка, поддержание сообщена! съ ты- 
ломъ и планомерное разрушение оставляемой противнику тер
ритории. Еще более резкое подтверждеше эта точка зр%шя 
получила въ болылихъ наступательныхъ сражешяхъ 1918 года.

*) Съ этой ц-Ълью, при той особо-интенсивной форм'Ь, которую, пози- 
цю'нная войяа приняла на французскомъ фрон-Ф, немцами были сформиро
ваны 46 особыхъ минныхъ ротъ для мин ой войны, не считая особыхъ 
ротъ „бормашинной" и „жидкаго воздуха". На русскомъ фронтФ, минная 
война велась средствами саперныхъ ротъ.

**) Въ составФ 2-хъ саперныхъ ротъ и 1-го тяжелаго прожекторнаго 
взвода. :ВсФ данныя объ эволюцш организацш техническихъ войскъ въ гер
манской армш заимствованы нами у Н. Стоп: „01е ОгдатзаЫоп без бец{-
зсЬеп Нееге* 1т  \>/е1 кпеде", почему въ дальнФйшемъ въ органнзашонныхъ 
»-опросахъ мы уже болФе на это сочинзше ссылаться не будеыъ.
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Главнейшей задачей инженерныхъ войскъ являлась при этомъ 
маскировка собственныхъ работъ. Действительно лишь при 
соблюдены этого основного условия обезпечешя операций пос
ледняя въ настоящее время являются вообще выполнимыми.

^Следующей и притомъ не менее трудной и важной за
дачей было устройство всего необходимого, какъ для выхода 
своихъ войскъ изъ сложной системы современныхъ окоповъ и 
преодолели оборонительной полосы противника, такъ и для 
прохождения изрытаго воронками пространства.

Конечно, въ условяяхъ французскаго фронта, это еще 
усугублялось чрезвычайной насыщенностью войсками и сред
ствами техники.

Эта насыщенность, хотя и въ меньшей степени чемъ это 
имело место на французскомъ фронте, будетъ иметь место и 
у насъ, являясь одной изъ характерныхъ особенностей арией- 
ск го наступательнаго сражения въ условяяхъ позицшнной 
борьбы.

Вопросъ о продвижении вследъ за наступающими вой
сками артиллерш и снабжения наступающаго явля-тся безспорно 
самой сложной проблемой современныхъ массовыхъ наступле
ний. Въ условяяхъ же глубокихъ оборонигельныхъ полосъ и 
изрытыхъ воронками полей щ отяжешемъ въ десятки кило- 
метровъ, этотъ вопросъ часто является решающимъ для ус
пеха наступлешя. Достаточно лишь вспомнить те исключитель
ный трудности, съ которыми встретились германсюя наступ
лешя первой половины 1918 года на французскомъ фронте, 
чтобы отдать себе ясный отчетъ въ той гигантской работе, въ 
смысле организаши путей и переправь, который при этомъ 
выпадаютъ на долю инженерныхъ войскъ. Ведь въ конечномъ 
счете всякое наступлеше останавливается изъ за того, что обо
рона, отходящая на свою базу, постепенно настолько усили
вается, а атака изъ-за все возрастающихъ затруднений снаб
жения и подвоза настолько слабеетъ, что наступаешь какое-то 
равновеае. Если же наступающей, несмотря на это, продожа- 
етъ атаку, то онъ этимъ уже ставить себя въ менее выгодное, 
по сравнению съ обороной, положеше. Очень характерно, что 
Людендорфъ считаетъ, что въ 1918 г. наиболее труднымъ для 
командовашя было именно искусство угадать эту минуту, когда 
продолженёе наступлешя уже не окупаетъ вызываевыхъ имъ 
потерь.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что при большихъ насту- 
пательныхъ операшяхъ въ позицюнной войне главной задачей 
инженерныхъ войскъ также является дорожно-мостовое дёло и 
маскировка.

Интересно проследить какъ практически решали этотъ 
вопросъ немцы въ 1918 г.
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Каждой дивизш придавалось по 3 саперныхъ роты*). Пер
вая — для устройства проходовъ въ препятств1яхъ, для под- 
рывашя особопрочныхъ уб-Ьжищъ и для разведки и нейтрали
зации непр1ятельскихъ минныхъ полей. Вторая — для сопро- 
вождешя продвижения полковой артиллерш и минометовъ и для 
подачи и распределения средствъ ближняго боя. Третья — пред
назначалась для прокладки нЪсколькихъ колонныхъ путей че- 
резъ изрытую воронками зону.

Наконецъ на армейсюе саперные баталюны возлагалось устрой
ство путей, связывающихъ наступающая войска съ ближайшимъ 
тыломъ. Дальше въ тылу работали спещальныя дорожно-строи
тельны я роты.

Въ первые годы позищонной войны (1915 г., 1916 г.) про
жектора полумили большое прим-Ьнеше. При этомъ немцы при
меняли ихъ шире на русскомъ фронте, нежели на француз- 
скомъ фронте Меньшая интенсивность огня на русскомъ фронте 
делала применеше прожекторовъ более безопаснымъ. Большая 
же разреженность фронтовъ выдвигала для прожекторовъ за
дачу освещешя незанятыхъ промежутковъ; большую пользу 
приносили прожектора при обороне и охраненш водныхъ ру
бежей.

Съ лета 1916 года главной задачей тяжелыхъ прожекто
ровъ на франнузскомъ фронте становится противосамолетная 
защита. Къ концу войны она делается почти единственной ихъ 
задачей.

Несколько иначе обстояло дело съ легкими (переносными) 
прожекторами. Первоначальное применеше они нашли въ пере- 
довыкъ лишяхъ, откуда затемъ вместе съ станковыми пулеме
тами отодвинуты во 2-ю и 3 ю лишю, где и применялись нем
цами до конца войны. Въ германской арм!и въ 1918 г. изъ 
состава саперныхъ баталюновъ тяжелые прожектора были вы
делены и заменены переносными. Тяжелые же прожектора 
были сведены въ особыя армейсюя части.

Во французской армш, после войны, главная масса про- 
жекторныхъ частей вошла въ составъ противовоздушной обо
роны (Оё^епзе соп!г аёго; е$ или сокращенно П. С. А.).

Начавъ войну съ нормой сапернаго баталюна 
на корпусъ, немцы ее закончили придачей сапер
наго баталюна на пехотную дивизию. Въ составъ 
этихъ баталюновъ входило 2 саперныхъ роты и лег- 
кш прожекторный взводъ. Однако, после войны 
немцы пошли еще дальше. Напримеръ, Кохенхау- 
зенъ**) разбирая составъ современной дивизш Гер- 
манскаго Рейхсвера, въ которую входить саперный 

баталюнъ указаннаго выше состава, съ добавлешемъ еще мосто-
*) ОЬег5‘ ТоерПег: РюШегшезеп. 5еЦе 187.
**) ОЬегзНеи'пагц V. СосНепНаизеп: 01е ТгиррепЩЬгипд 1924 М! Йес 

игк! ВоЬп. Верп,

Размеры со
временной 
потребности 

дивизШ и 
корпусовъ въ 
инженерныхъ 

войскахъ.
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вого парка, замечаетъ, что т р и  с а п е р ы  ы х ъ  р о т ы  на 
3 - х ъ  п о л к о в у ю  д и в  НгЗ 1 ю я в л я е т с я  м и н и м у м ъ  
д л я  п о д в и ж н о й  в о й н ы.

Другими словами считавшаяся въ 1914 году достаточной, 
норма въ У — у 4 саперной роты на пахотный полкъ, къ 
концу войны была доведена до -/3 саперной роты на п'Ьхотн. 
полкъ. Сейчасъ же немцами выдвигается требован1е о необхо
димости придачи саперъ изъ расчета саперной роты на пахот
ный полкъ. Характерно, что при этомъ эта норма считается 
необходимой именно для подвижной войны.

Развипе, которое за время войны въ германской армш 
получили инженерный войска, ярко характеризуется сопостав- 
леншмъ слЪдуюгцихъ 2-хъ цифръ: 194 саперныхъ роты въ 
1914 году и 641 саперная рота къ перемирие въ 1918 г., т. е., 
иначе говоря, увеличеше въ 3'/3 раза4').

Посмотримъ теперь какъ р-Ьшаютъ этотъ вопрись фран
цузы. Въ .составъ каждой пехотной дивизш сейчасъ у фран- 
цузовъ входитъ саперный батальонъ 2-хъ ротнаго состава. Эго 
ел'Ьдовательро еоставляетъ по саперной роты на пехотный 
полкъ. Но кроме этого, въ составъ французскаго корпуса (въ 
среднемъ 3-хъ дивизюннаго) входитъ еще одинъ саперный ба
тальонъ въ составе 2-хъ саперныхъ и 1-ой понтонной ротъ, 
что доводитъ общую пропорцш саперъ почти до 1 саперной 
роты на пахотный полкъ. Какъ мы уже видели выше, это та 
же норма, которая ныне признается необходимой немцами.

Въ составъ кавалершскихъ дивизш немцы ввели шонер- 
ныя (саперный) отдЪлешя въ 60 челов-Ькъ, а французы от- 
делешя саперъ-самокатчиковъ (70 челов’Ькъ), плюсъ понтон
ную роту кавалершской дивизш.

Въ смысле преобладан!я дорожно-мостового дела въ ряде 
задачъ, выпадающихъ на долю инженерныхъ войскъ, франзузы 
еще категоричнее закрепили опытъ последней войны. „Ин- 
струкщя о Полевой Службе 10 мая 1924 г.“ говоря о назна- 
чеши инженерныхъ войскъ прямо указываетъ въ п. 8, что ихъ 
главной задачей „является создаше, приспособлеше и возста- 
новлеше сообщений Кроме того на нихъ возлагаются задачи 
по" сооружешю всякаго рода“.

Далее же указано, что при наступленш они „возстанавлива- 
ють согласно установленному командовашемъ порядку сроч
ности, пути сообщешя и всякаго рода переходы". А при от- 
-ступленш: „организуютъ или улучшаютъ пути сообщешя на 
поле сражешя и подготовляютъ разрушешя, имеюпця целью 
замедлить наступлеше противника11. И, лишь после этихъ глав- 
ныхъ задачъ, на третьемъ месте указано, что инженерный 
войска „также могутъ принимать учаспе въ устройстве пози
ций въ смысле выполнешя некоторыхъ спещальныхъ работъ".

) Н. Сгоп и Р. Аидиз ш.



309'

Опытъ последней войны указалъ на̂  те затруднешя съ 
которыми сопряжена подготовка пополнений для инженерныхъ 
войскъ по сравнешю съ другими родами войскъ., Это конечно, 
становится вполне яснымъ изъ приведеннаго выше очерка за- 
дачъ который выпадаютъ на долю инженерныхъ войскъ въ 
разные перюды войны. Именно это разнообраз1е и разносто
ронность ихъ деятельности и является главнымъ затруднешемъ 
при подготовке инженерныхъ комплектование Решена? этого 
вопроса возможно лишь при созданш особыхъ инженерныхъ 
учебныхъ частей, обучающихъ пополнешя инженерныхъ войскъ 
И расположенныхъ ’ въ непосредственномъ армейскомъ тылу. 
Немцы, правда лишь съ 1917 года, приняли именно подоб 
ную организацно, создавъ по одному саперному рекрутскому 
депо (РеШ-Рюшег-Кеспйеп-Оеро!) на каждую армпо. У насъ 
въ этомъ отношеши до самаго конца войны ничего созд но 
не было. Передъ минувшей большой войной количество 
Матер1альная мостовыхь средствъ, приданныхъ въ различныхъ 
часть ниже- Г0СударСтвахъ армейскимъ корггусамъ, к лебалось 

нерныхъ отъ -̂ 20 до 200 метровъ. Везде при этомъ расчетъ 
войскъ. Ведется на такъ называемый „нормальный" мостъ, 

а) Мостовыя ^  е М0СТЪ] годный для пропуска всякаго рода во- 
средства. ИНскихъ позозокъ не превышающихъ весомъ 3-/2

тоннъ (210 пудовъ).
Поем тримъ теперь каюя количества мостовыхъ средствъ 

считается сейчасъ необходимымъ придавать воисковымъ соеди-
нешямъ. „ , •

Во Фрзнц1и въ составе каждаго армеискаго корпуса имъется
понтонная рота, что даетъ 100 метровъ нормальнаго (3* 1/з тон'
наго моста*),

Въ Германш на каждую дивизпо придается по легкой 
мостовой колонне (Вги'скепко'юпп ) общей мощностью въ 120 
метровъ нормальнаго (31/г тоннаго) моста.

Изъ сопоставления этихъ цифръ мы, такимъ образомъ, 
видимъ, что германсюя нормы въ среднемъ вдвое превышаютъ 
таковыя же французская,

Намъ представляется, что принимая во внимаше мало 
развитую сеть путей нашего главнаго западнаго театра, жела
тельно снабжеше нашихъ дивизий по германской, а не по фран
цузской норме. Это потребуетъ увеличешя нашихъ мостовыхъ 
средствъ по сравнешю съ довоенными более чемъ въ 2 раза. 
Мы считаемъ также более правильнымъ снабжеше мостовыми 
средствами дивизш, а не корпусовъ. Последнее впрочемъ было

*) КромЪ этого каждой армж, повидимому, предположено придавать по
1 армейской понтонной ротЪ мощностью вдвое превышающей корпусную 
понтонную роту, а каждой кавалерШской дивизш по 1 легкой понтонной 
рогЪ мощностью въ 60 метр, 2-хъ тоннаго моста или мостковъ для перехода 
сп-Ьшенной конницы {лошади въ поводу) длиной до 106 метровъ.
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у ш  ^отчасти выражено и въ нашей етарой организацш (дово
енной), согласно которой часть мостовыхъ средствъ была уже 
распределена въ 2 хъ саперныхъ ротах ь  саперныхъ баталюяовъ.

При нашей же неудачной организапш конца войны, все 
понтонное имущество было сосредоточено въ одной корпусной 
дорожно-мостовой роте.

Поэтому сейчасъ намъ представляется наиболее целесо- 
образнымъ придача каждой дивизш своей понтонной роты съ 
мостовымъ паркомъ мощностью въ 80 - 100 метровъ нор- 
мальнаго (31/.2 тоннаго) моста и сведете остальныхъ мостовыхъ 
средствъ въ армейсюе понтонные баталюны.
б) Шанцевый Вопросъ о снабжении шанцевымъ инструмен- 
ннструмент-ь. томъ Д° войны решался въ Германш и во Францш 

по разному. При этомъ русское решеше вопроса 
было очень близкимъ къ французскому. Сущность этого „франко- 
русскагсГ решешя сводилось къ тому, что помимо снабжения 
шанцевымъ инструментомъ саперъ и пехоты, при каждомъ 
корпусе существовалъ еще возимый запасъ шанцеваго инстру
мента въ виде корпуснаго полевого инженернаго парка. Въ 
Германш передъ войной и сейчасъ, этотъ вопросъ решается 
иначе. Весь шанцевый инструментъ целикомъ переданъ въ 
руки войсковыхъ частей.

Прилагаемая ниже таблица указываетъ на снабжение шан
цевымъ инструментомъ въ главныхъ европейскихъ арм1яхъ до 
и после Великой войны.

Т А Б Л И Ц А  №2 .
СНАБЖЕШЕ ШАНЦЕВЫМЪ ИНСТРУМЕНТОМЪ *).

РОСС1Я Гермашя Гермашя Франщ'я
1914 1914 1924 1924

земл. плотн. земл. плотн. земл. плотн. земл. плотн
пехотный полкъ 1648 448 1660 180 1946 1398 1955 515
Кавалер, полкъ . 144 144 64 73 800 800 560
Саперная рота . 170 138 255 112 164 118 180 162
Отделеше корп. 

инженер, парка 3262 486 __ __ __ __ 840 393
П р и м е ч а н и е  I. Нашему корпусному отделешю поле

вого инженернаго парка у францу- 
зовъ соответствуетъ дивизионный ин
женерный паркъ. *)

*) Въ число инструмента для земляныхъ работъ включены всФхъ об- 
разцовъ лопаты, кирки, мотыги, кирко-мотыги и ломы. Въ число плотничьяго 
инструмента включены всФхъ видовъ пилы (поперечный, лучковыя и т. л.), 
ножницы для рФзки проволоки и всякаго рода топоры. Цифры для Россш 
взяты по приказу по Военному Ведомству № 588 отъ 15 декабря 1908 года 
Германсшя цифры для 1914 года изъ обзора Гл. Управлешя Ген. Штаба 
„Вооружедныя силы Герман1и“ 1912 г. СПБ. для 1924 года изъ книги 
у. СосЬеиЬаивеп: 01е ТгиррегФйЬгипд.
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Первое, что бросается въ глаза при просмотре этой таб
лицы — это громадное увеличеше числа шанцеваго инстру
мента въ пехоте и кавалерш. Наиболее рельефнымъ будетъ 
сравните германскихъ довоенныхъ и посл'Ьвоенныхъ нормъ, 
ибо только при этомъ мы можемъ сравнивать однородный ве
личины (3-хъ баталюнные полки въ пехоте и 4-хъ эскадронные 
полки въ кавалерш). Эго увеличеше достигаетъ въ пЪхогЬ 
80 проц., а въ кавалерш послевоенное снабжеше шанцевымъ 
инструментомъ превосходитъ таковое же передъ войной въ 
11 слишкомъ разъ... Цифры красноречивее всякаго рода дока- 
зательствъ о пользе и необходимости шанцеваго инструмента 
въ услов1яхъ современнаго боя.

Если мы теперь обратимся къ сравненпо соотношешя 
между землекопнымъ и плотничьимъ инструментомъ, то здесь 
намъ бросится въ глаза громадное увеличеше %  последняго*) 
въ пехоте и сохранеше прежней пропорцш въ кавалерш.

Прилагаемая таблица рельефно показываетъ возрастание 
этого процента.

Т А Б Л И Ц А  № 3.

СООТНОШЕН1Е МЕЖДУ ЗЕМЛЕКОПНЫМЪ И ПЛОТНИ
ЧЬИМЪ ШАНЦЕВЫМЪ ИНСТРУМЕНТОМЪ.

(Процентъ плотничьяго инструмента).
Россия 1914 г. Гермашя 1914 г. Гермашя 1924 г. 

Пехотный полкъ 22% Ющ0 42%
Кавалер, полкъ . 50°/о 53°/° 50%

Обращаясь къ цифрамъ снабжешя шанцевымъ инструмен
томъ саперныхъ ротъ мы увидимъ, что въ этомь отношеши 
война внесла гораздо менее изменений. Впрочемъ вопросъ 
этотъ имеегь второстепенное значеше, такъ какъ центръ тя
жести вопроса о снабженш шанцевымъ инструментомъ лежитъ, 
конечно, въ снабженш имъ пехоты и конницы.

Обращаясь къ деталямъ, мы можемъ отметить, что опьиъ 
войны указалъ на необходимость увеличешя крупнаго инстру
мента за счетъ малаго, До войны число большихъ лопатъ въ 
пехоте въ Германш и Россш не превышало %  общаго ихъ 
количества, а въ отношении большихъ топоровъ это соотношение 
равнялось примерно 1/3. Въ настоящее время немцы ввели у 
себя въ пехоте три типа лопатъ и на долю лопаты средняго 
типа (т. наз. полудлинной) падаетъ до 60% общаго количества 
лопатъ, въ то время какъ короткая и длинныя лопаты состав- *)

*) Отчасти это объясняется введешемъ значительнаго количества нож- 
шщъ для р'Ьзки проволоки. НапримЪръ у нЪмиевъ сейчасъ число ножницъ 
доведено до 35 на роту, не считая 36 большихъ ножницъ на каждый па
хотный баталюнъ.
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ляютъ соответственно лишь 28 и 12%. Тоже, хотя и не въ 
столь резкой форме, мы наблюдаемъ у немцевъ и въ отношенш 
топоровъ. Здесь общее количество среднихъ и бЬльшихъ то- 
поровъ возросло съ 33°/0 до 42%.

Подводя итоги всему вышеизложенному, мы.видимъ, что 
въ отноштнш снабжешя шанцевымъ инструментомъ опыгъ боль
шой войны внесъ следующая существенный йзменешя.

Не изменивъ существенно снабжешя инженерныхъ войскъ. 
онъ резко изменилъ взглядъ на снабжеше шанпевымъ инстру
ментомъ пехоты и кавалерш.

Эти новыя нормы снабжешя шанцевымъ инструментомъ 
пехоты и кавалерш можно охарактеризовать такъ:

1. Число шанцевого инструмента и въ пехоте и въ кава
лерш должно по крайней мере равняться числу бойцовъ.

2. Изъ общаго количества шанцеваго инструмента 60% 
должно падать на долю землекопнаго, 40% на долю плотничьяго 
инструмента (въ составъ плотничьяго считаются ножницы для 
резки проволоки).

3. Необходимо доведете числа большихъ топоровъ до 
40%, и снабжеше пехоты, по крайней мере на %, облегченной 
саперной, а не малой лопатой.

Во всехъ арм1яхъ большая часть подрывного- 
в) Подрывное имущества Состоитъ въ инженерныхъ войскахъ и 
имущ.стзо. лишь меньшая ег0 часть находится въ кавалерш. 

Сравнимъ поэтому сначала количество подрывного имущества 
возимаго въ инженерныхъ частяхъ передъ большой войной и 
после нея.

Т А Б Л И Ц А  № 4.

СНАБЖЕШЕ ПОДРЫВНЫМЪ ИМУЩЕСТВОМЪ.

А р М 1 я. 
Р у с с к а я  

Саперная рота . 
Инженер, паркъ

Г е р м а н с к а я  
Саперная рота . 
Мостовой паркъ

Ф р а н ц у з с к а я  
Саперная рота . 
Инженерн. паркъ

Изъ этой таблицы 
военный нормы близки

(въ килограммахъ). 
1914 г. 1924 г.

320 данныхъ не 
0 имеется.

414 648
450 540

370
390

мы видимъ, что

Прим'Ъчашя.

Возится не въ мосто- 
вомъ парке, а въ лег
кой дивизюнной то- 

нерной колонне.

французами после-
къ русскимъ довоеннымъ, а германскш.
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на основами опыта большой войны, увеличены нисколько более 
ч-Ьмгь въ 11/■> раза,*)

Что же касается до подрывного имущества, возимаго въ 
кавалерш, то здесь на первоыъ месте стоить на иъ кавалерш- 
скш полкъ (до войны), — им'Ьвшш до 300 килограммов!, под
рывного имущества, въ то время, ьакъ немецкий полкъ въ 
1924 году снабженъ лишь 140 килограммами, Правда, что нашъ 
довоеннымъ полкъ былъ 6-ти эскадроннымъ, а германский 4-хъ 
эскадроннымъ, новее же, учитывая и менышй составъ посл-Ьдняго, 
снабжеше нашего кавалершскаго полка было более обильнымъ.

Переходя къ подробностямъ, мы можемъ только отме
тить, что и у н-Ьмцевъ, и у насъ въ инженерныхъ частяхъ 
главную массу подрывного имущества составляли шашки (до 
85 прсп.) и лишь незначительное количество падало на долю 
подрывныхъ и буровыхъ патроновъ.

Что же гасается до кавалершскихъ частей, то тамъ и у 
насъ, и у н-Ьмцевъ %  подрывныхъ патроновъ значительно выше, 
а по новой германской организацш эскадроны снабжены 
т о л ь к о  подрывными патронами.

Въ общемъ, въ вопросе снабжешя подрывнымъ имуще- 
ствомъ, опытъ войны не внесъ особыхъ измененш и намъ 
представляется необходимымъ лишь некоторое увеличеше на- 
шихъ довоенныхъ нормъ снабжешя подрывнымъ имуществомъ; 
это увеличеше можно произвести, оставляя прежнее количество 
подрывного имущества въ саперныхъ ротахъ и снабжая такимъ 
же количествомъ подрывного имущества отделения инженер
ныхъ парковъ.

Хотя мы говорили выше, что немцы считали 
применеше прожекторовъ болЬе возможнымъ на 
русскомъ фронте, мы считаемы, что можно было 
бы отказаться отъ снабжешя ими нашихъ дивизш 
и корпусовъ. Достаточно сохранение ихъ лишь въ 

качестве общеармейскихъ частей (электротехническихъ баталь- 
оновъ) какъ для противосамолетной защиты, такъ и для 
применешя ихъ въ техъ исключительныхъ случаяхъ, когда 
это последнее можетъ оказаться целесообразными. Къ числу 
подобныхъ случаевъ намъ казалось бы возможнымъ отнести 
оборону водныхъ преградъ на значительномъ протяженш, 
оборонительный действ1я на широкихъ и очень разр-Ьжен- 
ныхъ фронтахъ.

Гораздо более существенное значев1е имЬетъ снабжение 
войскъ осветительными пистолетами и ракетами для ближняго 
освещения. Но уже опытъ прошлой войны указалъ на то, что 
они не должны являться принадлежностью инженерныхъ войскъ, 
а целикомъ быть переданы въ пехоту и артиллерпо.

*) Такъ какъ прежней запасъ корпусного мостового парка былъ рас- 
читанъ на 2 дивизш, а нынешшй возимый въ легкой дивизюнной п!онерной 
колонн-Ь лишь на одну дивизго.

г) Электро
осветитель
ный сред

ства.
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Прошлую войну германская армия начала съ 3-мя осве
тительными пистолетами на саперную роту, а закончила съ 6-ю, 
но уже на каждую п е х о т н у ю  р о т у  и 4-мя на каждую 
б а т а р е ю.  Намъ всемъ слишкомъ еще памятно „даровое” 
немецкое освещение и почти полное, до самаго конца войны, 
отсутствие у насъ осветительныхъ средствъ, для того, чтобы 
энергично настаивать на снабжении нашихъ войскъ осветитель
ными ракетами и пистолетами по крайней мере въ такомъ же 
количестве, какъ это имело место въ германской армии въ 
конце последней войны.
„ И у насъ, и у французовъ саперные баталюны

были снабжены особыми подвижными складами 
женерные инженернаго имущества - корпусными отделениями 

парки. полевыхь инженерныхъ парковъ у насъ и инже
нерными парками (рагс бе Оегпе) у французовъ. У нФмцевъ 
подобныхъ .подвижныхъ складовъ во время войны не суще
ствовало. Недостатокъ подобной организации признается самими 
немцами. Иапримеръ, полковникъ Тепфферъ*) пишетъ „инже
нерныхъ парковъ, которыми располагали русские и французы 
у насъ не было, такъ что мы въ последнее годы войны были 
принуждены передъ каждымъ большими наступлечйемъ импро
визировать парки съ инженерными имуществомъ для ближняго 
боя („ПаЬкагпр1т 1йе1ко1оппе“) для каждой атакующей дивизии,. 
причемъ составь этихъ парковъ были разными въ зависимости 
отъ задачи данной дивизии”.

Въ послевоенной немецкой организащи этогъ проб&йъ 
заполненъ и каждой пехотной дивизии придается'лежая ппонер- 
ная колонна.

Разсмотримъ теперь составь этихъ инженерныхъ парковъ.
Наши корпусныя отделения полевыхъ инженерныхъ пар

ковъ эпохи большой войны Ш л и  назначенйемъ „какъ попол
нение убыли въ инженерномъ имуществе въ инженерныхъ и 
полевыхъ войскахъ другихъ родовъ оружия, такъ и выдачу 
инструменговъ для производства усиленныхъ работъ при ук
реплении позицийСоответственно этому до у? общаго коли
чества повозокъ нашихъ корпусныхъ инженерныхъ парковъ 
были заняты подъ шанцевый инструментъ и лишь г/8 приходи
лась на все остальные виды инженгрнаго имущества (мастер 
ской и математический инструментъ; подрывное имущество)**).

Во французекихъ инженерныхъ паркахъ послевоенной 
организации кроме шаниеваго инструмента возится запасъ ме
линита и небольшое количество веревокъ (канатовъ) и подруч- 
наго материала для постройки мостовъ,

Составъ возимыхъ запасовъ въ современномъ германскомъ

*) ОЬегзИ ТоерКег стр. 191.
**) Весь запасъ пироксилина возился у насъ въ обозЪ саперныхъ 

ротъ; въ полевыхъ же инженерныхъ паркахъ возился запасъ запаловъ, изо- 
лированнаго провода и Бикфордова шнура.
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полевомъ инженерномъ парке (легкая дивизюнная шонерная 
колонна — ЬеюЬщ РюпП;ко1рппе) — гораздо разнообразнее.

Въ э т о т ъ  составъ входятъ: поплавки для переправъ, под
рывное имущество и запалы, средства связи и сигнализащя 
для саперъ, строительные матер1алы, шанцевый инструментъ 
{въ незначительномъ количестве), колючая проволока и сред
ства маскировки, наконецъ, ружейные патроны для саперъ.

Намъ представляется, что такъ какъ центръ тяжести 
снабжения шандевымъ инструментомъ долженъ быть перене- 
сенъ въ п-Ьхот-у и отчасти кавалерпо, составъ нашего полевого 
инженернаго парка также долженъ более отвечать составу 
германскаго парка. Посл-Ьднш, действительно, является под- 
вижнымъ складомъ вс^хъ видовъ инженернаго имущества, а 
не только запасомъ шанцеваго инструмента.
Вооружеше ^  въ Германш, и въ Россш инженерные вой

ска были вооружены винтовками I). Опытъ войны 
указали на необходимость снабжешя инженерныхъ войскъ и 
ручными и ружей ыми гранатами и некоторыми числомъ лег- 
кихъ пулеметовъ. Намъ представляется наиболее целесообраз
ными вооружеше всехъ саперъ карабинами и придача по 1 
легкому пулемету (ружье-пулеметъ) на взводи. Дневной рас- 
ходъ патроновъ въ инженерныхъ войскахъ немцами опреде
ляется сейчасъ въ отношенш винтовокъ примерно въ 2 раза, 
а въ отвошешн легкихъ пулеметовъ примерно въ 3 раза ме- 
зее по сравнешю съ пехотой. Другими словами, это подтверж- 
даегь правильность и нашихъ довоенныхъ исчисленш по 60
патроновъ
патроновъ
Въ будушей 
Российской 
армш необ

ходима при
дача сапер- 

наго баталь
она на ли
нейную ди- 

визпо;составъ 
сапернаго ба
тальона: 3 
саперныхъ 

и 1 понтон
ная роты и 
инженерный 

паркъ.

на саперную винтовку и д етъ въ среднемъ по 1000 
на ружье-пулеметъ.

Принимая во внимаше обширность нашихъ те- 
атровъ, какъ ,следств1е этого, вероятную меньшую 
насыщенность фронтовъ войсками, мы отдаемъ пред
почтете возможно большей самостоятельности ли- 
нейныхъ дивизш. Централизащя управлешя инже
нерными частями, хотя бы въ корпусахъ, можетъ 
лишить дивизш въ нужную минуту въ инженерной 
помощи. Поэтому намъ представляется более целе
сообразной органи еская придача инженерныхъ ча
стей линейнымъ дивиз1ямъ и сведете остальныхъ 
инженерныхъ войскъ въ особыя армейсшя соеди- 
нешя.

Въ составъ первыхъ тогда войдутъ инженер
ные или, лучше, пользуясь нашимъ старымъ назва- 
тщъ, саперные батальоны, по одному на каждую 
дивизпо*) **), Въ составъ вторыхъ войдетъ некоторое 
количество саперныхъ, понтонныхъ и электротех-

*) У насъ драгунскаго образца.
**) По одному конно-саперному эскадрону на кавалерШскую дивизш.
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ническихъ батальоновъ, которые будутъ придаваться арм1ямъг 
а изъ нихъ уже, по мёре надобности, передаваться отд-Ьль- 
нымъ корпусамъ.

Задачи, который выпадутъ на долю саперныхъ батальо
новъ линейныхъ дивизш, будутъ, главнымъ образомъ, отно
ситься къ области дорожно-мостового дела.

Действительно, и Западный, и Кавказскш, и, возможно,- 
Аз1атск1е театры нашихъ военныхъ действий настолько разнятся 
въ смысле ихъ населенности и густоты дорожной сети отъ 
западно-европейскихъ условш, что действйя современных!» мас- 
совыхъ армш будутъ на нихъ возможны лишь при условш 
чрезвычайнаго внимашя къ вопросамъ организащи дорожной 
сети и мостовыхъ переправъ. Если эта работа въ армейскомъ 
тылу будетъ выполняться особыми рабочими частями и граж
данскими организациями, то на фронтахъ,- и особенно при на- 
ступленш и манезрированш, она целикомъ ляжетъ на плечи 
саперъ. Наконецъ, мы должны принять во внимаше и обшир
ные леса, болота и реки на нашемъ главномъ Западномъ те
атре. Это потребуетъ гораздо более обильнаго снабжешя мо
стовыми средствами и притомъ, главнымъ образомъ, низшихъ 
войсковыхъ соединений (дивизш) для организащи многочислен- 
ныхъ, хотя бы и небольшихъ мостовыхъ переправъ.

Другой особенностью русскихъ условш является, какъ 
мы говорили объ этомъ въ очерке .Устройство Артиллерш , 
слабость наземной противовоздушной защиты. Это неизбежно 
требуетъ усиленнаго внимашя къ организащи маскировки.

Такимъ образомъ, наши саперные батальоны, входящие 
въ состав! пехотныхъ дивизш, должны быть способны къ вы
полнение обширныхъ дорэжно-мостовыхъ работъ и организа- 
цш маскировки въ крупномъ масштабе. Къ этому же должно 
быть присоединено инструктироваше пехоты и кавалерш, под
рывное дело и при стабилизации отдельныхъ участковъ фронта 
возведете наиболее сложныхъ оборонительныхъ сооружений

Обил1е и серьезность возлагаемыхъ на дивизюнныхъ са
перъ задачъ потребуетъ приняпя обще европейской нормы; 
одинъ инженерный батальонъ на каждую линейную дивизш, 
имеющей въ своемъ составе число саперныхъ ротъ по числу 
входящихъ въ составъ линейной дивизш стрелковыхъ пол- 
ковъ.

Обилие задачъ по дорожному делу и маскировке, не ка
саясь даже подрывного дела и возведешя оборонительныхъ 
построекъ, потребуетъ выделешя для мостового дела особыхъ 
частей. Эти части подъ назвашемъ понтонныхъ ротъ, по одной 
въ каждомъ дивизюнномъ инженерномъ баталюне, должны бу
дутъ обладать мостовыми средствами въ объеме, не уступаю- 
щемъ современному снабжешю мостовыми средствами герман- 
скихъ пехотныхъ дивизш т. е. около 100 метровъ нормальнаго- 
моста.
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Наконецъ въ составъ инженернаго баталюна линейной ди- 
'ВИ31И долженъ входить дивизионный инженерный паркъ, являю- 
дцйся подвижнымъ запасомъ шанцеваго инструмента, подрывного 
имущества, маскировочный) средствъ, осв-Ьтительныхъ ракетъ 
и колючей проволоки,

Налич1е въ парке шанцеваго инструмента будетъ ограни
чиваться перевозкой лишь сапернаго инструмента, а не сапер- 
наго и п-Ьхотнаго, какъ это имело место у насъ передъ по
следней войной.

Следовательно, придав емые пехотнымъ дивиз^ямъ инже
нерные баталюны будутъ состоять изъ штаба баталюна, 3-хъ 
саперныхъ ротъ, одной понтонной роты со средствами для на
водки нормальнаго понтоннаго моста (т, е. для грузовъ до З’/а 
тоннъ) длиной въ 100 метровъ и дивизюннаго инженернаго 
парка.

Существенной особенностью довоенной организации на- 
шихъ инженерныхъ войскъ было, благодаря придаче сапер
ныхъ баталгновъ армейскимъ корпусамъ, отсутсше обслужи- 
вающихъ ихъ дивизюнныхъ обозовъ (т. е. обозовъ 3-го раз
ряда). Следств1емъ этого являлось то, что каждый саперный 
баталюнъ, кроме своего баталюннаго (соответствующаго пол
ковому въ пехоте) интендантскаго и инженернаго обо зовъ 
имелъ еще и рядъ повозокъ съ интендантскими грузами соот- 
ветствующихъ повозкамъ дивизюннаго обоза пехотныхъ 
п о л к о в ъ .

