
1 5 7 
й 

V ТМКТИЧЕСКІЯ ДЪЙСТВІЯ 

B I D Г О Р А Х - Ъ 

ПО ОПЫТУ Р У С С К О - Я П О Н С К О Й в о й н ы 

Генеральнаго Штаба Капитан'. 

Александра С^іЬчина 









Т А К Т И Ч Е С К І Я д ь ! і с т в і я в ъ 

Г О Р А Х Ъ ПО О П Ы Т У Р У С С К О - Я П О Н С К О ! ! в о й н ы 

^^Разнообразіѳ обстоятельства, отъ которыхъ 
въ различныхъ случаяхъ зависитъ результатъ, 
можетъ быть такъ велико, что искусство іло-
жетъ не обладать ни единымъ общимъ прави-
ломъ, кромѣ того правила,что слѣдуетъ на-
блюдать обстоятельства частнаго случая и 
приспособлять наши мѣры къ тѣмъ слѣдстві-
ямъ, который согласно принципамъ науки про-
исходятъ отъ этихъ обстоятельствъ." / 

/Дж. Ст. Милль,Логика,часть I I стр. 450/ 

Генеральнаго Штаба Капитана А л е к с а н д р а С в ѣ ч и н а 

2 Декабря 1906 года 



[СИБЛЙОТЕКЛ) 
ЙМкНМ 

20070 Ѳ( Ѳ 



О Г Л А В Л Е Н І Е 

ВЕДЕНІЕ. 

L ИЗУЧЕНІЕ ГОРЪ. 

1. Горная стратегія или горная тактика 
2. Значѳніѳ изученія техники дѣйствій зъ 

гоpaxъ 
3 Границы изслѣдованія 

стр. 
I 

4. Подготовка равнинныхъ и горныхъ народог.ъ 
5. Изученіѳ горной обстановки въ топогра-

фическомъ,географическомъ,гѳологическомъ, 
и климатическомъ отношеніяхъ. 

6. Производство рекогносцировокъ. 

. 9 

5 

8 

12 
19 

п . РАЗВЕДКА Ж ОХРА̂  
• HSHIE. 7. Затруднительность развѣдки 

8. Наши потери -
24 
24, 

9. Методъ развѣдыванія 26 
10. Служба наблюденія 28 
11. Охраленіе. 30 
12. Сторожевыя части въ бою 18 Ігаля1904г. 31, 
13. Особенности сторожевой службы въ горахъ 32 

ІП.ОТДКХЪ и ДВЖІЕ-

HIS. 14 КлассиТіикація горъ 35. 
15. Расположеніе на отдыхѣ. 37 
16. Движеніл по горамъ; скорость. 39. 
17. Утомлен іѳ. 42 
18 Дороги. 45 
19 Разстояніе. 45 

• 20 'Охраненіе походнаго движенія 47 
'21 Отступленіе 49 
22 Снаряжен і е . 50 
23 Организація обоза . 52 
24 Подвозъ черезъ перевалы. 55 





I l l 

I I I БОЕВЫЕ 
КИ. 

35 Затрудненія при пассивной оборонѣ 120 

56 Сравненіѳ съ крѣпостными позиціями 123 
57 Выгодныя свойства обороны 124 • 
58 Типы горныхъ позицій 125 
59 Значеніе высокихъ точекъ 127 
60 Занятіе позицій 128 
61 Отступленіе 130 
62 Активныя дѣйствія 130 

ПОРЯд-
, ' 63 Дѣйствія дивизіи ІЗб 

64 Нацѣливаніе наступленія 138" 
І<\ 

65 Группировка по цѣлямъ 141 
(^і 66 Общій резервъ 141 

'^(ф^ Лб7 Группир(іка по подступамъ 143 
68 Дѣленіе воіІСЯЪ наступающихъ по од-

\ ному подступу 144 
69 Оборонительныя тенденціи при наступленіи 150 

/ \ 70 Связь между частями боевого порядка — 152 
71 ^Боевой порядокъ при оборонѣ 155 
72 Дѣленіе на участки 156' 
73 Узловая тактика 159 
74 Группировка войскъ участка. - - 162 
75 Резервъ начальника дивизіи 164 
76 Тыловыя позиціи 166 
77 Дробленіе артиллеріи • по группшлъ и за, . 

дачамъ 167 
f ъ 
' 78 Выборъ главныхъ артиллерійскихъ позицій 169 

79 Передовая артиллерія т 174 
80 Самостоятельный артиллерійскій боевой 

порядокъ I f f 
81 Отношеніе между пѣхотными и артиллерій-

скими начальниками / ^ J 





m i 

IX НОЧНЫЯ ДЬЙСТВІЯ 8Z Значеніе ночныхъ дѣйствій / ^ J 
83 Невыгоды Z / / ' 

84 Ошибочный разсчетъ двизкѳнія • 
Уфангуань. Редутъ Шб 

85 Типи ночнг.хъ лѣйствій. Штурмъ / / / 
86 Атака Двурогой сопки / / / 
87 Завязка боя ночью / / г 
88 Техника наступленіл / / / 
89 Оборона / / / 

ФОРТИШКАЦІОННЫ^ 
РАБОТЫ. 

94 
96 

90. Роль укрѣпленій 
91 Войсковая работа - - - ^d^-
92 Окопы; ярусная оборона l O f j 
93 Дороги l i d 

Опорные 
Маскировка 

пункты I// 
• 

. / / / 

XI УПРАВЛЕНІЕ ВЪ 
БОЮ. 

XII СРАЖЕНІЕ 

97 Важнѣйшая часть боевого порядка 
98 Педагогія въ бою 
99 Основы управленія -
100 Трудность оріентировки 

ш 

и/ 

101 Вмѣттельство въ распоряженіе подчинені 
ныхъ і і ^ 

102 Средства связи % t^d 
^OS- /Utu.^СЛІЛ-І*^ ^ fip-MeMt^ - , . Z 

- - ^ 104 Потребность въ руководствѣ 

105 Малые бои • 
106 Масштабъ сра:Еенія . • - . . 
107 Подходъ къ полю сраженія . . . , 
108 Напряжен іѳ усіілій 
Х09 Стратегическое наступление и тактиче-

ская оборона — 
110 Подготовка и рѣшеніе -
111 Преслѣдованіе 
112 Послѣсловіе 

^/Аиа^сМЛЛ, ; ^ ) 

/ / / 

. jn 

143 ̂  
І¥Г 





У" 

^и^суіиимл ^ 
А 

J . 

. У / ^ - /J^(Г 

. 





Л 

T 





в 

Л 

/ / 7 ^ Mtf. 
и 

Л 





//// 

. ^^rj&^ JL/j^^ /ггг-У 

Зо, 

Mj-

y ^ / j . J T ^ j ^ v - J / / . 

J3. 





/ / 

ss-Jж 

/Т + зуз . 

У/'f г / / А ^ 

^ ^ ' 

1 





/ 

r {/ (7 W „ 

. . 

'М'-^Л'/Л 





If 

Jf 





J 

/ 

J 

A 

Введен іѳ. / / / 

I . При ведеі іи операцій въ горахъ, тѣсная связь 
между стратегіей и тактикой становится особенно наг-
лядной. Всѣ измѣненія въ расположеніи войскъ отзыва-
ются не только въ области тактики, но и въ обла-
сти стратегіи. При рѣшеніи каждаго вопроса о напра-
вленіи дѣйствій войскъ въ горахъ надо отдавать се-
бѣ полный отчетъ объ общемъ стратегическомъ поло-
жен! и. 

Вслѣдствіе этого^ большинство изслѣдователей во-
просовъ горной войны обращаютъ главное вниманіе на 
стратегическую сторону веденія операцій въ горахъ; 
тактика остается на второмъ планѣ. 

Намъ это представляется ошибочнымъ. На вопросъ: 
^^можетъ ли существовать особая горная стратегия", 
мы должны были бы отвѣтить отрицательно. Горная об-
становка является типичной въ области тактики;въ .области 

^ ^ / н е стратегіи обстановка борьбы въ Альпахъ,Карпатахъ, 
Арменіи, Манчжуріи совершенно различна. Рельефъ и 
планъ горъ, географическое положеніе ихъ^ культура, 
разработка путей сообщеній.напряженіе борьбы,-все это^ 
каждое въ отдѣльности, имѣетъ вліяніе на развитіе 
операцій. 

Тѣ пункты^ которые при малой численности арміи 
не имѣли никакого значбнія, при увеличившейся арміи 
могутъ получить значеніе стратегическихъ ключей .(̂ ^̂ Недіц-
зя дать общаго очерка горной стратегіи;можно толь-
ко выработать особую горную стратегію для данныхъ 
горъ, при данной стратегической обстановкѣ, т . е . вы-

работать_^^^часті^^ кампан іи. 

Попытка дать общія руководящія указанія окон-
чилась бы установлен іемъ нѣсколькихъ шаблоном ,при-
мѣнимыхъ далеко не во всѣхъ случаяхъ.Истинно изрѣ-





ченіе французскаго генерала, сказавшаго:^^я охотно измѣняю 
снаряженіе,когда вступаю въ горы, но остаюсь при 
своихъ принципахъ". 

Извѣстнѣйшій авторитетъ въ области горной вой-
ны, австрійскій гѳнералъ Кунъ, сосредоточиваетъ свое 
вниманіе преимущественно на классификаціи стратеги-
ческихъ комбинацій; что же касается исполненія, за-
мѣчаетъ, что производство вѣрнаго разсчета зависитъ 

1 і 
^ ъ таланта полководца' ' Намъ же представляется,что 

Гзадача^^^^іа^г^^ войнѣ заключается именно 
X ' - — ———— —• 
въ установленіи данныхъ для разсчетовъ, въ изслѣдо-

ваніи т_ехш^ исполнен і я ^ Ч т о же касается с трате-
гическихъ комбинацій,то онѣ должны основываться на 
знаніи техники исполненія, на здравомъ смыслѣ и 
на тѣхъ общихъ принципахъ, которые установлены на 

— — , -

основан ill изучен ія операцій великихъ полководцевъ. 
Что бы ни говорили поклонники особой горной стра-
тег іи , несомненно, что тѣ принципы, которые справед-
ливы для развитія операцій на равнинѣ, справедли-
вы и для горнаго театра. Изслѣдованіе вліянія горъ 
я ь ^ тактическія дѣйствія войскъ, представляющее только 

основаніе для стратегическихъ разсчетовъ, и состав-
ляетъ задачу настоящаго труда. 

2. Въ противоположность вѣчной неизмѣнности 
основныхъ принциповъ военнаго искусства, техника во-
еннаго дѣла подвергается быстрымъ перемѣнамъ, въ за -
висимости отъ измѣненія состава и численности ар-
міи и измѣненій въ вооруженіи. Это. обстоятельство 
не должно однако умалять значенія техники; всякій 
военный обязанъ стремиться изучить ее , ісакъ какъ толь 
ко зная технику тактическихъ дѣйствій возможно на 
практикѣ действовать согласно принципамъ военнаго 
искусства. ^^Свойства оружія опредѣляютъ составъ ар-





мій, выборъ плана кампаніи, организацію маршей, распо-
ложеніѳ на позиціи, на отдыхѣ и въ боѳвомъ поряд-
кѣ, опрѳдѣляютъ планъ и профиль крѣпостей; все это 
производить все увеличивающую^^ разницу между системой 
войны древнихъ и современной." Въ этихъ словеіхъ На-
полеонъ далъ намъ завѣтъ согласовать практику вой-
ны съ постоянными усовершенствованіями оружія. Надо 
безпрѳрывно работать надъ техникой; только безукориз-
ненно владѣя ею можно примѣнить къ современнымъ из-
мѣнившимся условіямъ уроки прошлыхъ столѣтій. 

Техника тактическихъ дѣйствій въ горахъ заслу-
живаетъ особаго изслѣдованія. Горная обстановка пред-
ставляетъ значительныя особенности, вліяющія на всѣ 
стороны боевой дѣятельности войскъ. При незнакомствѣ 
съ методомъ дѣйствій въ горахъ легко потерпѣть не-
удачу, такъ какъ вліяніѳ горъ на дѣятельность войскъ 
часто толкуется весьма ошибочно. Клаузевицъ, мысли ко-
тораго удивительно отвѣчаютъ современной дѣйстви-

-1 Л / 
тельности, указываетъ слѣдующее: ^Не только всѣ 
несвѣдуюідіе, но и всѣ аделты плохого военнаго ме-
тода подпадаютъ подъ неотразимое убѣжденіе, что го-
ры точно какая то вязкая охватывающая стихія, ко-
торая ставитъ преграды всякимъ передвижекіямъ. Колон-
на войскъ съ трудомъ протискивается черезъ овраги 
и ущелья, по коимъ вьется дорога на гору; колонна 
ползетъ медленно^ какъ улитка. Артиллеристы и обоз-
ные въ три кнута съ руганью и проклятіями гонятъ 
изнуренныхъ клячъ. Починка каждой повозки, сломанной 
въ глубоко врѣзанной дорогѣ, требуетъ усилій самыхъ 
утомительныхъ; между тѣмъ все позади останавливает-
ся, клянетъ и ругается. Въ такія минуты каждый по-
думетъ, что достаточно нѣсколько сотъ человѣкъ, что-
бы все это погнать обратно. По этимъ причинамъ 
является у историковъ -понятіѳ о тѣснинахъ, въ ко-
ихъ горсть людей можетъ задержать цѣлыя арміи. Од-





нако, всякій свѣдующій знаетъ, что движеніѳ въ го-

рахъ имѣетъ мало или ничего общаго съ ихъ атакой. 

А потому ошибоченъ выводъ, что атака трудна пото-

му, что передвижекіѳ столь утомительно." 

Изученіе боевой дѣятельности войскъ въ горахъ 
должно разсѣять эти оіпибочныл пред ставлен ія . Инстинктъ 
горца, дающій ему возможность сразу схватывать общее 
строеніе горной мѣстности, сразу выбирать кратчайшій 
и удобнѣйшій путь для слѣдованія въ любомъ напра-
вленіи, вырабатывается только долгой практикой^ 

исключительно теоретическое изученіе значѳнія горъ, 
какъ элемёнта мѣстности, не можетъ конечно вырабо-
тать правильный масштабъ для оцѣнки проходимости,до-
ступности и значенія участковъ горъ въ бою; глазо-
мѣръ дается только практикой, но усвоеніе его об-
легчается теоріей.^^еорѳтическое изученіе даетъ руко-
водящія данныя, могущія предохранить отъ многихъ оши-
бокъ, оріентирующія въ лабиринтѣ гор:^ 

Равнинные народы не могутъ разсчитывать, что ру-
ководителями ихъ армій въ горной войнѣ явятся на-
чальники, прожившіе полъ жизни въ горахъ; отсутствіе 
практики даетъ особую цѣну теоріи. 

Какъ ни важно изслѣдованіе тактическихъ дѣйствій 
въ горахъ, какъ спеціальнаго, хотя бы и часто при-
мѣняющагося рода боевыхъ дѣйствій войскъ, этимъ од-
нимъ его значеніе еще не исчерпывается. Изученіе бо-
евыхъ дѣйствій въ горахъ должно освѣтить намъ и 
сущность боя въ нормальныхъ условіяхъ. 

Большинство авторовъ тактическихъ руководствъ и 
уставовъ, изобрѣтателей схемъ и шаблоновъ относилось 
съ недостаточнымъ вниманіемъ къ элементу мѣстности. 
Шаблоны въ тактикѣ создавались для воображаемыхъ 
плацовъ, ровныхъ какъ листъ бумаги. Горная обстанов-
ка, по пересѣченности поля сраженія, представляетъ' 
условія совершенно обратныя. Нормальное поле сраженія 
всегда пересѣчено, и теорія боя въ горахъ приложи-





ма къ нему извѣстной частью, нѳ меньше, чѣмъ и те-
ория боя на плоскости. 

Для правильной постановки ученія о боѣ надо 
изучать прЕіктику его въ различныхъ условіяхъ, по воз-
можности въ типичной обстановкѣ. Тактика не можетъ 
обойтись безъ изслѣдованій дѣйствій войскъ въ по-
зиціонныхъ /крѣпостныхъ/, горныхъ, степныхъ, десантныхъ 
и прочихъ операці^г.Идѳи, которыя при изслѣдованіи 
нормальнаго боя лишь слегка намѣчаются, при изслѣдо-
ваніи боя въ особой , типичной обстановкѣ рѣзко очер-
чиваются. . Выводы получаются, правда, односторонними, но 
эта односторонность и составляетъ ихъ силу. 

Изслѣдованіе боевыхъ дѣйствій въ горахъ, какъ 
основывающееся на рѣзкой и типичной обстановкѣ, дол-
жно служить въ дополненіе обычной теоріи боя на 
плоскости, въ ^^противность" ей, по Петровскому выраже-
нію. 

Задача всесторонняго разсмотрѣнія этого отдѣла 
тактики представляетъ чрезвычайныя трудности. Поэтому 
мы ограничиваемся преимущественно развитіемъ тѣхъ 
тактическихъ вопросовъ, которые выдвинуты на первый 
планъ русско-японской войной. Опытомъ западно-европей-
скихъ народовъ мы пользуемся лишь для подтвержде-
нія нашихъ выводовъ и/ для изложенія нѣкоторыхъ 
вопросовъ о дѣйствіЩъувъ высокихъ горахъ, для рѣ-
шенія коихъ оиъріГ п Ь ^ М ^ кампаніи является не-
достаточнымъ^^^ 

3. Стремясь доставить только данныя для страте-
гіи мы очевидно должны избѣгать развитія въ нашемъ 
изложеніи той. группы вопросовъ, которая можетъ быть 
изслѣдуема какъ въ тактикѣ, такъ и въ стратегіи. Къ 
этой весьма важной группѣ относятся 'по преимуществу 
вопросы .маневренной подготовки, предшествующей боево-
му столкновннію, вопросы о борьбѣ на оборонительныхъ 
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линіяхъ и о сущности боя, цѣлесообразности его. Мы 
относимъ эти вопросы къ области стратегіи на осно-
ван іи слѣдующихъ соображеній. 

Въ соврѳменномъ бою новыя свойства огня тре-
буютъ производства всѣхъ видовъ маневренной подго-
товки внѣ сферы пораженія и, возможно-внѣ сферы по-
ля сраженія, т . е . вообще съ болѣе дальнихъ разсто-
яній т/ Группировка силъ на полѣ сраженія является 
результатомъ тактики театра войны,-стратегіи, а не 
дѣйствій на самомъ полѣ сраженія. Новое названіе 
-стратегическій резервъ - отвѣчаетъ и новымъ услові-
ямъ расположенія и маневрированія резерва внѣ поля 
сраженія. 

^̂ При Наполеонѣ I глубокая тактика перестаетъ 
^ маневрировать, возлагая -это на стратегію, которая 

приводить войска на поле сраженія уже надлежащимъ 
образомъ нацѣленными; сложныя и хитрыя эволюціи ли-
нейной тактики замѣняются, благодаря прерывчатости 
боевого порядка самими простыми движеніями . . . 
Это еще бо^ѣе примѣнимо къ современному положе-
ния дѣла" 

Что касается до борьбы на оборонительныхъ ли-
ніяхъ и вообще цѣлесообразности боевъ въ различной 
обстановкѣ, то научное изслѣдованіе ихъ возможно 
только въ широкой стратегической постановка вопро-
са. Выборъ района для развертыванія боевого поряд-
ка , рѣшеніе вопроса - нужно ли атаковать или обо-
ронять иэвѣстный участокъ - относится несомненно къ 
области стратегіи, Такъ какъ образованіе каждой бо-
евой группы преслѣдуетъ <>л/^^/гѵ7«/^ул>стратегическую 

Vl 
Б.Колюбакинъ. Веденіе боя на почвѣ постаноки во-

проса въ германской арміи. Петербургъ 1906. 
Лееръ. Методъ военныхъ наукв.стр, 22 Петербургъ' 

1894. -ь̂  ^ ^ 





цѣль, то и первоначальное образованіе боевой части, 

и дальнѣйшее увеличеніе ея новыми боевыми участка-

ми относится также къ стратегіи въ своей идейной 

части. Тактика даетъ только основаніе для разсчетовъ, 

указывая, что можно ожидать отъ боевого употребле-

нія извѣстной войсковой силы въ данномъ случаѣ. 

Область вопросовъ, отнесенныхъ нами къ стратегіи, 

уже освѣщена научными работами, основанными на изслѣ-

дованіи дѣйствій великихъ полководцевъ. Мы умышлено 

(^живаемъ предѣлы нашей работы до изученія исклю-

^ чительно техники поля^ сражен!я, до изученія совре-

менныхъ методовъ исполненія . Изложеніе ТЕІКТИКИ, какъ 

искусства комбинацій, не входитъ въ нашу задачу. 

Наша работа, отъ ограниченія ея предѣловЪ; должна толЬ' 

ко выиграть въ опредѣленности изложенія разбирае-

мыхъ вопросовъ. 

^Если каждое искусство не называется наукой, то 
единственно потому, что часто въ основаніи одного 
искусства должно входить нѣсколько наукъ. Условія, 
управляющія нашей практической дѣятельностью, такъ 
сложны, что для доставленія возможности дѣлать од-
ну вещь надо знать природу и свойства многихъ 
вещей". Дж. Ст. Милль, Логика, часть первая, стр. 3. 
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Г 

I . Изучѳніѳ горъ. 

4. Народы равнинные вслѣдствіѳ общихъ ^условій, 
принуждены вести войну въ горахъ ;.къ этой 

^ войнѣ часто они совершенно не подготовлены. Генера-
тт/ 

^ лу Куропаткину приписываются слѣдующія слова : Мы 

) 

трогательно не подготовлены къ войнѣ въ горбіхъ". 
Было бы ошибочно ожидать, до послѣднихъ боевыхъ стол-
кновеній, чтобъ естественное теченіе событій вызва-
ло у насъ интересъ къ горной войнѣ, чтобъ наша ар-
мія, предоставленная самой себѣ, оказалась подготов-
ленной къ дѣйствіямъ въ горахъ; семь восьмыхъ на-
шей арміи никогда не видали горъ; тѣ центры, гдѣ 
расположены наши учебныя заведенія, около которыхъ 
группируются наши лучшія войска, гдѣ командовали на-
ши болѣе авторитетные генералы,- расположены на рав-
нинѣ; было бы болѣе удивительно, если бы наша^^^р-
мія оказалась подготовленной къ горной войнѣ 

п 
Политика, и стратегія могутъ бросить наши арміи 

въ Карпаты, Балканы, въ горы Арменіи,Афганистана,Ман-
чжуріи;намъ быть можетъ придется обороняться въ го-
рахъ Пріамурья, Кавказа или Туркестана. 

Матковскій, Р. Инвалидъ. 1906 года N?36. 

' ' п 
Судя по оффиціальнымъ даннымъ /описаніе болѣе 

значительныхъ маневровъ, произведенныхъ войсками Кав-
казскаго военнаго округа въ 1905 году/ подготовка 
войскъ Кавказскаго округа-" къ дѣйствіямъ въ горахъ 
стоить почти на той же ступени, какъ и войскъ 
внутреннихъ округовъ; маневры производятся по преи-
муществу на мягкомъ рельефѣ. 





Неподготовленность равнинныхъ народовъ къ дѣй-
ствіямъ въ горахъ обнаруживается рѣшительно во всемъ 
- и въ недружелюбномъ чувствѣ къ горамъ и даже въ 
отсутствіи точныхъ выраленій въ явыкѣ для описанія 
формъ горъ. 

I 
Богатство" и точность выраженій, употребляемыхъ 

tf 
южными нѣмцами, итальянцаіли и испанцами при описа-
ніи различныхъ горныхъ возвышенностей, зависитъ отъ 
того, что эти народы жили и образовали свой языкъ 
въ виду высокихъ горныхъ вершинъ. Гумбольдъ приво-
дить въ своихъ^^Картинахъ природы" 27 выраженій, 
употребляемыхъ Кастильскими авторами для обозначенія 
различныхъ формъ горъ или горныхъ иѣпей. Эту номен-
клатуру легко было бы продолжить и дальше, . . . Если 
бы изъ Блуа, Орлеана и Парижа виднѣлись высокія 
вершины, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что французская 
номенклатура по отношенію къ горамъ была бы бога-
че и точнѣе". 

Точность языка указываетъ и на точность поня-
т і й ; народы, не выработавшіе точныхъ выреіженій для 
указанія типовъ горъ, имѣютъ о нихъ и смутныя пред-
ставлен і я . 

Части японской, австрійской, итальянской, француз-
ской пѣхоты по самому расквартированію своему въ 
гористой мѣстности, по необходимости жить, учиться и -
двигаться въ горахъ, смотрѣтъ на нихъ, значительно 
впереди пѣхоты равнинной по искусству дѣйствій въ 
горной мѣстности. Но Японія, Лвстрія, Италія и Фран-
ція не довольствуются этимъ естественнымъ превосход-
ствомъ, и создаютъ особыя части въ арміи, спеціаль-

Элизе Реклю. Земля. Томъ I . Суша, стр. 97.Петербургъ 

1878 г . 
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но предназначенный горной войны ^ получаюція спе-
ціалькую подготовку. 

5ранція располагаѳтъ 12 шестиротными батальона-
ми альпійскихъ стрѣлковъ; 14 и 15 армеГскіе кор-
пѵса сподтіально подготоеляются къ гѢйстзіягъ въ го-
раха ' ' Зъ Италііі 22 батальона / 75 ротъ / альліЛ-
ОКОІІ iiLxoTi-i / альпини/ Въ Австріи собственно альпій-
ской, особо тренируемой пйхоты нѣтъ, но для горной 
ВОЙНЫ подготовлены XI/ и XY армейскіѳ корпуса, от-
дѣльный отрядъ въ Зарѣ, тирольскій ландштурмъ и от-
части XII и I I I армейскіе корпуса. Въ Японіи почти 
половина арміи спеціально подготовлена для дѣйствій 
въ горахъ. Въ прошлую кампанію и у насъ 1-ая Ман-
чжурская армія стала постепенно осваиваться съ веде-
ніемъ боевыхъ дѣйствій въ горахъ. 

Горныя войска только отчасти имѣютъ характера, 
отборныхъ частей. Даже относясь враждебно ко всяко-
му выдѣленію изъ рядовъ арміи лучшихъ людей, надо 
признать у что формированіе особой горной пѣхоты имѣ-
етъ серьезное основаніе. 

Часть округовъ комплектованія захватываетъ пре-
имущественно горную мѣстность. Новобранцы, поставляе-
мые населеніемъ этихъ скруговъ, по природѣ своей 
горцы, и несомненно особенно пригодны для горной вой-
ны. Они лучше ориентируются въ горахъ , проворнѣе 
и отважнѣе двигаются по кручамъ и, что очень важно, 

' ''̂ Данные о горной пѣхотѣ 

стр. 58,110, 153; Сборникъ ' новѣйшихъ свѣдѣній Италія,стр. 

36. Петербургъ 1906 





II 

любятъ горы; ^^проклятыя" ,давящія ^жителя равнины^ сопки 

для горца милыя родныя горы. 
Изучѳніе особенностей горной войны даетъ право 

уттверждать, что непривычка къ горамъ составляетъ 
главное препятствіе для успѣшнаго веденія горной 
войны; поэтому вполнѣ разумно использовать исключи-
тельно для горной войны людей^ родившихся и выро-
сшихъ въ горахъ. 

Какую спеціальную подготовку получаютъ части 
Альпійской пѣхоты, можно судить по военной прогул-
кѣ роты французскихъ альпійскихъ стрѣлковъ 5 Авгу-
ста 1906 года на вершину Монблана. Рота выступила 
въ 4 часа вечера изъ деревни Хушъ въ составѣ б 
офицеровъ, I проводника, I носильщика, 57 стрѣлковъ. 
На слѣдующій день въ 4 часа дня достигли вершины 
Монблана / высота 4800 метровъ / , къ 10 часамъ вечера 
вернулись въ Шамониксъ / высота 1000 метровъ / . Отста-
лыхъ и несчастныхъ случаевъ не было ' . 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда горная пѣхота распола-
гается въ тѣхъ самыхъ пограничныхъ горахъ, гдѣ ей 
придется действовать въ первый періодъ войны,получа-
ется новая выгода: въ хорошо извѣстныхъ съ дѣтства 
мѣотахъ точное знаніе горъ удвалваетъ силы гор--

Альпійскія части въ Италіи комплектуются исклю-
чительно населеніемъ пограничной альпійской полосы, 
каждый батальонъ имѣетъ свой районъ комплектованія: 
горный,холмистый и равнинный. Горная артилерія попол-
няется исключительно уроженцами Сѣверной Италіи.Сбор-
никъ новѣйшихъ свѣдѣній,Италія,стр. 7.Во Франціи этотъ 
^ н ц и п ъ поводится не такъ строго. C f - M ^ ^ ^ J O i ^ ^ J ^ , 

Двгустъ I9D6 года; 
цитировано 1906 года. 
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ца . 
Образованie горной пѣхоты даѳтъ толчекъ къ раз-

витию вопросовъ горной тактики. Въ офицерскомъ со-
ставь горныхъ частей создается среда, гдѣ постоян-
но могутъ культивироваться вопросы горной войны. 

Весьма важно горныя части сводить въ высшія 
соединенія, чтобы имѣть начальниковъ, пріобрѣвшихъ опытъ 
въ горной войнѣ и на высшихъ ступеняхъ военной 
іерархіи , 'и въ генеральномь штабѣ. 

Государства, создавшія особыя горныя части, при-
лагаютъ большія старанія для обученія тактическимъ 
дѣйствіямъ въ горахъ и другихъ частей арміи; боль-
шіе маневры часто ведутся въ весьма пересѣченной 

r f / 
горной мѣстности . Только при непрерывной работѣ 
надъ подготовкой арміи къ дѣйствіямъ въ горахъ pas-
считываютъ добиться удовлетворительныхъ результатовъ. 
Арміи, знакомыя съ горами, настойчиво работаютъ надъ 
дальнѣйшимъ изученіемъ ихъ. 

5. На вершинахъ командующихъ горъ, съ которыхъ 
открывается обширный кругозоръ, располагаются лишь 
небольшія части. Большей части войскъ приходится ра-
сполагаться на такихъ участкахъ, кругозоръ которыхъ 
стѣсненъ отрогами горъ. Каждая небольшая часть въ 
горахъ имѣетъ свой особенный горизонтъ. Сосѣдство съ 

•г! 
Чтобы можно было съ выгодою употребить своихъ 

альпини противъ Франціи и Австріи, Итальянское во-
енное министерство ежегодно лѣтомъ командируетъ нѣ-

которыя части съ западной границы на восточную для 
ознакомлен ія и изученія ?]?б,стр. 
968. 

Вь 1905 году большія маневры въ Италіи состоялись 

въ Саміпума, Австріи-въ южномъ Тиролѣ. Подроб-
ности ^ А ^ л л / / ^ 
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другими частями непосредственно не ощущается. Успѣхъ 
тактическихъ дѣйствій во многомъ зависитъ отъ то-
го, насколько всѣ начальники отдаіотъ сѳбѣ отчетъ о 
значеніи своихъ дѣйствій, своей задачи для общаго 
успѣха. При недостаточномъ знакомствѣ съ горной об-
становкой это крайне затруднительно; частныя дѣйствіл 

4 

теряютъ связь между собою. Нужна большая привычка 
къ горамъ, чтобы мысль не останавливалась только 
на доступной глазу поверхности, а стремилась бы пред-
ставить себѣ участки закрытые горами; Дѣйствія дол-
жны быть сообралсены не только съ происходящимъ въ 
предѣлахъ физическаго кругозора, но и съ событіями, 
непосредственно не видимыми. 

Вь горахъ особенно важное значеніе имѣетъ са-
мостоятельная работа младшихъ начальниковъ. Для успѣ-
ха дѣйствій надо^ чтобы весь офицерскій составъ 
войскъ дѣятельно изучалъ горную обстановку, знако-
мился съ ней, пользуясь для этого всѣми способами. 

Заброшенная въ горы, равнинная армія можетъ вый-
ти изъ труднаго положенія только при полныхъ энер-

/ піи и самодѣятельности частныхъ начаяьникахъ. Нужна 
у У j/ большая работа, чтобы пополнить пробѣлы подготовки 

^ J ' J ^ ^ а р м і и къ войнѣ;(ки одинъ начальникъ не долженъ те-
одной минуты для ознакоілленія съ горной 

обстановко^ 
^ ^ ^ Большое значеніе для изученід горъ имѣетъ ка-

^ бинетнал работа надъ планами . и описаніями мѣстно-
^ у / сти; эта ра'бо'та ^ л і н а служить противовЬсомъ той 

близорукости, которую вызываетъ закрытый характеръ 
^ мѣстности. Кабинетная работа должна раШпирить намъ 

кругозоръ, сдавленный въ горахъ; она дол-
подготовить насъ къ личному ознакомленію съ 

V % Г Л І Е ^ о с т ь ю Г " " 
^ Предназначенные къ дѣйствіямъ въ горахъ офи-

церы, должны подготовить себя къ пользованію планомъ. 
На каждомъ шагу приходится считаться не только съ 
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протяжѳніяіли на плоскости, но и съ вертикальными 
протяженіями. Во всѣ разсчеты входятъ разстоянія го-
ризонтальныя и разстоянія вѳртикальныя. Протяженія 
на плоскости и въ вышину имѣютъ совершенно раз-
личное значеніе для тактическихъ дѣйствій войскъ, 
и потому подлежать различной оцѣнкѣ. Въ горахъ на-
до имѣть два масштаба - для горизонтальныхъ и вер-
тикальныхъ протяженій. Такъ , напримѣръ, при подъемеіхъ 
въ т£ и болѣе/ время марша приходится разсчитывать 
не въ зависимости отъ длины дороги, по горизонталь-
ному масштабу, а по вертикальному, въ зависимости 
отъ высоты^ на которую надо забраться. 

Вертикальные размѣры рельефа весьма чувствитель-
но отражаются на боевыхъ дѣйствіяхъ войскъ; зогла-
сованіе разсчетовъ съ рельефомъ мѣстности значи-
тельно затрудняетъ управленіе войсками. Вліяніе релье-
фа не можетъ быть выражено однѣми цыфрами. Надо 
умѣть оцѣнить всѣ его особенности. Надо выработать 
глазомѣръ для перехода отъ плана къ дѣйствитель-
ному рельефу; надо по плану умѣть создать себѣ 
пер>^пективу. Для этого нужна большая практика. 

Планы должны передавать рельефъ возможно от-
^летливо. Бѳзъ ситуаціи или отмывки, только съ гори-
зонталями, горные планы много проигрываютъ. На на-
шихъ Мещчжурскихъ двухверстныхъ картахъ рельефъ былъ 
выраженъ горизонталями, проведенными черѳзъ каждые 
10 саженъ; сразу не получалось яснаго впечатлѣнія 
о немъ; чтобы свободно разбираться на этой картѣ, 
нужно было предварительно поработать мѣсяцъ. 

Всѣ офицеры обязаны не ограничиться только изу-
^адіемъ ближайшихъ къ себѣ окрестностей горъ по 
іодробнымъ планамъ, но изучить и общее строеніе гор-

^ а г о района. Изученіе должно вестись не только въ 
топографическомъ, но и въ географичрскомъ.отношеніи.Знаніё 
географіи даетъ возможность отдавать себѣ отчетъ о 
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значеніи клочка горъ, находящагося передъ нашими 
глазами, въ общей систѳмѣ мѣстности; знаніе геогра-
фіи даетъ возможность предполагать и соображать 
строеніѳ горъ за закрывающими горизонтъ отрогами. 

Средствомъ пополнить нѳдостатокъ личнаго знаком-
ства можетъ служить и изученіе гѳологичѳскаго стро-
енія мѣстности; но , конечно, придавать сколько нибудь 
решительное значеніе геологическимъ линіямъ было 
бы очень опасно. Геологическое изученіе можетъ толь-
ко дополнить географическое представленіе о - горной 
мѣстности,можетъ уяснить характеръ и сущность ея 
строенія. Физическая геологія, обйсняя происхожденіе 
рельефа, да^тъ и весьма цѣнныя для изученія горъ 
обобщенія 

Физическая геологія кромѣ того даетъ классифи-
кацію рельефа въ зависимости отъ строенія горъ. 
Такъ, структура Далинскаго хребта принадлежитъ пови-

• • • / 

ттт/ 
димому къ типу чешуйчатыхъ . Крутые склоны гор-
ной системы обрывались къ сѣверу и востоку; къ югу 
и западу склоны опускались полого. Это свойство 
хребта имѣло несомнѣнно значительное вліяніе на 

Противъ этого предостерегаетъ Клаузевицъ.книга б 
гл. 17. Война ' 

Отмѣтимъ , напримѣръ у замѣчательное свойство горъ 
складчатаго происхожденія налравляться по дугѣ, при-
чемъ вогнутый склонъ отличается крутизной, сложно-
стью строенія, выходомъ вулканическихъ массъ, маски-
ровкой складокъ, разнообразными сдвигами и сбросами. 
Выпуклый склонъ напротивъ гораздо положе. Европейскіе 
кряжи имѣютъ вогнутые склоны къ югу, юго-востоку 
или юго-западу, а з і ятск іе наоборотъ къ сѣверу. 
Мушкетовъ, Физическая г е о л о г і я , т . I , стр. 395.С.П.Б.1899-
1905. 

О чешуйчатомъ строеніи у Мушкетова т . I , с т р . 3 2 8 





57 

развитіе тактическихъ операцій въ его районѣ. Насту-
плѳніе на югъ и на западъ встрѣчало значительно 
большія препятствія, чѣмъ въ обратныхъ направленіяхъ 
вслѣдствіе трудно доступныхъ каменныхъ кручъ, обра-
зованныхъ обнаженными ребрами пластовъ. Это свойство 
хребта значительно отразилось на успѣхѣ операцій 
Восточной группы корпусовъ въ концѣ сентября 1904 
года. 

Надо также обратить вниманіе на изученіе кли-
.матическихъ особенностей горныхъ странъ. Температура, 
•количество осадковъ, твердость снѣжнаго покрова - все 
•это данныя, имѣющія большое вліяніе на дѣйствія 
войскъ; каждая горная страна имѣетъ свои особенно-
сти. Въ каждой горной странѣ есть свой наиболѣ^ 
удобный періодъ для развитія операцій. Въ Манчжуріи 
это преимущественно - зима, первая половина лѣта и 
осе^ь. Въ Альпахъ, по свидѣтельству эрцгерцога Кар-
ла , наиболѣе удобное время для наступленія - Мартъ, 
въ южной Манчжуріи въ это время полная распутица! 
а въ Альпахъ снѣгъ достигаетъ наибольшей степени 
твердости; холодъ не останавливаетъ наступающаго, но 
мѣшаетъ обороняющемуся держать свои войска на вы-
сокихъ позиціяхъ, гдѣ нѣтъ ни крова , ни дровъ. 

Г На Кавказской линіи наиболѣё удобнымъ временемъ 
для производства экспедицій считалась зима, когда 
лѣса обнаніались отъ листьевъ. Въ это время сборъ 
непріятеля въ большія партіи былъ затруднителенъ 
и горцамъ предсталялось менѣе убѣжищъ 

^ / 

f f / , 
При движеніи' нашихъ войскъ къ Ялу въ мартѣ 1904 

г^ода прихлдилось преодолевать огромныя препятствія. 
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скрывать свои семейства. 
Въ горахъ Арменіи обиліе снѣга зимой прекраща-

ть/ 

ло всѣ сообщенія. 
Почти во всѣхъ горахъ по утрамъ спускаются 

на нѣкоторое время туманы. Это явленіе по време-
намъ повторяется до того регулярно,что возможно ча-
сто предугадать, когда туманъ • опустится и когда 
поднимется. 
/ 4 Іюля 1904 года при атакѣ нами перевала Уфань-

/гуань jJU^uf^MAm^ / на правый флангъ японцевъ, при-
крываясь туманомъ/ наступали въ походной колоннѣ на-
ши войска. Туманъ неожиданно разсѣялся и колонна по-
пала подъ огонь б-ти японскихъ орудій и понесла 

\ ѵтт/ 
I большія потери. 
у 14 августа 1904 года японцы почти окружили ба-
тальонъ 21-го В. С. стрѣлкового полка на высотѣ 300 
/Ландя'саньская позиція/ На 10 шаговъ ничего не бы-
ло видно. Туманъ затруднялъ оборону, но остановилъ 
и японцевъ. Вслѣдствіе тумана батальону удалось от-
ступить съ малыми потерями. 

27 Сентября 1904 года въ 7 часовъ утра колон-
на генер. м. Данилова наступавшая на ^проклятую соп-
ку'' близь Бенсиху-, при самомъ началѣ' развертыва-
нія въ неизвѣстной мѣстности была окутана туманомъ. 
Было дано общее указаніе - непріятель на юго-восто-
кѣ; но вслѣдствіе отсутствія компасовъ части сби-

Романовскій. Кавказъ и кавказкая война. Петербургъ 
I860 г . стр. 239 
тѵ/ 

Б.Колюбакинъ. Русско-Турецкая война 1877-1876 г г 
на^^Кавказѣ и въ Малой Азіи,частЫ.Петербургъ 1906г.'стр Ю 

Гамильтонъ. Изъ записной книжки,стр. 242. 
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лись, повернулись флангомъ и тыломъ къ противнику. 

Одинъ батальонъ окопался фронтомъ къ дивизіонному 

лазарету. Порядокъ удалось возстановить лишь котда 

туманъ разсѣялся. 

Туманы по утрамъ составляютъ невидимому осо-
бенность не только Манчжурскаго климата. Неудача ан-
гличанъ 24 Января 1900 года /колонна генерала Вуд-
гета/ отчасти произошла вслѣдСтвіе сильнаго тумана, 
окутавшаго колонну, когдр^'^'она поднялась на вершину 
Спіонскопа /1470 м е т т б ъ / , вслѣдствіе чего,---англичане 
крайне неудачно^.''бкопались въ 150 метровъ отъ 

•обращеннаго къ бурамъ края плрлю; когда туманъ раз-
сѣялся, а^^^ичане не смогли/^держаться на своихъ 
окопа^^ Изученіе климатическихъ особенностей можетъ 
предовратить множество упущеній, иначе угрожающихъ 
вырасти въ роковую случайность /Прейсишъ-Эйлаусская 
мятель, подъемъ воды въ Дунаѣ во время Аспернъ-Бслин-
генскаго сраженія/. 

Особое вниманіе въ горахъ надо обратить на 
разливъ рѣкъ во время дождей.- Ничтожные ручьи раз-
ливаются въ бурные потоки. Надо своевременно при-
нять мѣры для обезпеченія сношеній. Въ Августѣ 1904 
года разливъ рѣкъ Сидохыл и Тан.хе уничтожилъ вся-
кое сообщеніе между частями Восточнаго Отряда. Шта-
бы были отрѣзаны отъ своихъ частей. Если бы япон-
цы могли бы а-^аковать, то произошла бы несомнѣнно 
катастрофа. 

Къ сожалѣнію^ для изученія такихъ сравнительно 
мало изслѣдованныхъ горныхъ стралъ, какъ Ман .чжурія, 
нѣтъ достаточнаго числа надежныхъ источниковъ. Не-
обходима работа начальниковъ ^ и ^ штабныхъ офице-
ровъ на мѣстности. Она обязательна, впрочемъ, и во 
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всѣхъ другихъ случаяхъ, когда приходится дѣйствовать 

и на хорошо изслѣдованной мѣстности. 

б. Знакомство съ мѣстностью въ горахъ дается 
съ трудомъ. Въ долинахъ нѣтъ никакой пѳр спективы; 
нижніѳ уступы закрываютъ горизонтъ; видно только 
на нѣсколько дѳсятковъ шаговъ. Чтобъ ознакомиться 
съ мѣстностью^ надо подняться на горы . Между тѣмъ 
всѣ дороги, всѣ тропинки пролегаютъ главнымъ обра-
зомъ по ущельямъ и долинамъ. Производство рекогно-
сцировки требуетъ гораздо болѣе физическаго труда, 
чѣмъ на равнинѣ. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ къ пун-
ктамъ, удобнымъ для обзора, разработаны тропинки, по 
которымъ возможно проѣхать верхомъ. Чаще всего при-
ходится рекогносцировать пѣшкомъ, ведя лошадь въ по-
воду, безпрернвно поднимаясь и опускаясь. 

