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»
а нашихъ глазахъ, въ короткое время возникъ, развился 
и уагЬлъ уже достигнуть значительной степени совершен
ства новый родъ войскъ— воздушный флотъ, обещающш 
f  превзойти конницу въ смысла успешности разведки и со- 
перничающш съ артилерЬей — въ смысле возможности поражешя 
недоступныхъ для нея целей.

Первыя попытки применения аэростатовъ и воздушныхъ змЬевъ 
во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. не имели почти 
никакого ycnbxa.

Гораздо удачнее были (проникнутый широкой инищативой) 
действ1я итальянскихъ воздухоплавателей въ 1912 г., во время 
кампанш въ Триполи: не ограничиваясь смелыми разведками въ 
предЬлахъ досягаемости ружейнаго огня, итал1ансше дирижабли



переходили уже въ нападеше, бомбардируя турецкля войска if 
оазисы и поселяя среди нихъ смятеше.

Въ настоящей балканской войне аэропланы также нашли ши
рокое примкнете и, и если полеты ихъ не дали более осязателъ- 
ныхъ результатовъ, то это можно объяснить только т'Ьмъ обстоя- 
тельствомъ, что союзники не обладали собственнымъ военнымъ- 
флотомъ, а пользовались лишь услугами приглашенныхъ добро- 
вольцевъ-ав1аторовъ.

Въ частности, для Сербш аэропланы, присланные изъ Росши, 
никакой пользы не принесли. При осаде же болгарской apMieft 
Адр1анополя, аэропланы неоднократно посылались и въ качестве 
разв’Ьдчиковъ, и для меташя снарядовъ.

Не останавливаясь на подробномъ выясненш значешя воздухо- 
плавашя для военныхъ целей, скажемъ только, что при совре- 
менныхъ массовыхъ арм1яхъ оно даетъ незаменимое средство для 
производства стратегической и тактической разведки, является 
лучшимъ способомъ для установлешя столь трудно-достижимой 
связи между войсковыми частями и даетъ полезное дополнете кг- 
артилерщ ').

При средней скорости отъ 60 до 80 верстъ въ часъ, аэропланъ 
въ состояши, произведя разведку впереди фронта армш на раз- 
стоянш пяти переходовъ, дать тотчасъ лее командующему арм1ей 
отчетъ въ своей работе, даже не спускаясь для этого на землю; 
тогда какъ сведешя, получаемыя отъ кавалерш, въ моментъ до-  
ставлешя являются уже более или менее устарелыми.

Сверхъ только что указанныхъ назначений, на воздухоплава
тельные аппараты молсетъ быть возложена еще одна задача, кото
рая хотя и не имелась въ виду при зарождеши воздушнаго флота,, 
но (какъ мы уже видимъ) получаетъ все большее и большее 
распространете.

Мы имеемъ въ виду пользованге летательными аппаратами для 
воздейств1я на психику слабейшаго духомъ противника, нутемъ. 
пропаганды въ его войскахъ разнаго рода разрушительныхъ идей; 
для распространешя красноречиво составленныхъ сообщенш о̂ 
собственныхъ успехахъ и о поражешяхъ (хотя бы и вымышлен- 
ныхъ), понесенныхъ войсками противника; наконецъ, для соблаз- 
нешя (нижнихъ чиновъ) заманчивыми oбeщaнiями и выгодными 
предложешями. Все это способствуетъ вн есен т  разлада въ воен
ную среду, действуетъ угнетающимъ образомъ; на бодрость духа

Для стратегической разведки и настуиателышхт, д+.нстгин предназначаются 
дирижабли, а для тактической н оборонительных!,—аэропланы.
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войскъ и представляетъ особенную опасность для моральнаго 
состояшя истомленнаго долговременной осадой гарнизона кре
пости.

Таково уже выяснившееся на опыте значете военнаго воздухо- 
плавашя; съ дальнейшимъ же усовершенствовашемъ ав1ащонной 
техники, оно обещаетъ обратиться въ могущественное средство 
борьбы, грозящее къ тому же все новыми и новыми неожиданно
стями, такъ какъ въ настоящее время трудно даже предвидеть на 
чемъ остановится это усовершенствовате.

Значете новой силы столь безспорно, что соперничаюпря 
между собою нацш, едва достигнувъ минимальной степени въ усо- 
вершенствованш ав1ацш, какъ боевого средства, уже стараются 
предупредить другъ друга въ организацш возможно сильнаго воз- 
душнаго флота на наиболее ращональныхъ основатяхъ.

Впереди всехъ другихъ государствъ въ деле развипя ав!ацш, 
т. е. въ применены аэроплановъ, идетъ Франщя. Къ началу 1913 г. 
она должна была иметь 27 полевыхъ и 5 крепостныхъ эскадри- 
лей 2), 10 отделены для кавалеры и 6 эскадрилей для охранешя 
въ пограничныхъ раюнахъ— всего 334 аэроплана. Каждому кор
пусу предположено придать по одной эскадрилье изъ 8 аэропла
новъ, при 12 автомсбиляхъ.

Кроме того, для дальней стратегической разведки имеется уже 
11 дирижаблей—въ томъ числе 3 разведчика и 8 воздушныхъ 
крейсеровъ 3).

Въ Германы более важное значете придается употреблены) ди
рижаблей, число ихъ къ 1 -му марта т. г. уже доведено было до 26, не 
считая несколькихъ более мелкихъ, при 53 ангарахъ. Такимъ обра- 
зомъ, Гермашя уже обладаетъ сильнейшимъ въ Mi ре наступатель- 
иымъ воздушнымъ флотомъ 4).

Въ последнее же время обращено ею усиленное внимаше и на 
развипе aeianiH. Съ этой целью, въ конце 1911 г. было единовре
менно заказано 50 двухместныхъ аэроплановъ Этриха. Организа- 
щя ав1ац1онной службы еще не установлена въ окончательномъ 
виде, но работа въ этомъ направлены и обучение личнаго состава 
производятся съ большей энерпей.

