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I. Дадьном'Ьръ «наступательный» системы 
В. Н. Юрьева.

Зимою настоящаго года юнкеромъ Александровскаго военнаго 
училища В. Н. Юрьевымъ былъ предложенъ цГлый рядъ различ
ных! приспособлен!! для стрельбы пЬхоты ]). Приспособлешя эти, 
весьма простыл и портативныя, настолько въ общемъ интересны 
по своей оригинальности, а главное— настолько, по мн^шю ком- 
петентныхъ лицъ, отвГчаютъ боевымъуслов!ямъ стрельбы пехоты, 
что вполн’Ь заслуживаютъ ознакомлешя съ ними воинскихъ ча
стей.

Начальство училища отнеслось къ изобр’Ътешямъ юнкера 
Юрьева весьма сочувственно и приняло ихъ первое печатное изда- 
nie на счетъ училища.

Вотъ перечень приспособ л ен т для стрельбы пехоты, предло- 
женныхъ юнкеромъ Юрьевымъ:

1) Дальном-Ьръ «наступательный».
2) Графически стад1а-дальномЬръ. ' *)
*) Некоторый изъ нихъ могутъ им^ть примкнете и въ артилерш.
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3) Командирская стрелковая линейка, и
4) Карманный в'Ьтромеръ.
Помощью этихъ приспособлены является возможнымъ ре

шать въ бою различныя встречаюнцяся на практике задачи по- 
стрельбе пехоты, решать, притомъ, безъ всякихъ вычислешй—  
чисто графическими путемъ— помощью однихъ линш начерчен- 
ныхъ на небольшихъ планшеткахъ, которыя, по существу, пред- 
ставляютъ собою эти приспособлешя. А нельзя не согласиться, что 
графически способъ решешя задачи, по своей наглядности и га
ранты оти ошибоки ви поле, превосходитн друпе способы, осно
ванные на вычислешяхн.

Произведенные предварительные опыты применешя перечис- 
ленныхн приспособлены, на практике дали весьма хоропие ре
зультаты.

Привожу здесь описаше этихи приспособлены, ви указанноми 
выше порядке, си разрешешя ихи автора.

Исходя изи той мысли, что самыми простыми и естественными 
движешемн ви бою является движете впереди— по направлент  
ки цели; иногда— назади оти цели (наступлеше и отступаете), а 
не ви направлены иоперечномп ки выстрелами, которое мы имеемн 
при опредЬлешяхн разстояшй до цели помощью существующихи 
дальномеровп (при измерешяхи величины базы), нельзя не при
знать всей важности уметь определять разстояше до цели по про
странству, проходимому ви бою ви направлены ки цели, т.-е. по 
продольными базами. Оби этоми я имели уже случай писать ра
нее (см. «Артилерыскы Журналн» 1906 г., № 12, статью «О поль
зованы продольными базами при определешяхп разстояшй угло- 
мероми или линейкою си делешями»). Такими именно дальноме- 
роми и является дальномерп «наступательный» В. Н. Юрьева, 
основанный на пользованы проходимыми ви бою разстояшемн, 
какн базою для определетя разстояшя, остающагося до цели.

Дальномерп «наступательный» представляети собою неболь
шой прямоугольный треугольники (см. черт. фиг. 1), вырезанный 
изи картона, или металичеткы, по одному катету котораго (боль
шему) нанесены делешя произвольной величины (удобнее всего— 
по размерами, приблизительно ви милиметрахи). Чрезъ эти деле- 
шя (чрези каждыя 4 — 5 дЪлешй) проведены параллельный дру
гому (меньшему) катету треугольника, соединяющая эти делешя 
си соответствующими ими (по числу) делешями1 по гипотенузе. При 
этоми раствореше угла треугольника, противолежащего меньшему
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катету, взято такое, чтобы поагЪдтя были больше 
первыхъ на 7ю  ихъ величины, другими словами, 
чтобы величины д'Ьленш по гипотенузе относились 
къ величинамъ д^лешй по катету, какъ 11 къ 10. 
Уголъ треугольника, противолежаицй меньшему 
катету закругленъ и на немъ находится отверспе 
для ношешя дальномера на снурке.

