
СТР’ЁЛКОВЫЯ ЗАМ ЕТКИ .
(Продояжете) Ч.

Тактическо-отр'Ьлковыя занятна.

— ъ отделу приготовительныхъ къ стр’Ьльб'Ь упражнешй и 
занятш необходимо также отнести и реш ете (тактически) 

^стрйлковыхъ задачъ, сперва на ящикгЬ съ пескомъ, загЬмъ 
въ полгЬ, со всгЬми чинами роты.

Вт основу этихъ занятш должно быть положено убЬждеше, что 
тактика не отделима отъ стр'Ьлковаго дЪла. Только при такомъ 
условш эти з а н я т  и явятся подготовкой къ боевой стр’Ьльб'Ь.

Свойства оруж!я опред^ляютъ условгя борьбы, ставятъ въ опре
деленный рамки дгЬйств1я людей, не только въ смысл-Ь движешя, но 
и въ смыслТ использоватя самого оруж1я. Преобладающее значе- 
ше удара холоднымъ оруж!емъ влекло за собою движете въ сом- 
кнутыхъ массахъ, а въ дМствш огнестрЬльнымъ оруж1емъ —  
стр-Ьльбу залпами изъ сомкнутаго строя. Дальнобойность и сила *)

*) См. «Военный Сборннкъ» № 7.



современнаго огнестр'Ъльнаго оруж1я влекутъ за собою разрежен
ность боевыхъ порядковъ и строевъ и самостоятельное движете  
людей, почему примкнете огня и получило раздельный характеру 
первенствующимъ видомъ является огонь одиночный.

Всякое, такъ называемое тактическое уч ете, должно сопро
вождаться решешемъ стрЬлковыхъ задачъ. Наоборотъ, решеше- 
стрелковыхъ задачъ въ ящике съ пескомъ или въ поле немыслимо 
безъ соответствующей тактической обстановки.

Такая неразрывная связь между тактическимъ и стрелковымъ 
деломъ заставляетъ и въ пастоящемъ изложенш разсмотреть обе. 
стороны. Темъ более, что програма и офищальныя указашя (въ 
этой области подготовки чиновъ) отсутствуютъ.

Въ брошюре г. Глинскаго— «Основные принципы стрелковой 
подготовки пехоты» прекрасно охарактеризованы особенности со
временнаго боя. Г. ГлинскШ подтверждаетъ, что въ бою лишь упра
вляемый огонь достигаетъ цели, что необходимо придти на помощь 
начальникам!, по выполненш ихъ трудныхъ обязанностей въ деле, 
управлешя ружейнымъ огнемъ—-«необходимо усиленно поработать 
въ мирное .время надъ выработкой у людей дисциплины огня и надъ 
создатемъ и изучетемъ особыхъ щпемовъ и снаровокъ, обМгтт- 
щихъ технику управлетя огнемъ-, необходимо также создать и хо
рошо подготовленный кадръ начальствующихъ нилшихъ чиновъ, 
которые явились бы умелыми и полезными работниками въ деле 
управлешя огнемъ въ бою».

Какъ вл1яетъ природа современнаго боя на действ1я личнаго 
состава роты—мною подробно изложено въ моей брошюрЬ «Лич
ный составь роты въбою» 2). Здесь же я коснусь главнымъ обра- 
зомъ гЬхъ ея особенностей, который отзываются на управленш 
огнемъ.

Прежде всего необходимо отметить, что при определена! харак
тера деятельности того или другого лица изъ состава роты надо- 
принимать во внимаше «разделеше на зоны», указанное при изло- 
женш смотроваго порядка. Кроме того, необходимо людей разде
лять на рядовыхъ, старшихъ звеньевъ, отделенныхъ п взводвыхъ..

Г. Глинскш возлагаетъ управлеше огнемъ исключительно на 
взводныхъ комапдировъ и говорить, что хотя уставъ нашъ (п. 3, 
§ 117 стр. уст.) и позволяешь взводному командиру передавать не
посредственное ведете огня отделенным!., но последте мало бу- 
дутъ компетентны для этого. М нете г. Глинсцаго объ отделен-

1C ВОЕННЫЙ СБОГНИКЪ.

2) Складъ издашя у Березовскаго.
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ныхъ, при существуюшемъ теперь у насъ объемЬ ихъ знанш, без
условно справедливо, но такое положете, конечно, нормальнымъ 
считать нельзя. Необходимо имЬть отдрЬленныхъ и старшихъ 
звеньевъ, обученныхъ управлять огнемъ своихъ частей, и необхо
димо это именно въ силу сл’Ьдующихъ обстоятельствъ.

Помимо необходимости этимъ начальникамъ умЬть управлять 
огнемъ своихъ частей, когда они будутъ въ отдйл'Ь, приходится 
отметить еще и следующее явлеше огневого боя.

Сложенность работы роты, кром^ соблюдешя частныхъ требо- 
ванш къ различнымъ лидамъ роты, выразится еще и въ быстрой  
ор1ентирован]'я всйхъ въ обстановка. Последнее же осуществимо 
при налаженной служба наблюдешяи связи. Бол’Ье подробно этотъ 
вопросъ разобранъ въ указанной выше моей брошюр^. Зд’Ьсь же 
укажу,что для правильности организации службы наблюдешя, необхо
димо впереди лежащее поле разделить на «взводные участки обстрЪ- 
ливашя». Такое дКиеше определяется или особымъ приказашемъ 
или, если такого приказашя не последовало, каждый взводъ на- 
блюдаетъ перецъ собой.

Необходимость такого наблюдения вызывается еще и сл^дую- 
щимъ обстоятельствомъ. Современный огонь, нанося потери изда
лека и имЬя страшную силу вблизи, сильно наирягаетъ нервы бо
рющихся и действуете гипнотизирующе. Въ менТе дисциплиниро- 
ванныхъ войскахъ огневой бой можетъ обратиться въ безпорядоч- 
ную пальбу. Но и при налепи дисциплины нерЬдко наблюдаются 
случаи, какъ бы произвольнаго открътя огня стрелками по по
являющимся ц'Ьлямъ. У дисциплннированныхъ стрЬлковъ эти са
мовольные шквалы прекращаются съ исчезновешемъ ц'Ьли. Такое 
явлеше наводить на мысль о естественности такого вида огня, какъ 
шквалы. Но, съ другой стороны, нельзя не указать, что возмож
ность такого самовольнаго, какъ бы сорвавшагося съ ntnn шквала, 
действуете разлагающе. Поэтому необходимо пришше мгЬръ, огра- 
ничивающихъ эту возможность и вводящихъ производство шква- 
ловъ въ болЬе правильный услов!я.

Первой подобной мерой является уставное запрещеше само
стоятельно открывать огонь на дистанщи свыше прямого выстрела. 
Но, кратковременное помелете цгьлей и вызывающее главнымъ 
образом?, manie шквалы, возможно и на nponin дистанщи, при
мерно до 2.000 шагоьъ. Кратковременность не позволяете взвод
ному отдать своевременно надлежанця приказашя, и невольно по
лучаются указанные своевольные шквалы. Поэтому на дистанщяхъ,

2
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свыше прямого выстрела необходимо иметь обученными более- 
мелкихъ начальниковъ, могущихъ управлять этими вспышками 
огня. Отделенные и cTapmie звеньевъ им'Ьютъ подчиненныхъ мень
ше чймъ взводный, ихъ кругозоръ еще меньше, имъ легче и удоб
ней управлять. Вотъ почему необходимо вменить въ обязанность 
отд'Ьленнымъ—управлять огневыми нападетями ихъ отдгъленгй 
въ зоть средняю огггя. Cmapuiie звеньевъ обязаны тоже дгьлатъ 
въ зогт ближняго огня. Если же вспомнить страшный шумъ со
временна™ боя, разбросанность людей, ихъ приподнятое нервное 
состояше, необходимость изменять прицель въ зависимости отъ 
передвижешя впередъ самихъ себя или противника, то къ ука- 
заннымъ обязанностямъ этихъ начальниковъ придется еще приба
вить необходимость— короткимъ окршомъ или даже дгъйетвгемъ 
прекращать безгюрядочную стргьльбу, перюдически измтгять 
прицплъ и точку прицтьливатя. Въ этомъ и должна выразиться 
упомянутая (при изложены смотрового порядка) стрЬльба отделены 
въ составе цепи взвода.