Воздушный флотъ Англы въ текущемъ году получитъ особенно 
крупное приращете. Въ объяснительной записке военнаго ведом

2) Escadrilies de campagne.
3J Journal des Sciences M ilitaires. 2-я январская книга 1913 г.
4) Доклады ав1атора В. А. Лебедева въ Собранш Армш и Флота 19-го 

марта т. г.
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ства указывается, что Аншпя владЬетъ пока четырьмя воздушными 
эскадрами съ 128 летчиками; въ предстоящемъ же бюджетномъ году 
намечено образоваше пятой и шестой эскадръ, усилеше личнаго 
состава свыше чЪмъ на тысячу человйкъ и прюбр'Ьтеше новыхъ 
аппаратовъ, число которыхъ уже въ май достигнетъ 148. Всею  
испрашивается на авхащю 501.000 фунтовъ стерлинговъ, изъ коихъ 
234.000 на новые аппараты Б).

Если столь велико значеше этой вновь народившейся силы въ 
пользу стороны, обладающей воздушнымъ флотомъ, то столь же 
великъ и вредъ, котораго можно ожидать со стороны непр1ятель- 
скихъ воздушныхъ эскадръ, и даже отъ отдйльныхъкрейсерующихъ 
въ воздух!; развйдчиковъ.

Поэтому, на ряду съ организащей собственнаго воздушнаго 
флота, не менйе важнымъ является и вопросъ объ изысканы дйй- 
ствительныхъ средствъ для успешной борьбы съ этой новой силой, 
для уничтожешя ея разрушительнаго вл1яшя на наши войска и ихъ 
операцш.

Но, хотя съ самаго зарождешя военнаго воздухоплашя изыска- 
ше средствъ и способовъ борьбы съ воздушнымъ противникомъ 
всюду признавалось задачей первостепенной важности, тймъ не 
менйе вей попытки къ ея удовлетворительному рйшенно до сихъ 
поръ не дали еще положительныхъ результатовъ.

Разрабатываются остроумнййппя теор1и, предлагаются талант- 
ливййпня техническ1я изобрйтешя, создаются новые типы орудй и 
лафетовъ, допускающихъ стрйльбу подъ большими углами возвыше- 
шя и съ горизонтальнымъ обстрйломъ до 360°, но вей эти мйры 
такъ мало применимы въ боевомъ обиходй войскъ, а тймъ болйе 
пйхоты, что вновь народивппеся «воздушная кавалерия> и «воздуш
ные гренадеры» начинаютъ грозить серьезной опасностью своимъ 
наземнымъ противниками

При такомъ положены дйла, когда боевое значеше воздушнаго 
флота растетъ безпрерывно, а дййствительныхъ средствъ для за
щиты отъ него еще не выработано, признать свое безсил1е въ 
борьбй съ нимъ —было бы равносильно отказу отъ надежды на 
окончательный успйхъ вооруженнаго столкновешя.

Поэтому является настоятельною необходимостью, безотлага
тельно отыскать тотъ практическШ путь, который вывелъ бы насъ 
изъ беззащитнаго положешя и лишилъ бы воздушнаго нещнятеля 
возможности хозяйничать на нашихъ глазахъ.

< 5

5) Корресаоаденщя 5-го а 7-го марта 1913 г. въ «Рус. Сл.>.



Въ частности, пехота должна, не ожидая помощи извне, найти 
средства къ самозащите и къ одол'Ьнш своего новаго, нарящаго въ 
воздухе противника.

Опытъ минувшей итальянской войны въ Триполиташи, далъ 
намъ уже ободряющее доказательство того, что и въ настоящее 
время вполне возможна успешная борьба пехоты съ воздушнымъ 
флотомъ.

Въ феврале 1912 года итальянскш аэропланъ съ двумя офице
рами, отправившшся для метан1я бомбъ, былъ обстр'Ьлянъ, на вы
соте ЮООметровъ, въ Тобруке, ружейнымъ огнемъ.

Действ1я турецкой пехоты были настолько удачны, что летчи- 
камъ съ трудомъ лишь удалось избежать катастрофы, или по край
ней м'ЬрЬ, плена, такъ какъ винтъ аппарата былъ поврежденъ двумя 
пулями и одинъ изъ офицеровъ былъ контуженъ пулей, попавшей 
ъъ сидите.

Въ нынешнюю балканскую войну, при осаде Адр1анополя, рус- 
сшй доброволецъ въ болгарской армш, Костинъ, пролетая надъ 
этой крепостью, вынужденъ былъ опуститься въ ея рашне. Боль- 
шихъ трудовъ стоило нашей дипломатш спасти отважнаго летчика- 
добровольцаогь грозившей ему опасности быть признаннымъ тур
ками за пннона и подвергнуться разстрЬлу. Надо полагать поэтому, 
что спускъ Костина былъ вызванъ вполне неотвратимыми причи
нами, вероятнее всего—удачнымъ обстреломъ аппарата со сто
роны защитниковъ крепости 6).

Такимъ образомъ, трудность борьбы пехоты съ воздухонлава- 
’тельными аппаратами вовсе не исключаетъ возможности ея: самъ 
по себе волросъ о стрельбе снизу въ верхъ уже достаточно выя- 
•сненъ съ теоретической стороны, главнейшее же затруднен1е за
ключается въ полномъ отсутств1и практическаго метода стр^ьбы 
пехоты по подвижнымъ воздушнымъ целямъ и даже упражнений 
учебнаго характера, въ мирное время.

Прежде чемъ перейти къ изсл Ьдовашю свойствъ пехотнаго огня 
въ отногаенш воздухоплавательныхъ аппаратовъ и способа дМ - 
ств1я пЬхоты и пулеметовъ противъ нихъ, для более нолнаго осв4- 
щешя картины, разсмотримъ вкратце все друпя активным сред
ства борьбы, начиная съ наиболее сложныхъ, требующихъ сне- 

.щальныхъ техническихъ приспособлешй, неимЬющихся въ расио- 
ряженш пехоты.

