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ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВОЕННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

— «Journal с/е.н sciences militaires» съ Л» 152 (отъ 11-го апреля 
н. ст.) изъ двухнедельна™ обратился въ еженедельный и сталъ вы
ходить въ виде тетрадокъ въ 24 страницы вместо книжекъ въ 8 
листовъ.

Еще въ № 151 начата печаташемъ большая статья капитана 
Blaise «L ’obserration aerienne». Въ предисловш авторъ подчерки
ваете, что появлеше новыхъ факторовъ—воздухолетательныхъ и 
воздухоплавательныхъ аппаратовъ—нисколько не изменило незыб- 
лемыхъ основатй ведетя боя, но лишь переставило по относитель
ному значешю различный слагаемый успеха — средства борьбы. 
Мало того. Благодаря воздушнымъ аппаратамъ, управлеше вой
сками, становившееся столь труднымъ въ современномъ бою, снова 
окрепло въ рукахъ старшаго начальника; маневрироваше, крайне 
затруднявшееся введет емъ въ дело огромнаго количества бойцовъ 
и ограниченностью кругозора войсковой разведки, снова сделалось 
однимъ изъ основныхъ средствъ для достижетя успеха.

Бой остается — и останется — главнымъ средствомъ войны. 
«Завтра, какъ и вчера», говорить авторъ, «победа будете принад
лежать сильному народу, который жаждете победы; но завтра, бо
лее чемъ когда-либо, усшпя самыхъ лучшихъ войскъ будутъ иметь 
цЬну при знати  дела, искусстве и твердой воле начальника, ко
торый ихъ ведетъ.

Являясь прежде всего оруд!емъ наступлешя, увеличивая собою 
значеше почина въ дЬйсттаяхъ, воздушное наблюдете (l’observa- 
tion aerienne) будете особенно полезно вождю, который, обладая 
непреклонной волей, наметивъ себе цель, знаете чего онъ хочетъ. 
Будучи превосходнымъ оруд1емъ въ рукахъ умеющаго ею пользо
ваться, воздушная разведка—это новое оруж1е полей сраж етя бу- 
дущаго—увеличите, правда, силы сильнаго, но увеличите и сла
бость слабаго».
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Переходя затЬмъ къ разсмотргЬшю службы охранения, авторъ 
отмечаете, что эта служба—неизбежное зло, такъ какъ она ведетъ 
къ переутомлешю войскъ, медленности движенШ и разброске силъ. 
Между темь на войне солдату необходимы все его силы для дви
жении и боя, для маневра и сражешя. II более, чемъ когда-либо, 
благодаря появлешю на сцену воздушной разведки, потребуется 
быстрота исполнешя маневра, какъ основное услов1е успеха.

Прим'Ьнеше воздушныхъ аппаратовъ и особенно аэроплана 
нозволяетъ значительно раздвинуть ратнъ  своей разведки, позво
ляете быстро иметь свеяая сведения о противнике (тогда какъ кон
ница можете дать таковыя лишь о томъ, что было за несколько ча- 
еовъ, а то и дней, до момента получешя донесешя), наконецъ, 
нозволяетъ произвести разведку непртятельскихъ силъ за завесой 
его конницы.

Автора приходить затймъ къ выводу, что воздушная разведка: 
позволяете ограничить, какъ на походе, такъ и при остановкахъ, 
меры охранешя строго необходимыми для каждаго даннаго случая: 
обезпечиваетъ свободу д е й т о й  въ более широкихъ размерахъ,. 
чймъ это было раньше, позволяя заранйе принимать меры для па- 
рализовашя частей противника, способныхъ помешать вы полнент 
нашей задачи; соединенная съ подвижностью войскъ, она позво- 
ляетъ легче избегать ударовъ врага и наносить ему таковые; на
конецъ, она способствуете ускорешю передвшкешй и, позволяя 
избегнуть напрасной усталости, способствуете сохранешю боевой 
годности войскъ.

Следующая глава разсматриваетъ вонросъ объ «авангарде и 
завязке боя корпусомъ въ составе армш».

Воздушная разведка, дастъ сведешя для организации службы 
охранешя авангарда и характера завязываемаго имъ боя. Аэро- 
планъ укажетъ, здесь ожидаете ли насъ противники, стоя на месте 
и подготовишь поле сражешя, или же онъ идете на насъ или въ 
другую сторону; мы будемъ знать, идемъ ли мы для атаки линии 
обороны или ввязываемся во встречный бой; мы узнаемъ хочетъ ли 
противники принять столкновение или уклоняется отъ него; узнаемъ, 
кто изъ насъ съ ними сильнее другъ друга численно.

Донесешя воздушныхъ разведчиковъ дадутъ старшему началь
нику основания для развития боя, завязаннаго авангардомъ (или 
еще до этой завязки), въ желательномъ направлении, определяя 
место возможнаго столкновешя, группировку {силъ противника, его 
■сильныя и слабый стороны.
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Bepid.e далее сказать, что, благодаря воздушной разведке, въ 
будущемъ маневръ—по крайней wipe, планъ его—будетъ предше
ствовать завязке боя авангардомъ: завязка боя можетъ дать лишь 
(но зато только она одна и можетъ дать это) точныя указашя о 
фронте, занятомъ противником!», что является необходимой данной 
для дальнййшаго развитая столкноветя.

И более, чгЬмъ когда-нибудь, исполнете намйченнаго должно 
быта» ведено быстро, настойчиво, безъ оглядки назадъ. Завесы, демон
странт не имйютъ уже более смысла; противннкъ молеетъ быть 
ирикованъ къ месту только решительным!, боемъ, действительной 
угрозой, заставляющей къ данному пункту привлекать свЪлбя 
части противника вопреки воль ею начальника, въ силу настоя
щей, а не мнимой необходимости.

Далее идетъ глава «сралееше», где совершенно справедливо 
указывается, что все способы разведки ничего не могутъ изменить 
въ сущности боя: борьбы человека противъ человека.

ОтмЬтивъ содейств!е, которое мол;етъ оказать aBiapia артилерш, 
авторъ переходить къ вопросу объ управленш боемъ. Онъ снова 
оттеняете, что aBiapia, появившись на поляхъ сраженш, возвра- 
щаетъ вождю возможность управлять боемъ; давая ему раньше и 
точнее сведешя, которыя прежде удавалось получить лишь боемъ, 
aeiapifl заставляете его гораздо заблаговремешгЬе обдумать свой 
маневръ; но, открывая противнику все наши передвшкешя, aBiapia 
не позволяете, слишкомъ заблаговременныхъ диснозирш. Разъ ка
кое-либо движете решено, возмолшо бол йе скрытное его исполне
т е  должно въ быстроте видеть главное ycaoBie успеха. Лв1арш 
особенно полезна тому изъ начальниковъ сторонъ, который сумеете 
взять на себя починъ въ дейстаияхъ.

Ор1ентпруя начальника въ положено! дЬлъ на поле сражешя, 
aniapia даетъ ему возмолшость воспользоваться критическимъ по- 
ложешемъ противника, перейти, если онъ оборонялся, въ наступ
а е т е  тамъ, где создалась благощйятная обстановка.

Если успйхъ стратегическаго маневра основывается на вне
запности, то, наоборотъ, въ бою выдвигается другой факторъ— 
сила боевого натиска.

Въ этомъ и есть отлич!е маневра въ сралсенш и маневра для 
срал:ешя. Этотъ натискъ воздушная разведка мол;етъ лишь напра
вить куда следуетъ, но и только: лишь энерггя и мужество испол
нителей обезпечиваютъ его уешйхъ и маневръ въ срал;енш слулштъ 
только подготовкой этого удара.
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Итакъ, особенное значеше прюбретаютъ скрытность и быстрота 
переброски силъ на поле сражешя. Само собою разумеется, что 
дгЬло идетъ не о баталшшй, далее не о полке, а о дивизгяхъ, корпу- 
сахъ. Съ одной стороны, надо пользоваться закрытыми простран
ствами, не позволяющими противнику определить тамъ числен
ность нашихъ войскъ, и теми часами, когда некоторый раюны по
крыты туманомъ; надо разделять передвижеше крупной части на 
рядъ независимыхъ, неравномерныхъ движешй его подразделенш; 
надо запретить применеш’е шаблоннаго распределен] я силъ и по
строено], появлеше которыхъ на местности, на дорогахъ, ясно обо
значаем противнику наши намеренья, цель нашего движенья.

Более, чемъ когда-нибудь, сражен]'е будетъ выигрываться «но
гами» солдатъ, не только стратегическимъ маневромъ, но еще и 
маневромъ на поле сражешя. Отсюда «рейды» крупныхъ частей 
изъ всехъ родовъ войскъ прюбретаютъ первостепенное значеше; 
можетъ быть придется идти налегке только съ ружъемъ и пат
ронами.

