
Приборъ для ptuieHia графическими способомъ 
стр'Ьлковыхъ задачъ.

тр’Ьльба есть искусство. Нужна ли для искусства наука, 
или обладашеискусствомъ достигается усиленными унраж- 
нешями, а всякая Teopia только м^шаетъ д'Ьлу. создавая

j не мастеровъ, а теоретиковъ-схоластиковъ? Не вспоми
нается ли въ этомъ случай гешальный Моцартъ и посредственный 
Сальери, который ремесло поставилъ поднож1емъ искусству; «звуки 
умертвивъ, музыку разъялъ, какъ трупъ:иовйрилъ алгеброй гармо- 
нш и только послЪ этого дерзнулъ —въ наукй искушенный—пре
даться нйгй творческой мечты». Но Моцаргъ не былъ только ге- 
1пальнымъ самородкомъ, творящиыъ изъ себя: семи л'Ьтъ онъ сталъ 
изучать музыку нодъ руководствомъ отца-музыканта. Ко1да Рим

«Наука сокращаете намъ опыты быстро
текущей жизни>.
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скому-Еорсакову (автору Садко, Псковитянки) предложили место 
профессора консерватора, то онъ хотя согласился, но вскоре по 
чувствовалъ свою полную неподготовленность къ этой роли. 
«OicyrcTBie серьезнаго знанья теорш музыки и техники сочини
тельства», говорить онъ, «сказались остановкой и въ моей со
чинительской фантазш, въ основу которой стали входить те же 
заезженные мною npieMbi, и только развиые этой техники, къ ко 
торой я обратился, дало возможность новымъ живымъ струямъ 
вселиться въ мое творчество и развязать руки для дальнейшей со
чинительской деятельности». Самые знаменитые художники должны 
внимательно изучать теорш перспективы, теорш теней и свето- 
выхъ контрастовъ, чтобы создавать свои велишя произведешя. «Въ 
болыномъ физическомъ кабинете на университетскомъ дворЬ», пи- 
шетъ Репинъ, «мы художники-передвижники, собирались въ обще
стве Менделеева и Петрушевскаго, для изучешя подъ ихъ руко- 
водствомъ свойствъ разныхъ красокъ». «Когда я начинаю кар
тину», говорилъ Куинджи, «я положительно не знаю, когда ее 
окончу: черезъ мЬсяцъ, черезъ годъ, можетъ быть—никогда. Надо 
умбть выстрадать картину. Да, что картину! Иногда облачко, ко
торое не можешь сразу схватить, причиняетъ столько мукъ, что 
теряешь голову и работаешь неделями, месяцами».

Если въ самыхъ возвышенныхъ искусствахъ, какъ музыка, жи
вопись, необходимы серьезныя научныя познашя, то относительно 
важности ихъ для искусствъ прикладныхъ, казалось бы не должно 
быть и речи. Недаромъ, въ настоящее время каждое государство 
усиленно насаждаетъ у себя профессюнальное образоваше, пре
красно понимая, что безъ него немыслимъ сельскохозяйственный 
и промышленный прогрессъ. Былой «практикъ», т.-е. человекъ, 
обладающш хотя научными, но несистематизированными зна- 
шями, теперь всюду уступаетъ место человеку строго точной 
науки, и мы часто видимъ профессоровъ университета, знамени- 
тыхъ ученыхъ, въ роли руководителей фабрикъ или, по крайней 
мере, заведующими лаборатор1ями, иодъ контролемъ которыхъ ве
дется производство. «Съ давнихъ поръ», пишетъ Александеръ въ 
«Вестнике офицерской стрелковой школы», «идетъ жестокая война 
между Teopiefi и практикой стрельбы, но это безполезная война. 
Teopia стрельбы есть ничто иное, какъ изложеше выводовъ изъ 
многочисленныхъ опытовъ многолетней практики, собранныхъ въ 
виде научныхъ положешй '). Уже въ силу этого одного, не можетъ

') Наука есть систематизация пашихъ опытовъ. Она есть методическое обоб- 
щеше здравато смысла, говорить Люпсъ.

3 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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быть никакихъ противоположенш между Teopiefi и практикой. 
Teopia безъ практическая подтвержден1я—не есть Teopifl. Но одна 
практика делается грузной, не эластичной, мало сознательной, 
если она не одухотворяется теор1ей; въ такихъ случаяхъ отсут- 
ствуетъ ясное понимаше свойствъ своей или непр1ятельской вин
товки, свойствъ своего или непр1ятельскаго огня, применительно къ 
той или другой обстановке. Toopia безъ практики несовершенна, 
но практика безъ теорш слепа. Эти два разный направлешя най- 
дутъ свое paBHOBecie въ лице офицеровъ, практически знакомыхъ 
съ деломъ стрельбы и при томъ сознательно изучившихъ ее въ 
теорш. Въ лицЬ такихъ офицеровъ ремесло стрЬльбы сольется съ 
наукой стрельбы».