Последнимъ словомъ техники въ этомъ отношенш является
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изобретете американца Антони, который въ 1910 г. близь Нью- 
1орка, производилъ следуюнце опыты: при помощи электриче- 
скихъ волнъ, излучаемыхъ рад1ально во всЬхъ направлешяхъ, онъ 
управлялъ въ течете двухъ часовъ, съ наземной станцш, всеми; 
движетями и действ1ями маневрировавшаго въ воздухе безъ лю
дей аэростата, который по желашю Антони приходилъ въ назна
ченный пунктъ, сбрасывалъ тамъ разрывной снарядъ и возвра
щался обратно.

Подобные же опыты были демонстрированы въ Лондоне Фи- 
липсомъ 7).

Усовершенствоваше этого изобрететя дастъ въ недалекомъ- 
будущемъ лучшее средство для уничтожешя воздухоплаватель- 
ныхъ аппаратовъ противника въ военное время; въ мирное же- 
время войска получать учебныя летающая мишени, необходимы» 
для практики въ стрельбе по воздушнымъ целямъ.

Другимъ средствомъ, въ особенности пригоднымъ для уничто- 
жешя аэроплановъ, является образоваше искусственныхъ воздуш
ныхъ вихрей.

Незначительность размеровъ аэроплана делаетъ маловероят- 
нымъ попадйше въ него артилершскаго снаряда, но зато эти аппа
раты оказываются очень чувствительными къ воздушнымъ тече- 
шямъ. При близкомъ пролете снаряда, контуженный аэропланъ 
утрачиваетъ въ образовавшемся воздушномъ водовороте свою ско
рость и падаетъ на землю.

Этимъ вл1яшемъ воздушныхъ вихрей будутъ пользоваться (въ* 
борьбе со слабымъ воздушнымъ же противникомъ) аппараты боле© 
быстроходные и более способные къ маневрированш въ верти
кальной плоскости.

Такимъ образомъ, въ ближайшихъ же враждебныхъ столкнове- 
шяхъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ мы будемъ свидетелями 
«воздушныхъ атакъ», для противодейств1я которымъ со стороны 
более слабаго противника необходимо снабдить его соответствую- 
щимъ вооружешемъ.

На дняхъ, аэростатъ «Цеппелинъ 16» совершилъ полетъ при 
сильномъ ветре, имея впервые на верхней площадке гондолы пу
лемета, производной 500 боевыхъ выстреловъ. Опыта показалъ. 
полную возможность пользовашя пулеметомъ на аэростате 8).

Самозащита аэроплановъ будетъ основана, вероятно, на воору-
женш личнаго состава автоматическимъ ручнымъ оруж]'емъ.________________* <

71 «Воздушная развД.дка и борьба съ н ею .—полк. Гатовскаго.
6) Корреспоидешия изъ Фридрихсгафена въ «Рус. Сл. 2-го ..чарта 1913 г~
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Что касается до метатя бомбъ съ летательныхъ аппаратовъ, 
то въ настоящее время, въ виду невозможности придать бросае
мому снаряду большую начальную скорость, точность попадаш» 
не можетъ быть удовлетворительною; поэтому, впредь до изобр'Ь- 
тешя соответствующих! приборов!, нельзя ожидать огь такого 
поражешя значительнаго матер1альнаго успеха; моральное же 
впечатлеше, оказываемое метатемъ бомбь, вполне оправдывает! 
примените этого способа борьбы 9).

При ночных! развЬдках! дирижаблей, хорошим! средством!. 
нротиводейств1я будут! прожекторы-ослтпителщ что касается 
до аэропланов!, то они мало способны к! полетам! и наблюде- 
шям! в! ночное время.

Къ активным! же средствам! борьбы с !  воздухоплавательными 
аппаратами относятся: огонь спещальныхъ артилер1йскихъ орудш, 
а также полевой, крепостной, осадной, береговой и морской арти- 
лерш 10).

Отличительная особенность спещальныхь оруд'т, вь изобилш 
предлагаемых! лучшими европейскими фирмами для стрельбы 
исключительно ПО воздушным! целям!, СОСТОИТ! В! больших! 
углах! горизонтальна™ и вертикальна™ обстрела и вь большой 
подвижности этих! орудш, обладающих! скоростью движея1я да 
45 версть въ чась, благодаря установке ихъ на автомобилях!.

Убежденным! противником! таких! орудш выступает! въ- 
<Артилер1йском! Журнале» ген.-Maiop! Смысловскш, изследовав- 
ШШ вопрос! О стрельбе ПО воздушным! целям!, главным! обра
зом! из! артилер1йскихъ орудий, и выработавшш свой проектъ 
правил! для такой стрельбы п ).

При полной невозможности угнаться за аэропланом! или по
спеть вь желаемый пункт! къ моменту появлешя воздушна™ про
тивника, эти автомобильныя пушки будут! всегда в! излишке 
тамъ, где отъ них! не потребуется никакой работы, и будут! от
сутствовать вь мйстахъ, где могли бы оказаться полезными.

Такгя пушки, имея въ виду необходимость содержать ихъ въ 
значительном! количестве, при относительно редких! случаях!-

9) Въ настоящее время нашим! воен. ведомств, объявленъ конкурс! на при
боры для м етатя съ летательныхъ аппаратовъ разрушительных! снарядов!. (Объ- 
явлеше воздухопд. части главк, упгавл. генер. штаба).

10) Къ артилерпюкнмъ же средствам! можно отнести: усовершенствованный
ракеты, воздушный скат! Унте. стрЬлу Сизерака-де-Форжа и проч. предложетя въ. 
йтомъ родй. {

1!) «АртилершскШ Журнал!», 1911 г.. Лв>6 1—5, <Стрйльба но воздушным!.. 
цйлямъч.



