
По поводу «новыхъ изобретены по 
стрелковому делу>.

ъ «Военномъ Сборнике» за августъ м'Ьсяцъ текущаго года 
помещена статья, въ которой въ качестве «новыхъ изо
бретена по стрелковому д^лу»—таково заглав1е статьи— 
описаны дальномеры системы юнкера Александровскаго 

военнаго училища Юрьева.
Въ прошломъ году, въ то время, когда, во образе «учащагося» 

я находился въ стрелковой школе, воспользовавшись пребыва- 
вашемъ въ разсаднике стрелкового дела (со всеми его разветвле- 
шями) и имеющимися у меня матер1алами я, написалъ статью «Со
временные дальномеры», напечатанную въ «РусскомъИнвалиде». 
Погруженный въ работу на пользу «будущаго» по предметамъ 
курса, я не нашелъ бы времени взяться за перо для составлешя 
военно-техническаго фельетона на упомянутую тему, если бы
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не прочиталъ какъ-то въ № 80 «Русскаго Инвалида» статью 
г. Былимъ-Колосовскаго о блестящихъ результатахъ испыташя (въ 
Кубанскомъ ггЬхотномъ полку) одного изъ лучшихъ современныхъ 
дальном’Ьровъ — системы Герца. Статья эта произвела на меня 
большое впечатл'Ьше. Я р’Ьшилъ, что «не могу молчать» и, поль
зуясь гостепршмствомъ «Инвалида», изложилъ на его страницахъ 
все, что назрело и наболЬло на душе за продолжительный иерюдъ 
времени по давно и хорошо знакомой мне области телеметрш.

На мою статью о дальномйрахъ, какъ я знаю, было обращено 
внимаше въ нашей стрелковой школе; вскоре она появилась въ 
переводе на итальянскомъ языке, но ее, видимо, не заметили въ 
томъ училище на Знаменке, въ Москве, где я впервые, «чет
верть в'Ька тому назадъ», познакомился съ военными науками, 
а въ частности и съ дальномерами.

Когда подъ Цусимой наши суда содрагались подъ меткими вы
стрелами, посылаемыми съ японскихъ броненосцевъ, располагав- 
шихъ превосходными дальномерами тина, аналогичнаго съ извест
ными теперь системами Цейсса и Герца, на нашихъ корабляхъ, 
судя по указашямъ на суде бывшаго адмирала Небогатова, дально
меры Барра- и Строуда получены были слишкомъ поздно, а глав
ное—безъ инструкцш, и использованы не были. До насъ, находив
шихся въ нЬдрахъ Россш, дошелъ слухъ (черезъ военныхъ кор- 
респондентовъ), что въ числе различныхъ техническихъ средствъ, 
которыми были оборудованы японсшя военный пехотныя части, 
замечены были и дальномеры современныхъ системъ. Это обстоя
тельство дало мысль, созревшую, несомненно, подъ впечатлешемъ 
патрютическихъ чувствъ, маститому преподавателю Алексеев- 
скаго военнаго училища, А. Постникову, прочесть офицерамъ 
и молодежи-юнкерамъ лекцш о новыхъ дальномЬрахъ Цейсса, 
воспроизведенную въ свое время въ «Военномъ Сборнике». 
Приветствуя этотъ добрый починъ на страницахъ «Харьковскихъ 
ведомостей», я отметилъ, что мною еще въ 1902 году, за 
два года до войны, было помещено въ «Вестнике Оф. стр. школы» 
онисаше дальномеровъ Цейсса, что въ школе имеется на испыта- 
нш образецъ этого дальномера, и высказалъ уверенность, что, 
при ассигновали соответственныхъ средствъ, школа будетъ на
стаивать на снабженш армш дальномерами наиболее универсаль
ной системы. Вопросъ этотъ, связанный съ большими расходами, 
однако, не такъ легко было быстро разрешить, но темъ не менее 
важность его сознается, и въ текущемъ году должно производиться
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полигонное и войсковое испыташе дальном'Ьровъ, представлен- 
ныхъ на конкурсъ, съ выдачей изобрЬтателямъ значительныхъ де- 
нежныхъ премШ. Къ сожалЬшю., въ нашъ округъ (Иркутскш), 
имЬющш крупное значеше въ стратегическомъ отношевш и отли
чающейся къ тому же своеобразнымъ климатомъ, образцы новыхъ 
дальномЬровъ для практическаго пользовашя не поступили. А я 
увЬренъ, что дЬло исныташя дальном'Ьровъ, иредназначенныхъ для 
обслуживашя въ военное время пЬхоты, въ нашемъ округЬ могло 
бы быть поставлено не менЬе обстоятельно, чЬмъ гдЬ'-либо....

