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и.зъ гт о ст р а н н ы х ъ  ж урпаловь.

Заканчиваю пересказъ интересной статьи Балка «о тактпкй рус
ской пехоты за последше 30 летъ» по декабрьской книжке «Jahrbil- 
cher filr die deutsche Armee imd Marine» 0 .

PyccKifl уставь, явивш!йся резу.тьтатомъ опыта русско-турецкой 
войны, представляетъ большой нсторичесшй интересъ; но нужно по
мнить, что при состав.тен!и его руководились не непосредственно бое- 
вымъ опытомъ, а теоретическими выводами Драгомирова. «Инструк- 
щя Д.ЛЯ [боя» генерала Буланже проводила подобный же воззрен!я 
тактики удара и чрезмернаго расчленен1я въ глубину. На ийкоемь 
разборе маневра русскихъ войскъ въ начале девяностыхъ годовъ го
ворилось: «атакуюпцй извлекаетъ изъ огня мало пользы; ему важно 
быстр! ■ II безостановочно наступать, чтобы скорее дойти до штыко
вого боя; его боевой порядокъ долженъ более равномерно эшелони
роваться въ глубину; обороне нужны частные, довольно сильные ре
зервы, которые постепенно вливаются въ боевую лин!ю и подталки- 
ваютъ ее; атакуюш1й можетъ иметь более слабую стрелковую цепь, 
чемъ обороняюпцйся».

Въ такомъ же духе написанъ строевой пехотный уставь 1900 г. 
и наставлен1е для боя трехъ родовъ оруж1я 1901 года; они вполне 
пропитаны идеями Драгомирова. Основнымъ видомъ боя явилось на- 
ступлен!е; раздич]е между встречнымъ и преднамереннымъ боемъ не 
было установлено; необходимость добиваться огневого превосходства 
не была подчеркнута; огневой бой, который вела боевая часть, стр е
ляя залпами, являлся только подготовкой массоваго удара, который 
наносили резервы. Расчленен!е въ глубину вело къ узкимъ фрон- 
тамъ. Наступлен!е разделялось только на два пер!ода: 1) движен1е 
на последнюю стрелковую познщю и подготовка штурма; 2) штурмъ.

Бадкъ подробно разбираетъ нашъ строевой пехотный уставь 
1900 года; пропускаемъ характеристику этого устава, хорошо памят- 
наго нашей арм!п; отметимъ только, что уставь виде.ть лучшее сред
ство уменьшить потери отъ непр!ятельскаго огня въ движети вне- 
редъ; наступлен1ю содействовали особый ружейныя батареи; подчер
кивалось особое предпочтен1е къ залповому огню; расходован1е ре- 
зервовъ должно было вестись бережливо; повидимому, къ содейств!ю 
батад1онныхъ резервовъ лолагали возможнымъ прибегнуть, дойдя до 
300— 400 шаговъ до противника; до решительнаго удара начальникъ 
ни въ коемъ с.тучае не имелъ права израсходовать свой последн!й 
резервъ. Достижен!е превосходства въ огне представлялось жела- 
тельнымъ, но отнюдь не являлось необходимымъ услов1емъ д.ля на
чала штурма.