Существоваше военныхъ училищъ, академШ, офицерскихъ 
школъ, где изучаютъ математику, механику, балистику, артилерш, 
фортификацпо, показываетъ, что все эти науки считаются безус
ловно необходимыми для военная дела. Если иногда и происхо
дить споръ, то только относительно объема этихъ предметовъ и 
способовъ ихъ изучешя. Но стоить офицеру сойти съ той или дру
гой школьной скамьи, какъ онъ съ удивительной быстротой забы- 
ваетъ все пртбретенныя теоретичесшя познашя и съ удоволь- 
CTBieMb усваиваетъ взглядъ, что вся эта книжная премудрость вре
дить делу, отвлекая его отъ практики, которой только и надобно 
заниматься. Въ действительности же оказывается, что книжная 
мудрость основательно забывается, а никакая практика не изучается, 
такъ какъ для самостоятельной обработки фактовъ изъ практики, 
для получешя изъ нихъ общихъ руководящихъ принциповъ, по
нятно, не хватаетъ привычки къ правильному мышленш. Нужно ли 
говорить, какой грустный результата получается отъ такого поло- 
жешя вещей.

Теперь сделать решительный шагъ впередъ. Требуютъ, чтобы 
военный науки не замыкались школьными стенами, а изучались во 
все время службы, для чего вводится целый рядъ обязательныхъ 
заняшк военная игра, pimeHie тактическихъ задачъ, решете стрел- 
ковыхъ задачъ. Военную игру стараются облечь въ формы, воз
можно ближе НОДХОДЯ1ЩЯ къ действительности, чтобы сообщить 
ей необходимый интересъ. Но въ совершенно другомъ положеши 
находятся заняНя по решешю стрелковыхъ задачъ, благодаря чему 
съ полной очевидностью обнаруживается всеобщая нелюбовь къ 
этимъ упражнешямъ. Если же ими занимаются, то только для 
проформы, чтобы отбыть номеръ, безъ всякаго вкуса, безъ всякаго

ПРНБОРЪ ДЛЯ PtHIKHIH СТРЬЛКОВЫХЪ ЗАДЛЧЪ. 31

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



интереса; понятно, при такихъ услов1яхъ, ничего ц'Ьннаго отъ 
этого труда не получается. Какъ неудобоваримая умственнная 
пища, она не переваривается мозгомъ. ВсякШ безпристрастный на
блюдатель современной жизни армш долженъ признать, что apMia 
работаетъ много, хочетъ овладеть своею специальностью, осо
бенно искусствомъ стрельбы, не жалИя для этого труда. Такъ по
чему же имЪетъ MicTO такое равнодуппе, даже нелюбовь къ тгЬмъ 
познатямъ, которыя, казалось бы, должны служить лучшими руко
водителями при стр'Ьльб'Ь, какъ важшЬйшемъ д’Ьлй арм1и? Ор1;хи 
полезная пища, но если глотать ихъ вм^стЬ со скорлупой, то ни
чего кром^ вреда для организма не получится. Желудокъ не 
въ силахъ растворить скорлупу и добраться до зерна. Тоже проис
ходить съ болыпинствомъ научныхъ знашй: они часто предлагаются 
въ такой форм'Ь, что мозгъ хотя и чувствуетъ въ нихъ нужный для 
него питательный матер1алъ, но совершенно не въ силахъ его 
усвоить. Если какое либо явлеше изучается при помощи описашя, 
а не путемъ чувственныхъ впечатл'Ьшй, то часто со словами не 
соединяютъ никакихъ реальныхъ образовъ или соединяютъ съ 
ними ошибочным представлешя. Нельзя забывать, что между вос- 
лринятчемъ звуковъ, составляющихъ слово, и воспроизведешемъ 
связанныхъ съ ними образовъ протекаетъ довольно значительный 
промежутокъ времени, почему мнопе не въ силахъ сл'Ьдить за раз- 
суждешями, и совершенно ясныя слова остаются для нихъ пустыми 
звуками.

Отсюда, чтобы вывести какое-либо научное поняие изъ ряда 
явлены, слфдуетъ не описывать ихъ, а демонстрировать тгьмъ 
или другимъ образомъ. «Каждое мышлеше, въ особенности же 
изсл'Ьдовашя, открьтя, изобрйтешя требуютъ, чтобы въ распоря- 
жеши фантазш были ясныя, определенный и живыя представлешя 
съ подвижными составными частями, изъ которыхъ будутъ сла
гаться новыя комбинацш» 2).

Ясность же и живость представлены въ значительной м'Ьр’Ь за
висать отъ того, приходится ли намъ для получешя ихъ пользо
ваться не только глазами, но также и руками, вообще движешемъ.

