
Обучен1е плаван1ю въ разв-Ьдочныхъ
командахъ.

(Краткш курсъ плаван1я). 

(̂ Окончанге) *).

‘ ри обучен1я надо обращать самое тщательное внимаше на 

|рядъ предосторожностей, въ особенности въ самомъ начал'Ь 

занят1й, когда организмъ не приноровился еще къ новой 

сред^. При плаван1и, въ особенности въ глубокихъ м4- 

стахъ, должны быть запрещены возня, крикъ. Несоблюден1е этого 

правила можетъ повести къ опаснымъ посл'Ьдств1ямъ. Такъ, напри- 

м^ръ, если только что выучившемуся плавать брызгать въ лицо 

водою, то вода можетъ попасть въ носъ и, безъ своевременнаго 

оказан1я помощи, онъ можетъ легко утонуть, Крикъ запрещается, 

чтобы легче было услышать крикъ нуждающагося въ помощи.

Охотникъ, находящ1йся на плоту съ спасательной веревкой, въ 

случай надобности долженъ броситься въ воду на помощь расте

рявшемуся, Въ этомъ случай хорошо привязать одинъ конецъ спа

сательной веревки поперекъ его т'Ьла съ узломъ на спин'Ь, или же 

на немъ долженъ быть над'Ьтъ плавательный поясъ съ веревкой. 

Часто случается, что при cnacanin, по горячности, схватываютъ 

не сзади, а какъ придется; веревка даетъ возможность легко выта

щить обоихъ. Челов’Ькъ иногда тонетъ при такихъ обстоятельствахъ, 

что можно удивляться, какъ это случилось.

1) См. «Военный Сборникъ» 1913 г., .V» 4.
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Одинъ рядовой тонулъ около самаго плота, такъ что, схва

тившись за перила, я могъ протянуть ему ногу и подтащить его къ 

плоту. Онъ им’Ьлъ такой видъ: лицо въ вод-Ь, согнутыя руки по 

сторонамъ головы и онъ д'Ьлалъ ими слабыя движен1я. Такое же 

положеше им'Ьлъ другой рядовой, который, не ум^я плавать, то

нулъ въ такомъ MicTi, гд"! его хватало. «Обучающ1е, бодрствуйте 

и въ крайнемъ случай сами бросайтесь и вытаскивайте!» Подоб

ное самоотвержеше еще бол1>е увеличитъ нравственную связь офи

цера съ подчиненными.

Приведу изъ книжки: «Учебникъ шведскаго общества спасашя 

на водахъ. Съ шведскаго перевелъ А. Полторацкш. 1912 г. ЦЬна 

40 к.» сл'Ьдующ1я м'Ьста, касающ1яся спасан1я утопающихъ.

«Пр1емъ I. Когда утопающ1й схватилъ спасающаго за шею: 

одной рукой обхватите его за тал1ю и прижмите къ себ'Ь; обнесите 

другую руку новерхъ рукъ утопающаго, приложите ладонь подъ 

его подбородокъ, зажмите ноздри двумя пальцами и зат^мъ сильно 

■отгибайте ему голову назадь (стр. 51).

Пр1емъ П. Когда утопающ1й схватилъ спасающаго за руки и 

за тал1ю: л'Ьвой рукой возьмите его за плечо, опустите правое 

плечо ниже его руки, потомъ свободной правой рукой, обнеся ее 

мимо его руки, захватите ему подбородокъ и ноздри и отгибайте 

ему голову назадъ, какъ описано выше. Если утопающш не осво

бодить своей хватки, вамъ нужно лишь быстро подогнуть вверхъ 

одно колено и нажать имъ утопающаго подъ ложечку» (стр. 52).

«Освободившись отъ захвата утопающаго, хватайте его за 

руки и поворачивайте спиной къ себ'Ь» (стр. 53).