примЬнешя, составили бы мертвый артилершскШ грузъ; естествен
ное же стремлеше къ болЬе широкому использованш этихъ ору- 
д1й, для обстрела обыденныхъ наземныхъ цЬлей, придало бы имъ 
снова характеръ полевыхъ пушекъ; поэтому представляется болЬе 
цЬлесообразнымъ приспособить эти нослЬдшя для стрЬльбы но цЬ- 
лямъ воздушнымъ, не вводя лишнихъ образцовъ оруд!й.

«Въ частности, говоричъ генералъ Смысловсшй, идея о необходимо
сти спещальныхъ орудш для стрельбы по воздушнымъ цйлямъ, въ своемъ 
основанш, идея не воинская, а глубоко-штатская. Она рождена въ завод- 
скихъ конторахъ торговцевъ стальвымъ товаровъ, который обладаютъ. 
колоссальными техническими и матер1апьными средвами для артисти- 
ческаго осуществлешя какихъ угодно несбыточныхъ артилерШскихъ 
проектовъ чутко прислушиваются ко всякому новому вйяшю и тре
бование въ дАлЬ артплершскаго вооружешя и тотчасъ же отв4чаютъ 
на него готовымъ и блестящимъ по техническому исполнешю проектомъ. 
но въ этой отзывчивости на первомъ мйстй стоятъ не каше иные, какъ 
коммерческие интере<ы, а требовашя военный остаются на второмъ 
плане».

Лично 1 енералъ Смысловскш находить, что летательные аппараты, 
маневрируя на той предельной высотЬ, въ 1 версту, выше которой воз
можность наблюдения является для нихъ очень сомнительной, во всякомъ 
случай будутъ поражаться огнемъ 3-дюймовой скорострельной пушки на 
достаточно-мъ протяженш: при допущенномъ новыми правилами стрельбы 
наибольшемъ углЬ возвышения въ 25° и предельной дальности шрапнели 
въ б верстъ, цель будеть находиться въ сфере поражешя на протяжении 
2% верстъ; если же уголъ возвышешя увеличить до 40°, что не предста
вить большого затруднения, то сфера поражешя увеличится до 4 верстъ.

Итакъ, борьба съ воздухоплавательными аппаратами полевой 
артилерш, а гЬмъ бол’Ье крЬпостной, осадной, береговой и морской—- 
не будетъ для нихъ задачей непосильной. УспЬху ея много способ
ствуете полная возможность наблюдения за разрывомъ снарядовъ, 
для облегчен1я чего предлагаются даже особые снаряды, оставляю- 
пре при полетЬ густой дымный, а ночью—свЬтовой слЬдъ. Налич
ность такой «обозначенной траектория» значительно облегчаетъ 
пристрЬлку, а разорвавшаяся, непосредственно надъ дирижаблемъ, 
шрапнель способна совершенно уничтожить его.

Гораздо хуже обстоитъ дЬло со стрЬльбой по воздушнымъ цЬ- 
лямъ нЬхотой.

Теоретически, вопросъ о ружейной стрЬльбЬ снизу вверхъ раз- 
рЬшается просто: дальномЬромъ определяется разстояше отъ стрЬл- 
ковъ до цЬли d (по воздушной лиши); при помощи угломЬра узнаютъ 
уголъ мЬстности а; изъ формулы h = d  sin а опредЬляютъ высоту 
подъема аппарата. (Рис. 1).

Однако абсолютное показаше дальномЬра d нельзя принять за 
искомую высоту прицЬла, безъ нЬкоторыхъ поправокъ его, такъ
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какъ, при углахъ местности болыпихъ 20°, высоты прицела, вычи- 
сленныя для горизонтальной дальности не соотвЬтствуютъ разстоя- 
шямъ до д'Ьли по воздушной лиши и сравнительно съ ними будутъ. 
будутъ всегда т^мъ меньше, ч'Ьмъ больше уголъ местности. Эти вы
соты прицйловъ для разныхъ дистанцш, уменьшенный въ зависимо
сти отъ величины угла местности, можно получить изъ соотвйт- 
ствующихъ таблицъ.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ СЪ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ. 40-

Такимъ образомъ будетъ внесена первая поправка прицела за 
уголъ местности.

Вторая поправка должна быть сделана за разницу въ темпера
туре и въ показанш барометра для даннаго дня, если они будутъ 
отличаться отъ нормальныхъ (—|— 18,5°R и 750 милим.).

Наконецъ, надо внести и третью поправку высоты прицела, такъ 
какъ температура и давлеше воздуха въ месте нахождешя аппа
рата несомненно будутъ отличаться отъ только что отмеченныхъ въ 
месте расположешя стрелковъ. Эту последнюю поправку легко сде
лать. зная высоту подъема h, а также понижеше температуры и да- 
влешя, соответствующихъ некоторому изменен!ю высоты надъ уров- 
немъ моря12).

Таковъ теоретически методъ; но очевидно, что онъ вполне не-
пременимъ на деле, такъ какъ нельзя предположить, чтобы, при 

____—-----------------------------  <
12) При нодъемй на 10 метровъ, давлеше уменьшается на 1 мнллпметръ; при 

подъенЪ на 180 метровъ, температура понижается на 1°. На дальность полета пули 
йти данный оказываютъ противуположное вл1яше.
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движенш аппарата со скоростью 60 — 80 верстъ въ часъ, кто либо 
сталъ заниматься подобными вычислешями.

Необходимо стать на более практически путь и выработать та
кой методъ стрельбы, который, при минимальной затрате времени 
на опред'Ьлеше высоты прицела, давалъ бы вполне надежные ре
зультаты.

Практическое выяснете вопроса о стрельбе пЬхоты по лета- 
тельнымъ аппаратамъ, путемъ полигонныхъ опытовъ, показало, что 
задача эта представляетъ значительный затруднешя.