Сравните степень ясности лредставленШ, полученную при опи
саны места, съ картой места; описаше наружности человека, даже 
сделанное художникомъ слова, съ портретомъ этого лица; доказа
тельство какой-либо теоремы на словахъ съ доказательствсмъ при

3 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

2) Лай. Экспериментальная дидактика.
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помощи хорошаго чертежа, особенно, если онъ постепенно выпол
няется собственными руками. Даже такой художникъ, какъ Тол
стой, долженъ былъ къ описание Бородинскаго боя дать планъ его. 
Снабжая наши книги чертежами, картами, фотогра<|пями, мы идемъ 
навстречу потребности нашего мозга—радостно воспринимать чув
ственный впечатлЪшя и, наоборотъ, съ полной не охотой—отвлечен- 
ныя поняНя. Выводъ ясень. Если желаютъ, чтобы въ ар M i и съ 
интересомъ занимались изучешемъ стрЪлковыхъ задачъ для выра
ботки правильныхъ воззрЪнш на сущность ружейнаго огня, для со
знательная примЪнешя этихъ воззрЪнш къ стрЪльбЪ, то безусловно 
необходимо отказаться отъ отвлеченная математическая способа 
р'Ъшешя такихъ задачъ, а нужно обратиться къ нагляднымъ спосо
бами при которыхъ предъ глазами рЪшающаго задачу проходили бы 
всЪ ея элементы, въ видЪ отвЪчающихъ дЪйствительности обра- 
зовъ. Такъ же важно, чтобы рЪшающш самъ передвигалъ элементы 
задачи для получешя необходимая ответа, т.-е. соединялъ бы по
степенно зрительныя и двигательныя впечатлЪшя.

Есть одна книжка: II. фонъ-Герихъ. «СтрЪльба пехоты» — 
noco6ie при рЪшенш стрЪлковыхъ вопросовъ и для изучешя таб- 
лицъ стрельбы острой пули.

На стр. 3 этой книги даются формулы для р'Ъшешя нЪкоторыхъ 
стрЪлковыхъ задачъ, причемъ указывается, что могутъ при этомъ 
встроиться слЪдуюнце матер1альные факторы: вЪроятность попа- 
дашя въ сплошную поясную цЪль—В, уязвимая поверхность цЪли 
(человЪкъ, всадникъ)—У, число фигуръ поражаемой цЪли—Ч, ши
рина цЪли—Ш, густота цЪли— Г, количество стрЪлковъ—К, ско
рость огня—С, продолжительность огня—П, число выпущеныхъ 
патроновъ—Па, число попавшихъ пуль—По, величина потерь—X. 
Между этими факторами существуютъ слЪдуюпця соотношешя: 2

2) Па =  К. С. П. 3) По =  X =  В
4) У. По =  В. Г. У. К. С. П.

Я увЪренъ, что большинство офицеровъ со страхомъ посмотритъ 
на эти формулы и никогда не рЪшится примЪнять ихъ. Даже для 
тЪхъ, кто и овладЪетъ ими, результатомъ рЪшешя будутъ—нЪ- 
сколько чиселъ, изъ которыхъ надо еще умЪть сдЪлать выводы; 
для этого необходимо ясно представлять себЪ тЪ дЪйствительныя 
явлешя, которыя выражаются этими числами, а это сдЪлать до-
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ступно только немногимъ. Стараются иногда дать рядъ мнемониче- 
скихъ правилъ для запоминашя нужныхъ данныхъ для стрельбы. 
«Но мнемоничесйя правила», говорить В. Ступинъ въ своихъ 
стр'Ьлковыхъ зам'Ьткахъ, «обладаютъ общимъ недостаткомъ—отсут- 
ств1емъ наглядности. Про нижнихъ чиновъ и говорить не прихо
дится, но даже и среди офицеровъ они быстро забываются. Въ цЪ- 
ляхъ обучешя, лучше рекомендовать способъ схематическаго изо- 
бражешя вс±хъ необходимыхъ данныхъ и постараться, дабы эта 
схема возможно чаще была передъ глазами. Частое обращеше со 
схемой, зрительная память скорее дадутъ результаты».

Попробуемъ при помощи таблицъ стрельбы решить, наприм^ръ, 
такую задачу: съ какой дистанпди прямымъ выстр'Ьломъ (560 шаг.) 
можно поражать кавалерш, целясь въ голову лошади, считая, что 
она находится, въ среднемъ, на высоте 3 арш,—48 верш. 3). Поло- 
жимъ (рис. 1), что это разстояше 1.000 шаг.; превышеше траэкто-

3 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

рш для этой дистанцш у 560 шаг. будетъ 41,4 вер.: найдемъ—на 
какой высоте лин1я прицеливашя проходить выше конца траэкто- 
pija на 1.000 шаговъ. (лишя КВ). ИмЪемъ пропорщю:
КВ : 4 1 ,4 =  1000 : 560; КВ =  =  74 вершк. (дистанщя
велика). Положимъ, что теперь разстояше 800 шаг., тогда превыше-

20 800ше у 560 шаговъ будетъ=20 вершк., аразстоян1е КВ =  —5̂ Q =
=  29 вершк. (мало). Искомое разстояше, для котораго лин!я приц-Ь- 
ливашя проходить на высота 48 вершк., найдется такъ: при изме
нены разстоян1Й отъ 800 до 1000 шаговъ, т.-е. на 200 ш., величина 
К В изменяется отъ 29 до 74 вершковъ, т.-е. на 45 вершковъ. А намъ 
нужно, чтобы она изменилась съ 29 на 48, т. е. на 19 вершковъ.