^ -̂̂ э-ны въ горахъ не достаточно выражаютъ мѣ~ 
r^CTjjocTb. Обрывы въ шесть - восемь саженеи^имѣющіе су-

щественное вліяніе на дѣйствія войскъ, весьма ча-
сто не указываются на планахъ масштаба 2 версты 
въ I дюймѣ. Точныя распоряжения отдавать на осно-
ваніи однихъ плановъ затруднительно. Надо спеціаль-
но изучать для данной тактической операціи соот-
вѣтствующій участокъ горной мѣстности. 

Вслѣдствіе особыхъ затрудненій, которыя приходит-
ся преодолѣвать въ горахъ, одно лицо, даже при боль-
шой энергіи^ не въ состояніи быстро изслѣдовать 
значительный участокъ горъ. Высшіе начальники не мо-

4/ 
^̂ Ко.гда встрѣчаютъ гору, болѣе высокую, чѣмъ дру-

г^ія, надо подняться на нее, чтобы составить себѣ 
понятіе о ц^ѣстности, которая оттуда видна^. Фридрихъ 
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гутъ разсчитывать исключительно на свою личную ра-
боту. Имъ прійдется ограничиваться личнымъ изслѣдова-
ніемъ наиболѣе важныхъ участковъ.Для изучѳніл дру-
гихъ участковъ возникаѳтъ необходимость воспользо-
ваться работой особыхъ офицеровъ - организовать про-
изводство рекогносцировокъ, преимущественно офицерами 
генеральнаго штаба. 

Производство рекогносцировокъ въ горахъ предста-
вляетъ нѣкоторыя особенности. 

Рекогносцировка должна служить дополненіемъ къ 
уже имеющимся свѣдѣніямъ о данномъ горномъ уча-
сткѣ. Рекогносцеръ долженъ прежде всего хорошенько 
ознакомиться съ имѣющимся уже данными о мѣстности 
^ съ тѣми боевыми требованіями, которыя вызываютъ 

необходимость дополнительнаго изслѣдованія 
частка. Рекогносцеръ долженъ быть хорошо извѣстенъ 

пользующемуся его работой начальнику, такъ какъ дан-
ныя рекогносцировки въ значительной степени имѣютъ 
условный, субъективный характеръ: проходимость, досту-
пность и значеніе участковъ горъ - понятія относи-
тельныя, находящіяся въ зависимости отъ личности, 
степени анакомства съ горами и общихъ взглядовъ 
рекогносцера на технику тактическихъ дѣйствій. 
Задача рекогносцировки - дополнить планъ въ нужномъ 
отношеніи. Планъ въ горахъ точно передаетъ горизон-
тальныя протяжен ія у ^ н ^ пред став ля етъ видъ сверх^у 
Вертикальныя протяженія, имѣющія въ горахъ существен-
ное значеніе, выражаются въ планѣ условно; переда-
ча рельефа неудовлетворительна даже при лучшей си-
туации. Рекогносцеру въ горахъ приходится стремиться 
къ болѣѳ полному выраженію частностей рельефа. 
Какъ никакое описаніе не можетъ замѣнить плана 
для выраженія горизонтальныхъ протяженій, такъ ника-
кое описаніе не способно точно передать рельефъмѣ-
стности,-нуженъ рисунокъ-панорама, профиль, фотографи-
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ческій снимокъ. Насколько такіѳ наброски могутъ 

освѣщать плалъ, можно судить ^отя бы по воспроизве-

дѳннымъ въ книгѣ Гамильтона наброскамъ мѣстности у 

Тхавуана / Тована/. Такая работа въ горахъ, въ осо-

бенности при веденіи наступательной операціи,очень 

нужна. 
Такіе рисунки местности прилагались и къ на-

шимъ рекогносцировкамъ^ о^ицеровъ генеральнаго штаба, 
но слишкомъ рѣдко. 

При атакѣ японской позиціи у Бенсиху частями 
3-го Сибир^-^каго корпуса и отряда генерала Ренен-
кампфа 27, 28, 29 Сентября 1904 года не было ни пла-
новъ, ни набросковъ мѣстности. Не являлось никакой 
возможности сговориться. Всѣ части полагали, что онѣ 
обошли позиціи противника и направляли удары на 
его фронтъ. Не было возможности сговориться для на-
правленія соединенныхъ усилій войскъ на одну цѣль, 
такъ какъ не была установлена номенклатура частей 
японской позиціи. Генералъ Рененкампфъ увѣрялъ, что 

т/ Подготовка къ горной войнѣ должна ЗЕікліочать за -
, благовременное составленіѳ альбомовъ фотографическихъ 

снимковъ-панорамъ наиболѣе важныхъ участковъ. Военно-
-статистическое описаніе горнаго района много выи-
граетъ въ полнотѣ и наглядности отъ такихъ прило-

t 

кѳній. 

Записная книжка штабнаго офицера. Гамильтонъ. 
Петербургъ 1906 года. 

^т-г/ 
Рекогносцировка занятой японцами Баньянузской по-

зиціи, исполненная подполковникомъ генеральнаго шта-

ба Посоховымъ 7 -10 Сентября 1904 года и розданная 

войскамъ передъ Шахейской операціей> , была иллюстри-

рована нѣсколькими набросками профилей горъ. 
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его артиллерія поддерживаѳтъ атаку ^^Проклятой сопки" 
войсками генерала Данилова;между тѣмъ она обстрѣли-
вала гору въ 2-3-хъ вѳрстахъ въ сторонѣ, свою соб-
ственную ^Проклятую сопку".Снимать планъ расположенія 
японцевъ было поздно, но нѣсколько набросковъ япон-
скаго расположенія дали бы возможность разобраться 
на фронтѣ атаки. 

Современное состояніе фотографіи даетъ возмож-
ность прекрасно иллюстрировать результатъ рекогносци-
ровки. Въ горахъ фотогреифированіе съ поверхности зе-
мли даетъ такіе же результаты, какъ на равнинѣ фо-
тографирован іе съ воздушнаго шара. 

Японцы повидимому въ горахъ пользовались фото-
графіей для развѣдки позицій. 13 Августа 1904 года 
на фронтѣ Ландяоанской позиціи были захвачены 2 
японца съ фотографическими аппратами, назвавшіе се-
бя штатными фотографами штаба Куроки. Такъ кеікъ 
они еще не приступили къ съемкѣ нашихъ позицій,то 
точно установить цѣль ихъ присутствія впереди стрѣл-
ковыхъ цѣпей не удалось. 

Фотографія, которой на войнѣ пользовались почти 
исключительно любители, можетъ принести большія услу-
ги при рекогносцировкахъ въ горной войнѣ. Лучшимъ 
доказательствомъ этого служатъ многіе издаваемые ны-
нѣ альбомы и книги, содержащіе много важныхъ въ во-

тт/ 
енномъ отношеніи ландтфтовъ. При введеніи спеці-
альныхъ объективоБЪ, приспособленныхъ для снимковъ 
дальнихъ видовъ въ большомъ размѣрѣ, съ свѣтофильтра-

Батареи генерала Аліева - 2б-ой артиллерійской бри-
гады; они стрѣляли повидимому по маскѣ, но такъ какъ 
очень храбро держались подъ японскимъ огнемъ, то со-
служили отчасти роль громоотвода для прочихъ частей 
боевого порядка. 
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ми, фотографія даетъ и лучшіѳ результаты . Желатель-

но , чтобы офицеры генеральнаго штаба въ горахъ бы-

ли снабжены соотвѣтствующими фотографическими аппа-

ратами, и чтобы въ штабахъ дивизій были бы сред-

ства для быстаго отпечатыванія фотографическихъ 

снимковъ. 
Кромѣ изслѣдованія рельефа, необходимаго преиму-

щества для правильнаго боевого употребленія войскъ, 
въ горахъ часто является необходимость пополнять 
военно - статистическое описаніе рекогносцировками до-
рогъ. Въ Австріи установлена слѣдующая программау 
по которой штабы должны собирать свѣдѣнія. 

а / о главныхъ путяхъ и проселочныхъ, ихъ свой-
ства, современное состояніе, о возможности движенія 
по нимъ форменнаго обоза, объ обезпеченіи отъ снѣж-
ныхъ заносовъ, заваловъ, о тѣхъ участкахъ, гдѣ не-
возможно движеніе форменнаго обоза, о тѣхъ сред-
ствахъ, которыми возможно его замѣнить, или сдѣлать 
проходимыми эти участки пути. 

б/ Относительно средствъ намѣченныхъ путей: для 
расквартированія воЙскъ,бивачныя мѣста, источники во-
ды, мѣста для госпиталей, магазиновъ, хлѣбопекаренъ, 
депо убойнаго скота. 

с/ О климатѣ горной страны, мѣропріятія для за -
щиты войскъ отъ вліянія погоды. 

т/ 
Успѣхи фотографіи въ приложеніи къ военному дѣ-

Пособіе по изученію оперативной службы" Генераль-
наго Штаба въ Австро-Венгерской арміи ,стр.2І8.Изд , ^ 

^.tfi./^ОМШПМтіЛ, НОЗ. 
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П . Развѣдка и охраненіе. 

7. При современномъ дальнобойномъ оружіи, одѳж-
дѣ защитнаго цвѣта, маскированномъ расположеніи ох-
раненія и боевого порядка, участь развѣдывающихъ ча-
стей -нарываться на засаду. Дозоръ выдвигается ни-
чего не замѣчая до тѣхъ поръ, пока не получить 
нѣсколько выстрѣловъ почти въ упоръ. Каждое свѣдѣ-
н іе , что такой то предметъ занять противникомь въ 

• неизвѣстныхь силахь оплачивается жертвами. Развѣдка 
въ горахъ еще болѣе затруднительна, чѣмъ на равни-
нѣ, вслѣдствіе ограниченнаго числа тропинокъ для дви-
женія развѣдчиковъ и удобства располагать засады. 

Въ прошлую кампанію при несеніи службы раз-
вѣдыванія потери были очень велики и со стороны 

японцевъ, и въ особенности съ наіпей. 
Японцы передъ каждой наступательной операціей 

вели дѣятельную развѣдку, стоившую имъ довольно до-
рого - каждому бою предшествовалъ рядъ успѣшныхъ 
дѣйствій выдвинутыхъ нами охотничьихъ командъ. 

8. Наши потери въ развѣдочныхъ дѣлахъ были 
громадны, въ особенности въ первую половину кампа-
ніи, когда наши охотники дѣйствовали и энергично, 
и неумѣло. Чтобы усилить составь развѣдчиковъ, въ 
маѣ 1904 года, въ стрѣлковыхъ полкбіхъ Восточнаго 
Отряда было приказано сформировать по охотничьей 
командѣ на каждый батальонъ. Въ теченіи одного мѣ-
сяца всѣ эти команды почти поголовно были уничто-
жены; вначалѣ на мѣсто выбывавшихъ охотничьихъ ко-
мандъ формировались новыя, но скоро отъ этого приш-
лось отказаться. Не находилось охотниковъ - ни офи-
церовъ,^ ни солдатъ; охотничьи команды безпрерывно на-
ходились въ сторожевомъ охраненіи и служба въ нихъ. 
потеряла всякую популярность. Въ короткое время убыль 
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офицѳровъ въ охотничьихъ предпріятіяхъ достигла ISf-, 
a солдатъ - ІО^ общаго боевого состава. Восточный 
Отрядъ безъ всякаго результата понесъ соотвѣтству-
ющія большему сраженію потери. Въ Іюлѣ 1904 года 
пришлось батальонныя команды слить въ полковыя за 
недостаткомъ охотниковъ. 

Шероховатости несенія нами развѣдочной службы 
во многомъ зависѣли отъ того, что не существова-
ло яснаго представленія, какія свѣдѣнія могутъ дать 
выдвигаемыя впередъ мелкія части. Наши разъѣзды и 
охотничьи команды доносили о томъ, что такіѳ то 
пункты заняты японцами, но это не удовлетворяло на-
чальниковъ. Отъ развѣдчиковъ требовались свѣдѣнія объ 
эшелонированныхъ въ глубину силахъ противника, тре-
бовалось чуть ли не раскрытіѳ плановъ и намѣре-
ній противника. Намъ все кажется, что у японцевъ 

•f 
есть что^ то таинственное или тайное, что можно вы-
вѣдать" ' . 

Отъ высылаемыхъ развѣдочныхъ частей требовалось 
доставить такія свѣдѣнія, въ которыхъ не было на-
стоящей надобности или которые могли быть достав-
лены только тайной развѣдкой. Охотничьи команды вы-
сылались за 4-5 переходовъ отъ расположенія налпей 
пѣхоты; имъ. указывалось зайти въ тылъ главнымъ-. си-
ламъ японцевъ и высмотрѣть ихъ расположеніе. Пред-
водимые отважными офицерами, охотничьи команды про-
двигались впередъ, обнаруживались и истреблялись япон-' 
цами. Въ теченіе мѣсяца 22-ой B.C. полкъ потѳрялъ 
полностью три охотничьихъ команды. 24-ыи В.С.стрѣл-
ковый полкъ въ началѣ Іюня 1904 года выслалъ въ 
дальнюю развѣдку /отъ Феншуйлинскаго хребта къ Фын-
^уанчену/ три охотничьихъ команды. Всѣ онѣ пробрались 
сквозь передовыя части японскаго охраленія, но на-
задъ никто не вернулся. Одновременно, пропало значи-

^^ ^ - - ь ш сборникъ 1906. . 8 , стр. І47. Лдамовичъ. 
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тельное число охотничьихъ командъ З-ей В.С.стрѣлко-
вой дивизіи: охотничьи команды были высланы для 
развѣдки тыла японцевъ, а во время развѣдки ихъ 
самъ Восточный Отрядъ отступилъ съ ФеншуйЛіінскаго 
хребта, бросивъ своихъ развѣдчиковъ на произволъ судь-
бы. Безрезультатная гибель полутора десятка офице-
ровъ и нѣсколькихъ сотъ отборныхъ солдатъ чувстви-
тельно отозвалась на составѣ отряда. 

Жертвы при веденіи развѣдки необходимы, но^что-
б% извлечь изъ нихъ результатъ, надо^ чтобы развѣд-
ка велась методично, по точно выработанному плану, 
чтобы ка;«дое усиліе войскъ преслѣдовало ясную,опре-
дѣленную цѣль. Высылать части безъ опредѣленныхъ 
указаній для сбора случайныхъ свѣдѣній. надо избѣ-
гать. Развѣдка не можетъ вестись успѣшно на всѣ 
случаи. Планъ развѣдочныхъ дѣйствій воЙскъ долженъ 
находиться въ строгой связи съ предположенными опе-
раціями. Только развѣдка, которая ведется методически^ 
даетъ^ необходимыя свѣдѣнія, не ослабляя чрезмѣрно си-
лы войскъ. 

9. М е т о д ъ ^ д ^ й ія_ войсковой развѣдю^ заключа-

Установленіе соприкосновенія съ противникомъ 
всегда сопровождается потерями, но^^^а^ъ т^олько са-
шя^^^неп^^ съ такого то пункта стрѣля-

^ютъ, но кто и сколько . остаётсяо.неизвѣстнымъ. 
Сто лѣтъ тому назадъ можно было подскакать по-

чти вплотную къ расположенію противника и быстро^ 
невооруженнымъ глазомъ, собрать необходимыя свѣдѣнія. 
Теперь же установленіе соприкосновенія съ противни-
комъ сос^гавляетъ только приступъ къ развѣдкѣ,. Нуж-
ныя свѣдѣнія развѣдчики могутъ получить не съ на-
лету, а лишь послѣ долгаго пребыван1явблііші___і^отив-
ника^п долгаго наблюденія.и изученія его 
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расположенія. Задача организаціи развѣдки - установить 
нѣсколько наблюдатѳльныхъ пунктовъ въ соприкоснове-
ніи съ противникомъ. Всюду наблюденіе должно вестись 
подъ руководствомъ 0(|ицеровъ. Нужны бинокли съ боль-
шимъ увеличеніемъ. Сложность обстановки работы такого 
пункта заставляѳтъ требовать, чтобы составь его, 
кромѣ исключительныхъ случаевъ, не мѣнялся. 

Чѣмъ болѣе обживутся наши развѣдчики близъ ра-
сположеніл противника,тѣмъ болѣе пользы принесетъ ихъ 
работа. Изучая днемъ и ночью образъ жизни и при-
вычки частей противника, наблюдая измѣненія въ его 
расположеніи, развѣдчики могутъ дать болѣе цѣнныя 
свѣдѣнія. 

Развѣдчики съ своихъ наблюдательныхъ пунктовъ мо-
гутъ продвигаться впередъ, наблюдать по ночамъ биву-
ачные огни, перехватывать дозоры противника, снимать 
по с ты ̂ Центръ въ горахъ, 
заключается не въ устадовленіи, а въ поддержан!и со-

упр^основенія съ ^ противникомъ. Заурядный разв^ дчикъ 
въ два-три дня соберетъ несравненно болѣе свѣдѣній, 
чѣмъ наиболѣе блестящій въ полъ часа. 

Точный выборъ мѣста развѣдывательной части при 
соприкосновеніи съ противникомъ конечно можетъ быть 
сдѣланъ только ея начальникомъ. При организаціи раз-
вѣдки можно предусмотрѣть лишь подлежащія 
изслѣдованію пункты и направления. 

Развѣдчики въ горахъ несутъ службу развѣдыванія 
пѣшкомъ^^^ будутъ ли они пѣхотинцы, конные' 
охотники или кавалеристы. Къ развѣдочнымъ партіямъ 
необходимо придавать нѣсколько конныхъ солдатъ для 
ускоренія доставки донесеній, если есть для того 
удобная дорога. 

Энергичное веденіе войсками въ горахъ дальней 

развѣдки, за нѣсколько переходовъ отъ расположенія 

главныхъ силъ, представляется цѣлесообразнымъ лишь въ 

рѣдкихъ случаяхъ; къ ней приходится обращаться для 
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наблюденія за нѳвошедшѳР: еще въ районъ военныхъ дѣй-

ствій частью горъ, и въ прѳдвидѣньи нашего наступ-

леніЯ по неизслѣдованной мѣстности. Если развѣдчики 

удаляются болѣе, чѣмъ на переходъ отъ нашего распо-

ложенія, желательно выдвигать небольшія конныя ча-

сти, чтобы дать развѣдчикамъ увѣренность въ дѣйстві-

яхъ; конныя части устанавливали бы связь съ ними, 

занимали узлы путей къ тылу и патрулировали важ-

нѣйшія долины. Хотя собственно развѣдка въ горахъ 

ведется пѣшими людьми, но у чтобы энергично вести ее 

на большемъ разстояніи^ нужна конница . 

10. Какъ при оборонѣ^ такъ и при наступленіи, какъ 
только разстояніе до противника окажется меньше 
одного перехода, надо установить службу наблюденія 
за противникомъ и отдѣляющей его отъ насъ мѣстно-
стью. Надо учредить ^вахты". Мы беремъ этотъ морской 
терминъ, такъ какъ онъ введенъ уже во многихъ су-
хопутныхъ крѣпостяхъ для обозначенія устанавливае-
мыхъ съ подходомъ противника въ каждомъ отдѣлѣ 
обороны дежурствъ офицеровъ съ наблюдателями и сиг-
нальщиками. 

Со многихъ горныхъ вершинъ можно наблюдать 
вдаль такъ же, какъ на равнинѣ съ воздушнаго - ша-
ра. На такихъ командующихъ вершинахъ въ прошлую кам-
панію мы преимущественно устраивали вахты и иног-
да получали важныя наблюденія. 

Для горной войны желательна .конница, постепенно 
втянутая въ движенія по горамъ; иначе конскіи со-
ставь будетъ скоро 
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Въ бою 18 Іюля' на Тхавуанской позиціи самыя 
цѣнныя свѣдѣнія о передвижекіяхъ противника полу-
чены были не изъ боевой части, а отъ наблюдавша-
го съ горы Макоутинза /410 саж.абсолютной высотѣ, 
около 300 саж. относителшой/. Съ этого пункта от-
четливо видны были подступы къ позиціи. Своевремен-
но по телефону штабъ дивизіи получилъ не только 
свѣдѣніе объ обходй лѣваго фланга, но и подробный 
разсчетъ числа обходивіпихъ ротъ. 

Служба наблюден ія на поляхъ срайіеній минувшей 
эпохи неслась преимущественно .единолично старшими 
начальниками - командующими арміями и командирами кор-
пусовъ. РІа многихъ поляхъ сраженія показываютъ кур-
ганы, съ которыхъ полководцы наблюдеіли бой и управ-
ляли войсками. Въ настоящее время сраженія разыгры-
ваются на огромномъ пространствѣ; трудность наблю-
денія вслѣдствіе возросшихъ разстояній,бездымнаго по-
роха и примѣненія къ мѣстности войскъ, увеличилась 
во много разъ. Начальникъ дивизіи ужъ не можетъ 
довольствоваться получаемыми непосредственно впечат-

лѣніями. 
Въ горахъ начальники, поднимаясь во время боя 

на высшія точки, могли бы наблюдать значительныя 
участки района боя. Но удаленіе начапьниковъ на вы-
сокія точки, въ 2-3 часахъ пути отъ дорогъ^ изоли-
руетъ начальниковъ отъ боевого порядка и крайне 
затрудняетъ управленіе. Наблюдение составляетъ , лишь 
часть работы по командованію войсками; было бы оши-
бочно имѣть вмѣсто начальниковъ только наблюдате-
лей. 

Современныя средства для быстрой передачи свѣ-
Дѣній дозволяютъ начальнику пользоваться не только 
личными наблюденіями, но и работой удаленныхъ отъ 
него наблюдателей. Мы совершенно не выражаемъ поже-
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ланій, чтобы начальники оставались во время боя въ 
удобныхъ помѣщѳніяхъ, но мы указываемъ , что цѣле-
сообразно организованная служба наблюденія значитель-
но облегчить задачу высшаго управленія. 

Служба наблюденія необходима не только для ар-
тилерійской стрѣльбы, но и для общаго управленія. 
Какъ установить эту службу - зависитъ отъ деталей 
организаціи. Было бы излишне имѣть особую службу на-
блюдения артиллеріи и генеральнаго штаба. Желательно, 
чтобы къ несенію этой службы привлекались всѣ ли-
ца, которыя по своему положенію въ боѳвомъ порядкѣ 
могутъ дать цѣнныя наблюденія: офицеры расположенныхъ 
на возвышенностяхъ пѣхотнкхъ частей, артиллерійскіе на-
блюдатели, дежурные по вахтамъ и спеціально назначенные 
офицеры штаба. 

И . Когда разстояніе между нами и противникомъ 
уменьшилось до I перехода, является необходимость вы-
ставить сплошную линію охраняющихъ частей. При боль-
шемъ удаленіи можно не имѣть сплошного охраненія; 
должно лишь наблюдать отдѣльными заставами болѣе ва-
жная . долины и горные массивы. 

При сближеніи съ противникомъ служба наблюденія 
весьма часто должна быть возложена на болѣе выгод-
но расположенныя сторожевыя части; въ этомь случаѣ 
естественно работа охраненія и развѣдки почти сов-
мѣщаются. 

Въ задачу охраненін входитъ предохраненіе глав-
I 

ныхъ силъ отъ внезапныхъ нападеній и затрудненіе про 
тивнику рекогносцировокъ нашего расположенія. 

Последняя кампалія представляетъ много поучитель-
наго по несенію сторожевой службы. 

Японское сторожевое охраненіе дѣйствовало всегда 
крайне энергично. Какъ только мы сбивали какой ни-
будь постъ или заставу, японцы немедленно вводили 
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въ бой сторожевой резервъ, иногда и главныя силы 
отрядовъ; бой велся до тѣхъ поръ, пока японцамъ не 
удавалось возстановить линію сторожевого охранѳ-
нія . 

Резервы неатакованныхъ участковъ японскаго охра-
нен ія выдвигались и заходили во флангъ нашимъ на-
ступавшимъ частямъ и вкнуждали ихъ отходить. 

У насъ недостаточно серьезно относились къ сто-
рожевой службѣ. Недостатокъ вниманія и постоянное 
утомленіе войскъ, которымъ задавалось много лишней ра-
боты, обусловило слабое несеніе сторожевой службы 
Совершенно упускалось изъ виду противодѣйствіе реко-

гносцировкам ъ противника. 

Наши войска выставляли лишь т і сторожевыя ча-
сти, которыя были необходимы, чтобы предотвратить не-
чаянное нападеніе. Каждый батальонъ охранялъ самъ се-
бя. Обычнымъ явленіемъ была высылка секретовъ для 
самоохраненія отъ всѣхъ ротъ, занимавшихъ позиціи фрон-
тальнЕія, фланговыя и тыловыя. 

Такал организація сторожевой службы требовала 
въ общемъ громаднаго напряженія силъ войскъ и не 
давала имъ никогда полнаго спокойствія. 

При современномъ значеніи рекогносцировокъ чрез-
вычайно важно не допустить щ)Отивника на досурѣ до 
боя изучать наше расположеніе. Сторожевое охраненіе 
должно недопустить противника до изсдѣдованія под-
ступовъ, какъ для атаки на фронтъ, такь и для близ-
каго обхода позиціи. 

12. Огромную роль въ бою 18 І т я на Тхавунской 
позиціи сыграло охраненіе нашего праваго фланга. 
На продолженіе къ югу фронта б-ой Восточно-Сибир-

ской стрѣлковой дивизіи выставили цѣпь сторожево-
го охраненія одна пѣщая и двѣ конно-охотничьихъ 
команды / 21-го и 22 В. С. стрѣлковыхъ полковъ./ Японцы 
рѣшили обойти нашу позицію съ юга, на что была 
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назначена гвардейская бригада Асада. За 2-3 дня до боя 
японцы высылаютъ на развѣдку отдѣльные взводы,но воѣ 

4 
ихъ попытки прникнуть черезъ расположеніе нашихъ охот-
никовъ оканчивается неудачей.18 Іюля съ ранняго ут-
ра, а частью и съ вечера 17 Іюля, японцы двинулись 
въ обходъ^ не имѣя яснаго понятія о мѣстности. На-
ше охраненіе заставляетъ ихъ развернуться, вступить 
въ бой^ и затѣмъ медленно отступаетъ. Наши охотники 
теряютъ 40,японцы 60 человѣкъ. Японцы продвигаются 
до полудня у когда встрѣчаютъ занятую б ротами 22-го В. 
С. стрѣлковаго полка позицію. Истощеніе японцевъ та-
ково, что они вступаютъ въ слабую перестрѣлку съ 
одной изъ ротъ и посылаютъ донесеніе начальнику 
гвардейской дивизіи, что не могутъ далѣе продвинуться 
Такимъ образомъ небольшія части свели на нѣтъ глав-

V / 
ныи ударъ арміи Куроки, предположенный на 18 Іюля. 

13. Въ горахъ посты сторожевого охраненія мож-
но выставлять гораздо рѣже, чѣмъ на равнинѣ. Ночью 
не всюду можно пройти;надо преграждать только рѣдкія 
дороги и тропинки, да доступные участки. Днемъ, хотя 
и слѣдуетъ считать мѣстность всюду проходимой, но по-
стовъ можно выставдлть немного, такъ какъ с ъ н и х ъ от-
крывается обширный кругозоръ. Всѣ часовые должны 
быть снабжены биноклями, чтобы использовать обширное 
поле зрѣнія. Въ 1904 году офицеры отдавали всѣ 
свои бинокли въ сторожевое охраненіе,такъ какъ казен-
ныхъ биноклей было недостаточное число. 
Несмотря на небольшое число необходимыхъ постовъ,въ 
горахъ нельзя значительно увеличивать размѣры рот-
ннхъ сторожевыхъ участковъ противъ нормъ^ принятыхъ 
для равнины . Вслѣдствіе затруднительности пе-

Изложено по личнымъ впечатлѣніямъ этого боя .и сочи- ' 
ненію Гаі,тльтона: Записная книжка штабнаго офицера" -
стр. 292 и дальше Петербургъ 1906. ' -
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редвишѳнія нельзя разсчитывать на поддержку постовъ 

главной заставой; посты должны быть болѣе саілосто-

ятельны;ихъ приходится дЬлать сильнѣе. 
Отъ уставного глубокаго охраненія часто прихо-

дится отказаться. Нѣсколько сильныхъ постовъ по взво-
ду, по полъ взвода, и одна главная застава - вотъ 
все сторожевое охраненіе на ротномъ участкѣ. Днемъ 
посты охраняются часовыми, на ночь закладываются се-
креты. Вслѣдствіе затруднительности наблюденія однимъ 
часовымъ обширнаго горизонта и быстраго утомленія 
глазъ при пользованіи биноклемъ, часто выставляютъ 
вмѣсто часового и подчаска парныхъ часовыхъ. 

Посты надо выставлять на удобныхъ для обороны 
пунктахъ . Такъ какъ дороги и тропинки большею ча-
стью направляются по лощинамъ и переваламъ, то^ въ 
большинствѣ случаевъ^ посты выгодно располагать не 
на самой дорогѣ, а гдѣ либо вблизи, на возвышенно-
сти. Если дороги закрыты растительностью, или проле-
гаютъ въ широкихъ долинахъ, то придется преграждать 
ихъ непосредственно. 

Вслѣдствіе затруднительности передвиженія, патру-' 
лированіе удается организовать лишь въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ. 

Занятіе линіи охранения представляетъ большія 
трудности. До расположенія отдѣльныхъ постовъ часто 
два - три часа утомительнаго восхожденія. Повѣрка р а с -
положенія постовъ представляетъ для ротнаго коман-
дира громадныя трудности. Ночью сколько нибудь удо-
влетворительно- сторожевое охраненіе выставить нель-
зя . Поэтоілу, если за свѣтло не успѣли выставить 
постовъ, надо ограничиться расположеніемъ заставь на 
важнѣйшихъ дорогеіхь и назначен іемъ сильныхъ дежур-
ныхъ частей. 

Ежедневная смѣна постовъ нежелательна, такъ какъ 
очень утомляетъ войска. Вслѣдствіе назначенія силь-





ныхъ постовъ одна и та же рота можетъ нести служ-
бу охраненія 3 - 4 дня подрядъ. Если есть слабые 
посты, то ихъ надо мѣнять изъ состава главной за-
ставы. За первые сутки рота только успѣваетъ осво-
иться со своимъ участкомъ. 

Для смѣны новая рота прибываетъ на главную 
заставу, гдѣ соотвѣтственнымъ образомъ разсчитывает-
ся, получаетъ проводниковъ и расходится по постамъ. 
Люди забираютъ съ собою запасъ продовольствія и 
воды, и, если нужно, то и топлива. Для сопровождѳ-
нія каждаго поста съ главной заставы назначаются 
2 рядовыхъ, чтобы потомъ были люди, которые бы зна-
ли дорогу на постъ. На болѣе важные посты иногда 
протягивается телефонная линія. Организуется по ли-
ніи постовъ передача приказаній и донесеній отъ 
одного поста къ другому /пѣшая летучая почта/ . 
Устанавливается сигналъ, по которому линія охраненія 
снимается и стягивается къ главной заставѣ. Иначе 
придется потерять много лишняго времени. 
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Горы унижаютъ слабаго, 
В08ВЫШ£ІЮТЪ сильнаго. 

Пувильонъ. 

I I I . Отдыхъ и движеніѳ. 

14. Горы высотой въ 500 метровъ обыкновенно на-
зываютъ низкими; отъ 500 метровъ и выше - средни-
ми; горы, достигающія уровня вѣчнаго снѣга - высоки-
ми. Раздѣлѳніе это искусственно и не имѣетъ особа-
го значенія. 

Узкія; глубоко врѣзанныя долины, острые зазубрен-
ные горные хребты, не расширяющіѳся нигдѣ въ пла-
то, крутые склоны-все это-'болѣ'еісарактеризуетъ горную 
страну въ тактическомъ отношеніи, чѣмъ абсолютныя вы-
соты отдѣльныхъ вершинъ. 

Вліяніе горъ альпійскаго характера, достигающихъ 
линіи вѣчнаго снѣга, сказывается главнымъ образомъ 
въ затрудненіяхъ, которыя войскамъ приходится прео-
долѣвать во время остановокъ и передвиженій. Высо-
к ія горы затрудняютъ дѣйствія большими массами войскъ, 
альпійскій характеръ страны допускаетъ большее дроб-
леніе отрядовъ. Но было бы ошибочно думать, что въ 
высокихъ горахъ законно кордонное располошеніе. ̂ Ч̂Ѣмъ 
могущественнѣѳ сила бушующей войны, тѣмъ опаснѣе и 

т f / 
безполевнѣе кордонная оборона." Современныя войны 
представляютъ огромный бушующій потокъ; онъ захваты-

г/ . 
Пособіе по изученію оперативной службы Генераль-

наго штаба въ Австро-Венгерской " арміи.Стр.216. 

^аузевицъ , книга б, гл. 22. Война 
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ваетъ такіе участки, которые считались раньше совер-
шенно недоступными. Въ случаѣ столкновенія между Фран-
ціей и Италіей мы были бы свидѣтелями схватокъ 
на ледникахъ Монблана. 

Указать предѣлъ высоты, за которымъ нельзя ожи-
дать тактическихъ дѣйствій, нельзя. Поэтому нѣтъ и 
коренной разницы и въ операціяхъ въ высокихъ и 
среднихь горахъ. 

Манчжурскіл горы, входившіл въ районъ военныхъ 
дѣйствій, на абсолютной высотѣ своей незначительны. 
Лишь немногія вершины поднимались до высоты 400 
саженъ /гора Винусань - 517 саженъ, высота 436 саженъ 
на правомъ олангѣ Модулинскаго первала, гора Макоу-
тинза не Тхавуанской позиціи 410 саженъ и дру-
г і я . / 

Относительное командованіе этихъ вершинъ НЕЙДЪ 

прилегавшими долинаіли доходило только до 200-300 
саженъ. 

f Такимъ образомъ опытъ прошлой войны не могъ 
дать вполнѣ точныхъ указаній о движеніи и располо-
жении войскъ на большихъ высотахъ. Но въ отношеніи 
б0ѳвыхъ__дѣйствій войскъ Манчжурскія горы JMOHHO счи-
тать типичной горной мѣстностью; рнѣ представляютъ, 
главную, характерную въ тактическомъ отношеніи чер-
ту горъ - непрестанное чередованіе хребтовъ и до-
линъ, быстрое измѣненіе относительныхъ высотъ во всѣхъ 
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направленіяхъ. 

15. Въ горной мѣстности въ мирное время люди 
живутъ почти исключительно по долинамъ; поэтому и 
войскамъ въ военное время для отдыха приходится ра-
сполагаться преимущественно въ долинахъ. Только въ 
долинахъ можно найти какія нибудь средства для про-
довольствія и укрытія отъ непогоды войскъ. Въ до-
линахъ расположены жилища,течетъ вода. Расположеніе на 
возвышенностяхъ крайне утомляетъ войска, такъ какъ 
за всѣмъ приходится посылать въ долины; при недо-
статкѣ удобныхъ тропинокъ и вьючныхъ животныхъ при-
ходится тяжести / воду, дрова , продовольствіе/ втаски-
вать на возвышенности помощью солдатъ. 

По мѣрѣ подъема на гору температура понижает-
ся, въ среднемъ на каждые .сто метровъ высоты 0,57-
Цельсія / около I^ по Реомюру на сто саженъ/. 

^̂ Тамъ поднимались почти непроходимыя горы со стра-
нно вырѣзанными вершинами; несіѵ:отря на ихъ соразмѣр-
но ничтожную высоту едва въ 900 метровъ, онѣ были 
надѣлены ясно выраженнымъ характеромъ высокихъ горъ". 

имѣ-
етъ ясно выраженный гористый характеръ. Возвышенно-
сти напоминаютъ нѣмецкія горы средней величины, но 
рельефъ въ общемъ болѣе дикъ и перѳсѣченъ." 

Мушкѳтовъ, Физическая геологія , томъ I I стр. 
22. 
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Понин£ѳніе температуры и скудность растительности за-
ставляетъ человѣка селиться въ болѣе низкихъ обла-
стяхъ горъ. Въ Европейскомъ климатѣ населенные пунк-
ты не располагаются выше 2000 метровъ , Отъ 2000 до 
2600 метровъ располагаются только шалаши пастуховъ, 
обитаемые лѣтомъ. 

Въ Ав^ріи не рекомендуютъ располагать войска 
• • т т 

бивуакомъ на высотѣ болѣе 1200 метровъ. Но конеч-
но въ случаѣ необходимости, этотъ предѣлъ можетъ быть сгль,, 

ьо превзойденъ. Военная исторія представляетъ примѣры ноч-
леговъ въ области вѣчнаго снѣга, но такой отдыхъ 
скльно разстраиваетъ войска. Въ сравнительно мягкомъ 
климатѣ, на французско-итальянской границѣ, обѣ сторо-
ны невидимому готовятся занять позиціи на высотѣ 
2000 - 2400 метровъ, и , слѣдовательно предполагается, 
что часть войскъ будетъ бнвакиговать на этой візсотѣ. 

Высшіе населенные пнкты : въ Германіи деревня Гур-
гель - 2009 метровъ; во Франціи - С.Веранъ - 1989 мет-

\ 

ровъ; въ Швейцаріи - Креста въ Энгадинѣ - 1949 мет-
ровъ; монастыри, обсерваторіи, гостинницы и спасатель-
ныя станціи располагаются и выше. Но^рісе С.Бернара 
/ пріютъ для оледенѣвшихъ путешественниковъ/ лежитъ 
на высотѣ 2472 метровъ; въ Тибетѣ 20 монаховъ оби-
таютъ въ Ганглѣ, на высотѣ 4565 метровъ; это наибо-
лее высоко расположенное жилище. 

Элизе Реклю, Земля, томъ I , стр. 124. 

Пособіе по изученію оперативной службы Генераль-
наго Штаба въ Австро - Венгерской арміи, страница 
295. 
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Размѣщеніѳ войскъ на отдыхъ въ долинахъ нѳ 
встрѣчаѳтъ затрудненій. Салитарноѳ состояніе войскъ 
въ горахъ обыкновенно бываетъ удовлетворительно, вслѣд 
ствіе хорошаго воздуха и обилія проточной воды. Ну-
жно соблюдать лишь элементарныя санитарныя требова-
нія , да обращать вниманіе при выборѣ бивачныхъ мѣстъ/ 
не затопляется ли они въ случаѣ ливня; объ этомъ 
можно судить по тѣмъ слѣдамъ - рытвины, песокъ, кам-
ни - которые оставляетъ послѣ себя разливъ. 

16. Подъемъ въ гору, а иногда и спускъ, сильно 
задерживаютъ движенія. Начиная съ крутизны пути въ 

время необходимое для подъема приходится разсчи-
тывать не по длинѣ дороги, а по той высотѣ, на ко-
торую надо подняться. С ш ^ ч е л о в ^ а далеко нѳ без-
граничны; при значительныхъ подъемахъ приходится на-
прягаться до крайнихъ пределов©. Устал овить какія 
либо нормы для той работы, кЬторую можно потребо-
вать отъ солдата, крайне затруднительно, такъ какъ 
сила человѣка - данная измѣняющаяся. Наиболѣѳ искус-
сные проводники умудряются въ одинъ день поднять-
ся изъ деревни Шамониксъ на Монъ-Бланъ, т . е . на 3800 
метровъ. Но эта цыфра на войнѣ совершенно недости-
жима. Хорошо трениррваная пѣхота, со снаряженіемъ, мо-
жѳтъ въ день подняться не болѣе, чѣмъ на 1000 мет-
ровъ; безъ снаряженія - на 1500 метровъ. Охотники,вы-
бранные преимущественно изъ горцевъ, могутъ поднять-
ся на высоту 1800 метровъ, и повторить подъемъ и 

"Т f 
на слѣдующій день . Этихъ цифръ можно достичь толь-
ко въ томъ случаѣ; если части укомплектованы моло-
дыми, здоровыми солдатами, получаютъ въ изобиліи пи-

Эти цифры заимствованы у y^Xî ^ f̂-z^H^^ с^кс/ 
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щу, и тренируются ежедневно въ теченіи 1 - 2 недѣль. 
Количество мяса и сахара въ раціонѣ солдата должно 
быть значительно увеличено. Обыкновенная указная да-
ча не соотвѣтствуетъ той работѣ, которая требуется 
отъ солдата въ горахъ. Солдатъ истощенный, или не 
позавтракавшій утромъ, почти совершенно не можетъ 
подниматься. Подъемъ въ сто метровъ ему приходится 
одолѣвать со многими привалами. 

Если войска не тренированы, то нельзя разсчи-
J тывать на подъемъ болѣе чѣмъ въ 600 метровъ со 

снаряженіемъ за день. ^^Войска, которыя учились толь-
ко на учебныхъ плацахъ и на равнинѣ, въ высокихъ 
горахъ будутъ чувствовать себя потерянными и вѣро-
ятно мало или ничего не выполнять. Войска, вышколен-
ныя въ горной войнѣ, окажутся, наилучшими и дляиспол 
нонія всякихъ другихъ задачъ 

Въ одинъ часъ хорошо трениррвгнна^пѣхота со 
снаряженіемъ можетъ подняться на 300 метровъ; обы-
кновенная - на 200 метровъ. 

Спускаться можно со скоростью до 600 метровъ 
въ часъ. 

Вьюки при подъемѣ могутъ двигаться скорѣе пѣ-
хоты, но при спускѣ сильно задерживаютъ, слѣдуя въ 
два раза тише пѣхоты. 

Приведенныя Ц7лфры указываютъ, насколько трудно 
правильно раз считать движеніе въ горахъ. Въ Австріи 
принять слѣдующій практическій пріемъ для разсчета ) 
времени марша: исчисляется время, необходимое для про-
хождения пути по горизонтальному направленію, затѣмъ 
прибавляется время на подъемъ, по разсчету три съ по-
ловиной часа на 1000 метровъ / т . е . 300 метровъ въ 
I часъ/ . Такимъ образомъ для перехода въ 20 кило-
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мѳтровъ съ подъѳмомъ въ 1000 мѳтровъ дѣлается слѣ-

дующі^^разсчѳтъ: 
20 километровъ пути - - - - -5 часовъ 
Большой привалъ - - - - - - - I часъ 
Подъемъ въ 1000 мѳтровъ - - З ^ ч а с а 

Итого І 0 / 9 ^ / часовъ ^. 

Этотъ мѳтодъ можно признать правильнымъ; необ-
ходимо лишь успѣхъ подъема соображать съ особенно-
стями дороги и съ физическимъ состояніемъ солдатъ. 

На маневрахъ 1905 года въ ІСзкномъ Тиролѣ ав-
стрійііамъ удалось совершить пѳреходъ, значительно 
прѳвзошедшій приведенныя нами нормы. Отрядъ въ 4 ба-
тальона /14-го пѣхотнаго полка, комплектованнаго на-
селен іемъ Верхней Австріи, и 12-го фельдъегерскаго 
батальона, комплектованнаго населеніемъ Богемій/ и 
одной батареи совершилъ при сильной непогодѣ /снѣж-
ная мятель/ переходъ черезъ перевалъ Голліарда, аб-
солютной высоты 2300 Ілѳтровъ; пришлось подняться на 
2000 метровъ. Маршъ былъ такъ тяжелъ, что большое 
число нныхъ животныхъ пало; горная батарея еле 
дошла . Іакой маршъ надо признать выдающимся и 
для горныхъ войскъ; къ сожалѣнію, мы не располагаемъ 
данными о времени перехода и о числѣ отсталыхъ. 

4 / 

Пособіе по изученію оперативной службы генераль-
наго штаба въ Австро-Венгерской арміи-, стр. 218. 

-r-f/ 

[ВйБЛ.іоТЕкд] 
ft 
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17. При подъемахъ приходится затрачивать и фи-
зическую и моральную энѳргію. Усталость является не 
только физическая, но и моральная; истощеніе сказы-
вается въ отсутствіи энерріи, отсутствіи стремленія 
къ дѣятельности, апатичному отношенію къ происходя-
щимъ событіямъ. Войска лишаются своихъ лучшихъ ка-
чествъ. Особенно важно, чтобы офицеры сохранили свою 
энергію: если офицеры настолько будутъ утомлены, что 
начнутъ ко всему относиться равнодушно - а это слу-
чается съ каждымъ, выбившимся изъ силъ человѣкомъ, 
цѣлая войсковая часть какъ бы скрывается съ поля 
сраженія. Ротные и батальоннае командиры должны быть 
молоды, здоровы, сильны.. . . 