Такимъ образомъ, кроме 2-хъ дневнаго запаса продоволь- 
ств1я, 3-хъ дневнаго запаса зернового фуража и 2-хъ дневнаго 
сена, возимаго средствами баталюннаго интендантскаго обоза, 
саперные баталюны возили еще и продовольоы'е перевозимое 
для пехоты дивизюннымъ обозомъ. Это составляло 4-хъ днев- 
ный запасъ продовольств!я.

При предлагаемой нами организаш'и, согласно которой са
перные баталюны будутъ органически включены въ составъ 
дивизш, естественно, что интендантскш обозъ баталюновъ бу
детъ состоять лишь изъ повсзокъ соответствующихъ полко
в о м у  обозу ВЪ пехоте,

Что же касается до спещально-инженернаго обоза, то 
намъ представляется необходимымъ сохранение въ общемъ на
шей довоенной организации Отличительной ея особенностью 
былъ переходъ целикомъ на двуколки*), Исключеше состав
ляли лишь повозки для перевозки мостового имущества, ко
торый были шестерочными въ 2 уноса. Эта организащя инже
нернаго обоза несомненно отражала выработанный длительнымъ 
опытомъ требования нашихъ театровъ. Поэтому изменеше ея 
намъ представляется нецелесообразнымъ.

Инженерный обозъ саперной роты будетъ состоять изъ

*) Приказъ по В. В. 1-го окт. 1908 г. № 442.
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15 двуколокъ. Действительно, при прежней нашей организацш* **)) 
въ инженерномъ обозе саперныхъ ротъ въ составе 12 двуко- 
локъ возилось: математический и шанцевый инструментъ, ма
стеровой инструментъ (деревянный, металлическш и ковочный), 
мостовая принадлежность (канаты, багры, веревки, скобы и 
т. д.), подрывное имущество и, наконецъ, ротный телефонъ. 
Полагая, что все это имущество останется въ настоящемъ со
ставе саперныхъ ротъ, мы должны будемъ лишь ввести еще 
не менее 3-хъ новыхъ двуколокъ для маскировочныхъ принад
лежностей и увеличешя дорожно-мост.ового инструмента.

Для перевозки мостового имущества въ количестве при
мерно 100 метровъ 3 [/ 2 тоннаго моста нуженъ будетъ и ин
женерный обозъ примерно соответствующей нашей старой пон
тонной роте. Это дастъ 48 шестерочныхъ и 3 парныхъ повоз
ки и 1 двуколку"4*).

При расчете инженернаго обоза дивизшннаго инженер- 
наго парка, мы будемъ исходить изъ следующихъ соображе
ний. Наши прежнёя корпусныя отделешя полевыхъ инженер- 
ныхъ парковъ, которыя, при предлагаемой нами организгцш, 
по существу дела заменяются дивизюнными инженерными пар
ками, возили: примерно 1700 штукъ сапернаго шанцеваго ин
струмента и около 2000 штукъ пехотнаго шанцеваго инстру
мента, подрывное имущество, мастерская и телеграфно-телефон
ное имущество. Все это перевозилось на 51 двуколке. Исклю
чая последшя 4 двуколки съ телеграфно-телефоннымъ имуще- 
ствомъ, которыя по нашей организацш войдутъ въ составъ 
войскъ связи, у насъ останется изъ прежнихъ 51 двуколки—47. 
Отбрасывая теперь пехотный шанцевый инструментъ, мы вво- 
димъ следуюнця двуколки: 1 — для ракетъ (осветите- ьныхъ), 
2 — для пироксилина, 3 маскировочныхъ и 8 повозокъ для 
перевозки колючей проволоки. Всего это составить 14 двуко
локъ. А следовательно, обтцш итогъ дастъ тЬ же 5.1 двуколку.

Исходя изъ этихъ соображений, инженерный обозъ сапер
наго баталюна будетъ состоять изъ 46 плюсъ 51 =  97 двуко
локъ, 48 шестерочныхъ и 3 парныхъ повозокъ.

П р и м е ч а н 1 е :  Подробный расчеть личнаго состава во- 
оружешя и обозовъ дается въ приложешяхъ №№ 1. 
2, 3, 4, въ конце этого очерка.

*) Прикагъ по В. В. 15-го декабря 1908 г. № 588.
**) Пр. то В. В. 21 окт. 1908 г. № -158.
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В О Й С К А  С В Я З И .
Въ 1914 году, войска связи входили у насъ 

До минувшей составъ саперныхъ батальоновъ и въ составь 
большой вой- инженерныхъ полковъ во Францш. Такимъ обра- 
НЫ только ВЪ з з м Ъ ]  о н и  н е  были ВЬТд^лены въ отдельную кате- 
Германш вой- го р |ю вой скъ . Въ Германш этотъ вопросъ быль 
ска связи бы- ^ ш ен ъ  ин аче, Войска связи составляли отдельную 
ли отделены П0ДГр у Пчу телеграфныхъ войскъ" въгруппФ войскъ 
отъ инженер- сообщ енШ _
аыхъ войскъ. отношеши количества войскъ связи между
Гбсйёй и Гермашей особой разницы не было

Разсмотримъ теперь подробнее организащю войскъ связи 
въ русской и въ германской арм1яхъ передъ войной 1914 года.

У насъ войска связи подразделялись на телеграфныя 
роты (проволочная связь) и искровыя роты (связь безпроволоч- 
ная). Первыя входили четвертыми ротами въ составъ сапер
ныхъ батальоновъ* *), вторыя же составляли отдельный части. 
Всего у насъ передъ войной при 39 саперныхъ баталюнахъ 
существовало 54 телеграфныхъ и 7 искровыхъ  ̂ротъ Это, въ 
общемъ, составляло примерно по 1 телеграфной роте на каж
дый корпусъ и армно и по 1 искровой роте на армно.

Въ Германш телеграфныя войска были сведены въ бата- 
люны (каждый въ составе 3 телеграфныхъ и 1 искровой.ротъ). 
Всего въ 9 баталюнахъ было 37 ротъ, что составляло тоже 
примерно по 1 телеграфной роге на армно и корпусъ и по 
1 искровой роте на армно.

Однако, телеграфныя части въ Германш въ 1914 году на
ходились въ перюде реорганизащи. Докладъ ген. Людендорфа, 
составленный имъ во время пребывания въ Большомъ генераль- 
номъ штабе, требовалъ увеличешя числа телеграфныхъ частей, 
а также усилешя снабжёшя войсковыхъ частей телеграфнымъ 
и телефоннымъ имуществомъ; этотъ докладъ въ жизнь прове- 
денъ не былъ**). Взам'Ьнъ этого Рейхстагомъ разр-Ъшенъ былъ 
лишь планъ постепенной реорганизащи телеграфныхъ частей, 
расчитанный на б лФтшй срокъ, (1914 1920 г.г.).

Характерной особенностью германской организации было 
сформирование при мобилизацш изъ баталюновъ и ротъ мир̂ - 
наго времени особыхъ армейскихъ и корпусныхъ отдФлешп 
связи.

*) Въ нЪкоторыхъ саперныхъ батальонахъ кромЪ 3 саперныхъ имелось 
не одна, а двк телаграфныхъ роты.

«*) НаирЬпапп ГС ЗсНгглсЦ. 01е МасНпсЫептЩе! 5. 203. Ош Огдат- 
заНопеп Вез КпедШЬгипд 1 — 1921. Ое  ̂ Огоззе Кг1ед, подъ редакц!еи 
Шварте.



320

При мобилизации наши телеграфный роты въ 
состаз'Ь своихъ саперныхъ баталиновъ остались 
въ своихъ корпусахъ, лишшя же роты (2-ыя) были 
выделены для обслуживания штабовъ армш. Въ 
Германш же каждая арм1я и каждый корпусъ 
получили по отд-Ьлешю связи*).

Составъ средствъ связи у насъ былъ разнообразнее чТмъ 
у нТмцевъ. Наряду съ телеграфомъ и телефономъ мы им-Ьли 
въ состав^ нашихъ телеграфныхъ ротъ и оптический телеграфъ 
(главнымъ образомъ въ наиболее примитивной его форм-Ь — 
гелюграфТ).

У нТмцевъ въ принцип^ было решено совершенно из
гнать изъ обихода войсковой связи телеграфъ, зам"Ьнивъ его 
телефономъ**), Однако, организация частей связи въ Германш 
далеко не -была еще закончена и, частично, онЪ вышли на войну 
не только съ телефоннымъ но и съ телеграфнымъ имуществомъ. 
Помещаемая на;ии ниже таблица даетъ сравнеше средствъ связи 
въ составе армейскаго корпуса у насъ и въ Германш вь 1914_г.

Т А Б Л И Ц А  № 5.
СРАВНЕН1Е СРЕДСТВЪ СВЯЗИ ВЪ КОРПУСЪ ВЪ 1914 Г.

(проводъ въ километрахъ у не.мцевъ, въ верстахъ у нгсь).

При мобили- 
зацш 1914 г. 
войска связи 

придаются 
арм1ямъ и 

корпусамъ.

А р М  1 я .
Телегр. Телеф.
аппар. аппар.

Росая !) . . . 
Гермашя -) (ор-

16 40

ганнзащя 1913г.) 
Гермашя •) (ор-

24  ' 24

ганнзащя 1914г.) 1 ОЛЬКО
телефон
аппарат,

в ъ

Полев.
кабеля,

к и л о м е т р а х ъ

Провода БР°Н30В-
. голого "30ЛИР- проволок.

Оптич.
сганцШ,

102 50 2 8

8.6 80 4 -----

2С0 _ _ г‘ ■ - • -

*) Кроме того, отдКлен!я связи были приданы еще и некоторымъ 
предназначавшимся для самостоятельныхъ действШ дивизтямъ.

**) Мы не упоминаемъ здесь о скоропишущихъ телеграфныхъ аппаратахъ, 
какъ допускающихъ применение только вь услов1яхъ работы самыхъ круп- 
ныхъ штабовъ.

’) Два шестовыхъ отделены въ состав-Ь 4 телеграфныхъ апларатовъ 
Морзе, 10 телефоьныхъ аппэратовъ, 25 верстъ го лаге провода и 2 верстъ 
полевого кабеля, 6. верстъ телефрннаго кабеля и 2 хъ оптическихъ станцШ (2 
гелюграфз и нисколько сигнальныхъ аппаратовъ). Два кабелькыхъ отделены 
въ состав-Ь каждое 4 телегр. аппар. Морзе, 10 телеф. аппарат., 33 верстъ 
полев. кабеля (телеграфнаго), 1 версты броязовзго речного провода и 8 верстъ 
телефонного кабеля. Приказь по В. В, 15 декабря 1908 г. № 588.

2) Корпусное отд-Ьлен!е разделялось на совершенн а одинаковые 4 взвода.
3) По новой оргаяизацш въ составе корпуснаго отделена 5 взводовъ, 

каждый вззодъ въ составе 4-хъ отделешй ВаЩгиррз). Всего въ каждомъ 
вззоде по 40 кил. кабеля.
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Изъ этой таблицы видно, что нашъ корпусъ былъ снаб- 
женъ кабелемъ примерно вдвое слабее германскаго.

Радю являлось только подсобнымъ средствомъ связи и 
предназначалось лишь для штабовъ армш. Въ Гермаши кроме 
того радюстанцш придавались и кавалершскимъ дивиз!ямъ.*) 

Ничтожное въ-1914 году распространеше безпроволочнаго 
телеграфа показываетъ и общее число радюстанцш въ моби
лизованной германской армш. Оно равнялось лишь 52 радю- 
станшямъ на всю арм1ю, то есть, примерно по 1 на корпусъ 
и армло.

Число радюстанцш у насъ было еще незначительнее. 
Наконецъ, . характернымъ является полное отсутсте у 

н-Ьмцевъ вс%хъ видовъ оптической связи, несмотря на то, что 
опытъ колошальныхъ войнъ (въ юго-западной.Африке особенно), 
показали на большое ихъ значеше.**)

Изъ всехъ видовъ оптической связи въ германской армш 
передъ войной усиленно культивировалась лишь сигнализащ'я 
флагами, т. е, именно тотъ видъ оптической связи, который 
пришлось бросить после первыхъ же боевъ.

Въ начале войны технически средства связи 
не пользовались большими довер1емъ войскъ. Гер
мански! капитанъ Шерингъ не безъ основашя гово
рить, что среди войскъ былъ широко распространенъ 
афоризмъ „въ решительную минуту технически сред
ства связи отказываютъ и единственными средствомъ 
связи является- конный ординарецъ".***)

Недовер1е къ техническими средствами связи 
имело следств!емъ неуиГше ихъ использовать. До
статочно вспомнить примеръ нашей 11 арм!и ген. 
Самсонова въ 1914 году. Не менее отрицательными 
примеромъ является организащя связи Германскими 
Главными Командованшмъ передъ-и особенно во 
время сражения на Марне осенью 1914 года. Раз- 
стояше оть Главной Квартиры Германской Армш въ 

Люксембурге до более отъ нея удаленной правофланговой 
арм и генерала ф Клукъ (Гой) не превышало по воздушной 
линш лишь 250 километровъ. Несмотря на это, единственными 
видомъ связи былъ безпроволочный телеграфъ.

Русски! фронтъ представляли особенно трудный условия 
для организацш технической связи; -  стоитъ только вспом
нить обширность театра военныхъ действш и слабое, а места
ми совершенно ничтожное, развиие постоянной телеграфной и

*) У насъ нскровыя роты придавались,штабачъ аршй. У н-Ьмцевъ, кромЪ 
шгпэсвъ арм1й, которые были снабжены 2 тяжелыми рлдюстанщямн, каждой 
кааалерШской дивизЫ придавались 1 тяжелая и 2 легкихъ радюстанцЫ.

;;*) НаирНчапп К. ЗсЬгтсЦ. 01е НасМсЫл'гллбие! е! с 199.
***) Наир1тапп ЗсНеппд ИасЬг1сЬ егшезеп 5еЦе 357—358 ,01е МПНа- 

тсЬ еп ЬеНгеп без Осоззеп Коедез подъ редакшей ген. Шварте, Берлинъ 1920.

Опытъ боль
шой войны 
указалъ на 
необходи

мость прида
чи войскъ 

связи диви- 
дямъ и на не
обходимость 
объединешя 
въ часгяхъ 
связи всЬхъ 

видовъ служ
бы связи.
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телефонной еЬги. Всл'Ьдсгае этого первыя изменешя въ орга- 
низацш войсковой связи немцы произвели на русскомъ фронте. 
Они сразу же удвоили составъ своихъ армейскихъ отд-Ьлешй 
связи и сделали свои радюстанцш конными. Вслфдъ за этимъ 
въ услов1яхъ русскаго фронта оказалась необходимой придача 
радюстанцш не только арм1ямъ и кавалершскимъ дивиз1ямъ, 
но и армейскимъ корпусамъ и п-Ьхотнымъ дивиз1ямъ.

Дальнейшей эволюшей организащи войскъ связи явилось 
органическое включение войскъ связи въ составъ дивизш.

Уже съ самаго начала войны въ немецкой армш стало 
правиломъ придача взводовъ (отделен® кор л уснёшь средствъ 
связи дивизиями. Постепенно присоединились и дивизюнныя 
радюстанцш. Начиная съ осени 1915 года этотъ фактически 
установившейся порядокъ былъ немцами оформленъ постепен- 
нымъ закргЬпленёемъ за дивизиями такъ называемыхъ „двой- 
ныхъ телефонныхъ взводовъ" (РсгпзрггсНег.ДХ р р с |2 и д ё ) .

Въ перюдъ подвижной войны на русскомъ фронте нор
мально одинъ такой вззодъ придавался авангарду. Другой тог
да оставался при штабе дивизш, для исправления позрежденш, 
снятёя тыловой ли Ли и т. п. При штабе же дивизш оставалась 
и радюсганщя. Постепенно стала слагаться и идея необходи
мости связи с в е р х у  в н и з ъ  т. е, оть высшей инстанци къ 
низшей. Изъ нея то и родилась ныне общепризнанная идея, 
магистралей связи съ нанизанными на нихъ центрами связи. 
Все это конечно потребовало все большаго и большего развипя. 
средствъ связи приданныхъ дивизёямъ.

Осенью 1916 года средства связи германской дивизш уве
личиваются ; она получаегъ дивизюннсе отдеяеше связи и ди- 
визюнное радютелеграфное отделеше..

Посмотримъ теперь какъ решался вопросъ придачи ча
стей связи ди: изтямъ у насъ. Въ начале войны мы наблюдали- 
ту же картину придачи дивиз1ямъ частей корпусной телеграф
ной роты. Однако, затемъ, при реорганизацш техническихь 
войскъ въ 1916 году, мы не пошли по тому пути, который,, на 
основанш опыта войны, бьтлъ-принятъ и немцами и французами. 
Мы по прежнему ядро войскъ связи оставили въ корпусе*),, 
въ дивизш же дали лишь по 1-му телеграфному кабельному 
отделению**). Кроме того мы не обособили войскъ связи въ 
особую категорию войскъ; корпусныя и дивизюнныя средства, 
связи входили въ составъ инженерныхъ полковъ корпусовъ, 
где на ряду съ частями связи были и инженерный войска.

Другой особенностью нашей организащи 1916 года была 
разделеше телеграфныхъ и телефонныхъ частей. Действитель
но, наряду съ упомянутыми выше телеграфными частями были

*) Телеграфная и рабочая роты техническаго батал1она инженернаго 
полка и корпусное радютелеграфное отдЪлеше.

**) Кабельный телеграфный отделены. отдГльныхъ инженерныхъ роть. 
дивиФй.
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сохранены и особыя корпусныя и дивизюнныя команды связи 
(телефонный). Въ общемъ, все эти измёнешя значительно уве
личили снабжеше проводовъ нашихъ корлусовъ и дивизш. 
Таблица (№ 6. стр. 323) даетъ сравнеше мощности нашихъ 
органовъ связи въ 1914 и 1917 году.

Изъ сопоставлешя этихъ цифръ мы видимъ, что сн бже- 
ше телеграфными и телефонными аппаратами возросло, по 
сравненпо съ 1914 годомъ, примерно, въ 4 раза, а проводомъ 
въ 2у , раза. Наконецъ, радюстанцш были въ начале войны 
только при штабахъ армш, тогда какъ по новой организацш 
онТ были приданы и штабамъ корпусовъ.

Нельзя не обратить внимашя на то, что наша организацш 
1916 года совершенно пренебрегаетъ всфми прочими видами 
связи кроме. телеграфа, телефона и радю. Существовавши у 
насъ въ мирное время станцш оптическаго телеграфа при но
вой организацш пропали.

Между гЬмъ, у нЪмцевъ въ течете войны постепенно 
сталъ выдвигаться принципъ необходимости разнообраз!я 
средствъ связи и взаимнаго ихъ дополнешя путемъ сведения 
всТхъ средствъ связи въ одну строевую часть (единицу). Уже 
въ 1915 году во время осенняго оборонительнаго сражения въ 
Шампани, проволочная связь практически на полё сражешя 
уже отказала. У слое1я позищснной войны позволили, правда, 
примТнев1е бронированнаго кабеля и подземную.. проводку, но 
все же эти меры являлись лишь палл1ативами. Опытъ Вердена, 
весной 1916 года, показалъ, что иногда связь съ передовыми 
частями осуществима только при посредстве оптическихъ 
средствъ связи (такъ-н зываемаго немцами -  „ВПпкдегаГ). Сле
дующей попыткой организацш въ услов1яхъ интенсивнаго огня 
было введете'въ томъ же 1916 году переносныхъ р. дюстан- 
щй. Въ начале оне были встречены войсками очень недовер
чиво, но постепенно завоевали себе прочное место среди дру 
гихъ видовъ технической связи.

Сражеше на Сомме летомъ 1916 года дало толчокъ къ 
введешю такъ-называемаго земляного телеграфа, почтовыхъ 
голубей и собакъ. После сражешя на Сомме въ составъ час
тей связи у немцевъ стали включаться еще и оптичесше взводы 
(главнымъ образомъ, въ виде 3 хъ вззодовъ связи въ дивизъ 
яхъ). Зате^ъ развиНе ав1ацш и дало огромный толчокъ къ 
увеличение числа радютелеграфныхъ единицъ. Наконецъ, необ
ходимость безотказной связи между пехотой и артиллер1ей 
привела къ создашю целой группы светозыхъ сигналовъ.

Такимъ образомъ, наряду съ основными средствами связи 
начала войны телефономъ, телеграфомъ и радю, появилась 
целая категор1я новыхъ средствъ безпроволочной связи, при- 
чемъ одна изъ ея отраслей, а именно безпроволочный теле- 
трафъ,. получила совершенно исключительное развитее.

Въ то же время опытъ войны указалъ на то, что извле-
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чеше максимума продуктивности изъ всЬхъ средствъ связи 
возможно только при условш сведешя ихъ въ одну органиче
скую единицу. На этомъ п р и н ц и п а  была построена новая ор
ганизащя войскъ связи въ германской армш, проведенная въ 
сентябре 1917 года и сохранившаяся у нихъ до конца войны.

Согласно этой организации, въ корпусахъ и дивиз1яхъ 
были учреждены начальники связи, одновременно съ этимъ 
являвинеся и строевыми -начальниками всЬхъ войскъ связи, об- 
служивавшихъ соответственные корпуса и дивизш. Каждому 
корпусу И Д И ВИЗШ  было придано по отделенно связи, вь со- 
ставъ котораго входили все средства связи оть радютелеграфа 
до голубей и собакъ. На начальниковъ связи былъ возложенъ 
и технически надзэръ за командами связи въ пехоте, артил- 
л ерш и кавалерш.

Весной 1918 года, во вр мя больших ь немецкихъ наступ- 
лешй, эта новая организащя полностью себя оправдала. Инте 
ресно, что организащя связи во время наступательныхъ сраже- 
нШ 1918 года была у немцевъ основана на опыте осенней 
Итальянской кампанш 1917 года*).

Опытъ показалъ, что услов1я горныхъ театровъ и про- 
рывъ стабилизованныхъ фронтовъ въ смысле организацш связи 
имеетъ много общаго. Действительно, самыми трудными зада
чами при насту плен! и 1918 года были: преодолеше изрытой 
воронками зоны и поддержаше связи съ быстро продвигающи
мися впередъ войсками. Выполнеше обеихъ задачъ потребова
ло применешя вьючныхъ колоннъ, передвигаемыхъ въ ручную 
тележекъ-тачекъ и т, п. Самая организащя связи осталась при
мерно той же, что и применявшаяся на Русскомъ фронте при 
немецкомъ продвиженш весной и летомъ 1915 года. То-есть, 
выбрасывались впередъ магистрали и центры связи (по не
мецкой терминологш „головы связи"— 5Ме1бкбрЬ“), къ кото- 
рымъ уже примыкали войсковыя части. Въ кампанш 1918 г., 
наряду съ телефономъ, главными средствами связи были: ра- 
дютелеграфъ, оптическш телеграфъ и все виды оптической 
сигнализации а также почтовые голуби; последнихъ летчики 
сбрасывали войскамъ въ особыхъ корзинахъ, снабженныхъ па
рашютами.

Въ заключеше этого краткаго очерка эволюцш войскъ 
связи, во время последней большой войны, сопоставимъ чис
ленность войскъ связи въ начале и конце войны. Наиболее 
поучительнымъ будетъ сопоставлеше цифръ армш, воевавшей 
въ течете войны на обоихъ главныхъ фронтахъ, т.-е. армш 
германской.

*) Нацр’тап п  К. 8сЬегтд ЗеНе 372. Сборникъ генерала Шварте „01е 
МШНагцсЬеп ЬеЬгеп Зе$ Сгоззеп КНедез".
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Т А Б Л И Ц А  № 7 *).
РАЗВИТ1Е ВОЙСКЪ СВЯЗИ ВЪ ГЕРМАНСКОЙ АРМ1И ВО 

ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1914— 1918 Г.

Г о д ъ

1914 до мо- 
билизацш

1914 после 
;мобилизац1и

1918 г.
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550 5800 всего 38 телеграфныхъ и искро-
выхъ ротъ ...

800 25000 8 39 — 7 , • §--  - —

4380 185000 52 71 242 279 617 17 292
I I р и м 'Щр а н 1 е 1: Кроме того, при мобилизацш было 

сформировано еще 27 отделен® связи и 8 радюстан- 
цш въ крРпостяхъ.

Пр ' и м ' Ь ч а н 1 е 2: Кроме того, въ 1918 году существо
вало еще 315 отд-Ьльныхъ взводовъ связи и 250 ра- 
дюстанцш разнаго назначения.

Сопоставлен 1е этихъ цифръ ясно указываетъ на то гро
мадное развипе, которое у ыЬмцевъ, въ течете войны, полу
чили войска связи. Одно сравнение личнаго состава уже пока- 
зываетъ на увеличение числа чиновъ связи въ 7 _слишкомъ 
разъ... Еще более пожалуй характерно чрезвычайное разно- 
образ1е средствъ къ концу войны, по сравненпо съ т’Ьмъ, что 
имелось въ начале ея въ 1914 году.

Переде войной 1914 — 1918 г.г. основныя 
азличные СредСтва СВязи принадлежали къ группа проволоч- 

виды связи. н о « связи_ Радштелеграфная связь была еще недо
статочно развита; относительно же прочихъ видовъ безпрово- 
лочной связи существовало убеждение въ ихъ полной негод
ности. До какой анекдотической степени доходило у насъ это 
пренебрежете мы можемъ привести слфдующш фактъ: въ од- 
номъ йзъ нашихъ кавалершскихъ полковъ почтовые голуби 
были переданы въ офицерское собрате на жаркое.

За время войны взгляды на это изменились. Но подъ 
вл1яшемъ позицюннаго характера, который война приняла на 
французскомъ театре, начали вдаваться въ другую крайность, 
стали считать проволочную связь настолько ненадежной, что 
хотели основнымъ средствомъ связи сделать различные виды 
связи безпроволочной, Огголосокъ этотъ мы можемъ найти и

*) Цифры 1914 г. заимствованы нами изь статьи генерела-маюра Е. V . 
МгпЬе1д въ Сборник-Ь ген. Шварте Цег С оззе Кпе^Т, I сНе Огдагиз Пюпеп. 
йег КпедРйЬгипд. Цифры 1918 года изъ книги Н. Сгоп: Ц1е ОгдагазаЦоп
йез йеиЦсЬеп Неегез 1ш \Уе11кпеде ВегНп 1923.
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въ современной иностранной военной литератур-Ь. Наприм-Ьръ, 
фонъ Кохенгаузенъ*) рЪзко настаиваетъ на томъ, что на ос- 
нованш многол-Ьтняго опыта позищонной войиы стремлеше 
освободиться отъ зависимости, создаваемой проволочной связью, 
должно войти въ плоть и въ кровь каждаго начальника

Эта точка зрЪшя, хотя и не нашедшая прямого подтвер- 
ждешя въ Н-Ьмедкомъ Полевомъ Устава (1921 23 г.г.), можетъ
быть и в-Ьрна въ услов1яхъ стабилизированныхъ западно-евро- 
пейскихъ фронтовъ. Что же касается до нашихъ условш, гдЪ 
и позищонная война нс носитъ, да видимо и не будетъ носить, 
подобной западу напряженности, это пренебрежете къ прово
лочной связи, по нашему мн-Ьнцо является, неправильнымъ. Въ 
этомъ отношенш германская оффищальная точка зр"Ьшя бол"Ье 
уравновешена и мы къ ней вполне присоединяемся: н'Ьмецкш 
Уставъ**) считаетъ, что преобладаше проволочной и безпрово- 
лочной связи зависитъ отъ обстаио пси и рода боевой деятель
ности войскъ. На марше, связь отъ штабовъ корпусовъ внизъ 
будетъ по преимуществу безпроволочна***). Наоборотъ въ бою, 
провочная связь, во всякомъ случае между корпусомъ и ди- 
виз!ей, является остовомъ связи, а безпроволочная связь лишь 
ее дополняетъ****). При успехе атаки, преследовали и отходе, 
вновь на первое место становится связь безпроволочная,*****) 
проволочная же встретитъ лишь ограниченное применение. На- 
конецъ, при обороне 'сеть связи становится гуще и большее 
значеше прюбр%таетъ проволочная связь.******)

Въ общемъ же основнымъ средствомъ связи все же 
остается телефонъ. Въ этомъ отношенш и немецкая, и фран
цузская точки зрешя совершенно тожественны.1)

Къ „проволочной группе" средствъ связи относятся те- 
леграфъ съ всеми его подраздёлешями (аппараты: скоропи- 
шупце, буквопечатающее, Морзе, „клопферы" и т. д.) и телефонъ, 
Къ группе безпроволочной: радютелеграфъ и радютелефонъ, 
„земляной телеграфъ“, оптическш телеграфъ, световая и зву-

*) V. СосЬепЬаизеп 01е ТгиррепПШгипд 5е1 е 26.
**) РйЙгипд ип! (1е!есЫ бег УегЬибепеп \УаРеп (Р. О.) т. 1-1921; т. I -1923. 

Въ дальнЪйшемъ мы при всЪхъ ссылкахъ на этотъ уставъ будемъ его назы
вать просто вФмецкимъ Полевымъ Уставомъ. р. О.

***) р. О. Пп. 648 и 652. **♦*) п. 650.*****) п. 658. ******) п. 659 и 660.
*) (Р. О.) п. 48. Для передачи приказовъ и донесешя необходимо 

въ первую голову использоваше наличяыхъ техническихъ средствъ 
связи. Передача при посредства главнаго средства связи — телефона, п. 60 
Телефонъ является важнФйшимъ техяическимъ средствомъ связи и служить 
основой сЬти связи... п. 617. ВажнФйшимъ средствомъ связи КомаядованШ 
является телефонъ, ФранцузскШ Уставъ (1г1з1гис|юп ргоу1зо1ге зиг 1’Огдат- 
заНоп е! 1е ?опеНоппетеп: бе 1а 1ла1зоп е! без Цапзггпззюпз. Аппехе 2 а 
1’1пз иейоп рпшзоЦе зиг 1’етр1о1 1ас 1дие без дгапбез ьпйёз. Рапз 1924.). 
п. 123. Т,елефонъ является лучшимъ средствомъ связи, организашя хорошей 
телефонной сФти является цФлью котор. надо стремиться осуществить въ
любыхъ услов1яхъ.
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Проволочная ,„ послъ нея, связь: 1еле-
графъ и те

лефона..

ковая сигнализацш и, наконецъ всЪ виды живой связи, т. е, 
связ 1 при посредствЪ людей и животныхъ.

Какъ мы уже указывали выше и до войны и: 
основнымъ средствомъ связи былъ и 

остался телефонъ. Несмотря на всЪ его минусы въ 
видЪ уязвимости, возможности подслушивашя и т, д, 
до сихъ поръ еще ни одно средство связи не спо

собно его заменить. Сильной стороной телефона является то, 
что онъ даетъ возможность установить путемъ разговора лич
ное сообщеше Передача телефонограммъ значительно замед- 
ляетъ сообщешя. НЪмецкш Уставъ считаетъ, что скорость те- 
лефонныхъ переговоровъ въ среднемъ равняется 10 словамъ 
въ минуту въ то время, какъ перед ча телефонограммъ требуетъ 
вчетверо болЪе' времени, такъ какъ средняя скорость передачи 
при этомъ не превышаетъ 21'/2 словъ въ мивуту.

Подъ наименовашемъ телеграфа понимаются весьма раз
лично, въ смыслЪ мощности и пр1емозъ передачи, аппараты. 
Вообще говоря, проволочный телеграфъ можно подразделить 
на 4 главный его разновидности: скоропишущш, буквопечатающий, 
г ередающш знаками азбуки Морзе и работакмцш на слухъ, 

Къ числу скоропишущихъ аппаратовъ обычно сейчасъ 
относятъ телеграфные аппараты съ мощностью передачи болЪе 
100 словъ (т. е. примерно 500 буквъ) въ' минуту.*)

Буквопечатающее аппараты — это главнымъ образомъ : 
аппараты системы Юзъ (НидНе?) такъ называемые въ общежитш 
„юзы“. Скорость ихъ передачи въ среднемъ составлястъ около 
1000 словъ въ часъ. Большимъ преимущесгвомъ является, бла
годаря передачи ими содержашя телеграммъ буквами возмож
ность телеграфныхъ переговоровъ (такъ называемыхъ „разго
воры по прямому проводу").

ОбЪ эти категорш аппаратовъ практически не допускаютъ 
возможности перехватывашя содержашя депешъ.

Максимальный достижешя нЪмцевъ въ смыслЪ установ- 
лешя прямой связи при посредствЪ скоропишущихъ аппаратовъ 
была лишя Спа (въ Бельгш) -  Алеппо (въ Сирш) протяжешемъ 
въ 3000 километров ь по воздушной лиши. НЪмецкимъ же ре- 
кордомъ въ установкЪ прямой связи при посредств'Ъ аппара
товъ Юза была лишя Крейднахъ (въ западной Германш, гдЪ 
помЪщалась германская ставка) — Константинополь и лиши 
Берлинъ—1ерусалимъ и Берлинъ Багдадъ. СоотвЪтственное 
протяжен1е этихъ трехъ линш по воздуху было 2000, 3000 и 
3300 километровъ.

*] Такъ. нЪмецкШ скоропишугцШ аппаратъ Сим:нсъ (51етеп5-5сЬе1Н:г- 
IедгарЬ) даетъ возможность передачи въ среднемъ 7000 словъ въ часъ (116 
словъ въ минуту) п. 61 НЪмецкаго Полевого Устава. Французская Инструкшя 
для организац1я связи (1п5Ргис1юп ргохДзойе шг ГогдашзаНоп е1 !е РопеИоп- 
петепр 6е 1а Щ-паоп е1 без Ргапзгшчзюпв) — указываетъ для скоропишущихтг 
аппаратовъ цифру въ 9000 словъ въ часъ (150 словъ въ минуту).



329

Работа на аппаратахъ Морзе была во время войны нем
цами брошена, такъ какъ скорость передачи не превышала 
400 словъ въ часъ.

Наконецъ последнюю разновидность те еграфныхъ аппа- 
ратовъ составляютъ приборы типа н'Ъмецкаго „Клопфера и 
Утель“ требующихъ прёема на слухъ; къ нимъ принадлежатъ 

и фуллерфоны т. е. аппараты передающее на слухъ и не до
пускающее возможности перехватыванёя телеграммы.

немцы полагаютъ, что скоропишущее аппараты найдутъ 
прим’Ьненёе начиная отъ штаоовъ армёй, буквопечатающее аппа
раты — отъ штаоовъ корпусовъ и работающее на слухъ теле
графные аппараты въ штабахъ дивизей.*)

Интересно отметить отношенёе къ телеграфнымъ раз- 
говорамъ. Немцы считаютъ возможность такихъ пе егово 
ровъ (и мы всецело къ этому присоединяемся) большимъ пре- 
имуществомъ буквопишущихъ аппаратовъ**) Французы же до- 
пускаютъ подобные разговоры только въ видё исключенёя.***)

Въ бытность мою Генералъ-Квартирм йстеромъ Штаба IX 
армёй и Начальникомъ Штаба VII армёй, телеграфная связь была 
организована въ этихъ армёяхъ на сл'Ъдующихъ основанёяхъ.

