
ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0B 03PEB IE .
Л аст ро-В ет р1я. М обидизащя ротъ— по опыту осени 1912 г.—Герм ангя. Оружие 
.для д4йств1я протнвъ дирижаблей.—И т алгя. Боевые строи пехоты,— Фра«ч*я. Вой- 

сковыя телефонныя команды и оптичесий телеграфъ.

А в стр о-В ен гр ш .

Искони известно стремлен1е австрШской военной администращн 
«систематизировать», т.-е. вырабатывать самыя подробныя правила 
на все случаи и все предусматривать.

Насколько эта система применима на практике и какъ она вя
жется съ действительностью въ области мобилизащи мелкихъ под- 
разделен1й арм1и, выясняется изъ помФщенныхъ въ «Danzer’s Armee- 
Zeitung» статей К. v. St., повидимому, начальника дивиз1и (въ тексте 
неоднократно говорится «изъ моихъ 4 подковъ»), подъ заглав1емъ 
«Мобилизацюнныя впечатлен1я ротнаго командира».

Въ нача.те первой статьи авторъ заявляетъ, что во время моби- 
-1изац1и, въ ноябре 1912 года, пришлось убедиться, какъ и въ 
1908— 9 гг. (пер1одъ «анекс1й»), въ нолномъ несоответств1и теоре- 
тическихъ указатй  съ практикою мобилизацхи. Мобилизац1я, правда, 
^ыла не полная; это было <приведен1е въ усиленный составъ», но 
будетъ ли на роту принято 100 или 150 человйкъ запасныхъ—не 
тайняетъ существа дйла.
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1 9 6  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

1. Планы мобилизацш. Какъ известно, подготовительная къ при- 
веден1ю войскъ на военное положеше работа заключается въ соста
влен а детальныхъ плановъ мобилизац1и. Они составляются, какъ для 
высшихъ единицъ и штабовъ, такъ и для всйхъ другихъ частей r  
учрежден1Й, вплоть до малыхъ подразделенШ (ротъ, эскадроновъ, ба
тарей) включительно, причемъ основнымъ критер1емъ можетъ слу
жить подготовка мобилизац1и роты.

Для составлен1я плана мобилизац1и роты даются общ1я yKaaaHia 
свыше, иснолнен1е которыхъ происходить, однако, по различнымъ 
методамъ (въ каждомъ изъ 4 по.лковъ былъ примененъ особый ме- 
тодъ): детальные планы составляются либо въ виде дневника, обп^ей 
ведомости, таблицы или же отдельныхъ листковъ на каждый день. 
Каждый изъ этихъ способовъ имеетъ свои преимущества и недо
статки, къ которымъ часть постепенно применяется, но беда, еслв 
вновь назначенный командиръ части начнетъ «ломать» по своему 
уже укоренившуюся систему.

Общая черта всехъ этихъ системъ заключается въ томъ, что^ 
согласно указан1ямъ свыше, обязанности всехъ органовъ управлешя 
въ роте указаны на каждый день и каждый часъ, сведены въ 
общ1й планъ и къ плану приложены сгруппированные на каждый 
день, заготовленные заранЬе, документы. Затемъ особыя ияструкщя 
на каждый день составляются для каждаго офицера роты, для фельд
фебеля и для каптенармуса (Reclinungs unter-offlcier—онъ и капте- 
нармусъ, и ротный писарь и артелыцикъ). Во всехъ этихъ прило- 
жен1яхъ заключаются ведомости личнаго состава, состоян1я обмун- 
дирован1я, снаряжен1я, вооружен1я, боевыхъ припасовъ, продо- 
вольств1я и денежной отчетности, а также ведомости укладки ве
щей для перевозки въ ротномъ или полковомъ обозе. Уже въ мир
ное время въ нихъ помечены числа, цифры и имена чиновъ, къ  
отрасли веден1я которыхъ относится та или другая ведомость. В ъ  
виду частыхъ переменъ въ этихъ сведен1яхъ, исправлен1я въ ведо- 
мостяхъ нередко вносятся карандащемъ, но некоторые начальники 
частей требуютъ внесен1я поправокъ чернилами.

Составлеше детальныхъ плановъ мобилизащи представляетъ собою! 
колоссальную работу и начальство зорко следить за постоянною го
товностью ихъ. Но во время зимней мобилизащи 1912 г. оказалось, 
что весь трудъ былъ иотраченъ совершенно даромъ; почти ни одинъ 
нзъ точныхъ расчетовъ не оказался применимымъ на практик^ 
в получилась невероятная путаница: большинства чиновъ, на кото
рыхъ «ноименно» въ ведомостяхъ возлагались различныя обязан
ности, не оказалось на лицо—они либо были откомандированы, либо 
еще не прибыли; распреде.1ен)Р. меропр!ят1й по днямъ (и часамъ!> 
не могло быть соблюдено, ‘ штв1е несвоенременнаго прибыт1я за -
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ласныхъ или другихъ обстоятельствъ, возникшихъ по винЬ штабовъ; 
ни одна ведомость не соответствовала данному времени и со;- 
стояяш . t

Къ счастью, говоригь авторъ статьи, путаница продолжалась не
долго—ротные командиры поняли, что планъ мобилиэащи следуетъ 
отбросить; они энергично занялись постепеннымъ приведешемъ роть 
въ готовность, по мере возможности; все пошло какъ по маслу и 
жобилизащя была благополучно закончена.