На оборотной стороне треугольника наносится 
сравнительный масштабъ шаговъ (лида, пользую
щегося дальномеромъ) и аршинъ, въ виде прямой, 
по одной стороне которой нанесены делешя въ 
пяткахъ, десяткахъ и сотняхъ аршинъ (за кото
рые принимается обыкновенно шагъ), а по дру
гой—делешя, соответствуюнця тоже пяткамъ, де- 
сяткамъ и сотнямъ шаговъ 2)). Сравнительный 
масштабъ шаговъ и аршинъ (служащш для более 
точнаго определешя базы) не является для дально
мера обязательными

Кроме того на этой стороне треугольника по
лезно нанести (по большему катету) шкалу делешй 
въ тысячныхъ для измерешя ими на местности 
угловыхъ разстояшй (линейка рядового).

*31ГI
III

2) Для построешя сравнительнаго масштаба слЬдуетъ пройти разстояше но 
меньше 200—300 шаговъ но точно измеренному (ц-Ьпью) направленно.



Примкнете «наступательнаго» дальномера состоитъ въ сле~ 
дующемъ:

ГГоложимъ, что Ц — ц^ль (см. черт. фиг. 2) и С—точка стояшя 
наблюдателя.

Наблюдатель, избравъ какую либо вспомогательную точку Т  
правее, или левее цели:

1) Измеряетъ угловое разстояше У, между целью и вспомога
тельною точкою по шкале «10» катета, принимая за нулевое де- 
леше шкалы вершину прямого угла треугольника и держа при 
этомъ дальвомерь на разстояши отъ глаза, равномъ длине вытя
нутой руки перпендикулярно къ лучу зрешя, и отмечаегь ногтемъ- 
большого пальца но этой шкале полученное угловое разстояше.

2) Смотритъ какому деленш  по шкале «11» гипотенузы соот- 
ветствуетъ отмеченное делеше, пользуясь для этого параллель
ными лишями, и отмЬчаетъ его по шкале «11» гипотенузы тоже- 
ногтемъ большого пальца.

3) Идетъ впередъ, считая шаги въ направлеши къ вспомогатель
ной точкЬ Т  до техъ поръ, пока дЬлеше на шкале «11» гипотенузы 
не совместится съ угловымъ разстояшемъ у 2 между цЬлыо и вспо
могательною точкою (при условш держан]’я дальномера на длине 
вытянутой руки перпендикулярно къ лучу зрен1я).

4) Помножаетъ пройденное число шаговъ, т.-е. базу Б  на 10. 
Это и будетъ разстояшемъ (Д») до цели отъ второй точки стоя
шя Сл. Разстоян1е же (ДО до цели отъ первой точки стояшя С» 
будетъ равно найденному числу шаговъ, увеличенному на пройден
ное разстояше (на базу).

Такимъ образомъ, при пользованш описаннымъ дальномеромъ 
разстояше до цели определяется сразу отъ двухъ точекъ стояшя—  
ближней и дальней отъ цели 3).

3) ЗдЬсь кстати будетъ сказать, что, предлагая пользоваться для опредЬленШ 
разетоянш до цЪли проходпмымъ въ бою разстояшемъ, т.-е. продольными базами 
(см. сАртидсршскш Журналы. за 1906 г. № 12), я иредложилъ для этого формулы:

У2
Ж  —  В  — ——  (для опредЬлешя большаго разстоянin до цЬли) и 

3/1 — 2/2
VI

Ж  —  Б  — -—  (для опредЬлешя меныпаго разстояшя до цЬли), г/1 — 2/2
гдЬ Б — база, 2/1 --угловое разстоян1е (въ тысячный.) отъ первой (дальней) точки 
состояшя. 2/2 — угловое разстояше отъ второй (ближней къ ц-Ьли) точки состояния. 
Какъ видно отсюда, различ1е между формулами состоитъ только въ томъ, что въ 
первомъ случаЬ множителемъ берется величина большаго изъ измЬренныхъ угловъ. 
а во второмъ— меньшаго. Выгоды примЬнешя этихъ формулъ заключается въ томъ, 
что опЬ позволяютъ брать продольный базы произвольной величины, а потому не 
мЬшаетъ, на всякш случай, ихъ помнить.
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Если желательно имйть опредЕлеше разстояшя до цЕпй бол’Ье 
точнымъ, то, им^я время, полезно: сосчитавъ шагп, пройденные 
впередъ (базу), перевести ихъ сначало на аршины (для чего доста
точно только взглянуть на сравнительный масштабъ шаговъ и 
аршинъ), а загЬмъ найденное число аршинъ помножить на 10.

Если бы «наступательнымъ» далъном1;ромъ потребовалось опре
делить разстояше до ц'Ьли, удаляясь отъ нея (отступая), то надо 
было бы: измЕривъ угловое разстояше между цЬлью и вспомога
тельною точкою по шкал'Ь «11» гипотенузы, взять зат^мъ соответ
ствующее число дЕленш по шкале «10» катета и, пройдя разстоя- 
до совмещешя съ ними углового разстояшя между целью и вспо
могательною точкою, помножить пройденные шаги на 10, полу- 
чимъ разстояше отъ ближней къ цели точки стояшя. Для получе- 
шя же величины разстояшя отъ дальней къ цели точки стояшя, 
следуетъ къ полученному числу добавить еще величину базы 
(пройденнаго разстояшя).

Понятно, что делать опредЕпешй разстояшя до цели помощью 
описаннаго дальномера труднее при удалепш отъ цели, нежели 
приближаясь къ ней, т.-е. при наступлеши, для котораго собственно 
и предназначенъ дальномеръ, названный поэтому «наступатель
нымъ».

Кроме пехоты дальномеръ можетъ иметь прим^неше и въ арти- 
лерш, въ особенности для разведчиковъ.
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Примгъчатя.
1) ПримЕняя „наступательный11 дальномЕръ, слЕдуетъ вспомогатель

ную точку Т  выбирать такъ, чтобы она приходилась въ предЕлахъ шкалы 
дальномЕра.

2) Для того, чтобы при опредЕленш разстояшя до цЕли было воз
можно итти строго въ направивши (первая точка стояшя—вспомогатель
ная точка) слЕдуетъ замЕтить въ створЕ ихъ какой-либо мЕстный нред- 
метъ П (см. черт. фиг. II) и итти, ор1ентируясь на него и на вспомога
тельную точку.

3) Ж елая при обоихъ угловыхъ измЕрешяхъ подводить шкалы „10“ ка
тета и „11“ ипотенузы подъ цЕль и вспомогательную точку (а не сверху 
ихъ) слЕдуетъ при первомъ угловомъ измЕренш отмЕтить величину угло
вого разстояшя (по шкалЕ катета) ногтемъ большого пальца правой руки, 
а затЕмъ,—повернувъ дальномЕръ гипотенузой вверхъ,—отмЕтить дЕлеше 
ея шкалы ногтемъ большого пальца лЕвой руки.

4) Для придашя большей точности удаленно дальномЕра отъ глаза 
и для держашя его въ направлении строго перпендикулярномъ къ лучу 
зрЕшя полезно поддерживать свободный конецъ дальномЕра другою 
рукою.

5) Во избЕжаше колебанш руки (рукъ) при угловыхъ измЕрешяхъ 
дальномЕромъ стоя, можно руку держащую дальномЕръ опирать о ружье. 
Можно также угловыя измЕрешя имъ дЕлать и лежа, уйирая руку о 
землю.
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II. Графически! стад1а-дадьном'Ьръ системы 
В. Н. Юрьева.