Въ томъ случаѣ, если отъ войскъ требуется ра-
бота выше того, что они могутъ дать, цѣлыя войско-

і( 
выя части надрываются. Симонъ приводить примѣръ , 
кеікъ одинъ батальонъ получилъ задачу атаковать по-
зицію, возвышавшуюся надъ нимъ на ІбОО метровъ /съ 
высоты въ 4(Х) . метровъ атаковать высоту въ 2000 
метровъ/. Батальонъ предварительно въ теченіи 10 дней 
тренировался. Батальонъ со снаряженіемъ совершиіъ подъ-
емъ на 1400 метровъ; оставалось только 200 метровъ, 
но пришлось его остановить и прекратить маневръ; 
обороняющійся долженъ былъ спуститься, принести ата-
кующимъ воды и вина, захватить ихъ снаряженіе; толь-
ко на-легкѣ могъ достигнуть атаковавшій батальонъ 
пункта ночлега. На слѣдующій день въ батальонѣ от-
крылась лихорадка на почвѣ переутомленія. Дальнѣй-
шій маневръ пришлось скомкать; тѣмъ не менѣе, по 
возвращении въ постоянную стоянку, въ батальонѣ от-
крылась цѣлая серія заі^олѣваній тифомъ. Недомогалъ 
весь батальонъ. Черезъ три мѣсяца весь батальонъ 
еще не былъ годенъ для нормальнаго несенія служ-





бы. 

Нравственное и физическое переутомленіе во мно-
гомъ объясняетъ странный фактъ, наблюдавшійся въ 
горныхъ бояхъ: прекрасныя части, предводимыя хорошими 
офицерами, точно • исполняютъ трудный указанный имъ 
маршъ, совершаютъ обходъ противника, занимаіотъ весь-
ма выгодныя положенія для рѣшительной атаки и пре-
кращаютъ дальнѣйшую дѣятельность. Въ особенности ча-
сто такое истощеніе наступаѳтъ послѣ утомительнаго 
ночного перехода, законченнаго большимъ подъеыомъ. 
Въ бою 4 Іюля 1904 года І2-ый B.C. стрѣлковый полкъ 
долженъ былъ обойти правый флангъ японской позиции. 
Послѣ длиннаго хорошо исполненнаго ночного марша 
полкъ совершилъ послѣдній подъемъ въ 150 саженъ, 
внезапно появился на командующей высотѣ надъ охра-
нявшей флангъ японской ротой, и не въ силахъ былъ 
продвинуться дальше.- 18 Іюля 1904' года гвардейская 
бригада Асада обходила правый флаіігъ б-ой B.C. 
стрѣлковой дивизіи. Кружный ночной маршъ по пересѣ-
ченной мѣстности, безпрерывные подъемы и спуски до-
вели бригаду до того, что въ полдень, когда онабыла 
близка къ цѣли обхода, бригада окончательно ^^выдох-
лась" и ^^стала". Моральное утомленіе было такъ вели-
ко, что полкъ теряетъ I рядового и находитъ не-

Ѵ Т / 
возможнымъ далѣе развивать бой 

Гамильтонъ, Записная книжка штабнаго --офицера. 
Стр. 235. Петербургъ, переводъ Семенова. 1906. 

Тамъ же, страница 293. Можетъ быть^ тѣ же при-
чины объясняютъ бездѣйствіе колонны Лузиньяна на 
М. Пиполо и вообще успѣхъ Наполеона при Риволи. 
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При всякой оцѣнкѣ боѳвыхъ дѣйствій въ горгіхъ 
надо принимать во вниманіе тотъ расходъ энергіи,ко-
торый потребовался на преодолѣніѳ препятствій^ прѳд-
ставляемыхъ рельѳфомъ. Трудность управлѳнія въ горахъ 
заключается въ вѣрномъ разсчѳтѣ моральныхъ и физи-
чѳскихъ силъ солдата. Надо соблюдать Суворовское пра-
вило і̂ ^Дѣлай на войнѣ то, что другіе считаютъ за не-
возможное" -г/ Но слѣдуетъ помнить, что можно въ I 
день загнать любую часть такъ, что она не 
сможетъ проявить никакого боевого усилія. Чтобы 
правильно распоряжаться^ надо хорошо знать и горы 
и войска. 

Подавляющее вліяніе той усталости, которая про-
является на подъемахъ, обусловливаетъ громадное зна-• • / -т/ 
ченіе выносливости, втянутости войскъ въ движеніе по 
горамъ. ^^Активная стремленія слабосильной и не втяну-
той толпы воѳнныхъ, пришедшей съ равнины, въ горахъ 

4-/ Петрушевскій. Краткій обзоръ Суворовской литера-
туры, стр. б. Петербургъ 1903 годъ. Въ сущности, это 
ітэложѳніе принципа внезапности въ стратегіи. 

•гт/ Подготовка къ подъемамъ можетъ вестись и на го-
ризонтальныхъ дорогахъ; подготовка будетъ заключаться 
въ движеніи шагомъ съ большой скоростью. 

Итальянскій уставъ требуетъ отъ бѳрсальеровъ 
прохожденія дистанціи 3400 метровъ въ минутъ ^ 
со снаряжен іемъ 
стр. 46: 1906 годъ. Берсальеры, не представляя собствен-
но горныхъ частей, на маневрахъ въ трудной горной 
мѣстности / Южные Апенины/ въ 1905 году удовлетвори-
тельно несли службу охраненія и развѣдыванія. 
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будутъ парализованы. Качество войскъ, по сравненію съ 
количѳствомъ,въ горахъ имѣетъ первенствующее аначеніе. 

18. На органивацію походнаго движѳнія большое зна-
ченіе имѣетъ качество дорогъ. Пути, по которымъ прихо-
дится двигаться войскамъ, можно раздѣлить на 4 группы. 
Къ первой группѣ относятся хорошія дороги, допускающія 
движеніе всякого рода форменнаго обоза;ко второй груп-
пѣ - дороги, допускающія движеніе легкихъ двуколокъ; 
по нимъ часто, иногда съ припряжкой лошадей, а на 
нѣкоторыхъ участкахъ пользуясь работой солдатъ, мож-
но провести и полевыя орудія. Третья группа-узкія до-
рожки, доступныя діщ вьюченныхъ лошадей и муловъ. Четвер-
тая группа-тропинки, или просто цѣлина, доступныя толь-
ко для пѣшихъ людей. 

Какой либо рѣзкой границы между этими группа-
ми путей нѣтъ. Гдѣ пройдетъ одинъ вьючный транспорть 
съ искуссными проводниками, съ привыкшими къ горамъ 
мулами и лошадьми, тамъ можетъ другой и не пройти. 
Одна полевая батарея можетъ преодолѣть затрудненія, 
представляемыя дорогой, другая же задержится. Вопросъ 
проходимости при достаточномъ времени и искусствѣ 
почти всегда можетъ быть разрѣшенъ. 

Одна и та же дорога въ одно время года мо-
жетъ быть доступна для колеснаго обоза, а въ дру-
гое время, вслѣдствіе распутицы, снѣжныхъ заносовв, 

• 

или гололедицы можетъ стать недоступной и для вью-
ковъ. 

19. Колонны войскъ, при слѣдованіи въ горахъ, 

встрѣчаіотъ препятствія на подъемахъ и при' ластыхъ 

переходахъ въ бродъ горныхъ рѣчекъ. Порядокъ слѣдо-

ванія въ колоннѣ все время нарушается. Попадающіеся 
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Ч 

тяжелые участки пути вывываютъ остановку въ дви-
женіи - необходимо имѣть въ виду этого большія ди-
станціи между частями колонны и назначать болѣе 
часто привалы . Скверная погода, снъгъ задерживаютъ 
маршъ и дѣлаНітъ разсчетъ движенія лишь приблизи-
тельнымъ. 

Въ особенности Іольшія затрудненія приходится 
войскамъ преодолѣвать, слѣдуя по узкимъ горнымъ тро-
пинкешъ. Однако , было бы ошибочно не пользоваться 
ими и держать войска лишь въ раіонѣ колесныхъ до-
рогъ: ^Въ горной войнѣ рѣшающее значеніе имѣетъ 
пользованіе высотами; тотъ кто боится занимать вы-
соты и пользоваться плохими дорогами, всегда здѣсь 

Т-Г/ 

будетъ обойденъ и разбить 
На колесныхъ дорогахъ въ горахъ переходъ мо-

жетъ быть разсчитанъ почти также^ какъ и на рав-
нинѣ; надо лишь принять во вниманіе задержки при 
слѣдованіи полевой батареи на подъемахъ. Часто вы-
годно артиллерію съ необходимымъ прикрытіемъ выдѣ-
лить въ особый эшелонъ; такъ большей частью посту-
пали въ Манчжуріи. 

На вьючныхъ тропинкахъ, на сильныхъ подъемахъ 
войска сильно растягиваются. Трудныя мѣста рота про-
ходить въ теченіи четверти часа. Чтобъ не происхо-
дило столкновеній и войска не утомлялись даромъ, 
при слѣдованіи п о тяжелой тропинкѣ надо разсчиты-
вать на каждый батальонъ по часу времени. Каждый 
батальонъ долженъ выступать черезъ часъ послѣ на-

Пособіе по изученію оперативной службы Генераль-
наго Штаба Австро-Венгерской арміи, стр. 220. 

Таыъ жѳ страница 221. 
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нала движені/j прѳдыдущаго. Такимъ образомъ , колон-
на силой въ I бригаду пѣхоты съ горной батареей 
вытягивается въ теченіе 8 часовъ;столько же времени 

/ 
ей нужно,чтобы собраться. При опасност и столкновенія 
съ противникомъ надо пшнимать всѣ мѣры къ тому, что-
бы не подвергнуть голову колонны отдѣльноілу пораже-
нію.Бригада представляетъ слишкомъ крупную единицу для 
слѣдованія по одной горной дорожкѣ; надо пользовать-

чтобы переит^ „ . . 
ся малѣйшей тропинкоІГ> /̂'Н'Б Ііредвидѣніи боя, къ движе-
нію отдѣльными полками и даже батальонами. Бригада 
на ььючно>і тропинкѣ представляетъ болѣе гроь/іоздкую • 
единицу, чѣмъ цѣлый корпусъ на одной колесной доро-
гѣ. 

Пѣхота въ горахъ должна умѣть двигаться не толь-
ко по ШЕохимъ тропинкамъ, но и вовсе безъ дорогъ. 
Движеніе цѣликомъ по скатамъ особенно важно при под-
ходѣ къ полю сраженія, чтобы не скучивать войска на 
узкихъ тропинкахъ; удачно " выполненный маршъ по счи-
тавшемуся непроходимымъ участку можетъ имѣть большое 
тактическое значеніе^^ Зачастую смѣшивали местность без-
дорожную съ недоступной. Но тамъ, гдѣ нельзя двигаться 
походомъ съ конницей и артиллеріей, тамъ пѣхота по 
большей части все же іложетъ подвигаться впередъ.а 
даже и артиллерія; потому что утомительныя короткія 
боевкя передвижекія нельзя мѣрить масштабомъ цѣлыхъ 

и 
переходовъ." 

20. Охраненіе походнаго движенія въ горахъ не мо 
жетъ быть достигнуть іринятыми для равнины способа-

•Г Г / ^^ ^^ ' 
Клаузевицъ, Война,кн.б, гл, 15. 
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У 

ми.такъ какъ двигаться по сторонамъ дороги по го-
рамъ за рѣдкими исключеніями нельзя. Часто рекомѳн-
дуютъ выставлять отъ части, шествующей въ головѣ ко-
лонны,какъ бы сторожевое охраненіе по обѣ стороны 
дороги въ видѣ отдѣльныхъ постовъ.Это чисто пассив-
ная мѣра; на нее приходится затрачивать много вре-
мени и силъ,движеніе аадерживается. Создаваемую линію 
охраненія предприимчивому противнику всегда будетъ 
легко прорвать, чтобы поднять безпорядокъ въ поход-

, , н о й колоннѣ. 
//Х-"' 

Авангардъ лшь въ рѣдкихъ случалхъ будетъ іфи-
крытъ выставляемыми посташі, така какъ часто необхо-
димо большое время,чтобы подняться на возвышенности; 
н© ^^удутъ также обезпечены и обозы, такъ какъ пос-
ты по тоходѣ главныхъ силъ обыкновенно снимаются. 
Намъ кажется, что эта идея образованія двумя кордо-
нами сторожевого охраненія коридора для безопаснаго 
слѣдованія отряда соо.твѣтствуетъ условіямъ обстанов-
ки лишь въ исключительныхъ случалхъ. 
Пока противникъ далеко, обезпеченіе марша достигается 
лучше всего наступленіемъ на широкомъ фронтѣ.Сѣть ма 
лыхъ отрядовъ, наступающая по всѣмъ тропинкамъ, за -
благовременный захватъ узловъ путей и горныхъ пере-
валовъ, дѣятѳльная развѣдка,-все это достаточно обез-
печитъ движеніе . Всѣми силаі/и надо стремиться на-
ступать не узкой кишкой, а широкомъ фронтомъ. 

I 
Когда же наступать приходится уже въ^ соприко-

сновеніи съ передовыми частями противника, нельзя дви-
гаться головному отряду и всему авангарду по доли-
нѣ. Необходимо на имѣющіеі паралельное направленіе 
марша хребты высылать цѣлыя части - взводы, роты, ко-
торые бы двигались впереди авангарда. Ввиду значитель-
наго числа нашей конницы и охотничьихъ командъ," 
дѣйствовавшихъ передъ нашимъ фронтомъ, японскіе ^^^axajt- ^ 

почти всегда наступали въ боевомъ порядкѣ;го-
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рами по сторонамъ долины двигались доводьно густыя 
цѣпи.Вѣроятно^ боевую часть приходилось вслѣдствіе 
утомленія нѣсколько разъ смѣнять, переходы приходилось 

I дѣлать небольшіе - верстъ 10 въ день, но за то на-
ши передовыя части нигдѣ не могли ни задерживаться^" 
ни устроить въ сколько нибудь значительныхъ размѣ-
рахъ засаду. 

Охраненіе походнаго движенія находится въ пол-
ной зависимости отъ характера и положенія воюющихъ^ 
QTB мѣстной обстановки.При экспедиціи на дикарей-
-горцевъ надо принимать иныя мѣры, чѣмъ при стол-
кновеніи съ цивилизованнымъ вооруженнымъ народомъ. 

21.При отступленіи чрезвычайно важно было бы, таіс-
же^ какъ и при наступленіи, отходить широкимъ фрон-
томъ. Къ сожалѣнію на это разсчитывать нельзя. По-
ражен іе въ горахъ въ тактическомъ отношеніи обозна-
чается именно въ очищеніи важныхъ высотъ . Разъ от-
рядъ • начинаетъ уклоняться отъ боя, уходить, онъ не-
медленно очищаетъ всѣ высоты. Войска, экономя свои си-
лы,естественно спускаются въ долины и останавливаются 
на дорогахъ. Быстро выдвигая по гребнямъ горъ не-
большія части, побѣдитель получаетъ возможность раз-
стрѣливать пртивника, отступающаго въ походныхъ ко-
лоннахъ въ долинѣ. Задача- организовать правильно от-
ступленіе,мыслрша только въ томъ случаѣ.если войска 
сохранили полный порядокъ, если духь ихъ непоколеб-
ленъ, что при отступленіи почти никогда не бываетъ. 
Отступленіе при малѣйшемъ безпорядкѣ можетъ обратится 
въ катастрофу. Ошибочно думаютъ что въ горахъ мож-
но отступать съ боемъ, задерживая притивника и на-
нося ему потери. Разъ- отступленіё рѣшено, оно дол-
но быть быстро приведено въ исполненіе, такъ какъ 
войска уходятъ ис^ючительно по долинамъ, гдѣ они 
беззащитны. 
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22. Какъ мы указали ранѣе, солдатъ со снаря-
жен іемъ движется по гораілъ въ полтора раза медлен-
нѣе идущихъ на легкѣ. Большое значеніе имѣетъ об-
мундирование и снаряшеніе пѣхотинца. Ноги, грудь, шея 
и руки солдата ^должны быть не стѣснены ни одеждой^ 
ни снаряженіемъ. Мѣшечное снаряженіе для горъ не го-
дится - ранцы много удобнѣе. Скатанная шинель не дол-
жна одѣваться черезъ плечо,а прикрѣпляться къ ран-
цу. Обувь должна быть особенно крѣпкая.съ твердой 
подошвой, съ выдающимся каблукомъ, по возможности съ 
шШами и подковами^ иначе нога скользитъ. 

Лѣтомь 1904 года вещевые мѣшки въ нѣкот^ыхъ 
сірѣлковыхъ . полкахъ были перешиты такъ, что объемъ 
ихъ сократился болѣе чѣмь вдвое; частью они были за -
менены сапожньши чехлами. Грузъ носимый солдатомъ, за 
исключеніемъ патроновъ, былъ сокращенъ до послѣдней 
возможности. Уменьшеные зещевые мѣшки солдаты пригоня-
ли повыше, чтобы передать грузъ на спину. 

Въ бою въ горахъ нельзя допустить, чтобъ сол-
датъ несъ на себіі болѣе, чѣмъ 30-40 фунтовъ. Если 
сократить до такой степени общій вѣсъ солдатской но-
ши не представляется возможнымъ, то надо раздѣлить 
ее на двѣ части : въ первой будетъ заключаться бо-

стр.22.Кунъ совершенно пра-
вильно указываетъ ,что при выработкѣ снаряженія на-
до принять за образѳцъ горцевъ-шотландцевъ,тирольцевъ -
ихъ способъ снаряжаться, одѣваться и переносить тя-
жести. Костюмъ горныхъ народовъ отличается преимущест-
венно тѣмъ,что колѣно открыто;это значительно облег-
чаетъ работу ногъ. 

Значительное аокращзніе можетъ быть достигнутоо 
при надлежащемъ развитіи ротнаго вьючнага обоза. 
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brf^ 

OBoe снаряженіе, и съ ней солдатъ не долженъ раз-
ставаться ни при какихъ условіяхь;БО второй части 
-вѳщИ/ нужныя солдату для жизни въ походѣ. Въ бою,на 
развѣдкахъ, при дозорной службѣ эта часть снаряжѳ-
нія должна быть снята съ солдата, чтобы дать ему 
свободу движѳнііі. 

Японцы по 14 дней обходились безъ ранцевъ. Это 
считалось меньшимъ зломъ, чѣмъ обремененіѳ солдата 
въ тѳчені.е долгаго боя. Боевое снаряженіе японскаго 
солдата j / заключалось въ скаткѣ съ 
прнстѳгнутымъ шанцевьшъ инстр^ментомъ, маломъ холще-

\вомъ мѣшкѣ съ 4 обѣдами, баклагѣ, сумѣ ' съ хлѣбомъ, 
кухонной досудѣ, и 150 патрднахъ / 120 въ патронта-
шахъ, 30 въ хлѣбной сумѣ./ 

Точно также и наши пѣхотныя части, когда имъ 
приходилось вести наступательный бой, снимали съ се-
бя снаряженіе, оставляя. себѣ только сухари и пат-
роны. 

Снимая во время боя снаряженіе, мы , конечно, ри-
скуеыъ потерять его при неудачномъ оборотѣ событій. 
Такъ въ дѣйствительности и происходило. Теряли при 
отступленіи снаряженіе и охотничьи команды ,и цѣлые 
батальоны. Но надо выбирать меньшее зло. Выгоды об-
легченія солдата такъ значительны,^то нельзя останав-
ливаться передъ опасеніемъ потерять нѣкоторыя . вещи. 

ч 

Безразлично, при всякомъ отступленіи потеряется много; 
тамъ^ гдѣ люди рискуютъ жизнію, нельзя считаться съ 
небольшимъ матеріальнымъ рискомъ. Въ сраженіяхъ прош-
лой кампаніи часто назначались-при отступленіяхъ въ 
порядкѣ - особые люди для выноса снаряженія ранен-
ныхъц/солдатъ,несущихъ раненныхъ. Это несомнѣнно . --
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излишняя заботливость объ имуществѣ не должна иыѣть 
мѣста въ бою, такъ какъ страшно ослабляетъ составь 
бойцовъ. Если и въ первыхъ линіяхъ боевого порядка 
на первомъ планѣ будутъ хозяйственныя соображения, то 
некому будетъ драться. 

Надо, чтобы офицеры въ горныхъ операціяхъ сох-
раняли свою энергію. Нельзя обременять офицеровъ зна-

. чительнымъ снаряженіемъ, но надо, чтобы они были не-
зависимы отъ обоза. ОфицерскіЙ багажъ долженъ помѣ-
щаться на вьюкѣ , а если операція ведется въ об-
ласти, недоступной для вьючныхъ животныхъ, то вѣсто-
вые офицеровъ должны обратиться^^въ носилыциковъ наи-
болѣѳ необходимыхъ предметовъ. 

23. .Вопросы о передвижекіяхъ въ горахъ и о снаря-
женіи тѣсно связаны съ вопросомъ организаціи обоза. 
Правильное распредѣленіе вьюковъ и повозокъ важно 

Постоянное дробленie и растягиваніе полковъ, происхо-
дящее при военныхъ дѣйствіяхъ въ горахъ, обусловли-
ваетъ необходимость самостоятельнаго оборудованія въ 
хозяйственномъ отношеніи малыхъ частей. Полкъ въ го-
рахъ представляетъ собою слишкомъ крупную хозяйст-
венную величину: организація полкового обоза должна 
отвѣчать задачшлъ организаціи дивизіоннаго обоза на 
равнинѣ. 

Органивація обоза должна допуйкать полное дроб-
тт / 

леніе по ротно.*' 
Хлопотливая доставка на вьюкахъ должна быть ор-

раничена крайней необходимостью. Крайне желательно устро-

Итальянская рота свой отдѣльный обозъ-

34 вьюка. Новѣйшія свѣдѣнія.Италія, І^Об г . стр. 55. 
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ить смѣшанную организацію подвоза. Тѣ войска,которымъ 
приходится слѣдовать по горнымъ тропинкшлъ^ сдаютъ 
колѳсныя повозки въ транспорш, а взамѣнъ получаютъ 

іі 
изъ нихъ выочныхъ животныхъ. Таковы ^уководящія ос-
нованія, принятия въ Австро - Вѳнгріи 

Австрійскій батальонъ, предназначенный дѣйствовать 
въ высокихъ горахъ, получаѳтъ по нормальной горной 
организаціи 59 вьючныхъ животныхъ. 

По разсчету нормальной горной организаціи на ди-
визію приходится около 2000 вьюковъ; по смѣшанной op-

4-/ 
Пособіѳ по изученію оперативной службы Генераль-

наго штаба въ Австро-Венгерской арміи, стр. 295. 

1-го разряда 14 вьюковіг^ 30 на стрѣлка 

2 

I 

- - съ шанцевымъ инструментомъ 

- - аптечная 

2 - - запасныхъ 

2-го разряда 4 

24 - -

батальонный штабъ 

по б на каждую роту,про-
довольствіе солдатамъ,офи 
цергшъ и фуражъ 

2 запасныхъ. 

3-го разряда 10 офицерскій багажъ,двнеж-
ный ящикъ,ковочны^| инстру-
ментъ,матеріалы для кон-
ской упряжи И Т . д. 

XXXи сл^у -/ХІГ 
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ганизаціи,когда отчасти предполагается воспользоваться 
. колеснымъ обозомъ, число вьюковь уменьшается до пя-
той части. 

Въ Манчжуріи вьючныя животныя нужны были пре-
имущественно для ротнаго обоза, чтобы поднимать на 
возвышенности патроны, воду топливо, продовольствіе. 
Подвозъ въ тылу могъ безпрепятственно производить-
ся на дьуколкахъ. Къ сожалѣнію пѣхотные и стрѣлковые 

М . 
Снабженіе водой на позиціяхъ непремѣнно должно 

быть организовано. Во время расположенія на Шахэ 
приказано было завести въ опорныхъ пунктахъ бочки 
съ водою. Подвозка воды производилась особыми осла-
ми съ боченками. 

Во время сраженія при ДашиЧао /ІО Іюля 1904 
Q 

года/ жара доходила до 47- С. ; вслѣдствіе недостат-
ка воды 70 человѣкъ получили солнечные удары. 
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полки вьюки получили поздно. Ко второй половинѣ вой-
ны нѣкоторыя роты завели по 3 - 4 осла, которые 
принесли значительную пользу. 

Для облегченія солдатъ, именно для перевозки ши-
нелей и части снаряженія, въ августѣ 1904 года ро-
ты Восточнаго Отряда получили по 3 арбы въ чет-
верочной запряжкѣ, съ погонщиками солдатами. Такое 
увеличеніе обоза перваго разряда оказалось конечно 
чрезвычайно неудачнымъ, и когда эти арбы ко време-
ни ^яонскаго сраженія исчезли, никто о нихъ не жа-

X ^f 
лѣлъ 

Въ тылу было несколько вьючныхъ транспортовъ 
и парковъ для горныхъ батарей, что представлялось из-
лишней роскошью. 

24. Если на пути подвоза лишь одинъ участокъ 
затруднителенъ, то могутъ быть введены вьючные смен-
ные транспорты, курсирующіе на одномъ и томъ же пе-
реходѣ изъ одного магазина на I пѳреходъ въ дру-
гой. Колеснаго движенія здѣсь можетъ и не быть; 

тѵ/ 
или же повозки могутъ только нѣсколько разгружаться' 

4-/ 
Неумѣлые погонщики, некормленные лошади, оборванная 

упряжь, неуклюжія арбы сдѣлали:, эту мѣру совершенно 
неудачной. Повпдимому, арбы были розданы въ войсі^ 
потому, что частью они не нбіходили работы въ тылу^ 

, частью вообще были негодны для работы. 

Пособіе по изученію оперативной службы въ Ав-
стро-Венгерской арміи, стр. 296. 
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Такой вьючный смѣнный транспортъ, съ середины октяб-
ря 1904 года, работалъ у насъ на Далинскомъ пере-
валѣ, между Санлунью и Цинхэчѳн^-омъ. Двуколки ходи-

т/ 
ли черезъ перевалъ только по особому распоряженію 

Если въ тылу есть болыпіе перевалы, часто не-
обходимо принять особыя мѣры для увеличенія ихъ 
пропускной способности. Надо назначить команду для 
поддержанія въ порядкѣ дороги черезъ перевалъ; лѣ-
томъ надо озаботиться отводомъ воды съ полотш. до-
роги, зимой надо разгребать и утрамбовывать сньгъ. 
Надо разработать въ случаѣ большого движенія вто-
рую грунтовую колею черезъ перевалъ; иногда придет-
ся ограничиться только устройствомъ разъѣздовъ. Иног-
да потребуется назначить коменданта перевала - преи-
мущественно изъ инженерныхъ или саперныхъ офицеровъ, 
и назначить въ его распоряженіе цѣлыя части. 

Ухачъ - Огоровичъ. Вьючный арендный транспортъ. 
В. Сб., 1906, стр. 162. 





Методъ пѣхотнаго боя. 
"С 

25. Маневрированіѳ, движеніЬ весьма ваншо въ 
горномъ бою. Горы неподвижны,но люд^ хадятъ и встрѣ-
чаются",говорить народная поговорка. 

Однако, движені^ при наступленіи въ горахъ,вслѣд-
ствіе особенностей его, не иміетъ характера нанесе-
нія удара.Движеніе въ горномъ бою имѣетъ только 
значеніе подготовки къ дѣйствію оружіемъ.Задача со-
мкнуть группу бойцовъ въ настолько плотную массу, 
чтобы она представляла одинъ кулакъ^ и бросить ее 
на противника съ такой скоростью,чтобы она сво-
имъ физическимъ натискомъ смела бы его, въ горномъ 
бою представляется очевидно невозможной. 

Использовать пріобрѣтаемую при движеніи войскъ 
скорость для пораженія противника,произвести физиче-
скіГ: ударъ, грудью опрокинуть противника - въ горномъ 
бою нельзя. 

Натискъ - оружіе конницы; піхотѣ нгдо отказать-
,ся __отъ него и въ р а в н и н н о ь ; ^ бJ0ю.Haд0 провести рѣз-
кую разницу между ногшли лошади, представляющими 
дѣйствительно оружіе кавалериста - оружіѳ натиска, и 
ногами пѣхотинца, годными только для передвиженія. 
Пѣхотинецъ не долженъ забывать,что да.же хорошей ка-
валеріи на современномъ пол'Ь сраженія почти нечего 
дѣлать и что если онъ будетъ видѣть свое оружіе 
въ ногахъ, и полагаться на нихъ,то онъ превращает-

» 

ся въ кавалериста на несчастной клячѣ-̂  которая въ 
5 минутъ не можетъ проскакать и тысячи шаговъ и 
не способна никого ни сбить съ ногъ^ ни разда-
вить. 

У пѣхоты два средства борьбы - дѣйствіе ору-
жіемъ и двшкеніе впередъ. Одно изъ этихъ средствъ 
служить для подготовки, другое .хдля рѣшенія боя. 
Рѣшеніе вопроса, считать ли движеніе въ бою за под-
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готовку или за рѣшеніе, раздѣляетъ два направленія 
современной научной мысли въ области тактики. Для 
того ли стрѣллетъ цѣпь,чтобы можно было пере^й.гать 
да.льше, или для того перебѣгаетъ^ чтобы можно было 
стрѣлять въ противника? Французскій уставъ 1904 года 
высказывается за первое рѣшеніе;онъ го.воритъ:у пе-
хоты два средства борьбы - огонь и движеніе впередъ. 
Огонь служить для подготовки, движеніе впередъ для 
рѣшенія. Когда огонь достаточно ослабить противника, 
начинается движеніе впередъ для атаки врага. Только 
движеніе впередъ рѣшительно и непреодолимо; но до-
рогу ему долженъ прокладывать сильный дѣйствитель-

~ / 
ный огонь. Въ ГермБініи, хотя ті не совсѣмъ рѣшитель-
но. склоняются кі противоположному взгляду. ^̂ Какъ толь-
ко мы своей упрямой твердостью достигли огневого 
превосходство, побѣда наша, "говорить паілятка нѣмец-
каго солдата. Въ наступленіи Германскій уставъ ви-
дитъ перенесеніе линіи огня на ближайшую дистанцію 
къ противнику. Такимъ образомъ^ по германскимъ по-
нят іямъ огонь не только прокладываетъ дорогу для 
дальнѣкшаго наступленія, но и служить непосредственно 

средствомъ для достиженія побѣды. Въ Австріи уставъ 
гласить Огонь есть главное боевое средство пѣ-
хоты; имъ успѣхъ подготовляется, а большей частью 

. . . . / т т ' 
даже рѣшается" 

. . . / 
ттт I 
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Обстановка веденія боя въ горахъ заставляѳтъ 
высй§атьсл за рѣшитѳльное значеніе дѣйствіл оружі-
емъ. Движеніе въ горахъ представляетъ чисто подгото-

т/ 
вительное средство. 

Пѣхота завязываетъ бой,ведетъ и заканчиваетъ 
его. Другіе роды оружія должны стремиться всѣми си-
лами помочь пѣхотѣ, облегчить ей боевую задачу. Но 
пѣхота не можетъ разсчитывать на то,что дѣйствія 
другихъ родовъ оружія проложат^ ей безпрепятствен-
ный путь кь побѣдѣ, подготовить рѣшительныГі ус-
пѣхъ. Хорошая пѣхота разсчитыва-ітъ преимущественно 
на собственныя свои силы. Неудачи атакъ пѣхоты въ 
1870 - 71 году, въ Русско-Турецкую, Англо-Бурскую, и 
Русско-Японскую войну главнымъ . образомъ объясняются 

тѣмъ,что наступающая пѣхота полагалась на то, что 
все уже подготовлено для безпрепятственнаго движѳ-
нія въ атаку, что другіе сділ& для нея требуемую 
боевую работу. 

о 26. Боевую работу - пораженіе п;^ивника - предо-
ставляютъ^^ Его Величеству Случаю" Наступленіе терпитъ 
неудачу. Пораженіе приписывается или недостатку муже-
ства, или случаю; весьма часто предполагаютъ,что для 
того I чтобы побѣдить, надо было выдумать какую нибудь 
особую форму боевыхъ строевъ. 

Мы остаемся исключительно на почвѣ техники бое-
выхъ дѣйствій. 
• • / 





60 

Вмѣсто того, чтобы поршкать врага, продѣлываютъ 

въ обстрѣливаеілск имъ •г'онѣ извістккя эволюітіи. БоГ: pa?-

с:'латрпваѳі'ся какъ одностороннее упражненіе. Енѣпіность. 

не принимаіоідаі въ разсчетъ ііротиводѣГхСтвія врага, 

^̂ ерѳтъ рѣ:ііительно верхъ. Сбозначеішаі: въ мирное вре-

мя ^.лагами позиція противника заі\':*няется въ воен-

ное рубежомъ. посылающимъ пули и снаряды. Если охот-

ники не въ силахъ побороть противника соотвѣтствен-

ными обстановкѣ дѣиствіягш, разъ послѣдній обознача-

ѳтъ огнемъ,что онъ будетъ оказывать упорное сопро-

тивлекіѳ, то рѣілаютъ продѣлать передъ протквникомъ 

извѣстную схему ЭВОЛРЭЦІГ:. Ыаневрируютъ по усвоенныілъ 

^ въ мирную практику шаблоншлъ; разстрѣливаніе боевыхъ 

^ ^ ' патроновъ вмісто холостыхъ составляетъ ничтожную де-

• таль. При исполненіи номеровъ шаблона генералы и 

; солдаты подвергаются риску, проявляютъ иногда боль-

шую степень мужества и самопожертвованія. Предпола- • 

: гается, что побѣда будетъ результатомъ совѳршаемы х̂ъ 
; по 
, эволюцій; что исполняемал боевая кадриль'внутренней су-

; щности своей приведетъ къ тому, что сопротивлѳніѳ 

J противника падеть. Атака получаетъ мистическій харак-
I 

терь; здравыл понлтія о боѣ замѣняетсл извѣстнымъ 

фетишизмомъ. Употребляется въ сущности тотъ же ме-. 

тодъ бол, къ какому успѣшно прибѣг ли евреи подъ 

Іерихономъ - богослужѳніѳ, музыка, движеніе процеос'гей• 

и стѣны пали. 

^Какъ бы мы не восхищались храбростью въ 

томъ или другомъ ел проявленіи, одинъ выводъ впол-

не лсенъ, что со времени Іѳрихонскаго сражен іл нііка-

кал сильная позиція , обороняемая хорошими войсками, 

не могла быть взята одними демонстраціями,какъ бы 
» ! 

грозны онѣ не к а з а л и с ь . " ' 

Гаішльтонъ,Записная книжка штабнаго офицера,стр. 252 
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у пѣхотинца только одно средство поражать 
противника - надлежащее боевое употребленіе ружья.Дви-
женіѳ пѣхотинца не цѣль боевыхъ дѣйствій, а только 
средство перейти въ удобное для дѣйствія оружіемъ 
мѣсто. 

Было вреь:я,когда да:ке въ арткллеріи обращали 
болѣе внітманіе на движеніе и эволюціонированіе, чѣмъ 
на стрѣльбу. Война ясно показала, что артиллеристы, 
которые умѣютъ только скакать, для боя ничего не 
уілѣютъ. Вдумываясь въ опытъ войны, мы приходимъ къ 
заключенію, что и боевое значеніе эволюціонированія 
пѣхоты и вообще движенія нѣсколько преувеличено. Бо-
евую цѣнность имѣеть не само движеніе, а только по-
ложеніе, къ которому оно насъ приводить. 

Между тѣмъ движеніе впередъ, сопровождаемое раз-
личными перестроеніями, часто употребляется пѣхотою 
въ бою, какъ самостоятельное средство борьбы. Это 
естественный способъ наступленія пѣхоты, не проникну-
той довѣріемъ къ своему оружію,неискуссной во вла-

I дѣніи имъ, не понимающей сущности наступательнаго боя« 
Въ этихъ- усл.овіяхъ пѣхоаинцы поступаютъ такъ, какъ 
будто бы въ ихъ рукахъ были не ружья, а палки или 
трещотки: наступленіе ведется открыто съ большихъ 
дистанцій, солдаты выстраиваются, выравниваются и слѣ-
дуютъ впередъ; о примѣненіи къ мѣстности нѣтъ и 
рѣчи - смыслъ этого метода заключается именно . въ 
производиыонъ имъ нравственномъ впечалѣніи' . Теорія эта-
го способа наступленія требуетъ маршировать съ от-
крытой грудью и вы соко поднятьалъ челомъ""^^ 

Наступающій боевой порядокъ, какъ облава, сво-
имъ грознымъ видомъ и шумомъ выстрѣловъ стремится 
испугать противника, согнать его съ выбраннаго имъ ло-
гова - позиціи. Сошать - но не поразить. Въ этомъ бо-
е.вомъ порядкѣ 

„останавливаются не для стг)ѣльбы,а стрѣ-
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ляютъ потому^ что останавливаются." 
Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ,при ничтожномъ соп-

ротивленіи, тЕікой методъ наступленія можетъ имѣть ус-
пѣхъ. ^^Элементъ быстроты можетъ произвести деморализу-
ющее впечатлѣніе на второклассныя войска, въ особен-
ности если они не полагаются на свою стрѣльбу съ 
короткихъ разстояній". ' Но и ничтожные успѣхи оп-
лачиваются очень дорогой цѣной - грозный видъ на по-
лѣ сраженія обусловливаетъ большія потери. 

Надо остерегаться всѣхъ теорій, ставяіцихъ цѣлью 
боя не нанесеніе противнику дѣйствительнаго пораше-
н ія , а только устрашеніе его какими либо пріѳма-
ми. 

Военная наука твердо установила требованіе ве-
сти наступленіе не по шаблону или схемѣ,а въ за -
висимости отъ частныхъ условій обстановки. 

^Не отвлеченно вывѳденныя правила должны быть 
руководящей нитью для поведения наступающаго, а всег-
да лишь сознаніе своихъ силъ и степень нѳпріятель-
скаго сопротивленія. Правильная опѣнка первыхъ и сво-
евременное распознаніе второго создаютъ тактическую 
соразмѣрность, поднимаютъ духъ руководства и сообща-
ютъ всей тактической работѣ отпечатокъ обезпеченно-

ттт/ 
сти и надежды на скорый конечный успѣхь? 

Драгомировъ. 14 лѣтъ, стр. 265. 

-ѵ/ 
Гамильтонъ, Записная книжка штабнаго офицера 

стр. 127. 

• * тт 
Густавъ Смвкалъ. Наступленіе въ крѣпостной вой-

нѣ. Переводъ Елчанинова. стр. 56 .Петербургъ 1906 годъ 
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На практикѣ этого можно будетъ достичь лишь 
тогда^ когда пѣхота усвоить взглядъ, что въ бою дѣй-
ствуютъ огнемъ и штыкомъ, но не ногами, не тѣми 
или другими формаіли боевыхъ строевъ. Солдатскія но-
ги не боѳвыя строи, не оружіѳ, а только средство 
дать возможность действовать оружіѳмъ. 

Маневры въ мирной обстановкѣ значительно вл і -
яютъ на распространеніе ошибочныхъ взглядовъ на ме-
тодъ боя. На маневрахъ оружіемъ не дѣкствуютъ - пу-
ли не летаютъ, штыки . не колютъ. Смыслъ боя - упот-
реблен іѳ оружія - на маневрахъ отходите на второй 
планъ. Главное значеніе на маневрахъ имѣютъ подгото-
вительные пріемы - движеніѳ, выборъ извѣстныхъ стро-
евъ. На маневрахъ работаютъ только солдатскія ноги; 
при недостаточномъ вниманіи къ смыслу маневра въ сол-
датскихъ ногбіхъ начин£Ш)тъ видѣть самостоятельное,ре-
шительное боевое средство. Обобщая, схематизируя спо-
собы ихъ употребленія^ мы естественно выработаемъ 
безжизненный шаблонъ, такъ какъ въ нашемъ обобщеніи 
будетъ игнорирована сущность боя - употребленіе ору-
жія пр'тивникомъ и нами. 

Каждый пѣхотинецъ, получивъ наступательную зада-
чу, ставитъ себѣ вопросъ: что дѣлать." Отъ правильна-
го отвѣта на этотъ вопросъ зависитъ успѣхъ наступ-
лѳнія. 

Если пѣхотинецъ не убѣжденъ , что бой для не-
го сводится къ искуссному дѣйствію ружьемъ, онъ не 
воспользуется ни своей превосходной винтовкой, ни 
стрѣлковой подготовкой, ни шаблонными представленіями 
о главной стрѣлковой позиціи. Его задача будетъ ри-
соваться ему какъ движеніе: впередъ; огневая подготов-
ка превратится въ передышку между двумя перебежка-
ми. Вмѣсто достиженія огневого превосходства будутъ 
лишь отбывать одинъ изъ нумеровъ программы, разстрѣ-
ливал извѣстное число патроновъ. прежде^ чѣмъ - бежать 
дальше. Боевой порядокъ превратится въ общій за -
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гонъ ^міромъ",такъ какі облава несомнѣнно является 
воплощеніемъ движенія впередъ, какъ боевого средства. 
Веденіѳ наступательнаго боя потеряетъ всякую плано-
сообразность; пѣхота будетъ дѣйствовать внѣ зависимо-
сти отъ мѣстныхъ условій; способъ наступленія будетъ 
одинъ и тотъ же, какъ на сильно занятую укрѣплен-
ную позицію,такъ и на небольшую часть спѣшенной 
конницы. Духъ боя будетъ заключаться не въ осмыс-
ленныхъ дѣйствіяхъ, а въ исполнен!^ шаблона. Наступа-
тельный порывъ такой пѣхоты будетъ I отбитъ въ ту ми-
нуту, когда она сознаетъ, что «производитъ покушеніе 
съ негодными средствами." 

27. Побѣда состоитъ въ достиженіи превосходст-
ва въ дѣйствіи оружіемъ. Наступленіе пѣхоты - это ее - -

тест венное стремленіе чувствующей свое превосход-
ство стороны сблизиться съ противникомъ, чтобы по-
ставить бой въ болѣе рѣшительныя условія; наступле-
ніе - это сближеніе съ противникомъ^ чтобы одолѣть его 
въ одиночьомъ бою, одолѣть болѣе искусснымъ дѣйстві-
емъ оружія . 

Было бы крайне ошибочно думать, что рѣшитель-
^ ному образу дѣйствій болѣе отвѣчаетъ такъ называе-

мая ударная тактика,чѣмъ развиваемая нами начала ог-
невого боя. Если въ ружейномъ огнѣ мы будемъ ви-
дѣть только подготовку наступленія, бой естественно 
начнется съ бомбардировки изъ ружей позиціи против-
ника, бомбардировки еще болѣе безплодной^ чѣмъ артил-
лерійская. Это будетъ вялое, боязливое начало, такъ 
какъ дѣйствіе оружіемъ имѣетъ второстепенное значе-
н іе - а рѣшеніе - штурмовой натискъ - откладывается на 
конецъ. Ударный методъ даетъ оборонѣ выигрышъ вре-
мени, возможность исправить и усилить расположеніе, 
подготовиться къ решительному приступу; искусство от-
дѣльнаго бойца, его одиночная подготовка уступаетъ мѣс-
то стремленію подавить противника численностью;этотъ 
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способъ дѣйствія указнваѳтъ на отсутствіе чувства 
превосходства надъ противникомъ, на нѳувѣрѳнность, от-
сутствіе истиннаго наступательнаго духа. 

Для успѣха рѣшительнаго наступленія необходимъ 
самый энергичный приступъ къ нему. Дѣйствія должны 
вестись съ самаго начала настолько рѣшительно, на-
сколько это достижимо въ данныхъ условіяхъ при энер-
гіи и духѣ наступающаго. 

Крайнее напряженіе силъ атакующаго сразу, энер-
гичный стрѣлковой бой на самыхъ рѣшительныхъ дистан-
ціяхъ составляютъ характерное отличіе огневой такти-
ки. Только огневая тактика соотвѣтствуетъ рѣшительно-
му активному развитію операцій. 