По этому поводу авторъ требуетъ отмены системы составлен!» 
яодробнейшихъ плановъ мобилизац1и съ разными хитроумными р а ^  
четами и готовыми вычислен1ями, а установлен1я взаменъ того бо
л ее  широкой рамки, въ предйлахъ которой опытные ротные коман
диры несомненно сумеютъ сделать соответствующ1я обстановке рас- 
«оряжешя. ,

2. Офицеры и уитеръ-офицеры. Въ тЬсной связи съ изложен
ными несообразностями находился при мобилизац1и офицерск1й во- 
лросъ; въ планахъ были точно указаны обязанности каждаго млад- 
шаго офицера роты и, следовате.тьно, предподагалссь, что они на 
лицо; между темъ, на самомъ дйле уже въ первый день мобилиза- 
Ц1И изъ 2 младшихъ офицеровъ роты (а съ прапорщ икемъ-З-хъ) 
л е  было на лицо ни одного; въ лучшемъ случае возвращался въ 
роту одинъ офицеръ, и то лишь къ концу мобидизацш и.ли во время 
€осредоточен1я. Назначенные въ роту офиперы резерва— еще не при
были, а если бы они и были на лицо, то не могли бы помочь рот
ному командиру въ выполнен1и мобилизащи роты, такъ какъ они къ 
этому совершенно не подготовлены.

Спрашивается, где же находились во время мобилизащи млад- 
inie офицеры роты? Они были въ «разгоне». Старш1е изъ нихъ, 
вследств1е откомандирован1я большсй-о числа штабъ-офицеровъ и про
изводства на ихъ места капитановъ, принимали роты, часть про- 
чихъ назначалась въ запасныя части и маршевыя команды. На это 
уходила добрая треть младшихъ офицеровъ; а затемъ командировки—- 
въ  присутств1я по воинской повинности, комисс1и по сбору лошадеЙ! 
обозныя единицы, транспортную часть и пр. Счастливь былъ тотъ 
ротный командиръ, у котораго оставался одинъ младппй офицеръ, 
а  «распределеше обязанностей», согласно плану мобилизащи роты, 
являлось чистою ирошею.

Авторъ статей, въ этомъ вопросе, считаетъ необходимымъ вве
д е т е  следующихъ поправокъ: только въ запасныя части и марше
вы я команды могутъ быть назначаемы офицеры изъ строя— это н е 
избежно; для командовашя вакантными ротами следуетъ назначать 
«фицеровъ запаса, служившихъ ранее въ войскахъ, а для прочихъ 
иомандировокъ пользоваться наилучше подготовленными офицерами
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резерва (особо для сего намеченными) и.чи же отставными офице
рами (въ комисйи по сбору лошадей, въ транспорты и пр.), но 
отнюдь не офицерами действительной службы.

Изъ предыдущаго видно, что ротный командиръ мобилизуеть 
роту исключительно при помогди фельдфебеля и каптенармуса и хо
рошо, если эти чины стоять на высоте своего призван1я, что при 
крайнемъ недостатке въ сверхсрочнослужащихъ далеко не общео 
явлен1е. Значительную помощь могли бы оказать прочае сверхсрочно^ 
служаице въ ротй — но это лишь мечта будущаго, ибо таковыхъ. 
нйтъ.

Въ распределен1и обязанностей при мобилизащи между фельд- 
фебелемъ и каптенармусомъ, согласно инструкщи для мобилизащи, 
опять сказалась полная невозможность ея применен1я: каптенармусь 
обязанъ заведывать ротнымъ «магазиномъ» (цейхгаузомъ), т.-е. за -  
пасомъ обмундирован1я и снаряжен1я, а при мобилизац1и ведаетъ. 
выдачею и пригонкою вещей; фельдфебель отнюдь не долженъ отвле
каться отъ своихъ чисто строевыхъ обязанностей. Но такъ какъ 
каптенармусъ есть, вмйсте съ тймъ, и ротный писарь и артельщикъ, 
а въ пер1одъ мобилизащи требуется составлен1е множества ведомо
стей и втчетовъ и возникаетъ громадная переписка, помимо за
боть о кухнй и продуктахъ, то каптенармусъ совершенно не имйетъ 
времени заниматься обмундирован1емъ и эта обязанность, въ силу 
обстоятельствъ и вопреки плану мобилизащи роты, цйликомъ ло
жится на фельдфебеля. Даже въ мирное время указан1я инструкщи 
относительно завйдыван1я каптенармусомъ обмундирован1емъ совер
шенно неприменимы, н почти во всйхъ ротахъ обмундировашемъ за - 
вйдуетъ фельдфебель; только временами, прибывш1й для командова- 
н1я ротою «для ценза» какой-нибудь «штабнякъ» настаиваетъ на 
точиомъ исполненш инструкщи и обыкновенно платится за это 
уплатою 800— 2.000 кронъ, такъ какъ за два года «ротный мага- 
зинъ» дйлается совсймъ запущенъ и въ очень сложномъ обмундиро- 
вочномъ хозяйстве роты оказывается много недочетовъ. Ко всймъ 
представден1ямъ изъ строя объ измйненаи инструкщи для веден}я 
ротнаго хозяйства начальство остается глухимъ.

3. Ротные ^магазгшы-» (цейхгаузы). По нормй въ ротномъ складй. 
долженъ храниться некоторый занасъ обмундирован1я мирнаго вре
мени, а также неприкосновенный (на случай войны) занасъ обмун- 
дирован1я на людей мирнаго состава роты (обмундирован1е для при- 
бывающихъ при мобилизащи запасныхъ хранится въ полковыхъ 
складахъ); въ ротномъ складй, кромй того, имйется занасъ одежды, 
назначаемый для возки въ обозй при выступлен1и въ походъ. Полко
выми складами вйдаютъ завйдующ1й магазинами (Magazinsoffizier) н 
хозяйственная комисс1я.
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Что же происходить на практике? Только въ одномъ изъ 4-хъ 
ПОЛКОВЪ, находившихся въ веденш автора статей, применялась ука
занная инструк1цей норма. Въ прочихъ, подъ давлен1емъ полкового 
заведующаго хозяйствомъ (Rechnungsfnrher) и заведующаго мага
зинами, стремящихся свалить всю ответственность на ротьт, въ рот- 
ныхъ складахъ хранилось невероятное множество новаго обмундиро- 
ван1я и еще больше старыхъ сроковъ: много комплектовъ для смот- 
ровъ, прежнее темно-синее обмундирован1е, разрешенное для дона- 
шиван1я, 2 и даже 3 срока учебныхъ комплектовъ и множество со
вершенно негодной одежды, хранимой изъ бережливости и съ целью 
ноказан1я въ ведомостяхъ большаго числа «сроковъ» и получен1я за 
это благодарности. Последств1емъ этого получилась значительная 
трата времени для упаковки и распределен1я (часть для возки въ 
обозе, часть—въ общ1й запасный магазинъ) всего этого обмунди
рования; громадные ящики трудно было спускать съ чердаковъ (где 
помещаются склады).