Ввиду такихъ обстоятельствъ нельзя согласиться съ г. Глин- 
скимъ въ томъ, что управлеше огнемъ въ бою есть прерогативъ 
взводнаго, темъ более, что авторъ брошюры, обходя молчашемъ 
отделенныхъ и старшихъ звеньевъ, требуетъ прямо совмещешя 
управлешя огнемъ съ самодеятельностью рядового стрелка, т.-е. 
возлагаетъ на обучеше еще более трудную задачу. Успешную 
самодеятельность стрелка возможно ожидать лишь на дистанцы 
прямого выстрела, но указанный выше явлешя боя, мешаюппя 
взводному управлять огнемъ, будутъ, какъ видно, встречаться и 
раньше; вотъ тутъ-то и скажется, имеемъ ли мы подготовленныхъ 
отделенныхъ и старшихъ звеньевъ или нетъ? Только при ихъ под
готовке мы сможемъ долго сохранить въ своихъ рукахъ, столь дра
гоценный для насъ, управляемый огонь.

Сказаннымъ определяются требовашя съ тактической стороны, 
который необходимо предъявить къ отделеннымъ и старшимъ 
звеньевъ. Характеръ деятельности рядовыхъ и взводныхъ уже 
оиределенъ былъ ранее.

При выработке програмъ должны быть приняты во внимаше 
не только уровень способностей нижнихъ чпновъ, но и то, что при 
мобилизацш прибываетъ масса запасныхъ, которыхъ придется 
ознакомлять усиленнымъ темпомъ, въ несколько учены съ сутью 
дела. Въ этихъ видахъ, програма должна быть кратка, опреде
ленна. Въ ней долженъ быть допущенъ целый рядъ послаблены, въ 
смысле точности управлешя, лишь бы распоряжешя были удобо-
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понятны. Самый процессъ передачи распоряжешй долженъ быть 
возможно детально разработанъ. На последнее необходимо обра
тить особое внимаше, ибо нижше чины вообще не приспособлены 
для самостоятельнаго изыокивашя пр1емовъ и сноровокъ въ раз- 
личныхъ частныхъ случаяхъ.

Въ главнМшихъ чертахъ эта програма могла бы выразиться 
въ сл'Ьдующемъ:

а) Рядовые должны быть обучены вести самостоятельный огонь 
до 1.000 шаговъ. Лучине изъ рядовыхъ исполняютъ обязанности 
старшихъ звеньевъ.

б) Ефрейтора и унтеръ-офицеры срочной службы должны уметь 
управлять огнемъ до 2.000 шаговъ.

в) Сверхсрочнослужащие и офицеры на полную дистанйш.
Обратимся къ изложение частныхъ .укузатй по этимъ пунк-

тамъ.
Относительно рядовыхъ многое уже было указано при изло- 

жеши смотрового порядка одиночныхъ стрСльбъ и стрСльбъ 
звеньями. Здесь подчеркнемъ, что самостоятельный действ1я рядо
выхъ должны слагаться не только изъ самостоятельнаго выбора 
цели, прицела, точки приц'Ъливатя; наблюден1я за результатомъ 
выстрела, но и въ понимаши сути боя въ каждомъ частномъ слу
чай, въ понимаши тактической цели, которую нужно достигнуть и 
обязательно въ знати того пункта, которымъ нужно овладтпь. 
Только приналичш последняго мы можемъ надеяться въ хаосе со- 
временнаго боя привести людей къ пункту атаки. Растерянность, 
которая часто наблюдается при полученш задашя, когда забываютъ 
даже ор1ентировать людей, доказываете плохую налаженность служ
бы взаимнаго ор1ентировашя. Въ роте ор1ентирован]'е въ бою всегда 
можно выполнить по видимымъ предметамъ илн приказашемъ: «по 
такому-то взводу». Промежуточные начальники обязаны почитать 
своимъ первейшимъ долгомъ— следить, дабы подобный приказашя 
доходили бы до всгьхъ пижнихъ чиновъ.

Отделенные—ефрейторы и унтеръ-офицеры есть (какъ сказано) 
начальники, которые должны уметь управлять огнемъ па дпстанцш 
до 2.000 шаговъ.

Вопросъ о подготовке начальниковъ къ управлешю огнемъ рас
падается: на ознакомлеше ихъ съ Teopiefi стрельбы п на усвоеше 
техники управлешя огнемъ въ цени. Въ последнемъ деле, а также 
и въ тактическомъ отношенш, роль начальниковъ охарактеризо
вана мною въ указанной выше моей брошюре.

2*



Въ смысле же ознакомлешя съ Teopieft стрельбы, прежде всего 
необходимо выяснить— катя пособ1я могутъ служить руководствомъ 
для нижнихъ чиновъ? Наетавлеше но стрельбе для этой цЬли со
вершенно неприменимо, ибо таблицы его недоступны для понима- 
Н1Я начальниковъ изъ нижнихъ чиновъ. Для отделенныхъ наиболее 
подходящими путемъ будетъ путь практически, о которомъ я скажу 
при описанш учебно-показныхъ стрельбъ.

Для сверхсрочныхъ уже возможно изучеше стрелковой ли
нейки генерала Филатова, и очевидно и здесь оно должно сопро
вождаться практическимъ показомъ.

Но впитывашемъ извЬстнаго объема сведешй (по теорш стрель
бы) дело еще не ограничивается, остается открытымъ вопросъ о тех
нике унравлешя огнемъ въ цепи. Офищальныя указашя чрезвы
чайно скудны, а каюя либо полевыя казенный noco6in совершенно 
несуществуютъ. За последнее время, въ этомъ отношенш, начала 
приходить на помощь частная инищатива.

Въ частныхъ руководствахъ прежде всего дается рядъ мнемо- 
ническихъ правилъ для получешя исходныхъприцела и точки ири- 
целивашя,. Но мнемоничесшя правила обладаютъ общимъ недо- 
статкомъ— отсутств1емъ наглядности 3). Про нижнихъ чиновъ и гово
рить не приходится, но даже и среди офицеровъ они быстро забы
ваются. Въ цЬляхъ обучешя, лучше рекомендовать способъ схема- 
тическаго изображешя всехъ необходимыхъ данныхъ и поста
раться, дабы эта схема возможно чаще была передъ глазами. Ча
стое обращеше со схемой, зрительная память, скорее дадутъ ре- 
зультатъ.

Отсутств1е же наглядныхъ иособш влечетъ за собой, напримЬръ, 
такое обстоятельство. § 77 Наставлешя по стрельбе даетъ способъ 
изменешя прицела при выборе точки прицеливашя не на уровне 
цели; рекомендуетъ для этого стрелковую линейку, но эта линейка 
фактически въ войскахъ не существуешь и не употребляется, 
ибо не дано офищальнаго образца такой линейки, который былъ бы 
практиченъ, не только въ мирное, но и въ военное время. А разъ 
даже нетъ прибора для ведения таковой стрельбы, естественно, что 
строй считаетъ последит, мало примЬнимымъ на деле и принадле- 
жащимъ къ области теоретическихъ измышлешй.