Въ статьЬ своей, говоря о конкурсЬ, я высказалъ, съ своей 
стороны, нредположеше, что, оглядываясь на путь, пройденный 
техникой въ послЬдовательныхъ мадяхъ совершенствовашя при- 
боровъ для опредЬлешя разстоятй, можно увЬренно сказать, что 
дальномЬръ будущаго, несомнЬнно, будетъ оптическш. Такого 
рода дальномЬръ, прежде всего, снособствуетъ лучшему распозна
вание цЬлей, въ особенности, если онЬ плохо видны; даетъ воз
можность производить манипуляцш по оиредЬленш разстояшя съ 
одной точки стоятя, безъ необходимости измЬрять на мЬстности 
базу, и притомъ скрытно, не выходя изъ окопа, быстро, [не стЬ- 
сняясь видомъ цЬлей, и, главное, замЬчательно точно. Къ такому 
идеалу наиболЬе приближаются дальномЬры Дейсса, Герца, Гана, 
Барра и Строуда. Что касается до дальном'Ьровъ базисныхъ, опре- 
дЬляющихъ разстояше съ двухъ точекъ стояшя (лучппе изъ нихъ 
Сушье, Гензольда и множество ихъ разновидностей; къ числу по- 
слЬднихъ принадлежитъ и «наступательный» дальномЬръ г. Юрье
ва), то въ минувшую войну дальномЬры такого типа не оправдали 
своего боевого назначешя, и только лишь иулеметныя команды съ 
успЬхомъ пользовались биноклями-дальномЬрами Сушье >). По
этому вновь «изобрЬтаемые» дальномЬры подобной категорш мо- 
гутъ быть примЬнены по стольку, поскольку они имЬютъ больше 
преимуществъ, сравнительно съ уже извЬстпыми «типами» дально- 
мЬровъ, а разъ таковыхъ они не имЬютъ, то, естественно, должны 
быть игнорируемы.

Въ своей статьЬ я приглашалъ читателей, интересующихся во
просами объ изыскаши средствъ для опредЬлешя разстоянш, стре
миться къ лучшему изъ того, чЬмъ расиолагаетъ въ настоящее 
время техника, и осудилъ всплывнпй на верхъ, но уже давно осуж
денный, стадиметричестй методъ опредЬлешя въ бою дистан- *)
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цш, основанный на весьма условныхъ началахъ, а именно: на 
известности высоты целей, т.-е. непр1ятельскихъ стрелковъ, пред- 
полагаемыхъ въ бою вытянувшимися неподвижно, во весь ростъ; 
между темъ, какъ говорить люди, побывавнйе въ «пороховомъ 
дыму», целями въ бою являются или чуть заметная фигура головы 
человека (появляющаяся изъ-за гребня закрыты! или изъ-за скла- 
докъ местности, чтобы выпустить пулю) или же перебегающая, 
согнувнияся фигуры, быстро припадаюнйя кгк земле и быстро вска
кивающая, чтобы снова перебегать. Еще более условнымъ бази- 
сомъ представляется яко бы известная величина фронта непр1ятель- 
ской позицш и «фронта строя».