Явлен1я эти, по мненш автора, происходятъ отъ того, что на
чальники частей совершенно не интересуются хозяйственною частью 
въ полкахъ, а ею самостояте.тьно распоряжается хозяйственная ко- 
мисс1я или, вернее, заведующ1й хозяйствомъ.

4. Иомтцетя. Въ Австр1и вс.емъ давно известно, что казармен
ное расположен1е страдаетъ многими недостатками; разговоры объ 
о6ра.зцовыхъ помещешяхъ — только легенды; въ общемъ строятъ 
слишкомъ тесно, а затемъ, подъ вл1ян1емъ необходимости, наби- 
ваютъ казармы .чюдьми, пренебрегая всякими инструкщями и тре- 
бован1ями гипены; существующ1е же во многихъ ра1онахъ бараки и 
«временныя помещешя» являются сущимъ позоромъ для админи- 
стращи. Въ прошлую зиму, после прибыыя въ войска резервистовъ, 
1Ю крайней мере въ пограничныхъ корпусахъ, положен1е сделалось 
критическимъ и людямъ приходилось отводить совершенно невозмож- 
ныя помещен!я. Если бы предстояла полная мобилизащя, съ введе- 
н1емъ военнаго положешя, то дело обстояло бы лучше, такъ какъ 
въ томъ случае школы и друг1я общественныя здан1я предостав
ляются въ распоряжен1е военнаго ведомства. Однако, и д.ля мирнаго 
времени жалюе, досчатые бараки, въ которыхъ неприменимы ни- 
каи я  гипеничесшя требовашя, не могутъ считаться военными поме- 
щен1ями во время учебныхъ сборовъ [запасныхъ. Необходимо, по 
крайней мере въ пограничныхъ рачонахъ, позаботиться объ устрой
стве постоянныхъ «обиД'аемыхъ» для зимы и лета бараковъ; импро- 
визац1и же, которыя имели место прошлою зимою, недопустимы.

5. IIpodoeoAbcmeie и денежные отпуски. О продовольств1и молва 
ничего не говорить; это утешительный знакъ— оно было обильное 
м хорошее. Следуетъ отметить, что плохо питающееся у себя зимою
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резервисты прибывали въ войска довольно изнуренными, но уже 
после несколькихъ недель они были столь же сыты и крепки, какъ 
и старые солдаты. Всякому строевику известно, что съ увеличен1емъ 
состава ведеше хозяйства облегчается; отпускъ добавочнаго къ пор- 
щи оклада по 10 хелеровъ въ день на человека еще улучшилъ усло- 
в1я продоводьств1я и далъ возможность къ завтраку давать колбасу 
или сало, что не только способствовало поправленш солдатъ физи
чески, но подняло и духъ въ арм1и. Наконецъ, «добавочный на 
время мобилизащи» отпускъ по 10 хелеровъ на человека совсемъ 
поставилъ на ноги ротное хозяйство.

Благодаря хорошему состоян1Ю здоровья, служба и настроете въ 
частяхъ были отличныя—это следуетъ запомнить и на будущее время, 
говоритъ авторъ статей.

Только по отношешю къ офидерамъ на администращи лежитъ 
тяжкая вина: отпущенный имъ «подъемный деньги» оказались да
леко недостаточными даже для обзаведен1я всею «обязательною по
ходною экипировкою» и многимъ изъ нихъ пришлось влезать въ 
долги, чтобы изготовиться къ походу— это недостойно великой дер
жавы.

6. Обмуидировате и  снаряжете. Тутъ опять сказалось пагубное 
вл1яше бюрократизма въ издан1и яеосновательныхъ инструкцШ, вы- 
звавшихъ, между прочимъ, ожесточенный нападки со стороны печати. 
Обмундироваше и снаряжен1е запасныхъ было ниже всякой критики. 
Арм1я была снабжена обильными запасами одежды и снаряагешя; въ 
складахъ находились, и теперь находятся, кроме полнаго военнаго 
комплекта полевого обмундировашя (серо-бураго цвета—H ech tg ra u )  
еще резервные сроки и излишн1е комплекты, такъ что на каждаго 
солдата приходилось по 3 срока одежды, но свыше было указано, 
чтобы по ВО.ЗМОЖНОСТИ обойтись, не расходуя запаса новаго обмун- 
дировашя. Постепенное усилен1е состава частей началось со сбора 
запасныхъ на учебные сборы; ихъ одевали въ излишнее, экономи
ческое обмундироваше и этого принципа придерживались и при даль- 
нейшемъ поиолнеши частей (какъ было отмечено въ печати, кончи
лось темъ, что MHorie люди ходили прямо въ лохмотьяхъ, служа по- 
смешищемъ для жителей и сами стыдясь своего вида). Кампан1я пе
чати сделала свое дело: администращя спохватилась и знаменитый 
«принципъ» бережливости былъ отмененъ.