При этомъ начальнику необходимо путемъ воздушнаго наблю- 
дешя • постоянно удостоверяться въ положенш своихъ войскъ и 
ходе своего маневра.

Но если старший начальникъ постоянно и точно ор1ентированъ 
въ положенш сторонъ на поле сражешя, его роль прюбретаетъ 
тймъ большее значеше: вся армш живетъ отъ его силы, умираетъ 
отъ его слабости.

Въ Ж!\» 152 и 153 капитанъ Блезъ ])азбираетъ «стратегически 
маневръ», намечая много интересныхъ подробностей, причемъ для 
затруднешя разведки противнику особенно необходимо, по его 
MH'loiiio, уничтожеше регулярныхъ построенш (irregularisation) при 
расноложеши на отдыхъ и на походе.

— Тамъ же (въ № [151) закончена статья капитана Billard’a 
«Le combat du batallion et des unites subordonnees». Авторъ раз- 
сматриваетъ действ1я его въ бою днемъ, ночью, вечеромъ въ день 
боя, действ!я въ тумане, въ бою за местные предметы (лесъ, селе- 
ше), при оборон Ь.

Въ № 152 начать печаташемъ трудъ лейтенанта РецгоппеЬ 
«Сеих qui out etudie Napoleon»; въ первою главе «La persoimalite 
railitaire (le Napoleon» дается характеристика великаго полководца
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(въ № 152), какъ такового, и (въ Л» 153), какъ организатора 
армш.

— Какъ всегда, интересный матер1алъ даютъ маленькая книжки 
«Revue d’infmiterie» (.\»Л« 327 и 328).

Особенно надо отметить продолжете прекрасной статьи гене
рала Cordon-trier « Le fa id asst и a V instruction». Авторъ подробно 
разбираетъ подготовку роты и баталшна въ мирное время по пе- 
рюдамъ, давая рядъ цйнныхъ указанш.

Было бы большой ошибкой, говорить онъ, стараться нивелли- 
ровать боевыя качества ротъ одного баталюна. На войне дерутся 
съ присущими каждому темпераментомъ, страстями; нивеллировка 
мирнаго времены была бы самообманомъ; въ трудную минуту при
рода каждаго всегда выйдетъ наружу.

И каждая рота имйетъ право имгЬть свое «военное лицо», безъ 
чего она является лишь частью для парадовъ. Характеръ коман
дира роты, при условш не переходить подобающихъ границъ, дол- 
л;енъ иметь свободу для своего проявлешя и наложешя на роту 
своего отпечатка. Но надо пр1учить командира роты къ постоян
ному влад'Ьшю собой и прим'йромъ въ зтомъ ему долженъ быть 
командиръ бата.пона.

Баталшнъ тактическая единица въ армш; онъ первая ячейка, 
которая имКетъ все для производства маневра; планъ послЬдняго 
заключается въ выборе и комбинировали целей каждой ротЬ бата- 
aiona. Рота должна всегда иметь точно поставленную ц!зль и ком
бинировать нисколько целей не можетъ. Свою задачу она будетъ 
стараться исполнить огнемъ и, если нулшо, движешемъ впередъ.

Авторъ указываетъ на необходимость упралшешй въ сомкну- 
томъ строю, такъ какъ надо создать «рефлексы уофицеровъи духъ 
безпрекословной дисциплины въ роте, кадры которой каждый годъ 
подвергаются многочисленнымъ перем-Ьнамь».

Не долл;но быть «типичныхъ» построенш и шаблоновъ (formnle 
passe-partout). Даже не вводя тактическаго элемента, а говоря о 
ремесленной сторон!, дЬла, мы видимъ, что разнообраз1е условш 
безконечно и неправы тгЬ, кто полагаетъ, что при фронтальной 
атакЬ неотдельной роты (compagnie encadree) нгЬтъ места разумной 
инищативй.

Ремесленная часть нашего дЬла очень трудна. Необходима спо
собность быстро принимать наиболее соотвЬственное распредйле- 
ше людей, быстро подмечать детали, незаметный'- неопытному 
глазу, правильно оценивать местность, определять интенсивность
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огня, умЬть во-вовремя расходовать запасы, правильно судить о 
благощлятной минут!; для риска. Надо ум'Ьть разбираться въ иг pi. 
противника, заставлять его делать ошибки и ими пользоваться.

Огонь долженъ быть всегда скорый.
Если же желательно израсходовать немного патроновъ, надо 

ограничить число стргЬлковъ и продолжительность огневого дЬй- 
ств1я, но нельзя никогда заставлять большое количество стргЬлковъ 
медлегто выпускать определенное количество патроновъ: дру
гими словами изм'Ьнеше интенсивности огня достигается лишь изме- 
нешемъ числа етрйлковъ и продолжительностью урагана, но не 
иначе.

Выражеше: «хорошая п!;хота скупа на огонь» приводить не
редко къ тому, что умело наступающей противникъ безнаказанно 
подходить на дистанцт въ 400 метровъ. Для этого ему только 
надо, примерно сь 2.000 метровъ, продвигаться впередъ по оди
ночке (если рота имйетъ участокъ по фронту въ 200 метровъ, то 
ротный командиръ можетъ высылать по 20 человйкъ на интервал!; 
въ 10 метровъ, слйдующш рядъ въ 10 метрахъ дистанцш и т. д.). 
И «скупой», очевидно, не найдетъ возможнымъ стрелять по нимъ. 
Между ггЬмъ это необходимо.

II вотъ въ програму обучения взвода на местности должны 
войти: огонь—при обороне; движете переб!;жками съ огнемъ—при 
наступлении Тактика должна решить лишь открывать или не от
крывать огонь; рЬшеше это—дгЬло ротнаго командира; остальное 
должны умЬть делать безъ него—это и есть ремесленная часть д!;ла.

Авторъ указываетъ при этомъ подробную програму запятш 
роты на местности.

— Капитанъ Dupuis въ томъ же журнал!, даетъ переводъ съ 
англшскаго интересной заметки «о тактическихъ занятгяхъ въ 
японской армии».

Японцы считаютъ, что польза для каждаго обучаемаго отъ 
этихъ занятой находится въ прямой зависимости отъ подготови
тельной работы къ каждом у занятие его руководителя: посл'Ьдшй 
долженъ заботливо обдумать весь намечаемый ходъ событш за
дачи и разобрать не случайно возникающее, а определенные во
просы.

Каждая тактическая задача обнимаетъ собой рядъ отдельныхъ 
совершенно определенныхъ положен!й: отдыхъ, движение, развер- 
тываше для атаки и т. и.; каждое поможете подробно разбирается 
до перехода къ р!;шешю слйдующаго.



Занятая ведутся на планахъ и на мгьстности. Что касается 
первыхъ, то въ каждой войсковой части они производятся 2-3 раза 
въ неделю по группамъ: первая—штабъ-офицеры, капитаны и 
старине поручики; вторая—более молодые офицеры. Для занят)й 
пользуются картой въ масштаб!; 1 : 200.000 и для подробностей— 
1 : 20.000; ц'Г.на листа карты Яноши меньше 5 коп. (12 сантимовъ).

ВсЪмъ дается одна общая задача, причемъ исполнеше ея д!;- 
лится на три части: принятое рйшеше (атаковать, отступить, пе
редвинуться), мотивы этого рйшешя, вытекаюнця изъ него распо- 
ряжешя; все исполняется письменно.

Руководитель разбираетъ принятый р!;шешя и даетъ свое, 
после чего приступаютъ къ разработка соотв!;тствующихъ распо- 
ряженШ, на что дается определенное время.

Разборъ обнимаетъ собою все, что сделано офицерами, и не
пременно оканчивается точнымъ указашемъ какъ следовало ре
шить задачу; все обнця зам!;чашя записываются каждымъ офпце- 
ромъ въ особую книжку.

Занятья на лтстности распадаются на: поездки генеральнаго 
штаба, тактическая задачи, беседы на местности; ведутся они по 
той же системе.

Военной игрой японцы занимаются значительно менее и пови- 
димому придаютъ ей гораздо меньшее значеше въ дел!; тактической 
подготовки офицеровъ.