Въ статье я указалъ, что движете въ этомъ (уже давно исполь- 
зованномъ) направленш, культивируясь где-то въ «оранжереяхъ», 
но отнюдь не въ ноле, стало принимать въ последнее время 
уродливыя, утопичеайя формы. Ведь, дело дошло до того, 
что одинъ изъ преподавателей военныхъ училищъ привелъ на 
страницахъ спещальнаго военнаго журнала таблицу (неуложив- 
шуюся на одной странице, съ вычисленными въ тысячныхъ доляхъ 
размерами видимыхъ глазу на разстоянш 65 сайт.) такихъ предме- 
товъ, какъ: д1аметръ пули около дульца гильзы— 11,84, наиболышй 
Д1аметръ пули у дна— 11,9, толщина спичкн обыкновенной ко
робки—3,46, спички, взятой изъ плоской коробки—3,25, толщина 
обыкновенная круглая карандаша такая-то, эллиптическая— 
другая и т. д.

Считая подобный «утоши» вредными для нашего практическаго 
по преимуществу дела, я счелъ необходимымъ предупредить ихъ 
наросташе въ будущемъ, ибо вся эта труха сама собою отпадетъ 
при первомъ лее выстреле въ бою.

Статья Н. Юрьева несомненно привлекла не одного меня, но 
и каледаго строевого офицера, интересующагося «новыми изобре- 
тешями по стрелковому делу». Научный тонъ статьи, пересыпан
ный «паралаксами», наступательными тенденщями, сочувств1е къ 
изобретешямъ юнкера военнаго училища со стороны его началь
ства, принявшаго расходы на печаташе описашя «изобретена» за 
счетъ училища, пояснительный чертежи, ссылки на статьи въ 
«АртилерШскомъ журнале», яко бы въ подтверждеше некоторыхъ 
положенш, съ нриведешемъ давно известныхъ формулъ, все это 
импонируетъ читателю, особенно неуспевшему еще разобраться. 
Но, достаточно пристальнее вчитаться въ статью, : выйти въ
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поле и попробовать проделать практически то и другое, сле
дуя рецептамъ автора «новыхъ изобр^тенш», чтобы тотчасъ же въ 
нихъ разочароваться и высказать предположеше, что они по не
доразумение попали въ печать или, быть можеть, появлеше ихъ 
въ печати было вызвано целью вызвать въ печати же, по поводу 
идей, кроющихся въ основе конструкцш предлагаемыхъ измеритель- 
ныхъ планшетокъ, соответствующее ихъ освещеше, ибо съ другой 
стороны—такова, какъ я понимаю, роль и задачи военной печати2).

Въ лице дальномеровъ системы В. Юрьева мы имеемъ дело 
съ такъ называемыми стадгями, сопричисленными моимъ предше- 
ственникомъ по заведыванш въ былыя времена отделомъ по испы- 
танш дальномеровъ въ стрелковой школе, М. Ерогинымъ 3), къ 
лику «самыхъ древнихъ далъномгъровъ» Mipa.

«Наступательный» дальномеръ представляетъ собою планку 
треугольной формы съ делешями по гипотенузе и длинному катету, 
причемъ раствореше угла, противолежащаго короткому катету, взято 
такое, чтобы величины делений по гипотенузе относились къ деле- 
шямъна катете, какъ 11 къ 10. Дальномеру дано назваше «насту- 
пательнаго» въ силу того, что, после измерешя одной угловой ве
личины съ одной точки стояшя, приходится, пользуясь делешями 
планки, делать манипулящю въ другой точке стояшя, съ другими 
делешями, для чего надо идти впередъ, считая шаги, и пройденное 
число шаговъ (базу) умножать каждый разъ на 10. Очевидно, изо
бретатель мало или совсемъ незнакомъ съ призматическимъ даль- 
номеромъ Сушье, несмотря на то, что последи!й весьма наглядно 
изображенъ и поясненъ въ учебнике артилерш для военныхъ учи- 
лищъ г. Будаевскаго. Посвятившш (въ своей книге «Стрелковые 
дальномеры») много страницъ прибору Сушье, М. Ерогинъ указы
ваете въ техъ случаяхъ, когда цель мало ясна или значительно уда
лена, съ большою выгодою можно было бы пользоваться способомъ 
непосредственна™ наблюдешя цели и совмещешя съ нею отраже
ния сигнала; при этомъ база измеряется движешемъ впередъ. И сле
довательно дальномеръ Сушье при такомъ образе пользовашя 
является такимъ же «насту пателънымъ», какъ и планшетка 
г. Юрьева.