3) «Указашя» при производств^ стрельбы 3-линейиымп остроконечными патро- 
н ами. 1912 г.
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На 1 вершокъ высоты дальность увеличивается на -̂ =-, а на 19 вер- 

шковъ она увеличивается на =  85 аршинъ. Следовательно,
искомая дальность, съ которой цель съ высотою въ 3 аршина начи- 
наетъ поражаться при стрельбе съ постояннымъ приц’Ьломъ, бу- 
детъ : 800 —)— 85 =  885 шаговъ.

Это только по отношенш къ средней траэкторш, но пули ло
жатся снопомъ, причемъ 35°/о ихъ, т.-е. половина «сердцевины», 
ложится на значительной длине. Следовательно, цель начнется 
поражаться пулями сердцевины съ большей дистанцш, ч^мъ 885 ш. 
А если принять во внимаше весь снопъ пуль, то цгЬль начнетъ по
ражаться съ еще бблыпаго разстояшя. Не правда ли, какой длин
ный, скучный, ничего не говорящий воображенш путь, да при томъ 
еще съ цгЬлымъ рядомъ условныхъ допущешй!

Теперь допустимъ, что у насъ тщательно вычерчена въ опреде* 
ленномъ масштабе траектор1я для 1000 шаговъ. Въ этомъ же мас
штабе изготовлена мишень всадника. Проведемъ линш прицелива- 
шя до 560 шаговъ, т.-е. соединимъ начало траекторш съ точкой на 
траекторш, находящейся въ разстоянш 560 шаговъ.

Будемъ перемещать нашу мишень такъ, чтобы лишя прицели- 
вашя все время проходила черезъ голову лошади до техъ поръ, 
пока подошва мишени не коснется траэкторш. Увидимъ, что это 
произойдетъ въ разстоянш 900 шаговъ.

Проведемъ линш, по которой движется цель, для чего соеди
нимъ начало траекторш съ подошвой цели.

Мы нашли, на какой дистанцш средняя траектор1я начинаетъ 
проходить черезъ подошву цели, но сердцевина снопа пуль, начи
наетъ поражать цель съ большей дистанцш; построимъ крайнюю 
траэкторш снопа.

Мы решили ту же задачу графически: передъ нами прошли 
все явлешя такъ, какъ они совершались въ действительности, но 
только, какъ на фотографш, въ уменыпенномъ размере. Мы ви- 
димъ среднюю траэкторш, линш прицРливашя для прямого вы
стрела, линш, по которой двигается цель, самую цель, положе- 
Hie важнейшихъ линш разсЬивашя выстреловъ и то, что про
исходив съ целью на различныхъ дистанщяхъ во время ея дви- 
жешя.

Результаты отъ такого графическаго решешя являются вполне 
точные, наглядные. Но ясно, что все это было бы хорошо, если
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бы не пришлось делать нсЬхъ этихъ (требующихъ большой точно
сти) построешй.

Приборъ, мною предлагаемый (фиг. 1), и назначается выпол
нить все эти построешя въ самое короткое время. На доске при
бора вычерчена траэктор1я для 1.200 шаговъ. Имеется мишень 
всадника въ масштабе высотъ траэкторш. Чтобы получить линио 
прицЬливашя, протягивается нить съ грузами. Мишень двигаемъ 
вдоль лиши приц-Ьливашя, и когда подошва мишени касается траэк- 
Topin, мишень закрепляемъ на доске булавкой и видимъ, что она 
поражается на 900 шагахъ. Другая нить позволяете намъ провести 
линш, по которой двигается цель. Чтобы получить разсЪиваше вы- 
стр'Ьловъ, имеется особая рамка, где нитями изобралсены положешя 
нужныхъ намъ траэкторш (фиг. 2). Поставимъ рамку такъ, чтобы 
средняя траэктор1я на рамкгЬ шла касательно къ траэкторш въ 
точке, гд'Ь находится подошва цели, и сейчасъ же увидимъ—съ ка
кого разстояшя можете поражаться цель сердцевиной или крайними 
пулями снопа.4).

Такимъ образомъ, въ самое короткое время приборъ позво
ляете, графически, съ достаточною точностью, решить задачу, про
тянувши, дв^ нити, подвесивши цель и наложивши рамку. Самый 
способъ решен1я удовлетворяете главныя требовашя для хоро- 
шаго усвоешя даннаго вопроса: полная наглядность осгьхъ его 
элементовъ и рядъ систематическихъ движенгй при pmueuiu 
задачи.