Штабы объихъ армей были оборудованы 12— 15 аппара
тами Юза; скоропишущихъ аппаратовъ у насъ не было. Аппа
раты Юза обслуживали связь со штабомъ фронта и со Ставкой, 
а также съ корпусами. Для этой цели штабу каждаго изъ 
корпусовъ былъ приданы одинъ аппараты Юза съ обслужи- 
вающимъ его персоналомъ. Связь штабовъ корпусовъ и шта- 
бовъ диаизёй внизъ, а также штаба армёй съ тыловыми учреж- 
денёями армейскаго тыла, обслуживалась телефоновъ. Здесь 
постеянымъ подспорьемъ въ случаяхъ большихъ удаленёй шта
бовъ дивизей отъ штабовъ корпусовъ являлся телеграфный 
аппараты Морзе. Этимъ же устарёлымы приборомь, въ виду 
чувствительности ко всякаго рода измФнёямъ „Юза“,мы всегда 
дублировали Связь штаба армёй со штабами корпусовъ. На
конецъ, при посредстве Морзе обслуживалась связь штаба 
армёй съ наиболее удаленными учрежденеями и пунктами ар
мейскаго тыла. Въ итоге при штабе армеи работало 15 —18 ап
паратовъ Морзе.

Какъ ни устарЪлъ Морзе, но обширность нашихъ армей- 
скихъ раеоновъ и малое развитее постоянной телефонной сети 
еще долгое время удержать этого „старичка11 въ числесредствъ 
связи русскихъ армёй.

Прежде всего нужно отметить, что, говоря о 
езпрозолси- раД5ОСВЯЗИ) мы будемъ подразумевать только радёо- 
наа связь. телеграфЪ) иб0 радёотелефонъ въ современномъ его 

а} адюсвязь. С0СТ0ЯН1И является средствомъ связи пока еще не-

*) П.' 616 „Пол. Уст.“
**) П. 616 „Пол. Уст.“
***) П. 143 Инструкц1я по оргааизацш связи.
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пригоднымъ для широкаго военнаго прим-Ьнешя.*) Но нужно 
все время помнить, что развипе рацюсвязи идетъ столь бы
стрыми шагами, что сейчасъ трудно даже предугадать то раз- 
виые, которое ей суждено въ будущемъ. Несомненно лишь то, 
что эги возможности почти не ограничены.

Въ настоящее время радютелеграфъ является непременной 
принадлежностью громаднаго большинства самолетовъ и всехъ 
войсковыхъ соединений, начиная отъ пехотнаго полка и артил- 
лершскаго дивизюна. Особенно же большое значеше имеетъ 
радюзвязь для воздушныхъ войскъ.

Основной военной особенностью радютелеграфа является 
вытекающая изъ самаго существа его устройства . возможность 
подслушивашя. Для устранения этого обстоятельства прихо
дится пользоваться шифромъ, что замедляетъ передачу и йрхемъ 
радютелеграммъ. Естественнымъ отсюда выводомъ является по
этому категорическое требоваше при пользованш радютеле- 
графомъ передачи лишь к р а т к и х ъ  депешь,

Настолько перехватываше незашифрованныхъ радютеле- 
граммъ легко осуществимо и къ какими оно можетъ привести 
последств1ямъ показываетъ печальный опытъ действш нашей 
II армш въ августе 1914 года въ В. Пруссш.

Немецкш Полевой Уставъ, считая радютелеграфъ ценнымъ 
дополнешемъ проволочной связи**)однако з а п р е щ а е т ъ  пере
дачу по нему важныхъ решенш и распоряжении Мотивировкой 
является опасеше перехвата не только незашифрованныхъ, но 
и зашифрованныхъ депешъ, ибо какъ справедливо полагаютъ 
немцы, что и „шифрованный депеши рано или поздно смогутъ 
быть расшифрованы противникомъ".

Все существующее типы радюстанцш можно подразделить 
на — рабогающёя незатухающими колебашями и на работающая 
колебашями затухающими. Работа незатухающими колебашями 
допускаетъ одновременную, безъ помехи другъ другу, работу 
большаго числа радюстанцш. Поэтому этотъ типъ станцш яв
ляется сейчасъ основными въ земной радюсЬти. Станцш, рабо
тающая затухающими колебашями***), какъ правило сейчасъ 
встречаютъ примйнеше въ передовой радюсети (отъ штабовъ 
дивизш внизъ) и въ авёащи. Последнее можно объяснить тьмъ, 
что передаваемый самолетами депеши обычно предназначаются 
для несколькихъ пр1емныхъ станцш одновременно и поэтому воп
роси о помехе другъ другу не играетъ здесь особой роли.

*) Въ общемъ радютелефонъ является лишь частнымъ случаеыъ рабо- 
тающаго незатухающими колебашями радштелеграфа. Главными его минз'сами 
являются: полная его, такъ сказать, „откровенность", ибо все передаваемое 
по радштелефэну является общимъ достояшемъ.

**) П. 60.
***) Между прочимъ, работающая незатухающими колебашями пр1емная 

радюставШя способна получать также депеши станцШ, работающахъ зату
хающими колеб«шямк, но ее наоборотъ.
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Но и работа незатухающими колебашями ' допускаетъ на 
опредЬленномъ участкЬ одновременную работу лишь ограни- 
ченнаго числа радюстанцш. Другими словами, плотность на
грузки сЬти радиосвязи имЬетъ опредЬленный предЬлъ, при 
превышенш котораго работа однихъ станцш начинаетъ мешать 
работа другихъ. Поэтому плотность нагрузки радюсЬти значи
тельно уступаетъ плотности нагрузки пр волочной сйги на 
одномъ и томъ же по размЬрамъ участк-Ь. Это приводитъ къ 
необходимости ограничения времени работы каждой радюстанцш.

Мощность западно-европейскихъ радюстанцш не превы- 
шаетъ сейчасъ въ общемъ 500 километровъ.*)

Казалось бы, что въ услов1яхъ русскаго театра эта 
цифра должна была быть увеличена. Достаточно вспомнить 
для этого, что въ прошлую войну протяжение Русскаго фронта 
вдвое превышало таковое же французскаго театра. Къ это
му нужно еще добавить и неизбЬжное для русскаго театра 
малое развиые проволочной постоянной сЬти, а также малочис
ленность хорошихъ путей, что неизбЬжно приводитъ, по срав
нений съ Западной Европой, къ большимъ маневреннымъ фрон- 
тамъ армш, корпусовъ и дивизш. Однако, повышеше рад1уса 
дЬйствш выше 500 километровъ, повидимому слишкомъ уве
личить вЬсъ_ повозки и поэтому весьма значительно понизить 
подвижность подобной радюстанцш. Въ виду же того, что под
вижность имЬетъ для будущей РоспГской армш особое зна- 
чеше, осторожнЬе будетъ все же считать предЬльной мощностью 
подвижныхъ радюстанщй (полевого типа) рад1усъ въ 500 ки
лометровъ.

Къ радютелеграфу относится и нЬкоторое его видоизмЬ- 
нен1е въ видЬ такъ называемаго „земляного телеграфа

Земляной телеграфъ представляетъ собою средство связи 
допускающее передачу на слухъ знаковъ азбуки Морзе, на 
разстоянш пока не превышающемъ 2-хъ километровъ.

Главными преимуществами земляного телеграфа, по срав- 
неыю съ „проволочнымъ", являются неуязвимость и быстрота 
установки (не превышающая 10 минутъ).

Однако,^неудобство этого ви. а связи (сложный источникъ 
электрической энергш, ничтожныя р:зстояшя передачи, лег
кость подслушиэаш'я и пом-Ьхи разговорамъ и т. д ) таковы, 
что нЬмцы допускаютъ его примЬнеше только въ условъ 
яхъ позищонной войны**)

Особое ^значеше имЬетъ „земляной” телеграфъ для орга- 
низацш службы подслушивашя, т. е. перехватывашя непр1я-

*} Французы, вапримЁръ, считаютъ, что радгусъ дМстйй тыловыхъ 
-подвижныхъ радюстанд1й равняется 500 километрамъ, армейскихъ и корпус- 
ныхъ 100 ТО километровъ. П. 155 Инструкщя по организадш связи. Нёмцы 
въ своей современной организадш снабжаютъ свои дивизш подвижными ра- 
,дшстанц1ями съ рад1усомъ д ё й с т в !я  примЁрно въ 300. к л м т .

**) п. 619 Устава.
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тельскихъ телефонныхъ разговоровъ, для опред'Ьлешя мин- 
ныхъ работъ противника и для контроля собственныхъ теле
фонныхъ разговоровъ въ передовой зонФ Число подобныхъ 
станцш „для подслушивашя" у н'Ьмцевъ къ концу войны до
стигло 300, т. е. превышало число н'Ьмецкихъ дивизий.
,, _ Подъ оптическимъ телеграфомъ мы зд4>сь под-

разумъваемъ всякаго рода передачу свътовыхъ сиг- 
телеграфъ и наловъ ПрИ ПОМОщИ постояннаго или перемфннаго 
сигвализшш д.источника свъта направленнаго на чечевицу или 
отраженнаго отъ вогнутаго зеркала. Опытъ войны указалъ на 
огромное значеше этого вида связи. Наибольшее развитее и 
прим’Ънеше этотъ видъ связи нашелъ у н'Ьмцевъ. НЪмецкш 
полевой уставъ считаетъ его „важшЬйшимъ средствомъ связи 
для передовыхъ частей въ бою, при отказа проволочной сЬти, 
при невозможности ея установлешя или когда ея примкнете 
себя не окупаетъ" *).

Белф асте медленности передачи (максимумъ 2 слова въ 
минуту), т. е. нисколько уступающей скорости передачи теле- 
фонограммъ и въ 5 разъ уступающей скорости устной пере
дачи I о телефону, особое значеше прюбрФгаегь краткость ре- 
дакцш „оптическихъ“ телеграммъ.

Наибольшая дальность передачи зависитъ отъ величины 
передающаго аппарата (д1аметра зеркала) и въ среднемъ со- 
ставляетъ около 4 километровъ для среднихъ и около 8 кило- 
метровъ для большихъ аппаратовъ. При пользоваши же бинок- 
лемъ и устройств-Ь н-Ькоторыхъ приспособлены, эта дальность 
приборовъ съ постоянными источниками св'Ьта можетъ быть 
повышена до 18 километровъ.

Къ сожал-Ъшю, до самаго конца войны этотъ видъ связи 
находился у насъ въ полнсмъ пренебрежены. При нашихъ 
разстояшяхъ и бедности нашей постоянной проволочной сЪти 
оптическш телеграфъ является существенн-Ъйшимъ подспорь- 
емъ проволочной связи. Широкое снабжение приборами опти- 
ческаго телеграфа и оптической сигнализации **) не только 
войскъ связи, но и п-Ьхоты, артиллерии и конницы является въ 
нашихъ услов1Яхъ военныхъ дФйствш насущно необходимымъ. 
Главнымъ минусомъ оптическаго телеграфа является трудность 
его примЪнешя изъ тыла впередъ, всл-Ьдсте демаскирования 
имъ м-Ьста передачи и видимости для противника передавае- 
мыхъ при его посредств-Ь сигналовъ. Поэтому, главнымъ об 
разомъ онъ долженъ применят,-ся для передачи сигналовъ съ 
фронта въ тылъ.

*| п. 620 Устава.
**) Подъ иазвашемъ „оптическШ телеграфъ" слЪдуетъ понимать совре

менные приборы съ постоявнымъ источник'-мъ свФта, обтюраторомъ, чече
вицей и биноклемъ Проч1е же приборы (гелюграфъ, лампа Манженаит. п ) 
являются аппаратами „оптической сигяализгцш".
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в) Ахустиче- 
ск1е сигналы 
и метатель
ные аппара

ты.

Однимъ изъ видовъ оптической сигнализацш является 
также подача сигналовъ посредствомъ сигнальныхъ (цв'Ътныхъ, 
гл. обр.) ракетъ или разстилаемыхъ на земле сигнальныхъ по- 
лотнищъ. Эготъ видъ связи преслЪдуетъ, главнымъ образомъ, 
цель быстрой передачи заранее условленныхъ сигналовъ. Наи
большее примЪнеше онъ получаетъ для связи между пехотой 
и артиллер1ей и для связи наземныхъ войскъ съ самолетами.

Акустичесюе сигналы (главнымъ образомъ, 
разнаго рода „сирены") могутъ встретить извест
ное применеше въ передовыхъ частяхъ во время 
боя. Друпе виды акустическихъ сигналовъ—коло
кола и гонги уже во время последней войны на
шли применение для подачи газовыхъ тревогъ и 

предупреждены о появлеши непр1ятельскихъ самолетовъ.
Что же касается до метательныхъ аппаратовъ (особыхъ 

ружейныхъ гранатъ или спещальныхъ минъ для переброски 
донесенш), то они, конечно, смогутъ найти применеше, глав
нымъ образомъ, въ условхяхъ позицюнной борьбы. Впрочемъ, 
применеше ружейныхъ гранатъ для переброски донесенш, какъ 
дополнеше пешей связи, на техъ участкахъ, где перебежки 
посыльныхъ слишкомъ подвержены неприятельскому огню, воз
можно и въ услов1яхъ подвижной войны. Во всякомъ случае, 
эта идея заслуживаетъ серьезнаго къ себе внимашя.

„Живая связь" людьми, конечно, и въ буду
щему въ услов^яхъ маневренной войны часто явит
ся надежнейшимъ и быстрейшимъ видомъ связи. 
Поэтому она прюбретаетъ особое значеше именно 
въ услов1яхъ будущей Российской армш. Наиболь
шее значеше въ „живой связи" людьми принадле
жать двумъ крайностямъ: пешимъ посыльнымъ и 
летчикамъ. Посыльные, являясь простейшимъ ви
домъ связи, часто, однако будутъ въ услов1яхъ 
современнаго боя единственно возможнымъ ея

способомъ.
Что же касается до связи при помощи летчиковъ, мы 

отошлемъ читателя къ предыдущему очерку. Тамъ мы подроб
но рассматривали то особое значеше, которое прюбелъ само
лету какъ средство „связи". Здесь мы ограничимся лишь ука- 
зашемъ на то, что въ услов1яхъ русскаго бездорожья, когда 
автомобиль и даже мотоциклетки могутъ прюстановиться, са- 
молетъ вместе со всадникомъ будетъ призванъ заменить ихъ.

Голуби до войны считались третьестепеннымъ 
средствомъ связи, применяемымъ только въ усло- 
В1яхъ крепостной войны. Въ Русской армш эта 
архаическая точка зрешя удержалась до конца 
большой войны а также и въ течеше всей граждан
ской. Между тем у опытъ войны и французовъ, и

г) „Живая 
связь® людь
ми: летчика
ми, автомоби
листами, мо
тоциклиста

ми, всадника
ми и пешими 
посыльными.

д) „Живая 
связь® при 
посредства 
голубей и 

собакъ.
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н-Ьмцевъ указалъ на большое значеше именно этого средства- 
связи. Французская Инструкция по Организащи Связи гла
сить, что „почтовые голуби являются превосходными агентами- 
связи — быстрыми и мало уязвимыми"*). Жшецкш Уставь 
говорить, что „часто голуби окажутся единственнымъ сред- 
ствомъ связи при ураганномъ огне**)".

Къ этому еще нужно добавить весьма ценное въ условь 
яхъ будущей войны свойство — почти полную неуязвимость 
почтоваго голубя отъ газовъ. Убыль голубей (включая и боевыя: 
потери) въ боевой обстановке не превышаетъ въ среднемъ 5°( 0, 

Сущность работы почтовыхъ голубей заключается въ 
томъ, что голубь, какъ правило, летать отъ места пуска назадъ 
на неподвижную или подвижную голубятню***)

Необходимо лишь иметь въ виду, что каждое перем-Ь- 
щеше голубятни влечетъ за собой перерывъ въ пользованш 
голубями на нисколько сутокъ (немцы считаютъ, что на трое 
сутокъ).

Средняя скорость полета почтоваго голубя достигаетъ 
километра въ минуту. Дождь и сн-Ьгъ значительно понижаютъ 
скорость полета и даже могутъ сделать его невозможнымъ. 
Ночью голубь можетъ лететь лишь въ виде редкаго исклю- 
чешя. Хорошо тренированный голубь покрываетъ разстояше 
до с о т н и  километровъ включительно. И во Франщи, и въ 
Германш ныне признано, что почтовые голуби являютя сред- 
ствомъ связи, прим'Ьнимымъ не только въ позищонной, но ча
сто и въ маневренной войне,

Въ отлич1е отъ голубей, собаки главнымъ образомъ при
менялись только одними немцами. Собаки являются хорошимъ 
подспорьемъ для связи въ передовой зоне. Разстояше пробега 
собаки — въ среднемъ 2 километра. Собаки являются сред- 
ствомъ связи одностороннимъ, такъ какъ собака бежи.ъ только 
назадъ къ своему вожатому.

Средняя скорость пробега около 21/., минуть километры 
ПостЬвоен- Въ Гермаши, въ каждой инстанщи — (въ .ар-

ная о ганр м и̂> въ корпус^ въ дивизш) существуетъ особое 
лицо — являющееся начальникомъ связи. На его 
обязанности лежитъ организащя связи соответсгву- 
ю цаго соединения и, въ то же время онъ является 
строевымъ начальникомъ всехъ войскъ связи, вхо 
дящихъ въ составь данной единицы. IНзмецкш на- 

чальникъ связи является спещалистомъ своего дела. Казалось

зашя войскъ 
связи въ Гер
маши и Фран- 

ц1и.

*) п. 111 Инструкши.
**) П. 625 Устава.
***) Какъ исключеше французы допускаютъ, что особо подобранные 

и натренированные голуби могугъ летать въ обГ стороны, т. е. и на голу
бятню назадъ и огъ голубятни къ мФсту пуска впередъ, ночуя въ одной и 
получая кормъ въ другей подвижной голубятне (п. 118 Инетрукшя для 
Организац1и Связи).
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бы, что при сложности современнй техники только такое ре
шение является единственно возможнымъ. Однако, если мы про- 
слЖймъ нашу организащю въ различные перюды войны, то 
мы увидимъ постоянную тенденщю назначать для зав'Ъдывашя 
службой связи офицеровъ генеральнаго штаба*).

Распределена средствъ связи Н'Ьмецкш Полевой Уста&ъ 
(часть II изд. 1923 г.)**) предусматриваетъ следующее: связь, 
начиная отъ корпусовъ вверхъ, должка быть основана на те
леграфе, телефоне и радю. Къ этому для непосредственнаго 
общешя начальствующихъ лицъ присоединяются автомобили 
и самолеты.

Въ дивиз1яхъ къ перечисленнымъ выше средствамъ связи 
добавляются почтовые голуби.

Няконецъ, въ штабахъ бригадъ (артиллершскихъ и ггЬ- 
хотныхъ) и полковъ связь основывается на телефоне, конныхъ 
и п'Ъшихъ посыльныхъ, радю, голу :яхъ и собакахъ, оптическомъ 
телеграфе, опти еской и акустической сигнализации

Само устройство сЬти связи согласно Германскому Уставу 
производится на слсдующих з основашяхъ: Штабы фронтовъ 
и армш примыкаютъ къ постоянной (уже существующей въ 
мирное время) телеграфной и телефонной сети, которая рас
пределяется между отдельными инстаншями, до корпусовъ 
включительно. Штабы корпусовъ примыкаютъ къ армейской 
сети и должны быть безъ перерыва связаны проволокой со 
штабами своихъ армш. Все эти инстанции, кроме того, должны 
постоянно поддерживать и радиосвязь (какъ между собою, такъ 
и со своими дивиз'ями). Поэтому каждая инстинщя должна 
будетъ по большей части иметь въ работе не менее 2-хъ 
радюстанщЩ

Дивизш по большей части примыкаютъ къ головамъ ма
гистралей связи выбрасываемыхъ впередъ корпусами. На шта
бахъ дивизш лежитъ обязанность установлешя связи съ пехот
ными и артиллерийскими полками черезъ командироьъ пехотной 
и артиллерийской бригадъ, равно какъ и установление связи съ 
соседней справа дивизией.

Наконеаъ, современная германск я организация войскъ 
связи такова:***)

„ О т д е л е ь и я  с вя з и"  (МасЬпсЬ'епаЫеГипдеп) Ставки, 
штабовъ фронтовъ, армш и корпусовъ состоятъ по большей 
части изъ телеграфно-телефонныхъ и въ меньшей степени изъ 
радючастей.

*) Сперва это были старике адъютанты общнхъ отделешй управленШ 
ген. квартирмейстеровъ штабовъ армШ и одинъ изъ оберъ-офицеровъ для 
поручещй |геверальнаго штаба) въ штабахъ корпусовъ, затФмъ огобьк- на
чальники связи штабовъ армШ фронтовъ. Это же им^ло м'Ьсто, у насъ— 
б'Ьлыхъ, и въ гражданскую войну.

Щ  П. 641.
***) П. 642 Германскаго Полевого Устава.
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Отд'Ьлешя связи дивизш состоять изъ н'Ьсколькихъ со
вершенно одинаковыхъ по составу ротъ связи; въ каждую изъ 
этихъ ротъ включены в с е  виды связи. Въ неоднократно уже 
упоминавшемся нами труде подполковника ф. Кохенхаузена 
приводится составъ современныхъ отделены связи германскихъ 
дивизш.*) Изъ приведенной тамъ таблицы мы видимъ, что въ 
составъ каждой изъ 2-хъ ротъ „отделения связи дивизш11, 
входятъ телегрзфно-телефонныя (какъ эксплоаташонныя, такъ 
и строительный) части, 1 — 2 радюстанцш и нисколько (обычно 4) 
переносныхъ малыхъ радюстанцЫ, посты подслушивашя и посты 
голубиной почты.

Посмотримъ теперь какое количество подобныхъ ротъ 
являющимися какъ бы ,,единицами связи , немцы считаютъ 
необходимымъ придавать своимъ дивизшмъ. Прежде всего здесь 
мы должны учитывать, что современная организащя Германскаго 
Рейхсвера является конечно не естественной, а вынужденной 
услов1ями Версальскаго Договора. Поэтому истинную точку 
зр4>шя немцевъ мы можемъ определить лишь изъ сравнешя, 
приводимыхъ въ ихъ приложены 1-мъ къ ихъ Полевому Уставу, 
схемъ дивизш Рейхсвера и дивизш „Современной АрмЫ".

Изъ этого сравнешя мы увидимъ, что въ современной 
дивизш Рейхсвера отдЫлеше связи состоитъ изъ 2-хъ ротъ, а 
въ „примерной11 дивизш, даваемой въ вышеупомятомъ прило
жены къ Уставу, отделение уже состоитъ не изъ 2-хъ, а изъ 
3-хъ ротъ и парка связи

Разсмотримъ теперь французскую послевоенную органи- 
защю войскъ связи, приааваемыхъ корпусамъ и дивиз!ямъ.

Какъ и у немцевъ, все части связи въ дивизЫхъ и кор- 
пусахъ подчинены особымъ начальникамъ, являющимся въ то 
же время и начальниками связи данныхъ войсковыхъ соедине
ны. Отлич1емъ отъ германской организаши является во пер- 
выхъ, разделение телеграфныхъ ротъ и радючастей; во вто- 

, рыхъ, придача голубиныхъ станцш не дивиз1ямъ, а корпусамъ 
(и кавалершскимъ дивизшмъ). Гелеграфныя роты линейныхъ 
дивизш состоятъ изъ 1-го эксплоатацюннаго и 4-хъ строитель- 
ныхъ взводовъ. Особенностью французской органияацЫ также 
является включеню въ составъ войскъ связи — осветительныхъ 
постовъ (прожекторовъ) по 1-му на каждую телеграфную роту.

Количество войскъ связи, придаваемыхъ французскимъ 
дивиЦмъ меньше, чемъ у немцевъ. Такъ на французскую 
линейную дивиз1ю придается лишь по одной телеграфнои ротъ 
и одному радюотделешю. Но это компенсируется придачеи 
еще 1 телеграфной роты, 1 радю и 1-го голубинаго отделенш 
каждому армейскому корпусу. Сравнимъ теперь количество 
средствъ связи, придаваемыхъ сейчасъ германской и француз
ской линейнымъ дивизшмъ.

*) у. СосЬенНаизеп: Э1е ТгиррепШКгипд 5. 34—36.
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Т А Б Л И Ц А  № 8
СНАБЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ СОВРЕМЕННОЙ ГЕР

МАНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ДИВИ31Й.
Станц. оптич.

Германск.

Француз.
ДИВИ31Я.

Француз.

гзлаго полев. легк. Всего Радюстанц. телеграфа
кабел. кабел. больш. мал.

10.5 139 113.5 263 151) б | 56)
и 2 поста под-

слушивашя

8 80 100 188 14 -)
и 1 станшя

6П) 107)

земляного
телеграфа.

. 28 100 150 278 8 3) Щ — —

Голубиныхъ
станцШ.

2 станц1'1 
(всего 200 

голубей).

10 постовъ 
всего 120 го
лубей (общ ая 
емкость по д- 
вижныхъ го- 
лубятенъ 5 40 

птицъ).
Прим' Ьчан1я:
1) Изъ нихъ — 1 большая (рад1усъ 200—250 кил.) — 1 средная (ра- 

д1усъ 100—150 кил.) — 1 малая (рад!усъ 50—100 кил) — 4 малыхъ перенос- 
ныхъ; и 8 малыхъ пр1емныхъ.

2) Изъ нихъ — 8 работающихъ затухающими колебаШями (малыхъ): 3 
типа РР 5 (до 15 кил) и 5 пр!емныхъ; б работающихъ незатухающими колеб.: 
-3 типа Е 10 бисъ (рад1усъ до 25 кил.) и 3 типа Е 23 (рад1усъ до 200 кил.).

3) Изъ нихъ — 5 малыхъ пршмныхъ работающихъ затухающими коле- 
башями и 3, работающихъ незатухающими: изъ послЪднихъ 1 типа Е 10 (до 
25 кил.) и 2 типа Е 13 (до 200 кил.).

*) Рзд:усъ дЪйств!й днемъ 8—25 километровъ, ночью — 15—75 кил.
5) Рад1усъ дЪйствШ днемъ 4—5 километровъ, ночью 6—8 километровъ.
6) Изъ нихъ—4 оптическихъ телеграфа типа „10“ съ рад1усомъ дЪйств1я 

днемъ 10 кил. и ночью 20 кил. и 2 прожектора типа „35“ съ такимъ же ра-
Д1уСОМЪ д 4>ЙСТ81Й.

7) Сигнальный а1 паратъ типа 10 В А, наибольшая дальность днемъ 7 
кил., ночью до 10 километровъ.

Насколько велики по сравнение съ довоеннымъ масшта- 
бомъ эти цифры, можно увидФть изъ сопоставлешя хотя бы 
германскихъ цифръ съ приведенными нами выше въ таблицФ 
№ 5, показывающей оборудоваше средствами связи германскаго 
корпуса въ 1914 году. Действительно, принявъ, что оборудо
ваше каждаго германскаго корпуснаго отдФлешя связи въ 1914 г. 
обслуживало штабъ корпуса и 2 дивизш, мы съ известной 
долей приближения сможемъ считать, что каждая германская 
дивиз1я при этомъ обслуживалась примерно 1/з корпуснаго 
отдЪлешя связи. Следовательно число километровъ провода 
возросло у нФмцевъ болФе чФмъ вчетверо. Въ отношенш же 
прочихъ видовъ связи сравнеше просто даже невозможно, ибо
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этихъ другихъ средствъ, въ германской организации 1914 году 
не было вовсе.

Сравнивая съ нашей организащей связи конца войны 
(1916—17 г.г.) приведенный въ таблице № 7 цифры, мы уви- 
димъ, что онё близки къ установленнымъ у насъ нормамъ. 
Конечно, при этомъ сравненш необходимо учесть средства связи 
не только въ нашей дивизш, но и въ корпусе. Въ этомъ слу
чае въ среднемъ на нашу дивизйо приходилось около 180 
верстъ провода. Въ отношенш же радиосвязи. оборудозаше на- 
шихъ корпусовъ въ 1917 году примерно соответствовало со
временному оборудовашю германскихъ дивиз!й.

При сравненш французскихъ и германскихъ данныхъ таб
лицы № 7 мы видимъ, что въ окончательномъ итоге оне мало 
отличаются другъ отъ друга; меньшее по сравненш съ герман
ской дивиз1ей снабжение французской дивизш проводомъ ком
пенсируется оборудовашемъ французскихъ корпусныхъ теле- 
графныхъ ротъ.*)

Для полноты обзора мы разсмотримъ также совре
менную организацш баталюновъ связи придаваемыхъ въ 
военное время каждой стрелковой дивиз!и Красной Армш. Ба- 
талюны эти организованы на следующихъ основашяхъ. Въ 
основу положено разделен1е въ баталюне ротъ по спещаль- 
ностямъ, а имецно въ составъ баталюна входятъ роты: теле
графная, телефонная, живой связи и радютелеграфная станщя.

Телеграфная рота включаетъ въ своемъ составе не только 
4 аппарата Морзе, но и 1 аппаратъ Юза и способна къ выпол
нены) работъ какъ по эксплоатацш, такъ и постройке телеграф- 
ныхъ линш.

Телефонная рота снабжена индукторными и фоническими 
аппаратами, и 150 километрами провода.

Рота живой связи состоитъ йзъ взводовъ: летучей почты 
(повозочной), взвода посыльныхъ (конныхъ и с. мок.тгчикои.) 
и голубиной почтовой станщи.

Сравнивая современную немецкую, французскую и совет
скую организацш войск ь связи, мы видимъ. что по существу 
дела германская и советская организацш сходны другъ съ 
другомъ, Различ1е между ними лишь- въ томъ, что германской 
единицей связи является рота, а Красной , рмш—баталюнъ. Такой 
типъ организацш намь представляется более предпочтитель- 
нымъ, такъ какъ онъ способствуетъ наиболее тесному орга- 
ческому объединенш всехъ видовъ средствъ связи.

*) Наоборотъ снабжеше проводомъ пЪхотныхъ и артиллерШскихъ пол- 
ковъ у нЪмцевъ и у французовъ отличается весьма р'Ъзко;

Снабжеше проводомъ въ километрахъ:
ПФ.ХОТН. ПОЛКЪ. АрТИЛ. ДИВИЗЮНЪ.

НФмцы......................................................  120 78
Французы............................................. 30 20
Наша оргаыизаця (конца Великой войны). 100 85
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Исходя изъ только что сказаннаго намъ нужно 
роектиру- р^шить; Лучше Ли принять за единицу баталь--  

емая нами 0 н Ъ) какъ эх0 имЬетъ мЬсто въ Красной Армш, 
организацш. или р 0 т у( какъ Это проведено у нЬмцевь.

Организащя, при которой основными единицами связи 
являются роты, облегчаетъ, какъ прокладку основныхъ. маги
стралей связи, такъ и снабжение выдЬляемыхь изъ состава 
дивизш частей (отрядовъ). Минусами ея однако является труд
ность обучешя и громоздкость подобныхъ ротъ, имЬющихъ 
въ своемъ составь слишкомъ разнородныя средства связи 
и притомъ съ совершенно различной степенью подвижности.

Оргинзащя, при которой единицей связи является бата- 
люнъ, лишена только что указанныхъ недостатковъ. Объедине- 
ше въ каждой изъ ротъ однородныхъ средствъ связи дЬлаетъ 
каждую изъ нихъ болЬе подвижной и вмЬстЬ съ тЬмъ облег
чаетъ обучение. Эти два обстоятельства прюбрЬтаютъ особое 
значение для будущей Россшской армш.

Поэтому намъ и представляется болЬе цЬлесообразной 
организащя, при которой единицей связи ивляется приданный 
линейной дивизш баталюнъ связи въ состав'Ь отдЬльныхъ спе- 
щализированыхъ ротъ. При этомъ мы получаемъ возможность наи- 
болЬе продуктивнаго въ нашихъ услов!яхъ использования и со- 
четан:я всЬхъ входящихъ въ составъ дивизш средствъ связи.

Организащя баталюна связи, приданныхъ линейнымъ ди- 
виз1ямъ, представляется намъ въ слЬдующемъ видЬ:

Въ составъ баталюна входятъ 4 роты, 1 отдЬльный взводъ 
и подвижной складъ мастерская. Роты: телеграфная, телефон
ная, радиотелеграфная и „живой связи11, отдЬльный взводъ — 
оптической связи.

Количество кабеля въ телеграфной и телефонной ротахъ 
мы принимаемъ близкимъ къ современной германской органи- 
зацш, т. е примЬрно 200 километровъ на дивизш (грубо счи
тая 50 кил. телеграфнаго и 150 кил. телефоннаго кабеля). .

Т е л е г р а ф н а я  р о т а  должна быть снабжена 1 аппа- 
ратомъ Юза и, не менЬе чЬмъ 3-мя. аппаратами Морзе. Орга
низацию мы считаемъ целЬсообразнымъ принять наиболЬе близ
кую къ организацш нашихъ кабельныхъ телеграфныхъ отдЬ- 
ленш инженерныхъ ротъ дивизш (наша организацш 1916 —-
17 г.г.).

Т е л е ф о н н а я  р о т а  изъ расчета примЬрно 100 теле- 
фонныхъ аппаратовъ и 150 километровъ телефоннаго кабеля.

Р а д 1 о т е л е г р а ф н а я  р о т а  — французскаго типа? 
т. е. въ составь 2-хъ радюсЬтей а) работающей затухающими 
колебашями для связи съ авхащей, передовыми частями пЬхоты 
и артиллер1ей и б) работающей незатухающими колебаниями для 
связи со штабомъ корпуса, со штабами пЬхотной и артиллерий
ской бригадъ и съ сосЬдями. КромЬ того, въ эту же роту
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войдетъ нисколько постовъ для подслушивашя и земляного 
телеграфа.

Р о т а  ж и в о й  с в я з и  — въ составф взвода повозочной 
летучей почты, взвода посыльныхъ (конныхъ, мотоциклистовъ, 
самокатчиковъ) и военноголубиной станцш на 100 голубей.

О п т й ч е с к 1Й в з в о д ъ  аъ соэтав-Ь 2-хъ большихъ и 
2-хъ малыхь оптическихъ станцш.

Детали организацш указаны въ приложешяхъ №№ 5—8.
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П Р И Л О Ж Е Н А  № 1 .  

СОСТАВЪ САПЕРНАГО БАТАЛЮНА.

В Повозокъ Лошадей
НаименовагПе

частей
О

фи
ц.

Н
иж

н.
 

ч

дв
ух

к.

Си
ссС те

ст
ер

.

Вс
ег

о

Ве
рх

.

уп
ря

ж
,

за
во

ди
.

вс
ег

о

Части баталюна: 
Штабъ бата
люна съ не
строевой ко
мандой . . . 5 100 11 6 17 5 23 2 30

Саперная ро
та................. 5 240 15 4 _ 19 1 23 2 26

Понтонн. ро
та ............... 5 300 1 7 48 56 7 303 30 340

Див. инжен. 
паркъ . . . . 2 90 51 3 ' 54 2 57 5 63

Всего въ ба- 
талюн-Ь . . . 27 1210 108 28 48 184 17 452 43 511

П Р И Л О Ж Е Н А  № 2 .

РАСЧЕТЪ ВООРУЖЕНШ САПЕРНАГО БАТАЛЮНА.

Предметы вооружешя Штабъ
бат.

Саперная
рота.

Понтон
ная рота

Инженер.
паркъ.

Всего
батал.

Карабиновъ............... 100 240 150 *) 90 1060
Легкихъ пулеметовъ — 4 2 1 15
Ручныхъ гранатъ . . 20 40 40 20 200
Ружейныхъ гранатъ. — 40 — — 120
Патроновъ (изъ раз-

счета по 60 на каж-
дый карабинъ и
1 000 на каждое
ружье-пулеметъ). . 6000- оо о о

Ооо»—< 6400 78600

:) КромФ Фздовыхъ понюяныхъ повозокъ.
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П Р И Л О Ж Е Н А  № 3 .
РАЗСЧЕТЪ СРЕДСТВЪ СВЯЗИ САПЕРНАГО БАТАЛЮНА.

Наименоваше части Телефоны.
аппар.

Коммутато-
ровъ

Провода
килом.