Необходимость глазомЬрнаго опредЬлешя разстояшя до цели по 
-воздушнымъ лишямъ, HecooTB^TCTBie прид'Ьловъ дистанщямъ, дви
ж ете цели одновременно въ трехъ направлешяхъ (напримЬръ, съ 
подъемомъ въ облическомъ направленш) и полная невозможность 
корректировать стрельбу наблюдетемъ за падешемъ пуль—все это 
позволяетъ оценивать возможную вероятность попадашя уже не въ 
д^лыхъ процентахъ, а скорее въ промиляхъ.

Къ тому же опыты показываютъ, что уязвимость летательныхъ 
яппаратовъ въ отношенш ружейныхъ пуль очень мала. Сквозь 
пульную пробоину изъ свободнаго шара въ секунду вытекаетъ 
только одинъ литръ газа. Въ дирижабле, вследств1е внутренняго 
давлешя, утечка газа несколько больше; темъ не менее, даже про
низанный 50 пулями, сделавшими въ немъ 100 отверстш, онъ все- 
таки можетъ продолжать свою работу еше въ течете 4 часовъ, сбро- 
сивъ лишь 200 килограммовъ балласта.

Цепелины и дирижабли «Списъ», какъ не имеюпце внутрен
няго давлешя, даютъ еще меньшую утечку газа 13).

Даже въ случае поражешя двигателя или гибели кого-либо изъ 
чиновъ личнаго состава, дирижабль не обреченъ еще на преждевре
менный спускъ— онъ обратится лишь въ свободный аэростатъ, на 
которомъ место убитаго займетъ кто-нибудь изъ остальныхъ чиновъ 
экипажа.

Для усилешя ничтожнаго вреда, причиняемаго дирижаблямъ 
ружейными пулями, были предложены пули особаго устройства, 
производятся воспламенеше газа, наполняющаго аппаратъ.

Въ конце прошлаго года въ Германш, на Неймансвальдскомъ 
полигоне, было испытано действ1е подобныхъ пуль, предложенныхъ 
Ленцомъ для стрельбы изъ старыхъ 11 миллим, ружей Маузера. 
Сущность устройства этихъ пуль заключается въ томъ, что, вследъ 
за вылетомъ пули изъ ствола, на поверхностиея в(ыскакиваютъ осо-

13) Изъ иностр. газ. и жури.—заметка М. Т. въ IHicth. Оф. Стр. шк. за 
1910 г. № 5.
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<бые ногти, которые, при соприкосновенш съ оболочкой аппарата, 
отгибаются назадъ и освобождаютъ ударникъ; носледшй воспла- 
м^няетъ капсюль, что влечетъ за собой взрыва газа, наполняющаго 
дирижабль, и гибель его 14).

Однако применеше такихъ пуль им^етъ крупныя неудобства, 
такъ какъ требуетъ снабжеше пехоты двумя разными образцами 
оруж!я или, по крайней мере, пуль; баллистичесгая свойства ихъ 
будутъ сильно отличаться отъсвойствъ обычныхъ пуль, аэтопотре- 
буетъ прим'Ьнешя различныхъ приц'Ьловъ и различныхъ таблицъ 

■стрельбы при употребленш той или другой пули.
Что касается до аэроплановъ, то они, въ виду своихъ незначи- 

тедьныхъ размгЬровъ и огромной скорости движешя, представляются 
целями весьма трудно уловимыми, въ сравненш даже съ аэроста
тами. Но зато эффектъ дМствш хотя бы очень малаго процента по- 
павшихъ пуль, исключая попадашя въ несушдя поверхности, можетъ 
вызвать немедленный спускъ, или даже падение аппарата на землю.

Говоря о доступной пехоте возможности поражешя воздушныхъ 
целей, надо установить— на какой высоте онЬ будутъ недосягаемы.

На основанш опытовъ стрельбы по привязнымъ и свободнымъ 
шарамъ, высота безопасности для нихъ принята въ 1.500—2.000 мет- 
ровъ. Для привязныхъ шаровъ, кроме этой высоты безопасности, 
еще разсматриваютъ и дальности безопасности, такъ какъ нротив- 
никъ всегда вынудитъ ихъ располагаться вне предгЬловъ горизон

тальной досягаемости своего ружейнаго и артилершскаго огня.
Само собою разумеется, что въ мирное время не представляется 

возможнымъ определить стрельбою высоту безопасности аэропла
новъ; маневренный же опытъ даетъ основан1е считать ихъ обезле
сенными отъ ружейныхъ пуль на высоте 500— 600 метровъ.

Къ неблагопр!ятнымъ свойствамъ пехотнаго огня по воздуш- 
нымъ цЬлямъ надо отнести также и опасность такой стрельбы для 
•собственныхъ соседнихъ войскъ.

Даже вертикально выпущенная пуля, взлетевъ на высоту более 
двухъ верстъ, возвращается обратно (приблизительно черезъ 1 ми
нуту) съ силою, достаточною еще для поражешя человека16).

|4) «Рус. Инв.» 1912 г., № 222. «Нули Ленца», ст. П. Ч.
Г)) Въ безвоздушномъ пространств!! начальная п конечная скорости нуля равны 

между собою; въ обычныхъ л;ъ услав^яхъ, пуля, вертикально выпущенная нзъ на- 
р!зного ружья, при обратноиъ своемъ надешп, хотя и не имЬетъ такой силы, но 
все ;ко вонзается въ еловую доску на половину своей длины. При, ятомъ, во все 
время своего полета пуля сохраняет1!, свое вращеше и то положеше, какое она 
им!ла въ канал1! ствола, т.-е. пуля, выпущенная, для опыта вверхъ дномъ, возвра
щается на землю въ такомъ же ноложеши.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ СЪ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ. 4 7
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При всЬхъ другихъ углахъ возвышешя. явственный свистъ пул» 
при паденш ея на землю указываетъ на ея более или менее силь
ную пробивную способность.