О См. «Воен. Сборн.» 1908 г. .У» 12, стр. 271.
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Съ такими тактическими воззрен!ями русская армгя начала войну 
съ японской. Обстоятельства складывались еще 6o.iie неблагопр1ятно. 
чймъ въ русско-турецкую войну. Большую часть действующей армй! 
образовывали вновь сформированный части; арм!я не была сосредо
точена къ началу военныхъ действ1й, и задача полководца свелась 
не къ уничтожешю противника, а къ выигрывашю времени. Этимъ 
объясняется эшелонирован!е войскъ вдоль пути отступлен!я и ухищ- 
рен1я съ цйлымъ рядомъ последовательяыхъ позицШ; въ результате 
войскамъ въ первые месяцы войны пришлось драться противъ чис- 
.тенно превосходнаго противника. Искусственно воспитанное въ вой- 
скахъ стремлен!е наступать оказывается несоответственнымъ; атаки, 
предпринимаемый безъ огневой подготовки, остаются безрезультат
ными, и войска бросаются въ противоположную крайность. Балкъ 
считаетъ превосходной следующую японскую характеристику нашей 
армш: «большая часть солдатъ не получила школьнаго образовашя; 
со.1даты сильны, высокаго роста, неутомимы на походе, въ бою про- 
яв.тяютъ большое упорство и выдержку, почему ихъ противнику надо 
остерегаться необдуманныхъ распоряжен1й. За то русск!й солдатъ 
недостаточно строго дисциплинированъ, недостаточно развитъ въ духе 
почина; уже частичная неудача приводить его въ унын!е. Стре.тко- 
вая подготовка весьма поверхностна, такъ какъ упражнешй въ бое
вой стрельбе производится очень мало, п ехота охотно применяетъ 
косой огонь. Предпочитается употреблен!е штыковъ. Весьма любятъ 
поиски и атаки на разсвете. Такъ какъ при наступлешп можно 
использовать малейппй успехъ, то рекомендуется наступать самимъ, 
дабы воспрепятствовать русскимъ одержать и неболып1е частные 
успехи. При обороне pyccKie склоняются къ занят!ю передовыхъ 
позищй, но не умеютъ применяться къ местности; въ горахъ и на 
местности закрытой они действуютъ весьма неуклюже. Занимая 
укрепленную позиц1ю, они подпускаютъ атакующаго на близкое раз- 
стояше, чтобы затемъ засыпать его огнемъ». По какому-то стран
ному случаю не упомянуты склонность къ ударной тактике и при- 
cTpacTie къ встречнымъ фронтальнымъ атакамъ.

Слабыя и сильныя стороны японской арм1и были известны рус
скимъ въ достаточной степени; они внимательно наблюдали за борь
бой Япон!и съ Китаемъ; наконецъ, Куропаткинъ лично изучилъ 
японскую арм1ю. Куропаткинъ въ объявленной имъ 28-го апре.тя 
1904 года инструкщи верно очерчиваетъ достоинства врага по опыту 
войны 1894— 95 годовъ. Онъ нашелъ нужнымъ еще разъ осветить 
причины плевненскихъ неудачъ— это лучше всего доказываетъ, что 
Куропаткинъ полагалъ, что эти ошибки въ арм1и не вполне еще 
устранены. Куропаткинъ выказываетъ себя далее противникомъ Дра- 
гомировскихъ воззрен1й; невольно возникаетъ вопросъ, почему онъ 
раньше, будучи военнымъ министромъ, не боролся съ ними?
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Въ своихъ инструквдяхъ генералъ Еуропаткинъ говоридъ о на
шей неподготовленности къ ведению наступательнаго боя, о нашей 
склонности къ сомкнутымъ строямъ, къ безостановочному движешю 
впередъ, о неумеши подготовить piinem e огнемъ и неум ети распо
рядиться резервами, даже после выяснен1я направлен1я главнаго 
удара непр1ятеля.

Въ течен1е войны Куропаткинъ обнаружилъ стремлен1е выделять 
сильные резервы и предпринимать наступлеше то.лько тогда, когда онъ 
точно осведомится о силе и расположенш противника; такимъ образомъ, 
онъставилъ свое решен1е въ зависимость отъ воли противника. Стрем- 
лензе разбить врага было слабее же.лашя защититься отъ его ударовъ.
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Черезъ две недели после закдючешя Портсмутскаго M ipa умеръ 
Драгомировъ. Его вл1ян1е на развиые русской тактики вполне оче
видно— очевидно и его участ1е въ пораженш. Его учен1е, основы
вавшееся первоначально на здравыхъ началахъ, вследств1е увлече- 
H i i  приносило вредные плоды. Однако, причины неудачъ лежать 
глубже; не вдаваясь въ обсужден1е вины всего русскаго народа, ко
торое завело бы его слишкомъ далеко, Балкъ указываетъ, что въ 
Маньчжур1и повторяются все те стратегичесюе и тактическ1е про
махи, которые и въ русско-турецкую войну, после второй Плевны, 
поставили русскую арм1ю въ весьма критическое положен1е. Балку 
представляется, что ошибочное управлен1е, недостаточная разведка, 
разброска силъ, неуважен1е къ войсковой организащи и друпя при
чины неудачъ имеютъ корень въ русскомъ народномъ характере, а 
потому не могутъ быть искоренены изъ арм1и кровавыми уроками 
войны. Въ техъ же случаяхъ, когда войска имели опору въ выс- 
шемъ командован1и, войска всегда выполняли свою задачу.