Надо стараться спасать утопающаго на поверхности воды. Въ 

р. Великой на глубин'Ь сажени уже ничего не видно, а между т'Ьмъ глу

бина достигаетъ, за исключешемъ м^стъ у береговъ, до трехъ и бол’Ье 

саженъ. Если нырнуть за т'Ьломъ, то вода сильно давитъ на грудь 

и уши и трудно попасть на дно; такъ какъ въ темнот'Ь ничего не 

видно, то утонувшаго можно и не найти т'Ьмъ бол’Ье, что съ калг- 

дымъ нырян]емъ легия все бол-Ье и бол-Ье утомляются. Помощь 

нуждающимся во время купан1й должна быть общею обязанностью 

и подаютъ ее ближайш1е. Такая постановка способствуетъ разви- 

т1ю товарищества и безопасности занят1й. Если нырян1е не по

могло отыскать утонувшаго, то надо искать его съ помощью шести- 

ланой кошки. Она напоминаетъ трехлопастный якорь, изъ концовъ 

котораго каждый разделяется на дв^ лапки съ плоскими и тупыми 

оконечностями; къ ней привязывается веревка длиною въ 20 саж.
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Щ на ВЪ Императорскомъ Росайскомъ Обществ’Ь спасан1я на во- 

дахъ безъ веревки 10 руб. (безъ пересылки).

«Для отыскиватя утоиленниковъ въ глубокихъ мЬстахъ бро- 

саютъ кошку тамъ, гд^, предполагаютъ, лежитъ йло утопленника, 

и на лодк-Ь вдоль берега тащатъ за собою съ помощью веревки 

кошку, д’Ьлая н4сколько про^здовь по fflnpHHi лодки» до т^хъ 

поръ, пока не захватятъ т'Ьло и не вытащатъ его въ лодку )̂.

Какъ приводить въ чувство мнимоумершаго, есть таблицы въ 

полкахъ, гд^ изображается возбужден1е искусственнаго дыхан1я 

съ помощью способа Сильвестра. Кром'Ь того, можно рекомендо

вать брошюру доктора Миллера: «Подан1е помощи мнимо-умер- 

шимъ отъ утопленк».

Mni лично нисколько разъ приходилось видеть прим4нен1е 

этого способа докторами на практик’Ь, но безуспешно. Такъ, на- 

прим'Ьръ, былъ вытащенъ горнистъ, нролежавш1й въ вод^ около 

полчаса; несмотря на то, что его приводили въ чувство докторъ и 

6 фельдшеровъ, онъ не былъ возвращенъ къ жизни.

Повороты. Когда ученикъ уже плаваетъ самостоятельно, онъ 

долженъ выучиться д'Ьлать повороты, такъ какъ, если придется 

плыть въ глубокомъ м’Ьст'Ь, то можетъ растеряться и тонуть. По- 

воротъ делается такъ: туловище перегибается въ сторону поворота, 

чему номогаютъ еще движен1я рукъ и ногъ.

Плавите на глубокомъ мгьстгь. Посл'Ь этого учащихся уже 

упражняютъ въ плаваши на глубокомъ Micii. Обучающ1й держитъ 

конецъ спасательной веревки, привязанной къ разведчику и пу- 

скаетъ его плавать передъ плотомъ. Указанная предосторожность 

им^етъ большое значен1е, такъ какъ бываютъ случаи, что выучив- 

ш1йся въ купальн-Ь, гд^ онъ достаетъ до дна, попавши въ глубокое 

м^сто, начинаетъ тoнyть  ̂ но за веревку его легко вытаскиваютъ.

ЗатЬмъ передъ плотомъ должны быть помещены одно или два 

бревна на якоряхъ, саженяхъ въ 5 отъ плота, чтобы туда можно 

было легко добросить спасательную веревку. Эти бревна могутъ 

быть границей во время плавашя и на нихъ отдыхаютъ пловцы. Пла- 

вающ1й наверевк-Ь долженъ подплыть къ бревну, ум^ть оттолкнуться 

отъ него и поплыть обратно. Когда обучаемый можетъ проплыть 

на веревке саженъ 20, то безъ веревки его надо пустить къ бревну 

въ сопровожденш двухъ пловцовъ,. которые подхватываютъ его въ 

случае надобности за левую и правую руки выше локтя.