28. Взаимный разстрѣлъ цѣпей по сближеніи на 
крайнюю допускаемую обстановкой дистанцію - дѣйствіе 
никакъ не подготовительное, а носящее въ себѣ эле-
менты рѣшенія, такъ какъ уничтожаетъ одного изъ про-

'' ™^никовъ, какъ стрѣлковую часть. Атака послѣ дости-
женія рѣшительнаго перевѣса въ огнѣ сводится къ пе-
рекалыванію уцѣлѣвшихъ, спрятавшихся въ ямы бойцовъ 
противника, и къ расположенію на его костяхъ. 

Условія горнаго боя не даютъ основаній разсмат-
ривать огнестрѣльное и холодное оружіе какъ противо-
положные по свойствамъ элементы. Мѳтодъ употребленія 
ихъ не представляетъ коренного различія. Поражать про-

Q 

О 
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ѵтивника и пулей и штыкомъ приходится изъ тѣхъ же 
рѣдкихъ разомкнутыхъ строевъ. Превоіпсидіствхг—лучшагтз—--
•солдата въ одиночной "подготовкѣ сказывается на всѣхъ 
дистанціяхъ; по мѣрѣ сближенія съ противникомъ оно 
становится чувствительнее. Дѣйствіе штыкомъ не требу-
етъ большей беззавѣтной рѣшимости, чѣмъ огневой бой 
на дистанціяхъ въ упоръ. Употребленіе штыка днемъ со-
ставляетъ частный случай при добиваніи подавленнаго 
огнемъ противника. Штыковой бой при этомъ представ-
ляетъ прямое продолженіе огневого боя, нѣкоторое его 
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дополнѳніе. 
Къ штыковому бою наступающему приходится обра-

щаться въ тѣхъ случаяхъ, когда обороняющій усидѣлъ 
на своей поаиціи до его подхода, когда разстояніе 
между враждующими сократилось до 2 - 3 шаговъ. Но 
и на этомъ разстояніи возможно еще употребленіе ог-

г/ 
ня. Въ ночномъ столкновеніи 22 Іюш.. 1904 года 
японцы, захваченные въ расплохъ^ не успѣли примкнуть 
штыковъ, но во время свалки составили кучку вродѣ 
каре и отступали, пятясь и отстрѣливалсь 

Штыковой бой днемъ объясняется наличіемъ доста-
точныхъ укрытій у обороняющагося. Въ полевомъ бою, 
внѣ всякихъ укрѣпленій, штыковой бой представлялъ бы 
совершенно исключительное явленіе - ружейный огонь на 
дистанціяхъ прямого выстрѣла по неокопанной пѣхотѣ 
имѣтъ рѣшающее значеніе - или атакующій не продви-
нется впередъ, или , обороняющійся будетъ уничто-
женъ. 

Наличность окоповъ у обороняющагося ивмѣняетъ 
обстановку. Сильный огонь атакующаго^ ружейный и шрап-
нельный, можетъ заставить обороняющагося отказаться отъ 
взгляда на окопъ, какъ на стрѣлковую позицію. Огонь 
наступающаго заставить стрѣлковъ въ окопѣ укрыться 
съ головой. Окопъ превратится въ простое укрытіе. 
ОбороняющіЙся сохранить жизнь, но какъ стрѣлокъ бу-
детъ уничтоженъ. Наступающій получитъ возможность съ 
малыми потеряни приблизиться къ окопу, и долшенъ 
будетъ это сдѣлать, чтобы закончить боевую схватку. 
Огонь безсилѳнъ противъ ушедшихъ съ головою въ зем-
лю, а потому наличность окоповъ и вообще укры-
тій значительно увеличиваетъ число случаевъ дѣйствія 
штыками. 

Несомнѣнно^ что при неіличности окоповъ огонь 

атакующаго^ достигнувъ извѣстной силы, 'заставляетъ 

часть стрѣлковъ обороны прятаться. Такъ налримѣръ^ 17 

Августа 1904 года на Цофайтунской позиціи произошло 

перѳмѣшиваніе частей, вслѣдствіе поддержки войскъ 6-ой 
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В. С. стрѣлковоГі дивизіи частями 3-вй B.C. стр. диви-
зіи и резервными частями. Въ критическій періодъ 
боя японцы на нѣкоторыхъ участкбіхъ начинали уже до-
биваться огневого превосходства. При обходѣ генералъ-

# 
майоромъ Даниловымъ линіи стрѣлковъ, нѣкоторые взвод-
ные и отдѣленые начальники заявляли ему жалобу на 
нѣкоторыхъ солдатъ, отказывавшихся стрѣлять и прятав-
шихся въ окопѣ. Если бы мы окончательно утратили 
бы дисциплину огня, несомнѣнно, что японцы ворвались 
бы на позицію и окончили бы бой штыковой схват-
кой. Но при дружной работѣ начальствующихъ лицъ-ге-
нерала, офицеровъ и уытері-офкцеровъ, удалось устано-
вить спокойствіе и порядокъ въ нашихъ стрѣлковыхъ 
частяхъ. І«іЫ не только остановили наступленіе япон-
цевъ, но къ 18 Августа пріобрѣли огневое превосход-
ство надъ ними, оставшееся впрочемъ неиспользован-
нымъ. 

Изученіе боя въ горахъ отнюдь не даетъ осно-
ваній утверждать, что возможно однимъ огнемъ заста-
вить противника очистить позицію, которой затѣмъ воз-

I можно овладѣть безъ всякихъ усилій. Наоборотъ, вслѣд-
ствіе обилія укрытій, въ горномъ бою можетъ быть 
даже чаще у чѣмъ на равнинѣ^ приходится прибѣгать къ 
дѣйствію штыкомъ. Но дневные штыковые бои въ об-

> — 

ще]^__теченіи боя получаютъ не первостепенное зна-_ 
ченіе , а характеръ детали, они, составляютъ не рѣше-
н і ^ боевыхъ эпиа^овъ .а только зав ершен іе ихъ, за -
ключительную точку. 

29. Путанница понятій о боѣ часто увеличива-
ется отъ того, что противуполагая пулю и штыкъ под-
разумѣваютъ не столько дѣйствіе огнестрѣльнымъ и 
холоднымъ .оружіемъ, какъ два періода боя - на даль-
нихъ и близкихъ дпстанціяхъ. Говоря, что только штыкъ 
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рѣшающее оружіе, хотятъ собственно сказать, что бой 
можетъ быть рѣшенъ только на близкихъ дистанціяхъ, 
что побѣду даетъ только стремленіе поставить еди-
ноборство съ противникомъ въ рѣшительныя условія. 
Штыкъ является не столько колющимъ оружіемъ, какъ 
символомъ сближенія, символомъ рѣшительнаго образа 
дѣйствій. 

Эти понятія болѣе не отвѣчаютъ практикѣ сов-
ременнаго боя. Штыкъ болѣе не природенъ служить 

Г' символомъ близкаго боя. Это наглядно обрисовывается — — - -
въ горномъ бою;/въ горахъ обороняющемуся трудно най-

^ позицію съ хорошимъ обстрѣломъ; мертвыя простран-
ства облегчаютъ сближеніе противниковъ; пѣхотный бой 
въ общемъ въ гореіхъ рѣшается на значительно мень-
ших^^^^^станціяхъ, чѣмъ на радшшѣ. Иногда обороняю-
щемуся приходится открыть серьезный огонь^ подпустивъ 
противника на 50 шаговъ. Такова напркмѣръ^была схватка 
японцевъ съ третьимъ батальономі2;^ В. w. стрѣлковаго 
полка раннимъ утромъ 17 Августа на Цофантунской 
позиціи, ркончившаяся чрезвычайно быстро почти пого-
ловнымъ уничтоженіемъ нашего батальона. Несмотря на 
то, что бой велся на самыхъ близкихъ дистанціяхъ, 
штыковой схватки не было. 

Въ современныхъ условіяхъ гибельно думать, что 
на близкихъ дистанціяхъ только штыкъ является сред-
ствомъ пораженія врага. ^̂Нѳ забывай, что твое ружье 
не только прекрасное дальнобойное оружіе, но и ужа-
сное оружіе для ближняго боя", говорить пешятка нѣ-

Т-г/ мецкаго пѣхотинца 

Такъ называемой передовой Ляоянской позиціи. 

^ ^ ^ ^ JLy/S^ 
// 1/ ' 
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30. Хорошія войска должны быть воспитаны на 
мысли о могуцествѳнномъ значеніи ближняго огня. Пе-
чально, если пѣхота нуждается нѳпремѣнно въ линіи 
искусственныхъ препятствій, чтобъ развить ближній огонь; 
это означаетъ, что пѣхотинцы настолько опасаются на-
тиска противника, что для спокойствія ихъ во вре-
мя стрѣльбы нужна особая страховка - проволочныя сѣ-
ти.-Блестящимъ образцомъ пользованія близкимъ огнемъ 
могутъ служить дѣйствія роты капитана Волкобоя 2Г ' 
Восточнаго Сибирскаго стрѣлковаго полка въ бою 18 

л / • / 
Іюля 1904 года у Тхавуана. Рота занимала крайній 
правый флангъ позиціи б-ой В.С.стрѣлковой дивизіи. 
Передъ возвышенностью^ занятой ротой, тянулась лощи-
на 150 - 3.00 іііаговъ ширины; за ней поднимался гре-
бень примѣрно такого же командованія, какъ и заня-
тый нами. Обстрѣлъ у роты былъ всего на ІбО-ЗОО 
шаговъ, но за то японцы не могли подготовить ата-
ку артиллерійскимъ • огнемъ. Открытый флангъ обезпечи-
вался огнемъ съ главной артиллерійской позиціи и 
уступомъ 22-го В.С.Стрѣлковаго полка. 

Съ разсвѣтомъ 18 Іюля I I , батальоновъ гвардей-
ской дивизіи начали наступать . Центръ дивизіи 

ѵ/ ^ 
Рота прибыла на формированіе третьяго батальона 

21-го 3.С.СтрѣлкоБаго полка изъ состава войскъ Кіев-
скаго военнаго округа; запасныхъ въ ротѣ не было. 

О дѣйствіяхъ японцевъ и произведенномъ на нихъ 
2І-ымъ полкомъ впечатлѣніи у Яна Гамильтона, запи-
сная книжка штабнаго офицера,стр.288-317. Гамильтона 
нельзя заподозрить въ искаженіи фактовъ въ нашу 
пользу.- Капитанъ Волкобой за руководство стрѣлковымъ 
боемъ 18 Ікшя 1904 года нагршкденъ ордѳномъ Св. 
Георгія 4-ой степени. 
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былъ задержанъ участкомъ^ оборонлѳмымъ капитаномъ Вол-
кобоемъ.Къ полудню гвардейская дивизія заняла поло-
женіе полуілѣсяца, широко охватившаго этотъ участокъ. 
Дальнѣйшія усилія продвинуться не вели ни къ чему. 

Восточно-Сибирскій стрѣлковой полкъ одинъ изъ 
немногихъ хорошо стрѣляющихъ полковъ....Высуі^ ться изъ 
за хрббта возвышенности болѣе чѣмъ на одну секун-
ду означало вѣрную смерть . . . . Японцы своимъ слабымъ ог 
огнемъ какъ бы признали, •̂̂ то весь ихъ пылъ къ ата-
кѣ самъ собою оЕладѣлъ." Убыль въ ротѣ капитана 

какъ 
Волкобоя была все же значительная; такъ свободныхъ 
ротъ не было, то командиръ полка полковникъ Лас -
скій въ теченіѳ дня подкрѣплялъ его свободными рот-
ными резервами сосѣднихъ ротъ-взводами, полуротаміі. 
Мы удержались до конца боя; вечеромъ на этомъ уча-
сткѣ у насъ были части семи ротъ. Общая потеря на 
этомъ участкѣ около 300 человѣкъ,т.е. вдвое болѣе 
первоначальнаго числа эшдитниковъ. 

Въ 3 часа дня генералъ Хасегава, начальникъ 
гвардейской дивизіи, выслалъ свой дивизіонный резерв!» 
- I батальонъ - на этотъ участокъ и приказалъ овла-
дѣть этой возвышенностью. Но японцы были настолько 
деморализованы предшествовавшими неудачными попытками 
и нашимъ трехчасовымъ непрерываемшъ превосходствомъ 
въ огнѣ, что ^было впонѣ естес'Ьенно, что приказаніе 
не имѣло ни малѣйшихъ послѣдствій". Гвардія осталась 
лежать. ^^Теперь неуспѣхъ гвардіи сдѣлался совсѣмъ пол-
нымъ. Они ввели въ дѣло всѣ свои резервы и если 
бы сраженіе разыгрывалось только между ними одни-
ми, то я увѣренъ, что положеніе японцевъ становилось 
бы все хуже и ху.же".^^Это сраженіе принесло япон-
скому генеральному штабу безконечно болѣе бѳзпокойствъ 

6 
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-I чімь переправа черезъ Ллу". 

Бой 18 Іюля показываетъ, какое огромное зна-
ченіе имѣѳтъ ближній огонь обученной ^ вышколенной 
части, руководимой достойными офицерами. Полагаться на 
ближній огонь могутъ только хороідіе стрѣлки, хоро-
іиіе солдаты; необученная толпа для этого не пригод-
на. Надо помнить Суворовское словесное поученіе сол-

тт / 
датамъ о знаніи, для нихъ необходимомъ : ^дченье 
свѣтъ, а неученье тьма; дѣло мастера боится; и кре-
стьянинъ не умѣетъ сохой владѣть, хлѣбъ не родит-
ся. За ученнаго трехъ неученныхъ даютъ. Намъ мало 
трехъ: давай намъ шесть, давай намъ десять на од-
ного Вотъ, братцы, воинское обученіе; господа офи-
церы, какой восторгъ." 

Въ бою войска руководятся тѣми боевыми иде-
алами, которые заложены въ арміи ея исторіей, мир-
нымъ воспитаніемъ и обученіемъ. Уставы вліяютъ на 
методъ боя лишь посколько они соотвѣтствуіотъ духу 
арміи или повліяли на его преобразованіе. Несомнѣн-
но, лучшая часть офицеровъ и солдатъ рвется въ 
бою къ наиболѣѳ почѳтнымъ дѣйствіямъ, какъ къ иде-
алу. Китайскіе разбойники считаютъ единственно при-
личнымъ употребленіе огнестрѣльнаго оружія: вмѣсто 
того, чтобы сказать-^^онъ храбръ" они говорятъ-^^онъ хо-
рошо стрѣляетъ". Это конечно нежелательное . увлёче-
н іе . Удерживается до сихъ поръ и противоположный, 
рыцарскій взглядъ на дѣйствіѳ холоднымъ- оружіемъ, 
какъ на единственно благородный способъ поражёнія 
противника, несмотря на всѣ уроки военной исторіи, 

Въ кавычкахъ выдерж^си изъ Гамильтона. 

Сборникъ боевыхъ наатавленій и приказовъ. Изданіе 
Военно-Ученаго Комитета. Петербургъ. 1868. Вып.I.Суворовъ 
Стр. 26. 
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начиная съ парфянской и столѣтнеГі войнъ; еще не-
давно восхищались реляціями объ ^^атакахъ безъ выстрѣ-
ловъ". Если въ арміи увая^аютъ только дѣйствіе хо-
лоднымъ оружіемъ, то лучшія части ея ^удутъ уни-
чтожены въ безплодныхъ попыткахъ ударить на вра-

х-г/ 
га 

Упорство въ штыковомъ бою конечно свидѣтель-
ствуетъ о /^области части. Но исключительное стрем-
лен іе къ нему днемъ показываетъ, что огневой бой 
игнорируется. Штыковая схватка днемъ указываетъ не 
столько на доблесть участниковъ, какъ на неудачу 
обороны въ огневомъ бою, на торжество наступающаго, 
подавившаго огонь обороны. Дѣйствія штыками въ днев-
номъ бою должны представлять не цѣль, а лишь ко-
нечный эпизодъ умѣло веденнаго наступленія. 

^̂  Римляне постоянно терпѣли поражен іе отъ пар-
фянъ. потому ^ что всѣ пар^жне были вооружены-луч-
шимъ метательнымъ оружіемъ, чѣмъ легковооруженные 
римской арміи! ^ 

У 
Конечно въ томъ только случаѣ, если проповѣдь 

дѣйствія холоднымъ оружіемъ въ арміи ведется искрен-
но, отъ чистаго сердца; въ противоположномъ слу-

еіде . ' 
чаѣ она приносить /болѣе вреда - прививается толь-

противника/ 
ко боязнь штшкоБЪ и^^ІіашШг^/- наиболѣе пагубное для 
солдата чувство. 





Чтобъ побѣдить, надо поразить противника, на-
до превзойти его въ искусствѣ дѣйствія оружіемъ, 
надо добиться перевѣса въ огнѣ надъ нимъ; перѳвѣсъ 
въ огнѣ случайно, самъ по сѳбѣ, не окажется на 
нашей сторонѣ; чтобы его достичь, надо къ нему стре-
миться. Пѣхота должна быть подготовлена къ предсто-
ящей ей въ бою тэаботѣ. 
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v.. Ружейный огонь. 

32. Не трудно прійти къ заключенію о перво-
степенномъ значеніи дѣйствія оружіемъ. Оружіе пѣхо-
ты - ружье; средство побѣдить противника згжлючает-
ся въ умѣломъ употребленіи въ дѣло ружей нашихъ 
пѣхотинцевъ. 

Пѣхотинецъ прежде всего долженъ быть хорошимъ 
стрѣлкомъ. Значеніе стрѣлковой подготовки выяснилось 
уже много лѣтъ тому назадъ, въ Севастопольскую кам-

т / 
панію. Въ 1864 году, въ бою при Дундби 3 Іюля^ 
120 прусскихъ стрѣлковъ сразились съ 180 датчана-
ми. Подпустивъ датчанъ на 250 шаговъ, пруссаки от-
крыли огонь; въ 20 минутъ стрѣлковаго боя датчане 
потеряли 3 офицера, 88 нижнихъ чиновъ; пруссаки толь-
ко трехъ человѣкъ. 

Ружье, какъ балистичѳскій приборъ для метанія 
въ противника металла, несомнѣнно въ техническомъ 
отношеніи уступаетъ пушкѣ. Шрапнель имѣетъ много бал-
листическихъ преимуществъ передъ пулей. Теорія и 
практика полигонныхъ опытовъ гласить, что выпуская 
тотъ же вѣсъ металла изъ ружья и изъ пушки ,мы 
въ правѣ ожидать значительно лучшіе результаты отъ 
пушечнаго "огня при прочихъ равныхъ условіяхъ. Въ 
бою несомнѣнно дисциплина артиллерійскаго огня вы-
ше̂  дисциплины пѣхотнаго огня. Отборные „люди - артил-
лерійскіе наводники -болѣе хладнокровно работаютъ, 
чѣмъ разбросанные стрѣлки; къ тому же они находят-
ся въ несравненно удобнѣйшихъ жизненныхъ условіяхъ 
и лучше укрыты. Стрѣляютъ артиллеристы несомнѣнно 

аѵсу. 
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болѣе умѣло, чѣмъ пѣхотинцы, состоящіе на три чет-
верти изъ новобраниевъ или запасныхъ, еле умѣющихъ 
зарядить ружье. Зѣсъ состоящихъ въ распоряженіи ар-
міи боевыхъ запасовъ для ружей и пушекъ почти 
оди наковъ. Но несомнѣнно, что ружейныхъ патроновъ 
теряется значительно болѣе, чѣмъ орудійныхъ: Много 
ружейньтхъ патороновъ остается на убитыхъ, выбрасыва-
ется ранен|{ыми и отступающими войсками, много остав-
ляется въ траншеяхъ. 

Въ русско-японскую войну несомнѣнно по вѣсу 
выпускалось болѣе снарядовъ, чѣмъ пуль. Несмотря на 
большія дистанціи слѣдовало бы ожидать, что артил-
лерійскій огонь выведетъ значительно болѣѳ жертвъ, 
чѣмъ ружейный. 

Между ' тѣмъ въ русско- японскую кампанію ока-
зывается выведенныхъ изъ строя ружейнымъ огнемъ 
ВЪ 7,5 разъ болѣе, чѣмъ артиллерійскимъ . Ружье ока-
залось гораздо болѣе дѣйствительнымъ средствомъ по-
ранюнія, чѣмъ пушка. 

Этотъ фактъ объясняется тѣмъ, что въ совре-
менномъ бою крупныя цѣли встрѣчаютея, какъ исклю-
чен і,е. Поле сразкенія представляется пустыннымъ. Про-
тивникъ прячется. Громадное значеніе имѣетъ розыскъ 
врага. Ружейный огонь силенъ тѣмъ, что тысячи глазъ 
пѣхотинцевъ высматриваютъ противника, слѣдятъ за его 
движениями; въ тотъ же моментъ, какъ противникъ об-
наружилъ себя, его поражаттъ . Артиллерійская же стрѣль 

ба имѣетъ характеръ валового производства. Наблю-
дательныя функціи 6-8 тысячъ стрѣлковъ въ дивизіи 
исполняетъ только десятокъ артиллерійскихъ офицеровъ; 
и несмотря на то, что у стрѣлковъ въ распоряженіи 
только ружья, они наносятъ значительно болѣе вреда 

• / 
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противнику, чѣмъ артиллеристы. У пѣхоты въ тысячу разъ 
болѣе глазъ, что и даѳтъ рѣшительный перѳвѣсъ ея 
огню надъ пушечнымъ. 

Пѣхота должна сознавать, что сила ея огня за -
ключается именно въ розничности его, въ тщательношъ 
наблюденіи за полемъ сраженія, въ одиночной боевой 
работѣ каждаго солдата по выбору наиболѣе выгодныхъ 
цѣлей, по выбору наиболѣе удобнаго момента для про-
изводства выстрѣла. Только одиночная работа стрѣлка 
обусловливаетъ дѣйствительностъ ружейнаго огня. 

ѵ/ 
Я 

33. Этимъ свойствомъ обладаетъ • въ полной мѣ-
рѣ только одиночный ружейный огонь. Залповый огонь 
по характеру своему представляетъ среднюю ступень 
между артиллерійскимъ и одиночнымъ ружейнымъ ог-
немъ. 

Залповый , огонь, какъ и артиллерійскій, допуска-
етъ пристрѣлку, даетъ возможность поддерживать дис-
циплину огня и учитывать расходъ патроновъ, производить 
извѣстное моральное впечатлѣніе какъ на своихъ, теикъ 
и на противника, позволяетъ управлять огнемъ, въ из-
вѣстной степени сосредотачивать его. 

Всѣ эти положительныя свойства присущи артил-
лерійскому огню въ значительно большей степени. За-
то залповому огню присущи и недостатки' артиллерій-
скаго, вслѣдствіе чего залпы имѣютъ весьма малую бо-
евую дѣйствительность. 

Число стрѣлковъ въ дивизіи при веденіи огня 
залпами по взводно сокращается съ 8000 на 200. При 
веденіи огня появляются значительныя тренія. Против-
тинику становится много легче обмануть нашу зор-
кость и подкрасться незамѣтно группаіли. 

Къ залпамъ слѣдуетъ прибѣгать лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ, вполнѣ сознавая ихъ недостатки. Залпы умѣ-
стны, когда одиночная стрѣльба пріобрѣла безпорядоч-
ный характеръ, или ,когда начались уклоненія отъ 
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стрѣльбы; когда обстановка заставляѳтъ насъ прибег-
нуть къ стрѣльбѣ черѳзъ головы своихъ, или когда ну-
жно содѣйствовать сосѣдямъ косоприцѣльнымъ орнѳмъ, а 
также конечно для пристрѣлки. Залпы несомнѣнно вре-
менно вводятъ дисциплину на извѣстномъ участкѣ 
стрѣлковой цѣпи, и должны примѣнлться въ соотвѣт-
ствующихъ случаяхъ;необходимо лишь помнить, что ди-
сциплинируя стрѣлка, мы отрываемъ его отъ главной 
его задачи - единоборства по своему разумѣнію съ 
противостоящимъ врагомъ 

Заставляя пѣхотинцевъ стрѣлять залпами, мы от-
казываемся отъ использован ія индивидуальныхъ свойствъ 
отдѣльныхъ бойцовъ; солдатъ вмѣсто того, чтобы упот-
ребить всѣ свои средства наблюденія, мышленія и 
дѣйствія для самостоятельнаго пораженія противника^ 
обращается въ сущности въ неважную метательную ма-
шину, много уступающую и пушкамъ^ и пулеметаілъ. 

Залпы имѣютъ еще и ту невыгоду, что выдаютъ 

расположение даже хорошо' маскированной пѣхоты. Наша 
винтовка даетъ весьма замѣтное облачко дыма. Въ 
чистомъ горномъ воздухѣ залпъ обозначаетъ совершен-

— 

но точно линію расположенія стрѣлковъ; линія дым-
ковъ видна даже на удаленіи 1-2 вѳрстъ. 

Въ горахъ, вслѣдствіе обилія закрытій, отдѣль-
ныя группы и лица лишь на короткое время мелька-
ютъ въ полѣ зрѣнія, перебѣгал изъ одного мертваго 
пространства въ другое. Въ эти короткія мгновенія 
надо по возможности использовать скорострельность 
винтовки. Рѣдко удастся во время послать залпъ. Са-
ма команда часто въ горахъ разносится болѣе чѣмъ 
на версту и выдаетъ наше намѣреніе цѣли. Стрѣляя .зал-
пами^ рѣдко бьютъ по живой цѣли; въ большинствѣ слу-
чаевъ обстрѣливаютъ извѣстныя площади и мѣстныѳ пред-
меты, гдѣ предполагается противникъ - ііримѣняется спе-
ціально артиллерійскій способь веденія огня. 

Залпы во вслкомъ случаѣ должны являться не 





78 

нормальнымъ видомъ стрѣлкового боя , а исключені-

ѳмъ, 

34. При стрѣльбѣ въ горахъ вообще дѣйствитель-

ность ружейнаго огня нѣсколько меньше, чімъ на рав-

нинѣ. Особенно малодѣйствителенъ въ горахъ пріемъ 

стрѣльбы по площадямъ. На безпорядочный огонь, засѣ-

иваніе пулями цѣлыхъ площадей въ горахъ разочиты-

вать нельзя. На равнинѣ вслѣдствіе настильности со-

временнаго оружія, частый огонь хотя бы и безъ точ-

наго прицѣливанія, можетъ нанести противнику значи-

тельныя потери и воспрепятствовать его наступленію. 

Въ горахъ имѣетъ значеніе только хорошо прицѣлен-

ный выстрѣлъ. Масса отдЬльныхъ неровностей въ горахъ 

играютъ роль траверсовъ и пѳрехватываютъ огневой по-

токъ. Въ горахъ^ въ особенности при расположеніи на 

высокихъ позиціяхъ, при обстрѣливаніи противоположныхъ 

скатовъ и вообще низкихъ мѣстъ, пули круто падаютъ 

и непосредственно впиваются въ землю, тогда какъ 

на равнинѣ они пролетаютъ близко къ поверхности 

земли и скашиваютъ все по пути. Поражаемое про-

странство въ горахъ въ общемъ значительно меньше; 

это ощущается и на слухъ: пули не жужжатъ, а ба-

рабанятъ по скаламъ. 

Въ горахъ ^ при стрѣльбѣ на всѣхъ дистанціяхъ^ 

ощутительно чувствуется ва:кность одиночной подготов- . 

ки стрѣлковъ. 

35. Въ современномъ бою надо врага о т к р ы т ь 

раньше^ чѣмъ онъ насъ обнаружилъ и поразилъ. Прята-

ніе и маскировка обѣихъ сторонъ выдвигаетъ на 

первый планъ новое качество, требуемое отъ солдата-

- з о р Е о с т ь . Противника надо о т ы с к и в а т ь на полѣ сраже-

ния такъ, какъ охотникъ отыскиваетъ птицу, срідящую 
въ чащѣ ветвей. Поэтому, результат^ъ дѣйствія огнемъ 
зависитъ прежде всего отв средствъ наблюденія, отъ 
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числа и зоркости наблюдателей. Этотъ вопросъ ке мо-
жетъ быть ^азрѣшенъ однимъ снабженіемъ унтеръ-офи-
церовъ биноклями. Зоркость не прирожденное свойство 
человѣческаго глаза, а результатъ воспитаніл и уп-
ражненія. Зоркость- это вним8.ніѳ глаза. 

Въ Гѳрманіи поэтому ставится требованіѳ прі-tt 
унать глаза солдата къ распознанію малыхъ цѣлей; 
это должно быть предметомъ ревностнкхъ упражненій. 
Какъ велика приспособляемость чедовѣческаго глаза , 
показываетъ пркмѣръ артиллерійскихъ наводчиковъ 
и, добавимъ, профессіональныхь охотниковъ. 

36 Въ основу совремѳннаго пѣхотнаго боя дол-
жно лечь искусство пѣхотинца во владѣніи• винтовкой 
и довѣріе Kb ней. Пѣхотинѳцъ долженъ быть глубоко 
убѣжденъ, что онъ сумѣетъ перестрѣлять всѣхъ враговъ^ 
сколько бы ихъ не набрасывалось на него. Ч-тобы на-
длежащимъ образомь использовать искусство стрѣльбы, 
стрѣлокъ долженъ въ него вѣрить. Надо сознавать 
собственную мощь, чтобы разумно дѣйствовать въ бо-
евыхъ условілхъ. 

Несомнѣнно^ наша пѣхота недостаточно цѣнитъ 
свою силу огня, и потому слишкомъ опасается холод-
наго оружія противника; пѣхота видитъ средство отбить 
натискъ пртивника не въ мѣткомъ, убійственномъ or -
нѣ, а въ постоянно примкнутыхъ штыкахъ.. 

Блескъ штыковъ выдаетъ мѣсто расположенія стрѣл-
ковъ. Штыки увеличиваютъ вѣсъ ружья, загрудняютъ стрѣл-

ка при веденіи огня; утяжелѣніе ружья несомнѣнно 
вредно отзывается на стрѣльбѣ, когда бой продолжа-
ется много часовъ и приходится выпускать сотни па-
троновъ. Такимъ образомъ въ огневомъ бою примкну-
тые штыки нежелательное явленіе. Примкнутые штыки не 
имѣютъ рѣшающаго значенія даже въ случаяхъ внезап-
наго столкновѳнія съ противникомъ, что днеыъ можно 
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допустить только для очень малыхъ частей. 

Стрѣлять можно и въ упоръ. Можно указать, но 
только какъ на исключеніе, при большой увѣренности 
въ войскахъ, на движеніе въ ночную атаку безъ при-
мкнутыхъ штыкоБЪ. Бригада 2- оГі дивизіи, лучшей въ 
японской арміі:, въ ночь на 13 августа наступала на 
фронтъ X корпуса безъ примкнутыхъ штыковъ, чтобы 
блескъ ихъ при лунномъ освѣщеніи не обнаружилъ 

X 

двишенія. Штыки были примкнуты по приближеніи къ 
линіи нашего охраненія. 

Было бы ошибочно ійдполагать, что примкнутый 
къ ружью штыкъ вызываетъ стремленіе сойтись грудь 
съ грудью съ врагомъ. Скорѣе наоборотъ, примкнутый къ 
ружью штыкъ обозначаетъ опасеніе внезапнаго удара 
противника; если ударъ собираемся нанести мы, то у 
насъ будетъ нѣсколько секундъ времени на примыка-
н і е . 

Постоянно примкнутые штыки показываютъ недовѣріе 
къ огнестрѣльному оружію, ожиданіе отказа при стрѣль-
бѣ, опасеніе, что солдатъ не сумѣетъ толково произ-
вести выстрѣлъ, одурѣетъ, окажется годнымъ только на 
дѣйствіе дубиной. Можетъ быть эта мѣра и необходи-
ма для очень плохихъ войскъ. 

Надо поднять въ пѣхотѣ уваженіе къ ея огню, 
надо пѣхотинцу внушить, что пока у него сохрани-
лись патроны, онъ непобѣдимъ;его можно убить, но сбить, 
отбросить, растоптать - никогда. 

Первымъ эталомъ на пути отказа отъ устарѣлыхъ 
методовъ боя будетъ отказъ отъ постоянно примкнутыхъ 
штыковъ. Пѣхотинецъ долженъ чувствовать себя и безъ 
штыка на ружьѣ вполнѣ вроруженнымъ. Традииіями нель-
зя руководствоваться въ дѣлѣ вооруженія и тактиче-
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скаго обученія. Традиціи должны заключаться въ серд-
цахъ бойцовъ, а нѳ въ устарѣлыхъ пріѳмахъ - пѳрежит-
кахъ старины. Выражаемая внѣшнимъ образомъ традиція 
представляеть только безжизненный шаблонъ. Чѣмъ мѳ-
нѣѳ армія обременена такими традицінми, тѣмъ легче 
она будетъ себя чувствовать въ полной .случайностей 
атмосферѣ боя. Бряцаніемъ оружія можно отдѣлаться 
только въ борьбѣ со слабымъ противникомъ. Въ серь-
езной борьбѣ дѣйствіе оружіѳмъ надо разсматривать, 
какъ реальный фактъ. 

37. Въ огневой тактикѣ особое значеніе имѣ-
етъ начало стрѣльбы. Открытіе огня важно для пѣхо-
ты также, какъ и для артиллеріи; пѣхота^ въ случаѣ 
неудачи; можетъ легче перемѣнить позицію, чѣмъ батарея, 
но за то дистанція пѣхотнаго боя короче и неуда-
ча чувствительнѣе. Для достиженія огневого превос-
ходства надъ противникомъ существенное значеніе имѣ-
ѳтъ короткій промежутокъ времени непосредственно за 
открытіемъ огня. Особенно важно первое впечатлѣніе 
ружейнаго огня, въ зависимости отъ котораго развива-
ется дальнѣйшій стрѣлковой бой. Поэтому желательно 

. . . .^^армія, по мѣрѣ своего роста и увеличенія 
гордости, все болѣе и болѣѳ дѣлается неподвижной 
въ своемъ консерватизмѣ, такъ что подъ конецъ уже 
дѣлается не въ состояніи /какъ организмъ/ восприни-
мать чужой опытъ". Гамильтонъ, Записная Книжка Штаб-
наго 0(|:ицера, стр. 283. Молодыя, а также малыя ар-
М1И на этомъ основаніи часто превосходятъ по тех-
никѣ военнаго дѣла заслуженныя великія арміи. 
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при наступленіи открывать огонь, подойдя возможно 
ближе къ противнику. Германскій уставъ даетъ у к а з ^ 
ніѳ, что на лиаѳнной укрытія мѣстности хорошая пѣ- ^ 
хота впервые откро^тъ огонь со среднихъ дистан 
/800-1200 метровъ/ . Въ горахъ, вслѣдствіе оби 
укрытій, весьма часто удается открыть ІѲГОНЬѴ)^Ъ близ-
кихъ дистанцій/ менѣе 800 метровъ/. У^у^' 

Большое вліяніе на исходъ стрѣлковаго бол въ 
горахъ имѣетъ выборъ позицій для веденія огня. Обо-
роняющемуся", окапываѳщемуся на избранной позиціи, при-
ходится располагаться такъ, чтобы его положеніе по 
возможности отвѣчало всѣмъ періодамъ боя. Выборъ 
пунктовъ для расположенія обороняющейся пѣхоты въ 
гореіхъ значительно стѣсненъ; ей по неволѣ приходит-
ся располагаться на болѣе замѣтныхъ переломахъ ре-
льефа, вообще на примѣтныхъ издали позиціяхъ. Атаку-
ющая пѣхота имѣетъ надъ обороняющейся огромное пре-
имущество въ томъ, что ей приходится располагаться 
не для стрѣльбы вообще, а для стрѣльбы по опредѣ-
ленной иѣли; вслѣдствіе этого она можетъ пользовать-
ся множествомъ превосходныхъ позицій, для обороны не-
годныхъ. Всякій пунктъ, откуда лежа стрѣлокъ видитъ 
врага, годится въ стрѣлковыя позиціи для атакующа-
го. Это свое преимущество наступающій долженъ исполь-
зовать въ полной мѣрѣ. .Стрѣлковая цѣпь должна не 
только не равняться, но умышленно расбрасываться 
группами, и въ ширину , и въ глубину. Вслѣдствіе из-
мѣненія уровней, рискъ попасть въ своихъ при выд-
виганіи частей цѣпи незначителенъ. Въ то время, какъ 
обороняющій будетъ сильно страдать на своихъ пози-
ціяхъ отъ артиллерійскаго огня, атакующій, занимая 

\У низкія, расбросанныя позиціи, будетъ лишь въ исклю-
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читѳльныхъ случаяхъ нести потери отъ орудійнаго ог-
ня и малыя - отъ ружейнаго. Маскировка, имѣющая гро-
мадное значеніе, для атакующаго легче, чѣмъ для обо-
роняющагося. Наличность окоповъ j обороны едва толь-
ко уравновѣшиваетъ шансы стрѣлковаго боя. Пѣхота дол-
жна занимать стрѣлковую позипію по возможности 
скрытно, выбирая для этого лучшіе подступы, и за-
тѣмъ, по возможности внезапно, открывать сильный огонь. 
Внезапность имѣетъ огромное значеніѳ, давая намъ пе-
ревѣсъ въ первыя, наиболѣе важныя минуты стрѣлкова-
го боя. 

38. Весьма важна подготовка пѣхотинцевъ къ гла-
зомѣрному опредѣленію раастояній, что достигается лишь 
настойчивой работок, постоянными упрЕіжненіями. Надо 
умѣть опредѣлять раз.стоянія стоя , съ колѣна и лежа, 
на всякаго рода мѣстности. Въ прошлую войну непри-
вычка къ горамъ, отсутствіе практики въ глазомѣр-
номъ опредѣленіи растояній, ограниченное число при-
годныхъ биноклей - дальномѣровъ вызывали громадныя 
ошибки въ опредѣленіи дистанцій. Неоднократно прихо-
дилось наблюдать при стрѣльбѣ по той же цѣли колеба-
нія* въ прицѣлѣ до тысячи шаговъ. 

39. Достиженіе превосходства надъ противникомъ 
въ стрѣлковомъ бою обусловливается главнымъ обра-
зомъ искуссными дѣйствіями стрѣлковыхъ цѣпей. Сред-
ствами усилить пораженіе участка непріятѳльскаго 
расположенія, кромѣ поддержки съ главной артиллерій-
ской позиціи, являете^ выдѣленіе части орудій въ 
передовую артиллерііо , установка пулеметовъ, ружейная 
стрѣльба черезъ головы своей цѣпи, и, наконецъ, косой 
огонь. 

ѵ/ ^ 
О передовой артиллеріи изложено въ главѣ объ 

артиллерійс-КШ тл , 





9А 

Пулеметы должны быть установлены по возможно-
сти на дистаниіи прямого выстрѣла. При атакѣ 14 
Февраля 1905 года редута господствовавшаго надъ 

Гаотулинскомъ перевалЬмъ, японцы выставили 6 пулеме-
товъ на 1500 шаговъ отъ редута. Съ этой дистан-
ціи пулеметы не оказали никакого содѣкствія пѣхо-
тѣ . При атакѣ на фронтѣ 1-го армійскаго корпуса 
во время Мукденс^'ой битвы японцы установили пуле-
меты на разстояніи 100 шаговъ отъ нашей позииіи, 
но намъ удалось ихъ захватить нечаянной контръ-ата-
кой и увезти къ себѣ. Пулеметный огонь важенъ какъ 

• • / 

ѵт/ 
по моральнымъ, такъ и по матеріальнымъ основаніямъ 

40. Къ стрѣльбѣ черезъ головы въ горахъ при-
ходится прибѣгать при атакѣ противника, расположен-
наго за узкой долиной, какъ за оврагомъ. Ружейный 
огонь черезъ голову спустившихся въ долину частей 
нѣсколько облегчаетъ ихъ боевую задачу. Въ бою Ка-

лл/ 
Весьма удачная организація пулеметныхъ частей 

для горной войны принята во Франціи. 7 батальо-
новъ горной пѣхоты получили по пулеметному взво-
ду; кеіждый взводъ состоитъ изъ 8 вьюковъ; 2 мула 
несутъ пулеметы, б - патроны. о С ^ / ^ г ^ ^ 
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отайдзы-Бенсиху 28 Сентября 19С< года черезъ голо-
вы десяти наступавшихъ ротъ Енисейцевъ стрѣляли 
роты саперъ и рота Енисейскаго полка, удержанная въ 
резервѣ. 

При значительныхъ разстояніяхъ, на стрѣльбу 
этого рода серьезно полагаться нельзя; она сводит-
ся къ бомбардированію изъ ружейныхъ батарей, несо-
іѵінѣнно много уступающихъ пушечнымъ. Это - имитація ар-
тиллеріи, и на нее нужно расходовать пѣхоту лишь 
въ случаѣ недостатка въ орудійномъ огнѣ. 

V 

41. Очень важно умѣть въ бою сосредоточить 
косоприиѣльный огонь. Переносить огонь и сосредото-
чивать его по важнѣйшимъ цѣлямъ несомнѣнно крайне 
трудно. Теоріи, игнорировавшіе Суворовскую идею прео-
долѣванія всѣхъ препятствій, выражающуюся въ прави-
лѣ: дѣлай на войнѣ то, что другіе считаютъ за не-
возможное, примиряются съ этимъфактомъ, и признаютъ пѣ-
хотный бой только какъ паралельное столкновеніе. 
Это не такъ; для успѣха въ бою надо, чтобъ въ 
стрѣлкоБкхъ линіяхъ существовало стремленіе къ со-
средоточенію усилій. 

/ Въ бояхъ минувшей эпохи общее энергичное уси-
/ л і е выражалось въ одновременности штурма непріятель-

' ской поаиціи; атакующіе подравнивались, чтобъ произве-
сти одновременный дружный натискъ на врага. Сомкну-
тые строи, движеніѳ въ ногу, музыка - все это служи-
ло для достиженія дружности атаки;единство дѣйствій 
выраікалось въ одновременности движёній. Въ современ-
номъ бою общее стремленіе побѣдить противника не 
можетъ получить такое выраженіе; сосредоточіе усилій 
должно выразиться не въ дружности маршир^ванія, а въ 

\росредоточенномъ^ дѣйствіи огнемъ,-
Въ дневномъ бою рѣшающее значеніе имѣетъ ру-

жейный огонь, и соединеніе усилій къ общей цѣли 
должно выразиться не въ выравненномъ движеніи, а 
въ связности .дѣйствій ружейнымъ огнемъ. Поддержка 
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косымъ ружейнымъ огнемъ часто много важнѣе^ нежели 
паралельноѳ наступленіе. Войска обученныя должны от-
казаться отъ метода дѣйстві" скопомъ, исходящоло 
изъ принципа - на міру и смерть красна. Вмѣсто то-
го, чтобъ для равнейія лѣзть въ атаку иногда въ 
совершенно невозмо^кныхъ условіяхъ, надо умѣть помочь 
сосѣду; планомѣрность веденія боя выразится именно 
въ томъ, что наступать будутъ на наиболѣе удобномъ 
участкѣ, получая отовсюду поддержку - не нравственную 
- ларалельнымъ движеніемъ, а фактическую^ направлені-
емъ огня. Несомнѣнно, что умѣніе дѣйствовать отдѣль-
но, не равняясь по общей линіи, а согласно устанав-
ливаемому боемъ плану, должно составлять отличитель-
ную черту постоянныхъ войскъ. 

Горная обстановка во многихъ случаяхъ, въ асо- . 
бенности при атакѣ горныхъ вершинъ, даетъ возможность 
воспользоваться косоприцѣльньтіъ огнемъ. Позиціи оборо-
няющаго и атакующагопри примѣненіи къ рельефу ме-
стности, не представляютъ ни прямыхъ, ни паралельныхъ 
линій. У многихъ взводовъ, даже ротъ^ не будетъ пе-
редъ собою непосредсвенно важнаго противника на 
близкой дистанціи. Иногда передъ собою не будетъ 
и никакого обстрѣла. Огневой охватъ важнѣйшихъ исхо-
дящиха точекъ непріятельскаго расположенія, почти 
исключительно возвышенныхъ, получается естественно,если 
огневая дисциплина допускаетъ сосредоточеніе косо-
го огня. 

42. Примѣромъ искусственнаго сосредоточенія ружейна-
^ ' . — — 

го огня на атакуемомъ пунктѣ можетъ служить ата-
ка японцами безымянной вершины въ бою 4 Імля 1904 
года. 