Обращаетъ на себя внимаше отсутеттае въ Яноши изучешя 
офицерами военной йсторш [она не проходится ташке ни въ ка
детской школе (соответствуете нашему военному училищу), ни въ 
военной школе (академш )|; японцы считаютъ, что нулшо знать 
тактическае выводы изъ войнъ (что дается ежегоднымъ выпускомъ 
тактики для офицеровъ), а не перечень ихъ событШ; понятно 
отдельные примеры, приводимые тамъ, въ счетъ не идутъ.
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Въ томъ же журнале продолжается печаташемъ рядъ статей о 
«Fantassin еп сатрадпе dans lesprincipales arme'es»; въ разбирае- 
мыхъ выпускахъ помещены свед!;шя о датской и голландской 
арм]яхъ.

— «lievne тгШапе generate», нздающшся подъ просвЬщен- 
нымъ руководствомъ генерала де-Лакруа, въ мартовской книжке, 
даетъ четыре статьи, изъ которыхъ особенно отметимъ: «Quelques



reflexions a propos des manoeuvres de 1913», принадлежащую перу 
генерала X...., и « Vers les prochains reglements» подполковника 
Debeuqny.

Авторъ первой статьи подчеркиваешь пользу высылки для обез- 
печешя фланговъ достаточно сильныхъ отрядовъ изъ трехъ родовъ 
войскъ и зашЬмъ указываетъ на необходимость назначешя на
чальника общаго резерва и говорить о роли дивизшнной и корпус
ной кавалерш въ современномъ бою; относительно артилерш имъ 
высказывается м нете, что въ авангардахъ необходима артилор1я, 
но въ самомъ ограниченномъ количестве (въ авангарде дивизш— 
2 б-на и 1-2 оруд1я), чтобы помочь пехот!; отбросить неболышя 
части противника и обнаружить (но не побороть) болышя.

Отмечена неудовлетворительность работы обозовъ на манев- 
рахъ 1913 г., правда затрудненная непрерывностью маневровъ. 
Недостаточно налаживаемую связь между штабами и частями на 
маневрахъ авторъ совершенно резонно объясняешь несоотвЬтств1емъ 
наличныхъ средствъ связи предъявляемымъ требовашямъ (малый 
составь штабовъ, недостаточное количество автомобилей); мешало 
этому и необдуманное удалеше отъ передовыхъ частей штабовъ 
старшихъ начальниковъ (штабъ корпуса, напр., въ 7-8 километрахъ 
отъ дивизш; желательно не более 4 килом.); посредники не всегда 
авторитетны и въ достаточномъ количеств!;, причемъ авторъ счи- 
таетъ необходимымъ, чтобы одни лишь старппе посредники (изъ 
членовъ военнаго совета или старшихъ корпусныхъ командировъ) 
им!;ли право постановки реш етя.

Особенно же авторъ ополчается противъ возможности учиты
вать деятельность начальниковъ на маневрахъ въ аттестационном ъ 
отношеши, такъ какъ очень мало кто изъ лицъ высшаго команд
н а я  состава имйетъ самъ для этого необходимый критерии благо
даря существующей системе назначений на командный должности, 
не дающей имъ хорошаго знашя средствъ, находящихся въ ихъ 
рукахъ.

— Второй статье предшествуешь предисшляе генерала de L a 
croix, горячо настаивающаго на необходимости установлешя, при 
разработке уставовъ, единой доктрины: «нетъ наделеды на победу 
для армш, где начальники не думаютъ и не действуютъ одинаково 
(a l ’unisson)».

Авторъ начинаетъ съ того же требовашя: необходимо устано
вить въ армш единство доктрины, безъ котораго невозмолшо обез- 
печить совместную дружную работу вс1;хъ родовъ войскъ на поле 
срал:ешя въ современной войне.

2 0 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



Уставы должны быть совершенно объективными и для всгЬхъ 
родовъ войскъ заключать въ себГ. следующее: общую доктрину, 
спещальныя задачи даннаго рода войскъ, обучеше полка, частей 
его, отдгЬльнаго бойца. При этомъ въ отделе обучешя должны ука
зываться основы, принципы и лишь строго необходимое въ отно- 
шеши способовъ ихъ прим'Ьнешя.

Далее авторъ говорить о необходимости создать новые «манев
ренные уставы» (Reglements (le manoeuvre) для каждаго рода 
войскъ, куда перенести изъ полевого устава все касающееся так
тики (разведку, охранеше, бой и т. п.), чтобы установить связь не 
только между родами войскъ, но между всеми видами деятель
ности на пол'Ь сражешя; въ приложенш къ этимъ уставамъ дать пра
вила для парадовъ (вырабатывающихъ дисциплину строя): «надо», 
добавляетъ авторъ, «чтобы страна гордилась своей apMicii, также 
какъ эта последняя гордится собою; это необходимо именно въ 
видахъ войны».

Затемъ подполковникъ Debeugny подробно разбираетъ уставы 
и порядокъ обучешя пЬхоты.
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— Съ большимъ интересомъ читается продолжеше статьи ге
нерала Витая « Un four г ie,г de Napoleon» въ «Spedateur mili- 
taire» (№№ 565 и 566).

КромЬ любопытныхъ подробностей всеобъемлющей работы ве- 
ликаго французскаго императора въ области политики и стратегш 
(подготовка въ 1807 г. диверсш въ Персшпротивъ Poccin и Англш, 
планы на счетъ Индш, Адр1атики и т. п.), находимъ много инте- 
реснаго и въ письмахъ «fonrrier» Трезеля, приводимыхъ авторомъ.

Такъ 22-го мая 1808 г. Трезель пишетъ госполсе Лордоиъ изъ 
Тегерана:... «мой личный опытъ утверждаетъ меня въ томъ, что 
кочевая жизнь есть именно та, для которой сама природа предна
значила человека. Вотъ уже пять летъ я если и былъ боленъ, то 
только въ коротюе перерывы между моими путешествгями и, если 
бы я остался дольше въ Константинополе, легкое недомогаше, ко
торое я чувствовалъ несколько дней, очевидно перешло бы въ фор
менную лихорадку. Съ техъ поръ я сделалъ уже около 200 дней 
похода, располагаясь на ночлегъ на снегу, на соли, на селитре, 
часто при обильной рос!>, и у меня было всего несколько непро- 
доллштельныхъ приступовъ лихорадки. Больныхъ я виделъ только
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въ осЬдлыхъ поселешяхъ...-Народы, кочуюнце въ Перми, не знаютъ 
другихъ болезней, какъ поранешя».

— Въ томъ же журнале находимъ: продолжете тактическихъ 
поучешй ыалора Bo-urguet «La mission militaire francaise an Рё- 
rou» \ капитанъ Burette даетъ очеркъ техники работы въ бою по
левой англшской батареи (въ статье «Artillerie de campagne 
anglaise»); капитанъ Мега снова возвращается къ «Nietzsche et 
ses pensees sur la querre», причемъ попутно не безъ горечи подчер
киваете, что важнейшая изъ человйческихъ наукъ для военнаго 
д'Ьла—пспхолопя все еще не занимаете нодобающаго ей места.

Въ «Revue de cavalerie» (февраль) окончены печаташемъ 
очерки «.Combat de cavalerie» кап итана d’Aubert-, въ разсматри- 
ваемой книжке даны заключительные выводы, останавливающее на 
себе внимаше, къ сожалйнш, не только съ положительной сто
роны, но и съ отрицательной: въ послйднемъ отношенш особенно 
досадно отнесете вопросовъ боя кавалерш исключительно въ об
становку кампанш... первой Имперш. Трудно согласиться съ авто- 
ромъ, чтобы можно было переносить изучеше боя кавалерш въ 
столь отдаленный времена изъ-за «отсутств1я кавалершскихъ 
столкновешй въ посл’Ьднихъ войнахъ»; слишкомъ ужъ изменились 
ycлoвiя ведешя современнаго боя, чтобы, говоря о способахъ его 
ведешя, можно было опираться хотя бы на Аустерлицъ.

Второе—очень ужъ многоречиво изложен!е.
Но есть мысли, заслуживающая быть отмеченными.
По мнгЬшю автора, все кавалеристы, собственно говоря, должны 

быть одной школы, школы побиъдъс, но эта школа готовить къ 
борьбе, комбинируя силы двухъ совершенно различныхъ видовъ: 
силы моральный и силы интеллектуальный (умственныя), не го
воря уже про матер]альныя силы, который очевидно присущи каж
дому виду деятельности.

Ясно, что знаше не можете повредить мужеству и что надо 
иметь и то и другое: сильный духъ въ войскахъ, знаш’я у началь- 
никовъ. Сильный духъ у последнихъ—необходимое качество, но 
одного его еще недостаточно. Офицеръ долженъ иметь знашя, 
уметь разсуждать и делать выводы, чтобы, не имЬя боевого опыта, * 
располагать хотя бы теоретическимъ фундаментомъ; безъ этого
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онъ можетъ быть «пртгЬромъ», но никогда не будетъ «началыш- 
комъ».