Кроме того, выяснилась следующая особенность современнаго 
стрелковаго боя. Въ бою такихъ, резко обозначенныхъ, целей, ка- 
ия мы привыкли видеть на стрельбищахъ, не будетъ. Современ-

20 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

3) Появление прибора полков. Зыбина ото устранить. Ред.



ныя цЬли обыкновенно бываютъ низки (грудной высоты) и на ди- 
станщяхъ свыше прямого выстрела, даже на ровной местности, 
сильно маскируются фономъ последней и плохо видны невоору- 
жеппымъ глазомъ. Помимо того, вытянутыхъ въ нитку цепей не бу- 
детъ на среднихъ дистанщяхъ. Наблюдая, м ы по большей части 
будемъ замечать лишь присутств1е противника на известной пло
щади; противникъ выкажетъ себя появлетемъ разновременно раз
личной величины группъ. Дать противнику безнаказанно насту
пать по замеченной нами площади нйтъ основашя; кромЬ того 
появляюнцяся группы могутъ быть успешно обстреляны шква
лами. Въ силу этого, возникаетъ вопросъ о методическомъ огне (луч
шими стрелками) по рубежу данной площади съ постоянной го
товностью вс.ехъ людей отделешя поразить шкваломъ появив
шуюся группу.

Итакъ, большинство изъ современныхъ целей на среднихъ и 
дальнихъ дистанщяхъ, а иногда и на ближнихъ, невидимы для не- 
вооруженнаго глаза. Многочисленные опыты, какъ у насъ, такъ и 
заграницей показали, что поражаемость такихъ целей нисколько 
не понизится, сравнительно съ поражаемостью целей видимыхъ, 
если мы только правильно направимъ спопъ пуль, какъ по даль
ности, такъ и по нанравлетю. Какъ первое, такъ и второе, кроме 
в1.рнаго прицела, требуетт, выбора соответствующей точки при- 
целивашя. Последняя (такъ какъ цель невидима), можетъ быть 
указана лишь ввиде какой-либо точки на местности. Очевидно» 
и организащя методическаго огня по рубежу или по площади воз
можна также лишь при последнемъ уеловш. Въ данномъ случае, 
ращонально выбранныя на местности точки прицеливания для каж- 
даго отделешя обезпечатъ методическое обстреливаше определен
ной илощади.

Въ какомъ же положеши находится дело ор^ентировашя но 
точкамъ местности? Прежде всего необходимо отметить, что въ 
войскахъ на практике принято, да и наставлетемъ рекомендуется 
пользоваться только теми точками, которыя находятся въ створе 
съ целью, или въ непосредственной близости отъ нея. Прьемы же 
пользовашя точками въ стороне отъ цели только теперь начи- 
наютъ вырабатываться. Всякая вспомогательная точка, для удоб
ства указывашя ея стрелкамъ,должна чемъ нибудь выделяться на 
общемъ фоне. Очевидно, не требуется доказательству что такпхъ 
удобныхъ точекъ въ створе съ целью на практике, въ поле, встре
тится очень мало; большинство же точекъ будетъ находиться въ 
стороне отъ цели. У м ете же пользоваться точками, лежащими въ
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створе съ целью, или въ непосредственной близости отъ нея, отра- 
зплось и въ частныхъ руководствахъ— на ихъ чертежахъ всегда 
находятся около целей спасительные местные предметы, ввиде 
верстовыхъ или просто б'Ьлыхъ столбиковъ, отд'Ьлышхъ камней, 
деревьевъ, домовъ и т. д. Конечно, въ действительности такая бла
годать встретится редко.

Помимо того, теми же руководствами рекомендуются, какъ при 
назначена общей для взвода точки прицеливатя, такъ и при раз- 
деленш огня, целый рядъ многосложныхъ фразъ, определяющихъ 
ту или другую заметную точку местности, долженствующую быть 
точкой прицеливашя. Такой способъ чрезвычайно неудобенъ, ибо 
многосложный фразы при передаче, даже по отделеннымъ, обыкно
венно перепутываются, рядовые же очень туго ихъ воспринимаютъ. 
Все это очень затягиваетъ открьше огня, и въ бою, очевидно, при
меняться не будетъ.

Для ор!ентировашя же по точкамъ, находящимся въ стороне 
отъ цели, рекомендуется использовать предметы, находяпцеся подъ 
рукой у стрелка, напримеръ: пальцы, патроны, обоймы и т. д. Въ 
смысле ор1ентировашя, однако, эти пр1емы далеко нельзя назвать 
совершенными.

Для ясности изложешя примемъ за правило, чтобы те точки 
местности, по которымъ намъ удобно ор!ентировать стрелковъ о 
местонахожденш цели, и который находятся въ стороне отъ по
следней, называть вспомогательными точками оргвнтироватя. 
Необходимо это потому, что эти точки будутъ называться точками 
прицеливашя только въ томъ случае, если оне находятся въ створе 
съ целью или какъ разъ въ такомъ разстояши отъ нея, какое намъ 
именно нужно при данныхъ ycлoвiяxъ стрельбы. Конечно, тате  
случаи будутъ редки, более же общимъ случаемъ будетъ тотъ, когда 
точка прицеливатя не совпадаетъ съ точкой ор!ентировашя, по
этому ихъ и необходимо различать.

Для правильности стрельбы необходимо указать не только вер
ный прицель, но и правильную, как» по высотт, такъ и по боковому 
направлетю точку прицеливашя. Обсуждая именно въ этихъ отно- 
шешяхъ особенности указанныхъ выше способовъ оргентировашя, 
можно сказать, что применеше пальцевъ не даетъ правильности: 
1) высота точки прицеливашя определяется выборомъ какой-либо 
точки для ор1ентироватя, напр.: «на лиши верхушки дерева», «на 
лиши подошвы дерева»; стрелкамъ же придетсц наметить точку 
прицеливашя въ стороне отъ верхушки или подошвы дерева. При 
применена! пальцевъ, патроновъ, напр. «на 3 пальца вправо отъ вер
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хушки дерева», отъ последней солдатомъ не проводится строго гори
зонтальная ЛИШЯ, а потому возможны ошибки — одинъ стрелокъ 
возьметъ ниже, другой— выше. 2) По боковому же направленш по
лучается еще бол'Ье грубая ошибка, ибо толщина пальцевъ раз
лична (толстые или тонюе пальцы), да и не всегда соответствуем 
тому разстоянпо, которое необходимо взять отъ вспомогательной 
точки ор1ентировашя— нередко приходилось командовать на I 1/ 2, 
21 /2 пальца, что, конечно, уже является вполне гадательнымъ; та
кими же свойствами въ данномъ случай обладаетъ и ор1ептироваше 
при помощи патроновъ и обоймы— части последней (1 /2, ЦЦ точно 
не обозначены, а потому и могутъ пониматься различно.

Итакъ, необходимо: I) дать начальникамъ изъ нижнихъ чиновъ 
понятную имъ схему отправныхъ данныхъ для получетя исход- 
ныхъ щтцгьла и точки прицпливатя', 2) дать практичное по
левое noco6ie для ртыиен'ш задачъ, согласно § 77 Насгпавлегыя; 
3) ргьшить болт практично и ращонально вопросъ объ оргеггти- 
рован'ги сгпргьлковъ по точкамъ мгъстности и при стртьльбгь по 
цгьлямъ, плохо видимымъ невооруженггымъ глазомъ, при необхо
димости вынести въ сторону огпъ цгьли точку прицгьливатя, въ 
ш лу условт стртълъбы и при организащи методического огня по 
площадямъ и рубежамъ.