2) OnacaHie спасательныхъ приборовъ, употребляемыхъ въ Императорскомъ 
РоссШскомъ 06i4ecTBt спаоашя на водахъ, стр. 46 , 47 . Сост. Боярскш .
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Прыганге внизъ ногами. Зат^мъ надо упражнять въ прыган1и 

внизъ ногами. Обучаемому над^вають плавательный поясъ съ 

веревкой и держатъ за ея свободный конецъ (или можно привя

зать конецъ спасательной веревки поперекъ т'Ьла, а другой конецъ 

держать въ pynt). Сперва нужно упражнять въ прыган1и въ такомъ 

MicTt, гд-fe глубина меньше его роста, а потомъ— въ бол'Ье глубокомъ 

и, накойецъ, съ трамплина. Надо наблюдать, чтобы обучаемый пе- 

редъ npbiraHieMb вдохнулъ воздухъ, не бросался животомъ почти 

плашмя, но, держа руки по швамъ, одну ногу выносилъ бы внередъ, 

а другой отталкивался и присоединялъ къ первой. На гимнастик'Ь 

нижн1е чины при прыган1и выбрасываютъ руки впередъ; такъ они 

д^лаютъ и зд^сь, но только необходимо^ чтобы до погружен1я въ 

воду они держали ихъ по швамъ, а не впереди или по сторонамъ 

Т'Ьла въ горизонтальномъ положен1и. Если прыжокъ сд'Ьланъ въ 

глубокомъ MijCT-fe, то, какъ только туловище погрузилось въ воду, 

ноги и руки расходятся въ сторону, а потому нужно сжать ноги и 

д'Ьлать взмахи къ туловиш;у руками и ногами до т15хъ поръ, пока 

верхняя часть т^ла не покажется на поверхности; посл'Ь этого 

упражпяющ1йоя плыветъ къ л-Ьстниц-Ь для отдыха.

Бываютъ случаи, что прыгнувшш глубоко уходитъ въ воду; 

обучающ1й можетъ быть спокоенъ, такъ какъ, потянувши за ве

ревку, можно ему помочь выплыть на поверхность.

При прыган1и съ высоты внизъ ногами, необходимо изб-Ьгать 

наклона головы впередъ, чтобы не пришелся сильный ударъ въ 

лицо водою; наоборотъ, необходимо уклонять верхнюю часть т'Ьла 

назадъ, чтобы ударъ пришелся въ спину.

При обучен1и нырян!ю, въ особенности въ глубину, тоже не

обходимо одинъ конецъ спасательной веревки обвязать вокругъ 

тал1и, а другой держать въ рук'Ь. Для ныряшя нужно ум-Ьть пры

гать въ воду головой внизъ. Это д'Ьлается такимъ образомъ: бро- 

caющiйcя вытягиваетъ руки надъ головой и начинаетъ нагибаться. 

Передъ нырян1емъ сл%дуетъ сд'Ьлать глубокое вдыхан1е и задержать 

воздухъ. Ротъ закрытъ. Когда т'Ьло потеряло равнов-fccie, надо 

оттолкнуться ногами впередъ и внизъ, вытянуть ихъ, чтобы съ 

остальнымъ туловнщемъ он-Ь были въ одномъ направлен1и; все т'Ьло 

прпнимаетъ наклонное положен1е къ поверхности воды и погру

жается въ воду; сперва входятъ руки съ головой, а потом-ь посте

пенно и остальная часть тЬла. Усп-Ьхъ достигается упражнен1емъ. 

При нырян1и руки и ноги прод'Ьлываютъ т-Ь же npieMbi, какъ и при 

плаван1и по-лягушечьи; только ладони поворачиваются назадъ и
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къ верху; глаза сл'Ьдуетъ держать открытыми, чтобы не удариться

о что-нибудь. Въ томъ случай, если пловецъ ничего не видитъ въ 

вод'Ь и боится удариться о что-нибудь, то полезно вытянуть вне- 

редъ руки, а flificTBoeaTb только одними ногами. Для того, чтобы 

достигнуть ycnixoBb въ ныряши, нужно во время каждаго нла- 

ван1я нырять хоть одинъ разъ.

Плавате на спингь. Т^мъ, которые хорошо выучились плавать 

лягушкой ран^е другихъ, можно показать пр1емы плаван1я на 

спин^, не д-Ьлая его обязательнымъ, въ особенности въ первый годъ 

обучен1я, всл-Ьдств1е громаднаго числа обучающихся и недостатка 

времени. Этотъ сиособъ хорошъ для отдыха въ вод'Ь; кром^ того, 

если судорога въ икрахъ, то на спин-Ь можно проплыть порядочное 

пространство, особенно если вытянуть ноги и протянуть носки къ 

т'Ьлу возможно больше. Но въ то же время этотъ способъ неудо- 

бенъ т-Ьмъ, что плывущ1й не видитъ ничего впереди и можетъ не- 

зам-Ьтно для себя поплыть не въ томъ наиравленхи, какъ сл^дуетъ; 