Штабъ баталюна............ ... 8 2 15
Саперная рота ........................ 4 1 10
Понтонная рота. . . . . . . . . 4 1 10
Див. инженерный паркъ . . . 4 1 10

Всего в ъ  баталюн'Ь . . . 28 7 65

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  № 4  
РАСЧЕТЪ ОБОЗА САПЕРНАГО БАТАЛЮНА.

Наименована части. Двуколокъ. Парныхъ. Шестероч
ны хъ. Всего.

Штабъ баталюна
а) интендантский обозъ. 5 патрон. 1 лазарет, 17

_ 1 аптечн. 1 пох. кух.
1 санитар. 4 хозяйст.
1 телеф.
3 штабн.

б) инженерный обозъ. . не им "Ьется
Саперная рота

а) интендантский обозъ. — 1 пох. кух. —„ 4
3 хозяйст.

б) инженерный обозъ. . 14 инжен. — 15
1 телеф.

Понтонная рота
а) интендантскш обозъ. — 1 пох. кух.

3 хозяйст. — 4
б) инженерный обозъ. . 1 телеф. 1 кузница 28 понтон.

1 инструм. 16 настил.
1 зап.вещи 1 добав.

2 козлов.
Див. инженерный паркъ 1 лодочн, 52
а) интендантскш обозъ. ■ —. 1 кухня — 3

2 хозяйст.
б) инженерный обозъ. . 51 двукол.

инженер. — — 51
Всего въ саперн. бат.
а) инженерный обозъ. . 97 3 48 148
б) интендантскш обозъ. 11 25 — 36

Ит о го  . . 108 ю со со г-1 ф» со
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П Р И Л О Ж Е Н А  »  5. 

СОСТАВЪ БАТАЛЮНА СВЯЗИ.

Наименоваше

частей

О
фи

ц.

Н
иж

н.
 ч

ин
. Повозокъ _ Л 0 ш а д е й

дв
ук

о-
ло

къ

X
3
а:
о*го
С вс

ег
о 

по


во
зо

къ

ве
рх

ов
.

1
уп

ря
ж

и 
'

Яе=С
О
сого
го

Ои00
исо

Штабъ баталюна и
нестроевая ко-
манда.................. 5 100 3 П 14 10 25 3 38

Телегр фная рога. 5 125 3» 2 37 8 39 4 51
Телефонная рота . 5 212 35 2 37 8 39 4 51
Радиотелеграфная

рота............... ... . 3 100 7 38 45 3 83 8 94
Рота живой связи. 3 100 6 7 13 32 26 3 61
Оптическш взводъ 1 50 3 5 8 8 13 1 22
Подвижной складъ-

мастерская. . . . 1 25 1 4 5 2 9 1 11

Всего ............ 23 712 90
.

69 159 70 234 24 328

П Р И Л О Ж Е Н А  № 6.

РАЗСЧЕТЪ ВООРУЖЕН1Я БАТАЛЮНА СВЯЗИ.

П р е д м е т ы  

в о о р у ж е н 1 я

Ш
та

бъ
 б

а
та

лю
на

, 
не


ст

ро
ев

ая
 к

о
ма

нд
а 

и 
по

д-
 

ви
ж

н.
ск

ла
дъ

Те
ле

гр
аф

.
ро

та

Те
ле

ф
он

.
ро

та

гоН
ОСи
о
‘5гоО- Ро

та
 ж

ив
. 

св
яз

и

О
пт

. 
зз

во
дъ

В
се

го

Карабиновъ ............... 125 100 200 75 100 50 650
Автоматическихъ пи-

столетовъ. . . . . . — 25 20 25 — --Г 70
Ручныхъ гранатъ. . . 20 20 20 10 20 10 100
Патроновъ ружейн.

изъ разсчета по 20
на карабинъ . . . . 2500 2000 4000 1500 ю о о о

ооо

13000
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П Р И Л О Ж Е Н А  № 7. 

РАЗСЧЕТЪ СРЕДСТВЪ СВЯЗИ БАТАЛЮНА СВЯЗИ.

С р е д с т в а  с в я з и

Те
ле

гр
аф

н.
ро

та

Те
ле

ф 
>н

н. 
В 

ро
та

Ра
дю

 р
от

а

Ро
та

 ж
ив

ой
 

св
яз

и

О
" * ВН С— о
О 2 Вс

ег
о

Аппаратовъ телегр.:
Юза ............................... 1 1

Морзе......................... ... 4 — 7 —7 ; 191 4
Полевого телеграфнаго ка

беля килом......................... 50 — 1 шш 50

Голаго провода кил. . . . . 12 1 Я — — 12

Телефонныхъ аппаратовъ. . 5 110 5 5- 5 130

Телефоннаго кабеля килом. 8 150 8 8 8 182

Радюстанцш большихъ . . . — — 1 — — 1

среднихъ. . . . В — 1 711111 1

малыхъ. . . . . — 1 — . |  — 1

Пр1емныхъ. . . . . . . . . . . — ■ 7й#7‘ . 5 — — 5

Малыхъ переносныхъ . . . . — 3 — 3

Земляного телеграфа и для 
подслушивашя . . . . . . . _ — 2 — 2:

Голубей почтовыхъ . . . . . — 100 — ■ 100

Самокатовъ . . . .  ............... — — - 10 — 10

Мотоциклетокъ ...................... — — — 10 — 10-

Большихъ оптическихъ ап- 
паратовъ............ .. — — - —- ;р 4 4

Малыхъ оптическихъ аппа- 
ратовъ.............................. • — — 4

-

4
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П Р И Л О Ж Е Н I Е № 8. 
РАСЧЕТЪ ОБОЗА БАТАЛЮНА СВЯЗИ.

Парн. повозокъ Все
Штабъ баталюна: Дуколокъ ГО

Интендантскш обозъ. 1 аптечная 1 к ра баталюн.
1 санитарная 2 штабныхъ
1 для перевозки ра- 1 канцелярия

• неныхъ и больн. 6 хозяйствен, 
1 кухня 14

Телеграфная рота: 
Интендантскш обозъ- 1 хозяйственная 1 хозяйствен. 

1 пох, кухня 3
Инженерный сбозъ. 1 станщя „Юза“

4 станцш „Морзе" 
1 телефонная

25 съ-кабелемъ и при-
надлежн для про
кладки ЛИН1Й

1 для запаси, частей
2 съ голымъ провод. 34

Телефонная рота:
Интендантскш обозъ. 1 хозайственная 1 хозяйствен. 

1 пох. кухня 3
Инженерный обозъ. . 20 телефонныхъ 

14 съ кабелемъ и при-
надложност. для

Рота живой связи:
проводки ЛИН1Й 34

Интендантскш обозъ 3 хозяйственныхъ 1 кухня 4
Инженерный обозъ. . 2 экспедиторскихъ 

1 экспедищя голуб.
4 парн. почтов. 
2 подв. голуб. 9

Радютелеграфн. рота:
Интендантскш обозъ. 

Инженерный обозъ. .

1 хозяйственная 1 хозяйствен. 
1 кухня 3

6 экспедиторскихъ 36 спещальныхъ 42
Взводъ оптической - ‘

связи:
Интендантскш обозъ. 1 хозяйственная 1 кухня 2
Инженерный обозъ. . 2 малыхъ станцш 4 болын, станц. 6
Подвижной скадъ-

мастерская:
Инженерный обозъ. . 1 инструментальная 4 съ имуществ. 5
Всего:
Интендантскш обозъ. 10 19 29
Инженерный обозъ. , 80 50 130

Итого. .90 69 159



УСТРОЙСТВО Б Р ОНЕ В ЫХЪ ВОЙСНЪ.
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е  О Ч Е Р К А .

I. БРОНЕЯО'ВЗДА. Указашя опыта послФднихъ войнъ и иностран- 
ныхъ уставовъ. Сосгавъ бронепоезда. Число бронепоЕздовъ, нужное буду
щей Российской Армш.

II. БРОНЕАВТОМОБИЛИ, Указашя боевого опыта. Указзшя иностран- 
ныхъ уставовъ, Организщ:я бронеавтомобильныхъ частей во французской я 
германской арм1яхъ. Желательное устройство бронеавтомобильныхъ частей 
въ будущей РоссШской Армш.

III. ТАНКИ. Примкнете танковъ на Русскомъ театрЕ войны. Жела 
тельное устройство танковыхъ частей въ будущей РоссШской Армш.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ. № 1 — Примерный составь бронепоезда по Ко- 
хенгаузену; № 2 — Примерный составь бронеаьтомобильяаго отряда; № 3 — 
Примерный составь танковыхъ частей.

Подъ сокращеннымъ назвашемъ „бронесилы", ставшимъ 
у насъ общепринятымъ со временъ гражданской войны 1918 -  
20 гг., мы будемъ подразумевать въ этомъ очерк'Ь бронепо
езда, бронеавтомобили и танки. Свойства и прим-Ьнеше этихъ 
трехъ видовъ бронесилъ настолько отличны, что разсмотр'Ъше 
ихъ мы подразд-Ьляемъ на три отдела.

I. БРОНЕЙ (УЕЗДА.

О ч е р к ъ  1 2 - й

Указан)я 
опыта по- 
с.тЬднихъ 

аойнъ и ино- 
странныхъ 
уставовъ.

Б’ЬлоруСС1Ю 
ихъ долю 
и приэтомъ

Впервые блиндированные поезда появляются 
въ Англо-Бурскую войну. Во время посл'Ьдующихъ 
войнъ и въ томъ числе и въ большой Европей
ской войне они почти никакой роли не играютъ; 
но они прюбрЪтаютъ значеше въ перюдъ револю- 
щоннаго развала Русскаго фронта въ 1918 году и 
при н-Ьмецкомъ наступленш въ Прибалтшскш край, 
и Малую Русь. Еще большая роль выпадаетъ на 
въ перюдъ гражданской войны 1918 — 20 гг. 
особенно на территорш действий вооруженныхъ
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силъ Юга Россш. Такимъ образомъ, мы видимъ, что массовое 
примЬнеше бронепоездовъ имело место преимущественно на 
русской территорш и притомъ въ условаяхъ разрЪженныхъ и 
неустойчивыхъ фронтовъ.

Оба эти обстоятельства и являются причиной того, что 
вопросъ о применена бронепо’Ьздовъ почти совершенно не 
-затрагивается французской оффищальной военной литературой- 
Англшскш полевой уставъ, считающейся съ условиями колону 
ильныхъ войнъ, даетъ краткая указашя по этому вопросу. По
дробно же останавливается на прим-Ьненш бронепо'Ьздовъ лишь 
германскш Уставъ. Большое значеше придается бронепо-Ьздамъ 
и въ красной армш.

Англшскш полевой Уставъ *) указываете на бронепоезда 
лишь какъ на „ценное средство для охраны железнодорож- 
ныхъ линш на открытой местности" **). Быть можетъ, эта точка 
Зрешя и совершенно правильн: для англичанъ, которые при- 
мЬняютъ бронепоезда въ услов1яхъ колошальныхъ экспедицш, 
но для насъ нельзя считать ее исчерпывающей. Применеше 
бронепоездовъ для подвижной железнодорожной охраны яв
ляется въ русскихъ уСЛОВ1ЯХЪ только однимъ изъ видовъ этого 
применешя. Для насъ вопросъ этотъ является гораздо более 
сложнымъ. Опыте Польско-Советской и гражданской войнъ 
показываете, что мы должны предвидеть также и случаи уча
стия бронепоездовъ въ операщяхъ.

На этой точке зрЬшя стоитъ и немецкш полевой уставъ. 
Германскш военный писатель полковникъ ф. Кохенгаузенъ 
определенно подчеркиваете, что чемъ разреженнее фронты, 
чемъ беднЬе путями сообщешя театръ военныхъ дёйствш, 
темъ большее значеше при условш смЬлости ихъ команди- 
ровъ прюбретаютъ бронепоезда***). Немецкш полевой уставъ 
указываете на целый рядъ случаевъ ихъ применешя.

Наиболее характерными онъ считаете****;:
1) Обезпечеше железнодорожныхъ перевозокъ и желез- 

яодорожныхъ ЛИН1Й.
2) Разведки и разрушение желЬзныхъ дорогъ.
3) Содейств1е при овладели железнодорожными маги

стралями и узловыми станщями.
4) Обезпечеше открытыхъ фланговъ и содейсгае ох

ране границъ.
5) Учаспе въ преследовании противника.
6) Разрушеше пути при отступ генш, а также отвозъ охра- 

няющихъ арр^ергардныхъ частей.

*) „НеИ Зеплсе Ке^иЫюпз", Уо1ите II. Орегайопз. 1924. Ьопйоп.
**) § 63, 5 й части 11-й Устава.
***) V. КосЬепЪаизеп, ОЪегзИеиШап!, „01е Тгирреп{йЬг1ш§“, ВегПп, 

1924, стр. 220.
****) § 579 Н-Ьмецкаго Полевого Устава („РйЬгип§ ипс1 Ое1есМ бег 

УегЬипйепеп 1УаНеп“ часть 2-я, Берлинъ, 20 ноня 1923 г.).
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7) Усмиреше неспокойныхъ раюновъ,
Опытъ гражданской войны локазалъ, что особенное зна- 

чен1е получили действия бронепо"Ьздовъ при овлад'Ьнш жел-Ьз- 
нодорожными магистралями и узловыми статуями, т. е. чисто 
боевыя задачи.

Но это могло иметь место только всл4дств1е малой стой
кости противника и отсутств1я достаточнаго количества артил
лерии. На эти два услов1я возможности прим-Ънешя бронепо’Ьз- 
довъ, для чисто боевыхъ задачъ, совершенно правильно и ука- 
зываетъ н-ЬмецкЩ Уставъ (§ 576).

Въ большой войне так1я услов1я могутъ существовать- 
при преследовали разбитаго, деморализованнаго врага, а также 
на второстепенныхъ раюнахъ театра военныхъ Д'Ьйствш, гд-Ь- 
противникъ ограничивается поддержашемъ лишь одной „зав-Ь- 
сы“, т, е. въ услов1яхъ крайне „разр-Ьженныхъ“ фронтовъг 
когда боевыя действия группируются, главнымъ образомъ, 
вдоль жел-Ьзнодорожныхъ путей.

Отсюда мы видимъ, что и при более широкой точке зр"Ь- 
шя на применен]е по"Ьздовъ во время большой войны, нужно 
признать, что они являются боевымь средствомъ, не могу- 
щимъ иметь постояннаго и повсем-Ьстнаго употреблешя.

Германсюй полевой уставъ совершенно справедливо ука- 
зывазтъ (§ 572), что передъ всякимъ тактическимъ примёне- 
шемъ бронепоёздовъ необходимо ставить себе  вопросъ: не 
можетъ ли быть решена воз.чагаемая на бронепо"Ьздъ задача 
более подвижными и менее уязвимыми броневыми автомо
билями.

При стратегическомъ использованш бронепоездовъ должно 
принимать во внимаше, что по техническимъ причинамъ. ра- 
Д1усъ ихъ дМствш не великъ, а именно — 100—300 кило
метровый,• время приготовлешя къ выходу измеряется отъ 1 часа 
до 3-хъ часовъ; после пробега въ 1500 километровъ требуется 
частичный ремонтъ продолжительностью не менее полусутокъ,. 
„ , Нормальнымъ типомъ бронепоезда немцы счи-

, н таютъ: паровозъ, обычно располагающиеся по сере-непоьапя г ? * *дине поезда, 2 орудшныхъ бронированныхъ плат
формы, 2 минометныхъ бронированныхъ вагона, бронированный 
вагонъ для пехоты, кухню и расположенный по оконечностямъ 
броне зоезда 2 предохранительный платформы (съ пескомъ и необ- 
ходимымъ для исправления пути инструментами и матер!аломъ.**)

Подобнаго типа (кроме вооружешя минометами) было 
большинство нашихъ бронепоездовъ эпохи гражданской войны 
на юге Россш. Техничесюя условия заставляютъ ограничивать 
толщину брони защитой отъ пехогнаго огня и осколковъ. Въ 
настоящее время все большее значеше прюбретаетъ защита.

*) § 576 герм, полевого Устава считаетъ для бронепоездовъ нормальный 
з а п а с ъ  воды на 100, а угля на 300 километровъ.

**) § 574 Устава.
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бронепоезда отъ нападешя ав!ацш. Хотя бронепоезда и пред- 
ставляютъ для бомбометныхъ эскадръ узкую цель, они темъ 
не менее весьма уязвимы для пулеметнаго огня самолетовъ 
наземнаго боя. Для защиты отъ ав1ацш, немцы считаютъ не- 
обходимымъ, чтобы при движенш бронепоезда были всегда 
наготове противосамолетные пулеметы; они требуютъ возмож
ности обстрела бронепоездомъ всехъ самолетовъ по рад1усу 
въ 1000 метровъ.*)

И опытъ нашей гражданской войны и немецкш уставъ 
приходятъ къ необходимости разделешя бронепоездовъ на 
2 главный категории: б л и ж н я г о  и д а л ь н я г о  боя. Первые 
снабжаются пехотнымъ гарнизономъ (экипажемъ) въ пределахъ 
роты съ пулеметами и несколькими орудгями калибромъ въ 3". 
Вторые же являются артиллерийскими батареями на рельсахъ, 
т. е. должны вооруюаться кроме 3" орудш и оруд!ями более 
крупныхъ калибровъ.

Каждый бронепоездъ долженъ снабжаться достаточными 
средствами для быстраго устройства дымовой завесы, что часто 
явится лучшимъ средствомъ его защиты. Последнее особенно 
рекомендуется немцами, какъ лучшее средство защиты отъ 
пристрелявшейся по бронепоезду артиллерии противника.

Наконецъ, для его техническаго и хозяйственнаго обслу- 
живзшя каждому бронепоезду долженъ быть приданъ по- 
е.здъ — база.
Число броне

поездовъ, 
-нужное буду
щей Россий
ской Армш.

Произведемъ теперь примерный подсчетъ ми- 
нимальнаго количества бронепоездовъ, необходимыхъ 
для будущей Россшской Армш. Исходить мы бу- 
демъ, какъ и въ предыдущихъ нашихъ очеркахъ, 
изъ потребности въ этомъ боевомъ средстве для 
защиты нашей западной границы. Число железно

дорожников лин1й, пересекающихъ западную русскую границу, 
въ настоящее время равняется, какъ известно, 16-ти.**)

Примкнете бронепоездовъ, должно быть по возможности 
попарное, одного за другимъ, причемъ заднш поезд ь обезпе- 
чиваетъ съ тыла переднш при наступлении, и обратно — при 
отступленш. Это обстоятельство заставляетъ насъ исходить изъ 
расчета одной пары бронепоездововъ ближняго боя на каждую 
железнодорожную магистраль, на наиболее же важныхъ магист- 
раляхъ желателно иметь сверхъ того по одной паре поездовъ 
дальняго боя. Исходя изъ этого расчета, мы получимъ 2X 16=32 
бронепоезда ближняго боя и, полагая важнейшими двуколейные

*) § 5 0 Устава.
**) Петербургъ—Выборга, Петербургъ—Нарва,Псковъ—Валкъ, Псковъ— 

Режица, Ново-Сокольники —Рожица, Полоцкъ -  Двинскъ, Полоцкъ—Молодеч- 
но, Минскъ—Барановичи, Гомель Лунинеиъ, К!евъ—Сарны, Казатинъ—Здол- 
-буново, Жмеринка Волочискъ, Жмеринка—Окница, Слободка—Рыбница, и 
далее на Бельцы, Раздельная—Бендеры. Къ этимъ 16-ти лишямъ можно 
еще добавить хотя и не пересекающую, но почти подходящую къ самой 
границе, вновь построенную железнодорожную ветку Орша—Лепель.
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пути,*) еще 2X9 =  18 бронепойздозъ дальняго боя. Всего' 
это составитъ 50 бронепо%здовъ,

Но, учитывая то, что бронепоезда при веденш большой 
войны являются вспомогательвымъ техническимъ средствомъ 
не первостепенной важности, и принимая во внимаше необхо
димость соблюдения строжайшей экономш въ расходование де- 
нежныхъ ассигнованш на и безъ того крайне дорогое совре
менное вооружеше Армш, мы считаемъ, что возможно придер
жаться еще м е н ь ш е й  нормы числа бронепо'Ьздовъ. При 
вооруженномъ столкновенш на нашей западной границе мало
вероятно, что бронепоезда смогутъ одновременно действовать 
по всемъ перечисленнымъ выше 16-ти жел'Ьзнодор'ожнымъ- 
магисгралямъ; главными раюнами ихъ применения явятся вто
ростепенные участки театра военныхъ дМствш. Вместе съ 
темъ, налич1е узловыхъ станцш позволитъ использовать одну 
и ту же группу поездовъ для маневрировашя на различныхъ 
иагистраляхъ. Эта сокращенная норма можетъ быть выведена 
исчисляя общее число всехъ бронепоездовъ по два на маги
страль, т. е. 32 бронепоезда всего. Изъ этихъ 32 поездовъ 
8 должны быть дальняго боя, а остальные 24 — ближняго боя..

II. БРОНЕАВТОМОБИЛИ.

Указашя
боевого
опыта.

Подъ бронеавтомобилями мы въ нашемъ очер
ке будемъ подразумевать автобомили, вооружен
ные пулеметами или мелкокалиберными пушками, 
защищенные броней, предохраняющей ихъ отъ ру- 

жейныхъ пуль и осколковъ легкой гранаты, и способные дви
гаться лишь по дорогамъ или же твердому грунту и при 
этомъ какъ впередъ, такъ и назадъ, безъ необходимости, для 
этого, поворота.

Все остальные типы бронированныхъ машинъ, не отвТ- 
чаюпце всемъ этимъ услов1ямъ, за исключешемъ, конечно, 
танковъ, о которыхъ мы будемъ говорить дальше, встретить 
лишь ограниченное примкнете и, при этомъ, главнымъ обрэ- 
зомъ, не въ бою, а для перевозки войскъ въ неспокойныхъ 
раюнахъ**).

Первый испыташя по применена для военныхъ целей 
бронеавтомобилей имели место въ Германш еще въ мирное 
время и относятся къ 1905 году. Впервые они приняли учаспе

*) Двуколейныя железнодорожный лиши: Петербургъ—Выборгъ, Псковъ 
—Р'Ьжица, Полоцкъ—Двинскъ, Полоцкъ Молодечно, Минскъ—Барановичи, 
Гомель — Лунинецъ, Казатинъ Здолбуново, Жмеринка—Волочискъ, Раздель
ная Бендеры.

**) Кроме того немцы разлнчаютъ еще и бронеавтомобили для связи 
съ тыломъ, снабженные станщей безпроволочнаго телеграфа Эти бронеавто
мобили не вооружены; кроме своего прямого назначешя они использываются 
также для подвоза снабжешя и эвакуацш раненылъ (ст. 564 Герм. Полевого- 
Устава).
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въ маневрахъ германскаго гвардейскаго корпусса осенью 1909 г. 
Эти автомобили были вооружены пулеметами и бронированы 
3 мм. броней. КроЩЬ немецкой системы „Мерседесъ'1 въ ма
неврахъ участвовали и две машины франпузскаго изд'к'йя, а 
именно изготовленный фирмами „Шарронъ и Жирардо11 и 
„Фойгтъ“. Между прочимъ, последняя две машины, по словами 
капитана Вегнеръ, *) предназначались первоначально для Россш 
и лишь „случайно11, какъ онъ пишетъ, попали въ Гермашю, 
Выводы, сделанные изъ этихъ испытанш въ отношенш военной 
пригодности бронеавтомобилей, были неблагоприятными. Приз
навалось, что возможности прим-Ьнен1я ихъ очень ограничены, 
а именно лишь для отд-Ьльныхъ случаевъ при службе по ох
ране границъ. въ горной войне и для подрывашя мостовъ. 
Новые опыты съ бронеавтомобилями въ XVIII корпусе въ 1913 г. 
не повлияли на создавшийся въ германскихъ руководящихъ 
военныхъ верхахъ взглядъ, что бронеавтомобили представляютъ 
собой дорогое и мало пригодное въ широкомъ масштабе сред
ство борьбы. Эта точка зр'Ьшя оставалась неизменной въ 1914 г. 
и германская армтя выступила на войну б е з ъ  броневыхъ авто
мобилей. Впервые во время войны Они были применены англи
чанами въ Бельпи, вь августе 1914 года, противъ праваго 
фланга германскихъ арм!й, во время ихъ движения на Парижъ. 
Эти англшсюе бронеавтомобили были вооружены пулеметами, 
защищены броней, прикрывавшей ихъ отъ пехотнаго огня и̂ 
снабженые двойными управлешемъ, допускающимъ движете 
впереди и назади безъ поворота. Въ Ответъ на это немцы 
приступили къ постройке бронеавтомобилей лишь въ окг>бре 
1914 года. Однако, только въ т л е  1916 года, т. е. спустя 
полтора года, они впервые появились на фронте въ виде бро- 
неавтомобильнаго взвода № 1. Взводи этотъ состоялъ изъ 3-хъ 
машинъ (системы „Даймлеръ“, „Бюссингъ" и „Эрхардъ11) и впер
вые были примененъ ви Рерхнемъ Эльзасе, Опытъ его при- 
менешя, даже въ услов!яхъ позиц'юннаго фронта, оказался все 
же настолько удачными, что вследъ за этими последовали 
заказъ еще 14 бронеавтомобилей. О первомъ опыте применешя 
бронеавтомобилей войска доносили, что они являются ценными 
резервомъ дивизш, могущими быть съ значительной быстротой 
поданными для усилешя, подвергнувшагося неожидтнной атаке 
противника, участка фронта .

Следующими применен! мъ этого бронеавтомобильнзго 
взвода было использоваше его въ Румынскомъ походе
1916 года. Въ этомъ случае, въ услов1яхъ чисто маневренной 
войны, бронеавтомобильный взводи оклзалъ весьма ценный 
услуги. Вновь заказанные 14 бронеавтомобвлей составили взво
ды поди №№ 2 —7 и поступили на фронтъ въ течете 1916 —
1917 г.г. Применеше бронеавтомобилей во время осенней опе-

*[~МГ5сЬшаг1е. „01е МШЙпзсЬеп ЬеЬгеп без Огоззеп Кпе§ез'‘, ВегИп 
1920. Статья „Рапгегма^ел ипй Катр^а^еп (Тапкз)“. кагшгант Ще§пег, стр. 169.
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рацш 1917 г. въ Италш, однако, по техническимъ причинамъ 
усп'Ъхомъ не увенчалось. Въ дальнейшему въ виду затрудне- 
шя применешя бронеавтомобилей въ услов1яхъ позищонной 
борьбы на французскомъ фронте, броневые автомобили были въ 
1918 году постепенно переданы въ оккупированную немцами 
часть русской территории Здесь они применялись преимуще
ственно для полицейской службы въ городахъ и для борьбы 
съ отдельными большевистскими бандами и повстанцами, Кроме 
этихъ 17-ти бронеавтомобилей немецкаго издел!я, немцами за 
время войны было захвачено еще до 40 бронеавтомобилей, 
преимущественно русскихъ и итальянскихъ („Ланч1а“, „Минерва11 
и „Пугиловскаго завода1'). Изъ нихъ около 20-ти были сведе 
ны въ бронеавтомобильные вззоды №№ 8 — 11. Впрочем ь, по 
словамъ немцевъ, въ виду недостатка . къ нимъ запасныхъ ча
стей и техническихъ несовершенствъ, особой пользы они не 
принесли.

Въ русскихъ военныхъ кругахъ широко распространено 
мнете о многочисленныхъ броневыхъ автомобиляхъ, бывшихъ 
на вооруженш германской армш. Въ описашяхъ участниковъ пер- 
выхъ операцщ. въ Восточной Пруссш очень часто встречаются 
указашя на немецше б роневики. Теперь можно соверш нно 
определенно утверждать, что э ги немецкщбронеавтомобили явля
лись плодомъ разгоряченнаго воображешя.

Изъ краткаго обзора применешя немцами во время по
следней войны бронеавтомобилей видно, что ихъ роль въ по
зищонной войне была ничтожной; опытъ же ихъ применешя въ 
услов1яхъ маневренной войны показалъ, что въ этихъ услов1Яхъ 
бронеавтомобили могутъ принести значительную пользу. При
менеше бронеавтомобилей остальными участниками м1ровой 
войны, въ силу ничтожнаго числа наличныхъ бронеавтомобилей 
въ первый маневренный перюдъ войны и трудности использо- 
вашя ихъ въ услов1ЯХЪ войны позищонной, не выходило за 
пределы отдельныхъ опытовъ, более или менее удачныхъ. 
На русскомъ фронте, благодаря более маневренному характеру 
действш, бронеавтомобили получили более широкое, по срав- 
нем1ю съ французскимъ фронтомъ, применеше, и все же у 
насъ применеше ихъ носило скорее эпизодически! и случайный, 
нежели систематически! характеръ. Но въ нашу гражданскую 
войну бронеавтомобили сразу же прюбретаютъ большое зна- 
чеше. Маневренный характеръ военныхъ действий, крайняя 
разреженность фронтовъ, малая устойчивость войсковыхъ 
массъ — создавали чрезвычайно благопр1ятныя услов1Я для ихъ 
применешя. Этому содействовали также услов1яюжно-русскаго 
степного театра военныхъ действш.

Указашя Въ настоящее время, хотя наибольшимъ чи-
иностранныхъ сломъ бронеавтомобилей располагаютъ французы, 

уставовъ. вопросъ объ ихь примененш наиболее подробно 
разработанъ германскимъ и англшскимъ полевыми уставами.
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Въ общемъ, и англшская и немецкая точки .зрЬшя чрезвычайно 
схожи. Поэтому мы можемъ ограничиться подрэбнымъ разсмо- 
трЬшемъ германской точ и зрЬшя, отмЬтивъ лишь попутно 
особенности англшскихъ взглядовъ.

Сильной стороной бронеавтомобилей нЬмцы считаютъ ихъ 
скорость *). Последняя позволяетъ имь, благодаря внезапности 
появлешя **), достигать большого моральнаго эффекта; вмЬстЬ 
съ этимъ скорость движешя является наилучшей защитой 
бронеавтомобилей.

Слабой стороной является: уязвимость благодаря боль- 
шимъ размЬрамъ бронеавтомобилей и поднимаемой ими пыли; 
ограниченное поле обзора; возможность стрЬлять только на 
малыхъ дистанщяхъ и малая мЬткость стрельбы, благодаря 
тряскЬ на ходу.

Какъ выводъ изъ этого, германскш полевой уставъ под- 
черкиваетъ то, что бронеавтомобили являются, по преимуще
ству, средствомъ маневренной- войны и притомъ при совмЬст- 
ныхъ дЬйсгаяхъ съ кавалер1ей и съ передовыми частями 
пЬхоты ***). Иначе говоря, примЬнеше ихъ связывается съ наи- 
болЬе подвижными формами ведешя военныхъ дЬйствш и при
томъ въ составь наиболее подвижныхъ частей.

Перечисляя отдельные случаи ихъ примЬнешя, германскш 
Уставъ****) особенно выдЬляетъ дЬйсты'я ихъ въ состав-Ь ар
мейской кавалерш, а затЬмъ указываетъ примЬнеше ихъ при 
развЬдкЬ въ авангардЬ, для устройства завЬсы и для связи 
между отдЬльными колоннами, Въ бою рекомендуется по преи
муществу, примЬнеше ихъ на флангахъ и при преслЬдованш. 
Наконецъ, при отходЬ, подчеркивается, что ихъ подвижность 
создаеть благоприятный условия для отрыза ихъ отъ насЬдаю- 
щихъ частей противника.

Въ отношен!и самого примЬнешя бронеавтомобилей Уставъ, 
даетъ какъ нор.му, примЬнеше ихъ въ составь взводовъ (2 - 4 
машины), сопровождаемыхъ автомобильнымъ обозомъ. ПримЬ- 
неше отдЬльныхъ бронеавтомобилей нЬмцы допускаютъ лишь 
■въ видЬ исключешя*****). Англшскш полевой Уставъ добавляешь 
къ перечислена, данному нЬмцами, лишь примЬнеше броне
автомобилей въ уличныхъ бояхъ въ городахъ и селешяхъ******), 
КромЬ того англшекш уставъ опредЬленно указываетъ на под- 
■чинеше бронеавтомобилей, какъ при дЬйствляхъ съ авангар-

*) § 552 герианскаго Устава считаетъ максимальную скорость броне
автомобиля по хорошей дорогЬ равной 65 килом, въ часъ.

**) Ф. Кохенгаузенъ, стр, 231.
***) § 555 герм, полевого Устава.
**'*) §§ 565 — 569.
****’ ). § 563.
**■■**■*) § 16 п. 9.
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Организащя 
бронеавтомо- 

бильныхъ 
частей во 

французской 
и германской 

арм1яхъ.

домъ, такъ и въ арьергарде, начальниками кавалерийскихь чаю
ете й*).

Прежде ч-Ьмъ перейти къ вопросу объ ор:а- 
низацш бронеавтомобильныхъ частей, мы вкратце 
коснемся н-Ьсколькихъ техническихъ данныхъ, ха- 
рактеризующихъ современные бронеавтомобили. 
Конечно, вь этомъ вопросе, благодаря исключи
тельно интенсивному темпу развиыя автомобильной 
промышленности, трудно дать исчерпывающую ха
рактеристику техническихъ данныхъ бронеавтомо

билей. Поэтому мы лишь коснемся гЬхъ характерныхъ сред- 
нихъ данныхъ, кото;ыя являются выводомъ настоящаго вре
мени изъ опыта боевого примЪнешя бронеавтомобилей въ ми
нувшую войну и который, по нашему мнЪнпо, учитывая усло- 
в1я русской дорожной сети, не явятся устаревшими для насъ 
и въ ближайшее время.

Въ отношении скорости мы считаемъ нормальными дан
ный германскаго устава, т. е, среднюю скорость въ 15 - 20 ки
лом. въ часъ и предельную въ 65 км. въ часъ.

ШасСи для бронеавтомобилей у французовъ и итальян- 
цевъ применялось преимущественно типа легковыхъ мишинъ; 
у немце въ исключительно грузового типа. Намъ представляет
ся, что въ русскихъ услов1яхъ единственно возможныхъ явит
ся только последней типъ. Характерной особенностью герман- 
скихъ бронеавтомобилей были 4 ведушдя колеса, позволявшая 
въ услов1яхъ твердаго грунта движете машинъ и вне дорогъ. 
И эта данная намъ представляется крайне необходимой въ рус
скихъ услов1яхъ.

Что касается до вооружешя, то въ этомъ вопросе не
мецкая и французская точки зрешя несколько расходятся. И 
у техъ, и у другихъ на вооружеше бронеавтомобилей ставятся 
пулеметы, но у французовъ имеются кроме того бронеавтомо
били, вооруженные малокалиберными пушкаии (37 мм.). Назна- 
чеше этихъ пушечныхъ бронеавтомобилей: подбивать встреч
ные непр!ятельск1е броневики, а также отдельные пулеметы. 
Мы считаемъ французское решете более правильнымъ, такъ 
какъ нужно быть гогозымъ къ борьбе съ „броневыми*1 и пу
леметными пробками на шоссейныхъ путяхъ наступления. На- 
лич1е пушечныхъ бронеавтомобилей ситьно облегчить нашей 
кавалерш и передовымъ частямъ „откулориваше 1 этихъ путей, 
что въ свою очередь значительно ускорить ихъ продвижение 
впередъ. а следовательно и быстроту нашего маневра. Необ
ходимо только иметь въ виду, что пушечный бронеавтомобиль 
долженъ действовать въ сочетанш по крайней мере съ од- 
нимъ обезпечивающимъ его пулеметнымъ бронеавтомобилемъ.

Въ вопросе бронировашя немецкш опытъ показываешь-

*) § 45 п. 4 и § 52 п, 13 ЯнглШскаго Устава.