Въ цгьляхъ разртиетя этихъ пункгповъ въ брошюргь о чличныгъ 
сосгпавъ роты въ бою» мною предложено расчертить дгьлегйями 
обойму. Везъ обоймы ггевозможно предсгпавитъ себгь современ- 
ггаго солдата. Тогда вполнгъ будетъ разтьтенъ вопросъ о гшличги 
приспособ летя, имгьющагося всегда ггодъ рукой.

Отправныя данныя, требуемы первымъ пунктамъ, очевидно, 
могутъ применяться лишь въ мирное время, при обучении Цель 
ихъ—решешемъ целаго ряда задачъ ознакомить обучаемыхъ съ дан
ными и величиною ихъ вл1яшя на полетъ пули. Въ бою же, оче
видно, не придется справляться по схемамъ, тамъ исполнители 
должны вводить поправки автоматически, на основанш практики 
мирнаго обучешя. Въ виду этого, схема добавочныхъ отправныхъ 
данныхъ, предложенная мною въ указанной брошюре къ яанесешю 
на бока обоймы, въ видахъ экономш, можетъ и не наноситься. Ее 
возможно написать на картонныхъ пластинкахъ въ роте же и вы
дать на руки на'тльникамъ. Но, конечно, лучше всего было бы и 
ее поместить на бока обоймы, ибо въ бою могутъ быть моменты, 
когда она будетъ драгоценна; кроме того, это способствовало бы 
освеженш въ памяти у запасныхъ необходимыхъ сведенш.

При составленш таковой схемы руководствовались следую-



щпмъ. Начальниковъ изъ нижнихь чиновъ срочной службы нельзя 
заставлять вычислять проценты попаданы и сколько нужно вы
пустить патроновъ, дабы поразить ту или другую часть цели. Въ 
этомъ отношены, а также по вопросаиъ огневой тактики, имъ должны 
быть преподаны опредгъленпыя указатя путемъ показа, при по- 
средствк учебно-показныхъ стрпмбъ. Какъ это сделать, мною бу- 
детъ указано при изложенш организации посл'Ьднихъ. Въ схеме же 
лишь указаны атмосферичесю’я условия, причемъ признано, что въ 
памяти они запечатлеются лишь при условы указан1я ихъ относи
тельно трехъ-четырехъ дистанцы, наир.: 1.000 ш., 1.500 ш. и
2.000 ш. При стрельбе же на проч1я дистанцы берется приблизи
тельно средняя данная. ЗатЪмъ атмосферическое давлеше и вл1я- 
Hie температуры преподаются, согласно § 27 и. и. а и б Наставле- 
н!я. На схем!; же тогда остается выразить в'Ьтровыя данныя для 
ветра бокового и по дальности; разность данныхъ ветра бокового, 
делённая на двое, дастъ деривацш.

Относительно разрЬшешя второго и третьяго пунка мое пред- 
ложеше относительно обоймы состоитъ въ слЬдующемъ.

На ч. I показана затылочная часть обоймы въ натуральную ве
личину. На'нижнемъ ребре этой затылочной части нанесены д^ле- 
шя стрелковой линейки, пользоваше которой указано въ § 77 На- 
ставлешя. Здесь указаны эти делен1я для стрельбы острой пулей.

На верхпемъ же ребре показаны делешя для ор1ентировашя 
стрелковъ и указан1я имъ точекъ прицеливашя въ случаяхъ, упо- 
мянутыхъ въ третьемъ пунке. Делешя на обойме нанесены съ точ
ностью до 2,5 делены шкалы — угломЬра стрелковой линейки 
ген. Филатова. Счетъ же ведется такъ, какъ бы на обойме были на
несены все делешя этой шкалы. Каждое же делеше последней по- 
крываегъ по фронту цели 11юоо разстояшя отъ стреляющей части 
до цели. Благодаря этому, определивъ дистанщю до цели, мы мо- 
жемъ: или необходимое намъ число шаговъ по фронту цели пере
вести въ делешя или, наоборотъ, измерявъ сколько делены покры- 
ваетъ определенный участокъ на фронте цели, узнать— сколько 
шаговъ имеетъ протяжешя но фронту этотъ участокъ.

Делешя на обойме считаются: левый обрезъ— 0, затемъ 3, 5, 
7, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30 и т. д. Коротшя черточки, для 
легкости запоминашя, обозначаются нечетными цифрами. Правый 
обрезъ— 107 делеше. Такимъ образомъ, если стрельба ведется на
1.000 т . ,  то 0,001 равнялись 1 ш. и следовательно вся обойма по- 
крываетъ по фронту цели участокъ въ 107 шаговъ. Наоборотъ 
зная, что относъ умереннаго ветра на эту дистанцио для острой
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пули равняется 2 ш., мы можемъ шаги перевести въ д^летя, по- 
лучимъ 2 дел , которыя намъ и укажутъ выносъ точки приц^лива- 
шя въ сторону.

Подробно теор1я использовашя обоймы указана мною въ упо
мянутой моей брошюре. Ниже же мною будутъ изложены правила 
обучешя съ невд.

Изъ сказаннаго ясно, что начальнику имея схему ветровыхъ 
данныхъ и обойму съ д'Ьлешями, всегда можетъ учесть вл1яше ветра 
и точно указать стрйлкамъ выносъ точки приц'Ьливатя. Это является 
еще новымъ преимуществомъ применешя обоймы. Вследств1е же 
этого, схема отправныхъ данныхъ можетъ быть выражена или въ 
шагахъ или делешяхъ.

Въ шагахъ эта схема представится въ сл’Ьдугощемъ виде для 
стрельбы острой пулею:

1) 6—16—4 
I

12 .

4) 70—30—46 
40 | 10

64

2) 14—20—9 3) 4 4 -2 6 -3 2
I 24 I 14

22 32
6) 16— 6 . п 6) 15—24, SL

2 0 -  9 1
сч
1 2 0 -3 8  11 

■ S л о25—15 |: § 25—58 1
30—21 ) О001о:.о 3съ

Въ первыхъ двухъ пунктахъ показаны данный для дистанцш 
1 5 и 20 (1.500 и 2.000 ш.): справа—вЬтеръ умеренный справа; 
слгЬва=в,Ьтеръ умеренный слева; ниже дистанцш—1гЬтеръ уме
ренный по дальности: в'Ьтеръ сильный или слабый— въ два раза 
больше или меньше, какъ при стрельбе тупою пулею.

Въ третьемъ и четвертомъ пункте показаны теже данныя для 
дистанцш 25 и 30. Только здесь пришлось поместить для бокового 
ветра данныя въ два ряда: верхшя цифры— вТтеръ сильный, ниж- 
шя— умеренный. ВЬтеръ же слабый въ два раза меньше умерен- 
наго. По дальности показанъ ветеръ умеренный.

Въ пятомъ и шестомъ пунктахъ показано — сколько пройдетъ- 
пехота бегомъ и кавалер1я галопомъ за время полета пули. При 
двиясенш пехоты шагомъ берется 2/з. При движенш кавалерш 
рысью— J/a-

При применении этой схемы и указанш выноса стрелкамъ ири 
помощи обоймы необходимо, очевидно, перевести шаги въ делешя. 
Для упрощешя этого перевода принято, что одно делеше, при 
стрельбе на разныя дистанцш, покрываетъ: одинъ шагъ на дистан- 
nin отъ 800 до 1.200 ш.; 1,5 шага на дистанцш отъ 1.300 до 
1.700 ш.; два шага—отъ 1.800 до 2.200 ш.; 2,5 шага—отъ 2 .3 0 0 ш. 
до 2.700 ш.; три шага— отъ 2.800 до 3.200 ш.
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Приведемъ примеры реш етя задачъ:
1) Дистанщя 2.000 ш., ветеръ сильный слева. Изъ схемы ви- 

димъ, что ветеръ сильный сл'Ьва отклоняетъ на 14 X 2 =  28 ша- 
говъ Каждое дЬлете на эту дистанцш покрываетъ 2 шага, сле
дующее число делетй будетъ 28 : 2 =  14 делетй. Четырнадца- 
таго делетя на обоймы н^тъ, надо взять ближайшее 15 и скоман
довать: «влЬво 1 51.».