Въ концѣ Іюля 1904 года В осточный отрядъ^ 

і/ 
Схема Ш I 
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расположенный на ТхавуакскоіІ' позиціи, пслучмлъ силь-

ньія подкрѣпленія. Въ раззтояніи полуперехода японцы 
занимали горные проходы- переваль^^ СяокаолинскіЛуфань-
гуанокій/ Мотіенлингъ/ , Синкайлинскій, Лахолинскіи и Па-
панлинскій. Начальникъ восточнаго отряда графъ Кел-
леръ рѣшилъ перейти въ наступленіе. Главный ударъ 
былъ направленъ . на перевалы Сяокалинъ и '^фангуань. 
Наступленіе должно было вестись многими колоннами; 
одна изъ нихъ - 2-ой батальонъ 22-го B.C. стрѣлко-
ваго полка - получила задачу - выдвинуться къ пере-
крестку долинъ на деревню Макуменэд^ и перевалы 
Синкайлинъ и Лахолинъ и оборонять его. 

Сущность задачи батальона - прикрытіе праваго 
фланга наступающихъ колоннъ отъ отрядовъ японцевъ, 

— Ч 'Ч 

сосредоточенныхъ за Синкайлинскимъ и Лахолинскимъ 
переваломъ - была формулирована невѣрно. Перекрестокъ 
долинъ представляетъ изъ себяяму, окруженную команду-
ющими высотами; чтобы оборонять церекрестокъ и во-
обще д о л и н у , надо занимать высоты по сторонамъ. Меж-
ду тѣмъ̂  въ данномъ случаѣ тактическое и стратеги-
ческое значеніе имѣли исключительно сопки сѣвернѣе 
перекрестка. Но чтобы исполнить предписанную диспо-
зиціей задачу,Jбатальонъ оборонялъ и сопки къ югу 
отъ долины, чѣмъ ослабилъ себя на половину. 

Третьяго іюля, около I I часовъ вечера, нашъ 
батальонъ опрокидываетъ японское охраненіе, не до-
ходя до перекре'стка примѣрно на версту и сейчасъ 

разворачивается по обѣ стороны долины . Къ сѣ-

Этотъ боевой эпизодъ излагается по личнымъ впе-
чатлѣніямъ автора, командовавшаго 7-ой ротой. Гамиль-

тонъ / Записная- книжа штабнаго офицера/ смутно из-
лагаетъ эту схватку въ видѣ боя н^ горѣ Шинкварѳи 
Стр. 248. 
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веру отъ долины развертывается шестая рота; къ югу-
пятая и седьмая, такъ какъ южный скатъ длиннее. 
Батальонъ ночью растягивается въ дикой' горной мѣ-
стности на 2 верстш; развертываніе связано съ гро-
мадными затрудненіями: отчасти выясняется, что до 
перекрестка нЬсколько не дошли, но, чтобы 
окончательно не перепутаться и не разорваться.^ p^ -̂
шено ждать разсвѣта. 

Японскіе начальники, получивъ свѣдѣніе о дви-
женіи нашихъ главныхъ силъ на УфаніуанскіЙ перевалъ, 
рѣшаютъ перейти гдѣ можно въ наступленіѳ, чтобъ 
облегчить положеніе атакованныхь участковъ. 

Съ Папан линскаго перевала пѣхотныя части съ 
горной батареей продвигаются, занимаютъ высоты во-
сточнѣе деревни Кюдяпуза , и открываютъ огонь 
по южному участку Тхавуанской позиціи. 

Пѣхота съ Лахолинскаго и Синкайлинскаго пере-
валовъ устремля'ется впередъ и^ встрѣтивъ нашъ ба-
тальонъ I вступаетъ съ нимъ въ бой. 

Наши 5-ая и 7-ая роты выслали своихъ охот-
никовъ занять лежащій передъ ниги гребень, находл-
щійся въ разстояніи дѣйствительнаго выстрѣла отъ 
перекрестка. Японцы оцѣниваютъ сразу стратегическое 
значеніе нашего лѣваго фланга, и ^ оставивъ слабый 
заслонъ противъ праваго , небольшими группами прини-
маютъ къ сѣверу, къ нашему лѣвому флангу, двигаясь 

I 

передъ нашимъ фрпнтомъ, неся потери при перебіакахъ 
черезъ открытый мѣста. 

Около шести часовъ утра японцы повидимому на-
копили достаточныя силы противъ нашего лѣваго флан-
га и начинаютъ стрѣлковой бой. 6-ая рота^ чтобы не 
дать выиграть свой флангъ, принимаетъ влѣво. Одна 
долурота получаетъ приказаніе - занять командующую 

) 

сопку на лѣвомъ флангѣ. Образовавшіііся громадный ин-
тервалъ между 6-ой и 7-ой ротой занимается 8-ой 
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ротой изъ батальоннаго резерва - въ распоряженіѳ 
командира батальона болѣе резерва нѣтъ. 

Крайняя полурота б-ои роты на нѣкотороѳ вре-
мя вступа'^тъ въ связь съ двигающейся сѣвернѣе ко-
лонной войскъ; но колонна скоро исчезаетъ; японцы 
ведутъ ,на фронтѣ оживленный бой съ 6-ой ротой и 
съ частью 8-ой на дистанціяхъ 800-1800 шаговъ; подъ 
прикрытіемъ этого боя движеніе къ сѣверу вдоль на-
шего фронта не прекращается. Около 7 часовъ утра 
флангъ б-ой роты охваченъ. Полурота б-ой роты одинъ 
взводъ разсыпала фронтомъ на сѣверъ, одинъ взводъ 
фронтоыъ на востокъ. 

Японскій начальникъ правильно оцѣниваетъ такти-
ческое и стратегическое значеніе позиціи этой полу-
роты. Эта полурота исполняетъ всю сущность задачи, 
возложенный на батальонъ. Японцы рѣшаютъ сбить 
ее. 

На этомъ участкѣ поля сраженія не было ар-
тиллеріи ни у насъ , ни у японцѳвъ, и для содѣйствія 
наступленію японцамъ приходилось разсчитывать толь-
ко на ружейный огонь. 

Наша полурота терпитъ уже значительныя потери 
отъ концентрическаго огня японцевъ. Около полуроты . 
японцевъ въ 8 часовъ утра, прикрываясь мертвыми про-
странствами , приближаются на 150 шаговъ къ нашей 
фтнговой полуротѣ и бросаются на штурмъ съ сѣвѳ-
ро запада. Ея наступленіе поддерживается оживленнымъ 

съ 
огнемѣ^̂  дистанціи 300-2000 шаговъ прочихъ японскихъ ча 
частей. Японская рота, лежавшая противъ кашей 8-ой ро-
ты примѣрно на 1500 шаговъ, повидимому не могла 
съ своей ігозиціи стрѣлять по атакованному участку. 
Какъ только до нея донеслись' крики банзай" она • 

I 
поднялась, перевалила черезъ гребень, и частью стоя, 
частью съ колѣна^ открыла косой огонь по атакован-





ТОО 

ному участку. 8-оГі ротѣ потребовалось значительны:: про 
межутокъ времени^ чтобъ заставить перенести огонь ча-
стью на себя. Но было уже поздно. 

^^аша полурота 6-ой роты, предводимая прекрас-
нымъ офицеромъ отбиваетъ первую атаку, но подъ 
концентрическимъ огнемъ нѳсетъ огромныя потери - свы-
ше 60^, въ томъ числѣ всѣхъ унтеръ-офицѳровъ и сво-
его командира. Штурмующіе японцы приблизились на 5~І0 
шаговъ, но должны были отойти. Чтобъ поражать ихъ, 
нашимъ стрѣлкамъ надо было или выпрямиться на грѳ-
б нѣ, или нѣсколько спуститься впередъ, что и вызы-
вало большія потери. Окоповъ водвести не успѣли,такъ 
какъ полурота располагалась на скалѣ. 

Около часовъ утра нѣсколько нашихъ стрѣл-
ковъ, уиѣлѣвшихъ отъ ужаснаго огня японцѳвъ, очисти-
ли вершину. Вслѣдствіе появленія японцевъ на коман-
дующиха сопкахъ на флангѣ, мы очистили всю лѣвую 
половину позиціи батальона, только и имѣвшую стра-
тегическое значеніе. Японцы , этимъ удовольствовались 
и направили всѣ свои усилія на флангъ нашей глав-
ной колонны, дѣйствовавшей противъ Уфангуанскаго пе-
ревала, и бой на этомъ участкѣ замеръ. 

Въ этомъ бою - чисто пѣхотной схваткѣ -при поч-
ти равныхъ силахъ, японцы^ не связанные пассивной 
задачей, умѣло развили пѣхотное наступленіе на важ-
нѣйшій пунктъ нашего расположенія. Лицомъ къ лицу 
столкнулись на рѣшительномъ пунктѣ, почти равныл 
силы - по полуротѣ - но весь японскій боевой поря-
док! напрегъ всѣ усилія, чтобы оказать атакующимъ 
огневую поддержку, и добился успѣха. Наша же полуро-

и 
Подпоручикомъ Гавриковымъ; убитъ въ этомъ дѣлѣ. 
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та была предоставлена своимъ силамъ, что обрекало 
ее на гибель, и могла только заставить японцевъ 
дорого заплатить за свой успѣхъ. Японпы съ избыт-
комъ наверстали свои потери на нашей колоннѣ глав-
ныхъ силъ. 

43 Въ бояхъ нашей прошлой кампаніи мы расхо-
довали огромное число патроновъ. Какъ приыѣръ исклю-
чительно большого расхода патроновъ можно указать 
на то, что 24-ый В. С. стрѣлковой полкъ въ бояхъ 
подъ Ляояномъ съ 13 по 18 августа истратилъ 
1,860,000 патроновъ, что составляетъ по 1500 патро-
новъ на стрѣлка / въ полку въ началѣ операціи бы-
ло 1500, подъ конецъ 1000 стрѣлковъ / ;особенно на-
пряженно полкъ дрался 2 дня - 13, 17 и первую по-
ловину 18 Августа. Въ виду образі^оваго порядка въ 
полку / командовалъ полковникъ Лечицкій / , надо пола-
гать, что утеряна незначительная часть патроновъ,боль-
шая часть ихъ разстрѣляна; нѣкоторую. часть патро-
новъ могли разстрѣлять при^бывавшія изъ резерва на 

Потери японцевъ, судя по показаніямъ нашего ра-
неннаго стрѣлка^ къ вечеру сбѣжавшаго изъ японскаго 
плѣна, были значительнѣе нашихъ. 

и! 
Интересно отмѣтить фактъ, что за^^нашей ата-

кованной полуротой въ 2000 шагахъ сзади стоялъ 
цѣлый полкъ / Х̂ " корпуса 7 , но не вступилъ въ 
связь съ ведущимъ бой батальономъ; его поддержка 
ограничилась залпами съ предѣльнымъ прицѣломъ, по 
своимъ и чужимъ. 
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позицію полка, части. Во всякомъ случаѣ, въ отдѣль-
ныхъ ротахъ число выпущѳнныхъ патроновъ доходило 
до 1000 HCL ружье въ одинъ день боя. 

Конечно, такое широкое расходованіе патроновъ 
мыслимо только при оборонѣ. При наступленіи^ какъ 
бы ни было организовано пополненіе патроновъ, нель-
зя расходовать ихъ съ такой щедростью. Да для 
обрѣтѳнія превосходства въ огнѣ надъ противникомъ 
нѣтъ вовсе необходимости разстрѣливать такое коли-
чество патроновъ. Выпустить тысячу патроновъ, аккурат-
но кшкдый разъ прицѣливаясь^ не по силамъ стрел-
ку въ боевой обстановкѣ. А при наступленіи только 
и вЕіженъ мѣткій ружейный огонь, по тѣмъ небольшимъ 
цѣлямъ, которыя представляетъ обороняющійся. 

Громадный расходъ патроновъ при оборонѣ нами 
горныхъ П 0 8 И Ц І Й въ прошлую кампанію вызывался же-
ланіемъ не допустить къ себѣ на близкую дистанцію 
противника, создать впереди площадь смерти, остано-
вить врага и заставить его вести бой на среднихъ 
и дальнихъ дистанціяхъ. 

Это стремленіе обороняющагося вполнѣ законно, 
такъ какъ^ при извѣстныхъ условіяхъ, атакующій при 
перенесеніи борьбы на близкія разстоянія получаетъ 
большія выгоды. 

Чтобъ остановить противника на значительномъ 
разстояніи, въ горбіхъ приходится разсходовать значи-
тельно болѣе патроновъ, чѣмъ на равнинѣ, такъ какъ 
поражаемое каждымъ выстрѣломъ пространство мало -
настильность имѣетъ меньшее значеніе. Но и очень 
большой расходъ патроновъ' мало гарантируетъ оборо-
ну отъ того, что наступающій найдетъ лазейку къ 
позиціи обороняющагося. 

Расходъ патроновъ долженъ быть строго согла-
I 

сованъ съ возможностью ихъ пополненія. По рыцарской 
поговоркѣ , безоружный - безчестенъ. Пѣхота должна 





помнить, что разстрѣлявъ послѣдніѳ патроны, она оста-
ется безоружной. Это несчастіе для настоящихъ сол-
датъ, а не основаніе уклоняться оть дальнѣйшаго боя. 
Солдатъ долженъ быть воспитанъ въ уваженіи къ пат-
рону; онъ долженъ цѣнить и беречь его. Всѣ дѣйстви-
тельныя мѣры хороши, чтобъ пополнить запасъ патро-
новъ. 

Число патроновъ на стрѣжкѣ въ прошлую кам-
панію доводилось до 300; нормальнь;мъ былъ запасъ 
зъ 200 патроновъ. Эту норму казалось бы можно уве-
личить только при расположеніи въ окопбіхъ. Весьма не 
желательно чрезмѣрно перегружать стрѣлка патронагш ; . 
этимъ мы лишаемъ его подвижности и пріучаемъ не-
брежно обращаться съ ними, выкидывать ихъ на тяже-
лыхъ переходахъ, что сильно подрываетъ дисциплину. 

При дѣкствіяхъ даже въ низкихъ горахъ надо 
имѣть вьюки для доставки патроновъ изъ полкового 
обоза прямо на позицію, такъ какъ , если нѣтъ вьюч-
ныхъ животныхъ, приходится на эту работу- во время 
боя затрачивать большое число солдатъ. 

Въ Италіи вопросъ снабженія патронш/и частей 
альпійской пѣхоты разрѣшенъ такъ: на стрѣлкахъ по 

\ 

162 патрона, на вьюкахъ 1-го эшелона - 50 патроновъ. 
на вьюкахъ 2-го эшелона - 1 9 2 в с е г о 404 . патрона . . 
Это число надо признать достаточнымъ. 

Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣній. Италія. 1906, стр.59. 
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П Артиллѳрійскій огонь. 

44 Боевое употребленіе артиллеріи можетъ быть 
правильнымъ лишь въ томъ случаѣ, если армія отда-
етъ себѣ точный отчетъ въ • томъ, какія задачи спо-
со(^на разрѣшить артиллерія. Правильное предотавленіе 
задачи имѣетъ огромное значеніе для организадіи 
работы въ бою. 

Чтобъ точно указать, какія задачи могутъ быть 
возложены на артиллерію, надо ознакомиться съ прѳ-
дѣлами ея могущества. Для разрѣтаенія боевыхъ задачъ 
артиллерія имѣеть одинъ способъ дѣйствія - огонь; 
дѣйствительность артиллерійскаго огня указываетъ тѣ 
предѣлы, въ которыхъ артиллерія можетъ выполнить по-
ставленную ей задачу. 

Дѣйствіе артиллерійскаго огня въ бою во мно-
гомъ несходно съ результатами полигонныхъ опытовъ 
мирнаго времени. Поэтому^ въ основаніе изслѣдованія 
могущества артиллеріи должна лечь не мирная дѣй-
ствительность огня по огромнымъ, неподвижнымъ, не ма-
скированнымъ мишенямъ, а дѣйствительность огня боевая,_ 
по той .юркой, изчезающей цѣли, которая представля-
ется въ бою. При оцѣнкѣ дѣйствительности огня на-
до принять во внимешіе не только баллистическія 
данныя орудія и снаряда, но и психологическія дан-
ныя человѣка, какъ мишени. Человѣкъ въ ._.бою изъ всѣхъ 
силъ стремится не подражать разстрѣливаемой въ мир-
ное время болванкѣ, и это осмысленное стремленіе 
цѣли огня совершенно измѣняетъ результатъ его дѣй-
ствія 

л/ 
Артиллеріискал стрѣльба въ горахъ. Артиллерійскій 

журналъ 1906 ТЛСТ, стр. 839; Св^даъ,Война въ горахъ 
стр. 80. 





Боевая дѣйствителъность артиллерікскаго огня 
весьма измѣнчива, въ зависимости отъ обстановки боя. 
Дѣйствія артиллеріи, по роду обстрѣливаемыхъ цѣлей, 
возможно раздѣлить на слѣдующія четыре типа. 

І / Если артиллерія обстрѣливаетъ непріятельскую 
пѣхоту, расположенную вблизи удобныхъ закрытій, то 
на пораженіе пѣхоты разсчитывать нельзя. Пѣхота ук-
роется въ окопы, за мѣстные предметы, укроется въ 
складкахъ рельефа. Артиллерійскій огонь въ этомъ слу-
чаѣ не убиваетъ; пѣхота укрывается за укрытія, какъ 
улитка въ свою раковину, и становится недостижимой 
для артиллерійскаго огня. Этого результата скорѣе 
всего достигаетъ стрѣльба^шрапнелью./ Для веденія 
этого рода огня особой гибкости въ -управленіи ар-
тиллеріей не требуется. Батареи съ закрытыхъ пози-
цій^ стрѣляя съ значительныхъ дистанцій, легко мо-
гутъ заставить пѣхоту укрыться. 

Результатъ веденія этого рода огня чисто вре-
менны"; въ ту же минуту, какъ по окопу перестаютъ 
ложиться снаряды, пѣхота оправляется и готова къ от-
крытію огня. Если небольшое число пупекъ обстрѣли-
ваютъ длинный фронтъ пѣхоты, то только въ тѣхъ 
пунктахъ, гдѣ падаютъ снаряды, пѣхота прячется; какъ 
только площадь поражвнія передвигается, пѣхота сно-
ва готова стрѣлять, чередъ прятаться за другими. 
Эта стрѣльба требуетъ зпачительнаго числа пушекъ 
и большого числа снарядовъ. Она имѣетъ значеніе 
щита, парализующаго непріятельскій ружейный огонь на 
данномъ участкѣ. 

Къ этому же типу относится и обстрѣливаніѳ 
расположенныхъ въ окопахъ батарей противника; такую 
батарею уничтожить нельзя; удачное обстрѣливаніѳ ея 
заставить только спрятаться ея прислугу, пока сила 
направленнаго на нее огня не уі^г^нлпится. 

2/ Артиллѳрія можетъ обстрѣливать какой либо 





прѳдметъ съ гіѣлью его уничтоженія. Цѣлью стрѣльбы 
можѳтъ служить уничтоженіе отдѣльнгіго дома, произ-
водство пролома въ стѣнѣ, прохода въ засѣкѣ. Къ это-
му же типу слѣдуетъ отнести обстрѣливаніѳ пулѳмѳ-
товъ Е пушекъ, находяг'ихся въ первой лгнік врага, 
съ иѣлью подбить ихъ. 

\ Если -стрѣльбу предпестБОвав ^ а г о типа мы срав-
нили со щитомъ, прикрывав'лимъ войска, то этого ро-
да стрѣльбу слѣдуетъ уподобить тарану, очищающему 
для нихъ проходъ. 

Производство этой стрѣльбы много деликетнѣе. 
Успѣхъ зав^тситъ не отъ числа выпущѳнныхъ снарядовъ, 
а стъ числа попаданій. Необходима значительная мѣт-
кость, необходим^^ наблюдать цѣль отчетливо; необходи-
мо стрѣлять съ малыхъ разстояніГі. Небольшое число 
пушекъ, немногими выстрѣлами на короткѣ, наводимые 
непосредственно въ цѣль, достигнуть большаго резуль-
тата, чѣмъ сампе продолжительное бомбардированіе съ 
закрытых'!: позицій. Снарядъ, необходимый для этой стрѣль 

бы,- бризантнеія граната. Лучшіл дистанціи - въ предѣ-
\ лѣ дѣйстзктельнаго ружейнаго выстрѣла. 

3/ Пораженіе двітгающагося противника въ бое-
выхъ условіяхъ весьма затрунительно.•Цѣль принпмаетъ 
всѣ мѣры, чтобъ ускользнуть отъ шрапнели т одевает-
ся такъ, чтобъ подходить подъ цвѣтъ мѣстности, сші-

'мается въ комокъ, пользуется малѣйпіими предметами, 
могущими служить роль маски. Для движенія пользу-
ется моментами, когда ее. скрываютъ атмосферныя усло-
вія -сумерки, дождь, туманъ; пользуется такими момен-
тами, когда разсчитываетъ, что наша артиллерія мо-
жетъ ее прозѣвать;•стремится выполнить движеніе вне-
запно и быстро; если вто невозможно, то двигается 
рѣзкими короткими перебѣжками отъ• закрытія къ за-
крытию, продолжающимся нѣсколько секундъ. 

Въ условіяуъ стрѣльбы съ закрытыхъ позицій нель-
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зя разсчр^тывать добиться хорошкхъ рѳзультатовъ по 

такой иѣли. Наблюдѳніѳ недостаточно внимательно, связь 

наблюдателя съ батареями да:+:е г̂ ри лучіиеГ: орган?!-

заиіи представляетъ нѣкотохшя тренія, ттрйстрѣлка не-

сколько затруднительна. Эта стрѣльба - охота въ чи-

стомъ видѣ; а охотничья стрѣльба въ летъ не тер-

питъ никакого усло:ч:некія. Батарея, не желающая пуде-

лять, должка умѣть давать залпъ по перебѣгаю-ш,ему 

противнику съ такой же скоростью, какъ охотнккъ 

бьетъ пткцу^^на вски/^ку". Пристрѣлки никакой не дол-

жно быть - дистанітія должна быть соображена рань-

іге - одинъ залпъ - вотъ все на что можно разсчк-

тывать. 

Для этой стрѣльбк достаточно небольшого числа 

ОРУДІЙ, но ихъ необходимо располагать въ перѳдо-

выхъ линіяхъ, для дѣйствія по открытымъ цѣлямъ. До 

времени открытія огня орудія могутъ быть маскиро-

ваны. 

По донесеніямъ охотникозъ перваго армейскаго 
корпуса ко времени Мукденской битвы японцы втащи-
ли ОБОК орудія въ направленіи къ югу отъ дерев-
ни Людзятунь въ '̂ .анзы и стрѣляли сквозь бойницы 
въ стѣнахъ. 

4 / Бомбардированіе, т . е . обстрѣливаніѳ цѣлыхъ 
площадей. Спытъ русско-японской кампанік показалъ, 
что бомбардированіе рѣдко достигаетъ существенныхъ 
результатовъ. Обстрѣляваніе Тюрѳнченской позиціи 17 
Апрѣля наканунѣ атаки только выяснило вокскамъ не-
подготовленность ихъ дать соотвѣтствующій отпоръ 
японцаілъ. Вслѣдствіе этого на слѣдующій день вой-
ска на позиціяхъ не задерживались и избѣгли пол-
наго уничтожѳнія, которое вероятно имѣло бы мѣсто, ' 
если бъ японцы насъ не вспугнули, не дали бы на-
кануне ^^урокъ действительности". Бомбардированіѳ дѳ-
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ревни Людзятунь въ теченіе Мукденскаго боя орудіями pas-
ныхъ .калибровъ, до I I дюймов, включительно, не лишило воз-
можности гарнизонъ ея, 6 ротъ Каспійскаго пѣх. полка,от-
бить всѣ атаки противника. 

Бомбардированіе деревни Ламатунь въ ночь съ 
14 на 15 Февраля нѣсколькпми сотнями орудіГі I I I арміи 
пмѣло цѣлью воспрепятствовать организаціи японцами контръ 
атаки на захваченный нами люнетъ за Черной рощей. Цѣль 
достигнута не была - японцы „ебушировали изъ д. Лаілатунь 
и выбили нашихъ охотниковъ. 

Бомбардированіе укрѣпленныхъ войсками позицій 
передь боемъ въ полевой вокнѣ не можетъ подорвать ду-
ха стойкаго противника. Часто бомбардировка производить 
впечатлѣніе противоположное - какъ бы повѣрочнаго испы-
танія, репетиціи предъ боемъ. Обороняющійся сознаетъ тя-
жесть задачи, которая пред стоить ему въ бою; обнаружи-
ваются недостатки укрѣпленія позиціи; ему дается время 
исправить ошибки до бол. Открытіе въ бою огня по бом-
бардированной уже позиціи не заключаетъ въ себѣ элемен-
та внезапности; произведенное имъ впечатлѣніе будетъ мно-
го слабѣе. 

Е ели имѣется достаточно снарядовъ, не слѣду-
етъ упускать случая обстрѣлять тыловыя учрежденія. про-
тивника; для этого слѣдуетъ пользоваться всей дальностью, 
на которую можно послать снаряды. Обстрѣливаніе тыловыхъ 
учрежденій лиіяитъ войска противника чувствительныхъ удоб-
ствъ. Нельзя сравнивать эффектъ производимый артиллерійскимъ 
огнемъ на войска и на нестроевыхъ. 

14 Апрѣля года по наведенному Японцами 
мосту выше города Ичжу черезъ рукавъ Ялу носильщики 
перетаскивали какіе то предметы;'На Сигнальной горѣ у 
Тюренчена наши артиллеристы подкопали хоботъ одного ору-
дія и послали двѣ шрапнели съ установкой на ударъ на 
дистанцім примѣрно 7 верстъ. Одна шрапнель упала въ во-
ду близь моста. Эта невинная стрѣльба подняла панику сре-

ди носильщиковъ; мостъ :былъ разведенъ и переведенъ вы-
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ше по Ялу, окончательно внѣ досягаемости нашей артилле-

ріи. 
Но результатемъ своимъ бомбардированіе въ по-

лѳвомъ бою не можетъ имѣть никакого саілостоятельнаго 
боевого значенія. Какъ вспомогательное дѣйствіе, бомбарди-
рованіе примѣнимо для достиженія второстепенныхъ цѣлей. 

Наиболѣе пригодный для бомбардированія снарядъ-
бризантнал граната. Въ горахъ вообще шрапнель довольно 
часто дѣйствуетъ неудовлетворительно, такъ какъ при 

пристрѣлкѣ трубки надо принимать во вниманіе ивмѣненіе 
рельефа. При обстрѣливаніи же збікрытыхъ пространствъ,не-
доступныхъ для наблюденія, нельзя разсчитывать ни на ка-
к ія вычислен! я по картЬ - трубка шрапнели не будетъ по-
ставлена достаточно точно. Надо ограличиться при бомбар-
дировкѣ стрѣльбой бризантными гранатами; бризантные сна-
ряды къ тому же производятъ большое моральное впечатлѣніе; 
на матеріальные результаты, кромѣ слѣдствій воникбиощиха 
пожаровъ, вообще разсчитывать нельзя. 

ВыяснивЪ/ какіе результаты даетъ артиллерійскій 
огонь въ различныхъ сл^чаяхЪу мы переходимъ къ установ-
ленію тѣхъ требованій, которыя должно предъявлять артил-
леріи при наступлении и оборонѣ. 

• 45. Задачей артиллеріи при наступленіи явля-
ется: 

і / Прикрытіе движеній нашей пѣхоты; для этого 
артиллерія должна своимъ огнемъ заставить наиболѣе пре-
пятствующія движенію орудія временно замолчать, а бли-
жайшихъ къ наступающимъ частямъ стрѣлковъ противника -
временно скрыться. 

2 / Артиллерія должна помочь пѣхотѣ преодолѣть 
тѣ препятствія, которыя задерживаютъ ея наступленіе. Ес-
ли пѣхота встрѣчаетъ aseсточенное сопротивленіе со сто-
роны противника, то передовая артиллерія' своимъ, ближшшъ 
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огнемъ должна нарушить въ нашу пользу равновѣсіѳ 

боя. 

При оборонѣ задачи артиллеріи сводятся : 

і / Къ затруднѳнію стрѣльбы батарей противни-

ка въ рѣшительныя минуты пѣхотныхъ схватокъ. Надо 

позволить своей пѣхотѣ подняться изъ во. укрытій и 

пораксать противника. Артиллѳріи обороняющаго важно 

втянуть артиллерію наступающаго во взаимное состя-

з а н і е , обращающееся большей частью въ безплоднуго ка-

нонаду. 

2 / Къ обстрѣливанію противника во время дви-

женія и во время борьбы его съ нашими стрѣлками. 

Эта трудная задача выпадаетъ преимущественно на пе-

редовую артиллерію обороны. 

Кромѣ того и наступающій ^ и обороняющій мо-

гутъ бомбардировать цѣлыя площади, съ цѣлью отда-

лить линію развертывайія противника, уничтожить его 

склады, а иногда и для того, чтобы создать недоступ-

ное пространство - огневую завѣсу; впрочемъ^ въ усло-

віяхъ горной мѣстности, послѣдняя цѣль почти никог-

да не достигается;десятки тысячъ снарядовъ разстрѣ-

ливаются совершенно безплодно. 

Поставленныя наіли артиллеріи боевыя задачи сво-

дятся къ тому, что артиллерія должна исключительно 

стремиться помочь своей пѣхотѣ. Въ бою нѣтъ выгод-

ныхъ цѣлей для артиллеріи, есть только важныя для 

пѣхоты. Самостоятельныхъ боевыхъ задачъ, кромѣ совер-

шенно второстѳпеннаго характера, артиллерія не въ 

силахъ исполнить, и не въ правѣ брать на себя. Ни 

истребить противника, ни нанести ему пораженія ар-

тиллерія не способна. Артиллѳрійскій огонь цѣненъ 

лишь постольку, поскольку онъ находится въ связи съ 

дѣйствіями пѣхоты. Генералъ Оку въ приказѣ второй 

японской арміи передъ Мукденской битвой говоритъ: 
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Нѳсомнѣнно артиллеріискій огонь лучшее средство для 

поготовки атаки; но даже огонь тяжелыхъ орудій про-

тивъ непрітельскаго располо і^енія будетъ безполезенъ 

въ томъ случаѣ, если пѣхота имъ не воспользуется 

для наступленія. 

Маіоръ Иммануель замѣчаетъ/ что одна изъ при-

чина неудачъ японцевъ подъ Портъ - Ар^уромъ была 

слабая связь пѣхоты съ артиллеріей. 

Изложенный взглядъ на дѣйствіе артиллерійскаго 

огня, имѣющій основаніемъ опытъ русско - японской 

войны, подтверждается к лицами наблюдавшими англе -

- бурскую войну. ^^Англичанѳ возложили всѣ свои на-

дежды на ^пу^ки, что и было главной причиной ихъ 

пораженій, вотъ мнѣніе нѣмецкаго офицера. Фрейтагъ-

-фонъ - Лорингофенъ, иэслѣдуя методъ пѣхотнаго насту-

пленія въ новѣйшія войны, также приходить къ вы-

воду.о ничтожномъ значеніи такъ называемой артилле-
тт-f-r/ 

рійской подготовки. 

Цитировано 
стр. ЗІО;нѣсколько другой переводъ въ Военномъ сбор-

никѣ, 1906, февраль,стр. 202. 

Поученія, извуіеченныя изъ опыта русско - японской вой-

ны маіоромъ Иммануэлемъ, стр. 124. Петербургъ 1906. 

^Лт ^ ̂  j 
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Нѣмѳцкік строевой уставъ полевой артиллеріи 

категорически указываеп-ъ : ^Главной задачей управленід 

боемъ является согласовать повсемѣстное разверты-

вай і е пѣхоты съ до^тигнутымъ для сего артиллерій-

скимъ обезпеченіемъ. 

Въ наступательномъ бою артиллерія можетъ ока-

зать своей пѣхотѣ значительно болѣе могущественную 

поддержку, чѣмъ при оборонѣ. Тогда какъ артиллерія 

обороны имѣетъ по преимуществу отрицательный зада-

чи - разстроить планъ дѣйствій противника^ вовлечь 

его въ нерѣшительный ойразъ дѣйствік, облегчить по-

ложен і е пйхоты привлеченіемъ на себя артиллерійска-

го огня, - артиллерія атаки можетъ глетодически ра-

ботать надъ поставленными ей задачами. Артиллерія 

никогда не можетъ добиться окончательнаго результа-

та; ея успѣхъ исключительно временный; обороняющему-

ся прих.одится оставлять неиспользованными минуты 

удачнаго дѣйствія своихъ батарей; инииіатива распо-

ряженія временемъ находится у стороны, дѣйствующей 

активно, и искуссно действующая пѣхота должна су-

меть использовать для наступленія удачные моменты 

дѣйствія артиллеріи. 

46. Отряды, дѣйствующДе въ го-р8ікъ, нуждаются въ 

легкой подвижной артиллеріи, которая могла .бы быстро 

подниматься на кручи. Матеріальная часть должна лег-

ко разбираться и вьючться. 

Горныя орудія могутъ дѣйствовать съ выгодой 

и на равнинѣ въ качествѣ передовой артиллѳріи. Ге-

нералъ Оку даетъ слѣдующее указаніе: ^если встрѣ-

чаютъ сильную неприятельскую позицію или пулеметы 

4-/ Цитировано по Густаву Смеьалъ;,,Наступленіе въ кре-

постной войнѣ, переводъ Елчанинова, стр.69 
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употребляютъ малыл артиллері^скія части, преимущест-

венно горную артиллерію, которая выпрягаѳтъ лошадей" 

Горная пушка вслѣдствіѳ ея легкости, можетъ быть 

всюду доставлена людьми; это качество очень цѣнное 

для передовой артиллеріи.которая лишь въ исключительныхъ 

случаяхъ можетъ быть довезена лошадьми до позиціи. 

Въ горахъ только вьючная артиллерія можетъ 

быстро занимать позиціи, можетъ изменять свое располо-

жен і е во время боя. 

Новая ілатерьяльная часть нашей горной артилле-

ріи выдержала прекрасно боевыя испытанія въ сентябрь-

скомъ наступлении / бой у Бенсиху / и во время Мук-

денской битвы / на Гаотулинскомъ перевалѣ / . 

л'елательно было бы снабдить горныя орудія 

щитами, такъ какъ имъ часто приходитсг располагать-

ся , въ качествѣ передовой артиллеріи, на откры-

тыхъ позиціяхъ, подъ сильнымъ ружейнымъ и пулемет-

нымъ огнемъ. Вообще^ щиты въ горномъ бою важнѣе^чѣмъ 

въ полевомъ, такъ какъ въ горахъ приходится орудія 

располагать преимущественно на узкихъ гребняхъ, на 

скалѣ, совершенно открыто. 

Почти всѣ государства имѣютъ недостаточное-ко-

личество горной артиллеріи. 

По" количеству горной артиллеріи первое мѣсто 

занимаетъ Японія. Горной пушкой образца 1898 года 

г/ ^ - и 
Свѣдѣнія о горной арігиллеріи у ^^/jtM^ 

стр. 60, 9 2 , 1 1 1 , 1 5 3 , 2 2 3 , 2 3 6 , 3 1 0 , 4 0 2 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 1 3 , 4 1 4 ; 

^ 
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была вооружена артиллѳрія чѳтырѳхъ дивизій / по G 
батарей по б орудій / . Передъ войной количество 
горныхъ пушекъ было значительно увеличено. Въ 1903 
году Японія располагала всего 410 горными пуш-
ками. 

Второе мѣсто занимаетъ другой нашъ противникъ 
- Т у р ц і я , располагающая 46 горными батареями всей 
артиллеріи / . Италія располагаетъ Е4, Австрія 14, 

// ty fy 
Франціл 13 батареями, что составляемъ bqqvqa і4$ ^ij 
артиллеріи этихъ государствъ. Даже въ шв^аріи толь-
ко/j^'всей артиллеріи снабжена горной матерьяльной 
частью / 4 батареи / . 

Въ Индіи англичане располагаютъ 8 горными ба-
тареями/ всего / 

Германія горной артиллеріи повидимому совершен-
но не имѣетъ. 

До послѣдняго времени не существовало удовлет-
ворительныхъ образцовъ горныхъ пушекъ. Это объяс-' 
няетъ недостаточное въ количественномъ отношеніи раз-
витів горной артиллеріи. Во Франціи до сихъ поръ 
состоять на вооруженіи восьми сантиметровыя ору-
дія'-' образца 1878 года. 

Принятіе новаго образца орудія съ откатоыъ 
по лафету представляетъ громадный выигрышъ для гор-
ной артиллеріи: горное орудіе не должно откатывать-
ся , такъ какъ часто придется стрѣлять съ узшхъ, 
тѣсныхъ площадокъ, и должно быть скорострѣльно, такъ 
кгікъ цѣли для нея появляются только на короткіе 
моменты. Весьма вѣроятно, что съ устано^вленіемъ со-
вершенныхъ образцовъ процентъ горной артиллеріи бу-

f/ 
. Не считая 9 батарей въ колоніяхъ . Батареи по 

4' орудія. 
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детъ значительно увѳличѳнъ. 
Длл характеристики современныхъ образцовъ гор-

ной артиллеріи могутъ служить слѣдующіл данныя: 

Образецъ Калибръ. Вѣсъ снаряда. 

Японія 1898 7,6с.м. 4,84<j 
Австро-Венгрія 1899 7, 2 « 

Итал ія 1904 7, 00 6 к^ 
Швецарія 1906 7, 5 5 , 3 к . 

Образецъ Нач.скор. Вѣсъ системы. Дальность 
Японія 1898 2бЗметра 327KJ 4400 
Азстро-Венгрія 1899 2 « 316 4800 
Италія 1904 350 387 ббОО 
Швейцарія 1906 300 409 3600 

^ зейцарія перевооружаетъ горную артиллерію об-
р а з ц о в Круппа 1906 года. Турція заказала 23 бата-
реи 7 ,5 сантиметр, горныхъ орудій. Въ Индіи обра-
зецъ І8.7У т^ода замѣняется орудіями системы Макси-
ма -Норденфельдта.Во Франціи повидимому предполага-
ютъ принять въ горноіі артиллеріи два образца: 6,8 
сантиметровое срудіе и 12 сантиметровую гаубицу. 
Послѣдняя будетъ собираться изъ двухъ частей; вѣсъ 
снаряда - 20 к . Главное назначеніе гаубицы - дѣйствіе 
по укрѣпленіямъ. Вьючная гаубица можетъ быть лег-
ко установлена на командующихъ высотахъ и содей-
ствовать ускоренной атакѣ горныхъ укрѣпленій. 
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Швейііарскія горныя пушки снабжены З-хъ мили-

мѳтровыми стальными щитами. 
Несмотря на всѣ прекрасныя свойства новыхъ 

горныхъ орудій, ограничиться ими возможно лишь для 
отрядовъ экспедииіонно - развѣдочнаго характера, не 
имѣюшихъ въ виду серьезный наступательный бой про-
тивъ укрѣпившагося въ горахъ противника. Конечно, въ 
нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ - полнаго бездорожья, ра-
спутицы, перенесенія отрядомъ дѣйствій въ верхнія 
области альпійскихъ горныхъ странъ- все^ что не вью-
чится представляетъ для отряда только обузу, стѣсня-
ющую его подвижность. Н о если только мѣстность 
допускаетъ движеніе на колесахъ, и если отряду пред-
стоитъ серьезный бой - было бы чрезвычайно нежела-
тельно не воспользоваться услугами болѣе могуществен-
ной артиллеріи. 

47. Стрѣльба въ горной обстановкѣ даетъ воз-
можность въ значительно большей степени, чѣмъ на 
равнинѣ, использовать могущество артиллеріи. Горная 
обстановка въ отношенік артиллерійской стрѣльбы пред-
ставляетъ слѣдующія отличительныя свойства. 

Наблюденія въ горной обстановкѣ возможно про-
изводить съ полной точностью при стрѣльбѣ на боль-
шія дистанпіи. Разрывъ снарядовъ при обстрѣливаніи 
возвышенностей возможно наблюдать даже на разстоя-
ніи десяти верстъ. Сильные зрительные приборы - тру-
бы 40-кратнаго увѳличенія - съ удобствомъ могуті . 
быть употребляемы въ горахъ, такъ какъ лучъ зрѣнія 
отъ точки стояніл къ точкѣ наблюденія на большомъ 
пространств!, пролегаетъ высоко надъ зеилей, въ чи-
стой атмосферѣ - безъ пыли и тумана. 

Пѣхотныя позиціи противника, часто расположен-
ныя на возвышенностяхъ, отчетливо выдѣляются; маски-
ровка крайне затруднительна. Возможно отказаться отъ 
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обстрѣливанія площадей и пристрѣляться совершенно 
точно къ окопамъ. Иѣткость важна потому, что гор-
ная обстановка допускаетъ обстрѣливан.іе противника 
до сближенія вплотную нашей пѣхоты съ нимъ. Выго-
ды, получаеыыя наступающимъ отъ упорнаго обстрѣли-
ванія противника вплоть до чітыковой свалки, громад-
ны: является возможность днемъ атаковать саілыя го-
ловоломныя кручи, захватывать самыя недоступныя вер-
шины . 

Тяжелые снаряды необходимы для разрушенія вер-
ковъ противника и для того, чтобісогнать съ наи-
болѣе важныхь вершинъ наблюдателей противника и та-

,кимъ образомъ ослѣпить его. Японскій огонь въ бою 
подъ Мукденомъ заставилъ наіпихъ наблюдателей поки-
нуть вершину Новгородской сопки. 

Дальнобойность въ горахъ, вслѣдствіе удобства 
наблюденій, можетъ быть использована значительно пол-
нѣе, чѣмъ на равнинѣ. Громадныя сопки, становящіяся 
центромъ тактическихъ дѣйствій, видны отовсюду, и 
отовсюду возможно, допускала бы только дальность, со-
средоточить по нимъ косоприцѣльный огонь. 

Всѣ эти свойства горной обстановки по отно-
шенію къ боевому употребленію артиллеріи заставля-
ютъ въ горномъ бою весьма цѣнить тяжелыя пушки; 
особенно BajKHii онѣ для наступающаго, принужденнаго 
брать укрѣпленныя позиціи. 

48. Такъ какъ при движеніи въ горахъ пушекъ 
на колесныхъ лафетахъ наибольшія затрудненія при-
ходится преодолѣвать вслѣдствіе ширины хода лафетъ., 
не соответствующей узкимъ горнымъ дорогамъ, то весь-
ма важно было бы имѣть часть полевыхъ и гаубич-
нъг'ъ батарей пои: лафетахъ ОБ узкимъ ходомъ. Такое 
приспособленіе части батарей для горной войны сдѣ-
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лано въ Австріи, гдѣ . по видимому господствуетъ 
стремленіе располагать въ горахъ могущественной ар-
тиллеріей. На мнневрахъ 1905 года въ горахъ ІОжна-
го Тироля участвовали, между прочимъ, четыре гаубич-
ныхъ батареи на колесныхъ лафетахъ съ узкимъ хо-
домъ.Переделка заключалась въ уменьшеніи ширины хо-
да орудій и зарядныхъ ящиковъ / І І З сантим, вмѣсто 
153/,въ принятіи легкаго передка/ у пушекъ съ 12 
снарядами вмѣсто 34, у 10,4 сантим, гаубицъ вѣсомъ 
въ 100 к^ вмѣсто 860 , въ уничтоженіи сждѣній. 
Пушки запрягались 4 лошадьми; въ батареѣ было 4 
орудія. Организація батарей съ узкимъ ходомъ для 

і / 
дѣйствій въ горахъ еще не выработана окончательно , 

Для манѳврированія въ горахъ недостаточно 
имѣть соотвѣтствующую матеріальную часть - надо спе-
иіально подготовить личный составь. Наши полевыя ба-
тареи, послѣ шести мѣсячнаго упражненія въ аанятіи 
горныхъ позицій, по подвижности нельзя было и срав-
нивать съ тѣми же самыми батареями въ ніічалѣ вой-
ны. Энѳргія и опытъ офицеровъ играютъ рѣшительную 
роль; отъ искусства артиллеристовъ зависитъ исполь-
зовать въ горахъ колесную артиллерію. Не только мы 
съ нашимъ тяжелымъ " орудіемъ, но и японцы съ ору-
діемъ, система котораго вѣсила всего сто пудовъ, не 
всегда успѣвали выставить свою артиллерію. Въ бою 
14 Іюля 1904 года японцамъ удалось изъ 36 ору-

а! 
дій выставить всего 13 

' С о о б щ е н і е 

о 
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Работа по уста.новкѣ артиллѳріи на позиціи 
при наступленіи тѣмъ труднѣе, что въ большинствѣ 
случаевъ ее приходится исполнять ночью. О предсто-
ящемъ боѣ оборонякзщійся первыя донесенія получаѳтъ 
ночью: на линіи охранѳнія отчетливо слыіленъ шумъ 
колѳсъ непріятельской артиллеріи, вытаскиваемой на 
П 0 8 И Ц І И . Такъ наступали я п о н ц ы ; они во время наше-
го отступленія къ Тѣлину пользовались каждой ночью, 
чтобы установить свои батареи. Къ вечеру мы почти 
теряли соприкосновеніе съ японцами, но съ разсвѣ-
томъ насъ пробуждалъ ихъ артиллерійскій огонь. Въ 
послѣднемъ значительномъ столкновеніи прошлой кам-
паніи, въ бою 2 марта 1905 года на рѣкѣ Фанхэ, 
японцы за ночь установили по гораілъ всю артилле-

4,/ 
рію 2-ой дизизіи ' . 