кромЬ того, можетъ удариться о что-нибудь находящееся въ пути, 

наприм'Ьръ, о бревно,

IIpieMbi плаван1я на спин^ прод'Ьлываются на суш^ такъ: подъ 

счетъ «разъ» сгибаются ноги (какъ во время присЬдан1я); подъ 

счетъ «два» ноги выпрямляются и отбрасываются въ стороны; руки 

сгибаются, причемъ до пояса концы пальцевъ ведутся вдоль ногъ 

и туловища, потомъ руки разгибаются, кисти рукъ разс'Ькаютъ 

воду ребромъ и руки приходятся противъ плечъ, ладонями къ т̂ Ьлу; 

подъ счетъ «три» сближаются руки и ноги и принимаютъпервона

чальное положен1е. Можетъ быть и другое сочеташе пр1емовъ. На 

суш’Ь эти пр1емы можно проделывать стоя, а потомъ лежа на ши

рокой скамейк'Ь. На cnHHi могутъ учиться самоучкой, если н^тъ 

времени для обучен1я, и тогда обучающимся надо напомнить, что 

голова при плаван1и на спин'Ь должна быть опущена такъ, чтобы 

вода закрывала уши.

Учить же можно, показывая движен1я въ вод'Ь или обучая на 

поясЬ. Въ ВОД'Ь надо сперва лечь на спину и оттолкнуться ногами  ̂

поддерживая туловище въ этомъ положен]и легкими движен1ями 

рукъ и кистей сверху внизъ; носки должны быть слегка притянуты 

къ т^лу; носл-Ь, пр1учившись лежать въ вод'Ь, надо д'Ьлать движе- 

н1я ногами: согнуть, отвести въ сторону и сблизить; потомъ, лежа 

въ вод'Ь, согнуть руки въ локтяхъ, отвести въ сторону, не подни

мая рукъ изъ воды,̂  и приблизить къ туловищу. Руки не подни

маются изъ воды, чтобы не увеличивалась тяжесть т’Ьла. Зат'Ьмъ,
5*
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оттолкнувшись, согнуть подъ счетъ «разъ» ноги, потомъ разо

гнуть руки и ноги и отвести въ сторону (счетъ «два»); наконецъ, 

руки подводлтся къ туловищу и ноги сближаются (счетъ «три»). 

Для упражнен1я на cnnHi ногами полезно около плота им^ть въ 

мелкомъ MicTi протянутый канатъ. Обучающ1йся, лежа на спин4, 

хватается за него руками и прод'Ьлываетъ упражнен1е ногами.

Плавательный поясъ над^вають такъ, чтобы кольцо приходи

лось на cepeAHHi груди; сперва проделываются подъ счетъ «три» 

движен1я ногами, потомъ руками, наконецъ, руками и ногами. 

Когда движетя усвоены, они делаются безъ разд’Ьлен^я и сли

ваются въ одно непрерывное движете.

Когда плаваше въ части развилось, то можно показать и пла- 

ваше по саженямъ, такъ какъ съ помощью этого способа въ 

случа'Ь надобности въ короткое время можно проплыть наиболь

шее разстоян1е.

Продолжительное плавате. Какъ только разведчики начи- 

наютъ уже правильно плавать, сл^дуетъ упражнять ихъ въ про- 

должительномъ плаван1и въ отведенномъ для начинающихъ про- 

странстве сбоку плота, причемъ по часамъ смотреть, сколько ми- 

нутъ плавалъ обучающ1йся. Въ воду идутъ прыжкомъ. Обучаемыхъ 

лучше разместить одного за другимъ на разстоян1и 2-хъ, 3-хъ 

шаговъ, такъ чтобы лишя ихъ расположен1я образовала окруж

ность элипсиса. Кто усталъ, отходить въ сторону.

Переплывате черезъ ргьку. Такъ какъ очень медленно пла- 

вающш переплываетъ, наприм^ръ, р. Великую минутъ въ 15, то 

проплывш1е безъ перерыва столько минутъ могутъ уже готовиться 

къ отправлен1ю на ту сторону. Ихъ должна сопровождать лодка. 