Графически стад1а-дальномеръ системы В. Н. Юрьева пред- 
ставляетъ собою не что иное, какъ графическое изображеше на 
небольшой треугольной планшетке зависимости, существующей 
между различными дистанщями, базами и углами зрйшя (или что 
тоже —паралаксами) на базы съ тЬхъ или другихъ дистанщй.

Но одной сторон!; треугольника стад1а-дальномЬра (см. черт, 
фиг. I) нанесена школа дистанцШ въ д'кгЬшяхъ прицела (т.-е. въ

сотняхъ шаговъ) съ соответствующими ея делешямъ прямыми па
раллельными лишями— красною краскою, и по другой стороне—  
базная школа чрезъ каждые Юшаговъ — до 210 шаговъ (въ увели- 
ченномъ масштабе), то же съ соответствующими ея делешямъ па
раллельными лишями— синею краскою. Отъ угла треугольника, 
противолежащаго базной шкале, проведены лучеобразно къ ея де-



лешямъ прямыя, соответствующая различнымъ угламъ зрешя (па- 
ралаксамъ) въ тысячныхъ дальности—черными лишями *).

Къ базной стороне треугольника добавленъ выступъ план
шетки, на которомъ помещена шкала для измерешя угловыхъ раз- 
стояшй на местности (въ тысячныхъ дальности, чрезъ каждыя пять 
тысячныхъ, помощью каковыхъ дЬленш можно измерять углы съ 
точностью до одной тысячной) —при условш держашя стада— 
дальномера на длине вытянутой руки перпендикулярно къ лучу 
зрешя. Делешя этой мерительной школы соединены съ соответ
ствующими имъ лишями угловъ зрешя (паралаксовъ) черными 
лишями.

Примепеше графическаго стада—дальномера состоите въсле* 
дующемъ.

Положимъ, что намъ известны размеры какого нибудь пред
мета на позицш противника (ростъ стоящаго человека, или всад
ника, высота дерева, строешя и т. п.), или величина разстояшя 
между двумя какими нибудь точками (напримеръ, интервалы между 
частями строя пехоты, интервалы между оруд1ями, пулеметами 6), 
между телеграфными столбами, вблизи которыхъ находится про
тивнике (если лишя ихъ приблизительно перпендикулярна къ лучу 
нашего зрешя) и проч.

Для определешя по нимъ разстояшя до цели надо: 1) изме
рить известную намъ высоту предмета или разстояше между двумя 
точками на позицш противника, т.-е. базу (вертикальную или го
ризонтальную) въ угловыхъ делешяхъ (въ тысячныхъ),— иначе го
воря,—измерить уголъ зрещя на предметъ или на разстояше между 
двумя точками. Это можно сделать или при помощи мерительной 
шкалы стада-дальномера, или линейкой рядового, или при по
мощи деленш, нанесенныхъ на поле зрешя бинокля и проч.; 2) Взять 
по базной шкале известную намъ величину базы и проследить по 
соответствующей взятому на ней делешю синей лиши, где послед
няя пересекается съ лишей (черной), соответствующей измерен
ному углу зрешя и 3) Посмотреть какому делешю дистанщонной 
шкалы соответствуетъ найденное пересечеше, пользуясь для этого * 5

4) На прилагаемомъ здесь чертеже цветныя линш заменены черными: крас
ный—толстыми и сиш я—пунктирными, причемъ линш, соответствующая мелкимъ 
дЪлетямъ днстанцш, пропущены—чтобы не темнить чертежа, иснолненнаго въ 
однихъ черныхъ линтяхъ.

5) По величине хорошо знакомыхъ намъ нредметовъ на позицш противника 
(людей, орудш, пулеметовъ) мы въ состоянш довольно точно определять величины 
интерваловъ между нами въ единицахъ линейной меры.
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красными параллельными лишями, идущими отъ дЬленш дистан- 
цюнной шкалы, которая и покажетъ намъ разстояше до цели.