«Сражешя», но словамъ А. II Гера дама, «выигрываются въ дей
ствительности еще въ мирное время; другими словами победа есть 
лишь подтверждение превосходства, прюбртпеннаю въ мирное 
время».

Дуэль, которая совершится на поле сражения, начинается еще 
въ мирное время; тамъ уже производятся атаки, отбивы, контръ- 
атаки: мы атакуемъ или отбиваемъ удары нашими уставами и въ 
особенности нашими доктринами. Если на нашей сторон-!, знаше 
д'Ьла, намъ не разъ удастся нанести тяжелый ударъ; если же на- 
оборотъ—наши лучине маневры будутъ впустую и намъ не избе
жать поражешя.

Итакъ, никакихъ общихъ рецептовъ, но несколько неиз.тьн- 
ныхъ пргтциповъ, комбинащя которыхъ, сообразная съ обстанов
кой, дастъ намъ небольшое число правилъ и значительно большее 
количество способовъ, пргемовъ (precedes). Р еш ете—дочь вообра
женья, разсужденья и характера.

Автор-!, совершенно правильно указываетъ на то, что только на 
кон-!-, конница располагаетъ всей своей матер1альной и моральной 
силой и является оруд!емъ рйшешя, но что, понятно, ей можетъ 
неоднократно представиться необходимость вести бой въ пешемъ 
строю, когда иначе задача, поставленная ей, выполнена быть не 
можетъ. Приэтомъ надо силой бить хитрость, хитростью брать силу, 
всегда пользоваться внезапностью.

Для боя наиболее удобны не лиши, а маневренныя группы; ре- 
зервъ необходимы

Вооружеше—пика для переднихъ частей главной атаки, сабля 
для маневренныхъ частей, для бьющихъ во флангъ и тылъ против
ника, для резерва, последними ввязывающагося въ свалку.

Говоря о качествахъ кавалершскаго начальника, авторъ при
водить требованья де-Брака—острый умъ, верный глазомйръ, чутье 
местности, решительность, энерпя, хладнокршне, а также слова 
генерала Foy: «если вы не ездите верхомъ какъ центавръ, если у 
васъ не орлиный глазъ, не львиное мужество, не решительность 
молши—назадъ! Вы недостойны командовать ураганомъ конницы».

Къ этому авторъ добавляешь, что успехи всякаго начинашя бо
лее всего зависитъ отъ вгъры части въ своего начальника; а отсюда 
вытекаетъ необходимость для офицера всегда импонировать подчи
ненными своими примеромъ въ служебной и частной жизни, своей 
професшональной ценностью, своими характеромъ.
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Кончаете авторъ совсЪмъ хорошо. Желать все знать для при- 
няия р-Ьшешя, это значить позволить противнику разобраться въ 
обстановка, упустить удобную минуту—одно изъ лучшихъ орудий 
конницы. Только смело проникая въ область неизв^стнаго (про- 
тивникъ, местность), создаютъ благопр!ятную для себя внезап
ность: рискъ необходимъ кавалерш.

Въ томъ лее журнал'!, капитанъ Chopphi въ статье «Montereau 
(18 fevrier 1814)» напоминаетъо блестящемъ кавалер!йскомъ деле 
у Монтеро, когда смелой атакой Пажолю съ 5.300 чел. конницы 
удалось сохранить за собой мостъ черезъ реку.

Ыаполеонъ встрЬтилъ раненаго Пажоля после атаки и, выска- 
завъ ему удовольств1е по поводу прекраснаго дг1.йств1я конницы, 
добавилъ:

«Мне npiaTHO повторить, что я не разъ говорилъ: если бы всЬ 
генералы служили мне такъ, какъ вы, противникъ не былъ бы во 
Франщи. Отправляйтесь полечить ваши раны и, когда вы поправи
тесь, я дамъ вамъ 10.000 лошадей, чтобы пойти поприветствовать 
отъ моего имени баварскаго короля». ЗагЬмъ, сд'Ьлавъ маленькую 
паузу, императоръ продолжалъ:

«Если утромъ третьяго дня у меня бы попросили 4 мшил она 
за сохранеше въ моихъ рукахъ мостовъ у Монтеро, я не задумы
ваясь далъ бы ихъ!»

Пользуясь случаемъ, авторъ подчеркиваете обидное равноду- 
inie общества къ дйламъ и собьшямъ этой достопамятной эпохи.

«.Jievue militaire dcs аптек etrangere.K» (№ 1136) даете очерки 
атлшекихъ и юрмаискихъ маневровъ 1913 г. (очеркъ послйднихъ 
еще не законченъ) и уделяете место послйднимъ Балканскими вой
намг; кромй того тамъ помещено окончите статьи объ японской 
армт. -

Японская арм!я въ военное время состоите изъ: действующей, 
резервной (коби), территориальной (кокуминъ) армш и запасныхъ 
частей.

Мобилизованная действующая арм1я, по предположение автора 
статьи, будетъ состоять изъ: 19 дивизт изъ вейхъ родовъ войскъ, 
1 бригады (Корея), 2 смешанныхъ полковъ (Формоза), 6 баталю- 
новъ охраны Манчжурекой железной дороги, 4 бригадъ кавалерш,
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3 артилер1йскихъ бригадъ, 18 горныхъ батарей и 24 дивизюновъ 
тяжелой артилерш: кроме того, железнодорожный, телеграфныя, 
воздухоплавательный и ав!ащонныя части.

Резевная ары1я— 19 дивизш, но лишь съ меньшимъ количе- 
ствомъ артилерш.

Запасныя части—на каждый действующи! полкъ: пехотный—
1 или 2 баталнтаа, кавалер1йскш— 1 эскадронъ, артилершскш—
2 батареи; на каждый баталшнъ спещальныхъ родовъ войскъ— 
1 рота.

Общая числнтельность показана въ следующей таблице:

Действую щая 
a p M iH  . . . .

Коби.....................
Запасныя 
ч а с т и ..................

W
fr
eeИ

эЯ

сЧЯ
Ояо'ЯейfreeРЗ

ей
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Инжен. Ооозныя
« » Wвойска. войска, g я

248 89 174 1044 24 >)
228 25—30 57 342 24

24 2) 
19

19
19

30
30

152 (У) 27 53 318 24 19 19 —

Составь японскихъ дивизш съ предположенными и частью уже 
произведенными измЬнешями следующий

С т р о е в ы х ъ .  Н е с т р о е в ы х ъ .

ЯОО-
tSх -•

Я
А

<*а
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»ваа>
&яо

3 3 5 
К 2 Я И § и 2 2 к

ей
В

СОо
о '

О а  * О Д в ЕС сг
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*=5 1-Н

Действую щ ая . . 447 14.100 191 5.741 5.303 2.115
Резервная.................. 392 13.133 177 4.799 3.447 1.685

Въ составь действующей дивизш входятъ: штабъ, 2 бригады 
пехоты, 4 пулеметныя роты; 1 кавал.полкъ (3 эск.); 1 артил. полкъ 
(2 дивизщна); 1 бат. инжен. войскъ; 1 мостовой паркъ; 1 отдйле- 
ше телеграфистовъ; 2 роты носилыциковъ; 11 обозныхъ колоннъ 
(5 съ боев, прип., 4 продовол. и 2 транспорта.); дивизюнный лаза- 
ретъ; 6 полевыхъ госпиталей и подвшкное ремонтное депо (1 офи- 
церъ, 78 нижнихъ чиновъ и 124 лошади).

!) 288 полевыхъ орудш и около 1.000 оеадныхъ и крЬпостныхъ/ 
5) Въ томъ числе бригада войскъ сообщешя.



Въ общемъ вей KaTeropin вооружениыхъ силъ Я пот'и нъ воен
ное время требуютъ 25.000 офицеровъ, 800.000 нижнихъ чнновъ 
и 200.000 лошадей, причемъ предвидятся серьезный затруднешя въ 
иолученш необходимая количества лошадей.

Авторъ полагаетъ, что лйтъ черезъ 12 Япошя будетъ распола
гать запасомъ обученныхъ людей разныхъ категорш около 1.500.000 
человйкъ; къ этой цифрй надо прибавить около 2.700.000 терри- 
TopiaMbiiofi армш и 1.400.000 лицъ призывного возраста.
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Въ «Revue poUt'npie ef jxirlemenfaive» (<Л“ 238) находимъ три 
статьи, имйюиця военно-политическое значеше: A. Gervais. 
« L ’oeuvre miUtaire», Е. Rottack. «Rivalite d’inflnences en Chine» и 
R. Recouly. « Une canipagne rnssophohe».