2) Дистанщя 1 600 ш„ вЬтеръ слабый справадля 15 равняется'2, 
а для 2 0 —равняется 5. Возьмемъ приблизительно подходящую намъ 
цифру—-3 шага. Одно дЬлеше на эту дистанцш покрываетъ 1,5 ш., 
огЬдующш выносъ равняется 3 : 1,5 =  2 делешя. Возьмемъ бли
жайшее делете обоймы и скомандуемъ: «вправо 31».

Если ту же схему представить въ делешяхъ, то, очевидно, 
никакого перевода делать не надо.

1) 5 -1 5 —3 2) 7—20—5 3) 17—25— L3
i

12
1

22
10 — 

32
5

4) 23--30—15 4) 15—5 j X 6 )  12—17 ) Я
13 1 5 2 0 -5  1 я  . 20-20  1 .

1 «

64 2 5 -7  
30—7 >

i  “ 25—23 
30—25 > ры

сь
ю

 
• н

а

Очевидно, данныя для ветра по дальности остаются показан
ными въ шагахъ, ибо они оказываютъ вл1яше на прицелъ, а не на 
д'Ьлешя обоймы.

Р еш ете задачъ по этой схеме не требуетъ особыхъ поясненш.
Итакъ, только что указанная схема совместно съ теми опре

деленными указантями, который будутъ даны на учебно-показныхъ 
стрельбахъ, дадутъ начальникамъ изъ нижнихъ чиновъ ясный ма- 
тер1алъ для реш етя тактическо-стрелковыхъ задачъ.

Нанесете же делетй  на затылочной части обоймы урегули- 
руетъ управдете огнемъ и дастъ возможность вести стрельбу спо- 
собомъ указанными въ § 77 Наставлетя.

По вопросу объ организацш тактическо-стрелковыхъ занятш 
можно отметить следующее.

Организащя таковыхъ занятш съ рядовыми должна преследо
вать достижете следующихъ результатовъ: 1) пониман1е ведетя  
боя, какъ наступательнаго, такъ и оборонительнаго на ближнихъ 
дистанщяхъ; 2) применение къ местности; 3) понимате свойствъ 
различнаго рода ц'Ьлей, въ смысле необходимости разделения или 
сосредоточетя огня; 4) навыки въ пониманш отдаваемыхъ прика-
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затй; 5) навыкъ вт быстроте ор1ентировашя по м’Ьстнымъ предме- 
тамъ; 6) правильность въ приц-Ьливаши, не только по видимымъ 
ц'Ьлямъ, но и по точкамъ и лишямъ на местности.

Дабы быть увЬреннымъ, что всЬ эти пункты правильно выпол
няются, прежде всего необходимо исключить учете съ указками 
по способу ген. Леша. Ц?ъли должны обозначаться такъ, какъ бы 
они были въ действительности. Только при такомъ условш и воз
можно поверить исполнеше съ пункта третьяго по шестой. Обуче- 
ше же по второму пункту скорее относится къ одиночному и къ 
обученш звена.

Указки же ген. Леша применимы, лишь при обученш дозор
ной службе, когда желательно съ неболыпимъ росходомь людей 
организовать возможно больше неожиданностей для дозоровъ.

Взводныя учешя необходимо вести со взводами военнаго со
става. Для организащи двухстороннихъ ученш надо двумъ ротнымъ 
командирамъ столковаться и выработать програму, что ужъ не 
такъ трудно прн малейшей доле желашя. Въ действительности 
же этотъ способъ наиболее простъ, ибо не требуетъ никакихъ 
особыхъ приспособлен^. Для поверки необходимы временный 
остановки, для чего могутъ слулсить болышя указки. Поверка же 
производится черезъ отдЬленныхъ.

При производстве учешй крайне необходимо резче подчеркивать 
«обучающимся те или друпя услов1я, при которыхъ ведется ученье. 
НапримЬръ, необходимо строго различать возможность учаспя (для 
техъ или другихъ чиновъ роты) въ управлннш действ1ями и огнемъ 
роты въ различныхъ зонахъ. На практике мирного обучешя обык
новенно не различаютъ разницу въ управленш въ зоне прямого 
выстрела или дальняго. Нередко даже ротные командиры на ближ- 
нихъ дистанщяхъ вмешиваются и подаютъ команды полнымъ голо
сом^ стремясь непосредственно сами управиться со всеми мело - 
чами. Очевидно, это совершенно не соотвЬтствуетъ боевой обста
ло вке.

Разница въ степени участья техъ или другихъ чиновъ роты въ 
управленш мною достаточно полно охарактеризована въ брошюре— 
«Личный составь роты въ бою».

На практике (при обученш) это можетъ быть проведено, напри- 
•меръ, такъ. Въ зоне прямого выстрела необходимо требовать само- 
-стоятельныхъ действШ отъ стрелковъ. Запрещается всемъ началь- 
-ствующимъ подавать команды объ открытш огня; затемъ показы
ваются цели. Въ людяхъ вырабатывается сноровка въ наблюдети 
за полемъ, а также дисциплина огня, которая выразится въ откры-
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Tin огня только по ц'Ьлямъ, показывающимся передъ стрелкомъ_ 
Последнее есть общее правило самостоятельной стрельбы стр^л- 
ковъ, во избежаше безполезнаго разбрасывашя пуль по полю; ко
нечно, это не исключаетъ и такихъ задачъ: для возбуждетя внима
нья въ людяхъ, лежащихъ на фланге, показать одиночныхъ стр$л- 
ковъ противника, пробравшагося къ намъ во флангъ.

Отъ ефрейторовъ и унтеръ-офицеровъ срочной службы необхо
димо требовать ум^шя произвести стрелковую разведку въ раюне, 
определенномъ начальникомъ. Разведка эта должна выразиться^ 
]) въ выборе наблюдательная пункта въ paioHe для обзора въ 
опред'Ьленномъ направленш; 2) въ выборе вспомогательных!) то- 
чекъ ор1ентирован1я на впередилежащемъ поле; 3) въ определен™ 
па немъ лее рубежей, наиболее удобныхъ для противника и длю 
насъ; 4) въ определен™ дистанщи помощью дальномера, или по 
карте, или на глазъ, или шагами (если возможно) до указанныхъ- 
точекъ и рубежей; 5) въ умен™ наметить стрелковую позицпо для 
взвода, при условш наибольтихъ обстрела и маскированное™;. 
6) для унтеръ-офицеровъ— въ уменш составить схему, выражаю
щую все эти данныя.

Схема же реш етя тактическо-стрелковой задачи для унтеръ- 
офицеровъ сведется къ следующему: 1) подробная тактическая 
обстановка, услов1я стрельбы съ обозначешемъ числа патроновъ;
2) выяснете —какая изъ м4ръ стрелковой разведки могли быть- 
приняты въ данномъ случае, и выполнешетаковыхъ; 3) показъ цели 
и определете дистанцш; 4) оценка тактическая значетя цели, а 
такясе вероятности поражешя на основанш данныхъ, преподан- 
ныхъ при прохождегпи Teopin стрельбы и на учебно показныхъ 
стр1;льбахъ; 5) соответственно этой оценки онределенье исходныхъ 
данныхъ для открытая огня и выборъ соответствующая его вида 4 *); 
6) при необходимости указать точку прицЬливашя на местности, 
надо определить вспомогательную точку ор1ентировашя и решить 
задачу при помощи обоймы; 7) редактировать приказаше; 8) на
блюдете и корректировате стрельбы.