Въ первый разъ нужно брать не бол^е двухъ челов^къ и по воз

можности пловцовъ одинаковой скорости. Если одинъ отсталъ отъ 

другого на значительное разстояше и оба нуждаются въ помощи, 

то одному можно бросить веревку и притянуть къ себе, а къ дру

гому подплыть на лодке. При дальнейшихъ заняпяхъ можно также 

въ случае надобности пустить двухъ хорошихъ пловцовъ за каж- 

дымъ новичкомъ, чтобы наблюдали за нимъ.

Можно также на переплывающаго въ первый разъ, въ особен

ности, если въ реке быстрое течен1е, надеть плавательный поясъ, 

а конецъ веревки держать въ рукахъ. Во время этихъ упражнен1й 

можно слышать так1е советы более опытныхъ пловцовъ; «Не 

спеши; будешь горячку пороть и устанешь!». «А въ другой разъ 

тебе гораздо легче будетъ!»
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На лицахъ переплывшихъ въ первый разъ р-Ьку замечалось 

выражен1е радости. Кто чувствовалъ себя въ силахъ отправлялся 

обратно. Сл^дуетъ отметить во сколько минутъ каждый переплылъ.

Теперь ихъ, а также и доплывшихъ до середины р^ки, сл^дуетъ 

свободно пускать въ бол^е глубокомъ м-Ьст̂  (между плотомъ и 

бревнами). Для надзора за ними еще должна быть спасательная 

лодка.

Потомъ слЪдуетъ переплывать группами въ нисколько чело- 

в^къ, подбирая, по возможности, пловцовъ одинаковой скорости 

для того, чтобы они не слишкомъ растягивались и чтобы можно 

было за ними легче наблюдать. Если в^теръ дуетъ съ л^вой сто

роны, то они должны повернуть голову направо, чтобы волны не 

захлестывали рта.

Дальнейшая ступень— это плавать шеренгой. Такъ какъ уже 

известно, во сколько минутъ переплываетъ каждый, то изъ луч- 

шихъ пловцовъ можно составить шеренгу. Медленно плавающихъ 

можно пустить побольше впередъ, xopomie пловцы догонятъ ихъ и 

составятъ шеренгу. Такъ какъ плывуш;1й впереди слабый пловецъ 

задерживаетъ остальныхъ, то можно въ mepenri оставить слабаго 

посл'Ьднимъ; если онъ сильно отстанетъ, то повернуть шеренгу 

кругомъ, пока она не доплыветъ до отставшаго, потомъ опять по

вернуть ее въ противоположномъ направлен1и.

Расположен1е шеренгой даетъ возможность при одной лодк  ̂

наблюдать за 10 пловцами; кром% того, такой способъ самый без

опасный, такъ какъ уставш1й какъ съ одной стороны, такъ и съ 

другой стороны можетъ быть подхваченъ плывущими рядомъ съ 

нимъ товарищами; когда же плывутъ толпой, то каждый думаетъ, 

какъ бы скорее выплыть на берегъ, не обращая вниман1я на 

остальныхъ. KpoMi того, такое расположен1е красиво. Если ше

ренга хорошо подобрана, то она можетъ плыть и развернутымъ 

фронтомъ. Такого рода шеренгу въ 1900 г. во время обучешя 

образовали 7 нижнихъ чиновъ Красноярскаго п^хотнаго полка. 

Я командовалъ и они плыли и въ затылокъ, и развернутымъ 

фронтомъ. Въ девяностыхъ годахъ истекшаго стол4т1я, кадеты 

I роты Псковскаго корпуса на смотрахъ 5-го 1юля переплывали 

р, Великую строемъ на ту сторону и обратно. Такъ, наприм^ръ, 

въ 1891 г. во время смотра, произведеннаго генераломъ Бобрико- 

вымъ, такъ переплывали р^ку бол^е */4 всего состава 1 роты; 

остальные кадеты были на спасательныхъ лодкахъ и следовали за 

плывущими.
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Переплывать сл^дуетъ не только при благопр1ятной погод'Ь, но 

и при трудныхъ услов1яхъ; сильномъ Biipi, бол'Ье низкой темпе- 

ратур-Ь и т. п.; при этомъ наблюдать не только за слабыми, но и за 

хорошими пловцами, такъ какъ nocfltflHie тоже иногда тонутъ.