По окончати войны нельзя было сейчасъ же приступить къ ко
ренной реформе, темъ более, что явилась необходимость прежде всего 
упорядочить внутреннюю жи.знь государства. Очерчивая первоначаль
ную деятельность комитета по образован1ю войскъ, Балкъ полагаетъ, 
что русская арм1я, не желая пожертвовать здоровой сущностью Дра 
гомировскаго учешя, стремится освободиться отъ вредныхъ увдече- 
Hifl. Большой шагъ впередъ представляетъ новое наставлеше для 
обучешя стрельбе. Курсъ боевой стрельбы проходится почти исклю- 
чите.1ьно въ подожен1и лежа; цели даются преимущественно низия; 
особенное внимаше обращено на обучеше скорому огню и на стрельбу 
после наступден1я шагомъ или бегомъ. Ограничете случаевъ приме- 
нешя залпового огня является весьма полезнымъ для поднятия ис
кусства стрельбы. Соответственнымъ образомъ былъ разрешенъ во
просъ о нулеметныхъ командахъ въ пехоте.

Затемъ Балкъ переходить къ описан1ю современныхъ тактиче- 
скихъ воззрешй русской арм1и. Онъ внимательно разбираетъ при-
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казы о Ьоевой подготовке войскъ по Казанскому и, въ особенности, 
по Варшавскому военному округу, утвержденный весной 1908 года 
строевой пехотный уставъ и статьи капитановъ Дегтярева, А. Ря- 
бинина и В. Лебедева, хорошо известныя нашему военному обществу.

Указанный Лебедевымъ пр1емъ наступлен1я не согласуется въ 
существенныхъ чертахъ съ действительностью русско-японской войны. 
Характернымъ для него является широкое применен1е при наступле- 
н1и огня и лопаты. Чрезмерное употреблеше лопаты обусловливаетъ 
слабость наступлен)я: увлекаются желан1емъ обезпечить себя отъ по- 
пятнаго движен1я и упускаютъ изъ виду самое важное—необходи
мость подавить противника сосредоточенными уси.пями всехъ стрел
ковъ. Ничтожныя укрыт1я, вырытьтя въ лежачемъ положен1и едва ли ,. 
по мненш  Балка, доставятъ действительную защиту.

Противникамъ русской пехоты важно иметь въ виду, во-первыхъ, 
что pyccKie не будутъ представ.шть имъ большихъ, отчетливо види- 
мыхъ целей, и, во-вторыхъ, что руссые будутъ стремиться, хотя бы 
малыми силами, обстрелять непр1ятеля фланговымъ огнемъ.

Трудно предсказать, какъ далее будетъ развиваться русская так
тика. На войне оборона не привела къ победе; войска въ этомъ ви
новаты менее, чемъ начальники, коимъ не разъ улыбалась победа. 
Отъ победы до поражен1я очень близко; pyccKie же начальники хо
тели действовать наверняка и не доводили сражешя до конца.

Однако, не оправдалась и наступательная подготовка въ духе 
Драгомирова. Весьма вероятно, что въ Россти создадутся так1я же 
усдов]я, какъ въ Австр1и после войны 1866 года. Въ Австр1и пер
вый уставъ 1868 года предписыва.лъ еще наступлен1е въ виде удара 
въ штыки, но на маневрахъ стремились избежать решен1я и уме
ряли наступлеше. АвстрШскШ уставъ 1874 года ввелъ накапливан1е 
впередъ; онъ стремился уменьшить потери полнымъ использовашемъ 
самыхъ маловажныхъ укрытШ и ограничен1емъ размера представдяе- 
мыхъ противнику целей. Для русской арм1и вероятно наступить та
кой же переходный пер1одъ, какой пережили англичане пос.ле войны 
съ бурами: онъ отмечается осторожной тактикой, подавленной жела- 
н1емъ уменьшить потери. Это стремлеше проглядываетъ во многихъ 
местахъ новаго русскаго устава.