Приведенный заметки компетентнаго лица, принимавшаго учасПе 
въ мобилизащи австро-венгерской арм1и осенью 1912 г., даютъ воз
можность заглянуть во внутренн1е порядки этой армш, въ пер1одъ 
приведешя на военное положеше; въ нихъ обнаруживаются недочеты 
въ системе управлешя и организацш по отношешю къ личному со
ставу офицеровъ и унтеръ-офицеровъ и некоторые промахи по хог
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эяйству, НО СЪ другой стороны заслуживаютъ вниман1я мЬропр1ят1я 
ПО продоводьствХю войскъ, а также исправное состоян1е запасовъ 
обмундировашя и снаряжен1я, на случай военнаго времени.

ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ ОВОЗРЬНХЕ. 2 0 1

Г е р м а н !  я.

Во всйхъ государствахъ въ настоящее время производятъ опыты 
надъ изыскан1емъ средствъ для поражен1я новййшихъ факторовъ на 
войнй— летательныхъ апаратовъ.

Задача эта нелегкая, вслйдств1е способности ихъ быстро изме
нять направдеше полета во вей стороны и, прежде всего, нзмйнять 
высоту полета, а также по трудности оцйнить скорость ихъ движен1я. 
Оруж1е, которымъ желаютъ пользоваться для 11оражен1я летате.чьныхъ 
апаратовъ, должно имйть неограниченный обстрелъ въ горизонталь
ной площади и возможно бодьшШ— въ вертикальной, т.-е. возмож
ность придан1я большихъ угловъ возвышен1я; кромй того, тре
буются быстрота стрйльбы, кратковременность полета снаряда и хо
рошая меткость. Наконецъ, снаряды этого оруж1я должны обладать 
некоторыми спец1альными особенностями относительно дййств1я про- 
тивъ цйли п возможности набдюден1я за ихъ полетомъ.

«Deutsclies Offizierblatt» разсматриваетъ вопросъ о возможности 
примйненая для поражентя летательныхъ апаратовъ современнаго 
оруж1я— пйхотныхъ винтовокъ, пулеметовъ, артилерш и возникшихъ 
въ последнее время сиец1ально приспособ.теяныхъ для упомянутой 
цйли типовъ огнестрй.тьнаго оруж1я.

пехотное ружье, на первый взмядъ, удовлетворяехъ почти всймъ 
поставленнымъ выше услов1ямъ; оно донускаетъ неограниченный 
обстрй.тъ въ вертикальной плоскости, напримйръ, лри положенш 
стрйлка—лежа на спинй; бо.тьшая мйткость также можетъ быть до
стигнута массовымъ огнемъ, но действительность поражен1я при 
остроконечной пулй нолучается то.тько на малыхъ и среднихъ ди- 
станц1яхъ. Однако, пригодность для этой цйли пйхотныхъ винтовокъ 
становится въ. будущемъ сомнительной, такъ какъ летательные апа- 
раты стали снабжать бронею; во Франкфурте на М. бьыъ выстав- 
ленъ аэропланъ, въ которомъ сидйнье .тетчика, двигатель, вей инстру
менты и рулевыя нриспособден1я были защищены 2 мм. п.штами нн- 
стодько, что даже съ дистанщи въ 250 метровъ остроконечныя пулн 
современной винтовки производили въ нлитй только незначительный 
выбоины. Наконецъ, требован1е возможности наблюдения полета пу.1ь 
совершенно недостигается при стрйльбй изъ винтовки.

Пулеметы въ разсматриваемомъ отношен1и близко подходить къ
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пехотнымъ винтовкамъ съ тою, однако, разницею, что обстрелъ ихъ 
более ограниченъ; съ другой стороны, вследствёе чрезвычайно ско
рой стрельбы въ одномъ и томъ же нанрав.леши, они даютъ большую 
вероятность пробиванея брони.

Современная артилер1я мало пригодна д.ля обстреливан1я лета- 
тельныхъ апаратовъ, особенно въ виду невозможности придан1я 
большихъ угловъ возвышенёя. Въ Германёи д.ля этой цели могутъ 
служить только легкёя полевыя гаубицы образца 1898— 1909 года и 
10 см. орудёя, но II то въ ограниченной степени, особенно въ виду 
ма.лой подвижности и ограниченности бокового обстрела; углы воз
вышенёя, по мненёю автора статьи, можно считать достаточными, 
также какъ и скорость стрельбы, меткость и не слишкомъ большую 
продолжительность полета. Снарядами могутъ служить для обоихъ 
типовъ разрывная граната п шрапнель съ дистанцёонными трубками, 
действёе этихъ снарядовъ, особенно по отношенёю къ осколкамъ, 
признается достаточнымъ, но наблюденёе за огнемъ возможно только 
по отношенёю къ пункту разрыва, но не направленёя траэкторёи п 
полета снаряда.

Всемъ требуемымъ условёямъ удов.тетворяютъ только спецёально 
конструированныя для пораженёя шаровъ орудёя съ откатникомъ. Они 
встречаются двухъ главныхъ типовъ— съ постоянной установкой (въ 
крепостяхъ) и подвижныя— перевознмыя на грузовикахъ; однако, и 
последнёя, въ случае введенёя ихъ въ армёи, не будутъ иметься 
везде, где они могутъ понадобиться.

Особые снаряды для такихъ орудёй изготовляются заводомъ 
Крупна; онъ отказался отъ шрапнелей, исходя изъ того предполо- 
женёя, что отверстёя въ ободочке шара отъ шрапне.1ьныхъ пуль затя
гиваются давленёемъ газа изнутри и что паденёе шара можетъ быть 
достигнуто лишь попаданёемъ самаго снаряда или осколковъ.

Бризантная граната Крупиа снабжена ударною трубкою, столь 
чувствительною, что она тотчасъ после пробитёя оболочки шара про
изводить детонацёю разрывного заряда. Чтобы дать возможность на- 
блюденёя за полетомъ заряда, последнёй снабженъ мед.ленно сго- 
рающимъ «дымнымъ составомъ», который въ начале полета воспла
меняется при помощи особой трубки; такимъ образомъ траэкторёя 
становится вполне видимою во время всего полета снаряда, днемъ—  
при помощи выделяемаго дыма, ночью— вследствёе видимаго горенёя 
состава.