Такова же схема по существу и решенья задачъ съ Офице
рами и сверхрочнослужащими. Очевидно, отъ этихъ лыцъ можно 
уже требовать более самостоятельная мышлетя по вопросамъ. 
четвертая пункта.

Остается еще сказать несколько словъ по поводу разбора так-

4) Взводнымъ командиромъ должно быть определено—съ какого момента отде
ленные могутъ применять шквалы.



тическо-стр'Ьлковыхъ учешй. На учешяхъ мелкихъ единицъ обык
новенно не любятъ делать разбора, а ограничиваются окриками 
во время самаго учешя, а затгЬмъ «на плечо» и «домой шагомъ 
маршъ», какъ будто нечего и разбирать, а все понятно само со
бою 5). Между гёмъ это является огромнымъ промахомъ по отно- 
шенш обучешя нижнихъ чиновъ; именно для послгЬднихъ чрезвы
чайно важно, дабы здесь же, на местности пояснены были ошибки 
и определенно указано, почему они произошли и какъ ихъ можно 
было бы избежать. Для нижнихъ чиновъ чрезвычайно важно, дабы 
имъ рельефно подчеркивались особенности боевыхъ условш, гла- 
венствующихъ въ данномъ случае. Въ этомъ отношеши необхо
дима даже утрировка, дабы то или другое явлеше боя резче за
печатлелось въ памяти. Простота обучешя есть палка о двухъ 
концахъ. Она хороша, если обучающге способны самостоятельно 
разбираться въ прилагаемомъ матср'шлгъ. Нижте чины для 
этого не приспособлены; по отношент къ нимъ omcymcuteie 
опредмленныхъ указант приводить къ полному незнант.

Говорятъ, что не всякому дано умеше дкльно разбирать ученья; 
что для этого надо кашя то особыя личныя свойства; но, если это 
л справедливо, то только по отношешю разбора движенш круп- 
ныхъ частей. Въ пределахъ же действш роты сделать разборъ 
никакого особаго личнаго свойства иметь не надо и, если это не 
делаетсь, то только благодаря тому, что исполнители не знакомы 
•съ методомъ, могущимъ облегчить это дело. Въ этомъ отношенш 
можно было бы рекомендовать следующее: въ зависимости отъ ве
личины обучаемойчасти при каждомъ самостоятельно распоряжаю
щемся начальнике назначать того же звашя посредника, а также и 
лосрениковъ при выделяемыхъ дозорахъ. Посредники докладываютъ 
после исполнителя и указываютъ— какъ бы они поступили. Для 
выяснешя техъ или другихъ подробностей, наиболее интересныхъ 
въ данномъ случае, можно побуждать докладывающихъ соответ
ствующими вопросами. Мнешя посредниковъ дадутъ уже доста
точный матер1алъ для разбора, вместе съ темъ возбудятъ инте- 
ресъ у нижнихъ чиновъ къ последнему.

а) Обучете глазомгьру.
Несмотря на подчеркнутую Наставлешемъ важность этого 

отдела обучешя,, нельзя сказать, чтобы онъ везде занималъ долж
ное ему место. Скорее онъ получаетъ характеръ заняпя между 6
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6) Въ артилерш самын молшя стр'Ьлковыя задачи ужи сопровождаются раз- 
•боромъ. Род-



прочимъ. Конечно, это прежде всего объясняется малою требова
тельностью сверху въ этомъ отношенш. Второй же причиной слу
жить малый интересъ къ этимъ заняпямъ, монотонннымъ по своей 
организацш. Кроме того, число ученш, удаляемое на это дело 
ограничено, а потому не приносить существенной пользы. Обучен
ности глазомгьру возможно достигнуть лишь при постоянной 
практики,.

Сноровкой, въ данномъ случае, для частей, квартирующих?», 
въ неболынихъ населенныхъ пунктахъ, можетъ служить следую
щей пр1емъ. Въ Наставление рекомендуется при всякомъ выходе 
въ поле практиковать людей въ глазомере; но на| практике это ни
когда не делается, ибо для поверки необходимо было бы измерять 
определяемый разстояшя, а это отвлекало бы отъ прямой ц'Ьли 
выхода въ поле.

Для устранешя этого неудобства можно рекомендовать, соста- 
влеше схемы окрестностей стоянки. На схеме должны быть поме
щены все дороги съ обозначешемъ всехъ рЬзко обозначенныхъ на 
местности точекъ дорогъ, напримеръ: выходъ изъ деревни, рЬзкш 
поворотъ,-столбъ, большой камень, отдельное дерево, мостъ и т. д. 
Затемъ, отъ всехъ этихъ точекъ должны быть измерены разстояшя 
до различныхъ ор1ентировочныхъ пунктовъ, которые видны во- 
кругъ. Ор1ентировочные пункты наносятся на схему съ обозначе- 
шемъ разстоянш. Таюя схемы, изготовленным заранее, должны 
быть у каждаго офицера. Тогда, не отвлекаясь отъ прямого дела, 
легко будетъ осуществить пожелаше Наставлешя. Люди будутъ 
постоянно практиковаться; упражнешя же будутъ проходить легког 
безъ задержекъ и получать характеръ попутной забавы.

Объ улражнешяхъ съ дальномерами говорить не приходится. 
Важность ихъ ясна. Желательно лишь, дабы изысканы были сред
ства для спабжешя войскъ дальномерами съ впутретгей базой, 
хотя бы по одному на баталюнъ и пулеметную команду,

Для правильнаго определешя точекъ прицеливашя въ преде- 
лахъ прямого выстрела въ особенности имеетъ значеше развито 
чувствительности въ стрелкахъ къ ветру. Ветеръ очень часто бы
ваешь такъ непостояненъ, что указаше обучающаго передъ вы- 
стреломъ нередко въ моментъ выстрела уже не годится. Стрелку 
необходимо самому слЬдить за направлешемъ ветра и выбирать 
соответственную точку прицеливашя. Для этого необходимо 
развивать въ стрЬлкахъ чувствительность къ ветру.

Огромное большинство стрелковъ самостоятельно не обра- 
щаетъ внимашя на ветеръ, не умеетъ следить за шшъ во время
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стрельбы. Является это сл'Ъдств|'емъ отмеченной системы проходе- 
детя курсовыхъ стр4льбъ на помочахъ, всегда съ подсказкой обу- 
чающаго.

Обучающий получить уверенность въ томъ, что стрелки учтутъ 
ветеръ и не выпустить даромъ пуль, лишь при налаженности Заня- 
тШ въ такомъ направлеши, дабы привить стрелкамъ привычку по
стоянно, безъ напоминан!'й, учитывать ветеръ и правильно его 
чувствовать. Первое достигается вменешемъ въ обязанность стрел
камъ, во время поверки прицеливашя, если поверяющий не ука- 
залъ силу и направлеше ветра, обязательно спрашивать о таковой, 
хотя бы это по существу и было лишь проформой. Второе же 
будетъ развиваться соответствующими вопросами во время занятий 
на воздухе.

б) Обучеше оргетпировашю стрплковъ при помощи обоймы.
Обучеше обращенш съ обоймою разделяется на обучеше ря- 

довыхъ и обучеше началышковъ.
Рядовые прежде всего должны быть ознакомлены съ порядкомъ 

наиненовашя делешй на верхнемъ ребре затылочной части обоймы 
(ч. I).

ЗатЬмъ поясняется:
1 )  Цель применешя обоймы— указываше точекъ прицеливашя 

на местности, когда цель плохо видна невооруженнымъ глазомъ, 
когда надо обстрелять определенную площадь.