Въ первой стать!; затронуть вопросъ о мйрахъ для усилешя 
или вйрнйе для улучшешя обороны Францш, ея живой силы—армш.

Авторъ оптимистически смотритъ на численный перевйсъ воору- 
женныхъ силъ Гермаши по сравненш съ Франщей, но считаетъ 
необходимымъ тому прекрасному матер!ал у, который представ- 
ляютъ французсше солдаты, дать хороши! командный составь и 
хорошую организащю.

Прежде всего, какъ показываютъ маневры, пЬхота не имйетъ 
надлежащей боевой подготовки. Причиной этом у ч~ иск л юч е п! е изъ 
полевого устава соотвйтствующихъ технических!. указано! и отсут- 
CTBie учебныхъ лагерей; отсюда—плохо стрйляютъ, не умйютъ на
ступать и атаковать. Начальствующая лица, при управленш боемъ, 
не находятся на опредйленныхъ уставомъ мйстахъ, а большей 
частью держатся или на лин!и огня или вблизи таковой, что по
нятно не будетъ имйть мйста въ действительном!, бою.

Заият!я въ м-Ьстахъ постояннаго расположешя по наступлен1ю 
и атакй, напримйръ, мостовъ производятся лишь по дорогамъ, не 
сходя въ сторону, во избйжаше потопокъ; это же повторяется и на 
маневрахъ. Ночные бои не практикуются. Служба связи хромаетъ.

Всему этому можно помочь, прежде всего, создавъ учебные ла
гери. Необходимо извлечь армш изъ казармъ и городовъ; «il faut 
la mettre en «campagne» dans la canipagne». Затймъ нужно обра
тить вниматена: 1) командный составь; 2) методы об учен in и 3) ма- 
тер!альную обстановку обучешя.

Въ настоящее время, на всйхъ ступеняхъ военной iepapxin, на
чиная съ капитана и кончая полковникомъ, очень много офице
ровъ, физически отяжелйвшихъ, безъ должной инищативы, недйя,-
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тельныхъ, причемъ большая часть ихъ труда поглощается хозяй
ственными и административными заботами. Необходимъ энергич
ный отборъ на вс/Ьхъ должностяхъ.

Курсъ обучешя долженъ быть обдуманно распределенъ на всЬ 
годы службы, чтобы каждый изъ нихъ не былъ гювторетпемъ того 
же самаго. Въ каждомъ пйхотномъ полку обучеше должно вестись 
тремя баталюнными командирами, подъ руководствомъ командира 
полка, причемъ на должности баталюнныхъ командировъ должны 
назначаться действительно мoгyщie энергично вести дело обуче- 
шя; на роту надо смотреть лишь какъ на часть баталюна и, въ 
силу этого, роль ротнаго командира въ деле боевой подготовки мо- 
жетъ быть ограничена элементарнымъ обучешемъ отдельныхъбой- 
цовъ, взвода и всей роты; тактическое, полевое обучеше ротъ ба
талюна долл;но быть деломъ баталшннаго командира.

Для всего этого нужно дать частямъ: участки местности для 
ежедневныхъ занятий съ отпускомъ денегъ на эти занятая (на слу
чай потопокъ); стрельбища и тиры; учебные лагери для совмест
ной жизни и обучешя разныхъ родовъ войскъ.

Необходимо широко снабдить войска всеми новостями техники: 
въ обозахъ должна быть введена механическая тяга, походныя 
кухни; надо дать побольше аэроплановъ, дирижаблей, автомоби
лей, телефоновъ, станщй искрового телеграфа и т. п.

Однимъ словомъ, нужна хорошая организация, хорошее обучеше.
Вторая статья рисуетъ картину экономическаго раздела Китая 

иностранцами, пока последшй еще богатъ и... беззащитенъ.
Третья статья Раймонда Рекули, по поводу травли Poccin гер

манской печатью, заканчивается следующими словами:
«Будучи непосредственными наблюдателемъ всей Русско-япон

ской войны, видя на деле работу русской армш, я всегда говорили, 
что эта арм1я представляетъ огромную силу, могущую иметь ре
шающее значеше въ современныхъ дЬлахъ Европы. Самое важное, 
самое необходимое, это, чтобы мы, французы, въ случае войны, 
стойко держались сами и не сдали сразу, дабы дать ей время для 
вступлешя въ дело.

Въ «Revue militaire suissc» (№ 4) лейтенантъ Turin даетъ кра- 
эивую статью «Le chef de section» (какими долженъ быть офицеръ— 
взводный командиръ). Авторъ цитируетъ вопросы и ответы изъ 
«катехизиса японскнхъ новобранцевъ».

В.—Что такое воинсшй духъ?
О.—Повиновеше и самопожертвоваше.
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Б .—Что ты понимаешь подъ доблестью?
О.—Никогда не считать враговъ и идти впередъ.
В.—Откуда на твоемъ знамени красное пятно?
О.—Отъ того, кто несъ его въ бой.
В.—О чемъ заставляетъ тебя думать это пятно?
О.—Объ его счасть-Ь.
В.—Но в!;дь челов'Ъкъ умеръ, что же ему остается?
О.—Слава.
Зат-Ьмъ авторъ противополагаетъ японцамъ русскихъ, приводя 

выдержки изъ труда полковника Montaigne.

Въ томъ лее журнал!; дано описаше электромеханической ми
шени Michaud и зат-Ьмъ въ хроник-Ь сообщаются данный о н!;кото- 
рыхъ иностранныхъ армгяхъ.

ОтмЬтимъ изъ нихъ, что въ Швейцарш въ 1913 году было 
4.058 стрЬлковыхъ обществъ съ 236.794 членами; что въ Герма- 
ши число прюбркгенныхъ военнымъ в-Ъдомствомъ грузовыхъ авто
мобилей уже достигло 1.200; что въ Голланд in къ пулемету Шварц- 
лозе придЬлано приспособлеше, устраняющее совершенно появле- 
ше облачка дыма при стрЬльб!;, и что тамъ же для всей армш вво
дятся походныя кухни.

Въ «Kriegstedmisdie Zeitsdirifh  (№ 4) закончена печаташемъ 
статья объ австро-венгерской тяжелой артилерш и пом-крено на
чало статьи капитана Jiottinann о таковой же русской.

Капитаномъ Engel въ стать!; «Das Leppin’sdie Signalgerat» 
описывается портативный аппарата для св-Ьтовой сигнализации 
Надъ биноклемъ прикр-Ьплена сигнализащонная трубка съ оптиче
скими стеклами, позволяющими бросать впередъ лучи отъ поме
щенной внутри трубки электрической лампочки; отъ трубки идетъ 
мягки! шнуръ съ проводами къ батарейкЬ изъ двухъ сухихъ эле- 
ментовъ, над!;той на поясъ; у трубки есть кнопка для за мыкан in и 
размыкашя тока. Аппаратъ позволяетъ сигнализировать ночью на 
разстояше до 10 километровъ; днемъ, невооруженнымъ глазомъ, 
сигналы видны на разстоянш бол-Ье 1 километра.

Статья подчеркиваетъ важное значеше этого прибора въ воен
ное время, въ виду его портативности и необходимости широко 
пользоваться ночной темнотой для боевыхъ д!;йствш.

Передач!; приказан;й и донесений посвящена статья «Nachricli- 
temvesen ши! Befehlsubermittlnng». '

сВ. 35iъляебъ.
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В ъ  1 9 1 0  и  1 9 1 1  г о д а х ъ  и т а л ь я н с к и м и  в о е н н ы м ъ  м и н и с т е р с т в о м ъ  

и зд а н ы  « О о п и я  п р а в и л а  у п о т р е б л е ш я  к р у п н ы х ъ  б о е в ы х ъ  е д и н и ц ъ »  и  

« П р а в и л а  д л я  б о я » ,  в з а м й н ъ  д е й с т в о в а в ш и х ъ  п р е ж д е .  В ъ  п р о ш л о м ъ  

г о д у  п о с л е д о в а л о  н о в о е  и з д а ш е ,  у к а з ы в а ю щ е е , ч т о  в о  в з г л я д а х ъ  в ы с -  

ш и х ъ  и т а л ь я н с к и х ъ  в о е н н ы х ъ  а в т о р и т е т о в ъ  п р о и з о ш л и  к о р е н н ы я  

и з м е н е ш я . К а к ъ  в и д н о  и з ъ  с т а т ь и ,  п о д п и с а н н о й  л и т е р а м и  U .  J .  М .,  

П р а в и л а  1 9 1 0  г о д а  д а в а л и  о т н о с и т е л ь н о  у п о т р е б л е ш я  в ъ  б о ю  т я ж е л о й  