Затемъ авторъ статьи отмечаетъ еще существованёе такъ назы- 
ваемаго «ручного пулемета»— это американское изобретенёе маёора 
Левиса, заслуживающее вниманёя во всехъ отношенёяхъ.

«Ручной пулеметъ» очень походить на обыкновенную винтовку, 
но стволъ его окруженъ охладителемъ, какъ въ пулемете, лишь мень-

2 0 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ИИОСТРАННОЕ ВОЁННОЕ OBOBPiHlE. 2 0 3

шаго размера. Онъ достаточно .тегокъ и манипулируется однимъ 
стрелкомъ; прикладка обычная— прикладомъ въ п.лечо. Н а опытахъ 
ручной пулеметъ показалъ значительную дальность и большую ско
рость сгрйльбы— 50 выстрйловъ въ 4 секунды, что особенно важно 
при стрйльбе противъ летательныхъ апаратовъ. Снабжать целыя 
части этимъ оруж1емъ не представляется возможнымъ (да это и не 
нужно) уже вследств!е дороговизны этого остроумнаго изобретешя 
и большого числа необходимыхъ для него патроновъ; придется огра
ничиться снабжен1емъ имъ отдельныхъ людей въ пехоте, кавалер1и 
и артилерш —особенно подготовленныхъ «воздушныхъ стрелковъ», 
но и въ этомъ случае придется призадуматься надъ вопросомъ о 
питан1и патронами. «Ручной пулеметъ» для разсматриваемой цели 
во всякомъ случае лучше пехотной винтовки и лучше пулемета.

Наконецъ, исходя изъ того положен!», что газъ внутри шаровъ 
представляетъ опасный для нихъ элементъ, придумали особые зажи
гательные снаряды— это пустотелыя стальныя пули, наполненныя 
зажигательнымъ составомъ и снабженный очень чувствительною удар
ною трубкою; оне длиннее обыкновенныхъ [пуль и выстреливаются 
изъ винтовки или пулемета. При ударе объ оболочку аэростата 
трубка зажигаетъ составь и последн!й восгшаменяетъ газъ въ обо
лочке шара.

По с.лухамъ, во Франщи имеются уже так!е зажигательные сна
ряды, вполне надежной конструкп!и. Если это оправдается, то вин
товки и пулеметы, тймъ самымъ, обращаются въ самое страшное ору- 
ж1е противъ дирижаблей.

Въ Герман!и, кроме обыкновенныхъ винтовокъ и пулеметовъ, какъ 
сказано, мало пригодныхъ для обстреливан!я летательныхъ апара
товъ, для этой цели могутъ служить отчасти легк!я полевыя гаубицы 
и 10 см. орудш. Но въ будущей войне, вероятно, придется считаться 
съ целыми воздушными флотами и флотилшми и потому придется 
озаботиться припят!емъ особыхъ меръ для поражен!» ихъ съ земли. 
Для этого есть два пути: либо надо завести спещальныя оруд!я для 
действ!я противъ летательныхъ апаратовъ, но тогда можетъ слу
читься, что тамъ, где эти оруд!я понадобятся, и.чъ именно не ока
жется, или же прибегнуть къ приспособленш всей артилер!и для 
упомянутой цели, путемъ доставлен!я оруд!ямъ большаго обстрела и 
большихъ угловъ возвышен!я; но въ последнемъ случае можно риско
вать темъ, что полевыя оруд!я утратятъ некоторый свойства, отно- 
сящшся къ ихъ прямому назначенш.

Вопросъ этотъ пока остается открытымъ; быть можетъ онъ бу
детъ рйшенъ при помощи ручныхъ пулеметовъ или зажигательныхъ 
снарядовъ.

Далее авторъ 1гереходитъ къ другому вопросу—о вооружен!и са‘-
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мнхъ летательныхъ апаратовъ—это становится необходимымъ для 
увичтожешя апаратовъ противника, какъ для самозащиты, такъ и 
въ помощь обстрйливашю ихъ съ зем.ти; онъ отмйчаетъ тй типы 
вооружен1я, надъ которыми въ настоящее время производятся опыты: 
на дирижабляхъ— небольшое оруд1е, , стрйляющее бризантными гра
натами (отъ Крупна) и установленное въ гондолй; откатъ въ немъ по 
возможности уменьшенъ и нмйются особыя приспособлен1я для при- 
цй.тивашя. Пулеметы съ успйхомъ пробовали приспособлять на дири
жабляхъ Шюте-Ланцъ, Цепелина и Гросса (ихъ помйщаютъ либо въ 
гондолй, либо на верхней платформй), причемъ старались устранить 
появлеше пламени у дула при выстрйлй, въ виду опасности, проис
ходящей отъ возможнаго воспламенеи1я газа, просачивающагося сквозь 
оболочку аэростата.

На аэропланахъ помйщен1е оруд1й, даже самыхъ малыхъ кали- 
бровъ, неудобно вслйдств1е значительнаго вйса ихъ и снарядовъ; 
тутъ лучшимъ оруж1емъ яв-тяется пулеметъ съ зажигательными пу
лями (для дййств1я протнвъ дирижабля) и, по возможности, уменьшен
ной отдачей (быть можетъ ружье Мадсена?) По слухамъ, французы 
имйютъ уже такой пулеметъ, сгрйлающ1й зажигательными пулями 
на 2.000 метровъ. Въ виду быстраго хода аэроплановъ требуется 
особое приспособлен1е для прицйливашя—таковое придумано Эйле- 
ромъ.