Приборовъ, построенныхъ на подобныхъ началахъ, множество. 
Когда въ 1894 году мне пришлось делать на страницахъ «Оружсй- 
наго Сборника» заключеше о качествахъ дальномера-планки

2) Именно и имелся въ виду обмЬнъ взглядовъ. Ред.
3) «Стрелковые дальномеры» изд. 1893 г.
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г. Малкова, которому родственна планка г. Юрьева, я не решился 
сравнивать призматически дальномеръ Сушье, считавшшся въ то 
время лучшимъ, съ приборомъ Малкова. Я писалъ, «что это было бы 
слпшкомъ наивно съ моей стороны». Видимая простота, прочность 
и дешевизна приборовъ такого типа, составляя какъ бы ихъ до
стоинства, совершенно, однако, парализуются главнымъ, прису- 
щ и м ъ  дальном'Ьрамъ такой категорш, недостаткомъ— малою ихъ 
точностью.

ЗатЬмъ, обратите внимаше на сравнительныя величины базъ у 
Сушье и Юрьева.

1.000 шаг. 1.500 шаг. 2.000 шаг. 1.50О шаг.
Б а з ы .

5 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Д альном еръ Сушье. . . 20 ш. 30 ш. 40 ш. 50 ш.
„  Ю рьева . . 100 „ 150 „ 200 „ 250 „

Такимъ образомъ юрьевскш «наступательный» дальномеръ тре- 
'буетъ налич1Я и изм^регая базъ въ пятьразъ длиннт, ч’Ьмъ при- 
боръ Сушье, и въ такой же степени можно считать и потерю вре
мени для промера такихъ длинныхъ базъ. При этомъ не приходится 
говорить о томъ, что никакой (далее самый наивный) противникъ не 
допуститъ безнаказанно производить откровенное хождеше на по- 
зицш одиночныхъ людей, занимающихся измерешемъ базъ, даже 
и въ наиболее устрашительномъ для него наступательномъ на- 
правленш. Наконецъ, зачастую могутъ иметь место случаи невоз
можности располагать на данной местности ровною, какъ Ходынка, 
площадью длиной въ 100—250 шаговъ по направленно къ против
нику, необходимою для выбора двухъ точекъ стояшя (соответ
ственно угламъ растворешя между направлешями на цель и вспо
могательный предметъ въ двухъ точкахъ стояшя)(и измерения раз- 
стояшя между ними. Между темъ призмы Сушье, Гензольда, Вель- 
дона и др. этого не боятся: нетъ удобнаго сигнала вправо, верти 
дальномеръ въ противоположную сторону для поисковъ сигнала въ 
левой стороне; тамъ—скверно, делай иначе: измеряй базу наступ- 
летемъ къ цели или отходя отъ нея назадъ; эластичность, какъ 
видите, большая; нетъ шоръ, въ которыя невольно заключается вся- 
юй, пользуютщйся приборомъ г. Юрьева.

«Графически стад1 а - дальномеръ» системы В. Юрьева — 
плодъ очевиднаго недоразумен1я. Воздерживаясь отъ раземотрешя 
его въ деталяхъ, скажу объ его внешнемъ виде; это—треугольной 
формы планка длиной въ 5 дм., а шириной въ З1/2 дм., на длин- 
номъ катете (основанш) которой нанесена шкала разстояшй (въ
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сотняхъ шаговъ), а накороткомъ (высоте) знаменитые «паралаксы», 
т.-е. прямыя, соответствующая различными угламъ зр'Ьтя въ даль
ности; тутъ же рядомъ, на ребре, нанесена шкала (какъ выражено 
въ подлиннике) «для изм-Ьрешя угловыхъ разстоянш на мест
ности» (?).