Въ заметке, помещенной въ «Русскомъ РГнвалиде»: «Стрелко
вый приборъ полковника Зыбина», слушатель моей лекщи какъ 
разъ отмечаете эту особенность работы на приборе, а потому я и 
позволю себе привести этотъ отзывъ. «Полковникъ Зыбинъ, счи
таясь съ потребностью въ наглядномъ методе при усвоенш началь
никами довольно путанной теорш стрелковыхъ задачъ, указали на 
рЬшеше не съ помощью цифровыхъ таблицъ, вычисленш, а съ по
мощью чертежа, чертежнаго построешя, давая при этомъ и готовые 
элементы этихъ чертел;ей. Комбинировать эти элементы до край
ности легко, благодаря остроумнымъ техническими приспособле- 
шямъ, и эти же присиособлешя избавляютъ решающаго отъ слу-

4) Высоты траэкторш для 1.200 шаговъ построены въ масштаб^ 1 д .= 1  арш,, 
и разсЪивате на рамкй въ масштаб^ 1 д .=1 арш., а потому для данной задачи 
разсЬиваше рамкп надо удвоить, для чего достаточно за среднюю траэкторш при
нять крайнюю траэкторш.
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яайныхъ личныхъ ошибокъ, Но это не значить вовсе, что все 
дается автоматически, не заставляя работать мысль р'Ьшающаго 
задачу. Приборь, напротивъ, быстро проясняетъ вашу мысль на- 
счетъ сути задачи, насчетъ метода и хода ея реш етя. Этотъ при- 
боръ делаетъ все въ задачЬ осязательнымъ, образнымъ, нагляд- 
нымъ: вы видите траэкторйо, видите действительную величину 
угловъ, видите сочетаще всЬхъ линш выстрела и относительное 
положете вс/Ьхъ данныхь стрелковой задачи и ваша мысль столь 
же быстро творить нулшыя вамъ комбинацш, какъ при любомъ 
совершенно ясномъ для васъ деле».

Если можно легко решать стрЬлковыя задачи чертежемъ, то не 
следуетъ ли совершенно отказаться отъ реш етя ихъ числовымъ 
способомъ? Понятно, нетъ. Но числовой способъ реш етя надо счи
тать только в т о р ы м ъ  этапомъ при изучении теорш стрельбы. 
Когда, благодаря прибору, съ каждымь стрелковымъ терминомъ бу- 
детъ соединяться вполне ясное представлеше, когда выработаются 
определенные взгляды относительно правильныхъ пр1емовъружей- 
наго огня въ рааличныхъ услов!яхъ стрельбы, то затемъ полезно 
перейти къ пр1емамъ числовыхъ решетй, чтобы въ нужный мо- 
ментъ сделать необходимые, хотя'бы грубые, подсчеты. Правда, съ 
практической точки зрения такихъ задачъ будетъ немпого; глав- 
нымъ образомъ one будутъ относиться къ стрельбе по невидимой 
цели, имеющей теперь большую ценность.

Часто приходится слышать: «а можно ли взять приборъ въ 
поле, на стрельбу,' а со временемъ и въ бой?»

Въ поле никто не беретъ строевого устава, наставленш для 
сборки и разборки ружья или пулемета, наставленш по окопному 
делу и множества другихъ разнообразныхъ пособш военнаго дела. 
Но каждому ясно, что все, что заключается въ этихъ книгахъ и по- 
соб1яхъ, нужно изучать вне поля, а темъ более вне боя, съ темъ, 
чтобы въ нужный моментъ правильныя решетя появлялись без- 
сознателыго, на основанш раньше прюбрЪтенныхъ знашй. Все 
подготовительный упражнетя нужны для образоватя огромнаго 
запаса представленш, для безсознательной деятельности мозга, 
этого самаго лучшаго нашего руководителя во время наиболынаго 
душевнаго напряжетя, когда некогда думать, а надо действовать.

При решети задачъ въ нашей памяти накопляется рядъ фак- 
товъ, выводовъ изъ фактовъ, опредеденныхъ убеждешй. А если са
мый способъ реш етя задачъ близокъ къ действительности, то npi-
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обр^теннын знашя становятся особенно ценными и ложатся въ 
основу правильныхъ выводовъ при нашей умственной деятельно
сти, давая то, что определяется словами— «разумно-действуюшдй 
человекъ».

По картинному выражешю профессора Сеченова: «когда въ 
душу вступаетъ внешнее впечатлеше, то навстречу ему изъ глу
бины души поднимается пелый рядъ прежнихъ впечатленш».

3 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

О п и с а т е  прибора.

Доска съ литями, заменяющими цифровыя таблицы.
Приборъ с о с т о и т ъ  изъ доски длиною 4 аршина и шириною— 

около 1 Vi аршина (фиг. 1), покрытой чернымъ линолеумомъ, въ ко
торый удобно втыкать, где нужно, булавки. По середине доски про
ведена краскою белая черта, разделенная на дюймы, изображаю
щая горизонтъ цели.

Все таблицы «Указаний для производства стрельбы» заменены 
кривыми литями. Разсмотримъ, напримеръ, какъ построена траэк- 
тор1я для 1.200 шаговъ, взаменъ таблицы превышенш. Беремъ эту 
таблицу. Выбираемъ для дальностей масштабъ 1 д. =  20 арш., а 
для превышений—значительно крушНе— 1 д. =  Уг аршина при 
построена профилей местности, какъ известно, всегда приходится 
прибегать къ двумъ масштабамъ).