Для боя аэроплановъ между собою нужно другое оруж1е —ручньтя 
гранаты для метан1я сверху; протнвъ дирижаблей так1е снаряды, по 
мнйнХю автора статьи (Пеун), будутъ менйе удобны, такъ какъ дири
жабли обладаютъ большею скоростью подъема, чймъ аэропланы: на 
Рейнскомъ состязаши дирижабль «Victoria-Luise* съ 14-ю пасажи- 
рами и 1.000 килогр. баласта въ 4 минуты поднялся на высоту
1.000 метровъ; аэропланы же поднимались въ 5 минутъ лишь на вы
соту 500 метровъ (однако, сдйдуетъ отмйтить, что аэропланы могутъ 
вообще летать на значительно большей высотй, чймъ дирижабли, и 
поэтому окаваться надъ ними для удобнййшаго метан1я бомбъ, какъ 
показали германск!е и аншпйсше маневры этого года). Однако, по- 
падан1е снарядами въ цйли, находящ1яся внизу, довольно трудно и 
требуетъ большого навыка; для облегчен1я этого снаряды не бросаются 
отъ руки, а (будучи подвйшены подъ аэропланомъ) бросаются поворо- 
томъ рукоятки. ФранпузскШ капитанъ Бертолэ изобрйлъ остроумный 
прицйльяый апаратъ для сбрасыван1я бомбъ; онъ состоитъ изъ почти 
неподвижнаго лота, позволяющего наблюдателю всегда опредйлить 
пунктъ, надъ которымъ аэропланъ находится, несмотря на вей коде- 
бан1я его при движенХи. Впереди лота имйется «поле зрйн1я», съ 
указателями для различныхъ скоростей и высотъ надъ горизонтомъ; 
для прицйдиван1я необходимо знать высоту полета и скорость дви-
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жешя, которыя отсчитываются съ соответствующихъ инструментовъ. 
Когда нить лота совпадетъ въ «поле вренёя» съ указателемъ, отве- 
чающимъ данной высоты и скорости полета, наблюдатель бросаетъ 
или пускаетъ бомбу.

ИНОСТГАННОЕ ВОЕННОЕ OBOSPbHIE. 2 0 5

И т а Л 1 я.

Отделъ стрельбы Апликацшнной школы пехоты (въ Парме) вы- 
пусти.лъ издаше подъ заглавёемъ «Наименее уязвимые строи пехоты 
и пользованёе стрелковымъ огнемъ». Работа эта основана нацедомъ 
ряде произведенныхъ въ школе опытовъ стрельбы и, по распоряже- 
нёю генеральнаго штаба, должна послужить предметомъ сообщенёй во 
всехъ полкахъ пехоты.

Она представляетъ собою выраженёе того принципа, который въ 
последнее время, главнымъ образомъ на основанёи опыта манчжур
ской войны, нашелъ примененёе въ пехотныхъ уставахъ главней- 
шихъ государствъ, такъ, напримеръ; германскаго, австрёйскаго, а  
также нашего (боевой порядокъ по-взводно и примененёе разомкну- 
таго строя).

Военная газета «Ь’Евегсёёо ПаИапо» приводить исторёю вопроса 
въ Италёи, примеры изъ итальянскаго и названныхъ выше трехъ 
иностранныхъ уставовъ и главнейшёе выводы итальянской стрелко
вой школы нзъ приведенныхъ опытовъ. Въ 1910 году подполковникъ 
Касцино, въ несколькихъ появившихся въ военныхъ журналахъ 
статьяхъ, высказывалъ пользу при наступленёи «постепеннаго» пере
хода отъ сомкнутыхъ построенёй баталёонами, на большихъ артиле- 
рёйскихъ дистанцёяхъ, къ менее густымъ, вплоть до стрековой цепи. 
Однако, его доводы, не подкрепленные практическими испытанёями, 
оказались недостаточно убедительными, особенно по отношенёю къ 
сомкнутымъ баталёонамъ, въ виду малой подвижности этого построе- 
вёя и видимости его для противника даже на заачителъномъ раз- 
стоянёи. Затемъ капитанъ Ролути, въ труде «Огонь пехоты», какъ 
наилучшёй способъ наступлен1я, указывалъ: располагаться лежа, на
ступать внезапно, въ минуту, когда своя артилерёя действительнымъ 
огнемъ обстреливаетъ противника, и притомъ цепями. Однако, все же 
не имелось прочныхъ основанёй для сужденёя о наименее уязви- 
мыхъ строяхъ пехоты. Большое вниманёе обратила на себя въ 
Италёи брошюра бельгёйскаго маёора Колона «Manuel ргаёёцпе des 
1ёг8 соНес1ё18», въ которой авторъ, основываясь на теоретическихъ 
выводахъ, пришелъ къ заключенёю, что наилучшёе строи для пе
хоты на значительныхъ дистанцёяхъ— «фланговыя построенёя на
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больш ихъ интервал ахъ» т .-е . разомкнуты й походны й колонны, вмйсто 
принятаго ранйе развернутаго строя , на малы хъ же ди стан щ я хъ —  
линейное iiocT poenie, т .-е . цйпи.

Переходя къ указан1ямъ уставовъ итальянскаго и другихъ госу- 
дарствъ, газета отмйчаетъ, что итальянсшй уставъ 1907 г. даетъ 
лишь общее указан1е, что пйхота наступаетъ въ сомкнутыхъ по- 
строен1яхъ, а затймъ— въ разсыпномъ строю; по мйрй прибдижешя 
къ противнику II вступлешя въ сферу дййствительнаго артилерШ- 
-скаго огня, баталюны первой линХи разсыпаются цйликомъ или 
частью, примйняясь къ мйстности, а баталюны второй лин1и при- 
нимаютъ менйе глубок'ш построен1я. Эти указан1я газета считаетъ 
недостаточно опредйленными.