Артиллеристы должны умѣть послѣ бѣглой реко-
гносцировки вечеромъ позицій и путей къ ншъ, но-
чью точно выбрать мѣста для орудій, вырыть окопъ 
и втащить въ него орудіе. Занятіе и очищеніе по-
зицій въ бою производится преимущественно ночью, 
и артиллеристы должны быть вполнѣ подготовлены къ 
ночнымъ передвиженіямъ; это • много ваншѣе дневного 
эволюціонированія на усиленныхъ гілюрахъ.. 

49. Чтобы облегчить маневрированіѳ батйрей въ 
горахъ, надо придавать батареямъ пѣхотныя части, или 
надо увеличить число лртиллеристовъ въ батареѣ; лю-
ди нужны, чтобъ вытаскивать орудія въ тяжелыхъ мѣ-
стахъ, заготавливать сразу большое число окоповъ, 
охранять батарею и, наконѳиъ, возмѣщать убыль артил-
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леристовъ. 
Убыль артиллеріістовъ вообще невелика; наши по-

тери въ нихъ были совершенно ничтожны; мало теря-
ли и японцы отъ нашего артиллерійскаго огня - такъ, 
артиллерія ' і -ой японской арміи sa 9 дней мукден-
ской битвы потеряла^ только 76 человѣкъ и 10 ло-
шадей; мѣстность, гдѣ стояли японскія батареи, была 

f / 
совершенно избита нашмк снарядами. Но если' мы 
полагаемъ энергично пользоваться частью батарей въ 
роли передовой артиллеріи, и введемъ часть орудій 
въ сферу ружейнаго огня, то мы должны быть гото-
вы къ большимъ потерямъ въ личномъ составѣ, кото-
рый должны немедленно возмѣщаться. 

На горныхъ позиціяхъ въ прошлую кампанію вы-
ставлялись почти исключительно 4-хъ орудійныя ба-
тареи. Гораздо выгоднѣе имѣть и въ мирное время-
въ батареяхъ по 4 орудія, чѣмъ дѣйствовать въ во-
енное время по полубатарейно. 

Въ горномъ бою могущественная организація весь-
ма цѣнна, въ особенности для активныхъ дѣйствій; 
хорошо организованная и энергично дѣйствующая артил-
лерія можетъ оказать незамѣнимыя услуги пѣхотѣ. 

Количество полевыхъ и тяжелыхъ орудій, входя-
щихъ въ составь дѣйствующихъ въ горахъ войскъ, дол-
жно быть соображено съ характеромъ мѣстности, зада-
чей отряда , .съ матѳріальной частью и качествами 
личнаго состава артиллеріи; только эти данныя мо-
гутъ дать отвѣтъ на вопросъ, какой частью перейдетъ 
въ бою артиллерія изъ походныхъ строввЪ/ въ кото-
рыхъ она является тяжелымъ бременемъ для отряда, 
въ боевой порядокъ, въ которямъ она можетъ оказать 
могущественную поддержку пѣхотѣ. 
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Горная же артиллерія должна входить въ посто-
янную организаиію пѣхотн, предназначенной для горной 
войны. Не слѣдуетъ думать, что горная артиллерія 
окажется излишнимъ баластомъ, если придется дѣГіство-
вать на равнинѣ - наоборотъ, горныя батареи могутъ 
придать бою и на равнинѣ особенно активный харак-
теръ. 

Что касается до числа пу:лекъ, приходящихся на 
тысячу стрѣлковъ, то въ общемъ въ горахъ оно мо-
жетъ быть значительно менѣе установленно/^ для рав-
нины нормы: 

50. Устройство скоповъ, по возможности въ двоГі-
номъ числѣ^ для расположенія орудій и укрытія лю- , 
дей обязательно при занятіи позицій всякаго рода, 
какъ закрытыхъ и дальнихъ, такъ и близкихъ. 

Примѣромъ великолѣпнаго устройства и скрытна-
го и маскированнаго вооруженія батарей можетъ слу-
жить расположеніе японской артиллеріи на островахъ 
передъ Тюренченскимъ боемъ. Японпамъ удалось неза-
мѣтно для насъ, работая по ночамъ, расположить свои 
батареи на советэіпенно гладкомъ островѣ, находившем-

х/ 
ся въ отчетливомъ полѣ зрѣнія съ нашей позиціи 

51. Продолжительное обстрѣливаніе пѣхоты, нашед-
шей себѣ укрытіе, даетъ лишь ничтожные' результаты. 
Послѣ трехъ часовъ бомбардировки, пѣхота болѣѳ го-
това оказать сопротивленіе, чѣмъ въ первые 5 мк-
нутъ послѣ начала огня. Внезапное открытіе огня но-
вой батареей вызываетъ большое смущеніе среди обо-
роны, пока къ нему не примѣнятся. Открывая огонь 
батареи, мы расходуемъ заготовленный нами для против-
ника запасъ неожиданпостей; нужно быть аъ ттъ эко-

4/ Подробное опЕсаніе работъ у Гаілильтона,Записная книжа 
ц^птабнаго офицера, с тр. 93 
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номнымъ . чтобъ было чѣмъ поразить противника въ 
нужную минуту. Поэтому, если пѣхота не нуждается въ 
немѳдленномъ со^іѣйствіи, выставленный на позицію ба-
тареи не должны непремѣнно сейчасъ же открывать 
огонь. Когда обстановка того потребуетъ, придется от-
крывать огонь и по орудійно, не ожидая установки 
цѣлой батареи; но когда время терпитъ ^ желательно 
обождать открытіемъ огня, отложить его до болѣе важ-
ной минуты, съ тѣмъ^ чтобъ ввести сразу нѣсколько ба-
тарей; при этихъ условіяхъ пѣхота можетъ воспользо-
ваться для наступленія прох^зведеннымъ открытіемъ 
огня нравственнымъ впечатлѣніемъ. 

Въ ночь на 13 августа 1904 года японская 
гвардейская дивизія выставила на дистанціи около 
двухъ съ половиною верстъ передъ фронтоыъ лѣваго 
фланга Ландясанской позиціи три батареи. Орудія бы-
ли размѣщены въ маскированныхъ окопахъ. Съ разсвѣ-
томъ одна японская батарея, остававшаяся на позиціи 
въ 5 вврстахъ отъ нашихъ батарей ^ открыла па нимъ 
огонь. Наши батареи стали ей отвѣчать. Минутъ черезъ 
20 спустя, когда расположеніе нашихъ батарей уже вы-
яснилось, открыли бѣглый огонь ближнія японскія бата-
реи, нанесли громадныя потери наиболѣ^ мѣіпавшей 
японскому наступленію нашей батареѣ, и произвели весь-
ма сильное впечатлѣніе на оборону этого участка. 
Пользуясь этимъ врвменемъ японская пѣхота начала на-
ступать. Къ э тому пункту - участокъ у деревни Ко-
фынцы - были двинуты резервы Восточнаго отряда и ча-
сти XYII корпусам Однако японская атака не увѣн-

Подполковника Гоппе, З-ей В. С. стрѣлковой Ар-
тиллерійской бригады. 
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лась успѣхомъ; пѣхота была остановлена подошедшими 
подкрѣпленіями, а артиллерія послѣ упорнаго боя бы-
ла подавлена нашей болѣе многочисленной, болѣе мо-
гущественной и расположенной на командующихъ внсо-
тахъ артиллеріей. 

Стрѣльба должна продолжаться только тотъ' про-
межутокъ времени, который необходимъ для помощи пѣ-
хотѣ. Какъ выбора цѣлей, такъ и интенсивность огня 
находятся въ ЗЕШИСИМОСТИ ОТЪ Т О Г О , въ какомъ содѣй-
ствіи нуждается пѣхота. 

Сосредоточивая огонь на важныя для пѣхоты цѣ-
ли, надо помнить что люди не безсмертны, и тамъ, 
гдѣ свое дѣло исполнили нѣсколько снарядовъ.другимъ 
уже не будетъ работі^. Что было подъ ударомъ шрапне-
ли̂  тобыло сметено, а что спряталось въ ямы, то скры-
лось за предѣлы досягаемости. 

Вѣра артиллеристовъ въ свое орудіе должна при-
вести ихъ къ сознанію, что гдѣ безсильна сотня сна-
рлдовъ - противъ укрытой пѣхоты - тамъ безсильны и ты-
сячи снарядовъ. Вопросъ сосредоточенія огня сводится 
къ тому, чтобъ можно было бы правильно раздѣлить 
огонь по цѣли, что бъ въ тѣ моменты ^ когда это пот-
ребуется, возможно бнло бы оказать давлѳніе на всю 
требуемую площадь. Та ширина участка цѣли, съ кото-
рой орудіе можетъ сгонять стрѣлковъ - 10,15,20 саженей 
- зависитъ отъ дистанціи стрѣльбы, точности ея и 
упорства противника, Пѣхоту^ стрѣляющую ивъ'дза^бойницъ, 
шрапнель вообще не заставить замолчать. Необходимъ 
бризантный огонь съ ближнихъ дистанці"й, значительное 

4/ 
Въ стратегическомъ отношеніи она имѣло огром-

ный успѣхъ, какъ демонстрація. 
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количество снарядовъ, чтобъ побороть ея сспротивленіе. 
Еще вазішѣе воспользоваться для этогоікосоприцѣльнымъ 
огнемъ. Значеніе его^ какъ выше было указано, огром-
но. Для достиженія его важнѣе всего расположеніе 
батарей - по возможности разбросанное и поданное впе-
редъ; во вторыхъ связь по фронту между начальни-
ками группъ и участковъ, для оказанія другъ другу 
помощи. 

При сосредоточеніи артиллерійскаго огня надо 
руководствоваться не только принципомъ сосредоточенія 
силъ на рѣшительномъ пунктѣ, но и принципомъ эконо-
мии въ расходованіи войскъ. Для достиженія каждой цѣ-
ли надо назначать лишь необходимое количество войскъ, 
Если какал нибудь задача можетъ быть достигнута 
одной батареей, не за чѣмъ назначать для это цѣ-
ли пять батарей. 

Верхомъ неискусства въ управленіи артил^еріей 
является употребленіе артиллеріи 3-ей Манчжурской • 
арміи. Когда треСЬвалось оказать содѣйствіе сосѣднимъ 
арміямъ / опѳрація Сандепу-Хегоутай, начало Мукденской 
битвы /,начальникъ артиллеріи арміи приказывалъ:сегод-

по 
ня дать японцамъ по 5 выстрѣловъ на орудіе со 
всѣхъ батарей. Причины такого отрицатѳльнаго управле-
нія излагаются нами ниже ^ въ главѣ о боевыхъ поряд-
кахъ. 
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Свойства обороны, 

Положеніѳ обороняющагося въ 
горахъ достойно сожалѣнія. 

Клаузевицъ. / 

52. Нѳсомнѣнно, что горная обстановка нѳ бла-
го—-тіріятствуетъ активной оборонѣ. Мѣстность гористая 

tt 
не благопрятствуетъ оборонѣ вообще,какъ въ страте-
г іи ,"такъ и въ тактикѣ . Мѣстность гористая 
ограничиваѳтъ' обзоръ во всѣ стороны и затрудняетъ 
движеніе; она понуждаетъ къ пассивности и заставля-
ѳтъ затыкать всякую дыру;отсюда является война кор-
донная" Что бв обороняющемуся перейти въ рѣшительное 
наступленіе, нанести внезапный ударъ изъ за облаковъ^ 
необходима энергія Анибала или Наполеона. Наступаю-
щій можетъ смѣло маневрировать, выбирать наиболѣе чув-
ствительныя точки обороняющагося. Горная обстановка 
требуетъ методической планомѣрной работы; а спокойно 
стремиться къ поставленной ce6fe ціпи можетъ только 
сторона^ захватившая иниціативу - сторона наступающая. 
Обороняющемуся въ горахъ надо быть rjOTOBHMb на 
все, смотрѣть одновременно на много хорошихъ вещей. 

Горнал обстановка раздѣляетъ общую цѣль обороны "на 
рядъ частныхъ задачъ.. Обороняющійся- лишенъ возможно-

ч сти сосредоточенно смотрѣть на дѣло, и сосредото-

ѵ/ 
Война кн. б, гл. 17 

Клаузевицъ, Война кн.б , гл. 16. 
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ченно дѣйствовать.' „ ^ / f i ^^a j i ^ 

53. Оборона въ горахъ , обреченная на пассив-
ность, смѣлымъ маневрамъ противника можетъ противо-
ставить только одно средство - растягиваніе своихъ по-
зицій, занятіѳ кордоннаго расположения, что обрекаетъ 
ее на безсиліе. 

Въ первой половинѣ Іюля" 1904 года Восточный 
отрядъ - 15 слабыхъ батальоновъ, былъ разбросанъ по 
переваламъ главнаго Феншуйлинскаго хребта на про-
тяженіи 2 тяжелыхъ переходовъ /40 верстъ по возду-
ху/ . Армія Куроки перешла въ наступленіе, имѣя бо-
лѣе^ чѣмъ двойное превосходство въ силахъ. Несомнѣн-
но правъ былъ графъ Келлеръ и созванный имъ во-
енный совѣтъ, рѣшивіпіе безъ боя бросить укрѣплен-
ныя позиціи въ проходахъ главнаго хребта, пересѣ-
кавшаго путь наступленія япднцевъ. Бой могъ бы окон-
читься только погромомъ части нашихъ силъ: ^^Полко-
водецъ, который допустить собственный разгромъ въ 
растянутомъ горномъ расположеніи, заслуживаетъ быть 
преданнымъ военному суду" . Сосредоточивъ разбросан-
ныя мелкія части отряда на Тхавуанскую позицію, 
графъ Келлеръ вмѣсто тонкой паутины сталъ распола-
гать порядочными силами. 

Кордонъ въ горбіхъ представляетъ какъ бы рндъ 
плотинъ, заграждающій противнику наиболѣе л^^кіе и 
удобные пути. Кордонная оборона естественно застав-
ляетъ противника поднять уровень тактическихъ дѣй-
ствій на болѣе высоко расположенные ^тропы. Займетъ 

Лееръ, Энциклопедія, т . І стр.361. 

Клаузевицъ. Война кн.6. гл .17 . 

У 
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ли обороняющійся огромную сплошную позицію, или оста-
вить большіѳ интервалы, онъ все равно будетъ прор-
ванъ сразу во многихъ точкахъ. 

Было бы ошибочно думать, что въ горахъ обо-
рона затруднительна только для большихъ отрядовъ, 
что малые отряды, имѣющіе спеціальную оборонительную 
задачу, могутъ съ успѣхомъ отражать атаки против-
ника, направляемыя на нихъ. Горная обстановка заста-
вляетъ ихъ точно также растягиваться, какъ и боль-
шіе отряды. 2-ой батальонъ 22-го 3.С.стрѣлковаго 
полка въ дѣлахъ съ япониаш 16 и 21 Іюня и 4 
Іюля имѣлъ самостоятельныя оборонительныя задачи; 
каждый разъ батальонъ принужденъ былъ дать бой, 
растянувшись на три - четыре версты. Батальону прихо-
дилось расбрасываться по взводно и по полуротно, 
съ большими интервалами. При такомъ расположеніи. ока-
зать упорное сопротивленіе не представляется воз-
можнымъ. Малые отряды могутъ оказать лишь кратковре-
менное сопротивлкніе, два - три часа, промежутокъ, не-
обходимый противнику для надлежащаго развертывайія 
своихъ силъ. 

т/ 
Горная мѣстность, какъ и усовершенствованное ору-

жіе, скорѣе препятствуетъ,нежели содѣйствуетъ оборо-
нѣ малыхъ отрядовъ; съ серьезной обороной нельзя 
смѣшивать проявление ^^тактической наглости" /выраже-
ніе Клаузевица/, которое дѣйствительно въ этихъ уело-
віяхъ значительно облегчается. Малый отрядъ, который 
прежде на равнинѣ могъ быть сметенъ несколькими 
эскадронами, теперь потребуетъ въ горахъ отъ цѣлой 
арміи методической атаки, обхода и проч. Но упор-
ная оборона ничего не выиграла. 
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Чтобъ сосредоточенно дѣйствовать, избѣгая излиш-
ней разброски силъ, весьма важно точно формулиро-
вать оборонительныя задачи. • Иначе, какъ изложено бы-

т/ 
ло выше на примѣрѣ боя 4-го Ікшя , значительная 
часть силъ получаетъ ошибочное назначеніе. 

54. Слабость обороны въ горахъ заключается не 
только въ затруднительности веденія активной обо-
роны и въ растянутости позиціи. Если противникъ 
умѣетъ дѣйствовать въ горахъ, то и пассивная обо-
рона слаба сама по себѣ. Мы уже указали на затруд-
нительность пораженія ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ 
площадей въ горахъ. Обороняющемуся нельзя расчиты-
вать, что ему удастся остановить наступленіе про-
тивника на среднихъ дистаниіяхъ; въ горахъ надо 
быть готовымъ сразиться на самыхъ близкихъ разсто-
яніяхъ. 

Въ горахъ нртно, помнить о существованіи мно-
• • / 
• т/ гочисленныхъ мертвыхъ пространствъ 

ѵ/ -• "П Въ главѣ о ружейномъ огнѣ. 

тт / ^̂ Не забывай мертваго угла, когда тебя соблаз^ 
нлютъ командующія высоты." Инструкція Шведской ар-
міи. Сборникъ боевыхъ наставленій и приказовъ. 
Выпускъ I I I , стр. 23. Изданіе Ученаго .і{омитета. Пе-
тербургъ. 1868. 
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Часто склоны у основанія круче, чѣмъ у вер-
шинъ, такъ что профиль горы въ разрѣзѣ представ-
ляетъ выпуклую кривую, и съ верширіы нельзя ни об-
стрѣливать, ни наблюдать большую часть склона. Обра-
зуюЕіееся мертвое пространство далеко не всегда уда-
ется уничтожить перекрестной обороной подступа или 
опусканіемъ линіи огня на военный гребень. 

Венный гребень^ т . е . ту линію на поверхности 
ската, съ которой видно его подошву, выгодно зани-
мать на спокойномъ холмистомъ рельефѣ. Въ горахъ 
военный гребень часто проходить на такомъ мѣстѣ 
ската, гдѣ крайне неудобно располагать стрѣлковъ, и 

, нельзя создать для нихъ окоповъ. Позиціи на воен-
номъ гребнѣ часто обмазываются совершенно неудовле-
творительными для стрѣлковаго боя на среднихъ ди-
станціяхъ, такт какъ командуются ближайшими отрога-
ми гора, не могутъ быть маскированы и легко ан-
филируются. 

Другой причиной мертвыхъ пространствъ являет-
ся пересѣченность мѣстности. Отроги горъ являются 
громадными траверсами, скрывающими приближеніе про-
тивника. прижимаясь къ каменнымъ стѣнамъ, часто мож-
но спокойно маневрировать и сосредоточиваться передъ 
самымъ фронтомъ позжціи. 

Отроги горъ, когда они и не скрываютъ наступ-
леніе отъ фронтальнаго огня съ позиціи, все не 
имѣютъ огромное значеніе, такъ какъ лишаютъ оборо-
ну возможности сосредоточить по наступающему огонь 
со всей позиціи; отроги аащищаютъ наступающаго отъ 
косого огня, и если ему удастся дѣйствіями артил-
леріи, пулеметовъ или ружейнымъ огнемъ уничтожить 
сопротивленіе обороны на небольшомъ участкѣ фрон-
та, то онъ можетъ безпрепятственно ворваться на 
позицію. Вслѣдствіе затруднения взаимной огневой под-
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держки, въ горахъ пораженіе части легко прувреица-

«шся.- ьъ поражен іѳ цълаго. 
Иногда наоборотъ мѣстность скрываетъ наступле-

ніе отъ фронтальнаго огня, ибороняющійся можетъ по-
ражать только перекрестнымъ огнемъ. участки позииіи 
находятся въ полной зависимости отъ сосѣдѳй. "̂ сли 
вслѣдствіе обстрѣливанія атакующ//^, сумрака или ту-
мана сосѣдній участокъ опоздаетъ подать помощь, то 
оборонѣ почти не придется использовать огнестрѣль-
ное оружіе. 

Зъ горныхъ лощинахъ часто пролегаютъ глубокія 
рытвины, представляющія удобны£^ подступы, укрывающіе отъ 
всякаго огня. Пользуясь рытвинами^ наступающій можетъ 
продвигаться впередъ и занимать выгодныя стрѣлковыя 
позиціи. 

55. Прекрасный видъ^открывающійся съ высокихъ 
горныхъ позицій, даетъ обманчивое представленіе о 
поаиціи страшной силы. Кругозоръ кажется необыкновен-
но обширнымъ; на самомъ дѣлѣ видны лишь гребни волнъ 
мѣстности; видно много горныхъ гребней, но каждый 
изъ нихъ скрываетъ за собою большее или меньшее 
мертвое пространство. Въ военномъ отношеніи высокія 
точки отличаются не столько тѣмъ, что съ нихъ вид-
но, какъ тѣмъ, что они видны отовсюду, если против-
никъ не будетъ прятаться. Отовсюду ихъ можно наблю-
дать, отовсюду можно по нимъ сосредоточить огонь. 
Не только артиллерія, но и пѣхота, располагаясь на 
вершинахъ, испытываетъ чувство неловкости: на полѣ 
сраженія все стремится, прятаться, а на вѳршинѣ при-
ходится дѣйствовать на виду, какъ на лобномъ мѣстѣ^ 
на разстрѣлѣ. 
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!̂ ѳршины оборонять много труднѣе, чѣмъ это ка-
жется по первому, взгляду; а между тѣмъ ихъ необхо-
димо занимать, чтобъ прикрыть наблюдателей; вершины ис-
ключительно являются тактическими ключами -въ горныхъ 
бояхъ, и весь бой сводится къ борьбѣ за облада-
ніе ими. 

Позиція въ горахъ отчетливо проэктируется на 
небѣ. На равнинѣ иногда до конца боя трудно сооб-
разить, гдѣ именно скрывается противникъ; а въ го-
рахъ ясно вырисовывается угловатый контуръ гребней, 
которые оборона принуждена будетъ занять, чтобъ 
встрѣтить огнемъ наше наступленіе. 

Обороняющемуся въ гореіхъ крайне трудно исполь-
зовать вполнѣ свою артиллерію. 

Передвиженіе резервовъ весьма затруднительно. 
Надо ихъ располагать близь угрожаемыхъ пунктовъ; . 
если имъ предстоитъ длинный подъемъ, они рискуютъ 
опоздать. 

При дробленіи резервовъ и растянутости позицій 
контръ атбіки затруднительны. 

Искусственныя препятствія, какъ будетъ выясне-' 
но, не имѣютъ того характера преграды^ какъ на равни-
нѣ. 

ѵ/ 
Въ древнія времена^ а также въ эпоху линейной 

тактики^ атака вершинъ была много труднѣе. Въ 1744 
году 20 баварскихъ гренадеръ отбиваютъ атаку на 
вершину Шварцвальда близь Фрейбурга, которую вела цѣ-
лая французская бригада, направленная 

Развитіе техники огнестрѣльнаго оружія и принятие 
разсыпныхъ строевъ значительно облегчило наступленіе 
на высокія точки. 
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Обороняющейся пассивно ставитъ сѳбѣ цѣлью дѣГі-
ствій отраженіе наступленія противника. Нѳрѣшительный 
исходъ боя составлявтъ для него успѣхъ. Если пѣхо-
та обороняющагося по свимъ качѳствамъ уатупаетъ пѣ-
хотѣ атакующаго, то ведѳніе боя на возможно дальнѳмъ 
разстояніи особенно важно для обороны, такъ какъ на 
близкиха разстояніяхъ болѣе искуссный въ одиночномъ 
бою атакующій пріоійрѣтаетъ рѣшительный перевѣсъ. 

Желать и допускать приближеніе атакующаго,обо-
роняющій можѳтъ лишь въ томъ случаѣ, если бой по-
лучить характеръ засады, при столкновеніи малыхъ от-
РЯДОБЪ. 

Между тѣмъ въ гореіхъ обстановка, допуская лег-
ко сближеніе противниковъ, даетъ наступающему возмож-
ность съ самаго начала придать бою сближеніемъ 
на короткую дистанцію, самый рѣшительный характеръ. 

Мѣстность въ горахъ, заставляя обороняющагося 
растягиваться, атакующему наоборотъ позволяетъ во 
многихъ случаяхъ вести отдѣльныя энергичныя атаки 
на узкомъ фронтѣ. Небольшал часть можетъ вести серь-
езное наступление на участокъ фронта арміи, пассивно 
расположенной въ горахъ. На равнинѣ она подвергнулась 
бы огневому охвату и были бы уничтожена; въ горахъ 
она можетъ добиваться частнаго успѣха. Одинъ полкъ^ 
искуссно руководимый, можетъ захватишь важный , учас-
токъ на позиціи корпуса. Ложныхъ ударовъ въ горахъ 
нѣтъ, всѣ отзываются чуствительно на оборонѣ. 

Только недостаточное изученіе техники дѣйствій 
въ горахъ обясняетъ распространенность^ мнѣнія о си-
лѣ горныхъ позицій. .Ііііы вполнй раздѣляемъ мнѣніе 

V / 
Эрцъ-Герцога Карла: ^̂ Въ горной войнѣ, какъ въ стра-
тегическомъ, такъ и въ т а к т и ч е с к о м ъ о т -





123 

ношѳніи атака имѣетъ такое преимущество надъ . обо-
роной, что никакъ не можетъ быть съ ней сравнива-
ема." Успѣхи техники за послѣднеѳ столѣтіе еще бо-
лѣе нарушили равновѣсіе въ пользу наступленія. 

^̂ Если наступленіе въ горахъ предпринято 
съ соотвѣтствующеі энергіий и доведено до конца, то 
его результаты всегда больше чѣмъ на равнинѣ," з а -
мѣчаетъ Кунъ. О рѣшительномъ характерѣ военныхъ 

тт 
дѣйствій говоритъ и Наполеонъ: ^^Тироль - трудный 
театръ для военныхъ дѣйствій, но для побѣжденнаго 
онъ- .роковой" 

56. Въ литературѣ и жизни часто встрѣча^тся 
уподобленіе горныхъ странъ огромнымъ естественнымъ 

х"" т / 
крѣпостнмъ. Горныя позиціи часто сравниваютъ съ 

^^Кавказъ можно уподобить сильной крѣпости, чрез-, 
вычайно твердой по мѣстоположенію, искуссно огражден-
ной укрѣпленіями, и обороняемой мноичисленнымъ гарни-" 
зономъ. Одна только безразсудность можетъ предпринять 
эскаладу противъ такой крѣпости; благоразумный пол-
конодецъ увидитъ необходимость въ исі^сственныхъ сред-
ствахъ, заложить параллели, станетъ подвигаться впе-
^Qjijb (̂ сі/щуи ^ призоветъ на помощь мины, и овладѣетъ 
крѣпостью. Такъ по моему мнѣнію надо поступать съ ^ 
Кавказомъ" 

Генералъ Вельяминовъ. Цитировано по Романовско-

му ^^Кавказъ и Кавказская война" Петербургъ I860 стр.49. 





124 

крѣпостными. Въ области теіктики это сравнен іѳ не-
пригодно. Было бы ошибочно думать, что атака горныхъ 
позицій должна вестись по тому же методу, какъ и 
осада крѣпости, т . е . , ч т о рѣшительнымъ дѣйствіямъ дол-
жна предшествовать длительная подготовка. Если воз-
можно сравнить горную позицію съ крѣпостной, то 
только съ такой, поготовка штурма которой уже за -
кончена. Природа провела передъ горными позиціями 
цѣлую сѣть подступовъ и параллелей, устроила передъ 
самымъ .фронтомъ мертвыя пространства, образовала въ 
отвѣсныхъ стѣнахъ широкія бреши. 

Задача наступающаго - не тратить даромъ време-
ни .и силъ на осадныя работы, а разгадать образо-

ванные природой подступы и воспользоваться ими для 
рѣшительныхъ дѣйствій. 

57. Оборона" въ горахъ имѣетъ и свои сильныя 
стороны; наше изложеніе оказалось бы неполнымъ, если 

. бы мы не отмѣтили ихъ. 

Важны и выгодны для обороны тѣ затрудненія, 
которыя должны преодолѣть наступающій, чтобы перей-
ти изъ походнаго порядка въ боевой. Трудность под-
хода къ полю сраженія и разворачиванія даетъ обо-
ронѣ выигрышъ времени, которымъ надо воспользовать-
ся или для усиленія обороны, или для перехода къ 
активнымъ дѣйствіямъ, или наконецъ для отступленія 
безъ боя на другія позиціи. 

Если местность не изучена противни-, 
комъ заблаговременно, то наступленіе его будетъ за -
держано необходимостью изученія ея. 

Наступающій въ горной обстановка можетъ впол-
нѣ иьпользовать качественное превосходство свіихъ 
солдатъ надъ обороной, такъ какъ превосходство въ 
одиночной подготовка представляетъ залогъ побѣды;но 
количественное превосходство наступающему использовать 
очень трудно. Масса, натискъ, - въ горахъ не страд-
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ны. Густые строи поводутъ только къ излишнимъ поте-
рямъ. Горная обстановка дозволяетъ атакующему на дан-
HOMSb участкѣ дѣйствовать съ большой выгодой извѣст-
нымъ числомъ войскъ; превзойдя эту норму, по мѣрѣ 
увеличенія излишка войскъ, мы будемъ ставить его 
все въ болѣѳ и болѣе невыгодное положеніе. 

Укрытія въ горахъ встрѣчаются на каждомъ ша-
гу. Поэтому въ бою поддержки и резервы могутъ бе-
зопасно укрываться и передвигаться непосредственно 
за самимъ обороняемымъ фронтомъ. 

58. Выбирая позиціи въ горахъ, весьма часто 
останавливаются на водораздѣльныхъ хребтахъ. Позиціи 
занимаются на перевалахъ черезъ нихш». Таковы были^ 
напримѣръ ^ занятыя неіми позиціи на Феншуйлинскомъ и 
Далинскомъ хребтахъ, позиціи занятыя японцами на 
хребтѣ у Уфангу^нскаго / Мотіенлинскаго / перевала и 
прч. Клаузевицъ прекрасно объясняетъ причину уваже-
нія къ переваламъ. ^Когда путь переваливаетъ черезъ 
горный хрѳбетъ, то всякъ благодарить Бога, когда доб-
рался до высшей точки, потому что тутъ уже начина-
ется спускъ. Это относится одинаково къ единичному 
пушнику^ какъ и къ арміи; кажется тогда, что мино-
вали уже всякія трудности, и зачастую такъ бываетъ 
и въ действительности. Сходить внизъ не трудно, чув-
ствуется перевѣсъ надъ всякимъ, кто бы вздумалъ намъ 
въ этомъ препятствовать. Весь край виденъ впереди 
и взоръ надъ нимъ господствуетъ. Поэтому считали 
высшій пунктъ дороги, пересѣкающей горный хребетъ, весь-
ма важнымъ; онъ таковъ въ действительно въ большин-
стве случаевъ; однако, вовсе не во всѣхъ". На осно-

Война, кн. б гл. 23. 
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ваніи этихъ соображеній возникла старинная поговор-

ка:^^ /Пал-̂ гс. ц̂ іШ е̂сі 'mdbc.̂ ẑc-' е̂А і̂Ш^&Уъ .̂ 
Для соврѳменныхъ боевыхъ порядк<;^/ъ приходится 

всюду считать мѣстность доступной, и оборонѣ нельзя 
ограничиться занятіемъ позицій на перѳвалахъ, а при-
ходится смыкать ихъ въ общую колоссальную позицію. 

Отрицательными качествами такой позиціи, кромѣ 
растянутости, являются: і / неопредѣлѳнность фронта - при-

ходится съ водораздѣльнаго хребта во многиха мѣс-
тахъ і^двигаться впередъ для занятія командующихъ 
точекъ, 2/ многочисленность подступовъ и мертвыя 
пространства непосредственно передъ позиціей; против-
нику удобно незамѣтно сосредоточить большія силы 
вплотную передъ позиціей; удобно, атакуя ничтожными 
силаіли, лишить войска обороны свободы дѣйствій. От-
сутствіе открытой эспланады передъ позиціей способ-
ствуетъ проявленію противникоыъ тактической наглое- . 
ти. 

Другимъ типомъ горныхъ позицій является рас-
положеніе за долиной. Эти позиціи въ большинствѣ 
случаевъ надо признать болѣе выгодными для оборо-
ны. Пролегающая передъ ними долина образуетъ общую 
эспланаду, затрудняющую подходъ къ позиціи затруд-
няющую всякія демонстраціи. Достоинство этихъ пози-
цій - рѣзко очерченный фронтъ, самостоятельность час-
тей позиціи, удобство послѣдовательной глубокой обо-
роны. 

Главная сила фронта всякой позиціи состоитъ 
въ участкѣ равнинной мѣстности, образующемъ гласисъ 
удобно обстрѣливаемый. Наиболѣе серьезное препятствие 
для атаки - равнина. 

Во время Мукденской операціи наши войска / З - і й , 
2-й и 4-й Сибирскій корпусъ / отдѣлялись отъ войскъ 
1-й и части/^японской арміи широкой долиной рѣ-
ки Шахэ. Эта долина крайне затрудняла развѣдку ру.с-
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скихъ уфѣпленій; расположеніѳ русскихъ батарей не уда 
лось опредѣлить. Огонь ^^понской артиллеріи имѣлъ 
малую действительность. Это объясняетъ затяжной ха-
рактѳръ.который получилъ бой на этомъ участкѣ. 

59. Тактическими ключаі^и горныхъ позицій яв-
ляются командующія вершины. Возможность наблюдать 
надо цѣнить чрезвычайно. Занятіе нами выдающихся 
возвышенностей значительно стѣснитъ дѣйствія против-
ника; на занятіе высшихъ точвкъ надо обратиь вни-

« • • / ттѵ/ 

маніе и по чисто психологическимъ основаніямъ. 
Все, что возвршается надъ нами, невольно внуша-

етъ намъ почтеніе. Это чувство отражается на явы-
кѣ всѣхъ народовъ: слова господствовать, командовать 
всюду обозначаютъ возвышаться, имѣть большую относи-
тельно высоту; слова низкій^ низменный относится оди-
наково и къ рельефу и чувствамъ. Гигантъ на кар-
лика, кавалеристь на пѣхотинца смотрятъ сверху внизъ 
- это только слѣдствіе разности высотъ. 

Усилія атакующаго предде всего направляются на 

л/ 

Въ горахъ можно вообще занимать позиціи бо-
лѣе нормальнагд для этого необходимо лишь бы бы-
ли заняты комалдующія высоты, занятіе коихш> даетъ 
возможность перекрестнаго обстрѣливанія промежутковъ" 
Сборникъ тактическихъ указаній, данныхъ начальниками 
въ 1904/5 году, стр. 289. 
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атаку вершины. Въ англо- бурскую войну англичане нап-
равляли свои удары на вершины Спіонскопа и Магѳрс-
IjOHTeliHa. Въ русско-японскую войну получили извѣбтность 
высота въ 203 метра въ Портъ-Артурѣ, ЯнтаЙскія и 
Сыквантунскія высоты въ Ляоянской битвѣ, гора между 
Бенсиху и Каотайдзалш, двурогая сопка, сопка съ ку-
мирней, Новгородская въ Шахейской операціи, сопка съ 
укрѣпленіемъ N? 16 въ Мукденской битвѣ и другі-®. 

Въ горной войнѣ исключительно высоты становят-
ся непосредственной цѣлью боевыхъ дѣйствій. Можно 
оборонятся, имѣя высоту сзади, спустившись на ея по-
дошву, но располагаться ^ имѣя на флангѣ или передъ со-
бою занятую противникомъ высоту ^ крайне непріятно. 
Японцы ^ захватившіе въ Шахейской операціи деревню Са-
хепу, добровольно очистили ее , т а к ъ ' С ^ а была распо-
ложена у подножія занятой нами ПутиловскоЙ сопки. 

Гора между Уанфулинскимъ и Гаотулинскимъ пе-
ревалами въ сентябрѣ 1904 года считалась почти 
недоступной и занималась постомъ сторожевого охра-
ненія. Въ Октябрѣ командиръ 22-го B.C. полка занялъ 
ее сильной охотничьей командой; воздвигнуты были 
окопы. Командиръ 3-го Сибирскаго корпуса поднявшись 
на эту гору, убѣдился въ ея значеніи. Въ ноябрѣ вер-
шина была занята • одной ротой^впослѣдствіи двумя. 
Возведенъ былъ опорный пунктъ - редутъ N?I6 - потре-
бовавшій большихъ работъ. Во время Мукденской бит-
вы японцы повели на этотъ пунктъ атаку и овладѣ-
ли имъ, и ^ какъ слѣдствіе^- правой половиной Гаоту-
линской позиціи. Чтобъ недопустить японцёвъ укрѣпить-
ся на ней, наши батареи выпустили по ней болѣе 
десятка тысячъ шрапнелей. Это - обыкновенная исторія 
недоступныхъ и неприступныхъ пунктовъ. Надо умѣть 
быстро и вѣрно оцѣнить ихъ значеніе. 

60. Въ большинствѣ случаевъ въ горахъ какъ 
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и на равнинѣ^ можно драться на каждомъ пагу. Поэ-
тому обороняющійся, сбитый въ одномъ пунктѣ ^ можѳтъ 
немедленно возстановить линію обороны, если войска 
еще сохранили способность къ бою. Но если войска со-
вершенно сбиты съ какой нибудь позиціи, трудно раз-
считывать скоро устроиться на какой либо арьергард-
ной позиціи, такъ какі войска^ отступая,очищаютъ воз-
вышенности и собираются въ долинахъ. 

Фронтъ обороны зависитъ отъ наступающаго;меж-
ду тѣмъ занятіе въ горахъ позиціи для обороны 
требуетъ значительнаго времени. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда приходится немедленно вступать въ бой, не ра-
зобравшись еще на позиціи, положеніе обороны край-
не тяжело, и можетъ быть оказано упорное сопротив-
леніе лишь при большой самодѣятельности и актив-
ности младшихъ начальниковъ. Занятіе позиціи на рав-
нйнѣ операція несравненно болѣе простая, чѣмъ въ 
горахъ ^ гдѣ требуется для этого поднять войска 
изъ долинъ на возвышенности. На • равнинѣ арьергардъ 
отступая, останавливается на удобныхъ для обороны 
рубежахъ и немедленно готовъ вступить въ бой. Въ 
горахъ одинъ подъемъ на уже изученныя и п(й^отов-
ленныя позиціи потребуетъ 2 и болѣе часовъ. Это 
обрекаетъ оборону на неподвижность и пассивность. 
Забѣгать и преграждать дорогу наступающему крайне 
трудно. Что бъ разобраться и организовать оборону, 
нужно часто не менѣв сутокъ напряженной работы. 
Въ горахъ отступающій подъ натискомъ противника арь-
ергардъ, не имѣетъ возможности остановиться : для упор-
ной обороны - для этого у него нѣтъ времени. Онъ 
можетъ только задерживажь преслѣдованіе противника по 
долинѣ,организуя кратковременную оборону ея / такъ W M̂JS 

эту оборону приходится немедленно прекращать, какъ 
только появится наступающія по возвышенностямъ части 
противника. Скорость наступленія горами и опредѣля-
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етъ скорость нѳпосредственнаго преслѣдованія. 

f 
61. Когда отступающій стянутъ въ узкія доли-

ны, противникъ съ ничтожными затрудненіями можетъ 
обойти противопоставленный узкій фронтъ, и появиться 
на флангѣ отступающихъ колоннъ. Легкость примѣненія 
обхода въ эти минуты сознается всѣми, и отступа- -
ющія войска подозрительно разглядываютъ поднимающі-
яся по сторонамъ высоты. Отступающимъ войскамъ въ 
горахъ приходится re отражать направленныя на нихъ 
атаки, а дефилировать подъ огнемъ съ занятыхъ про-
тивникомъ вксотъ. Таковы были послѣднія минуты Тю-

т/ 
ренченскаго боя, дѣла восточнаго отряда на Лахолин-
скомъ перевалѣ 16 Іюня 1904, на Уфангуанскомъ 21 
Іюня и 4 Іюля^ и отступленіе X корпуса 18 Іюля. 
Если мы принуждены отступать, то противникъ распо-
лагаетъ въ параллельномъ преслѣдованіи средствомъ, 
которое грозитъ не только обходомъ нашихъ арьер-
гардных ъ позицій, но и полныілъ уничтоженіемъ задер-
жавшихся частей. 

Также,какъ и въ арьергардныхъ дѣлахъ, въ весь-
ма невыгодное положеніе попадаетъ тотъ изъ против-
никовъ, который во время встрѣчнаго боя обращается 
къ оборонительному способу дѣйствія; при энергично 
веденной операціи у него не хватитъ времени устро-
иться для обороны. 

62. Одной обороной нельзя добиться успѣха. Обор 
рона имѣетъ смыслъ только какъ частность среди всѣхъ 

Jm 

У Гаілильтона сраженіе при Хаматонѣ;Записная книж-
ка Штабнаго офицера, 103; Линда,Послѣ;^нія минуты Тю-
ренческаго боя. 
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боѳвыхъ усилій арміи. Оборона можетъ быть только 
временная и представляетъ разумное употребленіе 
силъ войскъ только въ томъ случаѣ, если даваѳыымъ 
ей выигрншѳмъвремени мы наілѣрены воспольвоваться для 
созданія благопріятной для наступленія обстановки. 
Разсчетъ достичь побѣды одними оборонительными дѣй-
ствіями былъ бы въ корнѣ неправиленъ. 

Несомнѣнно, что было бы ошибочно обороняюще-
муся пассивно держаться въ своихъ укрытіяхъг каждой 
части отсиживаться на своемъ мѣстѣ, наблюдать пора-
женія сосѣдей и ждать своей очереди. Изображая обо-
значеннаго противника, не проявляя ни воли^ ни мыс-
ли въ бою, трудно ожидать успѣха въ строго оборо-
нительныхъ дѣйствіяхъ. 

Активныя дѣйствія при оборонѣ не слѣдуетъ сво-
дить къ короткимъ штыковымъ ударамъ. Въ ^невномъ 
бою, находясь на разстояніи хорошаго выстрѣла отъ 
противника, не добившись надъ нимъ огневого прево-
сходства, ошибочно было бы прекращать огневой бой, по-
кидать стрѣлковыя позиціи и бросаться для^^вё^ шты-
ки. Заблужденіе, что активныя дѣйствія-это только 
форменное наступленіе, имѣющеѳі ввиду окончить бой 
штыковымъ ударомъ, пользуется значительннмъ распрос-
транѳніемъ. Это показываетъ не активность, а только 
невыдержанность обороны, отсутствіе уваженія къ ог-
невому бою и неискусство въ немъ. Такой бросокъ въ 
большинствѣ случаевъ будетъ отбитъ, и будетъ поте-
ряна и стрѣлковая. позиція, служившая исходнымъ по-
ложен іемъ для контръ атаки. 