Дорогую цену заплатила русская арм1я за свой боевой опытъ. 
Стратегическая обстановка въ Маньчжур1и съ самаго начала обрекла 
ее на оборону; арм1я ознакомилась со всеми невыгодами обороны, 
она сознала, что неудачная оборона въ корне подрываетъ духъ 
войскъ, и въ моральномъ отношен1и ведетъ къ худшимъ послед- 
ств1ямъ, чемъ неудавшееся • наступлеше. Опасно въ мирное время 
говорить армш о наступлен1и и не давать ей къ тому средствъ. 
Ученикъ Скобелева, Куропаткинъ, въ пер1одъ мира берегъ его на-
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ступате.1ьныя тенденщи. Интересно и весьма поучительно въ педа- 
гогическомъ отношенш было бы сравнить его воззрешя до войны съ 
съ боевой действительностью. Куропаткинъ бьыъ противъ войны съ 
Япон1ей; онъ не верилъ въ счастливый исходъ, и это ему очевидно 
мешало все поставить сразу на карту. Тактическое обучен!е— задачи 
на планахъ, военная игра, полевыя поездки— соблазняетъ насъ къ 
предпочтев!ю наступлен!я: руководитель всегда легче отнесется къ, 
быть можетъ, неприменимому на деле решенш наступать, чемъ къ 
решешю обороняться, когда вс; можно наступать. «Если теоретиче
ски переполненному наступательнымъ духомъ офицеру на войне бу
детъ предложена несколько сложная самостоятельная задача, то все 
искусственное, наносное тотчасъ же исчезнетъ безъ с.теда; каждый 
будетъ поступать такъ, какъ подсказываетъ ему его непосредствен
ное внутреннее «я». Слабый наверно будетъ придерживаться обо
роны, такъ какъ наступлен!е по плечу только духовно сильной лич
ности. Даже если школьяыя знан!я теоретически образованнаго, но 
индийидуально слабаго офицера и будутъ толкать его на путь насту- 
плен!я, то все же онъ не будетъ наступать и скажетъ себе: ни одинъ 
изъ 99 случаевъ, когда я до.тженъ наступать, здесь не имеетъ ме
ста; къ сожален1ю, здесь сотый случай, когда я долженъ обороняться»').

Н аступлете и оборона равноправны, но кто хочетъ победить, а 
не только отбиваться отъ ударовъ противника, тотъ долженъ насту
пать. Но если мы хотимъ наступать, мы должны воспитать и подго
товить войска для наступлен!я. Наступательный духъ и ударная 
тактика— это два совершенно различныхъ понлтгя. Для успешнаго 
наступлен!я требуется превосходство въ числе, вооруженш и управ- 
деши, и, въ особенности, вопнсий духъ (боевая ценность) со.тдатъ. 
Последняго русскимъ не хватало. Д.тя образован!я воинскаго духа 
недостаточно воспитан!я въ преклонеши передъ штыкомъ и насту- 
пательныхъ стремлешй на словахъ; воинский духъ является слйд- 
ств1емъ всего воспитан!я народа, мирнаго обучен!я и готовности на
рода и его вождей на самопожертвоваше. Подъ ПГнихерномъ и Вер- 
томъ, на иоляхъ сражен!й 16-го и 18-го августа победило не число, 
не .лучшее унравлете; перевесь дало высшее боевое достоинство не- 
мецкихъ войскъ. То же было и въ Маньчжур!и. Надо заботиться 
всеми средствами о развитш наступательнаго духа войскъ; надо 
вселить желан1е, охоту наступать; надо относиться снисходительно 
къ зарывающейся впередъ молодежи; ио надо помнить, что вне необ- 
ходимыхъ услов1й, съ войсками, находящимися не на высшей ступени 
боевой подготовки, безъ полнаго испо.иьзован1я пр1обретеннаги искус
ства стрельбы, мирныя стремлен!я къ наступлетю выродятся на войне 
въ связанную съ бо.лыпими потерями и малоуспешную тактику удара.

Ж. (Вбгочинъ.
') Генера.1ъ Портъ.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