на желательность толщины брони отъ 6 до 11 мм. Последняя 
цифра обуславливается требованиями защиты броневого авто
мобиля отъ п'Ьхотнаго огня на близкихъ дястанщяхъ. ЗащигЪ 
броней подлежатъ двигатель, передаточный механизмъ, поме
щение шоффера и обслуживающаго бронеавтом. биль эки. ажа. 
Наиболее удачной формой размещения пулеметовъ немцами 
признается помещение ихъ во вращающейся башнгЬ, дающей 
возможность обстрела во всЬ стороны.

Составь экипажа во время войны у н'Ьмцевъ колебался 
между 4-8 человеками. Сейчасъ германсюй уставъ, какъ от
правную данную, даетъ цифру въ 3-6 челов'Ъкъ.

Въ отношении современной организации бронеавтомобиль- 
ныхъ частей точки зр’Ьшя н'Ьмцевъ и французовъ совпадаютъ. 
И у т'Ьхъ, и у другихъ большая часть бронеавтомобилей при
дается кавалершскимъ дивиз1ямъ и лишь самое ограниченное 
число входитъ въ составъ линейныхъ дивизш. Действительно, 
въ современной французской кавалершской дивизш имеется 
дивизюнъ бронеавтомобилей въ составе 3-хъ эскадроновъ, 
каждый изъ 12 машинъ. Итого 36 бронеавтомобилей на кава- 
лЕршскую дивизпо. Вооружение этихъ бронеавтомобилей сме
шанное и въ общемъ итоге бронедивизюнъ имЬетъ 36 тяже- 
лыхъ пулеметовъ и 35 скорострельныхъ 37 мм. пушекъ.

Линейной дивизш французы придаюгъ только одинъ бро
неавтомобильный взводъ изъ трехъ броневыхъ машинъ. Харак
терно, что послЬднш также предназначенъ для действий съ 
кавалерней; вместе съ частями дивизюнной конницы онъ со- 
ставляетъ „разведывательный дивизюнъ".

Въ германскомъ Рейхсвере, въ настоящее время, какъ 
известно, вовсе не имеется бронеавтомобилей и поэтому о 
немец ихъ взглядахъ на этотъ вопросъ мы можемъ судить 
лишь по примернымъ схемамъ .дивизш современной армш“, 
приложеннымъ къ Н-й части герман скаго полевого Устава. Со
гласно этимъ схемамъ, въ составъ кавалершской дивизш при
знается необходимымъ включеше бронеавтомобильнаго отделе
ния въ составе 6 бронеавтомобилей; въ составъ же линейной 
дивизш въ ея разведывательный дивизюнъ совместно съ ча
стями дивизюной конницы включается одинъ бронеавтомобиль
ный взводъ въ составе 2-хъ машинъ*). Если мы въ дополнеше

*) Здесь мы считаемъ нужнымъ отметить, что въ чрезвычайно тща
тельно изданяомъ германскомъ полевомъ уставе, въ числе совершенно не
значительна™ количества опечатокъ, мы встречаемъ две весьма существенныя 
опечатки, именно въ вопросе количества придаваемымъ дивизшмъ броне
автомобилей. Действительно, согласно перечню опечатокъ, число бронеавтомо
билей показано вдвое большимъ, ч^мъ оно должно быть. А именно вместо 
долженствующихъ быть 6 и 2 бронеавтомобилей, ошибочно показаво въ 
кавалерШской и пахотной дивиз1яхъ соответственно 12 и 4. Является ли это 
действительно простой опечаткой или же показываетъ на изменеше въ этомъ 
отношении взглядовъ германскаго командовашя уже за время печатаная 
11 части Устава, т, е. въ 1923 г., остается вопросомъ открытымъ.
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къ этимъ даннымъ посмотримъ на комментарий къ немецкому 
уставу, каковымъ является трудъ полковника фонъ Кохен- 
гаузена, то тамъ, при критике имъ организацш современнаго 
немецкая Рейхсвера, мы найдемъ следующая ц-Ьнныя 
для насъ зам'Ьчашя.*) Въ отношенш кавалершской дивизш 
указано на необходимость придашя ей 2 — 3 броне- 
автомобильных!) взводовъ для р зв-Ьдыва.тельной д-Ьятель- 
ности. Въ отношенш же линейной дивизш полковникъ Кохен- 
гаузенъ указываетъ на то, что существующее ныне въ каждой 
пехотной дивизш Рейхсвера три взвода бронированныхъ, но 
не в о о р у ж е н  н ы х ъ  автомобильныхъ взвода, предназначенные 
для перевозки пехоты, не могутъ заменить боевые бронеавто
мобили. Но высказываетъ эту критику полковникъ Кохенгаузенъ 
далеко не столь настойчиво, какъ проявляетъ онъ это въ своихъ 
требовашяхъ объ увеличены количества артиллерщ, кавалерш, 
техническихъ войскъ и особенно ав ацш, Въ то же время въ 
последней работе полк. ф. Кохенгаузена, изданной въ текущемъ 
году,**) въ составъ взятой имъ, для решетя задачи, дивизш 
входитъ взводъ бронеавтомобилей, приданный разведыватель
ному дивизюну. Это тймъ болйе хараЖтарно, что составъ да
ваемой въ этой работй полк. ф. Кохенгаузеномъ дивизш явля
ется среднимъ между современной дивиз!ей германскаго Рейхс
вера и „нормальной" дивиз1ей П-й части германскаго Устава и, 
повидимому, довольно точно выражаетъ взгляды современныхъ 
германскихъ военныхъ круговъ на тотъ составъ дивизш, ко
торый является осуществлешемъ, такъ сказать программы-ми
нимумы Бронеавтомобили фигурируютъ и въ задаче, даваемой 
имъ на усиленный пехотный полкъ. Такимъ образомъ, вь воп
росе о бронеавтомобиляхъ у немцевъ сейчасъ какъ будто бы 
еще не сложилось столь определенная мнешя, какъ это имеетъ 
место въ отношенш, напримеръ, артиллерш. Все же принци- 
гаальная придача ихъ какъ пехотной, такъ и кавалершской 
дивиз1ямъ, повидимому решается немцами сейчасъ положительно. 
Мы умышленно несколько подробнее остановились на совре
менныхъ взглядахъ на придаше бронеавтомобилей въ германской 
армш, ибо принятые сейчасъ въ этомъ отношенш нормы у 
французовъ не являются для насъ особенно показательными. 
Услов1я вероятныхъ действш на запэдно-европейскомъ театре ,̂ 
на основанш которыхъ и расчитана организащя французской 
армш, слишкомъ резко отличаются отъ Российская малодорожья. 
Опытъ же немцевъ и возможность для нихъ войны въ усло- 
в1яхъ, близкихъ нашимъ, въ вопросе бронеавтомобилей, при- 
менеше которыхъ въ большой мере определяется состояшемъ 
дорожной сети, — является для насъ более ценнымъ.

*) V. Соскепкаизеп, . ^ е  ТгиррепМНгип§“ стр. 3 и 5.
**) с. СосЬепЬаизеп, „ТакЦзсЬе Аи1§аЪеп аи$ бет Ве\уе2 ип2 $кпе2 е“, 

ВегНп, 1926.
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Переходя теперь къ организации бронеавтомо- 
Желательное бильныхъ частеЙ будущей РОССШСКОЙ армш, мы 
устройство прежде всег0 должны будемъ и въ этотъ нЪмецкШ 

бронеавтомо- опытъ внесхи поправки. Въ вопросЬ о типЪ машинъ 
бильныхъ ча- мы склоннь1 были бы считать, какъ говорилось выше, 
стей въ буду- ПрИМ̂ неще автомобилей на грузовомъ шасси и съ 
щей Россш- ^ ведущими колесами. Въ отношении же нормъ ихъ 
скои армш. Придачи раздичнымъ войсковымъ соединешямъ, мы 

прежде всего должны будемъ хотя бы примерно учесть воз
можности ихъ прим-Ьнешя въ услов5яхъ нгшего. главнаго за 
паднаго театра. Эти возможности, конечно, обуславливаются, 
прежде всего, количесгвомъ имеющихся налицо шоссейныхъ 
путей, ибо д'Ьйспйя бронеавтомобилей вн-Ь шоссейныхъ дорогъ 
все же надо считать до известной степени исключешемъ.

Если мы подсчитаемъ число имеющихся на нашемъ за- 
падномъ театрЪ шоссе, то мы увидимъ, что къ северу отъ р. 
Припяти ихъ имеется всего 4 , пересЬкающихъ границу, и 1 
рокадное, идущее вдоль пограничной лицш.*) Къ югу отъ р, 
Припяти услов1я въ отношенш шоссейныхъ дорогъ еще хуже. 
Зд-Ьсь налицо только 1. шоссе и отдельные шоссированные 
участки въ самомъ приграничномъ раюн-%.**)

Такимъ образомъ, на всемъ западномъ русскомъ театр-Ь 
имеется налицо лишь 5 магистральныхъ шоссе, перееЪкающихъ 
границу и только 1 рокадное шоссе. При этомъ, рашнъ къ югу 
отъ Юева совершенно лишенъ шоссейныхъ дорогъ.

Такимъ образомъ, въ среднемъ, мы будемъ им%ть лишь 
по одному шоссе на армш.

Отсюда мы видимъ, что придавая каждой изъ проекти- 
рованныхъ нами кавалершскихъ дивизш бронеавтомобильные 
отряды въ состав-Ь 12-ти боевыхъ машинъ (4 взвода, каждый 
изъ одного пушечнаго и двухъ пулеметныхъ бронеавтомобилей), 
мы можемъ не только запереть всЪ наши шоссе, но и обладать 
достаточной броневой силой, чтобы ихъ быстро „откупоривать11.

На тотъ случай, когда на направлении нашихъ шоссе не 
будетъ кавалершскихъ дивизш, а также на случай примЪнешя 
бронеавтомобилей на грунтовыхъ путяхъ, мы считаемъ полезнымъ 
имЪть въ распоряженш каждой изъ армш одинъ бронеавтомо
бильный отрядъ состава, аналогичнаго съ тКми, которые приданы 
кавалершскимъ дивиз1ямъ, Эго дасть возможность командую
щему арм!ей применить этотъ отрядъ, въ совокупности или 
частями, для поддержки линейныхъ дивизш, наступающихъ на 
главныхъ направлешяхъ.

Эго приводить насъ къ следующей общей численности

*) Шоссе: Петербургъ—-Нарва, Псковъ—Рига, Осгровъ-Двинскъ, Ро- 
гачевъ— Бобруйскъ — Брестъ и рокадаэе шоссе — Петербургъ—Псковъ-Ост- 
ровъ— Могилевъ— Рогачевъ— Юевъ съ веткой Могилевъ—Бобруйскъ.

**) Шоссе: К:евъ—Ровно и участки шоссе: Волочискъ Проскуровъ и 
Проскуровъ—Каменецъ-Подольсюй.
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броневыхъ автомобилей въ будущей Российской армш при про
грамме „минимума/: 10 отрядовъ, въ составе 40 взводовъ и 
120 броневыхъ машинъ, изъ которыхъ 40 пушечныхъ и 80 
пулеметныхъ.

Более подробный составъ каждаго изъ бронеавтомобиль- 
ныхъ отрядовъ приведенъ въ приложены № 1 къ этому очерку

III. Т А Н К И .

ПримЪнев!е 
танковъ на 

русскоыъ 
.театра 
войны.

Роль и значеше танковъ въ минувшую и въ 
будущую войну подробно нами изслЪдованы въ 
спешальной работе/) Къ ней мы и отсылаемъ ин
тересующихся. Въ настоящемъ же очерке мы огра
ничимся лишь разсмотръшемъ вопроса о применены 
танковъ на русскомъ театра военныхъ действш, а 

также наиболее пригодное устройство танковыхъ частей въ 
•будущей Россшской арм!и.

Какъ известно, въ течете всей большой войны ни мы, 
ни наши противники на русскомъ фронте танковъ не применя
ли. Первымъ опытомъ применешя танковъ, въ услов!яхъ рус- 
скаго театра, являютса дейоы'я ихъ во время гражданской 
войны въ 1918-1920 г.г. При этомъ нужно оговориться, что 
мотивы, вызвавппе ихъ появлеше на южно русскомъ театре, 
съ мотивами ихъ появлешя на франдузскомъ фронте имели 
мало обшаго. Действительно, въ условхяхъ позиционной борь
бы на французскомъ фронте, танкъ явился следств1емъ на
сущной потребности въ машине, способной преодолевать не- 
пр1ятельск1я проволочный заграждешя и, благодаря этому, со
кратить до минимума время необходимой подготовки для атаки 
-сильно укрепленнаго фронта. Въ услов!яхъ нашей граждан
ской войны потребности въ подебнаго рода машине совер
шенно не было. Появлеше танка на юге Россш было вызвано 
другими соображениями. Въ першдъ нашей гражданской войны, 
совпавшей съ окончашемъ Великой войны на французскомъ 
фронте, танкъ былъ той новинкой, которая была окружена 
ореоломъ машины, давшей окончательную победу надъ вра- 
гомъ. Танкъ былъ скорее „хитрой заморской игрушкой*, чемъ 
средствомъ борьбы, необходимость котораго вызывалась бы 
реальными требовашями тогдашней обстановки. Характернымъ 
подтверждешемъ сказаннаго выше можетъ служить совершен
но противоестественное сведете, напримеръ, въ Крымскш пе- 
рюдъ гражданской войны (1920 г.), танковъ и ав^ащи въ одно 
организационное целое, объединенное подъ начальствомъ одно
го лица (летчика),

Если съ известной натяжкой можно допустить, что вто

*) „Танки въ минувшую войну и въ будущую", ген. -Н. Н. Головинъ 
|Изд. „Пламя" 1еспа 32, Ргайа И; 1925.
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рая половина кампанш 1918 года на французскомъ фронте и 
протекала въ услов'шхъ маневренной войны, то все же между 
этой камй|шей и подвижной е о й н о й  на югЪ Россш въ 1918-20 г.г. 
существовало большое разлшйе. Маневренный перюдъ кампанш 
1918 г. во Франщи протекалъ все же подъ знакомъ чрезвычай
ной насыщенности фронтовъ какъ живой силой, такъ и техни
кой и въ обстановке театра съ чрезвычайно развитой сетью 
жел'Ьзнодорожныхъ и шоссейныхъ путей*). Только при подоб- 
ныхъ услошнхъ было и возможнымъ массовое, т. е. единствен
но целесообразное применеше танковъ. Въ противоположность 
сотнямъ танковъ, атакующихъ немцевъ на французскихъ по- 
ляхъ сражешя, на юге Россш мы видимъ лишь единицы и 
самое большое десятки. Естественно, что и результаты должны 
были быть другими. Поэтому говорить о решающей роли танковъ 
въ операщяхъ гражданской войны не приходится. Отсюда и 
возникло довольно распространенное среди участниковъ граж
данской войны мнеше о полной непригодности танковъ въ ма
невренной войне вообще, а на русскомъ театре въ особенности.

Мы не склонны считать такую. точку зрен!я правильной. 
Нужно лишь учесть, что применеше танковъ не можетъ иметь 
мёста повсеместно и во всякихъ услов!яхъ. Не столько даже 
самый характеръ войны (подвижной или позицюнный) обуслав- 
ливаетъ пользу применешя танковъ, сколько налич1е к.нкрет- 
ныхъ условий для целесообразности и возможности ихъ при
менения. Целесообразнымъ ихъ применеше становится на уча- 
сткахъ фронта, насыщенныхъ живой силой и техникой; возмож
нымъ же это применеше является при наличш соответственно 
оборудованной дорожной сети, позволяющей сосредоточение 
танковъ въ достаточномъ количестве. Конечно, более чемъ 
вероятно, что подобный услов!я встречаются чаще въ услов!- 
яхъ позицюнной борьбы. Но все же весьма вероятно создаше 
лодобныхъ условш на главныхъ (наиболее богатыхъ путями) 
операцюнныхъ направлешяхъ и въ услов1яхъ войны маневренной.

Германскш Уставъ использовалъ французскш 
опытъ применешя танковъ (какъ известно, наибо
лее богатый и обработанный), но въ то-же время 
внесъ въ него поправки за счетъ возможности при
менешя ихъ въ услов1яхъ нашего фронта.

Немцы делятъ танки на несколько кате- 
горш:**)

1) Т я ж е л ы е  т а н к и ,  весомъ свыше 
20 тоннъ, сводимые въ 4-хъ танковый батареи, 3-хъ батарей
ные дивизюны и 3-хъ дивизюнные полки.

*) Напомнимъ, что при современной конструкции танкъ долженъ, 
какъ правило, подаваться въ раюнъ армш по железной дорогЬ, а до непо- 
•средственнаго ввода ихъ въ дЪло, т. е. примерно на разстояше въ 8 кило- 
метровъ отъ боевого фронта — на грузовикахъ.

**) §§ 525, 528 и 529 нЬмецкаго полевого Уствва.

Желатель
ное устрой
ство танко- 

выхъ частей 
въ будущей 
РОССИЙСКОЙ

армш.
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2) Л е г к ь е  т а н к и ,  -вФсомъ въ 6-10 тоннъ, сводимые 
въ взводы (5 танковъ — 3 пушечныхъ и 2 пулеметныхъ), роты 
(16 танковъ - 3 взвода и командирскш), 3-хъ ротные баталю- 
ны и 3-хъ батальонные полки,

Кроме этого, они различаютъ еще т а н к и  с в я з и  (обо
рудованные безпроволочнымъ телеграфомъ и перевозя гиде поч- 
товыхъ голубей), данки- д л я  п о д в о з а  с н а р я д о в ъ  и 
п а т р о н о в ъ  на полФ сраженья и м о с т о в ы е  т а н к и ,  слу
жащее мостами для перехода обыкновенныхъ танковъ черезъ 
водныя преграды. Последнее вызвано большой чувствительно
стью танковъ (изъ за магнето) къ подмокашю, не допускающей, 
напримФръ, перехода легкими танками водныхъ препятствий 
глубиной свыше 1 аршина,

Въ условьяхъ русскаго фронта первенствующее значенье 
имФетъ вФсъ. Действительно, если мы учтемъ, что даже лег- 
кш танкъ по весу приближается къ предельной нагрузке воз- 
водимаго войсковыми средствами моста (11 тоннъ)*), мы должны 
будемъ считать, что для подвода танковъ къ полю сраженья 
мы должны будемъ пользоваться только мостами постояннаго 
типа. Состоянье шоссейной еЪти на нашемъ главномъ запад- 
номъ — театре военныхъ дФйствш было уже разобрано нами 
выше при разсмотрФнш бронеавтомобилей. Изъ этого кратка- 
го обзора мы ейд'Ьли, что состоянь шоссейной сЬти позволя- 
етъ расчитыьать въ средиемъ не болфе одного шоссе на армь'ю. 
Состоянье мостовъ на грунтоаыхъ путяхъ, особенно въ раюнФ 
къ северу отъ р. Припяти, допускаетъ движенье по нимъ тан
ковъ только въ е и д Ф исключенья, ибо большинство мостоьъ 
на такую нагрузку совершенно не расчитано. Следовательно, 
примФнеще легкихъ танковъ, въ принципе допускаемое нем
цами и въ условьяхъ маневренной войны**) у насъ будетъ въ 
значительной степени ограничено раюнами, обладающими шос
сейными магистралями и тФми немногими, сравнительно, раьо
нами, въ которыхъ состоянье мостовъ на грунтовой сФти поз
волить ихъ подводъ къ полю сраженья. Что же касается до 
тяжелыхъ танковъ (т. е. вФсомъ болФе 20 тоннъ), требую- 
щихъ ихъ подвоза, не только въ армейскье тылы, но и -вплоть 
до самаго поля боя, средствами железнодорожной тяги***), 
то, конечно, ихъ примФн нье будетъ ограничено только позицюн- 
ными перьодами войны и притомъ лишь въ раьонахъ непосред
ственно примыкающихъ къ желФзнодорожнымъ магистралямъ,

Выводомъ отсюда является, что по самому ходу вещей 
у насъ, танки явятся средствомъ армёйскимъ, а не придавае- 
мымъ корпусамъ и дивизьямъ. Вторымъ выводомъ является

*) немцы считаютъ 11 тоннъ предельной нагрузкой „тяжелаго колон
на го моста" возводимого понтонными частями (ори няличш 6 переводинъ). 
V. СосЬепНаизеп, „Вье ТгиррепШ1тт§“, 188.

**) § 533 неменкаго полевого устава.
**') § 533 нЪмецкаго полевого устава.
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необходимость обезпечешя нашихъ танковыхъ частей достаточ- 
нымъ чис.юмъ мостовыхъ танковъ, которые до известной сте
пени смогли бы внести коррективъ въ крайне неблагоприятное- 
для танковъ состояше нашихъ переправъ.

Исходя изъ расчета 60 дивизш и 5 армш, мы, следова
тельно, должны будемъ признать необходимымъ наличие 5 тан
ковыхъ единидъ легкаго типа и 1-й танковой единицы тяже- 
лаго типа для участковъ, на к^то^ыхъ бои примутъ позицюн- 
ный характеръ.

Какова же должна быть величина этихъ танковыхъ еди- 
ницъ. Исходя изъ французспихъ и немецкихъ современныхъ 
нормъ, нормальной является придача на дивизпо атаки 1 лег
каго танковаго баталюна (примерно — 50 танковъ). Учитывая 
состоян1е нашей дорожной сети, мы должны будемъ признать 
нормальнымъ возможность применения танковъ не шире, чемъ 
на участке одного корпуса въ каждой армш. Это приводить 
къ необходимости снабжения въ зтомъ корпусе 2-хъ дивиз)й 
(полагая вероятнымъ наступление 3 й дивизш корпуса во вто
рой лиши). Следовательно, является желательнымъ придаше 
каждой изъ 5 армш по одному двухбаталюнному полку лег- 
кихъ та-ковъ (примерно — 100 боевыхъ машинъ). Что же ка- 
касается до тяжелыхъ танковъ, то мы считали бы правиль- 
нымъ ограничить ихъ число однимъ трехдивизюннымъ тяже- 
лымъ танковымъ полкомъ (36 боевыхъ тяжелыхъ танковъ), на- 
ходящагося въ распоряженш Верховнаго Командовашя.

Всего это составить, примерно, 500 легкихъ и 36 тяже
лыхъ боевыхъ машинъ на всю армно. Къ этому числу, помимо 
автомобильнаго обоза и запасныхъ машинъ, мы считаемъ не
обходимымъ придание еще, по крайней мере, одного взвод а 
мостовыхъ танковъ на каждый изъ 5 легкихъ танковыхъ пол- 
ковъ. Каждый взводъ въ составе 5 мостовыхъ танковъ.

Услов1я дорожной сети и вероятная, по сравнению съ 
западно-европейскими условиями, большая разреженность фрон- 
товъ на русскомъ театре позволяютъ расчитывать, что на пер
вое время это количество можно признать достаточнымъ.

Более подробный расчетъ танковыхъ частей данъ въ при- 
ложеши № 8.
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П Р И Л О Ж Е Н !  Е № 1.
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П Р И Л О Ж Е Н А  № 2.

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВЪ ОТРЯДА БРОНЕАВТОМОБИЛЕЙ.
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Отрядъ бронеавтомобилей. . 1 0 1 0 0 1 2 5 9 5

П в и м-Ь ч а в I е: Бронеавтомобильный отряди состоитъ изъ: 1) четы
рехъ боевыхъ взводовъ (каждый изъ одвой пушечной и двухъ пулеметныхъ 
бронеыашинъ и одного легкового автомобиля для связи); 2) одного вспомо- 
гательваго взвода {1 грузовикъ-мастерская); 3) обоза изъ 8 грузовиковъ и 
^ракторовъ; 4) штаба отряда (1 легкового автомобиля и 5 мотоциклетовъ)
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. П Р И Л О Ж Е Н ! . Е  № 3. 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВЪ ТАНКОВЫХ Ь ЧАСТЕЙ,
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Рота легкихъ танковъ1) 5 110 21 1 2

Вспомогательная рота легко-
танковаго баталюна-). . . . 3 65 3 1 10

Легко-танковый баталюнъ3) 2 ° 400 66 6 18

Легко-танковый полкъ4) . . . 5 0 1000 140 17 100

Дивизюнъ тяжелыхъ тан-
ковъ5) ........................... 20 2 6 0 15 тяж. 2 12

3 легк.
Полкъ тяжелыхъ танковъ6) . 6 0 950 45 тяж. 12 74

9  легк,
!

вз„ п „ Л Р М 15 ч« н 1 я: Рота легкихъ танковъ состоитъ изъ зр ч ъ  боевыхъ
взводовъ, каждый изъ 5 танковъ (три пушечныхъ и два пулеметныхъ) и одного
г Я Ч О Ь  ВнВ0Да ВЪ состав1; тРехъ танковъ для подачи снабжешй и 
первой технической помощи; кромЪ того въ еоставъ роты включается еще 
одинъ команднрскШ танкъ (пушечный).

-) Вспомогательная рота легко-танковаго баталюва состоитъ изъ 3-хъ 
взводовъ: 1-й — связи, изъ трехъ танковъ съ безпроволочныыъ телеграф мъ. 
2 - Я  ваводъ — снабжен1я, 3 й взводг — починочная мастерская.

) Легко-танковый батал!онъ состоитъ изъ: штаба баталюва, трехъ бое- 
выхъ и одной вспомогательной ротъ.

*) Легко-танковый полкъ состоитъ изъ: штаба полка, двухъ баталюновъ 
легкихъ танковъ, одной роты грузовиковъ для перевозки одной легкотан- 
ковои роты, одного взвода мсстовыхъ танковъ и одной вспомогательной роты.

] Дивизюнъ тяжелыхъ танковъ состоитъ изъ: трехъ батарей по четыре 
тяжелыхъ танка каждая, одной вспомогательной роты въ составФ трехъ тя
желыхъ и двухъ легкихъ танковъ и одного команднрскаго танка (легкаго).

’) Полкъ тяжелыхъ танковъ состоитъ изъ: штаба полка, трехъ диви- 
зюновъ тяжелыхъ танковъ и одной спомогательной роты.
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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е  ОЧЕ Р КА :  Предотвратима-ли химическая война?
«Боевые газы*. примЪвявилеся въ минувшую войну. Химическое нападеше. 
а] газовая волна; б) химичесюе снаряды; в) газометы; г) химическая ав!ашон- 
выя бомбы; д) отравление участковъ местности. Противохимическая защ та: 
а) мЪры индивидуальной защиты; б) мКры коллективной защиты. Дымовая 
завеса и искусственный туманъ. Ропросъ о прим-Ьненш бактерюлогш. Жакъ 
создавалась организация хиыическихъ войскъ въ Германш во время войны 
1914—1918 г.г. Устройство военно-хямической части въ будущей Российской

армш.

О ч е р к ъ  13-й.

До войны 1914 - 1918 г.г. идея прим,Ънен1я
химш, какъ самостоятельнаго боевого средства,Предотврати-

УИ Ы И Ч6* т  — «—» —■— !— у

ская воина? каз?лось утопичной. Однако опытъ минувшей боль
шой войны показалъ, что это не утошя, а чистая 

реальность. Испуганнее человечество пытается теперь остано
вить дальнейшее развито этого воваго вида борьбы посред- 
:твомъ международныхъ запрещении

Въ этомъ можно убедиться, читая пар. 171 Версальскаго 
мирнаго договора. Этимъ параграфомъ бывипе победители 
запрещаютъ Германш приготовлеше и ввозъ ядовитыхъ газовъ, 
а также подобныхъ жидкостей и продуктовъ, думая этимъ 
защититься отъ врага, бывшаго впереди всехъ въ вопросахъ 
применения химш къ военной борьбе.

Во время Вашингтонской Конференщи 1921 года параг- 
рафъ 171 Версальскаго договора былъ предложенъ раземотре- 
шю подкомиссш, составленной изъ выдающихся химикрвъ 
всего м1ра. Эта подкомисая заявила, что пар. 171 Версальскаго 
договора представляетъ собой или неосознанный величайшш 
абсурдъ или наивное очковтирательство. Составители этого 
параграфа, повидимому, не отдавали себе отчета о всей фик
тивности запрещения, наложеннаго на Гермашю. Четыре основ
ные продукта, служащее для добывашя ядовитыхъ газовъ суть: 
хлоръ, броыъ, бензолъ и серная кислота; достаточно самыхъ
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незначительныхъ манипулящй съ этими продуктами, чтобы до 
быть ядовитые газы. Для того, чтобы выполнить пар. 171 Вер* 
сальскаго договора, говорится въ заключенш химиковъ-экспер- 
товъ, собранныхъ Вашингтонской Конференщей, потребовалось 
бы прекращение ввоза въ Гермашю продуктовъ, необходимыхъ 
для повседневной жизни народа и въ то-же время назначеше 
агентовъ-контролеровъ на каждый изъ химическихъ заводовъ, 
въ каждую врачебную лабораторно и даже въ каждое фото
графическое заведете и въ каждую прачешную. Какъ общее 
заключеше, эти эксперты заявили, что при современныхъ усло- 
в1яхъ жизни запрещеше производства ядовитыхъ газовъ не 
можетъ быть обставлено никакой реальной гаранДей.

Т-Ьмъ не менее дипломаты, зас-Ьдавпле на Вашингтонской 
Конференщи, вынесли резглюцно, запрещающую примкнете 
на войне ядовитыхъ газовъ.

Особенно настаивали на этомъ „хозяева конференщи — 
американцы. Одному изъ ихъ представителей господину Рутъ 
(Коо!) оставалось искать мотивировку этой резолюцш въ об
ласти общихъ фразъ: „Пессимисты, говорить онъ, предсказы- 
ваютъ, что правила человечности будутъ нарушены. Но пес
симисты всегда близоруки". Характерно, что въ числе „пес- 
симистовъ" оказался бывшш американский Главнокомандующдй 
генералъ Першингъ. Такимъ же пессимистомъ оказался началь- 
никъ военно-химической части Северо-Американскихъ Штатовъг 
„Химическая война есть ныне совершившшся фактъ, заявляетъ 
онъ; после изояретешя пороха, ни одно изобретете не вызвало 
такихъ крупныхъ измененш, какъ те, къ которымъ привело и 
приведетъ въ будущемъ применение боевого газа".

Если считать, что дипломаты, представлявпне Северо* 
Американсюе Соед Штаты на Вашингтонской Конференщи, 
действительно отражали въ своихъ речахъ общественное мне
т е  Северной Америки, то можно сказать, что ихъ „оптимизмъ1 
оказался недолговечнымъ. Помещенная въ ш ле 1926 года 
статья въ од ой изъ самыхъ большихъ американскихъ газетъ 
„Чикаго Трибюнъ", свидетельствуегъ, что въ „американской" 
точке зрешя произошелъ большой сдвигъ.

Въ этой статье, озаглавленной „Правда о газовой войне-', 
проводится мысль, что по сравненпо съ другими видами ору- 
ж1Я газъ является наиболее гуманнымъ. Ссылаясь на работы 
англшскаго бюхимика Т. В. 8, На1бапе и другихъ ученыхъ, 
доказывающихъ,что отравленный газомълица, страдаютъ меньше, 
чемъ пораженный другимъ оружхемъ, она указываетъ на то, 
что выработанный для защиты меры оказались настолько дей
ствительными, что пришлось прекратить употребление хлора и 
фосгена, поражающихъ легюя и слизистыя оболочки. Более 
позднее боевые газы, включая сюда и горчичный газ!., произ
водить лишь временную инвалидность. Процентъ смертности 
отъ газовъ къ концу прошлой войны былъ очень незначитель-
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ный Изъ 14.000 британскихъ солдатъ, которые были поражены 
горчичнымъ газом, въ течете пергыхъ трехъ недель умерло 
лишь 400 челов-Ькъ. „Эти данныя, -  утверждаетъ вышеуказан
ная статья „Чикаго Трибюнъ“, доступны каждому пожелав
шему просмотреть кедицинсюе отчеты военнаго времени. Къ 
несчасъю, очень мало лицъ имели охоту безпокоить себя 
такой работой... Мы можемъ простить простому ооывателю 
такое незнание, потому что вопросъ этотъ для него не такъ 
уже важенъ, но трудно простить подобное отношеше Государ
ственному деятелю или военному, которыхъ вопросъ этотъ 
долженъ интересовать въ значительно большей мере. Имъ
следовало бы прежде, чемъ говорить, ознакомиться съ фак
тами". „Нужно заметитъ, — продолжаетъ „Чикаго Трибюнъ , 
что наша страна находится въ очень благопргятныхъ услошяхъ 
по отношению къ химической войне потому что мы имЪемъ 
хорошо развитую химическую промышленность .. Одинъ изъ 
пунктовъ Вашингтонской Конференцш говорить о незаконности 
газовой войны... Мы должны, не теряя времени отказаться отъ 
этого пункта, потому что совершенно несомненно, что газъ 
будетъ применяться въ будущей войне и не только потому, 
что это оруж1е наиболее гуманное, но и потому, что оно и 
наиболее действительное. Никаюе международные договоры 
не принудятъ ту или другую нащю, находяп1уюся въ воин-6, 
отказаться применить наибольшая изъ доступныхъ ей усилш 
для достижешя победы — это фактъ, подтвержденный не 
одинъ только разъ въ минувшую войну. Единственнымъ осно- 
вашемъ для признан» газозъ незаконнымъ ^орудаемъ могло бы 
быть только признаше незаконности самой войны. Для того 
же, чтобы доказать всю неосновательность такой надежды, не 
требуется много словъ“. г а ’

И не слушая своихъ „оптимистовъ" - дипломатовъ, С.-А 
Соединенные Штаты, по свидетельству генерала Вейгана, энер
гично приготовляются подъ руководствомъ „пессимистовъ — 
военныхъ и химиковъ — къ широкому применению химш въ 
будущей войне*).

Въ предвидели подобнаго исхода международныхъ со- 
глашенш, на первой странице французской Инструкцш для 
действш высшихъ тактическихъ соединений напечатано: „Ува
жая международныя соглашешя, французское правительство 
вместе со своими союзниками приложить все усилш къ тому, 
чтобы при возникновенш войны добиться со стороны враждеб- 
ныхъ правительств обязательства не применять газовъ, какъ 
средства поражения. Если же такого обязательст, а получено

*) Стр. VII предисловия ген. Вейгана къ книпЬ подполковника В1осЬ 
Да Сшегге СМш1цие“.
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не будегъ, французское правительство сохранить за собой 
полную свободу Д'ЬЙСТВ1Й*).

Французское правительство поступило правильно, делая 
такое заявление,- иначе оно взяло бы на себя отвЪтсвенность 
за очень тяжедыя последствия. Въ Марокканскую яойну Фран- 
Ц1Я не применяла боевыхъ газовъ. Но въ этой борьба разли
чие въ силахъ между обеими сторонами было столь велико, 
что Франция могла не сомневаться въ своей победе; а Абдель- 
Кримъ рисковало слишкомъ многимъ, если бы попробовалъ 
пустить въ французовъ несколько сотенъ купленныхъ имъ 
химическихъ снарядовъ, такъ какъ въ ответь получилъ бы 
сотни тысячъ такихъ же снарядовъ.

Въ войне между крупными государствами обстановка 
сложится иначе. И трудно допустить мысль, чтобы сильное 
государство, вынужденное взяться за оруж!е для защиты сво- 
н'хъ жизненныхъ интересовъ, отказалось отъ какихъ-либо изъ 
доступныхъ ему и д-Ьйсгвительныхъ для его самозащиты 
средствъ. Такое заявлеше и сд'Ьлалъ на одномъ изъ собранш 
Лиги Нащй представитель Великобритании*^’).

Въ одной изъ новМшихъ н'Ъмецкихъ работъ, посвящен
ной химической войне, говорится: „можно неопровержимо до
казать, что каждый разъ, какъ появляется новое оружие, пре
восходящее по своей действительности существовавшая ранее, 
отъ него пытаются въ начале отказаться во имя человечности, 
но также каждый разъ, по мере усовершенствовашя этого 
оружия, оно принимается".