У меня на столе лежитъ целлулоидная «стрелковая линейка»
H. Филатова, а по соседству съ нею одна изъ книжекъ «Вест
ника Оф. стр. школы», въ которой описана линейка того же автора 
для пулеметовъ; обе оне—для острой пули. Смотрю я на нее и 
думаю: если авторы «новыхъ изобретенш» не знаютъ, какъ дол- 
женъ знать не только офицеръ, юнкеръ, но какъ знаетъ въ моей 
стрелковой роте каждый унтеръ-офицеръ, дальномеръ Сушье, то, 
очевидно, они обладаютъ такою же неосведомленностью и по отно- 
шешю къ «стрелковой линейке» Н. Филатова. На этой ли
нейке нанесены: шкала-угломеръ, шкала-дальномеръ и ею также 
можно пользоваться для опредЬлешя дистанцш цри помощи изме
рена на местности «вспомогательной базы». Въ чемъ преимуще
ства юрьевской планшетки передъ филатовской линейкой я, про
стой смертный, не понимаю. Мудрый Эдипъ разреши?

«Графически-» дальномеръ В. Юрьева, какъ читаемъ въ 
описанш, позволяетъ «решали въ бою различный встречаюнцяся 
на практике задачи по стрельбе пехоты, безъ всякихъ вычисле
на, чисто графическимъ путемъ и такой способъ», по мнешю 
автора описашя, «по своей наглядности и гарантш отъ ошибокъ 
въ поле, превосходитъ друпе способы, основанные на вычисле- 
шяхъ».

Считая эти претензш не оправдывающимися идеей, положен
ной въ основаше устройства дальномера, я—прежде чемъ выйти 
въ поле — сравнилъ показательный данныя линейки Н. Фила
това и В. Юрьева при определеши ими разстояшя до одного 
и того же предмета известной высоты, а именно до телеграфнаго 
столба высотою въ 9 футовъ. Мера угла зрешя, подъ которымъ 
виденъ этотъ столбъ для обеихъ линеекъ, одинакова; она= 15 де- 
лешямъ, что соответствуетъ по даннымъ «стрелковой линейки» — 
600 шагамъ, а по расчету г. Юрьева, пользуясь его графиками—
I. 800 шагамъ. Разница, какъ видите, громадная, и, конечно, не въ 
пользу произведешя молодого изобретателя.

Пользуясь случаемъ, скажу несколько словъ вообше о прими- 
тивныхъ средствахъ для измерешя разстояшй, зная размеры цели 
■определенныхъ размеровъ. Способы эти давно признаны не отвечаю-

4*
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щими боевымъ ц'Ьлямъ, для которыхъ они предназначаются. Объек- 
томъ для нихъ должны быть, какъ пишетъ В. Юрьевъ, «стоя
ний человекъ или всадникъ, высота дерева, строешя... интервалы 
между частями строя пехоты, между оруд1ями, пулеметами» ит. д. 
Я въ бою не былъ, но не могу себе представить боевой обстановки 
съ зевающими, стоящими во весь ростъ, неподвилшо индивиду
умами, уподобившимися мишенямъ.

«Во время боя», сообщаетъ очевидецъ 4), «кругомъ шипятъ и ло
паются снаряды, свистятъ пули противника, трещать наши вин
товки и резко звучать въ воздухе выстрелы скоростр'Ьльныхъ ору- 
дш, но противника не видно. Какъ будто чистое поле извергаетъ 
массу металла, который несетъ съ собой столько страдашй и смер
тей; изргьдка только можно замгьтитъ перебгыающгя маленькгя 
фигурки» и т. д.

«Какъ известно, ныне поле битвы пустынно. ВслгЬдств1е этого, 
появлеше малейшей цели вызываете жестокш огонь. Достаточно 
подняться одному или двумъ челов'Ькамъ, чтобы разразилась щЬ- 
лая буря» 5).