Научившимся плавать можно разрешить въ отведенномъ для 

того MicTi поплавать въ одежд'Ь; сапоги сл^дуетъ снять, чтобы 

они не сползли съ ногъ и не портились въ вод’Ь, а для занятШ 

им^ть нисколько паръ старыхъ саногъ; блузы сл1>дуетъ заправить 

въ штаны. Относительно сниман1я одежды въ вод'Ь въ глубокомъ 

MtcTi, сл'Ьдуетъ сказать, что это очень опасное упражнен1е. Такъ, 

наприм'Ьръ  ̂ снимая блузу, можно легко запутаться и пойти ко дну.

Относительно переплывашя въ одежд'Ь былъ такой опытъ: вся 

одежда съ сапогами была завернута въ простыню; веревкой подъ 

подбородкомъ весь этотъ узелъ былъ привязанъ къ голов4. На ту 

сторону рЬки приплылъ благополучно, но на обратномъ пути ве

ревки ослабели и свертокъ ерзалъ по голов4; пришлось его по

правлять рукою; наконецъ, онъ съ'Ьхалъ на шею и немного замо* 

чился. Посл'Ь этого чувствовалось сильное утомлен1е: голова не 

привыкла поддерживать такую тяжесть. Если бы вещи были уло

жены въ непромокаемый плаш;ъ или клеенку, помещены на ше^ 

и веревкою прикреплены къ туловищу, то плaвaнie было бы легче.

Въ Енисейскомъ полку на смотру въ1юл'Ь 1900 г. н^сколькимь 

охотникамъ сверхъ одежды было приказано надЬть выше пояса 

заранее приготовленные круги изъ тростника; чтобы эти круги 

не подымались и не опускались и не выводили т^ла изъ равпов^- 

с1я, ихъ прикрепили къ ногамъ веревками. Круги такъ хорошо 

поддерживали нижнихъ чиновъ, что они не только плыли хотя 

медленно къ средин^ р^ки, но и открыли огонь по противополож

ному берегу.

За HeHMtHieMb времени не было также сл'Ьдующихъ упражне- 

шй: переплыван1я р^ки съ веревкой для устройства переправы, 

переплывашя съ плотиками изъ камыша.

Одинъ изъ лучшихъ пловцовъ, перевязанный тонкой и длинной 

веревкой, съ топоромъ на боку, переплываетъ р^ку въ сопрово- 

жден1и двухъ другихъ отличныхъ пловцовъ по сторонамъ его для 

помощи; благодаря тонкой веревк^, они перетаскиваютъ канатъ, 

вытягиваютъ и прикр^нляготъ его къ колу или дереву. Во время 

переправы слабые пловцы съ помощью каната могутъ перебраться 

на ту сторону.

Въ томъ случаЬ, если есть камышъ, то можно связать изъ него
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ПЛОТИКИ, положить на нихъ ружья, сумки, одежду. Привязавъ къ 

плотику веревки съ глухой петлей на конц'Ь, нисколько челов’Ькъ 

над'Ьваютъ петли на себя и перетаскиваютъ плотики на противо

положную сторону; остальные разведчики переплываютъ позади 

своихъ плотиковъ шеренгами или звеньями.

Дгьлете на разряды. ВсЬ разведчики должны ум^ть прыгнуть 

съ высоты, хоть ВЪ ростъ человека, ногами впередъ, нырнуть и 

плыть лягушкой. BbnixoTi весьма важное значен1е им̂ Ьетъ, какое 

разстоян1е проплываетъ пловецъ и потому при д^леши на разряды 

нужно принять во BHHManie, какое разстоян1е они проплываютъ. 

Такъ, наприм^ръ, во Пскове переплывш1й р. Великую 2 раза 

относится къ I разряду, одинъ разъ— къ П, не переплывшШ—  

къ III. Въ другихъ местахъ можно принять для делен1я ширину 

м^стныхъ р-Ькъ и озеръ. Впоследств1и для единства оценки раз

ведчики I разряда должны проплыть более 400 саженъ— разстоя- 

nie, равное приблизительно ширине нижняго течен1я Вислы, наи

более широкой реки на границе съ Герман1ей и Австро-Венгр1ей 

(150, 300, 400 саж.)").

Смотръ 19-го ш)ля 1900 г.