Градъ пуль, предназначавнпйся непр!ятельскому воздухопла
вателю и опустившшся на свои же сосЬдшя войска, способенъ про
извести на нихъ подавляющее впечатл’Ьше.

ТЬмъ не менее, по высказаннымъ уже раньше причинамъ, n i -  
хота не только не можетъ отказаться отъ обстрела летательныхъ 
аппаратовъ, а наоборотъ—завид-Ьвъ парящаго въ небесахъ против
ника, должна стремиться тотчасъ же свести его на землю.

Выше было уже упомянуто о существованш таблицъ, дающихъ 
уменыпенныя высоты приц^ловь при стрельбе подъ большими 
углами возвышешя.

Путемъ теоретическаго изследовашя и проверкою практиче
скими опытами, въ разное время и для разныхъ образцовъ оруж1я,. 
были составлены таюя таблицы, изъ коихъ приведемъ здесь таблицу 
фонъ-Бургедорфа, 1906 г., для пули Z.

Р а з
Углы

местности.
800

20 градусе въ. 800
30 „ 750
40 „ 700
50 „ 650
60 „ 550
70 400
80 „ 400

Н О а Н 1 я по В 0 3 д У х У-
1.000 1.200 1.500 1.800

м с т р  0 1 ъ.
1.000 1.200 1.500 1.800

950 1.150 1.450 1.750
900 1.100 1.400 1.700
800 1.000 1.300 1.600
700 900 1.150 1.450
600 750 950 1.250
400 500 700 900

Находя, что пользоваше какими бы то ни было таблицами, при 
необходимости обстрелять быстро движугщйся аппарату затрудни
тельно, генералъ Роне предлагаетъ заменить таблицы приборомъ 
(въ виде квадранта), автоматически показывающимъ искомую вы
соту прицела.

Приборъ представляетъ собою металическш секторъ, съ дугою 
въ 90°, разделенною на более мелшя част». На наружныхъ рад1у- 
сахъ наносятся разстояшя отъ 0 до 1.800, а на каждомъ внутрен
нему проведенномъ черезъ 10° одинъ отъ другого, отмечаются взя- 
тыя изъ таблицъ высоты нрицеловъ, соответствуюпця разнымъ раз- 
стояшемъ и углу местности, обозначенному этимъ рад1усомъ; соеди- 
нивъ между собою отметки съ одною и тою же высотою прицела, полу- 
чимъ «кривыя высотъ прицела», соответствущ1я разнымъ разстоя- 
шямъ; къ центру этого прибора прикрепляется металлическая ли-



нейка, заменяющая отвгЬсъ, съ такими же дЬлешями на разстояшя, 
каюя отмечены на наружныхъ рад1усахъ.

Если конецъ А квадранта (Рис. 2) вставить въ каналъ ствола 
винтовки, то, при прицеливаши, отвесная линейка автоматически 
покажетъ искомую высоту прицела на пересеченш своемъ съ кри
вой, соответствующей разстояшю до цели. Напримеръ, если отвес
ная линейка указала уголъ въ 35°, то для разстояшя 1.800 м. вы
сота прицела будетъ 1714, для 1 .500— 14^4, для 1.200 — I I 1/* 
и т. д. 16).
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Однако, какъ ни остроумны подобные приборы, нельзя пользо
ваться ихъ показашями для точной установки прицела, имея дело 
съ воздушной целью, съ огромной скоростью меняющей и дистан- 
цш и углы своего возвышеюя.

Действительно, если аэропланъ, имеющш скорость 6 0 —80  
верстъ въ часъ, замеченъ въ разстояши 1.500 аршинъ отъ стрел- 
ковъ подъ угломъ въ 35° и намъ удалось бы открыть по немъ огонь 
съ совершенно точнымъ прицгьломъ (141 /а) и какъ разъ въ тотъ мо
мента, когда аппарата занималъ указанное ноложете, то первые 
же выстрелы дали бы перелетъ около 75 аршинъ, последующее—  
еще болышй, и, если бы мы вели огонь хотя бы въ течете 15 се- 
кундъ, что необходимо для образоватя огневого шквала достаточ-

,6) Таблица фонъ-Бургедорфа, описаше квадранта генерала Роне щ нЪкоторыя 
друпя данный заимствованы изъ статьи С. Глинскаго, помещенной въ № 4 «Вест
ника Офицерской стрелковой школы» за 1912 г.
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наго напряжешя,.то последшя наши пули пролетели бы въ раз- 
стоянш более 400 аргаинъ за аэропланомъ '7).

Къ тому же, какъ ни просто устройство квадранта, все-таки отъ 
момента опред'Ьлетя начальникомъ стреляющей части высоты при
цела, до перваго выстрела пройдетъ еще несколько секундъ, кото
рый еще более увеличатъ неуспехъ стрельбы, несмотря на перво
начальную вполне точную установку прицела.

Предполояшмъ, что заметивъ безполезность своего огня и отка
завшись отъ пользовашя приборомъ, начальникъ на глазъ онреде- 
лилъ новую дпстанцшвъ 1.000 аршпнъ, новый уголъ высоты аппа
рата въ 45° и, уменынивъ прицель соответственно этому углу, 
скомандовалъ 8 lj 2.

Определите, хотя бы на глазъ, новаго угла высоты, поправка 
прицела, установка его стрелками, производство выстрела и, на- 
конецъ, время полета пули-— все это потребуетъ не менее 10 се
кундъ, въ течете которыхъ аппарата пролетитъ впередъ еще на 
250 аршинъ, уголъ его высоты увеличится еще более, и вновь на
значенный прицель опять не будетъ соответствовать новому поло- 
женш цели, а следовательно стрельба будетъ уже безполезною.

Такимъ образомъ, въ погоне за точнымъ прицеломъ, намъ снова 
пришлось бы менять его, не успевъ даже открыть огонь по ускольз
нувшему противнику.

Такой способъ стрельбы вскоре привелъ бы насъ къ установке 
постояннаго прицела, которымъ мы воспользовались бы съ боль- 
шимъ уже успехомъ; но за то въ это время аппарата былъ бы уже 
надъ нашей головой, угрожая намъ новой опасностью.