2) Для укзанешя точки прицеливашя на местности, выбирается 
вблизи того рашна, который нужно обстрелять какой-нибудь хо
рошо видимый предметъ: отдельное дерево, камень, столбъ, край 
леса, кустовъ, дома и т. д.

3) Затемъ берется въ правую руку обойма и держится между 
болыпимъ и среднимъ пальцами горизонтально такъ, чтобы нуль 
былъ слева и затылочная часть къ стрелку. Указательный палецъ 
держится полусогнутымъ такъ, какъ показкно на ч. I.

4) Положимъ, точка прицеливашя, которую нужно указать 
стрелкамъ, находится въ точке Б (ч. I). Вспомогательной лее точкой 
ор1ентировашя выбрана отдельная ель влево. Подается команда: 
«Прицель такой-то; отдельная елка тамъ-то; отъ подошвы отдель
ной елки вправо 37; (видъ огня), начинай!»

5) Стрелки, взявъ обойму, какъ указано въ пункте третьемъ, 
вытягиваютъ правую руку впередъ на ] 4 вершковъ. IIpieMb обуче- 
шя этому вытягивашю руки следующей: берется отрезоке веревки 
(съ петлею на одномъ конце) длиною 14 вершковъ; петля оде
вается на большой палецъ правой руки, другой же конецъ берется
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въ зубы; затЬмъ вытягиваютъ впередъ несколько разъ руку съ 
обоймою на полную длину веревки и запоминаютъ положеше руки; 
после н'Ьсколькихъ такихъ упражнешй въ поле, уже не предста
вится затруднений поставить руку въ замеченное положеше. Стре- 
локъ; вытянувъ руку, подводить нуль подъ подошву отдельной 
елки и смотритъ, где, на фоне местности, приходится пересечете 
ногтя указательнаго пальца съребромъ обоймы—этойбудетъточка, 
прицеливашя.

6) Дабы стрелки получили навыкъ въ прицеливанш поточкамъ 
местности, во время прикладки ведутся заш тя  со станка, причемъ 
точки прицеливашя указываются при помощи обоймы.

7) Положимъ, что точка прицеливашя находится въ точке А 
(ч. I). Вспомогательная же точка ор1ентировашя— телеграфный 
столбъ —выбрана вправо. Въ такомъ случае подается команда: 
«ПрицЬлъ такой-то; телеграфный столбъ тамъ-то; отъ подошвы те- 
леграфнаго столба влгьво 37 \ (видъ огня),начинай!» Въ этомъ слу
чае стрелки, поетавивъ ноготь указательнаго пальца на 37 делеше, 
подводятъ переел,чете ногтя съ ребрами обоймы подъ подошву 
телеграфною столба (а не нуль) и смотрятъ, где приходится 
нуль—это и будетъ точка прицгьливатя.

8) Стрелки должны различать, подъ какое место точки ор1енти- 
ровашя надо подводить нуль или скомандованное делеше. Въ при- 
веденныхъ командахъ было указано «отъ подошвы», но последняя 
можетъ быть невидна или, если точка ор1ентировашя находится къ 
намъ ближе, чемъ цель, то подошва не будетъ на одной лиши съ 
последней; въ такихъ случаяхъ выгодней стрелять по способу § 77 
Наставления и указывать точку прицеливашя въ ту или другую 
сторону отъ вершины точки ор1ентировашя; сл Ьдователыго, и стрелки 
должны обратить внимаше на выражеше «отъ вершины», отъ ко
торой и делать соотвЬтствуюпйя отложешя. Наконецъ,"можетъ быть 
и такой случай, когда точка оргентировашя своей нижней частью 
проэктируется на лесъ, кусты, хребетъ возвышенности. При такихъ 
услов1яхъ стрельба по способу § 77 Наставлешя можетъ быть при
менена относительно не вершины точки орйентировашя, а вер
хушки леса, кустовъ, перегиба возвышенности. Точка прицелива
шя ищется также по верхушке леса, кустовъ, по перегибу возвы
шенности. Команда, примерно, подается такая: «Ирицгьлъ такой- 
то>; телеграфный столбъ тамъ-то; отъ телеграфнаго столба по 
верхушкгь лгьса или кустовъ или по хребту влгьво (вправо) столь
ко-то; (видъ огня), геачинай!» Стрелки подводятъ нуль (или скоман
дованное делеше) къ пересеченш точки ор!ентировашя съ лишей
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верхушки леса, кустовъ или съ хребтомъ и на этихъ лишяхъ и за- 
мечаютъ точку прицеливашя.

Перечисленными пунктами исчерпываются знашя, необходи- 
мыя для рядовыхъ, при примененш обоймы.

Для начальниковъ необходимо ознакомиться съ § 77 Наставле- 
шя, согласно которому и пользоваться стрелковою линейкою, по
мещенною на нижнемъ ребре обоймы.

Правила же использования делешй верхняго ребра, регулирую
щая вообще технику управлешя огнемъ, изложены ниже, прпчемъ 
теоретическое объяснеше ихъ, а также подробное изложеше имеется 
въ указанной выше моей брошюре.

Цели, иевидимыя для не вооружен наго глаза, различаются по 
своей ширине: широшя, узшя и прерывчатыя. Во всехъ этихъ слу- 
чаяхъ, очевидно, стрельба должна свестись къ обстреливание опре
деляемой нами по ширине площади. Для правильности же послед
няя) необходимо разделеше огня; таковое признано удобнее всего 
произвести назначешемъ каждому отделенш своей точки при
целивашя.

Каково бы ни было относительное положеше цели, точки ор!ен- 
тировашя и направлеше ветра, порядокъ работы взводнаго команди
ра всегда представляется въ виде следующей, одной и той же схемы:

1) Отъ точки ор1ентироватя къ дальнему краю площади, 
подлежащей обстртьливант. Если точка ор1ентировашя находится 
влево отъ этой площади, то взводный командиръ, взявъ обойму, 
какъ указано выше, подводитъ нулъ подъ точку ор1ентировашя, 
полусогнутый же указательный палецъ ведетъ по ребру обоймы 
отъ нуля вправо, пока пересечете ногтя со обоймой не придется 
противъ дальняго края площади и смотритъ на какомъ дЬленш но
готь остановился. Если точка ор1ентировашя находится вправо отъ 
площади обстреливашя, то наоборотъ— нуль наводится на дальни* 
край последней, указательный же палецъ ведется вправо до техъ 
поръ, пока не остановится противъ точки ор1ентировашя. По- 
ложимъ въ томъ или другомъ случае ноготь остановился на 100 
делешй.

2) Не отнимая нуля отъ точки орЫнтироватя или дальняю 
края площади обстргьливашя, передвигаемъ указательный палецъ 
па ближнш край площади обстртливатя. Если точка opieimi- 
ровашя слева, то мы можемъ, напримеръ, получить 25-е делеше, 
следовательно, вся ширина площади обстреливашя будетъ равняться 
100—25=75 делешй. Если точка ор1ентировашя находится справа, 
то ноготь самъ остановится на 75 делешй.

з
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3) Дгьлггмъ ширину площади обстргъливатя на 4 (число 
огпдгъленгй). НапримЬръ 7 5 : 4 = 1 9 .  Полученная цифра есть по
правка для раздЬлешя огня и ноказываетъ на сколько дЬленш бу- 
дутъ отстоять другъ отъ точки прицЬливашя отдЬлешй.

4) Всегда полученную поправку для раздгълетя огня дгьлимъ 
на 2  и получетюе (всегда) вычитаемъ изъ цифры дгъленгй, при
ходящейся на дальнт край площади обстртливатя. Напри
м'Ьръ 1 9 : 2 = 9 ,  100— 9 = 9 1 .