Какъ показываетъ опытъ, определеше помощью описаннага 
стад1а-дальном,Ьра разстояшй до цели, ио величине базы на пози
цш противника и по углу зр'Ьшя на нее, после нервыхъже упраж- 
ненш делается почти моментально, даже нижними чинами. Нане
с е т е  же на планшетку лишй и шкалъ тремя различными цветами 
д'Ьлаетъ невозможной ошибку при прим^неши стад1а-дальномера^

При помощи графическаго стад1а-дальном,Ьра можно решать и 
обратный задачи: находить по известной величине дистанцш до 
ц-Ьли и по углу зрения (въ тысячныхъ) на базу на позицш против
ника— величину ея въ единицихъ линейной меры.

Для этого, применяя стад1а-дальном-Ъръ, надо итти въ порядка 
обратномъ указанному выше, а именно: 1) взять данную дистанцш  
по шкале дистанцш и проследить отъ взятаго на ней д^летя по 
соответствующей красной лиши до встречи ея съ черной лишей, 
соответствующей измеренному углу и 2) посмотреть какому деле
нию базной шкалы соответствуем встреча красной лиши съ чер
ной, пользуясь для этого синими параллельными лишями, идущими 
отъ делешй базной шкалы, которая и укажетъ намъ величину базы 
(въ единицахъ линейной меры).

Выгоды такого определешя по дистанцш базы на позицш про
тивника очевидны: пользуясь разъ определенной величиной ея, 
является возможнымъ, какъ было показано выше, определятьзатЬмъ 
разстояшя до цели (приближаясь къ ней или удаляясь отъ нея), 
делая измерешя одного только угла зреш’я на базу (съ одной точки 
стояшя).

Особенныя выгоды такого определешя по дистанцш базы пред
ставятся въ томъ случае, если дистапщя до цели будетъ определена 
первоначально пристрелкою. Тогда величина базы получится съ 
поправкою ея на отмосферныя услов1я (см. «Артилершскш жур- 
налъ» 1904 г. № 1, ст. «Скорострельное оруд1е, какъ дальномеръ 
и высотомеръ. Возможность, применяя угломеръ, обходиться безъ 
пристрелки по цели»), и въ определяемыя по ней дистанцш будутъ 
входить поправки на атмосферныя услов1я,—какъ бы ихъ величины 
были определяемы самою пристрелкою. Чрезъ это въ большой 
мере будетъ устранена надобность въ той сложной подготовке къ 
стрельбе, которая въ настоящее время предшёствуетъ обыкновенно 
открытт огня пехоты, и будетъ больше вероятности захватить 
цель въ сферу поражешя пулями.
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Говоря объ опредЪленш разстояшя до цЪли по базЪ на позицш 
противника мы предполагали до сихъ поръ положеше базы болЪе 
или менЪе перпендикулярнымъ къ направленш выстрЪловъ. Это 
можегь имЪть мЪсто не всегда, а въ тЪхъ только случаяхъ, когда 
базою будетъ служить намъ фронтъ противника (который всегда бо- 
лЪе или мен'Ъе перпендикуляренъ къ направленш пути нашего на- 
ступлешя) или же если наблюдаемыя точки на его позицш, слу
жащая концами базы, будутъ находиться завЪ- 
домо на одинаковомъ (приблизительно) разстоя- 
шиотъ наблюдателя (окопы противника, заборъ, 
насыпь желЪзной дороги, телеграфная лишя и 
т. п.). Если такой увЪренности нЪтъ, а будетъ 
основан1е думать, что одинъ конецъ базы мо- 
жетъ быть ближе, а другой дальше, или если 
представится необходимость опредЪлять раз
стояше до цЪли по одной только точкЪ, наблю
даемой на позицш противника, то въ этихъ слу- 
придется прибЪгнуть къ помощи вспомогатель
ной точки, находящейся гдЪ либо правЪе или 
лЪвЪе цЪли Тогда, опредЪляя разстояше до 
цЪли (приближаясь къ ней, или удаляясь отъ 
нея), придется наблюдателю итти по направле
нно къ избранной вспомогательной точкЪ Т  
(см. черт. фиг. II), или отъ нея, ор1ентируясь при 
этомъ по какому либо мЪстному предмету 77, 
находящемуся въ створЪ— первоначальная точ
ка стояшя Ci (или С2) и вспомогательная точка Т.
ЗдЪсь мы будемъ имЪть тоже самое, что и при 
опредЪленш разстояшя до цЪли помощью дально- 
мЪра «наступательнаго» (см. ст. «ДальномЪръ 
наступательный системы В. Н. Юрьева»). ИзмЪряя въ этомъ 
случаЪ попутно проходимое впередъ (или назадъ) разстояше, мы 
будемъ имЪть возможность провЪрить еще разъ дистапцш для 
стрЪльбы но нашей продольной базЪ.