Также ошибочно положеніе, что успѣшная оборо-
на должна обязательно заканчиваться общимъ перехо-
домъ въ наступленіе. Частная задача обороны участка 
будетъ вполнѣ выполнена во многихъ случаяхъ, если 

только удастся сохранить свои позиціи. Не слѣдуетъ 
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считать обязательнымъ переходъ въ наступленіе, какъ 
только противникъ пріостановится. Наступленіе должно 
быть вѳдѳно исключительно съ твердымъ намѣреніемъ 
одержать успѣхъ; для наступленія нужно располагать 
достаточными средствами и силами. Наступленіе^ разъ на-
чатое , должно быть ведено въ видѣ планомѣрнаго, про-
должительнаго и упорнаго боя, а не короткаго уда-
ра. Общая контръ атака возможна -ооомотпа лишь въ 
томъ случаѣ, есліР^^^кступающаго окончательно исчерпа-
ны и оборона получила безусловное превосходство. 

Оборона въ общемъ имѣетъ весьма отрицателБныя 
свойства; это надо рѣшительно признать, не успока-
ивая себя надеждой внести кі- нимъ сильный коррек-
тивъ значительными активными дѣйствіями подъ конеиъ 
боя. Единственное положительное свойство оборонитель-
наго образа дѣйствій- меньшій расходъ войскъ на 
данномъ участкѣ, экономія въ живой силѣ, могущая 
быя-ь использована для наступательныхъ цѣлей на дру-
гомъ участкѣ. Тотъ выигрышъ времени, который даетъ 
пассивная оборона - нѣсколько часовъ - долженъ быть 
употребяенъ полководцемъ для стратегически рѣшитедь-
ныхъ дййствій, иначе пораженіе неминуемо. Перегружать 
войсками бревыя линіи при оборонѣ, чтобы имѣть воз-
можность перейти всюду къ активнымъ дѣйствіямъ, бы-
ло бы крупной ошибкой; мы отреклись бы отъ иниці-
ативы, обратились бы къ пассивному образу дѣйствій 
въ ожиданіи ошибокъ врага; мы подчинились бы его 
волѣ. 

Въ большинствѣ случаёвъ, активныя дѣйствія при 
оборонѣ въ горахъ цѣлесообразны лишь въ маломъ мас-
штабѣ; значительный переходъ въ наступленіе умѣстенъ 
лишь въ томъ случай, если противникъ держитъ себя 
тактически нагло. 

30 Октября 1904 года передъ ГаотулинскоЙ пози-
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ціѳй появился слабый конный отрядъ принца Канина 
/нѣсколько эскадроновъ съ 4 пулеметами/. Отбросивъ 
конницу Саілсонова ^ отрядъ, послѣ неудачной попыт-

ки овладѣть переваломъ, расположился передъ нами, 
б-го октября первал бригада 6-к B.C. стрѣлковой диви-
зіи перешла въ наступленіе, чтобы атаковать его. 
Принцъ Канина отошелъ безъ боя.-Во время серьезна-
го наступлекія противника весьма выгодно обороняющэ^ 
му не атакованные участки позиціи начать выдвигагь^^ 
впередъ, что бъ взять во флалгъ ведуція настушіеніе 
войска. Этого способа дѣйствій японцы держались, ког-
да имъ приходилось отбивать попытки восточнаго от-
ряда въ Іюнѣ и Іюлѣ 1904 года перейти въ наступ-
леніе. Дѣйствія даже малыхъ отрядоЕЪ на флангъ 
наступающихъ частей могутъ имѣть большое значеніе. 

Намъ во многихъ случаяхъ представлялась воз-
можность взять во флангъ наступающія японскія ча-
сти. Вопросъ объ этомъ поднимался неоднократно, и въ 
Ляоянской и въ Шбіхейской, и Муаденской операціяхъ 
Но̂  къ сожалѣнію, изъ области разговоровъ къ актив-
нымъ дѣйствіямъ мы не переходили. 

Дальнѣйшін еіктивны і̂ дѣйствія при оборонѣ за-
ключаются въ томъ, что бъ своевреитенно сосредоточить 
резервы для содѣйствія угрожаѳмымъ пунктамъ , частью 
черезъ усиленіе ихъ гарнизона, частью черезъ за -
нят іе теикихъ стрѣлковыхъ позицій, съ которыхъ мож-
но было бы ойстрѣливать подступы къ нимъ. Здоровая, 
правильно веденная оборона на каждое усиліе пртив-
ника отвѣчаетъ усиленнымъ сопротивленіемъ въ атаку-
емомъ мѣстѣ. 

Наоборотъ, когда поражение уже близко, оборона 
стала вялой, пассивной нравственршя силы ея уже 
выдохлись, какъ только намѣчается пунктъ, который про-
тивникъ собирается атаковать, такъ сейчасъ на немъ 
силы начинаютъ таять : все исчезаетъ частью подъ 
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благовиднымъ предлогомъ, частью вслѣдствіе ^^еѳдоразу-
мѣнія". 

Обороняющемуся лишь въ исключительныхъ случа-
яхъ своими активными дѣкствілми удается подчинить 
себѣ волю противника; вообще же на это разсчитывать 
нельзя. Но обороняющемуся нужно дѣйствовать настоль-
ко активно. чтобъ не представлять противнику мер-
твой цѣли, на которую онъ могъ бы правильно нацѣ-
лить и разсчитать ударъ. Активныя дѣйсгвія оборо-
няющагося должны имѣть въ виду создать измѣненіе 
въ обстановкѣ, по возможности внезапное для против-

о ̂  
ника, чтобъ раУстроить его планы и разсчеты. Актив-
ность обороняющагося выражается въ скрытіи намѣре-
ній, въ противодѣйствіи развѣдкѣ врага^ и въ заня-

_б^вого 
тіи oкoнчaтeльнaF^ расположенія лишь въ нуж-
ный моментъ. По 

суще с ж із J горной обстановки оборона 
мало подвижна, но малоподвижность не должна перехо-
дить въ неподвижность. 

Сборонительныя дѣйствія пѣхоты заключаются въ 
томъ, чтобъ удерживаться на порученномъ участкѣ во 
что бы то ни стало, несмотря ни на какія дѣй-
ствія врага; удерживаться, когда все колеблется, все 
кажется пропавшимъ 

Пѣхота, разъ отступившая, испорчена: подорвана 
вѣра и въ свои силы, и въ талантъ начальниковъ; 
наступленіе, захватъ, пространства теряютъ смыслъ, ког-
да отходятъ передъ противникомъ. Ужасъ отступленія, 
беззащитность при отходѣ отъ насѣдающаго съ флан-
га врага вспомнятся и въ бою^ и будутъ подтачи-
вать нравственныя силы пѣхоты. Тактика ставить стра-





тѳгіи соверіпѳнно категорическое требованіе - вводить 
въ бой пѣхоту лишь въ такихъ условіяхъ, чтобъ она 
могла не уступить противнику ни пяди земли. 





I I I . Боевой порядокъ. 

ІЗб 

Вычеркните изъ 
вашей памяти предста-
вленіе о прямой ли-
ніи. 

'5ридрихъ Велик ій 
ѵ/ 

Тактика современныхъ армій осно-
вана на двухъ приниипахъ: I / арміи 
должны занимать такой фронтъ, который 
позволилъ бы имъ съ выгодой употре-

\бить вХе метательное оружіе; 2/ онѣ 
\ 

должны предпочитать выгоды расположе-
нія на позииіяхъ, которыя господству-
ютъ, охватываютъ и анфилируютъ боевой 
порядокъ противника^ выгодѣ прикрывать-
ся рвомъ, брустверомъ или другими 
средствами полевой фортификаціи. 

4-х/ 
Наполеонъ 

63. Боевой порядокъ - это группировка бойцовъ 
въ бою. Формы группировки измѣняются въ зависимо-

9 
сти отъ условій боя. Смыслъ принимаемыхъ формъ бо-———•—^——• 
евого построенія - дать возможность намъ какъ мож-
но лучше поражать противника, въ то же время за -

1 л и ^ * трудняя противнику нанесеніе намь потерь. 
^Іивизія представляетъ такую значительную груп-

пу войскъ, которая способна вполні самостоятельно 
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добиваться поставленной ей цѣли. /Іивизіи несомнѣн-
ь'О должны действовать въ связи между собою; но 
для успѣха необходимо, чтобъ ка:кдои дивизіи была 

предоставлена самостоятельность, выражающаяся въ ука-
заніи ек особой задачи, и предоставлен!и ей осо-
баго участка поля сраженія. Дивизія, успъшно рабо-
тая въ указанныхъ ей предѣлахъ, лучше всего ока-
жетъ поддержку своимъ сосѣдямъ. 

^Бр^ой порядокъ дшвизіи долженъ давать воз-
можность развить наиболѣе сильный и продолжительный 
напоръ на врага, долженъ оказать наиболѣе сильное 

• ^с^ротивленіе его дѣйствіямъ. Боевая группировка ар-
мхи состоитъ изъ боевыхъ порядковъ дивизій; бой 
арміи разлагается на рядъ боевъ двгвизій. Дивизія -
это высшеее тактическое соединеніе, снабженное всѣ-
ми средствами для упорнаго боя. 

Часто, особенно въ горной обстановкѣ, отдѣльные 
Йои даіотся бригадами и еще меньшими частями; но 
особаго вниманія заслуживаетъ тотъ порядокъ, въ ко-
торомъ ведутъ бой войска дивизіи, какъ вксиаго со-
единенія. Теоретическое изученіе боевого порядка ди-
визіи даетъ возможность очертить всѣ элементы груп-
пировки войскъ. 

Соотвѣтственно двумъ типамъ задачъ - наступлѳ-
нію и оборонѣ, существуетъ и два типа боевыхъ 
порядковъ - наступательный и оборонительный. Съ фор-
мальной стороны иногда пастроеніе войскъ для на-
ступленія будетъ весьма походить на построеніе ихъ 
же для обороны; но по существу, по преслѣдуемымъ 
различными группами боевого порядка цѣлямъ, насту-
пательный порядокъ не имѣетъ сходства съ оборони-
тельнымъ. Мы будемъ излагать основы построенія ихъ . 
отдѣльно. Начнемъ съ наступленія. 
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64. Первая работа по выработкѣ боевого поряд-
ка заключается зъ выборѣ цѣлѳй для наступлѳнія. 
Эти цѣли - участки непріятельскаго расположенія об-
ращаютъ на себя вниманіе атакующаго или по свое-
му тактическому значенію, или по своей доступности. 
Выборъ цѣлей болѣе важвыхъ или болѣе доступныхъ 
зависитъ какъ отъ общихъ стратегическихъ соображе-
пій, такъ и отъ тактическихъ. Стратегія указываетъ 
требуемую энергію для веденія боя - нужно ли толь-
ко приковать и сдерживать противника боемъ на фрон-
тѣ, или же необходимо во что бн то ни стало одер-
жать быстрый успѣхъ въ данномъ пунктѣ. Тактическое 
изслѣдованіе мѣстности даетъ указанія, какіе участки 
нѳпріятельокой позиціи возможно атаковать съ шан-
сами на успѣхъ. 

Принимая во вниманіе тѣ затрудненія, съ коі^о-
рыми придется встрѣвиться при наступленіи, обаяніе 
частной побѣды - захватъ части непріятельской пози-
ціи, въ большинствѣ случаевъ придется стремиться къ 
атакѣ наиболѣе доступнаго участка. Иногда придется 
вести наступленіе на совершенно лишенныеі значеніе 
участки, лишь бы поддерживать въ сносныхъ услові-
яхъ бой на фронтѣ. 

Во время Мукденской битвы 1У японская армія 
вела главную атаку на деревню ік?дзятунь. Деревня 
эта большого тактическаго значенія не имѣла, но 
оборонялась нами. Отъ расположенія японцевъ къ дерев-
нѣ шелъ оврагъ, представлявшій удобный подступъ -
естесственный ходъ сообщенія. Японцы могли безнака-
занно приближаться къ деревнѣ и развертываться поч-
ти непосредственно на линіи искусственныхъ препят-
ствій. Японцы могли противъ, этого пункта вести не-
большими силами бой въ такихъ условіяхъ, что край-
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не связывали весь нашъ І-ык армейскій корпусъ и 
часть I сибирскаго. Наступленіѳ всего одной бри-
гады, поддержанной тяжелой артиллеріей, производило 
довольно внушительное зпечатлѣніе. Сіілъ одной брига-
ды хватило почти на недѣлю наступательнаго боя. 
Надо признать, что японцы искуссно выбрали пунктъ 
атаки. 

Не всегда можно направлять усилія войскъ къ 
овладѣнію тактическимъ ключомъ позиціи противника, 
но всегда войска должны наступать для захвата та-
кихъ пунктовъ, которые имѣютъ какое либо тактиче-
ское значеніе, которые возможно удерживать, хотя бы 
и съ большими усиліями. Въ горахъ было бы край-
не ошибочно направлять войска для захвата ущелій, 
перекрестковъ долинъ, переваловъ, представляющихъ сѣд-
ловины. Зги пункты, имѣя большое стратегическое зна-

ученіе , не имѣютъ никакого тактическаго. Держаться на 
нихъ подъ огнемъ командующихъ ими высотъ совершен-
но нельзя. Цѣлью дѣйствій войскъ надо ставить исклю-
чительно захватъ командующих® высотъ. Пѣхота дол-
жна маневрировать внѣ долинъ; деф^лэ, тѣснины въ го-

I 

рахъ существуютъ только для войскъ, незнакомыхъ съ 

сущностью боевыхъ дѣйствій въ горахъ. Гамильтонъ, 





имѣвшій практику въ горной войнѣ въ афганскихъ по-
ходахъ, категорически замѣчаетъ: ^съ увеличеніемъ даль-
нобойности современнаго оружія, развертываніе въ до-
линахъ можетъ повести только къ напраснымъ поте-
рямъ. Въ самомъ дѣлѣ^ со времени Тирасской кампа-
нии я думаю мы научидись тому, что владѣй верши-
нами и хребтами, о долинахъ заботиться нечего." 
Этотъ выводъ вполнѣ согласуется съ опытомъ русско-

• • / тт/ 

японской войны. 
При правильномъ пониманіи относительнаго зна-

ченія возвышенностей и долинъ и при знакомствѣ съ 
мѣстностью выборъ цѣли для атаки въ горахъ пред-
ставляетъ меньшія затруднѳнія, чѣмъ на равнинѣ. Вы-
боръ болѣе стѣсненъ. Въ большинствѣ случаевъ, наибо-
лѣе доступныя части позиціи противника являются и 
наиболѣе важными; весьма часто это будутъ возвышен-
ныя, исходящія части позиціи, с^злаійірующіл подступы 
къ другимъ участкамъ. 

Записная книжка штабнаго офицера, стр.251 

Свѣчинъ, Война въ горахъ, стр. б. На равнинѣ 
раньше разворачивались на открытыхъ поляхъ; селенія 
и вообще пересѣченная местность только стѣсняли 
маневрированіе; теперь боевой порядокъ переселился въ 
селенія и вообще урочища, оставляя ровные промежут-
ки почти не занятыми. Въ горной вбйнѣ тѣ же осно-
ванія привели къ тому, что долины тактически забро-
шены, боевой порядокъ группируеися исключительно по 
возвышенностямъ. Въ виду наглядности выгодъ командо-
ван ія , этотъ процессъ въ горахъ начался раньше и 
іпелъ энергичнѣе, чѣмъ на равнинѣ,, Горы - родина пре-
рывчатаго боевого порядка. 

4 
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65. Въ зависимости отъ выработанныхъ для на-
ступленія задачъ боевой порядокъ дивизіи расчленя-
ется на группы. Каждая группа объединяется частной 
цѣлью дѣйствія. 

Въ бояхъ на равнинѣ часто дивизія атакуетъ 
только одинъ пунктъ - напримѣръ ^ только значительное 
селеніе, опушку лѣса. Въ горахъ^ въ большинствѣ слу-
чаевъ^ для атаки какой либо высоты достаточно на-
значить полкъ или бригаду. Впрочемъ ^ сила этихъ группъ 
условна; она находится въ зависимости отъ силы ар-
мій и отъ того, насколько мѣстность вызываетъ дроб-
леніе дѣйствій, насколько она своимъ пересѣченнымъ 
и закрывгымъ характеромъ изолируетъ отдѣльныѳ уча-
стки поля сраженія и стѣсняетъ на нихъ бойцовъ. 

66. Часть войскъ, не получившая никакой зада-
чи, составитъ резервъ начальника дивизіи. Назначеніе 
ея - борьба противъ случайностей. Чѣмъ больше осно-
ванье бояться случайностей, чѣмъ мвнѣе войска за-
служиваютъ довѣріѳ, тѣмъ болѣѳ долженъ быть резервъ 
высшаго начальника. По своему назначенію этотъ ре-
зервъ никакъ не можетъ быть названъ общимъ, такъ 
какъ задача общаго резерва отличается радикально. 

Общій резервъ не можетъ разсматриваться ни 
какъ послѣдній резервъ, ни какъ часть войскъ, дѣй-

, ствующая отличнымъ отъ боевой части тактическимъ 
методомъ. Разница между общимъ резервомъ и дру--
гими частями боевого порядка исключительно стра-
тегическая: въ то время, какъ другія части боево-
го порядка противодѣйствуютъ волѣ против_ника, свя-
зываютъ _етю, парируютъ случайности, общій резервъ 
служить полководцу средствомъ подчинить событія боя 
своей вол^, захватить иниціативу, диктовать противни-
ку способъ дѣйствія. Съ точки зрѣнія тактики обцій 
резервъ такая же часть войскъ, какъ и другіл, иног-
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да вступающая въ бой позже, иногда одновременно, иног-
да даже ранѣе другихъ / Бауценъ,Ляоянъ,Мукденъ / 
Значеніе общаго резерва эта часть получаетъ только 
отъ тѣхъ стратегическиха результатовъ, которые уы 
ждемъ отъ ея боевыхъ дѣйствій. 

Общій p ^ e ^ j b -прежде всего стратегический^ ^е,-
^зе^в^ это проявленіе активной воли полководца, и 
если ^вслѣдствіе ли его нерешительности, или пассив-
ности или дупного состава арміи, или недостаточнаго 
оборудованія ея техническими средствами^ полководецъ 
не способенъ воплотить въ жизнь свое активное во-

левое усиліе, то нѣтъ и общаго резерва. Тщетно бу-
^атъ увеличеніе части бездѣйствующихъ войскъ за 
счетъ дѣйствующихъ, наі>-роможденіѳ въ тылу громад-
ныхъ резервовъ - общаго резерва, какъ понятія исклю-
чительно стратегическаго, обусловливаемаго соотвѣтст-
вующей боевой ролью войскъ,.не будетъ. ^ 

Когда общій резервъ есть , таковымъ является 
всякал часть^ охватившая или обошедшая противника, \ 

\ 

или опрокинувшая соотвѣтствующую ей часть боевого по\ 
рядка противника;всякая часть, занесенная для новаго 
удара противнику^ составляетъ часть общаго резерва. 

Когда общаго резерва нѣтъ, то нѣтъ и обошед-
шихъ или охватившихъ, а есть только охваченные, обой-

ти/ 

денные и отрѣзанные; Нѣтъ цѣлей дѣйствій впере-
ди - у противника нѣтъ чувствител^ныхъ точекъ - стра-
тегическихъ ключей - только у насъ всюду уязвимыя 

Дививія Дезе въ сраженіи при Маренго. 

Отрядъ Биргера въ Мукденской опѳраціи. 
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мѣста, нуждающіяся въ спѳціальномъ прикрытіи. 

67. Группа боѳувого порядка не должна для 
достиженія поставленной ей цѣли наступать сплош-

ной линіей;вѳсьма выгодно воспользоватьсн удобными 
подступами , чтобъ приблизиться безъ значительныхъ 
потерь на рѣшительную . дистанцію. Войска^ преслѣдующія 
одну и ту же тактическую цѣль, дѣлятся на подгруп-
пы, с.)ЭТ5ѣтотвэнно значен і:о и в^:годности подступовъ 

къ атакуемому участку яоз^гил противника. 

Число и характеръ подступовъ :тмѣетъ большое 

вліякіе па про7я;лэ:ііэ бо-з/заго хіарядка атакующаго 

Подступы образуются ком5*/націѳй складокъ рельефа, 

^ назылеЛ, промоинъ. На значительной части 
своегс протяженія они представляютъ болѣе или ме-
нѣе выгодное укрытіе отъ выстрѣловъ или взоровъ 
противника. Однако воспользоваться ими удобно лишь 
для ограниченнаго числа войскъ. Ограниченіе вызыва-
ется преимі;сіцественно не пропускной способностью под-
ступа - ГС нгчтсто." канавѣ могутъ пройти значитель-
ныя части - а удобством^ разворачиванія, удобствомъ 
дѣйствія оружіемъ. Если возможно собраться въ мерт-
вомъ пространствѣ и развернуться на значительное 
протяженіе по фронту, то и ничтожнымъ подступомъ 
можно воспользоваться для значительной части. 

Подступы представляютъ систему рычаговъ, черезъ 
которую мы производимъ давленіе на позицію 

врага. Боевой порядокі, чтобы произвести максимумъ на-
пора, долженъ своимъ протяженіемъ по фронту захваты-
вать соотвѣтствующую силамъ войскъ систему посту-
повъ. 

Большая или меньшая сила подгруппъ, назначае-
мыхъ для наступленія по разнымъ подступамъ, будѳтъ 
зависѣть отъ свойства подступовъ - отъ того j насколь-
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ко подступъ доставляетъ укрытіе, насколько онъ 
допускаѳтъ сближеніѳ съ противникомъ; одни подступы 
выводить на самую позицію противника, другіе ве-
дутъ только на 600 - ІОСО шаговъ отъ противника, 

третьи оканчиваются еще раньше. При распредѣленіи 
войскъ по подступамъ надо принять во вниманіе удоб-
ство дѣйствія оружівмъ нашими бойцами въ сравненіи 
съ противникомъ - надо приглядѣться къ тѣмъ стрѣлко-
вымъ позиціямъ, которыми придется пользоваться на-
ступающимъ по подступамъ войскамъ. Надо принять во 
вниманіе условія конечнаго рѣшительнаго боя. Если на-
чальникъ группы не располагаетъ достаточными данны-
ми объ обстановкѣ, чтобъ точно оцѣнить знайен.іе 
подступовъ, то для наступленія онъ назначаетъ необ-
ходимое число войскъ, часть оставляетъ въ резервъ^ 
что бв употребить его на поддержку тѣхъ войскъ, ко-
торыя дѣйствуютъ по наиболѣе выгодному направленію 
Зъ наступательномъ бою надо подкрѣплять только удач- j 
никовъ, а не терпящихъ пораженіе. 

68. Задача войскъу наступающихъ на противника 
по одному подступу, заключается въ пораженіи врага 
умѣлымъ употрѳбленіемъ оружія. Подготовительное манев-
рировал іе сводится къ скрытному подходу на рѣши-
тельную дистанііію. 

Подступъ образуется комбинаціей изъ измѣненій 
рельефа и мѣстныхъ предметовъ; въ разныхъ частяхъ 
подступъ представляетъ различныя укрытія. Примѣняясь 
къ нимъ, строй наступающаго долженъ соотвѣтственно 
измѣняться. Мертвыя пространства и укрытыя отъ взо-
ровъ противника мѣста проходятъ въ сомкнутыхъ стро-
яхъ , Черезъ открытыя пространства подъ огнемъ против-
ника слѣдуетъ проходить исключительно въ разомкнутыхъ, 
ст,^ояхъ. Выборъ формы строя на мѣстѣ не можетъ 
особенно затруднить ротныхъ командиров ъ. Форма строя 
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зависитъ отъ мѣстности, силы огня противника, степе-
ни его вниманія и времени. Если необходимо быстро 
раввить энергичныя операціи, то открытия пространст-
ва выгодно пройти одной или нѣсколькими послѣдо-
вательными цѣпями. Если огонь противника шленъ, при-
дется обратиться къ движенію небольшими группами, 
которыя продвигаются впередъ перебѣгая или перепол-
зая . 

Если противникъ недостаточно внимательно наблю-
даетъ за полемъ сраженія, если главное препятствіе 
составляетъ огонь непрятельской артиллеріи, стрѣляющей 
съ закрктыхъ позииій, то иногда выгодно рискнуть 
одновременно перебѣжать открытое іространство въ 
разсчетѣ на то, что противникъ прозѣваетъ быструю 
перебѣжку. 

Условія горнаго боя таковы, что приближенів на 
г— —' 

рѣшительную дистанцію будетъ стоить сравнительно не-
большихъ потерь, если наступающій будетъ искуссно 
пользоваться обстановкой. ^Большая часть потерь при-
ходиться не на перебѣжки, а на пребываніе на нео-

•г/ 
копанныхъ стрѣлковіхъ позиціяхъ "заыѣчаетъ нѣмецкій 
обозрѣватель дѣйствій арміи Куроки. Это, конечно слѣ-
дуетъ признать нормальнымъ; большія потери при дви-
женіи чаще всего указываетъ на не/мѣлость, несвое-
временность или неумѣстность наступленія. 

Въ виду прямолинейнаго образа дѣйствій войскъ^ 
наступающихъ по одному подступу, группировка ихъ дол-
жна заключаться въ одной боевой части. Выдѣленіе 
час®наго резерва можетъ 0.ыть необходимо лишь въ 
исключительномъ случаѣ. Частный резервъ - это удержи-
ваемая позади часть войскъ, могущая маневрировать^ 
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могущая произвести усиліе въ любомъ направленіи; 
частный резервъ - это средство управленія боемъ,средство 

аашровать 
слі^ііности^ воспользоваться вьтоднымъ оостоятельствоШ), 

осуществить волю начальника. Надо допустить двѣ ин-
станціи, за коими есть основаніе удерживать частные 
резервы - это вопервыхъ начальникъ дивизіи, и во 
вторыхъ - начальникі группы войскъ, имѣющей самостоя-
тельную задачу длг. наступленія, если обстановка не 
вполнѣ выяснена, а приходится наступать по нѣсколь-

\ кимъ направленіямъ - подступамъ. 
Лругіе начальники не должны оставлять частныхъ 

резервовъ; лишь временно, для сохраненія силъ войскъ, 
предохраненія отъ иалишнихъ потерь, въ виду отсут-
ствія удобныхъ мѣстъ для дѣйствія оружіемъ, часть 
войскъ^ наступающихъ по одному подступу, задерживается 
позади, въ поддержку стрѣлковой части, для питанія 
огневого боя. 

Ііногда резервъ специально назначается для 
TODO, чтобъ лишнему при данной боевой группировка 
начальнику дать возможность проявить и свое участіе 
въ бою. Такъ , напримѣръ, средній боевой участокъ Лан-
дясанской П08ИЦІИ / Августъ 1904 года / оборонялся 23-мъ 
B.C. Стрѣлковымъ полкомъ съ двумя батареями. Естественво 
было подчинить участокъ командиру полка, такъ какъ 
огнемъ батарей руководилъ командовавшій артііллерій-
ской бригадой, а другихъ войскъ не было. Но^ по дио-
повиціи Востчному отряду^ начальникомъ участка былъ назна-
ченъ командиръ бригады, генералъ Кречинскій. Чтобъ не 
устранять командира полка, командиру бригады пришлось 
подчинить ему всю боевую часть, а себѣ оставить ре-

.зервъ - I роту. 
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Надо установить различіе въ дѣлѳніи высшихъ 
соединеніГі на боевую часть и частный резѳрвъ, и 
въ дѣленіи войскъ, наступающиха вмѣстѣ, на стрѣлко-
вую часть и поддержку. Удерживаемые младшими началь-
никами позади части не могутъ имѣть значенія ча -
стнаго резерва. Именованіе ихъ резервами также 
не соотвѣтствуетъ сущности дѣла, какъ , напримѣръ, на-
зван іе батарейный резервъ" - эшелону зарядныхъ ящи-
к о Б Ъ . Назначеніе поддержекъ вполнѣ опредѣленное - уси-
лить своевременно ведущую бой стрѣлковую цѣпь, воз-
мѣщая потери или сгущая ее. Значеніе расходованія 
резервовъ и поддержекъ совершенно различено. Резервъ 
- средство управленія боемъ, поддержка - средство пита-
нія стрѣлкового боя. Въ боевой деятельности высшихъ 
начальниковъ / послѣ нацѣливанія боевого порядка^ глав-
ное-правильное расходованіе резервовъ, для достиженія 
важныхъ цѣлей. Въ боевой дѣятельностн младшага на-
чальника расходован іе поддержи составляетъ далеко не 
главное. Таяніе поддержекъ^ быстрота вя , - только де-
таль въ пѣхотеомъ бою. Существенное заключается въ 
иниціативѣ, проявляемой въ стрѣлковой линіи;младшіе на-
чальники не должны быть только приходе - р^сходчиками 
поддержекъ; ихъ мѣсто въ стрѣлковой цѣпи. Вблизи отъ 

Наше заключеніе противоречить §215 германскаго уста-
ва , указывающему задачу ротнаго командира въ развер-
тывай іи роты и расходованіи поддержки; §216 разсмат- , 
риваетъ вмѣшательство ротнаго командира въ управле-
ніи взводомъ, какъ исключеніѳ. Германскій уставъ про-
водить этотъ взглядъ вероятно для того, чтобы под-
готовить въ мирное время взводныхъ командировъ къ 
проявленію иниціативы; ротный командиръ на маневрахъ 
умышленно отстраняется отъ работы въ цѣпн. Въ воен-
ное же время каждый храбрый и искуссный офицеръ въ бое-

вой цѣпи имѣетъ большую цѣнность. 
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противника начальникъ не мож^тъ имѣть резерва^ какъ 
средства управленія боемъ. Младшему начальнику 

надо разсчиткізать преимущественно на свою личность -
- на х;вой примѣръ, на устное воздѣйствіе на ближай-
шиха къ нему бойцовъ. При извѣстной степени прибли-

женія къ противнику, подъ сильнымъ огнемъ, другіе 
способы передачи воли теряютъ свою силу. 

Отъ употребленія поддержекъ^ какъ средства уп-
равленія боемъ, для подталкиванія цѣ)ПИ, надо отказаться. 
Средство продвинуться впередъ стиьлковая цѣпь дол-

\жна .искать въ самой сеОѢ - въ достиженіи перѳвѣ-
са въ ружейномъ огнѣ, въ стремленіи побѣдить врага, 
ізъ глубокомъ уоъжденіи, что кримѣ пооѣды нѣтъ дру-
гого выхода изъ тяжелой обстановки боя. поддержка -
- это только средство добиться перевѣса въ ружей-
номъ огнѣ дооавкомъ свѣжихъ оойдонъ и новаго за -
паса гіатроновъ. 

оопросъ о томъ, одной или нѣсколькимъ инстан-
ціямъ, и какимъ именно должна рыть подчинена под-
держка наступающихъ по одному подступу войскъ, не 
мошетъ быть предрѣшенъ теоріей. Будетъ ли наступгію-
щая часть одииъ иии: два батальона, или цѣлый полкъ, 
представляется выгоднымъ подчинить всю поддержку 
одной вы сшей инстанціи, такъ какъ ротная поддержка 
въ большйнствѣ случаевъ въ бою находится въ худ-
шихъ условіяхъ, чѣмъ батальоннди^а батальонная - въ 
худшихъ^ чѣмъ полковая;, главное основаніе ,по которо-
му ' формируется поддержка - это стремленіе сохранить 

^^Ничего другого не остается, какъ признать, что 
всякая часть, которая попадетъ въ сфэру дѣйстви-
тельнаго непріятельскаго огня - безразлично, въ ка -
комъ бы строю не находилась - перестаетъ быть ре-
зервомъ". 
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силу войскъ; поддер:кка по возможности должна заклю-
чать свѣжихъ людей. Сохраненіѳ силъ войскъ, пріемъ на 
полѣ среикенія пищи и освѣженіе хоть однимъ часомъ какъ 
сна имѣѳтъ теперь существенное значеніе, такъ сра-
женія затягиваются значительно долѣе сутокъ. Поэтоу 
му желательно въ предвидѣніи тяжелаго упо -^наго ^оя ^ 
при благопріятныхъ условіяхъ, сохраненія всего одной / 
поддержки, которая представляла бы въ рукахъ полко-
вого или батальонннаго командира какъ бы вторую 
линію боевого порядка. Это - нормальное построеніе 
для наступленія на укрѣпленную позицію. К огда же 
характеръ местности по пересѣченности и закрытости 
его не благопріятствуеті такому линейному распоря-
женію поддержкаіли, или при встрѣчномъ боѣ, когда на - j 

j 
до быть готовымъ къ сложному маневрировалію, ко 1 
всякого рода случайноетлмъ, тогда управленіе поддер-| 

о ѳ I 
жками должна быть раз сср^ о точено въ рукахъ ротных-^ 
командировъ, иначе своевременное усиленіе стрѣлковой 

I 
линіи не будетъ достигнуто. ^̂ 

Войска, наступающія по одному подступу, разби-
ваются еще на части, а эти послѣднія на кучки. 
Дробленіе стрѣлковой -цѣпи на части вполнѣ законно, 
такт, какъ обусловливается выборомъ наиболее выгод-
ныхъ для наступленія направленій. По мѣрѣ приближе-
нія къ. противнику это дробленіе достигаетъ крайнихъ 
предѣловъ. Каждый выскакивающій впередъ стрѣлокъ, са-
мостоятельно выбирающій дорогу для сближенія съ про-
тивникомъ, обозначаетъ въ сущности новый поступъ; 
стрѣлки, которые послѣдуйтъ его примѣру, ойразуютъ от-
дѣльную кучку - ншіменьшеѳ подраздѣленіе• боевого по-
рядка, имѣющее громадное тактическое значеніе. 

Это дробленіе, совершенно необходимое для успѣ-

ха наступленія, является исключительно слѣдствіеыъ 

частной инкціативы и одиночной поготовки пѣхотинцевъ 

Г 
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въ мирное время; крупн/^^ подраздѣленіл боевого поряд--
ка по цѣлямъ и подступамъ должн«5̂  наоборотъ являть-
ся -слѣдствіемъ планомѣрной работы начальниковъ. 

69. Отсутствіе послѣдовательнаго наслоенія 
частныхъ резервовъ въ распоряженіи всѣхъ прямыхъ 
начальниковъ устанавливаетъ нѣкоторый разрывъ между 
ведущими бой BoMcKaLffi и резервами. Боевая часть 
въ веденіи 0оя до известной степени представлена 
самой себѣ. Это представляетъ ту невыгоду, что въ 
случаѣ энергичкаго перехода противника въ• контръ 
атаку боевая часть можетъ подвергнуться отдѣльноыу 
пораженію. Но надо помнить, что короткія к о н т ^ ата-
ки въ штыки въ современномъ бою представляют^ наи-
болѣе невыгодную форму расходованія войскъ. 

J Стрѣлковая цѣпь должна черпать увѣренность въ 
1 

і дѣйствіяхъ не въ нагроможденіи сзади резервовъ.а въ 
ся-ремленуи сблизиться съ противникомъ для болѣе 
сильнаго его поражёнія. Наступающая пѣхота должна 
только привѣшствовать всякую попытку противника пе-
рейти въ контръ атаку - отраженіемъ ея успЬхъ ата-
ки будетъ скорѣе всего подготовленъ;наступающал же 
цѣпь , настолько неувѣренная въ своихъ силахъ , что 
боится, чтобъ противникъ не вышелъ изъ окоповъ и 
не атаковалъ ея самъ, конечно никогда не овладѣетъ 

позиціей противника. 
Принципъ, гласящій.что своя поддержка должна 

быть ближе къ цѣпи, чѣмъ непріятель,возникъ на поч-
вѣ недовѣрія къ силѣ ружейнаго огня, способности, 
цѣпи отбить самостоятельно бросокъ противника, и 
въ настоящее время несомнѣнно является устарѣлымъ 
пережиткомъ ударной тактики. 

Наступательный бой пѣхоты долженъ развиваться 
^ вполнѣ активно; боевой порядокъ пѣхоты при наступ 

леніи не можетъ преимущественно преслѣдовать оборо-
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тчттѳльныл тенденціи; въ противномъ случаѣ придет-
ся ограничиться нерѣшительными дѣГіствіями. По при 
наступлении, въ особенности въ тотъ моментъ, когда 
только что захвачена часть непріятельской позиціи, 
надо имѣть ввиду возможность серьезныхъ активныхъ 
дѣйствій противника. Придется выдерживать бой съ 
противником^ въ весьма тяжелыхъ условіяхъ, безъ око-
повъ, на неудобной, непроизвольно выбранной позиціи, 
нѳизвѣстной занявшей ей части, часто анфилируемой 
съ удерживаемыхъ противникомъ участковъ. 

Къ этому времени поддержекъ совершенно не бу-
детъ; вопросъ о нихъ отпадаетъ совершенно. Войска, 
захвативідія часть позиціи обороняюшагося, не должны 
прекращать активныхъ дѣйствій; войска должны немед-
ленно развивать свой успѣхъ въ стороны настолько, 
чтобъ получился участокъ, на которомъ можно держать-
ся. Затѣмъ, въ зависимости- отъ обстановки и состо-
янія воГгскъ, наступающій или продрлжаетъ активныя 
^б^йствія, или временно задерживается, чтобъ разобрать-
ся и устроиться. Обороняющемусявъ горахъ ^ля орга-
низаціи сильной контръ атаки, нужно продолжительное 
время - иногда нѣсколько часовъ; это составляетъ одинъ 
изъ важнѣйіиихъ минусовъ горной обороны. Наступающій 
долженъ использовать ото время, чтобъ закрѣпить за 
собой захваченные участки. Главная задача наступаю-
щаго будетъ заключаться не въ производствѣ простѣй-
шкхъ оборонительныхъ работъ, а въ приведеніи въ по-
рядокъ пѣхоты, въ снабженіи ея патронами, въ усиле-
ніи ея расположенія быстрымъ выдвиганіемъ пулеме-
товъ и горныхъ орудій въ передовую линію, 

Въ большинства случаевъ войска, захватившія ка-
кой либо пунктъ съ боя, будутъ достаточны числомъ 
для его обороны. Усиленіе ихъ частными резервам^ 
для эвой цѣли потребуется преимущественно въ томъ 
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случаѣ, если нельзя будетъ разсчитывать скоро уста-
новить въ нихъ нѣкоторый порядокъ/до контръ ата-
ки противнику' Весьма часто на взятой позиціи про-
изойдетъ чрезмерное скопленіе захватквшихъ ее войскъ. 
Скопленіе поведетъ лишь къ кзлитнимъ потерямъ отъ 
огня и большему безпорядку. Необходимо эту ошибку 

исправлять своевременно, направляя излишнія силы для 
• / 

исполненія другихъ задачъ. 

70. Желательно, чтобъ ка:кдая группа боевого 
порядка дѣйствовала вполнѣ самостоятельно. Самостоя-
тельность группъ должна вытекать изъ отсутствія на-
громожденія цѣлей въ одну общую сплошную линію. 
Назначеніе войсковыхъ группъ и постановка имъ за-
дачъ должна быть сообра:кены по возможности такъ, 
чтобъ каждая группа могла самостоятельно исполнить 
поставленную ей задачу. 

Весьма невыгодно ставить услоЕІя дѣятельности 
каждой группы въ зависимости отъ успѣховъ сосѣдейт 
Это поведетъ не къ напряженію всѣхъ силъ для до-
стиженія общей цѣли, а къ послѣдовательноиу вводу 
ихъ въ бой. Въ полевомъ бою такіе пріемы посте-
пенной атаки не могутъ обѣщать успѣха. Къ нимъ при-
ходится обращаться лишь въ исключительныхъ случа-
яхъ, когда бой^ по условіямъ мѣстности или фарти-
фикаціоннаго усиленія ея ^ пріобрѣтаетъ крѣпостной ха-
рактеръ. Лишь когда нельзя разсчптывать достигнуть 
цѣли боя общимъ напряженіемъ силъ, чтобъ не под-
вергать войска даромъ потерямъ, приходится^ какъ не-
желательное явленіе^ допустить послѣдовательное на-
ступленіе войскъ на штурмодоступные участки позиціи 

х/ 
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противника. Зыжидательныя группы - нежелательное явле-
н і е , и только необходимость заставляетъ прибѣгать 
къ этому способу дѣйствій. 

Связь между группами должна быть, но она дол-
жна выразиться въ обоюдной поддержкѣ, а не въ обо-
юдномъ стѣсненіи дѣйствій. 

Въ полевомъ бою установление зависимости меж-
ду различными группами войскъ при атакѣ можетъ 
имѣть смыслъ лишь въ томъ случаѣ, если мы предна-
мѣренно желаемъ придать бою нерѣшительный характеръ. 

Связь войскъ, наступающихъ по одному подступу, 
выра}кается въ непосредственномъ обзорѣ всего лежа-
щаго между кучкагли наступающихъ войскъ пространства. 
Если вслѣдствіе мѣстныхъ препятствій эта связЗі на-
рушена, то ближайшіе къ мѣсту разрыва начальники 
должны выслать съ обѣихъ сторонъ дозоры для уста-
новлен ія вновь связи. 

Связів войскъ, наступающихъ по разнымъ подсту-
памъ, должна выражаться въ наблюденіи, а иногда и 
въ прочномъ занятіи мѣстности между ними. Для это-
го необходимо назначить отдѣльныя части, сила, кото-
рыхъ будетъ весьма различна - отъ отдѣленія до цѣ-
лаго батальона. Выступленіе частей • для связи дол-
жно быть назначено своевременно, чтобъ они оказа-
лись бы во время на нужныхъ высотахъ. 

Фланги ведущагося по подступамъ наступленія 
должны быть обезпейены отъ попытокъ противника ох-
ватить ихъ. Эта задача прежде' всего достигается ве-

4 / 

Но и въ позиціонномъ бою ^^стремленіе упорядо-

чить совмѣстныя дѣкствія нѣсколькихъ корпусовъ не 

должно ршкогда выроадаться въ подробное предписаніе 

имъ каждаго ихъ шага". Смекалъ, Наступленіе въ кре-

постной войнѣ, переводъ Елчашшова, стр. 81. 
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дѳніемъ наступленія на достаточномъ іпирокомъ фрон-
тѣ, цѣлесообра.знымъ выборомъ подступовъ, а затѣмъ и 
занятіемъ особыхъ оборонительныхъ позицій выставля-
емыми для связи войсками. Если мы предполагаемъ 
пользоваться, какъ подступомъ, лощиной, то надо обра-
тить вниманіе на наблюденіе и занятіе составляю-
щихъ ее горныхъ кряжей. 

Вопросъ о томъ, насколько выставляемые для 
связи отряды^ кромѣ наблюденія^ должны нѳсти и обо-
ронительныя задачи, должвнъ быть разрѣшенъ въ за -
висимости отъ мѣстности, отъ исходнаго положенія на-
ступающаго, а главнымъ образомъ отъ стратегическихъ 

•данныхь - пассивности противника, энергіи веденія на-
ми операцій- и про^аро. Неблагопріятныя условія заста-
вляютъ обращать промежутокъ - между подступами, по ко-
тошмъ ведетпя наступленіе, въ сильную укрѣпленную 
позицію^ и серьезно занимать ее. 

Наоборотъ, если инииіатива окончательно захва-
чена нами, если въ случаѣ взаимнаго охвата мы ока-
зываемся въ тылу у противника, а врагъ чувствуетъ 
себя обойденнымъ, если наши войска еще ни разу 
не допустили противника продвинуться на полѣ сра-
женія, то можно и должно дерзать промежутки между 
подступами, по которымъ ведется наступленіе, • 
только наблюдать. 

Выставляемыл для связи между наступающими вой-
сками части должны быть снабжены достаточными сред-
ствами для быстрой передачи въ прочія части бое-
вого порядка результатовъ наблюденія. 

г/ 
Таковъ методъ постепенной атаки Вобана. 
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71. Перейдемъ къ изслѣдованію оборонітельнаго 
боевого порядка. 

Тогда какъ у атаки цѣли дѣйствія лежатъ впе-
реди, у обороны они находятся частью позади, частью 
на мѣстѣ расположенія войскъ. Обороняющійся не до-
бивается чего либо - его стремленіе преимущественно 
отрицательны - воспрепятствовать въ чеиъ либо про-
тивнику. Арена боя - пространство передъ фронтомъ бо-
евого порядка - не представляетъ для обороняющагося 
препятствія, которое надо преодолѣть; это сѣть тро-
пинокъ, которые проведутъ войска атакующаго къ ре-
шительному бою съ нами на близкихъ дистанціяхъ. У 
обороны другія задачи, имъ соотвѣтствуетъ и другое 
построеніе боевого порядка. 