Проводимъ горизонтальную линю и, выбравши на ней одну 
точку за начальную, откладываемъ отъ нея рядъ точекъ черезъ 
пять дюймовъ, что будетъ соответствовать изменент дальностей 
черезъ 100 шаговъ. Изъ точекъ отложешя возстановляемъ перпен
дикуляры, а на ппхъ по таблице превышешй откладываемъ въ из- 
бранномъ масштабе превышетя для 100 шаг. —12 верш, или 1,5 
дюйм., для 200 шаг.—22,4 верш, или 2,8" и т. д. Верхи перпен- 
дикуляровъ соединяемъ кривой, которая изобразить намъ кривую 
полета пули на 1.000 шаговъ, а продолжая отложеше ниже гори
зонта, получаемъ кривую для 1.200 шаговъ. Удобство замены та
блицы такой кривой заключается въ томъ, что для любого разстоя- 
шя отъ стрелка до 1.200 шаговъ мы легко находимъ превышеше 
траэкторш безъ всякихъ разсчетовъ, а прямо прикинувши высоту 
по масштабной линейке, приложенной къ прибору. Такъ, напри
меръ, нужно при стрельбе на 1.000 шаг. узнать превышеше на

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



дистанцш 415 шаг. Чтобы найти его по таблице превышенШ, раз- 
суждаемъ такъ:

ПРИБОРЪ ДЛЯ РЕШ ЕНЫ СТР'ВЛЕОВЫХЪ ЗАДАЧЪ. 3 9

Д ля 460 
„ 400

на 50

шаг. п р е в ы ш е ш е ..............................
» » ......................
„ „ возрастаетъ на

я я

а па 15 я Я я

39,2 верш. 
37 „

2,2 верш.
2j2
60

2,2.15 
60

“  0,6 в.

Следовательно, для 415 шаг. превышеше будетъ 37,6 верш. Между 
т4мъ по кривой стоить только по масштабной линейке прикинуть 
превышеше для 415 шаг. и получимъ 4,7 д. или 37,6 верш.

Совершенно такимъ же способомъ строятся (каждая въ своемъ 
масштабе) остальныя таблицы «  У казашй». Напримеръ, построимъ 
кривую отклонешй средней точки попадашя въ сторону, въ зави
симости отъ дериващи и ветра.

На средней лиши отъ центра прибора откладываемъ дистанцш 
въ масштабе 1"=100 арш., и по перпендикулярамъ къ нимъ откло
нения—въ масштабе 1"=4 арш. Получаемъ—соответственно таб
лице дериващй и трехъ таблицъ отклоненш отъ ветра—4 кривыя. 
Такъ же построены съ левой стороны доски кривыя отклоненш отъ 
изменешя—высоты места, давлешя, температуры и ветра, дующаго 
вдоль директриссы.

Съ правой стороны доски даны въ масштабе 1"=4 арш. кри
выя, заменяющая таблицы, по которымъ определяютъ разстояшя, 
проходимыя пехотою и кавалер1ею за время полета пули.

Влево отъ центра доски по обе стороны горизонтальной линш 
даны 2 кривыя, заменяюпця таблицу вероятностей попадашя въ 
вертикальную полосу неограниченной длины, а высотой въ ростъ и 
поясную мишень, при стрельбе одиночнымъ огнемъ. Въ головную 
мишень вероятность попадашя вдвое меньше. При залповомъ огне 
вероятность попадашя составляетъ 2/з вероятности попадашя 
при одиночномъ огне. Эти же кривыя позволяютъ найти вероят
ность попадашя въ обрезныя цели съ интервалами въ 1, 2, 3, 4 
шага.

Вместо таблицы, указывающей число патроновъ, приходящихся 
на 1 шагъ протяжешя цели, которой приходится пользоваться,
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BMicTt съ таблицей Ронэ, даны две взаимно перпендикулярныя ли
ши, особымъ образомъ разделенный, при помощи которыхъ, какъ 
будетъ объяснено ниже, можно будетъ решать целый рядъ слож- 
ныхъ стрелковыхъ задачъ.

Въ правомъ углу доски даны 4 кривыя, заменяющая таблицы 
пробивающей силы пуль: въ гравш, сырой песокъ, глину, сосно
вое дерево.

Рамка для опредгълетя вероятностей попадатя (фиг. 2). 
Известно, что пули, выпущенный изъ одного и того же ружья, 
однимъ и т4мъ же стр'Ьлкомъ, не летятъ по одной траэкторш, а 
образуютъ целый снопъ такихъ траэкторш.