Быль хорошш летнш день. Температура воды была 6°^- 

Начальникъ дивиз1и осматривалъ одну охотничью команду задру

гою. Сперва небольшими частями плыли на ту сторону т4, которые 

переплывали реку ] разъ, а потомъ самая сильная парт1я пере

плывала шеренгой 2 раза; переднимъ былъ очень хорош1й пловецъ, 

а остальные отъ него не отставали; наконецъ, около плота плавали 

умеюп;1е плавать, но не могш1е переплыть реки. Были приняты 

следующ1я меры предосторожности: ближе къ противоположному 

берегу, левее того места, где должны были плыть команды, вид

нелись выкрашенныя белой краской бревна на якоряхъ для отдыха 

уставшихъ. Лодки сопровождали переплывавшихъ. Въ рекахъ съ 

заметнымъ течен1емъ лодки должны быть распределены вдоль 

всей плывущей шеренги съ низовой стороны и следовать за пе

реплывающими. Въ рекахъ съ очень тихимъ течешемъ, если 

ветеръ дуетъ справа, то лодки следуютъ слева, чтобы ветромъ не 

нанесло на плывущихъ. Если же ветра нетъ, то лодки распреде

ляются по обеимъ сторонамъ переплывающихъ. Когда произво

дился смотръ команде одного полка, на спасательныхъ лодкахъ 

была команда другого. Въ каждой лодке было не менее 5 чело- 

векъ; 2 на веслахъ, 1 на руле, 1 со спасательной веревкой; кроме

3) Завадскш . Военная географ1я. 1909 г. Стр. 169.
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того, въ каждой лодк'Ь былъ одинъ изъ лучшихъ пловцовъ безъ 

сапогъ и въ одномъ б’Ьль'Ь; на немъ былъ над'Ьтъ плавательный 

поясъ съ веревкой. Если утопающ1й не бываетъ въ состояши схва

тить брошенную ему спасательную веревку, то полураздетый охот- 

никъ бросается ему на помощь и, если сгоряча схватываетъ его 

спереди, то оба могутъ тонуть, но за веревку ихъ вытаскиваютъ 

къ лодк'Ь. Во время переплыван1я запрещенъ былъ не только крикъ, 

но и разговоръ, потому что при полномъ молчан1и легче услышать 

того, кто нуждается въ помощи.

Результатъ смотра былъ объявленъ въ приказ^ по 24-й пахот

ной дивизш; привожу выдержку:

На смотру команды были въ сп^дующемъ состав4: 93-го п^хотнаго 

Иркутскаго поика 57 охотниковъ; зав'Ьдывающ1й командой поручикъ Ве- 

оеповскш, помощникъ подпоручикъ Александровъ. 94-го п^хотнаго Ени- 

сейскаго полка—64 охотника, зав'Ьдующ1й командой поручикъ Б4порос- 

совъ, помощникъ поручикъ Павловошй. 95-го п^хотнаго Красноярскаго 

полка—64 охотника, 14 добавочныхъ, аав'Ьды:ваюш;1й командой поручикъ 

См'ЬцюшввокГй, помощникъ подпоручикъ Гемпель. 96-го пЬхотнаго 

Омскаго полка—5 челов'Ькъ )̂. Усп'Ьхъ обученхя выразился въ слЬ- 

дующемъ:

Переплывало черезъ р. Великую

2 р а з а ..................въ 93-мъ— 30; въ 94-мъ— 16; въ 95-мъ—48; в ь 96-мъ—3.

1 р а з ъ ..................» 93-мъ— 11; » 94-мъ—37; > 95-мъ—16; » 96-мъ— »

выучились плавать, 

но не переплывали

р 4 к и ..................... S 93-мъ— 16; » 94-мъ— 11; > 95-мъ—14; » 96-мъ— 2.

Такимъ образомъ, Bcb 204 нижнихъ чина, изъ числа бывшихъ на 

смотру, могутъ плавать. 97 челов'Ькъ (47И), переплывающихъ черезъ 

р. Великую 2 раза, можно считать Bnonni хорошими пловцами. Особенно 

выд'Ьлился 93-го нЬхотнаго Иркутскаго полка подпоручикъ Александ

ровъ, переплывш1й вм^стЬ съ нижними чинами два раза р. Великую и 

державш1йся на вод4 долЬе всЬхъ пловцовъ.

(Ж. (ЗСаринскШ.

*) Отъ Уб-го полка, расположеннаго на летнее время въ городахъ P e B e it , Г ат
чина, Царскомъ Сел* и Петергоф4 были командированы въ Псковъ только нижн1в 
чины, не yMiiontie вовсе плавать.
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