п о л е в о й  а р т и л е р ш  у к а з а ш я :  « г а у б и ц ы  н а з н а ч а ю т с я  д л я  п о р а ж е н и я  

в о й с к ъ  н а  д а л ь н и х ъ  р а з с т о я ш я х ъ  и  в ъ  о с о б е н н о с т и  у к р ы т ы х ъ  в ъ  

с к л а д к а х ъ  м е с т н о с т и  и л и  п о з а д и  н а с ы п е й ,  а  т а к ж е  д л я  с т р е л ь б ы  п о  

з а к р ь г п я м ъ  и  з а н я т ы м ъ  в о й с к а м и  з д а ш я м ъ , с ъ  ц е л ь ю  п р о и з в о д с т в а  

н о ж а р о в ъ ;  п у ш к и  у п о т р е б л я ю т с я ,  н а п р о т и в ъ  т о г о , д л я  с о с т я з а ш я  с ъ  

л е гк о ю  а р т и л е р 1 е ю  п р о т и в н и к а , и м е я  в ъ  в и д у  о б л е г ч и т ь  с в о е й  л е г к о й  

а р т и л е р ш  и с п о л и е ш е  е я  з а д а ч ъ ;  д л я  с т р е л ь б ы  н а  ц а л ь ш я  р а с с т о я н и я  

п о  о т к р ы т ы м и  в о й с к а м и , а  т а к ж е  п о  м а т ер и а л ь н ы м и  за к р ы т и я м и  б о л ь 

ш о го  с о п р о т и в л е н 1 я » . П о  у к а з а ш я м ъ  П р а в и л и  1 9 1 3  г о д а , н а о б о р о т ъ ,  

« г а у б и ц ы  н а з н а ч а ю т с я  д л я  с т р е л ь б ы  п о  ф о р т и ф и к а ц ю н н ы м ъ  п о 

с т р о й к а м и  н о л е в о г о  х а р а к т е р а ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  п о  у к р ы и я м ъ  и  п р о ч 

н ы м и  г о р и з о н т а л ь н ы м и  з а щ и т а м и ;  д л я  б о м б а р д и р о в а н и я  о п о р н ы х ъ  

п у н к т о в ъ , н а с е л е н н ы х ъ  м е с т н о с т е й  и  о т д е л ь н ы х ъ  з д а ш й ;  д л я  д е й 

ствия п о  в о й с к а м и , у к р ы т ы м и  в ъ  с к л а д к а х ъ  м е с т н о с т и  и  п о з а д и  

б р у с т в е р о в ъ , н о  л и ш ь  с ъ  к р а й н е ю  о с м о т р и т е л ь н о с т ь ю  в ъ  р а с х о д о в а 

л и  б о е в ы х ъ  п р и п а с о в ъ . П у ш к и  у п о т р е б л я ю т с я ,  н а п р о т и в ъ  т о г о ,  г л а в 

н ы м и  о б р а з о м ъ , д л я  п о р а ж е ш я  н а  д а л ь н и х ъ  д и с т а н щ я х ъ  в о й с к ъ ,  

п р е д с т а в л я ю щ и х ъ  х о р о ш  in  ц е л и ;  д л я  с о с т я з а ш я  с ъ  л е г к о ю  а р т и л е р 1 е ю  

п р о т и в н и к а  в ъ  ц е л я х ъ  о б л е г ч е ш я  с в о е й  л е г к о й  а р т и л е р ш  и с п о л н е ш е  

е я  з а д а ч ъ ;  и , н а к о н е ц ъ , д л я  о б с т р е л и в а ш я  п р о ч н ы х ъ  в е р т и к а л ь н ы х ъ  

з а к р ы п й » .  П о  П р а в и л а м и  1 9 1 0  г о д а  г а у б и ц ы  н а з н а ч а л и с ь  в ъ  с о -  

с т а в ъ  к о р п у с о в ъ , а  п у ш к и  в ъ  с о с т а в ъ  арм Ш ; в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  

орут;in  о б о и х ъ  р о д о в ъ  в х о д я т ъ  в ъ  с о с т а в ъ  ар м Ш , п р и ч е м ъ  о б с т о я т е л ь н о  

у к а з ы в а е т с я , ч т о  п р и  р а с п р е д е л е н ш  т а к о в ы х ъ  о р у д Ш  с л е д у е т ъ  р у к о 

в о д с т в о в а т ь с я  н е  к а к и м и -л и б о  о б щ и м и  о с н о в а ш я м и , а  и с к л ю ч и т е л ь н о  

д е й с т в и т е л ь н ы м и  т р е б о в а ш я м и  д а н н а г о  с л у ч а я . Т а к о в ы я  т р е б о в а н и я  

с л у ж а т ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  т а к ж е  и п р и  о п р е д е л е н ш  м е с т а  т я ж е л о й  а р т и 

л е р ш  в ъ  и с х о д н ы х ъ  к о л о н н а х ъ :  к а к ъ  о б щ е е  п р а в и л о , о н а  с л е д у е т ъ  в ъ  

х в о с т е  г л а в н ы х ъ  с и л ъ ,  н о  р а з н ы я  у с д ш и я  и  п о т р е б н о с т и  м о г у т ъ  о п р а в 

д а т ь  и  с о в е р ш е н н о  и н о е  е я  р а с п о л о ж е ш е .  У к а з а ш е  П р а в и л и  1 9 1 0  г о д а  

н а  в ы го д ы  с о е д и н е ш я  в ъ  н а с т у п а т е л ь н о м ъ  б о ю  о р удШ  т я ж е л о й  а р т и 

л е р ш  в ъ  б о л ы ш я  б а т а р е и — и с к л ю ч е н о . П о  э т о м у  п о в о д у  а в т о р ъ  в ы с к а -  

з ы в а е т ъ , ч т о  н е т и  в о з м о ж н о с т и  п о н я т ь  п р е и м у щ е с т в ъ  р а з м е щ е н и я  

ор удШ  н а  о д н о й  п о з и ц ш , т о г д а  к а к ъ  с т р е л ь б а  с ъ  р а з л и ч н ы х ь  п о зи ц Ш
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п р е д с т а в л я е ш ь  с у щ е с т в е н н ы я  в ы г о д ы , к а к ъ  п р и  с т р ’Ь л ьб’Ь п о  ц й л я м ъ  

б о л ь ш о г о  с о п р о т и в л е ш я , т а к ъ  и  п о  в о й с к а м ъ .

З н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р е н ы  п р е д е л ы  н о р м а л ь н о й  в е л и ч и н ы  а в а н г а р д а .  

Н о  п р е ж н и м ъ  п р а в и л а м ъ  в е л и ч и н а  э т а  б ы л а  Чв— с и л ъ  о т р я д а ,  

п о  н о в ы м ъ — г/9-1 / 4 . Т а к о е  и з м й н е ш е  д о п о л н я е т с я  е щ е  н и ж е с л й д у ю -  

щ и м ъ  у к а з а ш е м ъ :  « к о г д а  о с о б ы я  у с л о в 1 я  н е  т р е б у ю т ъ  н р о т и в н а г о ,  

сл 'Ь д у ет ъ  п р и  н а з н а ч е н ш  в ъ  а в а н г а р д ъ  п й х о т ы  д е р ж а т ь с я  в о з м о ж н о  

б л и ж е  н и з ш а г о  п р е д а л а » .  В ъ  а в а н г а р д ъ  к о р п у с а  м о ж е т ъ  б ы т ь  н а з н а -  

ч е н ъ  п о л к ъ  п е х о т ы .