Мы заставляемъ стрелка пользоваться местностью для скры- 
таго приближешя къ противнику, путемъ быстрыхъ перем-Ьщенш 
и припадашя къ земле, кладемъ начальствующихъ лицъ, снимаемъ 
пхъ съ седла, а со стороны противника видимъ перебегающая или 
мелькаюпця изъ за гребня окопа или изъ за бугорка головки; 
поэтому я уверенно скажу, что дальномеры, построенные на базе, 
за которую принимаютъ высоту роста видимаго съ головы до пя- 
токъ одиночнаго противника, обратившагося въ дальномерную то
пографическую рейку, обязанную быть постоянной (поставьте 
преображенца, а рядомъ съ нимъ 16-й роты «кирилыча»)—по ны- 
нешнимъ временамъ никуда не годятся, ибо,нри современной пу
стоте полей сраженш, такихъ одухотворенныхъ реекъ вы не най
дете. Трудно знать и высоту деревьевъ и уже совершенно непо
нятна такая база, какъ «интервалъ между частями строя пехоты», 
предполагаемый также какой-то определенной величины.

Кроме того, сотруднику « Арти лершскаго журнала», казалось бы, 
должно быть более, чемъ намъ, пЬхотнымъ офицерамъ, известно,, 
что уловить на местности интервалъ между оруд1ями батарей, за- 
нимающихъ ныне въ большей части случаевъ закрытую позищю, 
считать его базой, представляется невозможнымъ.

4) Русско-японская война въ сообщеюяхъ Николаевской академш генер. 
штаба. 1907 г. Ф. Семенова. Осада П. Артура.

5) Два сообщения объ японской армш. «Воен. д4ло за границей». Аир. 1913.
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По Mnfcniro М. Ерогина, «необходимость точно знать высоту 
или длину предметовъ, до которыхъ опредЬляютъ разстоятя, со- 
ставляетъ большую невыгоду стады, такъ какъ позволяетъ ими 
пользоваться только въ ггсключительныхъ случаяхъ. Сверхъ того, 
вследств1е незначительной высоты предметовъ, при измерены мо- 
гутъ явиться значительный ошибки, который и ограничиваютъ 
пользоваше такими дальномйрными дистанщями, не превышаю
щими 1.000 шаговъ».

Артилерыскы комитетъ журналомъ за № 11, еще въ эпоху 
русско-турецкой войны, сирйчь въ 1877 году, призналъ, «что ста
дш,, не смотря на простоту устройства и портативность, негодны 
для военныхъ целей, потому что высота целей лишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ бываетъ заранее точно известна; кроме того 
высота целей, встр-Ьчаемыхъ на войне, бываетъ весьма мала, срав
нительно съ дистанщей; поэтому приходится решать треугольники 
со столь малымъ угломъ, что ошибки въ определены дистанцы 
выходятъ велики».

На войнЬ, по мненда комитета, редко встречается ровное поле. 
Между гЬмъ, солдатъ, посланный по одному направлешю и по вре- 
менамъ останавливающейся, былъ виденъ на некоторыхъ дистан- 
щяхъ съ головы до коленъ, на другихъ—до пояса. «Определить съ 
некоторой вероятностью, глазомеромъ, насколько нижняя часть 
тела солдата прикрыта, оказалось невозможным^ и потому ошибки 
въ определены разстояны вышли весьма значительны».

Некоторое усовершенствование дальномеровъ этого вида пред- 
ставляютъ стадиметричесшя трубы (Гулье и др.) и бинокли-даль
номеры. Въ статье («Сводъ опытовъ, произведенныхъ въ.,Офицер
ской стрЬлковош школе надъ дальномерами-биноклями»), поме
щенной въ 1899 году въ «Военномъ Сборнике», я охарактеризо- 
валъ одинъ изъ типичныхъ образцовъ современныхъ стадШ—би
нокль Кольмона, но, однако, съ невыгодной для него стороны.