Немцы вйдятъ въ средствахъ химической борьбы оружие,, 
доступное только передовымъ въ научномъ и техническомъ 
отношении на одамъ, причемъ для техъ народовъ, которые 
сумеютъ его использовать, это оружзе открываетъ возможности 
для м1рового господства***).

Мы думаемъ, что изложеннаго выше достаточно, чтобы 
убедиться въ томъ, что все народы М1ра готовятся къ широ
кому применешю хнмш въ будущей войне Химиче кая война 
есть фактъ, къ которому нужно готовиться и горе темъ легко- 
вернымъ, которые позволяютъ усыпить себя сладкоречивымъ 
дипломатамъ.

*) „НзНисНоп рг0У1301ге виг ГетрЫ (асНчие (Зев §гаш1ев итЗёе“; то
же самое заявлеше повторено въ 1924 году на стр. 11-ой „1й§1гис4юп рго- 
\’3в01ге зиг 1а ргоЗесНоп сопЗге !е §аг сЗе сопЬаЗ" (аппехе № 7 а ПпзЗгисНоп 
рго\'Ззо1ге зЗг Гетр1<М (асбрае сЗе §гап.(3ев ипЦёе).

**) .Вопросы разоружен!» въ ЛигЬ НацЗй", статья Ю. Данилова въ 
т. XXIX „Современныхъ Записокъ", стр. 248.

***) Докторъ НапзНап, цитировано въ работЪ — М. Непп Ье \\гйа 
„РёгП СЫп^ие".
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5 Мнопе изъ применявшихся въ минувшую вой-
.„Боевые га- ну „боевыхъ газовъ' до выпуска ихъ въ воздухъ 
зы*,прим Н55- Представляли собой жидкая или твердыя т%ла Вотъ 
миесяаъми- краткщ перечень употреблявшихся въ минувшую 

воину „боевыхъ газовъ **).
н- ' 1) У д у ш а ю  Щ1 е: хлоръ С12 (газъ): бромъ

В?2 (жидкость); хлорметилсерная кислота С1 5 0 2 — ОСН3 
(жидкость); хлорметиловый эфиръ хлормуравьиной кислоты 
С1 — СООСНХ1 (жидкость); трихлорметиловый эфиръ хлор
муравьиной кислоты С1 — СООС С'3 (жидкость); фосгенъ 
СОСП (газъ).

2) В ы з ы в а ю щ 1 е с л е з ы:  бромистый б =нзилъ |С6Н3 — 
— СН2Вг (жидкость)-

3) В ы з ы в а ю щ 1 е с л е з ы  и у д у ш а ю ип е: бромаце- 
тонъ СН3 — СО СНОг (жидкость); хлорпичринъ СС!3М02 
(жидкость); бромометилъ этилацетонъ СН3 — СО — СНВг СН8
(жидкость).

4 )  В ы з ы в а ю щ 1 е  с л е з ы ,  у д у ш а ю щ е е  и н а 
р ы в н ы е :  хлорэтилозый трюэфиръ или „горчичный газъ“ 
^СН2 — С Н Ш  — 8 - (СН,— СТШ) (жидкость).

5 )  У д у ш а ю щ 1 е  и ч и х а т е л ь н ы е :  дифенилхлора- 
синъ (С6Н5)2 А з® | (твердое тело); фенилдихлОрасинъ 
С.-Н5АзС12 (жидкость).

6) Ч и х а т е л ь н ы е  и о т р а в л я  ющ1е:  дихлорэтилар- 
синъ С,Н3А$С( (жидкость); дибромоэтиларсинъ С2Н5А5Вг.> (жид
кость).

7) Ч и х а т е л ь н ы е :  щанистый . дифениларс-нъ (СбН5)2
АзСГЧ (твердое тело); N — этилкарбазолъ (С6Н-4)2 =  Г\С2Н5 
(твердое тело).

8) Т о ш н о т в о р н ы е  и о т р а в л я ю щ е е :  хлористый
фенилкарбиламинъ С6Н5 М =  С =  С|2 (жидкость).

9) Н е в ы я с н е н н а г о  д е й с т в 1 я :  дихлорметиловый
эфиръ СН2С. — О СНО! (жидкость).

Применялись еще и друпе газы, такъ, что общее число 
ихъ было не менее 25 30.

Въ тактическомъ отнэшенш все эти боевые газы могутъ 
быть разделены на три категорш:

1) Боевые газы длительнаго действия. Они действуютъ

*) Кроме указанныхъ выше работъ интересующ!еся военнымъ пря- 
меиетемъ хим и должны ознакомиться со следующими источниками:

' Атоз А. Рпев апё С1агепс Т- — СЬегшса1 \Уаг1аге. Уогкг
1921.

V. ЬеМшге — Ь’Епщше Ни РЫп. Ьа 81га(е§1е сЫшщие еп [ешрз Не 
ра!х е! еп 1етр5 ,йе диегге. Раш 1922.

М. 5сЬгаг1е — 01с ТесЬтк (т  УУеИкпе̂ е — ВеггНп, 1920.
СЬаг1ез Моигеи—Ьа СШгте е( 1а §иегге-5стсе е! Ауешг. Рапз, 1920,
**) Заимствованъ нзь статьи Колосовскаго „Тактическое примкнете 

?аэовъя, напечатанной въ № .9 журнала яВойна и Мфъ“, стр. 78—79.
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Химическое 
нападея1е: 
а) газовая 

волна.

въ течете н'Ьскодькихъ дней и даже недель,. Газы длитель- 
наго д’Ьйствгя есть газы „ о б о р о н и т е л ь н ы е " .

2) Боевые газы к о р о т к а г о  воздейств!я. Они сохраня- 
ютъ свою силу самое большое въ течеше н'Ьсколькихъ часовъ. 
Это газы—широко применяемые при наступленш.

3) Боевые газы п р о н и к а ю щ а г о  д'Ьйств1я. Они обла 
даютъ свойствомъ приходить черезъ мельчайшая отверстия въ 
противогазахъ. Ихъ действие весьма кратковременно — только 
несколько минутъ. Эти газы являются хорошимъ средствомъ 
воздействия на противника передъ самой атакой (противъ пу- 
леметныхъ гнездъ, командныхъ постовъ, наблюдательныхъ 
пунктозъ и т. п.).

29-го 1 Юля 1899 г. большинст о Европейскихъ 
государству въ томъ числе и Герман!я, подписали 
соглзшеше, запрещающее применение на войне 
удушливыхъ и отравляющихъ газовъ. Гермашя не 
постеснялась нарушить это обязательство. Въ пер

вые же мъсяцы 1915 г. она выпускаетъ волну хлора на одинъ 
изъ участковъ русскаго фронта. Дивиз1я, занимавшая этотъ 
участокъ - ПОЗИЦ1И, почти поголовно отравленз; но немцы не 
использовали наступлешемъ своей пехоты бреши, сделанной 
въ нашемъ располо + еши, и мы сейчасъ же возстанавливаемъ 
нашъ фронту Аналогичное происходитъ и на французскомъ 
фронте въ ра!оне Ипра въ апреле того же года. Наши союз
ники захрачены ррасплохъ и несутъ тяжелыя потери, немцы 
же не пользуются этимъ.

Выпускъ газовой волны изъ устанавливаемых!, въ пер- 
выхъ лишяхъ окоповъ въ большомъ количестве бидоновъ ока
зывается скоро средствомъ громоздкимъ, невернымъ и даже 
для своихъ войскъ опасными. Внимат льный неприятель легко 
можетъ обнаружить длительную подготовку, этой операции. 
Для того, чтобы охарактеризовать громоздкость этой операцш 
достаточно указать на то, что для выпуска газовой волны на 
фронте 1 версты и продолжительностью 1 часъ требуется 
доставить въ первыя лиши окоповъ материальную часть, общш 
весъ которой измеряется 6000 12000 пудами.

Противникъ, обнаруживши! приготовлен!я къ выпуску га
зовой волны, имъеть легкую возможность быстро ликвидна о- 
вать эти приготовлешя, сосредоточив!- огонь своей артиллерш 
на подозрительномъ въ „газовомъ отношеши' участке.

Другимъ очень слабымъ местомъ химическаго нападешя 
при посредстве „газовой волны" является крайняя зависимость 
пуска волны отъ метеорологическихъ уеловш. Ветеръ долженъ 
дуть въ определенномъ направлении и все время сохранять 
это направлеше. Скорость ветра должна быть отъ 2 до 5 ыет- 
ровъ; наилучшяя скорость 2 3 метра. При меньшей ско
рости можно опасаться перемены ветра и обратнаго хода газа. 
При скорости большей 5 метровъ, газовое облако ыожетъ
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разоряться. Жара и дождь не благопрштсвуюгь Действие га
зовой волны. Пускъ газовой волны зависитъ также отъ ме
стности: желательно налич1е ровн-аго пологаго ската къ не-

прш 1 елю о л в е н к о  всему сказанному оказалось, что сама
же наука быстро дала средство защиты противъ химическаго 
Гяпалешя -  это были маски. И какъ разъ это средство ока
залось наиболее действа гельнымъ ^противъ „газовой волвь! , 
тякъ какъ тотъ же вРтеръ, который приносили ее, самъ же 
ее уносилъ далее и благодаря этому пребыс,ан1е въ маскахъ 
не требовало значительнаго промежутка времени.

Нее это вмРстР взятое быстро све :о нападете газовой 
волной" на степень .второстепеннаго средства, примРняемаго Ш о  при позишонной борьбе и при услоыи внезапности, 
тпулно осуществляемой при ьтого рода а такъ.
ГРУД У Химическая война" заглохла бы. если не такъ
б)Химнческ!е называемые химичесше снаряды. Идя по этому пути 
снаряды.  химичесКое “ поражеше выдвинулось въ число перво- 

степенныхъ средМ ъ борьбы и можно ожидать, что въ буду- 
шей войне оно станетъ доминирующимъ.

Не лишено интереса отметить то, что, согласно воспоми- 
нашямъ ген Лю: ендорфа*), уже 31 января 191л года н Щ  
атакуя русс'шя позиши У Болимова, применяли отравляклще 
?нарядыРУЭта запись самого Людендорфа свидетельствуем о 
томъ что нарушеше международна го соглашешя (1899 гола) 
было’ предрешено Германией еще въ мирное время, такъ какъ 
д л я  того чтобы химические снаряды попали въ передки бата- 
пей е ъ  январе 1915 г., изготовлена ихъ должно было быть 
подготовлено до 1 августа 1914 года. Не с л у ж и т ,  Ди этотъ 
прим'Ьръ яркимъ доказательствомъ того, что верить въ воз
можность предотвратить „химическую воину" очень трудно?

Въ 1916 году, во время вашихъ поб'Ьдоносныхъ операшй 
въ Галицш мы пользовались въ доступныхъ намъ рамкахъ 
тактическими преимуществами, достигаемыми прим-Ьнешемъ 
химическихъ снарядовъ. Обстр-Ьлъ непрштельскои батагеи га
зовыми снарядами заставлялъ артиллеисговъ надевать маски. 
Для подобнаго обстрела требовалась меньшая точность при
стрелки и сравнительно небольшое количество снарядовъ, Ва- 
т-Ьмъ постоянно -поддерживая р-ЬдкШ огонь химическими сна
рядами, въ тстъ же раювъ, мы заставляли непрштельскихъ 
артилл ристовъ все время оставаться въ маскахъ. Ввиду того, 
что пребывание въ маскахъ продолжалось несравненно дольше, 
чЪмъ при выпуске газовой волны и могло продолжаться въ 
течете долгихъ часовъ, то въ результате оказывалось, что 
непр1ятельская артиллерия вынуждалась прекратить свои огонь.

*) ЬийепйогР — Л еш е КгЯзеНппегапееп *, 5. 94.
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Затруднена дыхашя, вызываемое примитивной маской бывшей 
то да на снаряжены войскъ, становилось такъ велико что ао 
шллеристы и пулеметчики не могли продолжать свою 
Такимъ образомъ, родилась новая форма борьбы имевшая 
д'Ьлью не выводить бойца. совсЬмъ изъ строя ’ а т0льгг ' 
временно его „ нейтрализоватьЭ та форма борьбы являлась 
чрезвычайно выгодной для борьбы съ артиллео ей п р обн и к а  
Л позволяла значительно ускорить ходъ атаки. Это свойство 
химическаго поражены и было широко использовано немцами

Ш 8ИгодаНм ;Уж Т о ^ НЫХЪ ВЪ л* ™  Й Я |М1 Г но съ полной уверенностью сказать, что только 
умелое и широкое применение химическихъ снарядов и при-

“ д Г Г "  " 1917 г'г' из"4рэть ™

Въ очерке VIII этой книги, посвященномъ воппосамъ
тпен?ИСТВЗ артиллеР1и- мы подробно остановились на разсмо- 
треши химическихъ снарядовъ. Къ с о о т в ет ст в у ю щ и е^  
ницамъ этого очерка мы и отсылаемъ читателя. "Здесь ж - ука-

Ж  снао/ялыЬппгЫВОДЬ1 ИЗЪ 0ПЫТа минУ8шей войны: хими- чесюе снаряды постепенно завоевывали все большее и боль
шее место среди про ихъ видовъ снарядовъ и къ концу 
1935 года у немцевъ составляли уже 60 ппоц изъ общаге

вГ н1еС7 и м и Т Л еР^ СКИХЪ ВЬ,СТР^Л0ВЪ' Въ будущей большой воине х и м и ч е с к I и с н а р я д ъ  я в и т с я  о с н о в н ы м и
р т и л л е р . и с к и м ъ  с н а р я д о м ъ .  Эготъ выводъ с?а“ етъ

вполне яснымъ, если мы подведемъ итогъ т%мъ преимуще-
Г в1 Ъ‘- КОТОРЫЯ, ДаеТЪ при^ нен'е химическихъ снарядовъ по 
ар™  ”° С̂Ъ обыкновенными. Обыкновенный снарядъ пора- 
ящетъ только вблизи и въ моментъ своего разрыва Пораже- 
" ХГ ЧГ аГ0 снаряда .растягивается” въ пространствеР и во 

* В«Ъ нРо^ранстве-потому, что образовавшееся при 
разрыве облачко продвигается ветромъ некоторый промежу
ток ь  времени, сохраняя свое отравляющее свойство. Затемъ 
те снаряды, которые не попали въ цель, способствуютъ обра
зованно газоваго облака, скопляющагося въ низинахъ, а также 

сообщены и въ убежищахъ. Поражеше химическаго 
снаряда по сравненпо съ поражешемъ обыкновеннымъ снаря- 
Г ъ " сравненн0 более длительно; для примера напомнимъ, 
целыеРдниЯЮЩее Д^ ИСТВ1е ипеРитоваго снаряда продолжается

Сравнивая теперь химическое поражеше при посредстве 
артиллерш съ другими способами химическаго поражешя, нужно 
указать, что этотъ способъ поражешя является наиболее уни- 
версальнымъ видомъ химической б рьбы: химические снаряды 
широко применяемые при позицюнной борьбе, являются въ
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то же время главнейшими способомъ поражения при манев
ренной войне.

Газометы впервые были применены въ Бри-
в) Газометы. танской арМ1И. Они представляютъ собой спещаль- 
ные минометы для бросашя химическихъ минъ. Дальность 
бросашя минъ зависитъ отъ типа миномета и достигаешь отъ 
одной до трехъ верстъ. ВШсъ миномета о к о л о п у д о в ъ ;  в%съ 
газовой мины отъ 1'/, до 2 пудовъ (2 0  3 0  килогр.); в'Ьсъ хи-
мическагб состава ьъ мине превосходитъ половину веса мины. 
Для образования газоваго облака необходимо употреблеше 
этихъ газометозъ въ большихъ количествахъ. Одновремен
ность ихъ дШяств1я достигается электрическими запаломъ. При 
расчете 1 газомета на '/» сажени (1 метръ) фронта газовой 
атаки можно получить облако очень сильной концентрацш,

Примевеше газоъыхъ минометовъ является шагомъ впе- 
редъ по сравнешю съ пускомъ газовой волны изъ бидоцовъ, 
располеженныхъ въ нашей первой лиши. Обра уемая миноме
тами газовая пелена находится, на ббльшемъ удаленги отъ на- 
шихъ войскъ, следовательно, можно менее, чемъ при газовой 
волне, опасаться перемены ветра. Скорость последняя, можетъ 
измеряться о т ъ  2 5  сантиметровъ до 3 метровъ, во ввиду того, 
что газометы должны применяться въ бодъшомъ числе, то они 
тоже являются средствомъ довольно громоздкими. Во встреч- 
номъ бою имъ не будетъ места. Только тогда, когда манев
ренный бой затянется и въ особенности при позищонныхъ 
формйхъ борьбы, газовые минометы найдутъ свое полезное 
употреблеше. !

Бросаше химическихъ бомбъ при воздушномъ 
п Химичесгля б 0м 5 арДИр0ваН1И не нашло еще настоящая приме- 
а81ДЦ10НВЫЯ йе-н|я въ минувшую войну. Причиною этого, явля- 

ом ы- дось то, что при употреблявшихся тогда химиче
скихъ составахъ требовалось для действительная результата 
очень большое количество бомбъ, которое было еще не поди 
силу бомбоносцамъ. Но -уже къ концу войны химическое по
раньше съ воздуха стало на очереди.

Людендорфъ разсказываетъ въ евоихъ мемуарахъ, что 
летомъ 1918 г. были сделаны приготовлешя для воздушная 
ббмбардировашя Лондона и Парижа только что изобретенными 
зажигательными бомбами особо сильная действ)я. Корпусъ 
этихъ бомбъ, названныхъ „бомбы электронъ“, состояли изъ 
магнез!ума. Составъ же, которыми наполнена была бомба — 
электронъ, состояли изъ магнез1ума въ порошке и окиси же
леза. Г'-З .4 . ..

Воспламенеше бомбы производил:сь ударной трубкой; 
бомба сгорала целик мъ (т. е. внутреннш заряди и самый 
корпусъ бомбы), развивая при этомъ страшно высокую темпе
ратуру. Это создавая такой очаги пожара, который потушить 
обыкновенными средствами было нельзя. Весъ каждой бомбы
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равнялся всего 1 килограмму всл%дств1е чего бомбоносцы-са- 
молеты могли захватить ихъ въ большомъ количестве. По той 
же причине легкости бомбъ при чрезвычайно сильномъ по- 
жарномъ действш, требовалось для нападешя на Лондонъ и 
Парижъ ограниченное число самолетовъ-бомбоносцевъ. При 
этомъ немцы соверше но правильно учитывали, что результаты 
отъ бомбардировашя бомбами-электронъ будутъ гЬмъ сильнее, 
что жители домовъ, спустивайеся подъ угрозой воздушнаго 
нападения въ подвалы, не смогугъ обнаружить начало п >жа- 
ровъ въ верхнихъ этажахъ, а следовательно пожаръ долженъ 
былъ быстро принять характеръ громадной катастрофы.

Только поражешя, понесенныя немецкими арм1ями на 
фронте, спасли Лондонъ и Парижъ отъ этой катастрофы; опа- 
сеше, что под бное нападете на мирное населеше столицъ 
ожесточить побЪдоносныхъ враговъ и этимъ утежелятся усло- 
В1Я мира, который германское правительство уже собиралось 
просить, помешало Людендорфу привести въ исполнеше его 
адскш замыселъ.

Несомненно, что въ будущую войну, по м ере откры т  
все более сильно д%йс гвующихъ химическихъ составо ъ и 
увеличешя грузоподъемности самолетовъ, угроза городамъ 
приметь очень серьезный характеръ.

Вотъ какъ описываетъ подполковникъ Блокъ въ своей 
книге „химическая война' посл'ЪдстТя отъ попадашя въ на
селенный пу ктъ бомбы, заключающей въ себн 500 килограм- 
мовъ Фосгена *). „Если такая бомба попала бы внутрь здашя, 
пишетъ онъ, концентращя газа была бы столь сильна, что все 
жители, даже надЪвппе маски, погибнутъ. Если она упала бы 
на улицу, то образовавшееся отравляющее облако при концен- 
трацш въ 1/юоо, т е ' ПРИ концентрации, причиняющей также 
мгновенную смерть, имело бы объемъ въ 100,000 кубическихъ 
метровъ (около 35 метровъ въ вышину, 30 метровъ въ шири
ну равную широкой улице—и * 00 метровъ въ длину). Вблизи 
отъ места падешя бомбы люди, даже над’Ьвипе маски, были 
бы отрав ены. Обла о, канализованное домами, перемещалось 
бы отъ ветра и на протяжеши более чемъ километръ было 
бы опаснымъ для прохожихъ, для спрятавшихся въ погреба, 
а также и для обитателей прилегающихъ домовъ".

Бомбардироваше бомбами значительно меньшаго веса, 
но въ большомъ числе и снаряженныхъ боевыми газами дли- 
тельнаго действш (въ роде иперита), прекратить городское 
сообщеше до производства дезинфекцш. Если же подобная 
бомбардировка будетъ сочетаться съ бомбардировашемъ зажи
гательными бомбами (въ роде бомбы-электронъ), то гибель 
города отъ пожара весьма вероятна.

Разсчитывать на человеческую гуманность не приходится.

*) Стр. 46.
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Стоить только обратить внимание на многочисленность зая - - 
шй. подобныхъ тому, которое сд-Ьлалъ въ январе 1927 года 
нЪмецъ А. фонъ Парсеваль по поводу воздушнаго бомбарди- 
ровашя городовъ*). :

Если придерживаться архаическихъ правилъ, то авЩцш 
сможетъ действовать только противъ военныхъ цЪлеи. Къ 
счастью согласно более современному понимание, воюющей 
стороной должна считаться вся страна, а потому и уничтоже
ни е можетъ подлежать все. Когда существоваше Родины подъ 
у г р о з о й ,  война должна быть ведена до крайности и должны 
быть применены все средства, который могутъ привести къ
победе*.

Намъ кажется, что Лига Нащй вступила бы на более 
плодотворный путь, если бы вместо того, чтобы обсуждать 
вопросъ о запрещена „химической войны* вообще ограничилась 
бы разработкой вопроса о защите мирнаго населешя. Конечно, 
такая защита не должна заключаться въ одномъ высказыванш 
пожеланш, а должна выражаться въ обязательстве всКхъ неи- 
тральныхъ странъ выступить противъ произведшаго нападете 
на мирное население. Пока же такое обязательство не прове
дено въ жизнь каждое государство должно быть готово къ 
тому, что съ началомъ войны его города и населенные пункты 
буду1"ь подъ угрозой противника.

Съ изобр'Ьтешемъ сильно д ’Ьйствующихъ химическихъ 
составовъ ав1ащя будетъ применять химичесюя бомбы и про
тивъ всЬхъ другихъ наземныхъ объектовъ нападенш. Крупные 
штабы аэродромы, мастерсмя, склады и даже войска должны 
во многихъ случаяхъ легче поражаться химическими бомбами, 
нежели обыкновенными. Поэтому мы съ полной уверенностью 
беремся предсказать, что въ будущей войне химическое по
ражение при посредстве авШш приметь очень широте раз
меры.

Отравлеше участковъ местности производи- 
я| Отравле- дось въ МИНу ВШу ю  войну стрельбой иперитовыми 

н!е участковъ снарядамИ1 Въ будущую войну этотъ видъ оборо- 
ыЪсгности. нительНой химической борьбы будутъ очень ши

роко применяться какъ въ позиционной, такъ и въ маневрен
ной войне. Отравлеше участковъ местности, доступъ къ ко- 
торымъ мы пожелаемъ затруднить противнику, будетъ произ
водиться или особыми химическими командами или закладыва- 
шемъ химическихъ минъ и химическихъ фугасовъ.

•>) вГоеМ ,,Ка Оиегге■•сЬттщие", раде 44.
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Противохи- Задачей индивидуальной противохимической 
мическая за- защиты является изолирование человека отъ окру- 
щита; а) мЪ- жаю1Дей его отравленной атмосферы. Если эта за- 
ры индивиду. дача можетъ быть ограничена лишь изоляшей ды- 
альной защи- хательныхъ органовъ, то вопросъ сводится лишь 

ты къ ярикрыттю лица маской; если же требуется за
щитить отъ прикосновешя всю поверхность тела, 

то приходится применять изолирующую одежду.
Въ обоихъ случаяхъ одновременно съ нзолировавхемъ 

отъ отравы требуется притокъ чистаго воздуха для дыхашя 
Наиболее в'Ьрнымъ решешемъ было бы снабжеше человека 
нужнымъ запасомъ кислорода. Но подобное р'Ъшеше на прак
тик^ является чрезвычайно сложнымъ. Приходится исходить 
изъ другого основания. Объемъ вдыхаемаго чело -Ькомъ воз
духа зявиситъ отъ его деятельности въ данный промежуток^ 
времени, но въ среднемъ можно исходить изъ 500 литровъ 
ВЪ чась. Следовательно, количество потребнаго въ часъ' кис
лорода можно считать равнымъ 100 литрамъ. Опытъ нока- 
залъ, что изъ этихъ 100 литровъ только 20 поглощается 
кровью. Такимъ образомъ, въ оставшемся отъ дыхашя воз
духе остается ещ е 80 литровъ кислорода.

Вотъ почему интересующее насъ приборы задаются целью 
использовать этотъ остатокъ кислорода въ зыдохнутомъ воз
ду х е  и этимъ понизить количество потребнаго запаса кисло
рода. Типами такихъ приборовъ является „изоляторъ Дрегеръ 
( Огаедг) . и .изоляторъ" Фензи (Реп/у), Весъ каждаго изъ 
нихъ около 8 килограммовъ (20 фунтовъ) съ продолжитель
ностью изолящи въ 2 часа.

Громоздкость, сложность и дороговизна этихъ приборовъ 
не позволяетъ принять ихъ для снаряжен1я войскъ. Они мо- 
гутъ найти примените лишь для комавдъ химическихъ войскъ, 
во время нёкоторыхъ изъ ихъ спещальныхъ работъ, напри- 
меръ, по дезинфекши отъ неизвестнаго еще непрхятёльскаго 
газа, при отравл н!и участковъ местности особо сильно дъй- 
ствующимъ составомъ и т. п.

Индивидуальную противохимическую защиту войскъ при
ходится организовать на принципе маски, очищающей или 
фильтрующей притекающей изъ окружающей хотя и отравлен
ной атмосферы воздухъ.

Мы думеемъ, что не нужно доказывать, что время пер- 
вичныхъ самодельныхъ образцовъ масокъ, которыя мы видели 
на нашемъ фронте, безвозвратно прошло. Современная маска 
должна быть расчитана на многочасовое пребываше въ ней 
при возможности безъ стеснешя въ дых ши продолжать д е 
лаемую работу; непроницаемость маски должна быть чрезвы
чайно велика, учитывая большую силу проникновешя совре- 
менныхъ боевыхъ газовъ (изъ категории „проникающихъ"); 
маска должна быть приспособлена къ большому разнообразию
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въ современныхъ боевыхъ газахъ. Наконецъ, современная 
маска должна быть расчи!ана на больщую химическую сопро
тивляемость, такъ какъ несомненно, что будушде боевые газы 
будутъ обладать большей силой воздействия.

Наиболее современнымъ образцомъ маски, выработан- 
н ы м ъ  французами, является маек , называемая буквами, Л.К.5. ).

Эта маска закрываетъ все лицо. Для глазъ оставлены 
отвергли, прикрытыя особымъ прозрачнымъ составомъ (цел- 
лофанъ) въ каучуковой оправе. Покровъ маски сделанъ изъ 
двойной ткани: одинъ слой, пропитанный каучукомъ, другой 
особымъ составомъ льняного масла Маска заканчивается круг
лой металлической коробкой, заключающей въ сеое вдыхатель
ный и выдыхательный клапаны. Къ этой коробке привинчи
вается патронъ фильтра. Это даетъ возможность возобновлять 
фильтрующую способность маски при посредстве перемены 
патрона.

Въ Британской и Американской аряяхъ маски были устро
ены въ общемъ на аналогичныхъ основашяхъ какъ и француз
ская маска „А. К, 5.“ съ той только разницей, что металли
ческая коробка съ фильтровымъ патрономъ помещалась не въ 
конце маски, а у пояса, причемъ эта коробка была соединена 
съ маской трубой въ виде хобота слона. Англичане и амери
канцы считали, что преиму'ществомъ ихъ маски является воз
можность увеличить размеры коробки съ клапанами и филь
трующего патрона, что въ свою очередь должно отражаться 
на легкости дыхашя. Кроме того вышеописанное устройство 
англо-американской маски позволяетъ бойцамъ спать, не сни
мая маски, какъ это предписано современными Уставами для 
техъ случаевъ, когда ожидается газовая атака Съ своей сто
роны французы указываютъ, что маска „А. К. 5. явлается 
менее сложной и менее громоздкой. _

Мы не беремся высказывать решающее суждеше. Оно 
можетъ быть вынесено толко после многосторонняго опыта 
въ войскахъ. Подчеркнемъ здесь только то, что вопросъ о 
снабжение войскъ хорошей маской является вопросомъ перво
степенной важности. . Маска является теперь предметомъ по- 
стояннаго снаряжешя бойца и нужно быть готовымъ къ тому, 
что ведете боя, а иногда даже подходъ къ полю сражешя 
придется вести въ маскахъ. Правильное устройство маски 
это та область, въ которой должны упорно трудиться военные 
изобретатели, А что сделать можно много, свидетельсвуютъ 
те опыты, которые въ конце войны были сделаны французами 
надъ маской „А. К. 5.“*).

Маска „А. К. 5.“ сохраняетъ свою предохраняющую силу

*) БолЪе подробное описан1е маски А. К. 5. можно найти въ книгЬ
51. Со1опе1 В1осЬ „Ьа Сшегге сЫпичие" ра§ез 69—72.

4  См. В1осЬ „Ьа Оиегге сЫгшчие", га е̂а 71—72,
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въ атмосфе, е  фосгена съ концентрацией въ %0110, въ течете 
10 часовъ. По сравнение съ пведыдущимъ образцомъ маски 
(м а) это предстазляетъ собой удвоенный промежутокъ времени, 
Одновременно съ этимъ были произведены опыты для опре
деления промежутка времени, въ течете котораго челов-Ькъ 
могъ оставаться въ маске безъ чрезвычайной усталости. 60% 
испытуемыхъ при производстве довольно тяжелой работы 
смогли выдержать маски вь течете 28 часовъ, а 45% изъ ис
пытуемыхъ, занятые легкой работой или находивопеся въ по
кое, выдержали въ маскахъ 36 часовъ.

Къ сожагЬшю, так!е боевые газы“, какъ иперитъ, тре- 
бують прикрыт!я всего тела. Въ настоящее время выработаны 
образцы такой изолирующей одежды. Предохраняющая сила 
такой одежды протизъ газообразнаго иле рига измеряется од
ними -двумя сутками, противъ жидкообразнаго иперита всего 
н%сколькими часами Носка такой одежды утомительна. При 
существующемъ ныне по.тоженш дела такой одеждой могугъ 
быть снабжены только команды химическихъ войскъ во время 
работъ по дезинфекции отравленныхъ участковъ местности.

Необходимо затронуть здесь и вопросъ объ индивиду
альной противохимической защите лошади. Кавалерья имеегъ 
у насъ многочисленныхъ защитниковъ, исписывающихъ безчис- 
ленныя страницы въ дока агельсгво того, что кавалерья оста
лась „царицей поля сраженья “, но намъ ни разу не приходи
лось прочитать у этихъ защитниковъ ни одной строки о томъ, 
какъ защитить лошадь отъ боевого газа. Надъ этимъ вопро- 
сомъ стоитъ подумать и право для самаго существования кон
ницы это гораздо важнее, нежели попытка воскресить ушед
шее въ вечность кавалершсюе шоки временъ Фридриха Н-го.

При первомъ взгляде защита лошади отъ поражешя бо
евыми газами кажется более легко осуществимой, чемъ за
щита человека. Глаза лошади мало чувствительны къ слезо- 
точивымъ газамъ, а потому они могутъ быть оставлены от
крытыми. Газы разъедающее, вроде иперита, хотя и действу- 
ютъ на кожу лошади, но гораздо меньше, чемъ на кожу че
ловека; копыта же лошади остаются нечувствительными къ 
этого рода газамъ. Самое же главное это то, что ротъ лоша
ди не имеетъ никакого сообщешя съ дыхательрыми путями; 
следовательно, для предохранешя послёднихъ нужно защи
тить только ноздри лошади.

Однако, несмотря на эту легкость защиты лошади отъ 
боевыхъ газовъ, вопросъ осложняется другимъ чрезвычайно 
существенным^ обстоятельством^ Объемъ потребнаго воздуха 
для дыханья лошади сильно превосходитъ таковой же для че
ловека. Вместо 500 литровъ въ часъ, нужныхъ последнему, 
лошадь нуждается въ 2.000 литрахъ во время нахождения въ 
покое и въ 20.000 — при движенш. Это обстоятельство и при
вело къ тому, что вполне удовлетворительной маски для ло



379

шади создать еще не удалось. Въ британской и американской 
арм1яхъ лошадиная маска закрываетъ только ноздри, оставляя 
ротъ открытьшъ. Всл'Ьдстше малыхъ разм-Ьровъ фильтрующая 
способность маски недостаточна, а потому и результаты полу
чаются неудовлетворительные. Во францрзской армш къ концу 
войны была принята маска Деко*), представляющая.собой родъ 
мешка, над-Ьваемаго на всю морду лошади. Маска Деко ока
залась гораздо более удовлетворительной, нежели английская 
и американская. Но все-таки промежутокъ времени, ьъ течете 
котораго можетъ быть надета маска, является гораздо мень- 
шимъ, ч-Ьмъ таковой же промежутокъ времени для человека и 
вместе съ т-Ьмъ въ течете даже этого сокращеннаго проме
жутка времени нельзя требовать отъ лошади усиленныхъ дви- 
женш.

Однако, даже съ не вполне удовлетворительными образца
ми маски роль лошади на будущихъ поляхъ сражешяне умень
шится.

Въ самомъ деле тактическое действ!е газовъ можетъ 
быть двухъ видовъ.

1) Боевой газъ про.-икаетъ въ окопы и убежища,
2) Боевой газъ удлиняетъ время поражешя разорвавша- 

гося снаряда.
Первый видь дМств1я не можетъ оказать вльш'я на при

мкнете лошадей. Второй же -  оказыЕаегъ на лошадей мень
шее дМств!е, такъ какъ о не меньше связаны съ пребывашемъ 
на опред'Ьленномъ месте, нежели челов'Ькъ. Несомненно, что 
группа лошадей, попавшая подъ артиллершскш огонь, поне- 
сегь потери, но эти потери будутъ прежде всего отъ оско- 
лочнаго д М с т я  снарядовъ, которое по такой большой цели, 
какъ группа лошадей, само по себе велико. Если же попав- 
пйе снаряды будутъ химическими продолжительнаго действ1я, 
то лошади, не пострадавшая отъ осколочнаго поражешя почти 
всегда могутъ быть передвинуты въ другое место. Это осо
бенно легко исполнимо во время маневренныхъ боевъ, ибо 
тогда фронтъ и следовательно и ближайшее тылы не такъ на
сыщены войсками, какъ въ войне позищонной.

Въ техъ случаяхъ, когда нельзя будетъ избегнуть про
хождения черезъ лощины или углублешя местности, въ кото- 
рыхъ соберется боевой газъ, придется надевать на лошадей 
маски; какъ только эти места пройдены — маски снимаются; 
для короткихъ промежутковъ времени и современный несовер
шенный типъ маски предохраняетъ лошадь.

Вышесказаннымъ объясняется следующш фактъ: несмо
тря на то, что въ кампашю 1918 г. химические снаряды нашли 
у  немцевъ очень широкое применеше, потери отъ боевыхъ 
1 азовъ конскаго состава нашихъ союзниковъ были ничтожны.