П о с л е д о в а л о  с у щ е с т в е н н о е  и з м й н е ш е  в ъ  у к а з а ш я х ъ ,  к а с а ю щ и х с я  

и с п о л н е ш я  а в а н г а р д о м ъ  е г о  н а з н а ч е ш я .  К ъ  у к а з а н ш  п р е ж н и х ъ  П р а -  

в и л ъ , ч т о  « а в а н г а р д ъ  е с т ь  о х р а н я ю щ е й  о т р я д ъ ,  к о е г о  г л а в н о е  н а з н а -  

n e H ie  с о с т о и т ъ  в ъ  о б е з п е ч е н ш  г л а в н ы х ъ  с и л ъ  о т ъ  н е о ж и д а н н о й  а т а к и  

и п р е д о с т а в л е н ш  и м ъ  в о з м о ж н о с т и  п о д г о т о в и т ь с я  к ъ  б о ю » ,  д о б а в л е н о ,  

ч т о  а в а н г а р д ъ  е с т ь  т а к ж е  и п р и к р ы в а ю щ е й  о т р я д ъ ;  а  у к а з а ш е  н а  

н е о б х о д и м о с т ь  с о  с т о р о н ы  а в а н г а р д а  « о с т о р о ж н о с т и  в ъ  щ Ь л я х ъ  п р о д -  

д е ш я  с о п р о т и в л е ш я  д о  п о д х о д а  г л а в н ы х ъ  с и л ъ  н  о б е з п е ч е ш я  п о с л й д -  

н и х ъ  о т ъ  в ы н у ж д е н н ы х ъ  и  н е д о с т а т о ч н о  п о д г о т о в л е н н ы х ъ  д й й с т ш ’й »  

з н а ч и т е л ь н о  р а з в и т о :  « Т р у д н о с т ь  н а д л е ж а щ а г о  в ы п о л н е ш я  а в а н г а р 

д о м ъ  е г о  з а д а ч ъ  б е з ъ  в о в л е ч е ш я  г л а в н ы х ъ  с и л ъ  в ъ  в ы д у ж д е н н ы я  и л и  

н е д о с т а т о ч н о  п о д г о т о в л е н н ы й  д й й с т в ё я  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  

м й р й  о с л а б л е н а  п у т е м ъ  у с т а н о в л е ш я  и  с о х р а н е ш я  м е ж д у  а в а н г а р д о м ъ  

и г л а в н ы м и  с и л а м и  н е п р е р ы в н о й  и  т й с н о й  с в я з и  и  с о г л а с о в а н н о с т и  

в ъ  д М с т в 1 х ъ .  В ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ  э т а  с о г л а с о в а н н о с т ь  у с т а н а в л и 

в а е т с я  е щ е  д о  н а ч а л а  д в и ж е ш я , а  з а т й м ъ  о н а  д о с т и г а е т ъ  в с е  б о л ь ш е й  

п о л н о т ы  п о  м ^ р й  п о с т у п л е ш я  с в й д й н 1 й  о т ъ  к о н н и ц ы  и  и з ъ  д р у г и х ъ  

и с т о ч н и к о в ъ » . Н о л у ч и в ъ  п ер в ь т я  у к а з а ш я ,  н а ч а л ь н и к ъ  а в а н г а р д а  н е  

д о л ж е н ъ  б ы т ь  з а т й м ъ  п р е д о с т а в л е н ъ  с а м о м у  с е б й ;  о н ъ  д о л ж е н ъ  н е  

т о л ь к о  д о с т а в л я т ь  н а ч а л ь н и к у  о т р я д а  с в ’Ь д’Ь ш я , н о  и  п о л у ч а т ь  и х ъ  

о т ъ  п о с л й д н я г о , к а к ъ  р а в н о  и  п р и к а з а н г я  в ъ  д о п о л н е т е ,  а  и н о г д а  

и  в ъ  и з м й н е т е  п р е ж д е  п о л у ч е н н ы х ъ . П р и  с о в р е м е н н ы х ъ  с р е д с т в а х ъ  

с н о ш е н Ш , п е р е д а ч а  п р и к а з а ш й  и  д о н е с е н Ш  с о в е р ш а е т с я  т а к ъ  б ы с т р о ,  

ч т о , д а ж е  п р и  о ч е н ь  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р а з с т о я ш я х ъ  м е ж д у  а в а н 

г а р д о м ъ  и  г л а в н ы м и  с и л а м и , п о л о ж е н ie  м о ж е т ъ  б ы т ь  р а з ъ я с н е н о  с в о е 

в р е м е н н о  и  у с т р а н е н а  в о з м о ж н о с т ь  о ш и б к и  а в а н г а р д а :  в о в л е ч е ш я  

в ъ  н е ж е л а т е л ь н ы й  и  н е д о с т а т о ч н о  п о д г о т о в л е н н ы й  б о й . П р а в и л а  

1 9 1 3  г о д а  у к а з ы в а ю т ъ  т а к ж е , ч т о  е с л и  к а ш я -л и б о  о с о б ы я  у с д ш п я  

н е д о п у с к а ю т ъ  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч е ш я  н а ч а л ь н и к о м ъ  а в а н г а р д а  

с в о е в р е м е н н ы х ъ  у к а з а ш й  о т н о с и т е л ь н о  п р е д с т о я щ е й  о п е р а ц и и , т о  о н ъ  

д о л ж е н ъ  « з а н я т ь  п о л о ж е ш е , к о т о р о е  п р е д о с т а в и л о  б ы  е м у  в о з м о ж 

н о с т ь  д а т ь  н а ч а л ь н и к у  о т р я д а  н а и б о л е е  п о л н ы я  с в й д Ь ш я  о  н е п р 1 я -  

т е л й ;  п р е д п р и н я т ь  о п е р а ц ш ,  к о т о р а я  з а с т а в и л а  б ы  п о с л й д н я г о  о с т а 

н о в и т ь с я , р а з в е р н у т ь  с в о и  с и л ы  и  о б л е г ч и т ь  с б о р ъ  н е о б х о д и м ы х ъ
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с б^ д ^ ш й » . Т у т ъ  ж е  П р а в и л а  н а п о м и н а ю т ъ , ч т о  а в а н г а р д ъ  н е  д о л -  

ж е н ъ  н и к о г д а  у п у с к а т ь  и з ъ  в и д у  с л у ч а й н о с т е й , к о т о р ы я  м о г у т ъ  в ы 

з в а т ь  н е о б х о д и м о с т ь  п р е к р а щ е ш я  б о я . Э т а  п о с л е д н я я  о и е р а щ я  и с и о л -  

н я е т с я  т Ь м ъ  л е г ч е ,  ч'Ьмъ м е н ь ш е  о т р я д ъ  и  ч $ м ъ  б о л ь ш е  п р и  н е м ъ  

а р т и л е р ш ; п о с л й д ш я  П р а в и л а  п р е д п и с ы в а ю т ъ  п о э т о м у , в ъ  п р о т и в у -  

и о л о ж н о с т ь  П р а в и л а м ъ  1 9 1 0  г о д а ,  н а з н а ч е ш е  в ъ  а в а н г а р д ы  н а д л е -  

ж а щ а г о  ч и с л а  а р т и л е р Ш с к и х ъ  о р у д № .

П о  о т н о ш е н ш  ч а с т е й  и н ж е н е р н ы х ъ  в о й с к ъ  п р и  а в а н г а р д а х ъ ,  

П р а в и л а м и  1 9 1 0  г о д а  б ы л о  у к а з а н о ,  ч т о  г л а в н о е  н а з н а ч е ш е  э т и х ъ  

ч а с т е й  с о с т о и т ъ  в ъ  п р и в е д е н о !  в ъ  о б о р о н и т е л ь н о е  с о с т о и т е  п у н к т о в ъ ,  

к о т о р ы е  м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  о с о б у ю  в а ж н о с т ь  п р и  п о с л е д у ю щ и м и  р а з -  

в и т ш  б о я . Н ы н гЬ , н а п р о т и в ъ  т о г о , г л а в н ы м ъ  н а з н а ч е ш е м ъ  т а к и х ъ  

ч а с т е й  п р и з н а е т с я  о б л е г ч е ш е  вс'Ьми м е р а м и  в о й с к а м ъ  р а з в е р т ы в а ш я  

и з ъ  н о х о д н а г о  п о р я д к а  и  д а л ь н е й ш е г о  н а е т у п л е ш я . Э т о  и з м Ь н е ш е  

в п о л н е  с о о т в е т с т в у е т е  н а с т у п а т е л ь н о м у  д у х у  п о с л е д н и х ! ,  П р а в и л ъ .

И з ъ  ч и с л а  г р а ф и ч е с к и х ъ  п р и л о ж е н Ш  п р и з н а н ы  б е з п о л е з н ы ы и  

п р и м е р ы  д в и ж е ш я  о т р я д о в ъ  п о  н е с к о л ь к и м и  д о р о г а м и , т а к ъ  к а к ъ  

с о с т а в ъ  к о л о н и и  з а в и с и т ъ  т у т ъ ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  о т ъ  м ^ с т н ы х и  

и д р у г и х ъ  о с о б ы х ъ  у с л о в Ш . Р о т а  т е л е г р а ф и с т о в ъ  п р о д в и н у т а  б л и ж е  

к ъ  г о л о в е  н о х о д н а г о  п о р я д к а .  П р е д в и д и т с я  в о з м о ж н о с т ь  н а з н а ч е ш я  

в ъ  а в а н г а р д ъ  к о р п у с а  к о р п у с н о й  а р т и л е р ш .

Признано целесообразными держать во время боя пулеметы при 
баталюнныхъ резервахъ; относительно же ихъ употреблешя въ дело 
новыя Правила указываютъ: «Пулеметы сохраняются по преимуще
ству для ближней борьбы, и огонь ихъ принесетъ особую пользу при 
необходимости прекращешя боя».