Итакъ, описанный способъ стрельбы не представляется целе- 
сообразнымъ. Поэтому въ новейшее время французская стрелко
вая школа и наши спещалисты пехотнаго огня рекомендуютъ дру
гой более практичный методъ, сущность котораго заключается въ 
следующемъ.

Борьба съ воздушными аппаратами при помощи ружейнаго и 
пулеметнаго огня должна сводиться къ создашю на пути движешя 
цели одной или несколькихъ непрерывныхъ отевыхъ прегради, на 
которыя цель неминуемо натолкнется сама при дальнейшемъ 
своемъ движеши, происходить ли оно съ приближешемъ или съ 
удалешемъ, съ подъемомъ или спускомъ— безразлично; для этого 
прицель, съ которымъ открывается огонь, надо взять хотя бы съ 17
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17) Скорость аэроплана 25 аршинъ въ секунду, время полета тупой пули на 
1.400 аршинъ 3,1 секунды.



съ самымъ грубымъ расчетомъ на упреждеше цели, целиться же 
слйдуетъ все время въ ея голову 18).

Применяя этотъ методъ къ разобранному выше примеру, для 
•обстрела аэроплана, находящагося въ разстоянш 1.500 аршинъ и 
подъ угломъ въ 35°, пришлось бы назначить сразу два прицела — 
10 и 6; стрельбу вести съ этими прицелами частымъ огяемъ, выцй- 
ливаясь въ голову аппарата, въ течев1е полуминуты, а затймъ бы
стро перейти на постоянный прицйлъ.

Если бы стреляла рота въ сомкнутомъ строю, то, для болйе на- 
дежнаго поражешя, следовало бы увеличить число огневыхъ про- 
градъ, назначивъ по-взводно прицелы— 12, 10 ,8  и 6; но истеченш 
30 секундъ залповаго огня, стрйльбу следовало бы продолжать съ 
постояннымъ прицйломъ.

Для выбора наибольшей высоты прицела, въ этомъ случай, сле
довало: определить на глазъ разстояше до цЬли по воздушной ми
шени (1.500), тотчасъ же уменьшить его соответственно углу вы
соты цйли (при 35° около 1.400) и полагая, что на подготовку лю
дей къ выстрйлу, производство его и время полета пули потребуется 
еще примерно 8 секундъ, уменьшить высоту прицела до 12. Чтобы 
не сделать чрезмерной ошибки въ опредйленш воздушной дистан
цш, можно воспользоваться дальномйромъ; при определенш же ея 
на глазъ, для избежан1я грубой погрешности въ оценке угла вы
соты аппарата и поправки прицела, возможно применить квад
ранта; но одновременное пользоваше обоими приборами неприме
нимо, такъ какъ при переходе отъ дальномера къ квадранту будетъ 
затрачено столько времени, что показаше последняго не будетъ 
уже соответствовать действительности.

Вместо опредйлешя дистанцш по воздушной лиши и поправки 
ея, въ зависимости отъ угла высоты цели, можно брать за исход
ную данную величину горизонтальной проекцш этой лиши. т.-е. 
горизонтальное разстояше отъ стрйлковъ до места, надъ которымъ 
паритъ аппарата; исправленная величина воздушной дистанцш не
многими будетъ отличаться отъ величины ея проекцш.

Что касается до разницы высота прицйловъ въ смежныхъ взво- 
дахъ, то ее слйдуетъ брать въ 200 шаговъ для стрельбы по прибли
жающейся и удаляющейся цели, и въ 100 шаговъ при фланговомъ 
ея движенш; въ последнемъ случай стрелки должны целиться на 
полъ ширины ладони впереди цели.

Итакъ, наиболее практическимъ снособомъ для обстрела ружей-

1а) См. трудъ полковника Гатовскаго: «Воздушная разведка и борьба съ нею».
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нымъ и пулеметнымъ огнемъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ надо 
признать шкальный способъ.

Разсмотр'йв'ъ активным средства борьбы съ воздушнымъ про- 
тивникомъ, скажемъ нисколько словъ и о пассивныхъ мЬрахъ со- 
противлешя воздушной разведке въ различныхъ случаяхъ маневрен
ной и боевой обстановокъ.

Д л я  отдыха войскамъ придется располагаться не въ открытомъ 
поле, а въ мйстахъ, укрытыхъ для обзора сверху, т.-е. въ селешяхъ,. 
л1>сахъ, рощахъ, кустахъ и т. д., заботясь о томъ, чтобы и ночью, па 
огневымъ бивачнымъ лишямъ, воздушный противникъ не могъ бы 
добыть нужныхъ ему данныхъ.

Въ походгь надлежитъ заботиться о возможной стрытности дви- 
жешя, для чего слЬдуетъ пользоваться всеми неблагопр1ятными для 
летчиковъ обстоятельствами: дождливой, туманной, мглистой пого
дой, сильнымъ в^тромь и темнотой.

Въ бою— необходимо будетъ укрывать не только ближайппя къ 
противнику боевыя лиши, но и дальше резервы, разсредоточивая 
и маскируя ихъ всеми доступными способами.

Оруд1я и зарядные ящики, по числу которыхъ разведчику 
всегда легко судить о разм'Ьрахъ отряда, необходимо укрывать не 
только съ фронта, но и въ горизонтальномъ отношенш.

Лучшимъ же средствомъ противодейеттая воздушной разведке 
во всёхъ случаяхъ будетъ умелое применеше къ местности и ши
рокое использоваше ночныхъ движенш и действш 1Э).

Изъ предыдущаго изложешя о способахъ активной борьбы пе
хоты воздухоплавательными аппаратами выясняется, что борьба 
эта, хотя и представляетъ значительный затруднешя, но не является 
непосильною для пехоты.