*) В1осЬ „Ьа Оиегге сЫгтчие“, ра^е 77.
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Пс этому мы думаемъ, что химическш характеръ будущей 
войны не будетъ сопровождаться исчезновешемъ конской тяга 
съ полей сражешя и вовсе не является смертнымъ пригово- 
ромъ для кавалерш. Отъ последней потребуется только ши
рокое примкнете расчлененныхъ боевыхъ порядковъ. Но по- 
сл’Ьдше уже потребованы отъ конницы чрезвычайнымъ разви- 
т1емъ огня.
6} МЪры кол
лективной за

щиты.

Коллективная противохимическая защита до 
стигается прежде всего мерами общаго тактиче- 
скаго порядка. По нашему мн’Ьнпо, все увеличиваю
щаяся роль военной химш должна вести къ все 

большему расчленешю войскъ на поляхъ сражешя. Мы дума
емъ, что въ ближайшемъ будущемъ артиллерия также перей 
детъ къ „разсыпному строю“. То, что надъ этимъ вопросомъ- 
уже работаютъ передовые умы,- свид-Ьтельствуетъ рядъ очень 
интересныхъ статей въ газегЬ „Ргапсе М |Цаге“.

Располагаясь на большихъ, ч-Ьмъ раньше, пространст- 
вахъ. войска уменьшать эффектъ сосредоточенна™ непр1ятель- 
скаго огня. Располагаясь шире, войска .получаютъ больше воз
можностей обходить очаги газовой отравы. Расширеш'е боевс го- 
расположешя войскъ пойдечъ рука объ руку съ бэлТе глу- 
бокимъ эшелонировашемъ.

Будучи ярымъ поборникомъ прикладного метода при обу- 
ченш тактики*), авторъ, конечно, не собирается давать здТсь 
какихъ-либо точныхъ цифръ. Онъ указываетъ зд'Ьсь лишь на 
гЬ тенденцш, который неминуемо проявятся въ тактик^ буду- 
щаго. Причемъ въ маневренной борьб-Ь сильнее выразится 
тенденцш расширешя фронта, — въ позищонной войн'Ь теш 
денщя эшелонировашя въ глубину.

Развиме „военной химш" увеличитъ значеше „машинизма" 
войны. Разжижеше бойцовъ въ боевой лиши должно будетъ 
компенсироваться количествомъ „боевыхъ машинъ“. Эта тен- 
денщя въ увеличении количества боевыхъ машинъ прежде 
всего вызоветъ усилеше артиллерш, которая является самымъ 
могучимъ и разностороннимъ факторомъ „химическаго” пора- 
жешя. Мы считаемъ долгомъ обратить на это особое внимаше, 
такъ какъ въ сред"Ь русскаго офицерства еще слишкомъ упорно 
живетъ недов'Ър1е къ техник^. Въ будущей войн'Ь арм1я, усту
пающая въ числ1з батарей, испытаетъ отъ этого затруднешя, 
гораздо белышя, ч'Ьмъ это испытали наши доблестный 1-я и 
2-я армш, вторгувппяся въ начал"Ь войны 1914 г. въ Восточ
ную Пруссда.

На ряду съ вышеуказанными мерами общетактическаго 
порядка, „химическш" характеръ будущей войны потребуетъ

*) См. книги Н. Н. Головин! „Французская Высшая Военная т_Пкола“, 
„Высшая Военная Школа". „Опытъ примЪнешя прикладного метода при 
обучен!и тактик-Ь на младшемъ курсЬ Императорской Николаевской Военной 
Академш".
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также и мёръ специальной „химической разведки11 и спещаль- 
наго „химическаго охранешя*.

Дёло въ томъ, что появлеше на поляхъ сражешй въ числё 
средствъ поражешя химш рагширяеть возможности проведения 
особаго вида внезапности: это „ в н е з а п н о с т ь  т е х н и ч е -  
с к а я “

Такою внезапностью явится появлеше боевого газа новаго 
состава. Воюющая сторона сделавшаяся жертвой такой вне
запности, рискуетъ понести сразу болышя потери. Маски, на
ходящаяся въ ея снаряженш, могутъ оказаться недействитель
ными. 1 акимъ обраеомь въ будущей войне наряду съ борьбой 
на фронте будетъ происходить научная борба въ лаборатор1яхъ. 
Предвидеть теперь пределы этой борьбы трудно. Можно 
только указать пути, по которымъ она пойдетъ.

Во-первыхъ,это будутъ попытки изобрести такой составъ 
-боеаого газа, который не можетъ задерживаться фильтрами 
неприятельской маски.

Во-вторыхъ, путемъ мельчайшаго распылен я попытаться 
.добится прохождешя отравы черезъ мшку помимо фильтра.

Въ третьихъ, „обходный путь“, а именно поражеше ча
стей тела, не прикрытыхъ маской.

Въ четвертыхъ, усиление концентрации боевого газа, чтобы 
вызвать быстрое истощеше фильтрующей способности маски.

Во всякомь случае работа лабораторий будетъ чрезвы 
чайно напряженной. Достаточно указать на то, что число осу- 
ществимыхъ соединенш въ оргинической химш, къ области 
которой и должны быть отнесены боевые газы, фактически 
безпредёльно. Согласно указашямъ известнаго французскаго 
ученаго Липмана, ежегодно открывается до 5000 новыхъ со- 
ставовъ.

Но работа по открытию новыхъ составовъ не можетъ 
производиться на коротке и основываться на случае. Эта ра
бота очень долгая, кропотливая и прежде всего методичная. 
Она требуетъ хорошо обставленныхъ лабораторш и много
численные кадры олыгныхъ химиковъ. Въ Гермаши каждое 
изъ крупныхъ производствъ красящихъ веществъ имеетъ спе
циальную лабораторш, для изысканш въ которой работаютъ 
до 150 спещалистовъ — химиковъ, мнопе изъ которыхъ вид
ные ученые.

Вышеуказанное приводить насъ къ следующимъ выво-
дамъ:

1) Будущая война требуетъ громадной военно-химической 
подготовки, причемъ эта подготовка требуется отъ Государства 
не только въ целяхъ агрессивных ь, но и въ целяхъ само
защиты. Государство, не подготовившееся во время мира, 
не въ состоянш будетъ во время войны наверстать потерян
ное время и вслёдств1е этого рискуетъ легко сделаться жер
твой „технической внезапности”. Въ этомъ олношенш военная
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хим1я даетъ большое боевое превосходство иародамъ съ раз
витой наукой надъ „народами неучами".

2) Во время войны требуется неослабная и самая тща
тельная химическая разведка, имеющая своей задачей скорей
шее открытие состава каждаго изъ новыхъ боевыхъ газовъ, 
применяемыхъ противникомъ. Эта химическая разведка будетъ 
вестись черезъ тайныхъ агентовъ, опросами пленныхъ и при 
посредстве спещальныхъ химическихъ частей. Последшя дол
жны будутъ заключать въ себе разведывательные органы, 
находящееся при войскахъ боевой части, и лабораторш, нахо
дящаяся въ тылу.

Органы специальной химической разведки, находясь при 
войскахъ, будутъ обслуживать ихъ въ более непоредственномъ 
отношенш. Они будутъ участвовать въ нахожд;ши отравлен- 
ныхъ участковъ местности и очаговъ скопления боевыхъ газовъ-

Элементарнымъ прхемомъ такой химической разведки 
должны быть обучены все полковыя химическая команды. Эти 
команды должны быть снабжены приборами для определенен 
присутствия боевыхъ газовъ и обучены употребление этихъ 
приборовъ. Однако, ввиду того, что даже такая работа можетъ 
потребовать химическихъ знанш, значительно превышающшхъ 
тотъ уровень, до котораго могутъ быть доведены полковыя 
химичесюя команды, необходимо иметь въ распоряженш диви
зш хотя бы небольшую часть химическихъ войска., состоящую 
изъ спещалистовъ-химиковъ. Части химическихъ войскъ, со
стояния въ непосредственномъ распоряженш д и в и з ш , предна
значены также для изучения топографическихъ и метеорологи- 
ческихъ условш въ раюне действия дивизш. Такое изучение 
необходимо для выяснешя возможностей примеЦешя различ- 
ныхъ способовъ химическаго пораженш на разныхъ участкахъ 
поля сражен! я. Оно подскажетъ начальнику дивизш, где и- 
когда следуетъ опасаться атаки газовой волной, а также, где 
и когда мы сами можемъ послать ее противнику. Такое изу- 
чеше необходимо и для наиболее удачнаго применешя хими
ческаго бомбардировашя (при посредстве артиллерщ, газоме- 
товъ, ав1ацш). Въ этомь отношенш очень интересно то место 
изъ воспоминанш генерала Людендорфа, где говорится объ 
осуществлен^ ерманскихъ прорывовъ на французскомъ театре 
въ кампашю 1918 года.

„Действительность поражешя нашей артиллерш, пишешь 
онъ, основ валась на применении боевыхъ газовъ, а следова
тельно зависела отъ направлешя и скорости ветра. Я долженъ 
былъ поэтому считаться съ теми предсказашями, которыя сде
лаешь въ 11 час. утра мой метеорологъ поручикъ докторъ 
Шмаусъ. До утра 20 го, направлеше и скорость ветра были 
во всехъ отношешяхъ очень неблагоприятны и казалось, что 
намеченная атака должна быть непременно отложена; но на 
это было очень трудно решиться. Поэтому я съ бодьшимъ-
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волне ше_мъ ожидалъ получешя очередного метеорологического 
бюллетеня; последней хотя и не указывалъ на очень благо- 
пр1ятныя условия, но все-таки атака была возможна. Въ полдень 
группамъ армш было приказано приступить къ выполнешю 
установленной программы действш. Съ  этой минуты оста
новить механизмъ атаки было уже невозможно. Ставка, воевно- 
начальники и войска исполняли свой долгъ; остальное же на
ходилось въ рукахъ Судьбы".

Приведенный отрывокъ свид'Ьтельствуетъ, въ какой мере 
химическое горажеше даже при посредстве артиллерш зави- 
ситъ оть метеорологическихъ условш.

Всл-Ьдств1е этого химическая разведка заключается не 
только въ у.\гЬнш правильно оценивать м'Ьстны I условия, но 
также съ доступной степенью возможн сти въ ум-Ьнш предска
зывать „по оду“. Только въ этомъ случае она сможетъ отве
тить на наиболее существенный для химическаго поражешя во- 
просъ „когда" .

Подобно тому, какъ въ общей тактике хорошая разведка 
обезпечиваетъ самое охранение войскъ, такъ и въ „химической" 
тактике, правильно поставленная химическая разведка въ зна
чительной мере способствуетъ „химическому" охранению войскъ.

Последнее" имеетъ своей задачей обезпечить войска отъ 
внезапности химическаго поражешя, дабы войска успели на
деть, маски. Отсюда ясно, .что „химическое” охранение состав- 
ляетъ те ерь неотъемлемую составную 1 асть службы охранешя 
войскъ, т. е. каждая войсковая часть должна уметь сама, безъ 
помощи спещальныхъ войскъ химически охраняться. Для этого 
мы и ввели въ составъ каждаго изъ полковъ химическая ко
манды.

Но какъ бы хорошо не было поставлено „химическое" 
охранеше, нужно иметь въ виду, что оно действительно глав- 
нымъ образомъ только противъ „газовой волны". Даже про- 
тивъ атаки при посредстве Iазометовъ химическое охранение 
трудно осущес-вимо. Въ самомъ деле, промежутокъ времени 
между блескомъ отъ выстреловъ газометовъ до падешя минъ 
измеряется 12—20 секундами. Въ техъ же случаяхъ, когда 
такой блескъ не можетъ быть заметенъ, нападете при посред
стве газометовъ можетъ быть обнаружено только звукомъ 
залпа; а тогда промежутокъ времени до пален я мины еще 
сокращается.

Такимъ образомъ, успеть своевременно предупредить вой
ска о необходимости надеть маски, когда газ меты начали 
уже действовать, не представляется возможнымъ.

Своевременное преду реждеше войскъ при артиллерш 
скомъ обстреле также невозможно. Однако, здесь вопросъ 
несколько облегчается темъ, что внезапный артиллершскш об- 
стрелъ не принесе ъ съ первымъ же попадашемъ такую массу 
отравы, какъ газометное нападете. Следовательно войска, на
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д’Ьвш!я маски сейчасъ же вслЪдъ за первыми попаданиями, еще 
могутъ спастись отъ отравы.

Бросание бомбъ съ авюновъ можетъ быть подсказано са- 
мимъ появлешемъ надъ нами непр1ятельскихъ самолетовъ.

Изложенное приводитъ насъ к ь  выводу, что коллектив
ное противохимическое охранеше можетъ быть наилучше осу
ществлено только „активными" способами, а именно:

1) Нашей артиллер!ей, разрушающей приготовлешя про
тивника кь атаке газовой волной, разбивающе ) обнаруженный 
непр1ятельск1я батареи и газометы, а также немедленно же 
берущей подъ свой сосредоточенный огонь тотъ участокъ 
местности, откуда непр ятелъсюя батареи и газометы начали 
свое химическое нападете.

2) Нашей истребительной автащей и противосамолетнои 
наземной защитой, которыя не должны до 1ускать непр1ятель- 
ск1е самолеты летать надъ расположешемъ нашихъ войскъ.

Осуществление указанныхъ услэвш въ свою оче едь обу
славливается прежде всего нашимъ превосходствомъ въ силахъ,

Достигнуть такого превосходства везде незьзя. Исторш 
военнаго искусства показываетъ, что все великое полководцы 
и не добивались этого, а стремились только къ одному, до
стигнуть превосходства въ силахъ въ решающее время на 
р'Ъшаюш.емъ месте; на остальныхъ участкахъ сражешя и те
атра военныхъ д-Ьйствш они не боялись быть го аздо слаоъе 
своего противника. Эготъ основной принципъ военнаго искус
ства остается въ силе и для будущаго. Исходя изъ этого и 
нужно быть готовымъ охранять свои войска и на участкахъ, 
гд-Ь превосходство въ силахъ на стороне непрТятемя. Для этого 
же по нашему мнешю, только одинъ способъ: надеть маску. 
Это еще разь подчеркиваетъ намъ то краеугольное значеше 
для будущихъ боевыхъ действш, которое им%етъ устройство 
маски, допускающей долгое пребывание въ ней безъ всякаго 
стеснешя дыхания.

При обстановке остановившихся и закрепившихся ооезыхъ 
фронтовъ на помощь долж ю явиться соответствующее проти
вохимическое оборудозаше убежищъ.

Такое оборудовали должны получить командные и на
блюдательные пункты, телефонный станцш, перевязочные пун
кты и некоторое число ротныхъ убежищъ, куда люди могли 
бы прихо Iить пить и есть. Необходимо, чтобы и все остэль-
ныя убежища если и не вполне предохраняли  ̂бы отъ прэ-
никновешя въ нихъ боевого газа, то по крайней мере задер
живали бы первыя волны отравы, дабы дать людямъ время

Д Противохимическая защита убежищъ достигается прежде 
в-его самимъ устройством!-) убежища Последнее должно изо
лировать воздухъ внутри убежища отъ внешней атмосферы.

Возобномеч1е воздуха въ уб-Ьжшц% мэжегь произво-
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литься двумя способами: 1) использоваше запасовъ кислорода’ 
2) пропускомъ воздуха изъ внешней атмосферы черезъ филь- 
тры. Первый способъ трудно прим'Ьнимъ вслФдсте дорого
визны. Второй же способъ вполне примФнимъ. Фильтры для 
очищешя притекающаго въ убежище изъ внешней атмосферы 
воздуха довольно простого устройства. Они представляютъ собой 
отверстия, засыпанный слоемъ растительной земли, угля и дру
гими фильтрующими составами. При болФе сложномъ устройств^ 
фильтръ представляетъ собой особый ящикъ, приставляемый 
къ отверстда. Входы въ убежища прикрываются плотно за
крывающейся парою дверей, раздФленныхъ между собою про- 
странстномъ въ 1'Д, метра. Внутри уб-Ъжища приводится въ 
движеше вентиляторъ, который н правляетъ струю воздуха къ 

.дверямъ, высасывая одновременно воздухъ черезъ фильтры. 
Кром'Ь того для очищешя воздуха внутри убежища применя
ются нейтрализующее составы. Въ конце минувшей войны 
французы применяли для этой цели пульверизаторъ Вермо- 
реля, который лавалъ вполне удовлетворительные результаты. 
„Нейтрализащя“ воздуха производилась составами Сальвея, 
которые были действительны противъ хлора и фосгена. Къ 
концу войны применяли и друпе составы.

Необходимо здесь указать на го, что наиболее трудно 
стей представляла собой противохимическая защита пулемет- 
ныхъ капонировъ. Дело въ томъ, что при стрельбе пулеме- 
товъ атмосфера внутри капонира отравляется окисью углерода. 
Поэтому противохимическая защита пулеметныхъ капонировъ 
должна быть основана на усиленной вентилящи и на пульвери- 
защи нейтрализующими составами.
„ Мысль применить искусственный дымъ дляДымовая за К „ ^
в±са и иск с тактическихъ Д'ьлеи принадлежитъ русскому воен- 
в са и искус- но инженеру полковнику Н. С. Санникозу. Но

} эту блестящую мысль постигла участь многихъ 
изобретений. Она была сразу не понята. До какой 

степени доходило это непонимаше свидетельствуетъ слФдую- 
щгй факть. Незадолго до начала войны на производимэмъ въ 
окрестностяхъ Петрограда испытанш применения дымэвыхъ 
шашекъ полковника Санникова присутствовало высшее воен
ное начальство и въ томъ числе военный минисгръ генералъ 
Сухомлиновъ. По печальному недомыслш присутствовать на 
этомъ испытанш былъ приглашенъ германскш военный агентъ. 
Отношеше Сухомлинова къ демонстрируемому новому такти
ческому средству было отрицательно . Присутствовгше же на 
этомъ испытанш военные профессора были совсемъ другого 
мнФшя. Какъ разъ въ это время Сухомлиновъ былъ очень не- 
доволенъ Военной Академ1ей за ея увлечешя „техникой* и 
„современной войной . Какъ бы для того, чтобы подчеркнуть 
свое пренебрежительное отношеше къ техникФ, увлечеше кото
рой, по мнФнпо Сухомлинова, понижаетъ духъ армш (!?!), онъ
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собственноручно передалъ изъ рукъ въ руки германскому во
енному агенту одну изъ дымовыхъ шашекъ Санникова.

Мы не знаемъ какое употреблен!? сделали наши враги 
изъ неожиданнаго и весьма ц4ннаго подарка Сухомлинова. 
Можно только констатировать, что изобретете Н. С. Санни
кова открывало столь новые горизонты, что использоваше ос
талось въ минувшую большую войну только въ начальной 
стадш.

Съ уверенностью беремся предсказать, что въ будущую 
войну искусственный туманъ прюбрететъ большое тактическое: 
значение.

^Искусственный дымъ или искусственный туманъ является 
одной изъ дМствительныхъ мЪръ защиты противъ современ- 
наго огня и современной автацш; въ перзомъ случае онъ от- 
нимаегъ возможность прицельной стрельбы, во второмъ — 
мешаетъ воздушному наблюдению.

Искусственное затуманизаше возможно двумя способами:
а) Артиллерийскими снарядами, минометными бомбами, ру- 

жйн ыми и ручными гранатами,
б) Посредствомъ спещальныхъ дымовыхъ приспособленш 

(шашекъ, свечей, горшковъ и т. п.).
Стрельба дымовыми снарядами применяется въ томъ слу

чае, когда нужно „ослепить” непр1ятельсюе командные и на
блюдательные пункты; дымовые аппараты применяются, когда 
нужно затуманить свое собственное расположение. Вследстае 
этого дымь, производимый дымовыми аппаратами, долженъ 
быть неядовитымъ и безвредными для дыхашя.

Въ очерке VIII, подъ заглав!емъ „Устройство артиллерш" 
на стр. 178—179 мы уже затронули вопросъ о дымовыхъ сна-  ̂
рядахъ. Нужно только добавить здесъ еще о ружейныхъ и 
ручныхъ гранатахъ, отличнымъ образцомъ которыхъ является 
англшская ружейно ручная граната марки „М 27 \У. Р.“ съ 
6 '/а секунднымъ зажигателемъ. Эти гранаты можно было ме
тать рукой или выстреливать изъ ружья на разсгояше около 
200 метровъ.

Мы не имеемъ въ нашемъ распоряженш подробныхъ 
данныхъ о дымовой шашке Санникова, этой „бабушке*1 ис- 
кусственнаго тумана.

О дымовыхъ приборахъ, имеющихся во французской ар- 
М1и указываетъ подполковникъ Блокъ на стр. 82—83 своей 
книги «Химическая война". Такихъ приборовъ у французовъ- 
два: аппаратъ Верже и аппаратъ Вердьэ.

Аппаратъ Верже предсгавляетъ собой цилиндрическую 
свечу весомъ въ 4 ‘/2  килограммовъ или металлическш ци- 
линдръ весомъ въ 40 килограммовъ; первая сгораетъ въ 
2 7 а минуты, второй въ 10 минутъ.

Аппаратъ Вердьэ устроенъ на принципе холодн'го дыма, 
происходящею отъ химической реакции. Средни! весъ аппа
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рата 150 килограммов!.; время дЬйств1я около часа. Боль- 
шимъ преимуществомъ аппарата Вердьэ является то, что его 
д'Ьйспяе можетъ быть остановлено и вновь продолжено, чего 
не допускаетъ аппаратъ Берже.

Дымное облако, производимое аппаратами Берже и Вер
дьэ, имЬетъ толщину въ 50—;00 мегровЬ; длина облака зави- 
ситъ отъ длительности дЬйстая прибора и можегь достичь 
1500 метровъ; высота облака колеблется между 50 200 мет
рами въ сух1е дни.

Въ Гермаши для производства дымовой пелены во время 
войны имелись*):

1) Дымовыя шашки вЬсомъ въ 34 килограмма, которыя 
для переноски разбирались на двЬ части; дЬйоы'е такой шашки 
длилось отъ двухъ до трехъ минутъ; дымъ не ядовиты г , сто- 
итъ въ тихую погоду около получаса, а въ сырую и тихую 
погоду дольше;

2) Дымовые цилиндры, вЬсомъ въ 69 килограмм, въ раз
бираются для переноски на три части; дЬйств1е вдвое сильнее 
вышеприведенной дымовой шашки;

3) Дымовой цилиндръ в’Ьсомъ въ 115 килограммовъ съ 
дЬйствкемъ, въ четыре раза превышающимъ дЬйствге дымо- 
выхъ шашекъ;

4) Антраценовый дымовыя плитки, образуюшдя темный 
дымъ;

5) Дымовые очаги съ сЬровато-желтымъ дымомъ.
Подполковники Блокъ приводитъ на стр. 83 86 прибли

зительный разсчетъ вЬса дымового состава, который потребу 
ется для искусственнаго з туманиваш'я различныхъ площадей.

Такъ, натримЬръ. для искусственнаго затуманивашя од
ной квадратной версты (километра) въ течен1е 1/в часа потре
буется 24 аппарата Берже малаго типа, т.-е. около 100 кило- 
граммовъ; для затуманивашя площади въ 16 квадратныхъ 
верстъ (километровъ) въ течение двухъ часовъ потребуется 
около 6 тоннъ.

Ввиду того, чго затуманивеше является новымъ элемен- 
томъ борьбы, мы остановимъ наше внимаше на тЬхъ основ- 
ныхъ идеяхъ, которыя, какъ мы думаемъ найдутъ примЬнеше 
въ будущей войнЬ.

Дымовая зазЬса можегъ выполнить роль коллективнаго 
щита дая наступающей пЬхогы Эта роль возрастаегъ при уве
личен^ разстояшя, которое должна пройти атакующая пЬлота, 
Устройство прибывающей дымозой завЬсы выпадаетъ обык
новенно на долю артиллерш и минэметовъ; только при не
большом ь удааенш исходной линш нашей пЬхоты отъ против

*) Статьи в’Ьмецкаго инженера капитана Хейгль, напечатанныя въ 
№№ 15 и 16 журныа «Война и Миръ“; мы рекомеднуемъ эти статьи всЬмъ 
интересующимся вотросамъ объ искусственном! туманЪ.
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ника затуманиваше можетъ быть произведено самой пехотой 
при помощи ружейныхъ гранатъ.

Дымовая завеса должна устраиваться въ 20 — 50 метрахъ 
передъ нелр1ятельскими окопами; она не должна быть густой 
и высокой, такъ какъ ея целью является помешать прицель
ной стрельбе противника. Туманъ долженъ быть сравни
тельно тонкими для того, чтобы наша пехота могла наступать 
уверенно и не теряя связи, Она не должна находиться въ ту- 
манё до самаго конца атаки. Ей необходимо лишь внезапно 
появиться передъ противникомъ, пройдя его заграждешя.

После того, какъ пехота захватила непр1ятельское рас
положите, она можетъ использовать дымовую завесу для 
прикрьтя фланговъ своего прорыва. При этомъ требуется, 
чтобы завеса была бы вне собственныхъ линш, дабы дать воз
можность нашей пехоте действовать прицельными огнемъ на 
короткихъ дистанцшхъ; вместе съ этими прикрывающая ды
мовая завеса должна устраиватяся достаточно близко, дабы 
прикрыть нашу пехоту отъ непрлятельскаго наблюдения съ 
возвышенныхъ пунктовъ. Этими требоващямъ какъ рази удо
влетворяет ь  примените дымовыхъ ружейныхъ гранатъ.

Примеромъ прикрытая фланга дымовой завесой можетъ 
служить случай на правомъ фланге 9 й Британской дивизш 
при нисгулленш на Скарпе въ 1917 году. Вследств1е задержки 
соседней справа дивизш, фланги 9-й Британской дивизш ока- 
затся обнаженными и поди угрозой непр1ятельскаго простре- 
ливашя. Британская артиллер1я быстро затянула обнажившшся 
фланги дымомъ и этими спасла пехоту отъ анфиладнаго огня.

Другими замечательными примеромъ является атака 5-й 
Австралшской и 30-й Американской дивизш въ сентябре 1918 г. 
„укрепленной лиши Гинденбурга" у Беликура. Правый фланги 
этихъ дивизш оказался обнаженными. Немедленно для при
крытия этого фланга была устроена дымовая завеса. Успехи 
получился поразительный: немецкш огонь противъ праваго 
фланга вышепоименованныхъ дивизш прекратился; Австралий
ская и Американская пехоты, сопровождаемый танками не 
только безъ всякаго труда прорвали линш Гинденбурга, 
но даже смогли повернуть налево и выйти въ тылъ немцами, 
задерживавшими атаку соседнихъ слева дивиз1й. Пленные 
германсше офицеры показывали, что вследствие дымовой за
весы обходи этотъ оказался для нихъ полной внезапностью*).

Искусственное затуманиваше можетъ служить также от
личной маской для артиллерш.

Предползжимъ, что за несколько часовъ до наступлешя 
темноты наша артиллер1я должна выехать на позищю на от
крытой местности. Для образовашя дымовой маски, которая 
прикрыла бы этотъ выезди, не требуется густое и рёзко очер

*) Статьт Хейг/ь, стр, 125, 126 въ № 15 журнала „Война и Миръ„.



ченное облако. Лучше всего будетъ, если образуется облако- 
изъ легкаго, но высоко поднимающегося тумана, похожаго на 
естественный вечернш или утреннш туманъ. При хорошемъ 
знанш м'Ьстныхъ атмосферическихъ условш и ум-Ьломъ при
менении дымовыхъ средствъ такая завеса можетъ даже не 
привл чь внимашя противника*).

Здесь мы подходимъ къ вопросу о возможности исполь
зовать затуманиваше для образовашя маски, прикрывающей 
движете и расположеше нашихъ войскъ отъ наблюдешя ав1а- 
щи противника. Вопросъ этотъ новый, но им%ющш первосте
пенное значеше, въ особенности для такихь армш, какъ Рус
ская, въ которой, какъ мы гово; или выше, средства наземной 
противовоздушной защиты будутъ всегда слабыми.

Въ цитированной уже нами статье н’Ьмецкаго писателя 
Хейгля, высказывается предположение о возможности посред- 
ствомъ искусственнаго тумана обмануть, противника, предста
вить ему местность въ ложномъ виде. Свою мысль капитанъ 
Хейгль облекаетъ въ конкретный формы въ виде решаемой 
имъ задачи на затуманиваше города Будвейса. Мы отсылаемъ 
интересующихся къ соотв-кгствующимъ страницамъ № 16 жур
нала „Война и Миръ“*), съ своей стороны только укажемъ на 
то, что капитанъ Хейгль несомненно стоитъ на верномъ пути 
и то, что сейчасъ кажется невозможнымъ, въ будущей войне 
можетъ сделаться обыденнымъ.

Такимъ образомъ можно ожидать, что при дальнейшемъ 
развитш дымовыхъ средствъ наземвыя войска найдутъ хоро
шее средство противъ наблюдешя воздушнаго непр1якеля.

Но то-же развитее дымовыхъ средствъ даетъ въ руки 
ав1ацш новое средство для содейств1я своимъ войскамъ въ 
наземномъ бою.

Опыты, которые произведены после войны въ Англш и 
въ Америке, указали на новый чрезвычайно продуктивный 
способъ устройства маскирующаго облака при посредстве рас- 
пылешя жидкихъ дымовыхъ составовъ, выбрасываемыхъ изъ 
ре ервуара помещеннаго на самолете. При открываши отвер- 
ст1я резервуара дымовая жидкость подъ давлешемъ газа па- 
даетъ внизъ въ направленш, противоположномъ направлешю 
полета; частицы ея распыляются и медленно опускаются на 
землю. Образующаяся при этомъ дымовая завеса толщиной 
отъ 1 до 3 метровъ, высотой отъ 50 до 100 метровъ, держится 
около получасу***).

Такая завеса можетъ служить отличнымт средствомъ 
для ослеплешя непр!ятельскихъ командныхъ и наблюдатель- 
ныхъ пунктовъ. Притомъ для образовашя ея при посредстве

*) Тамъ же стр. 121.
**) Тамъ же стр. 161—170.

***) В1осЬ „Ьа Оиегге сЫгг^ие'1, ра^е 86.



ав1ацш требуется меньше времени, чемъ для артиллерш; кроме 
того, въ первомъ случай расходуется меньше дымового веще
ства. Все эго заставляеть предполагать, что вь бояхъ буду- 
щаго при всякой возможности образоваше дымовой завесы, 
ослепляющей непр!ягеля, будегъ поручаться преимущественно 
самолетам ъ.

Дымовая завеса является также лучшимъ средствомъ 
для защиты бронесиль (танковъ, бронеавтомобилей и броне- 
по-Ьздовъ) отъ непр1ятельской артиллерш. Вь самомъ деле 
атака бронесилъ при наличш действующей сильной артиллерш 
противника является предпрхяДемъ очень рискованнымъ. Ды
мовая завеса, мешая прицельному огню не >р1ятеля, въ то же 
время увеличиваетъ моральный эффектъ, вызываемый внезап
ностью появления сухопутныхъ броненосцевъ.

Въ заключеше мы посгавимъ одинъ вопросъ, разрешение 
котораго зависитъ отъ спещалистовъ химиковь.

После первыхъ немецкихъ атакъ газовой войной выяс
нилось, что дымовая шашки Санникова могли служить однимъ 
изъ средствъ защиты. Нельзя ли было построить коллектив
ную противохимическую защиту на техъ же принципахъ, какъ 
и затуманивашя, т.-е. используя сгораше спещальныхъ шашекъ, 
или химическую реакц1ю въ спец альныхъ приборахъ или, на- 
конецъ, пульверизащю съ самолета?

Мы настаиваемъ на одномъ: защиту отъ химическаго по- 
ражешя дастъ сама же хим1я.

Въ области военной хймш должно найти место нескон
чаемое стстязаше между средствами химическаго нападешя и 
химической защиты. Въ ней повторится вечная борьба между 
пушкой и броней.
Вопросъ о Вскоре после вступлешя автора въ долж-
прим’Ьненш ность начальника штаба армщ Румынскаго фронта, 

блктергалопи. емУ ПРИШЛ0СЬ подробно ознакомиться съ подроб- 
нымъ описашемъ следующаго случая.

Несколько дней передъ объявлешемъ войны Гермашей 
Румынш въ Бухарестъ въ качестве дипломатической вализы 
было привезено несколько ящиковъ и коробка, опечатанные 
оффищальной печатью германскаго консула въ Кронштадте 
(Трансильвашя). Эти вещи возбудили • подозреше румынской 
контръ-разведки. Съ выездомъ германскаго посольства изъ 
Бухареста, румынской тайной полицш стало точно известно, 
что во время торопливаго отъезда немецкихъ дипломатовъ 
изъ столицы Румынш эти ящики были тайно зарыты. Стало 
также известнымъ, что въ сокрыпи этихъ вещей принимали 
непосредственное учасКе: советники германскаго посольства, 
помощникъ военнаго агента и одинъ изъ немецкихъ служа- 
щихъ, пользовавшшся особымъ довер1емъ посольства.

После довольно сложныхъ переговоровъ съ посольст- 
вомъ Северо-Американских ь Соед. Шгатовъ, подъ охрану ко-



тораго было передано немцами здаше посольства, румынское 
правительство добилось разр^шеа[я произвести обыскъ въ саду 
германскаго посольства, Такевой и былъ п. оизведенъ 5-го ок: 
тября 1916 года въ присугствш перваго секретаря сЬверо-аме- 
риканскаго посольства г-на Вильяма Эндрюсъ (\А/ 11;агп Апбгеадз). 
Въ числе расколааныхъ ящчковъ со взрывчатыми веществами 
находилась особенно интересовавшая контрь-разв-Ъцку коробка. 
Вь это! коробке, среди ваты, былъ ак урагно уложенъ рядъ 
небольшихъ запаянныхъ стеклянньнъ сосудовъ съ желтоватою 
жидкостью. Въ коробке же находилась записка следующего 
содержания: „При семъ прилагается одна склянка для лошадей 
и четыре для скота. Употреблять, какъ условлено. Каждый 
сосудъ досгаточенъ для 200 штукъ. Поскольку это возможно, 
вводить сл^дуетъ прямо въ ротъ; если нельзя, то примеши
вать къ пищ-Ь, Просьба сообщить результаты краткимъ доне- 
сешемъ. Присугств1е М, К. на одинъ день желательно".

Письмомъ № 134,003 отъ 7 го октября румынское пра
вительство попросило Институт!? Патолопй и Бактерюлогш 
произвести изсз-ярвайе содержимаго въ склянкахъ, найден- 
ъыхъ въ зарытой въ саду германскаго посольства коробке. 
18-го октября директоръ этого института докторъ Брабесъ, 
бактерюлогъ мгровой известности, сообщилъ румынскому пра
вительству, что одна иаъ склянокъ заключала въ себе куль
туру бациллъ сапа, а друпя -  сибирской язвы. Проверки этого 
изследовашя были сделаны путемъ разведения культуры и пу- 
темъ прививки къ животнымъ *).

Подобная же попытка немцевъ распространить сапъ среди 
конскаго состава была обнаружена въ 1917 году и на фран- 
цузскомъ фронте.

26 марта 1917 года французская ставка разослала вой
сками следующее предупреждеше (за № 4367):

„Въ районе действующей армш арестованъ тайный не- 
мецкш агентъ, при которомъ найдены подозрительные пред
меты. Агентъ сознался, что онъ посланъ для распространешя 
сапа среди французской кавалерш".

„Предметы, найденные у агента, следующее:
„1) Металлическш фугляръ, заключавгшй въ себе про

долговатый стеклянный сосудъ; содержимое этого сосуда ока
залось бульономъ культуры. Самъ металлическш футляръ былъ 
заключенъ въ другой деревянный футляръ11.

,2) Кисточка, заканчивавшая проволоку, образующую на 
другомъ конце два кольца для пальцевъ".