А т а к а  з а к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б е ,  п о  о п р е д е л е н ш  н о в ы х ъ  П р а в и л ъ ,  

т а к ж е  и  ш т ы к о в о й  у д а р ъ :  « а т а к а ,  т . - е .  т о т ъ  п е р ш д ъ , к о г д а  п е х о т а ,  

ч е р е д у я  о г о н ь  с ъ  д в и ж е ш е м ъ , в е д е т ъ  н а с т у п л е ш е ,  ч т о б ы  п о д а в и т ь  

п р о т и в н и к а  п р е в о с х о д н ы м и  о г н е м ъ , а  г д е  э т о г о  н е д о с т а т о ч н о — у д а -  

р о м ъ  в ъ  р у к о п а ш н у ю » . « Д о с т и ж е ш е  п р е в о с х о д с т в а  н а д ъ  н е п р ш т е -  

л е м ъ  в ъ  о г н е  с о с т а в л я е т ъ  н е о б х о д и м о е  усл ови е у с п е х а  а т а к и , н е з а 

в и с и м о  о т ъ  т о г о , б у д е т ъ  л и  п о с л е д ш й  д о с т и г н у т ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  

о г н е м ъ  и л и  ж е  п р и  с о д е й с г в ш  ш т ы к о в о г о  у д а р а » .  С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  

ш т ы к о в о й  у д а р ъ  з а к л ю ч а е т с я  т а к ж е  в ъ  д в и ж е ш и  п е х о т ы , и  с р е д с т в а  

д е й с т в !я  п о с л е д н е й  с о с т а в л я ю т с я  н е  и з ъ  д в и ж е ш я , о г н я  и  ш т ы к о 

в о го  у д а р а , к а к ъ  б ы л о  п о  п р е ж н е м у  о н р е д е л е ш ю , а  т о л ь к о  и з ъ  д в и 

ж е ш я  и  о г н я » .

К а к ъ  О б п ц я  П р а в и л а ,  т а к ъ  и  П р а в и л а  д л я  б о я  1 9 1 3  г о д а  н е  

и м Ь ю т ъ  б о л е е  х а р а к т е р а  в р е м е н н ы х ъ  п р а в и л ъ , а  о б р а т и л и с ь , н а к о -  

н е ц ъ , в ъ  о к о н ч а т е л ь н ы й  п о л о ж е ш я .

Въ статье «Неожиданности и отступлеше» капитанъ Pietro Gil
bert даетъ изследоваше различныхъ действШ отряда, подвергшегося
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н е ч а я н н о м у  н а п а д е т ю  н е п р 1 я т е л я . О п ы т ъ  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о , п р и  о т -  

с т у п л е н ш  п о д ъ  о г н е м ъ  п р о т и в н и к а , ш а г ъ  о т с т у п а ю щ а г о  л е г к о  п е р е 

х о д и т ь  в ъ  б 1 ;гь , а  э т о т ъ  п о с л 'Ь д т й  с т р е м и т с я  к ъ  у в е л и ч е т ю  с к о р о 

с т и ; б о л ь ш а я  б ы с т р о т а  д в и ж е н т я  о т с т у п а ю щ и х ъ  п о д ъ  о г н е м ъ  в е д е т ъ  

к ъ  д е з о р г а н и з а ц ш  ч а с т е й ,  к о т о р ы й  в ы х о д я т ъ , п р и  э т о м ъ , и з ъ  р у к ъ  

н а ч а л ь н и к о в ъ . С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , н е о ж и д а н н о с т ь  н а и а д е ш я  в л е ч е т ъ  

з а  с о б о ю  н р а в с т в е н н о е  в п е ч а т л и т е ,  з а с т а в л я ю щ е е  в и д е т ь  о п а с н о с т ь  

в ъ  и р е у в е л и ч е н н о м ъ  р а з м ^ р й , а  е с л и  т у т а  ж е  п о с л й д у е т ъ  е щ е  и  п р и -  

к а з а т е  о т с т у п а т ь , т о  о п а с н о с т ь  п р и н и м а е т ъ  е щ е  6o.Tfce с т р а ш н ы й  

в и д ъ , и , ч т о б ы  о т с т у п а е т е  м о г л о  с о в е р ш а т ь с я  п р и  и з л о ж е н н ы х ъ  

у с л о в 1 я х ъ  в ъ  п о р я д к 'Ь , в о й с к а  д о л ж н ы  о т с т у п а т ь  м е д л е н н о . В ъ  с м я -  

т е н ш , п о с л 'й д о в а в ш е м ъ  з а  н е о ж и д а н н о с т ь ю , л е г к о  в о з н и к а ю т ъ  н е д о р а -  

з у м ^ ш я ;  тЬ  и л и  д р у и я  п р и к а з а н и я  д о х о д я т ъ  н е  в о  в р е м я  и п о н и 

м а ю т с я  и н о г д а  и р е в р а т н о ;  р а з н а г о  р о д а  з а д е р ж к и  з а м е д л я ю т ъ  д в и ж е 

т е .  П е р е н о с к а  р а н е н ы х ъ  с о п р я ж е н а  с ъ  з н а ч и т е л ь н о ю  п о т е р е ю  в р е 

м е н и , м е ж д у  т й м ъ  к а к ъ  в ъ  в о й н а х ъ  с ъ  п р о т и в н п к о м ъ , н е  д а ю щ и м ъ  

п о щ а д ы  и  б ь ю ’щ п м ъ  л е ж а ч а г о ,  к а ж д ы й  с о л д а т а  д о л ж е н ъ  б ы т ь  у в й -  

р е н ъ ,  ч т о  о н ъ  н е  п о п а д е т ъ  р а н е н ы м ъ  в ъ  р у к и  в р а г а .  П о  с о в о к у п 

н о с т и  п е р е ч и с л е н н ы х ъ  п р и ч и н ъ  д в и ж е н 1 е  о т с т у п а ю щ а г о  б у д е т ъ ,  п р и  

п р о ч и х 'ъ  о д и н а к о в ы х ъ  у с л о в т я х ъ , в с е г д а  м е д л е н н е е  д в и ж е т я  а т а к у ю -  

щ а г о , п о ч е м у  р а з с т о я т е  м е ж д у  п р о т и в н и к а м и  б у д е т ъ  с ъ  т е ч е т е м ъ  

в р е м е н и  у м е н ь ш а т ь с я , а  в м ^ о т й  съ т!.мъ б у д у т ъ  у в е л и ч и в а т ь с я  п о 

т е р и  о т с т у п а ю щ а г о .  П о д в е р г н п й с я  н е ч а я н н о м у  н а п а д е я ш  о т р я д ъ  м о -  

ж е т ъ  о б р а т и т ь с я  к ъ  о т с т у п л е н ю ,  с ъ  ц й л ь ю  у в е л и ч и т ь  р а з с т о я т е  

м е ж д у  с о б о ю  и  п р о т и в н и к о м ъ , у м е н ь ш и т ь  с в о п  п о т е р и  и  и з б е г н у т ь  

б о я , н о  э т и  ц-Ьли н е  м о г у т ъ  б ы т ь  о т с т у п л е ш е м ъ  д о с т и г н у т ы , и  а в т о р ъ  

п р и з н а е т ъ  т а к о в о е ,  и з ъ  в с Ь х ъ  с п о с о б о в ъ  д й й с т в Ш  о т р я д а ,  п о д в е р г -  

ш а г о с я  н е ч а я н н о м у  н а п а д е т ю ,  в е д у щ и м и  к ъ  н а и б о л е е  н а г у б н ы м ъ  

п о с .г Ь д с т в 1 я м ъ . ОтвЪтъ н а  н е ч а я н н о е  н а п а д е т е  к о н т р ъ - а т а к о й  и д в п -  

ж е т е м ъ  н а в с т р е ч у  н е п р 1 я т е л ю  е с т ь  с п о с о б ъ  д о б л е с т н ы й , м о гу щ Ш  

п о д н я т ь  д у х ъ  о т р я д а ,  н о  с п о с о б ъ ,  в ъ  в и д у  н е в ы я с н е н н о с т и  с и л ъ  и 

н а м ^ р е н ш  п р о т и в н и к а , о ч е н ь  р и с к о в а н н ы й . В ы г о д н е е  в с е г о  о с т а т ь с я  

т в е р д о  н а  M ic r b ,  п р и н я в ъ  п о л о ж е т е ,  н а и б о л е е  у д о б н о е  д л я  в с т р й ч и  

н е о ж и д а н н о с т е й .

её. зе .