Новизна же дела и трудность достижешя желательныхъ резуль- 
татовъ заставляютъ обратить особенное внимаше на практику въ 
обстреле воздушныхъ целей ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ въ. 
перюдъ мирнаго времени, для чего необходимо установить особыя 
приготовительныя упражнешя и учебныя боевыя стрельбы.

Однако, до техъ поръ пока еще не введены въ войсковой оби- 
ходъ «воздушныя летаюпця мишени», очевидно, не представится 
никакой возможности воспроизвести, при мирной обстановке,, 
стрельбу по аэропланамъ. Врядъ ли возможна въ большинстве гар- 
низоновъ и боевая стрельба по дирижаблю, такъ какъ это требуетъ 
спещальныхъ техническихъ средствъ. Даже стрельба по подвиж-
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1в) «Воздушная разведка и борьба съ нею» полк. Гатовскаго.



ному шару въ настоящее время доступна далеко не каждой войско
вой части, и если и можетъ быть где-либо устроена, то лишь въ виде 
показной опытной апргьлъбы.

Очевидно, что весь дентръ тяжести надо перенести пока на при- 
готовительныя упражнешя по обстр'Ьливанш воздушныхъ целей. 
Они возможны ввиде поверки съ помощью приборовъ приц'Ьли- 
вашя: по летящей птице, по движущейся въ воздухе (по прово- 
дамъ) модели летательнаго аппарата, уменьшенной соответственно 
разстоянш; по игрушечнымъ воздушнымъ шарикамъ; по привяз
ному аэростату и, наконецъ, только въ местахъ расположешя aeia- 
щонныхъ дентровъ, по настоящимъ аппаратамъ, совершающимъ 
полеты передъ пехотой спещально съ учебной целью.

Опасность отъ обратнаго падешя пуль на землю при стрельбе 
подъ большими углами возвышешя делаетъ боевую стрельбу воз
можною далеко не на всякомъ стрельбище.

Практика въ управлечш  огнемъ, составляющая главнейшш за- 
логъ успеха стрельбы по воздушнымъ цйлямъ, сводится такими 
образомъ почти на-нетъ, а потому теоретическое ознакомлеше 
строевыхъ начальниковъ съ пр1емами и снаровками такой стрельбы 
прюбретаетъ особенно важное значете.

Сравнивая воздушныя цели съ наземными, нельзя не признать, 
что обстреливате первыхъ представляетъ значительныя трудности: 
1) по выбору высоты прицела; 2) по непрерывности комбинирован- 
ныхъ движенш целей; 3) но невозможности корректировать стрельбу 
наблюдешями и, 4) въ виду малой уязвимости целей.

Однако, существуютъ некоторый обстоятельства, которыя слу
жить и къ облегченш этой задачи.

Действительно, разъ появившаяся воздушная цель не можетъ 
скрыться отъ нашихъ взоровъ и выстрЬловъ такъ скоро, какъ цели 
наземныя, остаюнцяся теперь въ виду лишь очень короткое время. 
Аэропланы, хотя и обладаютъ громадною скоростью, но за то эта 
скорость есть величина постоянная и, следовательно, къ ней не 
трудно примениться во время более или менее продолжительнаго 
обстреливашя. Наконецъ, воздушный противникъ сосредоточиваетъ 
на себе, какъ на одной точке, всеобщее внимаше и притягиваетъ 
поэтому тысячи выстреловъ, направленныхъ въ одну щель-точку; 
конечно, нельзя разсчитывать на крупные проценты попадашя, но 
если и ничтожнымъ числомъ выпущенныхъ пуль будутъ повреж
дены жезненныя части аппарата, то цель борьбы будетъ достигнута. 
При обстреливанш же наземныхъ целей, огонь пехоты чаще раз- 
средоточивается, чемъ концентрируется, и во всякомъ случае не
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можетъ дать такого скоротечнаго и р'Ьшительнаго результата, ка
кого при удаче молено достигнуть при стрельбе по воздухоплава
тельно аппарату.

Что касается до положешй, позволяющихъ вести стрельбу па 
высокимъ д'Ьлямъ, то «стоя» люди могутъ стрелять подъ всеми 
углами возвышешя; еще съ большимъ удобствомъ производится 
стрельба «съ колена», но подъ углами не более 45°.

Пулеметы, на станке полковника Соколова, допускаютъ воз
можность стрельбы при углахъ возвышешя до 52°. При болынихъ 
углахъ надо подкопать землю подъ сошникомъ и подлолеивъ что- 
либо подъ передшя ноги станка, расположить пулеметы на скате 
местности, или лее, въ предвидеше возможности такой стрельбы, 
вырыть (въ стороне) площадки съ наклоннымъ дномъ для установки 
на нихъ пулеметовъ въ минуту надобности.

Разсмотр'Ьвъ вопросъ о борьба съ воздухоплавательными аппа
ратами, мы доллены придти къ следующему заключешю: пехота 
всегда была царицей полей; и при современномъ состоянш возду
хоплавания) и при дальнейшемъ его развитш, она должна сохранить 
свое первенствующее значеше; нельзя допустить и мысли о томъ  ̂
чтобы челов^къ, и даже человЬческая масса—пехота— была по
беждена бездушной машиной.

Перевесъ въ силе летательнаго аппарата надъ беззащитной 
пока пехотой— явлеше ненормальное, унизительное для нея, и 
несомненно—лишь временное. Очевидно, что уже въ ближайшемъ 
будущемъ пехотный огонь возстановитъ потерянное равновесие 
между нападешемъ и защитой, вновь щлобрететъ непреодолимую 
силу, и тогда аэропланы не будутъ страшны пехоте, а наоборотъ: 
тогда роль воздухоплавательнаго аппарата сузится до роли гашона, 
разведывающаго лишь тайкомъ о томъ, что плохо спрятано у про
тивника, и обращающагося въ поспешное бегство при одномъ 
только виде пехоты, открывшей его присутств1е.

cS. оГришинстй.
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