Въ настоящее врзмя совершенного дальномера еще нЬтъ; вотъ 
почему въ пехоте иностранныхъ армШ принято несколько типовъ, 
другъ друга взаимно дополняющихъ; такъ, напримеръ, въ герман
ской пехоте введены призматичесше дальномеры Гензольда и 
труба-дальномеръ Гана; у насъ—призмы Сушье и дальномеры-би
нокли Крауса и Сушье и, наконецъ, вводятся въ пулеметныя ко
манды такъ называемые монокулярные дальномеры Цейсса и т. д.

Нельзя отметить того, что вопросъ о необходимости иметь хо- 
хошы дальномеръ для пехоты въ нашей армы живо сознается. Въ 
этомъ году, какъ известно, происходить испыташе дальномеровъ
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на конкурсъ, начиная съ 1-го февраля 1913 года. Испытате раз
деляется на полигонное: въ течете февраля, марта, апреля и мая 
месяцевъ, и войсковое: въ течете шля, августа и сентября. Окон
чательное решете по конкурсу должно последовать не ранее, какъ 
1-го апреля 1914 года. Согласно предъявленнымъ требоватямъ, 
стрелковый дальномеръ предназначается для употреблешя пехотой 
въ бою, вблизи противника; дистанщя должна определяться съ 
одной точки стоянья, въ течете не больше 1 минуты; дальномеръ 
долженъ быть проченъ, весить не бол4е 5 фунтовъ и давать пока- 
зашя съ точностью 4°/0 на 3.000 шаговъ разстоятя.

Не зная образцовъ, представленныхъ на конкурсъ, я считаю 
полезнымъ представить изображете одного изъ лучшихъ совре- 
мегтыхъ дальномеровъ—Цейсса. На черт. 1 показанъ ходъ лучей 
въ трубе дальномера, а на черт. 2—какъ имъ пользуются. Система 
дальномЬра Герца очень похожа на систему Цейсса; о ней въ № 80 
«Рус. Инв.» за прошлый годъ дань былъ блестящш отзывъ пред- 
ставителемъ 76 пех. Кубанскаго полка. База унихъ—постоянная, 
въ самомъ приборГ; ей соответствуетъ разстояте между объекти
вами. Разстоятя определяются съ одной точки стоятя, точно и 
весьма быдтро, но, къ сожаленш, тате дальномеры очень дороги. 
У Цейсса въ поле зр етя  (черт. 3) видно окошечко, въ которомъ 
предметы представляются перевернутыми. Перевернутое изобра- 
жен!е надо подвести къ прямому; тогда на шкале, что слева, будетъ 
показано разстояте. У Герца—несколько иначе (черт. 4).

5 4  ВОЕННЫЙ СБОГНИКЪ.
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Въ заключеше, искренно приветствуя почит  юнкера-однокаш
ника, родного мне Александровскаго военнаго училища, сожалею, 
что, находясь далеко отъ родины и въ частности отъ Москвы, я не 
могъ своевременно поставить его проектъ на надлежащее рельсы 
и дать импульсъ къ созданш чего-либо более полезнаго для армш, 
дать более здоровое, реальное направление его творчеству... Какъ 
много поработавшш вокругъ дальномеровъ, въ бытность въ стрел
ковой школе и вне ея, какъ лицо, передъ глазами котораго про- 
шелъ целый калейдоскопъ (и, надо сказать правду, въ большей ча
сти случаевъ наивныхъ или недостаточно продуманныхъ) предло- 
женш для определешя разстоянш, я убедился въ томъ, что, 
прежде чемъ изобретать, конструкторъ долженъ обладать самой 
широкой по данной отрасли эрудицгей, дабы не вышло того, на- 
примеръ, неудачнаго дебюта съ «новыми изобретешями», который 
имели, по нашему мненш, авторъ статьи и юный изобретатель, и 
все потому, что они не были, какъ надлежало бы, ор1ентированы 
въ матер1але, изъ котораго хотели создать нечто, отвечающее за- 
просамъ армш и имеющее своей задачей помочь пробелу, ощу
щаемому въ ея стрелковой подготовке.
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