Уставы другихъ армШ выражаются точнйе. Въ Герман1и уже 
послй бурской войны 1900 г. въ Деберицй были произведены опыты 
для изыскан1я наилучшихъ строевъ для пйхоты, и въ 1902 г. выпу
щена инструкщя, гласящая, что на открытой мйстности наетуплен1е 
пйхоты производится послйдовательными цйпямн въ нйсколько ря- 
довъ, отдйленныхъ достаточными дистанщями, и притомъ «прыжками» 
(перебйжками)—быстрыми, внезапными и короткими; лин1я огня, по 
мйрй движен1я впередъ, постепенно усиливается подходящими къ 
ней другими цйпямн. Въ германскомъ уставй 1906 года говорится, 
что пйхотная часть, наступающая на опредйленномъ участкй, на
сколько возможно избйгаетъ открытыхъ пространствъ и разсыцного 
строя, и, если лин1я огня наступаетъ цйпью, то резервы по возмож
ности держатся въ сомкнутомъ строю, пользуясь закрыпями и 
разсыпаются только при поддержкй цйпи во время штурма (слй- 
дуетъ отмйтить, что на практикй, согласно отчетовъ объ упраж- 
нен1яхъ германскихъ войскъ въ учебныхъ лагеряхъ, резервы бое
вого порядка обыкновенно наступаютъ по-взводно разомкнутыми 
рядами).

Въ австр1йскомъ уставй, одномъ изъ новййшихъ— 1911 года, го
ворится, что части пйхоты въ сферй артилер1йскаго огня должны 
быть раздйлены на мелк1я неправильный группы, а въ сферй стрйл- 
коваго огня передовая лин1я наступаетъ цйпямн, а резервы въ раз- 
вернутомъ строю.

Газета подчеркиваетъ указан1я нашего устава 1908 года, какъ 
изданнаго на основан1и опыта посдйдней войны и устанавливающаго, 
примйненХе на большихъ дистанц1яхъ, подъ огнемъ артилер1и, по- 
CTpoeHitt узкихъ и глубокихъ, строя по-взводно, а подъ стрйлко- 
вымъ огнемъ, напротивъ, построенШ тонкихъ и съ бодьшимъ протя- 
жешемъ по фронту, а также принципъ тщательнаго примйнен1я къ 
мйстности тйхъ и другихъ.

Переходя, наконецъ, къфаботй, изданной итальянской стрйлковой
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школой, «Esercito Italiano» отмйчае.тъ: установлена была необходи
мость производства опытовъ стрйльбы въ школе, а не въ различ- 
ныхъ полкахъ пехоты, д.ля однообраз!я, какъ въ смысле вл!ян!я 
местности, видимости мишеней и пр., такъ и въ одинаковой силе 
стреляющей части—одного взвода— и мишеней (число людей=числу 
фигуръ), а также въ одинаковомъ протяжен!и по фронту тйхъ и дру
гихъ; последнее услбв!е не могло быть соблюдено лишь при дей- 
ств!и цепи, силою въ одинъ взводъ, противъ мишеней, изображаю- 
щихъ взводъ въ строю «по четыре» (т.-е. въ колонне со вздвоен
ными рядами).

Для стрельбы мишени были расположены въ с.тедующихъ 4 раз- 
личныхъ строяхъ: 1) взводъ, разсыпанный въ цепь, 2) отделен!я въ 
колоннахъ по 2, головы колоннъ на одной линш на интервалахъ въ 
25 шаговъ, 3) отделен!я въ колоннахъ по 1, на такихъ же интер
валахъ, и 4) взводъ въ колонне со вздвоенными рядами.

Результатъ стрельбы, по степени поражешя, получился слйдую- 
щШ: на дистанцш въ 450 метровъ наименьшее поражен!е получи
лось въ цепи, затемъ колонны по 1, колонны по 2 и наиболь
шее —  взвода въ колонне по 4; на 700 метровъ — порядокъ 
этотъ изменился такъ: колонна по 1, колонна по 2, цепь, взводная 
колонна по 4, а на дистанцш въ 1.000— 1.200 м. получилась такая 
поражаемость, начиная съ наименьшей: колонна по 1, колонна по 2, 
взводная колонна по 4 и, наконецъ, цепь, т.-е. разсыпной строй на 
больш!я дистанщи оказался подверженнымъ поражен!ю более, чемъ 
все остальные испытанные строи.

Результаты этихъ опытовъ, по мнешю газеты, должны повлечь 
за собою радикальное изменеше въ тактическихъ построетяхъ 
итальянской пехоты. Въ виду важности возможно дольше сохранить 
части въ рукахъ начальниковъ при наступлен!и, до дистанцш въ
1.000 метровъ, безъ особой опасности можно наступать во взвод- 
ныхъ колоннахъ по 4, съ интервалами между взводами въ 50 ша
говъ; на дистанщяхъ отъ 1.000 до 700 метровъ— въ узкихъ колон
нахъ по отделен!ямъ съ интервалами въ 25 шаговъ, а на болйе 
близкихъ дистанщяхъ—цепями, причемъ закрыыя на местности мо
гутъ въ значительной степени еще сократить дистанщю, съ которой 
потребуется разсыпан!е частей, и еще дольше сохранить управлеше 
движен1ями и огнемъ въ рукахъ унтеръ-офицеровъ.

Въ школе произведены также сравнительные опыты стрельбы 
фронтальной и фланговой противъ взводной колонны по 4, а также 
опыты Д.ЛЯ выяснен!я вл!ян1я ошибокъ въ установке прицела на 
успехъ стрельбы. Не приводя результатовъ этихъ опытовъ, «за не- 
имен!емъ места», газета лишь отмечаетъ, что на малыхъ дистан-
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щяхъ до 700 м., ошибки эти не имеютъ существеннаго в.чёянёя на
результаты стрФльбы.

Въ общемъ, произведенные въ итальянской стрелковой школе 
опыты не установили чего либо новаго, а лишь подтвердили еще 
разъ результаты испытанёй въ другихъ армёяхъ, на основанёи кото
рыхъ на нашихъ глазахъ произошла постепенная эволюцёя такти- 
ческихъ построенёй пехоты на более [значительныхъ «артилерёй-
скихъ» дистанцёяхъ— отъ разсыпяого строя къ развернутому и отъ 
носледняго къ глубокимъ построевёямъ малыми частями на доста- 
точныхъ интервалахъ, другими с.товами къ боевому порядку по
взводно.