При стрельбе группой стр-Ьлковъ снопъ этотъ расширяется. 
Встречая вертикальную мишень или горизонтальную поверхность, 
снопъ траэкторш даетъ рядъ пробоинъ. Траэкторш въ снопе рас
пределяются по особому закону: гуще къ центру, реже къ поверх
ности снопа и симметрично по отношент къ центру. Если бы мы 
смотрели на снопъ траэкторш сбоку съ какой-нибудь дистанцш и 
видели каждую траэкторш (какъ следъ ракеты), то на неболь- 
шомъ протяженш все траэкторш имели бы видь прямыхъ па- 
раллельныхъ линт.

Какъ изобразить такой снопъ графически?
Выберемъ траэкторш, идущую по сердцевине снопа. Ее, какъ 

известно, называютъ средней траэктор1ей. Сколько будетъ траэк- 
торш выше ея, столько же и ниже. Отделимъ, положимъ, вверхъ 
отъ средней траэкторш четвертую часть общаго числа траэкторш 
т.-е, 25°/о. Ширину такой части снопа, заключающую 2б°/о вс4хъ 
траэкторш, считая отъ средней, называютъ среднимъ (вероятнымъ) 
отклонетемъ. Дальше нетъ надобности вести счетъ траэкторШ, а 
можно сразу сказать, сколько будетъ заключаться траэкторш въ по
лосе любой ширины, занимающей определенное место отъ средней 
траэкторш. Такъ, если взять за первой полосой, шириною въ се
рединное отклонете, еще полосу такой же ширины, то, не считая 
траэкторш, можно сказать, что въ этой полосе будетъ заключаться 
16°/о вс4>хъ траэкторш. Въ следующей такой же 3-й полосе будетъ 
находиться 7°/о всехъ траэкторш, а еще въ следующей будетъ 
почти 2°/о. Тоже самое внизъ отъ средней траэкторш. Следова
тельно, если известно среднее отклонете для какой-нибудь ди
станцш, то, выбравъ масштабъ, положимъ, 1"=  1 арш., снопъ 
траэкторш графически (рис. 2) изобразить можно такъ: проводимъ

4 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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линш, изображающую намъ среднюю траэкторш; откладываемъ на 
перпендикуляре къ ней три раза вверхъ и внизъ по серединному 
отклоненш, а черезъ точки отклонешя проводимъ параллельный 
средней траэкторш линш; получаемъ 6 полосъ. Центральный 
полосы заключаюсь по 25°/о траэкторш; две средшя по 16°/о и 2 
крайшя по 7°/о. Во всехъ полосахъ 96°/о всехъ траэкторш. Осталь
ными 4°/о нренебрегаемъ. Такъ изображенный снопъ даетъ (въ 
избранномъ масштабе) величину и характеръ вертикальнаго раз- 
С'Ьивашя пуль.-

Если мы будемъ смотреть сверху внизъ на снопъ траэкторш, 
то получимъ ту же картину, только вероятное серединное отклоне- 
Hie въ стороны будетъ немного менее, ч'Ьмъ серединное отклонеше 
по вертикальному направлент.

Легко видеть, что (прибавивши къ центральной полосе поло
вину следующей) мы получимъ полосу, куда попадаетъ ЗЗо/о, а 
точнее— 35°/о. Взявши такую же полосу съ другой стороны отъ 
средней траэкторш, получаемъ широкую полосу, заключающую 
70°/о всехъ траэкторш. Ее называюсь сердцевиной. Можно считать 
съ достаточною точностью, что въ сердцевине пули распределяются 
равномерно. Сердцевину предпочитаютъ брать для всехъ разсче- 
товъ, пренебрегая остальными 30°/0 нуль, разбросанными но боль
шой площади. Выгодно взять ширину сердцевины въ 72°/0, такъ 
какъ это число делится на 2, 3, 4, 6...., что удобно'для многихъ 
расчетовъ. Въ половине такой сердцевины будетъ 1,6 серединнаго 
отклонешя.

Если разделимъ сердцевину на 6 полосъ, то въ каждой полосЬ 
будетъ находиться приблизительно по 12°/0 всехъ траэкторш.

Было бы затруднительно строить сердцевину и ея части для
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каждой дистанцш; назначеше рамки—выполнить эту работу однимъ 
поворотомъ линеекъ.

Рамка состоитъ изъ 2 прямоугольныхъ концевыхъ пластинокъ, 
соединенныхъ между собою железными прутьями.

На пластинкахъ укреплены вертикальныя оси, а на нихъ вра
щаются узшя линейки. На линейкахъ, считая отъ оси врагцетя, въ 
равныхъ разстояшяхъ укреплены по 3 булавочныхъ головки, на 
которыхъ од’Ьты петлями нити такъ, чтобы онй слегка были натя
нуты. Нити изображаютъ траэкторш. Средняя красная нить, иду
щая отъ одной оси до другой и прикрепленная къ пластипкамъ, 
изображаетъ среднюю траэкторш. На каждой пластинке вычерчены 
по две полуокружности, которыя средней лишей делятся на 
4 отдела.