Такъ какъ графическШ стад1а-дальномЪръ есть графическое 
изображеше зависимости, существующей между дистанщями, ба
зами и углами зрЪшя на базы, или что тоже— паралаксами. т.-е. 
тЪми же углами зрЪшя, но только съ позицш противника, на нашу

НОВЫЯ И30БРЕТЕН1Я ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ. 91

;) Въ пределах!, конечно, мерительной шкалы стад1а-дальномЬра.
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базу (поперечную), то помощью стад1а-дальном,Ьра можно также 
определять разстояшя до цели и по базе (поперечной) на нашей 
позицш. Для этого надо только уметь определять величины пара- 
лаксовъ помощью техъ средствъ, которыми располагаетъ пехота.

Для определешя величины 
паралакса надо: измерить (въ 
тысячныхъ) углы зрЬшя между 
целью и какою-либо весьма отда
ленною вспомогательною точ
кою Т, находящеюся где-либо 
на горизонте, съ обоихъ концовъ 
базы. При этомъ, если цель Ц  
(см. черт. фиг. III) будетъ на
блюдаться съ обоихъ концовъ 
нашей базы (поперечной) по 
одну сторону отъ вспомогатель
ной точки, то следуетъ (прини
мая направлешя отъ концовъ 
базы на'вспомогательную точ
ку за параллельныя лиши) взять 
разность между измеренными углами, которая и будетъ искомой 
величиной паралакса. Если же цель Ц  (см. черт. фиг. IV) будетъ 
наблюдаться съ одного конца базы правее, а съ другого—левее 
вспомогательной точки Т, то следуетъ взять сумму измеренныхъ 
угловъ зрешя.

Произведенныя предварительный испыташя графическаго 
стад!а-дальномера, дали результаты, вполне согласные съ ожидае
мыми отъ него боевыми выгодами.

Примпчашя.
1) При измЬреши весьма малыхъ угловыхъ разстоянш можно для 

большей точности определешя разстояш я до цеди, прибегнуть къ та
кому npieM y: помножить величину базы на 10 и затЬмъ полученную по 
стад1а-дальном4ру дистанцию разделить на 10.

2) Описанный стад1а-дальномеръ можетъ служить также пособ1емъ и 
при стрельбе артилерш—для определешя ими, помимо вычисленш, по
правки на точку стояшя командира батареи, находящагося въ стороне 
отъ батареи,—для направлешя основного оруд1я въ цель. Для этого 
надо посмотреть на стаща-дальномеръ где пересекаются между собою 
линш (красная и синяя), отвечающая даннымъ величинамъ дистанцш и 
базы (принимая числа шаговъ, поставленный на дальномере, за саженп) 
и затемъ найти на немъ уголъ (по черной лиши), ближайшш къ этому 
пересечешю.

Ж  сЮръебъ.