Этотъ принципъ установился также на основанёи опыта послед
нихъ. войнъ и отвечаетъ важному требованёю сохраненёя частей воз
можно дольше въ рукахъ младшихъ начальниковъ, что особенно не
обходимо при краткихъ срокахъ с.тужбы.

2 0 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Ф р а н ц i я.

Въ этомъ году во Францёи вышли две новыя пнструкцёи для 
пехоты, изъ которыхъ одна касается организацёи полевой телефон
ной службы, а другая— по.чевого оптическаго телеграфа. Въ D. Offlzier 
Blatt находимъ разсмотрйнёе ихъ.

«Полевая телефонная служба» имеетъ целью установленёе связи 
при помощи телефоновъ среди войсковыхъ частей, т.-е. между на
чальникомъ и подчиненными ему частями (баталёонъ, рота), а также 
между последними. Въ тоже время при помощи ея часть можетъ 
войти въ связь съ соседними войсками, а также съ высшею едини
цею. Особо отъ телефонной службы существуетъ «с.тужба связи» при 
помощи отдФльныхъ людей и.ди сигналовъ флагами. Чины телефон
ной службы требуютъ особой подготовки; они обучаются также и 
обязанностямъ чиновъ «службы связи», на случай порчи телефоновъ, 
н для сего каждый телефонный постъ снабжается двумя флажками. 
Въ полку телефонною службою заведуетч. особый офицеръ (поручикъ), 
въ помощь которому назначается унтеръ-офицеръ изъ сверхсрочно- 
с.1ужащихъ; лица эти избираются среди чиновъ, прошедшихъ курсъ 
стрелковой школы (въ школе вое прикомандированные обучаются 
телефонному дФлу). При полку имеются три телефонныхъ команды; 
во главе каждой стоить унтеръ-офицеръ или ефрейторъ; каждая ко
манда имФетъ матерёальную часть на 2 поста (станцёи) I. ■ ч каж-
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домъ посту 3 телефонистовъ (1 ciapuiiit), которые носятъ вей при
надлежности въ футлярахъ на поясномъ ремнй и на ранцй.

Каждый батал10нъ имйетъ одну пару телефонныхъ аппаратовъ 
(адьпШсше батал1оны— двй пары)— 2 аппарата, 4 катушки съ 500 
метрами проволоки каждая (проволока толш;иною въ Ц мм.) и про- 
ч{я принадлежности, въ томъ числй дневникъ депешъ и заяасныя 
части.

Весь личный составъ «телефонной службы» въ полку подгото
вляется съ февраля мйсяца упомянутымъ офицеромъ и унтеръ-офи- 
церомъ по плану, утвержденному командиромъ части. По окончаши 
подготовки, телефонисты упражняются разъ въ недйлю; особенное 
вниманХе обращается на подготовку старшаго на посту. Вей телефо
нисты носятъ на лйвомъ рукавй особое отлич1е—двй молнш. При 
увольнети ихъ, въ книжкй каждаго дйлается особая отмйтка о при
надлежности къ телефонной командй, въ видахъ образован1я изъ 
нихъ телефонныхъ командъ въ резервныхъ и територ1альныхъ 
частяхъ.

Полевыми телефонами пользуются, какъ при расположеши на 
■отдыхъ, особенно вблизи противника для соединешя разбросанныхъ 
частей, такъ и въ сторожевомъ охраненш, гдй всегда соединяются 
его части и прежде всего важнййш1е и наиболйе опасные пункты 
(при смйнй сторожевого охранен1я проводы остаются и матер1альная 
часть обмйнивается), на походй (на большихъ привадахъ для связи 
съ авангардомъ, боковымъ отрядомъ и т. п.) и, главнымъ образомъ, 
въ бою; при наступлеяш телефонъ примйнимъ только въ сдучай 
■болйе прододжительнаго перерыва его, для установлешя, напримйръ, 
•связи начальника съ резервомъ, артилер1ею иди боковою охраною. 
Важное значеше полевая телефоная служба имйетъ при оборонй. 
Въ инструици на схемй показано примйрное соединенХе пйхоты съ 
находящеюся позади артилерХею; телефонные посты стоять вблизи со- 
отвйтствующихъ начальниковъ; свя.зь между нослйдними и телефон
ными постами поддерживаютъ отдйдьные люди «службы связи» пй
хоты и артилерш. Когда часть не пользуется полевыми телефонами 
чины телефонной службы могутъ быть назначены для исполнешя 
обязанности сигнадьщиковъ или же поставлены въ строй.

Оптичесшя средства сообщешя помимо телефоновъ имйютъ рас- 
положенныя въ горныхъ мйстностяхъ части пйхоты (УП, Х1У и 
XV корпусовъ) и вей альпШскш пйхотныя части, такъ какъ въ го
ристой мйстности прокладка телефонныхъ проводовъ бываетъ за 
труднительна. Пйхотные полки и erepcKie баталюны имйютъ по двй 
сигнальныхъ команды; адьшйсшя части—по одной на роту. Орга- 
низацХя подобная же, какъ д-гя телефонной службы; начальникъ по-
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сдедней заведуетъ въ тоже время и сигналистами при помощи осо- 
баго, второго, унтеръ-офицера.

Сигналы передаются при помощи горен!я масла или ацетилена. 
При солнечномъ свете пользуются зеркальцемъ, дающимъ «блики». 
Оптической сигнализащи присущи некоторый неудобства— трудное 
«отыскиваше» станц!й, медленность передачи (.50 словъ въ полчаса);, 
въ горахъ онъ нередко можетъ быть очень полезенъ.

(Ж. оБ.
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