5) Опредтьляемъ поправку гга боковой вгыперъ, если таковая 
нужна. Положимъ, вЬтеръ справа и поправка=10 дЬлешямъ.

6) Вычитаемъ или прибавляемъ къ цыфргъ, полученной въ 
пуггктгь четвертомъ, поправку гга вгъгперъ, въ зависимосггги отъ 
направленгя послгъдггяго. Причемъ оказывается, если вЬтеръ и 
точка ор1ентировашя находятся на одной и той же сторонЬ, то надо 
вычитать; напримЬръ: точка лЬвЬе и вЬтеръ слЬва, точка правЬе 
вЬтеръ справа. Наоборъ, если точка справа или слЬва, а вЬтеръ или 
слЬва или справа, то надо прибавлять. Въ нашемъ примЬрЬ— если 
точка слЬва, то 91 -(-10= 101  дЬл.; если точка справа, то
9 ] — 10= 81 дЬл. Ни 101 дЬл., ни 81 дЬл. на обоймЬ нЬтъ— берутъ 
ближайппя 100 или 80.

7) Команда'. «ПрицЬлъ такой-то; такая то точка (ор1ентирова- 
шя); отъ подошвы (вершины или по верхушки или по хребту отъ) 
такой-то точки (ор1ентировашя) вправо или влЬво столько-то 
100 или 80 (примЬрно) раздЬлить влЬво или вправо 20 (примЬрно); 
(видъ огня), начинай»!

У казан ie—раздгълить влгьво или вправо— относится къ отдЬ- 
леннымъ и ноказываетъ очередь назначешя точекъ прицЬливашя. 
Для примЬра разберемъ оба случая.

При точкгь оръегггггировагг1я слгьва (относительно дальняго 
края плогцади обсгпргьливатя). всегда командуегпся—раздгълить 
влгьво. Правофланговый отдгълеггггый командуетъ: «ПрицЬлъ та
кой-то; такая то точка (ор]ентировашя); отъ подошвы (примЬрно) 
такой-то точки (ор1ентировашя) вправо 100; (видъогня),начинай»! 
СлЬдуюпце отдЬленные повторяютъ команду, уменьшая отклонешя 
точки прицЬливашя каждый на 20, сравнительно со своимъ пра- 
вымъ сосЬдомъ. Такимъ образомъ, слЬдуюпця отдЬлешя будутъ при- 
цЬливаться при 80, 60 и 40 дЬлешяхъ.

При гпочкгь оргегггпировангя справа, относигпельгго дальняго 
края плогцади обстргъливатя, всегда командуется раздгьлигпь 
вправо. Лгьвофланговый огпдгьленный командуетъ: «ПрицЬлъ та
кой-то; такая-то точка (ор1ентировашя); отъ подошвы (примЬрно)
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такой-то точки (ор1ентировашя) влево 80; (видъ огня), начинай » 
Ilponie отделенные, постепенно къ правому флангу, повторяютъ ко
манду, уменьшая отклонеше каждый на 20, сравнительно со своимъ 
лтьтмъ сосЬдомъ. Такимъ образомъ, сл'Ьдукнщя отд'Ьлешя будутъ 
прицеливаться при 60, 40 и 20 дЬлешяхъ.

Рядовые йсполняютъ непосредственныя команды отделенныхъ. 
Приведенный здесь приказашя удобнее взводному командиру отда
вать отдельными фразами съ выдержкой, пока фраза не будетъ по
вторена отделенными.

Разделеше на фразы показано здесь точкой съ запятой.
Если точка ор1ентировашя находится отъ дальняго края пло

щади обстреливатя настолько далеко, что приходится отложить 
целую обойму, заменить новую точку и еще отложить требуемое 
число делешй, то взводному командиру следуетъ и въ приказанш 
указывать не общее число делешй, а передать — «обойма и 
-столько-то».

При необходимости ротному командиру сосредоточить огонь 
несколькихъ взводовъ, приказаше будетъ таково: «Прицелы та- 
sie-то; отъ подошвы (примерно) такой-то точки (ор1ентировашя) 
вправо 25 — 100 (примерно); ветеръ сильный, слева; видъ огня»! 
Указание 25 — 100 даетъ ширину фронта площади обстрЬливашя. 
Оказывается, что такое указаиге вгьрно направить выстргълы 
только тгьхъ взводовъ, которые находятся отъ ротнаю коман
дира въ сторону не далгье 300 таговъ. Если же какой-либо взводъ 
находится далее, то ему ротный командиръ долженъ определить 
местными точками, границы площади обстреливатя дабы взводный 
командиръ самостоятельно сделалъ бы измереше. Получивъ указан
ное выше приказаше, взводные командиры решаготъ задачу, со
гласно приведенной здесь схемы.

Ввиду того же обстоятельства оказывается, что и переносъ 
огня можно дгьлать куда угодно, только въ томъ случат, если 
взводному командиру границы площади обстргьливагйя указы- 
■ватгпся точками на мтстности. Если же желательно передать 
дЬлешя обоймЬ, то таковыя будутъ действительны не далее, какъ 
на 300 шаговъ въ сторону отъ места ихъ оиределешя и это вгьргю 
только для того случая, если точка оргентироваигя и цгьль на
ходятся на одной лиши.

Если же точка оргентировагпя находится дальше, чгьмъ 
цгьль, то сосредоточивать огонь слгьдуетъ отъ тгьхъ взводовъ, 
когпорые гшходятся по гпой же рукгь, какъ и точка opicumupo- 
ватя и не далгье 300 шаговъ въ сторону отъ мгьста опредгьлегия
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дгълетй обоймы. Наприм’Ьръ: если точка справа, то привлекаются 
взводы, расположенные вправо; если точка слева, то расположен
ные влево отъ того взвода, который находится въ створгь съ 
щгьлью и съ мгъстомъ опредгьлетя дгълетй обоймы. Очевидно, по- 
сл'Ьдшй взводъ также принимаетъ учасПе въ стрельбе.

Если точка ор1ентировашя находится ближе къ намъ, ч^мъ цель, 
то наоборотъ— при точки, справа привлекаются лгъвые взводы; при 
точки, слгъва— правые. Удалеше же взводовъ находится въ зави
симости отъ удалешя точки ор1ентировашя отъ цели по дальности. 
При таковомъ удалеши более 200 шаговъ, необходимо ротному коман
диру указывать границы площади обстреливашя точками мест
ности. При удалеши около 200 шаговъ, привлекаются взводы, ле- 
жашде въ стороне не далее 100 шаговъ При удаленш же 100 ша
говъ привлекаются взводы не далее 300 шаговъ.

Изъ изложеннаго видно, что въ приказант рогпнаго командира 
удобней всего взводамъ определять границы площади обстрелива- 
шя местными точками, а не делешями обоймы. Взводные же ко
мандиры решаютъ задачу, согласно вышеприведенной схемы. Для 
упрощешя приказашя ротнаго командира не надо каждому взводу 
назначать отдельно участокъ обстреливашя, а определить лишь гра
ницы общаго участка. Густота поражешя отъ этого нисколько не- 
изменится, ибо снопы пуль взводовъ пересекутъ другъ друга.

Если же по точкамъ местности определить границы площади 
обстреливашя нельзя, и желательно применеше деленш обдймы, 
то агЬдуетъ иметь въ виду приведенныя правила.

Все сказанное здесь о сосредоточеши и переносе огня отно
сится исключительно къ стрельбе несколькихъ взводовъ по одной 
цели. Въ пределахъ же взвода относительное расположеше точки 
ор1ентировашя и цели роли не играетъ.

Сказанными исчерпываются сведешя, необходимыя начальни
ками, по применешю обоймы.

с7Г. (Втупинъ.