„Агентъ получилъ следующая инструкции 
„Употреблять бульонъ культуры, выливая его на фуражъ, 

предназначенный для немедленной выдачи лошадямъ, или же

*) Излагаемый нами случай бол-Ье подробно описанъ въ книжк-Ъ Иос-
Теиг Ь. Оеог^ез „Ь’Агте Ьас1епою§1дие“ ра^ез 27—30.
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смазывая кисточкой ноздри лошади, причемъ, если это воз
можно, сл’Ьдуетъ предварительно нанести ноздр-Ь лошади ца
рапину концомъ проволоки; въ посл-Ъднемъ случа-Ь дЪгстае 
наиболее в-Ьрное' *).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что н’Ьмцы, не посгЬснив- 
ппеся нарушить международный постановлешя о неприм'Ъненпг 
отравляющихъ газовъ и первые открывшие , химическую вой
ну", первые же дЪлаютъ попытку использовать достижешя 
„бактершлогш" для нанесешя вреда противнику.

Однако нужно констатировать зд'Ьсь и тотъ фактъ, что 
у шЪмцевъ не поднялась рука применить только что указанные 
N етоды противъ людей. То, что это было такъ, до некоторой 
степени подтверждаетъ одна строчка изъ воспоминашй Люден- 
дорфа. На стр. 322 327*) онъ описываетъ осаживаше герман* 
скаго фронта л'Ътомъ 1917 года, произведенное съ ц-Ьлью ни
звести на нЪтъ грандюзныя приготовления нашихъ союзнико-ъ 
къ атак-Ь (наступление ген. Нивеля). Это осаживаше сопровож
далось разрушешемъ всего, что находилось на покидаемой 
территорш, но „отравлеше источниковъ воды было воспре
щено"**).

Но то на что не решились н'Ьмцы, готовится осуществить 
наименее человечное изъ всЬхъ правительству а именно боль
шевики.

Въ № 24 „Русскаго Военнаго Вестника" отъ 1-го января 
1926 года было напечатано интересное письмо изъ Россш. 
Авторъ этого письма описываетъ предпринятый болыпевисг- 
скимъ правительствомъ работы надъ создаНемъ „бактерюло- 
гической бомбы".

„Работы въ этомъ направленш ведутся въ Петрограде 
прозекторомъ Петербургскаго женскаго Медицинскаго Инсти
тута П . Маслокозичемъ, а въ Харькове профес. Златогорь- 
евымъ."

.Работа Маслоковича привела посл^дняго къ открытию 
новгго микроба. Микробъ этотъ былъ подверженъ различнымъ 
стад1ямъ р азви т, въ результате которыхъ явилось порышеше 
его вирулентности и способности проникать въ организмъ 
„гег сопйдпо" и „рег оз". Далее выяснилось, что онъ осо
бенно хорошо д'Ъйствуетъ одновременно съ возбудителемъ 
инфлюэнцы, который. специально для этого выращиваегя въ 
различвыхъ питательныхъ веществахъ. Наилучшей питательной 
средой дли указанныхъ двухъ микробовъ является,  ̂по мн'Ънпо 
Маслоковича, вещества головного и слинного мозга".

„Бомба Маслоковича представляетъ собой некоторую 
разновидность аэропланной бомбы. Для распространешя бакте-

*) Тамъ же стр. 26.
**) „Мет Епппегап§еп“.

**9) „Еш Усщтйеп йег Вгиппеп «аг уегЬо{еп“ тамъ же стр. 322.
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рш артиллерийскими снарядами этотъ микробъ не пригоденъ; 
снарядъ, развивая во время полета высокую температуру, уби- 
ваетъ бактерш. Видъ соержимзго оактерюлогическои бомбы 
следующей: во внутреннш сосудъ, вмщдающщ въ себе  пита
тельную среду, заключаются вирусы обоихъ микробовъ. Изъ 
сосуда идетъ небольшое отвергли къ головке снаряда, где 
помещается кислородно - выделительный аппарата», который 
после закрьтя бомбы выделяетъ несколько куб. миллим, ки
слорода, поглощаемзго бактер1ями. Снаряженная такимъ обра- 
зомъ бомба находится въ состояши действительна™ поражешя 
въ течете 36 часовъ съ момента ея заряжешя. Заключенный 
въ бомбу бактерш выдерживаютъ колебашя температуры отъ 
10° до 50°. Дейстете брошенной съ аэроплана бомбы произ
водится посредствомъ особаго распылителя. Микроскопическая 
капли распыляемыхъ бациллъ, соединяясь съ влажнымъ воз- 
духомъ, сохраняютъ длительную способность заражения и за- 
полняютъ болышя пространства .

При заражения вышеуказанными бациллами, картина бо
лезни’’ настолько неопределенна и совершенно не изучена, что 
это именно и заставило остановить на ней свое внимаше Ма- 
слоковича, такъ какъ все внимаше врачей будетъ направлено 
на излечение инфлуэнцы и новый родъ болезни будетъ вовсе 
не принятъ во внимаше или, въ лучшемъ случае, принятъ за раз
новидность инфлуэнцы, и болезнь эта приметъ эпидемический 
характеръ. Лечение же названной болезни будетъ почти невоз
можно, такъ какъ микробъ ея въ медицине еще не известенъ“.

„Такимъ образомъ, небольшое, сравнительно, количество 
бактерюлогическихъ бомбъ въ будущей войне можетъ за 
много дней до начала сраженш вывести изъ строя целыя 
армш“.

„Изготовление бактерюлогичес ихъ бомбъ производится 
Маслоковичемъ въ Ветеринарномъ Зоотехническомъ Институ
те, Черниговская ул., 5, где „полупочтенный" прозекторъ про
изводить свои опыты не только на животныхъ, но и на лю- 
дяхъ, поставляемыхъ ему изъ петроградскихъ тюремъ. Онъ 
первый и единственный выхлопоталъ себе право производить 
опыты надъ живыми людьми и стяжалъ себе въ Петербурге 
широкую и зловещую славу. Человечесше экземпляры до
ставляются ему услужливой чекой, главнымъ образомъ, изъ 
политическихъ заключенныхъ".

„Въ заключите необходимо еще отметить работу Масло- 
ковича по изготовлению легочно-чумныхъ ампулъ, каковую онъ 
ведетъ уже въ течете двухъ летъ. Заказы ему делаются се- 
кретнымъ отделомъ Коминтерна. Цель и назначите этихъ ам
пулъ неизвестны".

Мы нарочно привели текстъ письма безъ всякихъ сокра
щений. Изъ этого письма видно, что въ очаге мировой зло
бы и человеконенавистничества, именуемомъ Коминтерномъ,
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готовятся еще невиданные пр1емы нападешя на человечество 
Подчеркиваемъ слова „на человечество", ибо „бактерюлогиче- 
ское оружие" несравненно труднее применимо противъ армий, 
нежели противъ мирныхъ жителей. Что это такъ, тообъэтомь 
свидетельствуетъ и упомянутый уже въ письме фактъ, что 
наполнеше артиллершскихъ снарядовъ бактериями не имеетъ 
смысла, ибо съ выстреломъ бактерш погибаютъ; между темъ, 
и въ будущую войну подавляющая часть потерь армш будетъ 
наноситься по прежнему артиллерийскими орудиями.

„Бактериологическая бомба“ задумана Коминтерномъ для 
нападен1я противъ мирнаго населения городовъ, для внесен1Я 
террора, при посредстве котораго они улравляютъ несчастной 
Росшей и посредствомъ котораго хотятъ управлять всемъ мь 
ромъ.

„Бактерюлогическое нападен1е“ на войска можетъ быть 
произведено только посредствомъ заражешя техъ участковъ 
местности, по которымъ они должны пройти (напримиръ за- 
ражеше колодцевъ). Но и въ этомъ случае острее бактерюло- 
гическаго поражешя направлено противъ мирнаго населешя 
значительно въ большей степени, .чемъ противъ непр1ятель- 
скихъ войскъ. Въ самомъ деле, дтя того, чтооы эта зараза 
была действительна, нужно ее скрыть, дабы непр1ятельск1я 
войска не приняли соответствующихъ противозаразныхъмеръ, 
а следовательно местное населеше, оставленное въ неведенш, 
первое же и станетъ жертвой заразы... и весьма вероятно 
этимъ бактерюлогическое поражеше и ограничится.

Вотъ эта, если можно такъ выразиться, „ненужная жесто 
кость“ составляетъ специальную особенность „бактерюлогиче- 
скаго“ оружия. Въ этомъ и весь ужасъ, которымъ грозитъ его 
применеше и это-же его свойство должно заставить челове
чество вспомнить те старые пути, по которымъ шла Женев
ская Конвенщя, разграничивавшая во время войны „комбатан- 
товъ“ (войска) отъ „не-комбатантовъ“ — мирное населеше. 
Такой путь несравненно более реаленъ, нежели громшя слова 
и мечты о прекращены войны навеки, Онъ более реаленъ 
потому, что онъ не исходить изъ химеры какого-то сразу 
перерожденнаго человечества, а беретъ своимъ исходнымъ 
пунктомъ отрицание излишней, ненужной, жестокости.

По пути „абсолютной" жестокости пойдугъ только те 
правительства, власть которыхъ основана на принципе террора. 
Те-же правительства, существоваше которыхъ основывается- на 
добровольномъ народномъ признанш, по такому пути не пои- 
дутъ. Эготъ путь для нихъ органически непр!емлемъ. А такъ 
какъ все культурный государетва должны быть отнесены ко 
второй категории, то и реальныя возможности ограничешя 

жестокости" войны не такъ невозможны, какъ кажется.
Въ разсматриваемомъ нами случае оно возможно путемъ 

международнаго постановлешя, запрещающаго секреть въ ка-
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-кихъ бы то ни было бактерюлогическихъ работахъ. Пусть въ 
этой области будетъ устроенъ международный контроль, осу
ществленный Лигой Нацш. Обязательная гласность бактерюло
гическихъ работъ значительно уменьшитъ последствйт такого 
случая, когда одно изъ государствъ попробуетъ применить 
бактерюлогическое оружие. ПриняЛе соотв'Ьтстве-нныхъ сани- 
тарныхъ м'Ьръ и способовъ излечешя будетъ значительно уско
рено. Въ такихъ услов!яхъ каждое правительство очень и 
очень задумается применить бактерюлогическое оруж1е, ибо 
достигнутые результаты не окупятся гЪмъ возмущешемъ об- 
щественнаго мн'Ьшя, которое оно вызоветъ; это правительство 
невольно вспомнитъ потоплеше „Лузитанш”, вызвавшее вы- 
стунлеше противъ н'Ьмцевъ С-Ьверо-Американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ.

Возможность вполне реальныхъ международныхъ запре- 
щенш въ вопросе военнаго использовашя бактерюлопи увели
чивается однимъ обсгоятельствомъ.

Современная санитарная наука и гипена сделали болыше 
успехи. Лучшимъ способомъ борьбы противъ заразы это со- 
здаше удовлетворительныхъ санитарныхъ и гипеническихъ 
условш. Это способъ не только лучшщ, но и очень действи
тельный, Следовательно, чемъ культурнее народъ и его армгя, 
темъ менее действительно будетъ противъ него „бактерюлоги
ческое” оруж1е.

Вместе съ этимъ сама же бактерюлогическзя наука дала 
уже весьма действительный средства въ виде различнаго рода 
прививокъ. Въ последние время ваксинотерашя сделала боль
шие шаги впередъ*). Все это вместе взятое можетъ сделать 
„„бактерюлогическое нападете” мало действительнымъ. А въ 
этой малой действительности и лежитъ прежде всего возмож
ность международныхъ соглашений, запрещающихъ применеше 
бактерюлогическихъ средствъ, какъ оруж1я борьбы,

Но — „береженнаго — Богъ бережетъ". Для предохра- 
нешя отъ всякаго рода сюрпризовъ въ Армш и среди населе
ния должны быть усилены дезинфекцюнныя средства.

Въ армш это можетъ быть достигнуто введешемъ въ ея 
составъ гораздо более многочисленныхъ, чемъ это было раньше, 
дезинфекцюнныхъ частей, Это можетъ быть достигнуто темъ, 
что кроме дезинфекцюнныхъ средствъ, находящихся въ распо 
ряжеши самихъ войскъ и санитарныхъ учрежденш, подготовить 
весь составъ химическихъ войскъ'къ дезинфекщонной работе, 
имея вместе съ темъ и спещальныя дезинфекцюнныя роты. 
Такое устройство поззолитъ производить быстрое сосредоточе
ние дезинфекцюнныхъ средстъ въ нужномъ месте. Для охра
нения же мирнаго населешя, кроме техъ дезинфекцюнныхъ

*) Въ этомъ отношены замечательны работы въ Пастеровскомъ инсти
туте нашего соотечественника профессора Я. М. Безредка.
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Какъ созда
валась орга- 
низащя хи- 
мическихъ 
войскъ въ 
Гермавш во

средствъ, который имеются въ гражданскихъ санитарно-гипе- 
ническихъ учреждешяхъ, полезно обучить дезинфекцюнной 
работе и все пожарныя команды.

Наибольшее развитее „военной химш“ въ по
следнюю войну имело место у немцевъ. Имъ 
принадлежитъ, какъ мы уже говорили, инищатива 
введенЦ этого новаго средства борьбы и имъ же 
принадлежитъ первенство почти во всехъ пр1емахъ 
этой борьбы. Остальныя воюкящя стороны съ не- 

в емя* войны К0Т0РЬШЪ запоздашемъ лишь подражали имъ. По- 
этому, при изученш вопроса объ устройстве хими- 
ческихъ войскъ крайне поучительно проследить, 

какъ складывалась эта организация въ Германской армш.
Возникновеше первыхъ немецкихъ частей химическихъ 

войскъ следуетъ отнести къ январю 1915 г., когда военное 
министерство отправляетъ на фронтъ первые поезда „съ ди.- 
зенфекщонными средствами" и две саперныя роты, получив- 
Ш1я наименование „дезинфекщонныхъ инженерныхъ частей пол
ковника Петерсонъ". Въ течеше 1915 г., въ преузеличенныхъ 
ожидашяхъ отъ атакъ гозовой волной, было сформировано 
для газопуска два шестиротныхъ инженерныхъ полка*). Бъ 
конце следующаго (1916) года при генералъ-инспекторё ин- 
женеровъ Ставки создается спещальный инспекторъ . химиче
скихъ войскъ (1г5рес1ог с!ег Сазге-фтепйг). Въ 1917 г.г когда 
газопускъ сталъ постепенно вытесняться меташемъ газовыхъ 
минъ изъ газометовъ и артиллер]'йской стрельбой химическими 
снарядами, вышеупомянутые два газопускныхъ полка были 
расформированы. Входивппя въ ихъ составъ газопускныя роты 
включены были въ составъ отдельныхъ химическихъ батальо- 
яовъ вмеше съ газометными отделешями и химико-метеоро
логическими станциями. Инспекторъ газовыхъ частей при Ставке 
получилъ командный права надъ химическими войсками и былъ 
переименованъ въ начальника газовыхъ частей. Одновременно 
съ этимъ во все штабы и войсковыя части были включены 
спещальные военно-химичесюе органы; это были въ штабахъ 
армш штабъ-офицеры, а въ штабахъ дивизш — оберъ-офи- 
церы по военно-химической части; въ полкахъ — газовые офи
церы, въ ротахъ — газовые унтеръ-офицеры.

Штабъ-офицеръ по химической части въ штабе армш 
подчинялся во всехъ отношешяхъ, кроме техническаго, на
чальнику штаба армш. Технически онъ руководился централь
ными химическими органомъ Военнаго Министерства. На его 
обязанности лежали: разработка всехъ вопросовъ химическаго 
нападения и защиты; осведомление начальника штаба армш о

*) 35-й и 36-й инженерные полки Н. Сгоп. РогзсЬшщеп ипй Оагз{е1- 
1игщеп аиз йе т  РешНзагсЫх'. Ней 5, 01е ОщатзаНоп без йеЩзсЬеп Неегеа 
1т  \УеШте22- ВегНп 1923. ЮШег & ЗоЬп.
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вс%хъ нововведешяхъ въ военной химш; хранеше всЬхъ запа- 
совъ химических!) средствъ въ армейскихъ складахъ. Анало
гичное положеше было и у оберъ-офицера по химической части 
при штабе ДИВИ31И. Армейск е штабъ офицеры и дивизюнные 
оберъ-офицеры по химической части пользовались кроме того 
инспекторски ми правами по спещальности надъ „газовыми11 
офицерами и унтеръ-офицерами частей войскъ.

Въ артиллерш для руководства массовой стрельбой хи 
мическими снарядами было создано три , артиллершскихъ штаба 
особаго назначения1*, которые применялись на различныхъ 
участкахъ фронта.

Въ течете 1918 года въ этой организацш не произошло 
почти никакихъ измененш; было только увеличено число хи 
мическихъ батальоновъ до восьми.

Наряду съ спещальными химическими войсками (немцы 
называли ихъ газовыми — (лазка трДгирре) постепенно стали 
развиваться и химико-метеорологичесюя части. Помимо при- 
данныхъ химическимъ батальонамъ метеорологическихъ станцш, 
въ каждомъ пехотномъ полку былъ созданъ химико-мегеоро- 
логическш постъ (ОазвдеИегроз!) изъ 3-хъ человекъ, а въ каж
дой дивизш — центральная химико-метеорологическая станщя 
( О а з з Е т т е Н д И е ) .  Наконецъ, сводки метеорологическихъ дан- 
ныхъ объ атмосферныхъ услов^яхъ сообщались войскамъ осо
быми метеорологическими станшями при штабахъ армш („Аме- 
даа“) и въ дивиз1яхъ („Рес1га\уа“). Однако, эти последше ор
ганы не находились въ ведевш военно-химической части, а 
подчинялись соответствующимъ команднымъ инстанщямъ воз- 
душныхъ войскъ.

Изъ этого краткаго обзора видно, что организащя военно
химической части шла въ германской армш, въ течете послед
ней войны, по двумъ параллельнымъ путямъ. Съ одной сто
роны, можно было наблюд ть создаше спещальныхъ химиче- 
скихъ войскъ (газовыхъ батальоновъ), съ другой стороны — 
включеше въ составъ штабовъ и частей войскъ военно-хими- 
ческихъ органовъ, Намъ представляется, что эти пути, наме
ченные самой практикей, вполне жизненными и въ. настоящее 
время надлежитъ лишь сделать дальнейине шаги въ этихъ же 
двухъ направлешяхъ.

Такъ и поступили французы. Для того, чг обы убедиться 
въ этомъ, мы рекомендуемъ ознакомиться съ изданной въ 
1924 г. „Временной Инструкщей для защиты отъ боевого га- 
за “ ■■), являющейся приложещемъ № 7 къ „ Временной Ин- 
струкцш для боевыхъ дейсгвш высшихь тактич ескихъ соеди
нений “ **).

*) 1пз1гисНоп ргоу1зэ1ге зиг 1а рпЯесПоп сопПе 1ез §аг бе сотЬаП
п1пз1гис11оп ргоу1зо1ге зиг ГетрЫ 1асНчие сЗез щапбез и Цсз“. Эта 

инструкщя переведена на русскШ языкъ ген. Вязьмятиновымъ и напечатана 
въ  №№ 5 ч 6 Русскаго Военяаго Сборника. Изд. въ Б-блградЪ, 28, у л. Пре
столонаследника.
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Гражданская и советско-польская войны, показавипя па
дете военнаго дела во е с Ь х ъ  отношешяхъ, конечно, не могли- 
внести ничего новаго; применение химическихъ средствъ въ 
эти войны носило чисто случайный характеръ, а потому пред- 
положешя объ организацш военно-химической части въ буду
щей Российской армш должны основываться исключительно на 
опыте минувшей большой войны.
Устройство Начнемъ съ вопроса объ устройстве спець

„ „ альныхъ химическихъ войскъ. Спещальныя хими-военно-хими- . „
ческоа части ческ1Я воиска предназначаются: 

а) для газопуска,въ будущей 
Российской 

Армш.

б) для стрельбы изъ газометовъ,
в) для затуманивашя и для отргвлешя участ- 

ковъ местности,
г) для сбора нужныхъ для химической борьбы метеоро- 

логическихъ и другихъ св'Ьд'Ьнш,
д) для инструктирования прочихъ родовъ войскъ въ служ

ба химической разведки и охранешя и въ р.зличныхъ пр1е- 
махъ химическихъ нападешя и защиты*),

ж) для выполнешя более сложныхъ задачъ по химиче
ской разведке и охранению и для слежки за появлешемъ у 
противника новыхъ средствъ и способовъ химической борьбы,

з) для нейтрализацш и дезинфекцш отравленныхъ или за- 
раженвыхъ участковъ местности.

По мере развипя химической борьбы потребуется все 
большее и большее разделение химическихъ войскъ на от
дельные виды. Пока можно предполагать необходимость сле
дующего подразделения:

а) газопускныя роты,
б) газометныя роты,
в) химико-метеорологичзсия отделешя,
г) инструкторсюя роты,
д) лабораторш,
ж) дезинфекщонныя части.
Исходя изъ основного нашего положения, подготовить 

будущую Российскую Арм1ю, прежде всего, къ маневренной 
войне, мы стремились сделать дивизпо наиболее самостоятель
ной Это предрешаегъ введен'е въ постоянный составъ линей
ной дивизш некотораго количества химическихъ войскъ.

Вместе съ этимъ нужно помнить, что всякое излишнее 
включение спещальныхъ частей въ органическш с.ост^въ диви- 
зш ведетъ къ ея утяжеленпо, а следовательно и къ уменьше
нию ея подвижности.

Газопускъ является средствомъ, применяемы»ъ исключи
тельно въ позицюнной борьбе. Поэтому газопускныя роты

*) Въ томъ числ-Ь и прим-Ьнешя искусствеаваго дыма.
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должны считаться средствомъ ашейскимъ, только временно 
придаваемымъ дивиз1ямъ.

Газовые минометы являются средствомъ примънимымъ 
не только въ формахъ резко выраженной позицюнной войны; 
но въ то же время мы не думаемъ что о ни могутъ быть ис
пользованы во встр'Ьчномъ бою или вообще въ первый день 
маневр еннаго боя. Вотъ почему мы тоже не включили оы га- 
зометныя роты въ органически! составъ дивизш.

Въ противоположность сказанному о газопускныхъ и га- 
зометныхъ частяхъ, военно-химичесюя части инстру^торскаго 
назначешя должны получить въ посгоянномъ составе дивизш 
достаточное развиДе. Военно-химическая борьба и защита 
д-Ьло совершенно новое; не подлежитъ никакому сомненью то, 
что въ будущей большой войне мы должны встретиться въ 
этой области со многими новшествами; вследствие этого нужно 
ожидать, что химическая команды частей вой къ, какъ бы оне 
хорошо ни были подготовлены въ начале войны, потребуютъ 
безпрерывнаго дальнейшаго инструктировашя.

Мы думаемъ, что поэтому менее чемъ о д н о й  инструк
торской химической ротой въ дивизш обойтись нельзя. При 
этой роте, по мере надобности, должны быть образованы 
учебные химичесюе взводы, въ которыхъ будутъ обучаться 
прикомандированные изъ химическихъ командъ частей войскъ. 
Чины дивизюнной инструкторской химической роты могутъ 
посьгаться командами въ самыя части войскъ для инструкти- 
ровашя на месте Этой же роте поручается выполнеше наибо
лее сложныхъ задачъ по затуманивашю местности, а также 
по химической разведке и охраненто. Она же должна быть 
готова къ спешнымъ работамъ по нейтрализации и дезинфек- 
щи, а также для отразлешя участковъ местности.

Химико-метеорологическая служба осуществляется въ ди
визш метеорологическими постами химическихъ полковыхъ ьо- 
мандъ. Работа этихъ постовъ объединяется дивизюнной цен
тральной метеорологической станшей.

Въ отношенш лабораторной службы, дивизия должна быть 
приспособлена только для та ихъ изследованш, которыя долж
ны быть произведены немедленно и на месте.

Остается теперь сказать про дезинфекщонныя части. Къ 
работе по нейтрализацш и по дезинфекции должны быть под
готовлены все виды химическихъ войскъ и команды. Темъ не 
менее мы считали бы полезнымъ введеше въ постоянный со
ставъ дивизш спещальной дезинфекщонной роты. Это облег- 
читъ работу дивизюнной инструкторской роты, которая, явля
ясь какъ бы химической войсковой частью универсальнаго ха
рактера, будетъ перегружена разнаго рода поручениями. Де- 
зинфекщонная рота, спещализиреванная на .обращенш съ са
мыми сильно отравляющими составами, должна быть подготов
лена и къ работамъ по отравлешю участковъ местности, до-
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ступъ къ которымъ мы желаемъ затруднить для противника, 
а также къ работамъ по затуманивание.

Въ итоге, въ -постоянный составъ дивизш должны быть 
включены:

1) Одна инструкторская рота,
2) одна дезинфекционная рота,
3) одна центральная химико-метеорологическая станщя,
4) одна походная химическая лабораторчя.
ВсЬ эти части следуегъ свести въ одно соединеше,^ ко

торое мы назвали бы „военно-химическимъ отрядомъ №... . 
Мы избрали для этого слово „отряди11, а не багальонъ, ввиду 
разнообразности его сост.-ва; кроме того, нужно предвидеть, 
что дивизш могутъ временно придаваться дооавочныя химиче- 
СК1Я части: наприм'Ьръ, газометныя и газопускныя роты.

Наименование—химическш батальонъ мы присвоили бы 
однороднымъ соединешямъ; въ таше батальоны мы свели бы
газометныя и газопускныя роты.

Число химическихъ гззометныхъ батальоновъ мы считали 
бы нужньгаъ иметь по одному на каждую армно.

Газопускный батальонъ, ввиду его исключительнаго пред- 
назначен1Я для позицюнной войны, можно оыло бы имъть 
только одинъ. Все эти химичесюе батальоны (газометные и 
газопускный) должны быть трехротнаго состава .̂ Каждая изъ 
ротъ этихъ батальоновъ должна быть приспособлена къ лег
кому выдйлешю нзъ состава своего батальона.

Успешность химическаго нападешя находится въ большой 
зависимости отъ атмосферныхъ услонш, следовательно отъ этихъ 
же условш зависитъ и противохимическая защита, а также раз
ведка и охранение. Поэтому не только во всехъ частяхъ химиче 
скихъ войскъ, но и во всехъ полковыхь химическихъ командахъ 
метеорологическая служба должна стоять на должной высоте. 
Однако, это вовсе не вызываетъ необходимости иметь въ 
тылу самостоятельную химико-метеорологическую сеть; го 
раздо продуктивнее связать дивизюнныя химико-ме^теорологи- 
ческ!я станцш съ сетью общей метеорологической служоы, 
ьоторую правишнее подчинить управлению воздушными вой
сками. Последняя требуютъ более всеобъемлющихъ метеоро- 
логическихъ выводовъ, нежели войска химическая; треоитлнш 
последнихъ являются только спешализированными заключеш- 
ями общихъ метеорологическихъ выводовъ, необходимыхъ въ 
полномъ объеме для воздушныхъ войскъ. Вбтъ почему мы и 
предполагаемъ, что общая метеорологическая служба должна 
находиться въ в-Ьд-Ьнш Управлешя воздушными войсками Ан- 
мичесюя же войска будутъ иметь въ своемъ распоряженш 
только ея отрасль спешальнаго характера, которая оудетъ вы
полняться метеорологическими постами химическихъ полко- 
выхъ командъ и химическихъ войскъ, и химико-метеорологи
ческими станциями при штабахъ дивизш. Эти химико метеоро-
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ловичесшя ставши должны быть въ тесной связи съ метеоро
логической службой воздушный, войскъ, получая оттуда об- 
Щ1Я метеорологичесше бюллетени. Въ штабе корпуса и въ 
высшихъ штабахъ спещальной химико-метеорологической стан- 
цш не требуется.

При орг. низацш лабораторной химической службы должно 
быть учтено, что центръ тяжести лабораторно-химической ра
боты долженъ находиться въ глубокомъ тылу въ непссред- 
ственномъ в'Ьд’Ънш Ставки. Здесь производятся всЬ изыскашя 
и опыты. При прочихъ штабахъ действующей армш могутъ 
находиться только подвижныя лаборатории, на которыхъ нуж
но смотреть какъ на отдШлешя главной военно-химической ла
боратории. Это необходимо для того, чтобы централизовать 
научно-изыскательную работу, такъ какъ только при такой 
централизации будетъ достигнута наибольшая ея продуктив
ность.

Выше мы говорили, что развитие организации военно-хи
мической части въ германской армш въ минувшую войну шло 
двумя путями: первый-это создание спешальныхъ химическихъ 
частей; второй—это создаше въ штабахъ и въ войскахъ воен- 
но-химическихъ органовъ.

Начнемъ съ войскъ.
Каждая войсковая часть доюкна иметь свою химическую 

команду. Это является необходимымъ для того, чтобы каждая 
войсковая часть имела всегда подъ рукой, въ непосредствен- 
номъ своемъ распоряжение людей, знающихъ лучше пр1емы 
химической борьбы и защиты, нежели все остальные чины 
этой части. Несомненно, что высота уровнч спешальныхъ зна
ний полковыхъ химическихъ командъ можетъ быть лишь весьма 
относительной. Эта подготовка никогда не сможетъ сравняться 
съ подготовкой рпещальныхъ химическихъ войскъ. Полковыя 
ихимическпя команды должны иметь универсальную химическую 
подготовку, для того, чтобы помочь своимъ частямъ въ не- 
медленномъ ра ргшенш возникающихъ военно-химическихъ во- 
просовъ, хотя бы и очень элементарно, но немедленно.

Исходя изъ этого, полковыя химическйя команды должны 
быть подготовлены:

Къ применению и хранению военно-химическихъ средствъ*), 
находящихся въ распоряжении ихъ частей;

Къ производству простейшей химической разведки;
Къ организации простейшаго химическаго охранения;
Къ производству простейшаго химико-метеорологическаго 

наблюдения;
Къ производству простейшей нейтрализации и дезин

фекции.

*) Въ томъ числЪ и дымовыхъ,
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Теперь перейдемъ кь разсмотр'Ьнпо устройства военно- 
химическихъ органовъ въ различныхъ войсковыхъ штабахъ. 

Начальники химическихъ полковыхъ командъ явятся гЬми 
военными химиками при частяхъ войскъ, которые въ Германии 
назывались „газовыми" офицерами. Въ штаб4 дивизш коман- 
диръ военно-химическаго отряда явится одновременно техни- 
ческимъ сов-Ьтникомъ начальника штаба дивизш. Онъ же дол- 
женъ пользоваться инспекторскими правами въ отношенш тех- 
ническаго обучешя и технической службы полковыхъ химиче
скихъ командъ.

При штаб-Ь корпуса необходимо им’Ьть уже спещальную 
должность штабъ-офицера по военно-химической части. Онъ 
явится техническимъ сов-Ьтниконъ начальника штаба корпуса; 
онъ долженъ выдать веЪми вопросами снабжешя и хранения 
военно-химическихъ средствъ; ему должны подчиняться въ 
командномъ отношенш химическая войска, находящаяся въ не- 
посредственномъ распоряженш корпуса, а въ инспекторскомъ 
отношенш всЪ химичесюя войска и команды, входящая въ со- 
ставъ дивизш.

При штабахъ армш, группъ армш и въ Ставк’Ь должны 
быть введены инспектора по военно-химической части съ обя
занностями, аналогичными обязанностямъ штабъ-офицера по 
военно-химической части въ штабахъ корпусовъ,

Въ приведенной ниже таблиц^ подведенъ итогъ предла- 
гаемаго нами устройства военно-химическихъ частей:

Въ постоянномъ состав-Ь: могутъ быть времен
но приданы:

въ частяхъ 
в о й с к ъ

химичесшя команды инструктора, а также
посты или команды 
химическ. войскъ.

въ линейныхъ
ДИВИ31ЯХЪ

воённо-химическш от- 
рядъ:

Р о т  ы:

1 подвижная лабора-
ТОр1Я.

1 инструкт. рота,
1 дезинфекц. рота,
1 химико-метеороло

гическая станщя,

газометныя, газо- 
пускныя. а также 
приданный на уси
ление инструктор
ская и дезинфекци
онная роты изъ 
корпусного военно- 
химическаго отряда

въ кавалершск.
ДИВИЗ)ЯХЪ

инструкторская ко
манда.



Ш

а _

въ корпусахъ а) управлеше штабъ- батальоны или роты:- 
офицера по воен- газометныя, 
но-химической ча- газопускныя.
сти;

б) военно-химическш 
отрядъ въ составе:
1 инструкторской и 
1 дезинфекционной 
ротъ и 1 подвижной

лаборатории

въ армтяхъ, 
въ группахъ ар- 

мш,
при Ставке

а) Управлеше инспектора по военно-хими
ческой части;

б) военно-химическая лаборатор!я;
в) батальоны или роты:

газометные и газопускные;
г) инструкторск1я роты (могутъ быть све

дены въ инструкторсюе батальоны);
д) дезинфекщонныя роты и дезинфекцион

ные поезда;
ж) военно-химическ:е склады (подвижные 

и местные).

Более подробныхъ разсчетовъ частей военно-химической 
службы, подобно гЬмъ, которые мы приводили въ приложе- 
шяхъ къ очеркамъ объ устройстве другихъ родовъ войскъ, 
мы сделать не можемъ; вопросъ военно-химическихъ органи- 
защй слишкомъ новый. Для подробной разработки требуется 
учаспе спещалистовъ военныхъ химиковъ. Такой помощи по
лучить мы не смогли. Будемъ надеяться, что нашъ общдй 
очеркъ объ устройстве военно химическихъ частей поможетъ 
дальнейшей подробной разработке затронутыхъ нами вопро* 
совъ.
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ЛргП, ОЛоЬег 1922, Лапиагу, Арп1, Ли1у 1923, АрЛ1 1927.)

„ТНЕ РРОВЬЕМ ОР ТНЕ РАС1Р1С Ш ТНЕ Т\УЕМТ1ЕТН 
СЕМТПРУ". Бопбоп 1922, есШог: ПуИепба]; 1Ъ\у-Уогк, 1922, 
есШоп СЬаНез ЗепЬпег. 256 р. р.; \уКЬ 6 гпарз АгИскз т  Ше 
„Епсус1оресИа Вгкапшса".

*) Редакщя Еоенаго Сборника: Престолонаследника 28; Белградъ. 
Редакторъ: Полковникъ Пронинъ.

* Изд. „Пламя": Рга§а II .1еспа 32.
***) Изд. ..Градъ Китежъ": ВегИп 5\У. 68 АНе ЛакоЬзРаззе 129. Ти

пография Зинабургъ и Ко.
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ДНЕ СКЕАТ ЕАТТБЕ ОР ОШС1А (1314): А. 5ТСЮУ Ш 
5ТКАТЕаУ“. РпЬНзЬеа ш ДЬе З’ауоше КеуН\у„ Уо1. V. № 13. 
Чипе 19.6. 23 р. р. илП 3 зсЬ.

На еербскомъ языкЪ:

„АВШАЦША У ПРОШЛОМ И БУДУЪЕМ РАТУ“. Поме
щено въ журнале „Ратник11 Свеска III. Година XXXIX. Мартъ 
1923 г. Београд. 20 стр.

„О УСТРОШТВУ БУДУЪЕ РУСКЕ ПЕШАДШЕ11-. Поме
щено въ „Пешадиски ГласникХ Свеска I. Година V. 1926.
Сара)ево. 15 стр.

На болгарскомъ языке:

„ТАНКОВЕ,,. Перевелъ отъ оригинала Поручикъ Л. Пас- 
палеевъ» София. 66 стр., 7 чертежей и 15 рисунковъ.

СЪВРЕУЕННАТА КОННИЦА11. Сборникъ отъ Статии. 
Съ разрешение на автора преводъ подъ редакцията на Ив. 
Стойчевъ. София, 1926 г. 256 стр. и об чертежей.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ НА ГОЛЪМОЧНО СРАЖЕ
НИЕ ВЪ ГАЛИЦИЯ ПРЕЗ 1914. Перевод С. А. София. 
24 стр. и 3 чертежа.
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