I  отдгьлъ. Ближняя дуга позволяетъ поставить въ масштабе 
1"=1 арш. вертикальныя сердцевины для стрельбы одиночнымъ 
огнемъ до 1.800 шаг. Более отдаленная дуга— горизонтальныя 
сердцевины. Противъ черточекъ поставлены дистанцш, которымъ 
соответствуютъ эти сердцевины. Каждыя две нити ограничиваютъ 
полосу, куда попадаетъ 12°/о всехъ пуль, выпущенныхъ съ ди
станцш, на которую поставлена линейка. Все шесть полосъ захва- 
тываютъ 72°/о. Если по обе стороны крайней нити отложить, 
хотя бы на глазъ, еще таыя же три полосы, то въ каждую изъ нихъ 
попадаетъ въ среднемъ по 4% всехъ выпущенныхъ пуль, или, 
считая все 6 полосъ, по 48% съ каждой стороны.

I I  отдгьлъ. Ближняя дуга даетъ вертикальныя сердцевины для 
огня залпами, а более отдаленная—горизонтальныя. Масштабъ 
Г —1 арш.

I I I  отдгьлъ. Ближняя дуга даетъ вертикальныя сердцевины 
для стрельбы одиночнымъ огнемъ до 3.200 шаг. Масштабъ 
1"=4арш. Более отдаленная дуга даетъ сердцевины для залповаго 
огня. Горизонтальныя сердцевины можно считать равными верти- 
кальнымъ.

I V  отдтлъ даетъ вертикальныя сердцевины для стрельбы 
группою пулеметовъ. Масштабъ 1"=4 арш.

I ll  и IV отделы следуетъ употреблять при обстреливанш глу- 
бокихъ целей.

Чтобы рамку поместить на доске въ нужномъ положенш, ее 
подвешиваютъ за ремешокъ къ крючку на ремне, перекинутомъ 
черезъ скобу. На другой стороне этого ремня за доской привешенъ
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грузъ, уравновешивающий рамку. Если нужно наклонить рамку, то 
ремень ея соответственно передвигаютъ на крючке. Скобу съ рем- 
немъ можно передвигать вдоль доски, а рамку двигать, если 
нужно, вверхъ и внизъ.

При отсчете по нитямъ, глазъ надо ставить на высоте нити, 
иначе будутъ получаться ошибки.

ПРИБОРЪ ДЛЯ РТШ1ЕН1Я СТРЪЛКОВЫХЪ ЗАДАЧ'Ь. 4 3

П рин адлеж н ость къ прибору.

1) Масштабная линейка. Эта линейка составляетъ важную 
часть прибора, такъ какъ позволяетъ съ кривыхъ получать все не- 
обходимыя табличный числа или протяжешя. На одной стороне 
линейки даны высоты угловъ падешя, которыя позволяютъ найти 
углы падешя при стрельбе сверху внизъ или снизу вверхъ. На 
другой стороне линейки имеется масштабъ нревышенш для траэк- 
торш до 3.200 шаг., въ 1"— 20 арш. Затемъ масштабъ для опре
деления вероятностей попадашя въ 3 1 0°/о. Наконецъ, линейка 
разделена на дюймы и десятыя доли дюйма.

2) Мишени. Имеются болышя мишеньки: всадника, стрелка въ 
ростъ, поясная и головная въ масштабе 1 " — 1 /2 арш. Эти мишеньки 
служатъ исключительно для изучешя поражаемыхъ пространствъ 
и другихъ задачъ на траэкторш 1.200 шаг. На обратной стороне 
мишени въ ростъ приклеена поясная мишень для изучешя точекъ 
прицеливашя при стрельбе съ постояннымъ прицеломъ на 560 
шаговъ, а на обратной стороне мишеньки всадника указаны ве
роятности попадашй въ фигурныя мишени.

Во всехъ остальныхъ случаяхъ употребляются малыя мишеньки, 
построенный въ масштабе l"=  1 арш. На картон 1; напечатаны че
тыре полевыхъ профиля, также въ масштабе въ l w=  1 арш. По
нятно, когда употребляютъ эти мишеньки, масштабъ дальностей 
долженъ быть 1"=  ] арш.

3) Крючокъ для подвгъшиватя винтовки. Если снять рамку съ 
ея крючка, то на обоихъ крючкахъ съ грузами можно подвесить 
винтовку за дуло и головку курка, поставивши рукоятку затвора 
вертикально.

4) Траэкт,оръя полета пуль (фиг. 3). На длинномъ железномъ 
пруте, черезъ равные промежутки (въ масштабе 3 "=  200 арш.) под
вешены на проволочкахъ пульки, совокупность которыхъ изобра-
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жаетъ траэкторш. Однимъ концомъ прутъ вставленъ въ каналъ 
ствола, а другимъ подвешивается за петлю тесемки, перекинутой 
черезъ левый уголъ доски.

5) Иглы для поддержки нитокъ и цгьлей.
Способъ употреблешя прибора всего лучше будетъ понятъ па 

примерныхъ решешяхъ различнаго рода стрелковыхъ задачъ.

(? . Зы&инъ.

(Продолжете елгьдуетъ).
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