Въ зависимости отъ стратегическаго положенія 
принимается рѣшеніе - такой то участокъ оборонять 

т/ такими то силами. 

т/ 
Во время расположенія нашихъ, армій на Шахэ 

значеніе позицій въ большинствѣ случаевъ опредѣля-
лось степенью сближенія съ противникомъ. Сильно за -
нять и укрѣпленъ билъ центръ, гдѣ разстояніе до 
японцевъ умен:ііилось до нѣсколькихъ сотъ шаговъ. На 
фланги, вслѣдствіе большаго удаленія отъ противника -
до 15 верстъ - обращалось значительно меньше внима-
нія . Имъ при-^исывалось второстепенное значеніе. Такъ^ 
на Гаотулинской позиціи войскъ для обороны и укрѣп-
ленія было мало, матеріаловъ отпускалось недостаточ-
но: фугасовъ не дали совсѣмъ, проволки очень мало. 
Этотъ способъ оцѣнки позицій очевидно въ корнѣ 
неправиленъ. 
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Первал задача при группировкѣ боевого поряд-
ка будетъ заключаться въ раздѣленіи войскъ диви-
зіи на боевую часть и ка частв, удерживаемую въ 
тылу. Отношеніе этихъ частей будетъ зависѣть отъ 
свойствъ, значенія и протяженія позиціи, степени вы-
ясненности обстановки и общихъ стратегическихъ дан-
ныхъ. 

Разсмотримъ сначала условія образованія бое-
вой части, 

72. Позиція, занимай^'-г^боевой частью, по услові-
ямъ мѣстности представляетъ отдѣльные участки, обла-
дающіе извѣстеой тактической саілостоятельностью. Въ 
горахъ, въ большинствѣ случаевъ, такими участками 
являются горные массивы. Разсѣкающія фронтъ позииіи 
долины, оборона коихъ имѣетъ второстепенное такти-
ческое значеніе, являются по преимуществу рубежами 
боевыхъ участковъ. При оборонѣ горнаго хребта по 
водораздѣльной линіи быть можетъ границами участка 
ока:«утся сѣдловинк - перевалы. 

Весьма ва:кно для успѣха обороны, чтобъ дѣле-
ніе боевой части на группы соотвѣтствовало уело-
віямъ мѣстности; для стойкости боевого порядка нуж-
но, чтобъ группы боевой части имѣли бы по возмож-
ности саіѵюстоятельныя боевыя задачи. Въ бою должна 
быть взаимная поддержка, содѣйствіе другъ другу всѣ-
ми силами; но при расположении для боя нужно стре-
миться сдѣлать по возможности устойчивыми и само-
стоятельными части боевого порядка, ддя чего каж-
дой группѣ надо давать участокъ, который можно бы-
ло бЫ; по возможности, оборонять отдѣльно. Если мы 
всю оборону будемъ основывать только на взаимодѣй-
ствіи всѣхъ силъ, то мы поставішъ ее въ большую 
зависимость отъ случайностей боя; оборона будетъ на-
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поминать карточный домикъ, весь разваливаюгаДкся при 
паденіи одной карты. 

Во время расположенія нашей армік послѣ бо-
евъ на Шахэ, граница между участками З-еГ. и 
В.С.стрѣлковыхъ дивизій была проведена не по доли-
нѣ, а по горному гребню. Вершину массива - редутъ 
N?I6 и восточный склонъ- занимали части б-оП диви-
з і и ; западный склонъ-части 3-ей двгвизіи. Несмотря на 
многократныя измѣненія въ расположеніи войскъ ^ это 
дѣленіе на боевыя участки удержалось и привело къ 
тому, что оборона массива не была объединена; онъ 
срешнительно легко былъ захваченъ японцами въ пе-
ріодъ Мукденской операціи. 

Нельзя оспаривать важность указаннаго нами 
/^ленія боевого іфядка. Но на практикѣ приходится 
столкнуться съ нѣкоторыми затрудненіями. 

Границы боевкхъ участковъ совпадаютъ съ доли-
нами, по которымъ пролегаютъ въ горахъ дороги. Боевыя 
участки не получаютъ самостоятельныхъ путей сообще-
нія съ тыломъ^ такъ какъ дороги служатъ границами. 
Такимъ образомъ тыловыя учрежденія до извѣстной 
степени путаются. Если только смѣшеніе обозовъ про-
исхрдитъ въ предѣлахъ одной дивизіи, съ этимъ лег-
ко мириться. Гораздо неудобнѣе положеніе, когда сов-
падаютъ тыловые пути частей разныхъ дивизій и кор-
пусовъ, что часто указываетъ на неудачное рѣшеніе 
стратегической оборонительной задачи. 

При расположеніе нашихъ войскъ на позиціяхъ 
Ландлсань, Цегруй Пегоу 

въ первой половинѣ августа 
1904 года не могли установить окончательно грани-
цы между Восточнымъ Отрядомъ и X корпусомъ. Спор-
нымъ пунктомъ была высота 300, занятая въ началѣ 
X корпусомъ, потомъ переданная Восточному отряду, 
потомъ опять X корпусу, и вечеромъ 13 Августа, во 

.время ^-японской атаки, вновь переданная войскамъ Во-
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сточнаго Отряда.Затрудненіе заключалось въ томъ,что 
X корпусъ считалъ себя недостаточно сильнымъ для 
занлтія этого участка и стремился передать его Бо-
стонному отряду. А части Восточнаго отряда / баталь-
онъ 21-го полка / занимавшая этотъ участокъ, чувст-
вовали себя отрѣзанными отъ отряда и голодали, такъ 
какъ единственный путь сообщенія съ тыломъ отъ 
высоты 300 выходилъ на Цегоу - Таамлинъ, въ тылъ- X 
корпусу.Возникла переписка о передачѣ довольствія 
этого флангового батальона Восточнаго Отряда интен-
дантству X корпуса. 

Простѣйшеее рѣшеніе этого вопроса заключалось 
въ томъ, что бъ оставить высоту 300 за X корпусомъ, 
усилить его, если была надобность, возвращеніемъ ему 
части задержанныхъ въ тылу войскъ, а не путать 
тылъ корпусовъ. 

Второе затрудненіе при группировкѣ боевой ча-
сти по горнымъ массивамъ заключается въ опасеніи, 
что дороги / перевалы - сѣдловины, долины / будутъ 
слабо обороняться и противникъ ночью по нимъ прор-
вется. Эти опасенія въ большинствѣ случаевъ Я В Л Я Е Т -

СЯ преувеличенными. И въ ночномъ бою ударъ главными 
образомъ направляется на возвышенности,, такъ какъ 
рѣшающее значеніе будетъ имѣть положеніе, занятое 
сторонами къ разсвѣту. Противъ ночного прорыва по 
долинамъ слѣдуетъ принимать спеціальныя мѣры - зало-
жить фугасы, устроить засаду, иногда пересѣчь доли-
ну полосой искусственныхъ препятствій; приспособить 
въ видѣ блокгауза - опорнаго пункта для ночной обо-
роны - какія нибудь строенія и т. д. ;но группировка бо. 
евого порядка должна игѣть въ виду преимущественно 
дневной бой - дѣйствіе огнестрѣльнымъ оружіемъ. 

Вопросъ объ оборонѣ долинъ былъ рѣшенъ слѣ-
дующимъ оригинальнымъ образомъ въ Восточномъ отря-
ди. 
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Отрядъ былъ расположенъ на Ландясанской по-
попиціи и далъ бой II - 14 Августа 1904 года та-
кимъ образомъ : позииія наиа двумя долинами ^ шедши-
ми къ противнику, разрѣзалась на' 3 горныхъ массива 
- 3 боевыхъ участка, занятыхъ 4 полнаміі б-ои Восточ-
но - Сибирской стрѣлковоГі дивизіи. Въ ^̂ общемъ резѳрві" 
оставалось 4 полка 3-й Восточно - Сибирской стрелко-
вой дивизіи. Въ виду опасенія прор\'ва противника 
по обѣимъ долинамъ, общій рѳзервъ" пришлось раздѣ-
лить на 2 части:^общій рѳзѳрвъ" ж тера А - три пол-
ка- въ одной долинѣ, а общій резѳрвъ" литера Б -

н 
одинъ полкъ - въ другой долинѣ. Ночью опасенія за 
прорывъ противника нашей позиціи по долингмъ уве-
личивались, и ночью оба общихъ резерва" выдвигались 

If 
по долинамъ впередъ, на линію стрѣлковыхъ цѣпей 
боевой части. 

Постановка правильной задачи - отводъ самосто-
ятельнаго участка - значительно облегчаеті тактичес-
кую работу войскъ боевыхъ группъ. 

73 Начальник® группы- въ 'І^ьшинствѣ случаевъ 
командиръ полка или бригады - получивъ участокъ по-
зииіи, долженъ имѣть въ виду упорную его оборону. 
Снъ долженъ расположить свою стрѣлковую линію по 
удобному для огневого боя фронту. Ему нужно при-
нять во вниманіе расположеніе сосѣдей, что бъ под-
держать ихъ и быть поддержаннымъ въ свою очередь;, 
нужно ^ что бъ интервалъ между боевьтми группаьш не 
переходилъ въ разрывъ боевого порядка. Но для устой-
чивости боевого порядка надо выставить треб-ованіе, 
чтобъ казкдый участокъ могъ Йолѣе или менѣе оборонять 
ся самостоятельно; поэто'му, каждый начальникъ, надѣясь 
на помощь сосѣдѳй, долженъ разсчитывать также и 
на -могущій произойти разрывъ. Каждая боевая группа 
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не должна составлють только отрѣзокъ линіи общей 
обороны --у нея должна быть свои фланги. Каждый 
начальникъ группы боевого порядка долженъ обдумать^ 
что онъ можеть сдѣлать, предоставленный своимъ соб-
ственнымъ силамъ; какъ онъ можетъ выиграть время, 
обороняясь одинв.^/^евал группа должна явиться при 
оборонѣ не только линіей, но и узломъ боевого по-
рядка. — 

Лишь въ ио.ключительныхъ случаяхъ одно и то 
же расположеніс войскъ группы боевого порядка бу-
детъ отвѣчать обѣимъ ея задачамъ - быть отрѣзкомъ : 
боевого порядка и узломъ въ немъ. Въ большинствѣ 
случаевъ придется обдумать два расположенія - линей-
ное для боя на фронтѣ и сосредоточенное, редюит-
ное для выигрыша времени при прорывѣ противника 
и вообще при сильномъ измѣненіи обстановки вслѣд-
ствіе случайностей. Крайне желательно, чтобъ это бы-
ли не двѣ линіи обороны, а общій редюитъ группы, 
опираясь на который она ' вела бы бой и куда бы 
свертывалась при неблагопріятныхъ условіяхъ для внѣш-
няго боя. 

Зъ горахъ оборона,'вслѣдствіе мѣстны'хъ усло-
в ій , стремится все время принять линейный , кордонный • 
характеръ, и нача.тіьнику группы необходимо обнаружить 
много тактическаго пониманія и твердости, чтобъ об-
разовать на своемъ участкѣ узелъ, тактичѳскій цѳнтръ, 
съ которымъ была бы непосредственно связана вся 
оборона участка. 

Оборона узла и оборона линіи имѣіотъ разныя 
свойства. Оборона линіи даетъ большія преимущества 
въ огнѳвомъ бою; только развернувъ наши силы въ • 
линію можно разсчитывіегь поразить противника, отбро-
сить его, нанести ему значительныя потери. Такимъ 
образомъ бой стрѣлковой линіи при оборонѣ предста-
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Бляѳтъ наибольшія выгоды; обороняющійся долженъ стре-
миться встрѣчать наступленіе противника по возмож-
ности сильной и длинной огневой линіей. Но эта 
линія, какъ и всякое кордонное расположеніе иміетъ 
и серьезные недостатки - хрупкость, растянутость, не-
ващиищенкый флангъ, образующікся при прорывѣ въ лю-
Йомъ мѣстѣ. "ополненіемъ линейной обороны- служить 
оборона узловъ, свойства которой противоположны. Ог-
невой бой поддерживать затруднительнее, такъ какъ 
противникъ получаетъ выгоды кониентрическаго распо-
ложѳнія и поражаетъ наши части сосрі^оченнымъ, ан-
'^иладнымъ и косымъ огнемъ. За то оборона узла -са-
мостоятельна, и можно въ немъ держаться, несмотря 
на неблагопріятныя случайности. 

Надо, ввиду выгодъ линейнаго веденія боя, въ 
бою по возможности сохранять линейное расположеніе, 
и переходить къ узловому лишь при невозможности 
удержать весь (^ронтъ. Весьма часто явится возмож-
ность удержать смѣшанное расположеніе - узелъ .съ 
линейнымъ крыломъ. 

Весьма желательно, чтобъ узловат тактика обри-
совывалась не раздѣленіемъ войскъ боевой ' группы 
на категоріи, изъ которыхъ одна пропадала бы для 
дѣйствій на фронтѣ, другая для обороны узла, а пре-
имущественно дѣйствіями войскъ, стрѳмленіемъ ихъ при 
неудачѣ группироваться, а не расползаться; надо,чтобъ 
въ сознаніи офииеровъ и солдатъ имѣлось бы отчет-
ливое представленіе объ общемъ оборонительномъ цен-
трѣ участка, объ узлѣ, къ которому надлежитъ смы-
каться. Было бн ошибочно npHrsJ^HTb часть войскъ 
группы, ея частный резервъ къ центру позиціи. Толь-
ко удачное маневрированіе частнаго резерва можетъ 
уравновѣсить шансы атаки и обороны. 
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74. Войска боевой группы дѣлятся на дв^ ча-
сти - на частный резервъ и стрѣлковую часть. Стрѣл-
ковая часть занимаетъ важнѣйшіе участки фронта по-
зиціи. Стрѣлки должны избѣгать располагаться одной 
непрерывной линіей. Стдѣленія и взводы стрі-лковъ 
должны занимать саіюстоятѳльныя позиціи; желательно 
не только не располагаться по прямой линіи, но и 
не по одной горизонтали. Размѣщеніе стрѣлковъ на 
разныхъ уровняхъ, ілѣстами въ два яруса, лучше все-
го затрудняетъ противнику нанесеніе намъ потерь 
ружейнымъ и , въ особенности ^ артиллерійскимъ огнемъ. 

горахъ, въ непосредственной близи отъ стрѣл-
ковыхъ линій, прикрываясь складками мѣстности, обо-
роняющійся можетъ безопасно передвигаться въ сторо-
ны. Зто обстоятельство значительно облегчаетъ упра-
вленіе батальономъ и ротой и позволяетъ во вре-
мя боя исправлять ошибки въ первоначальномъ распо-
ложеніи. Поэтому, въ горахъ чалце всего будетъ отве-
чать обстановкѣ линейное располоменіе батальона -
всѣ четыре роты въ одну линію. 1 . ' nfî y^ t̂̂ vMMĵ  

Глубокое расположенie батальона, съ нагроможде-
ніемъ поддержекъ въ несколько линій, не отвѣчаетъ 
сущности горнаго боя. Въ большинствѣ случаевъ един-
ственнымъ продольнымъ путемъ на позиціи батальона 
по горному гребню является одна тропинка, проложен-
ная въ нѣсколькихъ шагахъ отъ гребня. Войска ба-
тальона естественно располагаются вдоль нѳя, такъ 
г^акъ это расположеніе наиболѣе близко -къ стрѣл-
ковымь позиціямъ и укрыто отъ пораженія противни-
комъ. Батальонъ, имѣюідій всѣ четыре роты разверну-
тыми въ одну линію, сохраняетъ еще возможность со-
средоточить свои усилія на разные участки своего 
4'ронта. 

Въ сущности. какъ и стрѣлковая иѣпь, такъ и 
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батальонная поддержка будутъ находиться въ горахъ 
почти въ оди наковыхъ условіяхъ, особенно, когда въ 
дополнѳніе кі естественнымъ будутъ разработаны искус-
ственные укрытые ходы сообщен!!!, ''олросъ о распре-
делен іи стрѣлко.- < "батальона на ітѣпь п поддержу 
въ рорахъ не имѣетъ практическаго значенія: не стрѣ-
ляющая иѣпь - та :ке поддеріжа, а поддержка, котора.^ 
стрѣляетъ^ въ сущности является стрѣлковой ііѣпью, 
хотя бы и была расположена и зо второмъ ярусѣ 
обороны. Ярусная оборона представляетъ только глубо-
кое размѣценіе стрѣлковой цѣпи. 

Иногда во время боя частный' резервъ группы 
безопасно расположится на тропинкѣ въ 10 т г а х ъ 
за гребнемъ, занятомъ иѣпью, чтобы нѳ тратить вре-
мя на подъемъ изъ позади лежащей долины. Выгодно, 
чтобъ эта часть была не батальоннымъ, а групповыі/ъ 
резервомъ, такъ какъ подчиненіе частнаго резерва 
высшему начальнику даетъ' ему большую подвижность, 
не прш|5ѣпляетъ его къ небольшому клочку позиціи. 

Задача частнаго резерва группы сводится от-
нюдь не къ защитѣ тыловыхъ пунктовъ - это лишаетъ 
оборону всякой гибкости и /уакволшЪ . къ пассивной 
гибели войскъ по частямъ. 

Частный резервъ долженъ усиливать оборону 
угрожаемыхъ пунктовъ, долженъ, гдѣ только возможно, 
активными дѣйствілми парализовать усилія атакующаго. 
Маневрированіе частнаго резерва придаетъ оборонѣ гиб-
кость, силу, планъ; эта скромная по размѣрамъ актив-
нал дѣятельность путаѳтъ разсчеты атакующаго. Разса-
дить частные резервы по редутамъ во второй лин іи , -
или значительно ослабить частные резервы выдѣлені-
омъ многочисленныхъ гарнизоновъ во второлинейныя 
укрѣпленія - это наиболѣе 'неискуссный способъ распо-
ряжаться войсками; къ нему обращаются въ тѣхъ слу-





тл/ 

чаяхъ, когда оборонительный бой ведется крайне пас-
сивно, и цѣль дѣГіСтвіі" сводится къ постепенному 
отступленію. 

Вопросъ о томъ, какое количество войскъ не-
обходимо назначить въ составь боевой группы, дол-
женъ быть разрѣшенъ въ зависимости отъ общей со-
размерности числа войскъ дивизіи къ полученной за-
дачѣ, отъ требованій обороны участка и отъ време-
ни, необходимаго ^ чтобъ поддержать боевую группу изъ 
резерва дивизіи. Никакихъ шаблоновъ дать нельзя. При 
благопріятныхъ условіяхъ, пока противникъ далеко, мож-
но ограничиваться очень слабымъ занятіемъ пизиціи-
исключительно лишь охраненіемъ ея. !Іа участкахъ же, 
на которые противникъ поведетъ энергичное наступле-
ние, можетъ явиться надобность сгустить расположе-
ние до крайнихъ предѣловъ, допускаемыхъ удобствомъ 
дѣйствія оружіемъ. 

Наступленіѳ- коннаго отряда принца Канина 2 
Октября І9С-І года было остановлено на Гаотулинской 
позиціи 2о-нъ и 22-мъ полками - за большой убылью 
всего 1500 стрѣлками, расбросанными въ горахъ на 7 
верстъ. Во время февральскихъ боевъ 1905 года, ког-
да наступленіе было ведено 2-ой японской дивизіѳй, 
несмотря на значительныя фортификацівнныя рабств, 
войска обороняющія позицію пришлось увеличить во 
много разъ. Такъ какъ своевременно не успѣли раз-
вернуть резервы, то часть позиціи была потеряна. 

75. Задача, войскъ, удерживаемыхъ начальникомъ 
дивизіи въ тылу, тон части дивизіи, которая въ ди-
спозиціяхъ дивизіямъ именуетсв ^̂ общимъ резервомъ", 
въ большинствѣ случаевъ не состоитъ въ захватѣ 
иниціативы, въ подчиненіи противника нашей волѣ. Ар-
мія, имѣющая двадцать общихъ резервовъ, въ дѣйстви-
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тельности не имѣетъ ни одного. ' Задача дивизіонна-
го резерва много скромнйе; она заключается въ обез-
печеніи характера фронтальнаго столкновѳнія въ раз-
витіи оборонительнаго бояу^Усиленіе боевыхъ группъ 
по мѣрѣ вылоненія обстановки, борьба противъ обхо-

^ а , охвата и прорыва ф ^ н т а , противодѣйствіѳ случаГі-
ностямъ - вотъ главное назначенГе резерва дивизіи 
при оборонѣ^Длл достиженія этихъ цѣлей резервъ дол-
женъ действовать какі пассивно, такъ и активно; 
активныя дѣйствія рѣдко можно предполагать развить 
въ такомъ масштабѣ, чтобъ существенно измѣнить стра-
тегическую обстановку. 

Надо обращать вниманіе на то, чтобъ боевыя 
линіи не перегружались войсками. Оборона должна все 
время руководиться принципомъ экономіи въ расходо-
ван іи войскъ. Частичное перегруженіе войсками бое-
вой линіи происходить или вслѣдствіе ошибочнаго 
направ.ленія резерва, или потому, что надобность въ 
усилѳніи имъ участка позиціи миновала - наступленіе 
противника отбито. 

Въ современномъ сраженіи финальный проигрышъ 
состоитъ въ томъ, что боевая линія оказывается раз-
вернутой не на нужномъ мѣстѣ и въ безпорядкѣ. Что-
бы добиться побѣды, нужно не одно искусство высша-
го командованія, но и работа всѣхъ начальниковъ 
по поддержанію порядка въ войскахъ и соблюдению 
въ нихъ экономіи. Начальники должны имѣть мужество 
отказываться отъ излишнихъ войскъ. Если частный ре-
зервъ не поглощается окончательно боевой линіей, то 
онъ по минованію _ надобности можѳтъ быть озозванъ, 

• I 

^Резервы у русскихъ только средство для парировані-з 
случайностей, а не могущественное средство высша-

го управлэнія для подчиненія воли противника." 

^Y-f^^J 
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можѳтъ маневрировать. Въ тѳченіи продолжадщихся не-
дѣлями битвъ дѣятельность частнаго резерва не ог-
раничится однимъ, иногда кратковремѳннымъ^ боевымъ эпи-
зодомъ; въ различное время на различныхъ мѣстахъ 
онъ будетъ принимать участіе въ рѣшнніи боевыхъ 
столкновеній. Успѣхъ пассивной обороны на любомъ 
пунктѣ долженъ выражаться немедленно въ сборѣ из-
ли'лнихъ войскъ, въ отозвал!и изъ боевой части при-
влеченныхъ для отбитія наступающаго резервовъ. 

76. Чтобъ противодѣйстзовать прорыву и охвату, 
чтобъ прикрыть отступленіе, резервъ долженъ изучить 
и подготовить фланговыя и тыловыя позиціи. Но на-
до помнить, что успѣхъ дѣйствіГі зависитъ отъ резуль-
тата боя передовыхъ частей боевого порядка, оказы-
Еаь '̂цихъ главное сопротивленіе противнику. Чрезмѣрное 

увлечен іе тыловыми задачами лишитъ поддержи ре-
зервами боевую часть; исходъ . важнѣйшаго столкновенія 
съ противникомъ будетъ заранѣе обреченъ на неуда-
чу. Перенося линііо сопротивленія въ тылъ, мы посте-
пенно главной позиціи придаеі.^ъ только значеніѳ пе-
редовой; боевой порядокъ строится по арьергардному, 
какъ бы съ цѣлью постепеннаго отступленія, что силь-
но отразкается на упорствѣ обороны войсками своихъ 
позицій. 

Въ бою 18 Іюля 1904 года армія Куроки ата-
ковала позииіи Восточнаго Отряда и X корпуса. Къ 
4 часамъ дня всѣ направленные противъ Восточнаго 
Отряда 18 батальоновъ вошли въ боевую часть. 

Съ нашей стороны изъ 24 батальоновъ Восточнаго Ст-
ук̂  

ряда японцешъ противоставлено было только шесть; 

Гамильтонъ, Записная кншкка штабнаго офицера, 

стр. 285. 
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изъ нихъ дѣііствитѳльное участіе ві бою приняли 
только три батальона. Позиція, на которой О'ш дра-
лись, была главной; все остальное было приковано къ 
тыловымъ П03ИЦІЯМ1 настолько оС:^овательно, что когда 
потребовалась поддерлжа боевоі. части .собирались уже 
воспользоваться саперной ротой. 

Несмотря на рѣшительныя завѣренія, что отступ-
ленія не будетъ, въ воГіскахъ смотрѣли на этой бо-
евой порядокъ, какъ на арьергардный. Полагали,что 
наша главная Тхавуанская позиція въ сущности только 
передовая. Около 3 часовъ дня, вслѣдствіе измѣненія 
взглядо^ъ высшаго командованія, рѣшено было предоста-
вить на усмотрѣніе командира лѣваго боевого участ-
ка снятіе болѣе рискованныхъ батарей. Онъ приказалъ 
двумъ батареямъ уйти въ тылъ; это окончательно убѣ-
/іило пѣхоту въ томъ, что требуется лишь временная 
оборона. Какъ только нача лъ выясняться охватъ на-
шего фланга, прекрасный полкъ, потерявъ всего З'Р 
своего состава, какъ бы по командѣ, въ порядкѣ, но 
безъ разрѣшенія очистилъ позицію. При другихъ обсто-
ятельствахъ, когда офицеры и солдаты были убѣждены 
что ихъ дѣйствія имѣютъ существенное значеніе, по-
тери въ 70^ не колебали боевой стойкости частей 

полка / бой 23 полка на Ляоянской передовой пози-
X т. 

Ц1И и при атакѣ Бенсиху./ 

77. Артиллеріи въ бою предстоитъ работать 

4-/ 
Вмѣсто убитаго графа Келлера во временное коман-

дованіе вступила геріералъ Кречинскій. 

• • / 

Свѣчинъ, Война въ горахъ, стр. 102. 
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надъ тѣмк жѳ задачами, какъ и пѣхотѣ;' объѳдин-ѳніе 
БЪ постановкѣ цѣли должно выразиться и въ дроб-
лен іи на соотвѣтственныя группы. 

Ка:ісдой пѣхотной группѣ, имѣющѳй самостоятельную 
задачу, должно быть придано соотвѣтствующѳе число 
орудій. Разлкчныя пѣхотныя группы могутъ быть снаб-
жены артиллеріе". въ различной пропорции - не толь-
ко въ зависимости отъ величины пѣхотной группы, но 
и отъ характера поставленной ей задачи,- значенія 
цѣли, возможности выставить большое число пушекъ и 
потребнаго времени, отъ тѣхъ результатовъ, которые 
слѣдуетъ ожидать ота артиллерійскаго огня въ обстано-
вкѣ данной задачи. Вопросъ распредѣленія артиллеріи 
по группамъ долженъ быть разрѣшенъ въ зависимости 
отъ общей цѣли боя и отъ данныхъ общихъ и спеціаль-
но артиллерійскихъ рекогносцировокъ. 

Въ группѣ боевого порядка артиллерія должна 
быть раздѣлена на двѣ части, вслѣдствіе постановки 
двойной задачи артиллеріи: первая задача заключает-
ся въ прикрытіи наступления парализованіемъ непрія-
тельскаго огня; вторая - въ прокладывеініи пути для 
наступленія пѣхоты. Соотвѣтственно этимъ задачамъ 
артиллерія дѣлится на батареи главныхъ артил-

лерійскихъ позицій, предназначенныя служить цитомъ 
для наступающей пѣхоты, и передовую артиллерію, та-
ранъ^ долженствующій продѣлать въ непріятельской по-
зиціи брешь для наступленія. 

Подобное раздѣленіе батарей на двѣ части по 
цѣли можетъ быть строго проведено только въ теоріи. 
На практикѣ^ конечно, частичное совпаданіѳ работы не-
минуемо. Ц/^довая артиллерія будетъ при случаѣ сго-
нять непі^тельскихъ стрѣлковъ въ укрытія; батареи 
съ главныхъ позицій, если удастся, будутъ разносить 
препятствія^ преграждающія путь наступлѳнію нашей 
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Отношеніе между двумя частями артиллеріи -глав-
ныхъ и передовыхъ пояитііГ: - зависитъ отъ частныхъ уС' 
ловій боя. Если можно предполагать существованіе 
серьѳзныхъ оборонительныхъ работъ, если позиція про-
тивника плохо изслѣдована и есть сснованіе опасать-
ся случайностей, наконецъ^ если нравственная связь 
между пѣхотой и артиллеріей не вполнѣ надежна, то 
надо располагать болѣе сильной передовой артиллері-
ей. Въ этихъ случаяхъ весьма ва:кно на полѣ сраже-
нія связать пѣхоту съ артиллеріей непосредственнымъ 
сосѣдствомъ, совмѣщеніемъ боевого рас.-іоложенія. Общая 
работа, общая опасность, общая цѣль должны вызвать 
взаимную поддержку. 

Наоборотъ^ если позиція противника намъ хоро-
шо извѣстна, и нѣтъ основанія ожидать крупныхъ слу-
чайностей, если противникъ не способенъ къ упорно-
му бою на самомъ близкомъ разстояніи, если артил-
лерія хорошо слажена съ пѣхотой, если есть полное 
основаніе разсчитывать на надлежащее несеніе служ-
бы наблюденія и связи, то передовой артиллеріи мо-
жетъ и вовсе не быть. 

Въ горахъ вообще потребность въ наступатель-
номъ бою въ передовой артиллеріи меньше чѣмъ на 
равнинѣ, так® какъ горная обстановка допускаетъ та-
раненіе обороны съ большихъ дистанцій. 

78. При выборѣ главныхъ артиллерійскихъ пози-
цій въ горахъ надо обращать вниманіе на удаленіе 
И' расположеніе относительно цѣли, л а ведущій къ по-
зицііі путь и на укрытіе орудій на позиціи. 

Дальнобойность современныхъ орудій - качество 
весьма цѣнное; мы уже подчеркнули особое значеніе 
его въ горныхъ бояхъ. Артиллерія должна цля дости 
женія поставленныхъ ей задачъ пользоваться . при слу-
чаѣ всей дальностью своего огня. Но надо нѳзабывать 
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въ то .ке врѲіМя, что /;сиіькоо'оЛность, осибз;-::^о лри 
упогреблекіГ закрытыхъ позицій, качество, которьтмъ 
легко гожно злоупотреблять, г^'а^^ьвобойностно пушекъ мож-
но пользоваться только при знакомствѣ съ обстановкой^ 
развитіи средствъ наблюденія за полемъ сра:йенія. 
прочно установленной связи, при проложеніи достаточ-
наго количества теле^онныхъ линій; а чтобъ создать 
эти условія, иногда недостаточно не только 1 - 2 
часовъ, но и цѣлыхъ сутокъ. 

Не надо забывать кромѣ того, что для дости-
женія той же цѣли при стрѣльбѣ съ дальнихъ ди-
станиій необходимо выпустить въ нѣсколько разъ боль-
ше снарядоБЪ. чѣі,:ъ при стрѣльбѣ съ ближнихъ, и слѣ-
довательно^ роскошь стрѣльбы издали можно поз-
волить себѣ только при изобиліи йоевкхв припасовъ. 

Затрудненія при стрѣльбѣ на большую дистан-
цію токъ значительны, что въ прошлую кампанію съ 
особымъ отличіемъ дѣйствовали такія слабыя средства 
пораженія, какъ полевыя мортиры. Вслѣдствіе ихъ не-
дальнобойности, полевыя мортиры, какъ и пулеметы, 
приходилось располагать въ переднихъ линіяхъ бое-
вого порядка; иначе ими нельзя было пользоваться. 
Пришлось сдѣлать то же ^ что и спартанцу: съ корот-
кикъ мечомъ - шагъ впередъ - и результаты оказались 
удовлетворительными. 

Позицік вдали отъ непріятельскаго расположе-
н ія , близъ предѣла дальности шрапнельнаго огня, при 
всѣхъ указанныхъ невыгодахъ иыѣютъ и огромное пре-
имущество ; съ этихъ позицій артиллерія можетъ безъ 
помѣхи, спокойно и методично преслѣдовать полученныя 
задачи; вл іян іе случайностей боя, отвлекающее- значё-
ніѳ непріятельскаго орудійнаго огня на близкихъ 
дистанціяхъ сильно вырастаетъ и можетъ совершенно 
оторвать батареи отъ поставленныхъ имъ цѣлей. Резуль-
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таты стрѣльбу съ дальнихъ дистанііій несогнѣнно скрок^-
кѣе, но зато веденіе стр'Ьльбы болѣе обезпечено. 

Сбстрѣливаніе ВЫСОКРІХЪ ТОЧѲКЪ полевыми оруді-
; ями часто выгоднѣе производить съ большихъ дистан-
: иій к вслѣдствіѳ баллистичѳскихъ оснований - при 

стрѣльбѣ съ близкихъ дистанцій мы поражаемъ против-
ника снизу ввѳрхъ. Съ большихъ дистанцій, вслѣдствіе 
большого угг-^ падѳнія и уменьшенія угла местности, 
дѣйствіе шрапнели становится сильнѣе. 

Что касается до сосредоточенія батарей на 
позииіяхъ въ одномъ районѣ, то если только есть 
основаніе разсчитывать на самодѣятельность и энер-
гію командировъ батарей, или если артиллерія доста-
точно снабжена средствами связи, то надо отъ не-
го отказаться. Разсосредоточеніе артиллеріи предста-
вляетъ большія выгоды и для уменыііенія потерь, и 
для удобства стрѣльбк, и для облегченія выбора по-
зицій. Зъ томъ случаѣ, если мы разбросаемъ концен-
трически передъ объектомъ наступленія наши батареи, 
является возможность поражать противника концентри-
ческимъ косоарицѣльныілъ огнемъ, и̂ лѣющимъ огромное зна-
чен і е . Косоприпѣльный огонь даетъ оборонѣ иллюзію 
обхода или обхвата. Отъ огня, направленнаго съ од-
ной стороны, легко укрыться въ складкахъ местности; 
укрыться отъ перекрестнаго огня почти невозможно; 
косоприцѣльный огонь удесятиряетъ дёйствія артиллѳ-
ріи. Артиллерія должна всѣми силами стремиться до-
стичь возможности обстрѣлять противника съ боку -
для этого батареи должны рѣшительно подаваться впе-
редъ и въ сторону, не останавливаясь надъ выбо-
ромъ позицій въ районѣ сосѣдней группы. Дѣйствитель-
ность и значеніе косоприцѣльнаго огня таковы, что 
падо пользоваться малѣйшей представляющейся возмож-
ностью; эта стрѣльба законна на всѣхъ дистанціяхъ. 
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до прѳдѣла досягаемости орудіГі; 
Въ прошлую коілпанію, при казкдоГі атакѣ въ го-

рахъ^ японцы стремились воспользоваться косымъ, а ча-
сто и ланговымъ огнемъ артиллеріи. Укаяюмъ, какъ 
примѣры, на атаку позиціи X корпуса у Пѳгоу ІЗ-го Л / Т / 
Августа 1904 года ' и на дѣйствіл 2-ой японской 
дивизіи противъ ІУ Сибирскаго корпуса въ ІЛахейскок 

•Г-Г/ 

операціи. 
Насколько японцы цѣнили фланговый огонь, вид-

но изъ слѣдующаго: немедленно послѣ захвата I I Ав-
густа 1904 года Портъ-Артурскихъ редутовъ и іТЗ 
японцы вооружаютъ ихъ б дюймовьші' мортирами для 
обстрѣливанія во флангъ и тылъ форта японскіе 
мортиры были расположены какъ разъ на промежутка 

• • • / 
т т т / 

между обороняемыми нами фортами. Артиллерія япон-
иевъ также дерзко выступала въ горной обстановкѣ 
и противъ поспѣшно укрѣпленныхъ позицін. 

Сосредоточеніе значі'тельнаго числа батарей на 
одной позиціи наблюдалшсь у японцевъ только во вто-

• • • • / 
т т т т / 

рой и четвертой арміи, дѣйствовавшихъ на болѣе 

. / 
т/ Русскій Кнвалидъ, 1906. Кч5І.сообщеніе полковника 
Данилова. 

.. / 

тттт/ 
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спококномъ рельефѣ, а частью и на равнинѣ. 

При выборѣ артиллерікскихъ позицій въ горахъ 
рѣшительное значѳніѳ имѣѳтъ доступность ведущихъ къ 
нимъ путей. Въ горахъ часто выбирать не приходит-
ся - надо выставлять батареи тамъ, гдѣ онѣ могутъ 
свернуть съ дороги. Всякая площадка, стрѣльба съ 
которой не преграждается возвышающимися впереди ска-
лами, можетъ служить артиллерійской позиціек. Энергія 
артиллерійскихъ начальниковъ, умѣнье ихъ преодолѣвать 
препятствия, нагроілс.-к^^аеѵыя горпо" стихіей .только и 
могутъ обезпечить быстрое развертываніе артиллеріи. 

Укрытіе на позиціяхъ батарей наступающаго весь-
ма важно. Закрытыя позиціи даютъ возможность артил-
леріи занимать позиціи на болѣе близкихъ и пото-
му рѣшительныхъ разстояніяхъ; закрытыя позиціи, скры-
вая на полѣ сраженія артиллерію атаки, даютъ ей 
возможность, не тревожимой ничѣмъ, преслѣдовать спо-
койно нахМѣченную задачу ей. Бой съ закрытыхъ по-
зипій даетъ возможность артиллеріи атакующаго сох-
ранить иниціативу дѣйствій въ своихъ рукахъ, не во-
влекаясь въ часто безплодное состязаніе съ укрыты-
ми батареями противника. Закрытыя позииіи, какъ да-
ющія возможность въ бою сохранить планомѣрность 
дѣйствій, ва:кнѣе для артиллеріи атакующаго, чѣмъ для 
артиллеріи обороняющагося, задача которой преимуще-
ственно сводится къ борьбѣ противъ случайностей, къ 
уничтожен ію поражен ія своей пѣхо'ты артиллеріей на-
ступающаго. Артиллерія обороны, какъ преимущественно 
противуштурмовая ^ должна большей частью имѣть воз-
можность дѣйствовать съ открыткхъ позицій.У 
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79. Передовая артиллерія даетъ возможность энер-

гично ПО"-ерживать наступленіе пѣхоты, такъ какъ уста-

навливаѳтъ наиболѣе простую и надежную связь не-

посредственнымъ сосѣдствомъ. Условія дѣГіствій пере-

довой артиллеріи требуютъ расположенія на позиці-

яхъ, допускающихъ непосредственную наводку орудіГ: 

въ требуемую ::ѣль. Сильный огонь вслѣдствіе близо-

сти непріятельскихъ позииій - не даетъ возможность 

разсчитывать на успѣшность дѣйствій при сложной ор-

ганизаиіи. Передовая артиллерія должна быть подгото-

влена къ самостоятельному бою по орудійно: вторга-

ясь въ область пѣхотнаго боя, артиллерія должна и 

действовать по пѣхотному, по одиночкѣ. 

Пгимѣромъ дѣйствій передовой артиллеріи можетъ 

служить штурмъ Портъ Артурскаго форта 15 Jle-

кабря; въ 10 часовъ утра, съ началомъ штурма гласисъ 

вѣнчается 2 горными пулками; въ 12 часовъ 

утра японцы устанавлизаютъ еще 2 такихъ же пуш-

ки. Сни бьютъ на разстояніи н^сколькихъ десятковъ 

шаговъ по установленнымъ на артиллерійскомъ валу 

нашимъ орудіямъ и пулеметамъ, и послѣ шести часо-

ваго боя заставляютъ насъ заілолчать. Штурмъ удает-

ся. 

Передовая артиллерія не должна принебрегать 

маскировкой своихъ орудій. Маскировка должна имѣть 

характеръ временнаго укрытія пушекъ, до рѣшительна-

го открытія огня. Съ началомъ стрѣльбы, въ особен-

ности, когда ^азсвояніе до противника меньше вер-

сты, на маскировку разсчитывать не приходится. Отъ 

большихъ потерь, отъ полнаго уничтоженія передовая 

артиллерія можетъ быть спасена развитіемъ сильнаго 

огня по позиціи противника, разсосредоточеніемъ ору-
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4/ 
дій и прикрытіемъ прислуги орудійными щитами. 

Выраікеніе, что передовал артиллерія сопровожда-

етъ пѣхоту во врет.'я ѳя атаки, слѣдувтъ понимать 

не въ буквальномъ смыслѣ. Передовая артиллерія, ко-

торую часто придется доставить на позицію безъ 

помощи лошадей, на рукахъ,; будетъ значительно отста-

вать отъ пѣхоты. Часто артиллеристы, двигающіеся впе-

редъ съ пѣхотой, ко времени доставки орудія успѣ-

ютъ уже приготовить для него окопъ. 

80. Для согласованія дѣятельности войскъ необ-

ходимо, чтобъ установленнбі; соглг-сно аадаче^:!. и под-

ступамъ группировка войскъ - боевой порядокъ - выдер-

живалась вполнѣ цѣльно - никакая двойственность бо-

евого порядка не допусти^'а. Боевой порядокъ пѣхоты 

представляетъ ту группировку, къ которой должны 

приілкнуть въ полевомъ бою прочіе роды ору??ія. 

Весьма вредно- отражается на боевыхъ дѣйстві-

яхъ отсутствіе единства боевого порядка. Иногда, не-

зависимо отъ пѣхотнаго боевого порядка, на полѣ сра-

женія вырастаетъ, подъ предлогомъ объединенія дѣйствій 

артиллеріи, другой боэзо"- порядокъ - артиллерійскій. 

Артиллерія располагается среди пѣхотныхъ группъ 

на участкахъ j порученкыхъ пѣхотнымъ начальникамъ, 

но подчиняется имъ лишь въ общемъ порядкѣ службы. 

Лпонцы къ концу войны часть своихъ батарей 

снабдили щптаіли. высоты 1,2 метра, шириной 0 ,4 мет-

ра, толщиной 5-8 милиметровъ. Щиты оказывали замет-

ное вліяніе на спокойствие прислуги во время стрѣль-
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По преслѣдуемымъ въ бою вaдeLЧgli,̂ ъ, по своему 

боевому употреблѳнію артиллерія совер-иенко незави-

сима. Какъ локаз&лъ опытъ на'лего расположенія на 

Шахэ, нѣтъ никакихъ границъ для роста высшихъ артилле-

рійскихъ соединеній. Объединяется, т . е . выдѣляется изъ 

подчинения боевьшъ начальникак'!ъ - не только артилле-

рія дивизіи, но и артиллерія корпуса,/ да:ке арміи. 

Является даже необходимость объединить діуіствія ар-

тиллеріи нѣсколькихъ армій. Эта неблагодарная зада-

ча во время расположенія нашихъ армій на рѣкѣ 

Шахэ была возложена на генералъ - лейтенанта Ивано-

ва. Командира с-го сибкрскаго корпуса; только раз-

гаръ Г'укденской битвы далъ ему возможность отдѣ-

латься отъ этого порученія и вернуться къ своему 

корпусу. 

Саь!остоятельная группировка артиллеріи имѣетъ 

сиыслъ лишь поскольку мыі ожидаемъ отъ артиллеріи 

достиженія самостоятельнаго результата. Д й с т в і е ар-

тиллеріи - бомбардировка - въ полевой войнѣ можетъ 

имѣть лишь вспомогательное значеніе для дѣйствій 

пѣхоты. Подготовить атаку артиллерійскій огонь не 

въ состояніи - онъ можетъ только содѣйствовать пѣ-

хотному наступлению или пѣхотной оборонѣ. 

^^ля того, чтобт^ артиллерія могла бы успѣшно 

дѣйствовать, будучи изолирова въ отдельный боевой 

порядокъ, необходимо создать у артиллерійскихъ на-

чпльниковъ особые штабн; рекогносцировки должны быть 

подробно произведены комиссіями офицеровъ различныхъ 

спеціальностѳй; мѣстность надо подѣлить на квадраты, 

организовать особую артиллерійскую службу связи. 

Для всего этого нужно время, нужно^ чтобъ обстанов-

ка не измѣнялась; тогда артиллеристы изучать свои 

спепіальныя обязанности на данной позиціи, служба 

наблюден ія по немногу усоверпенствуется.ІСный артил-





177 

леріГіскій орггшизмъ, вообще очень хрупкій, на первыхъ 

іііаглхъ окалгется совершенно безпомощнымъ; передъ лк-

цомъ противника ему придется побороть тѣ дѣтскія 

болѣйни, отъ которыхъ ие избавлено ни одно суще-

ство. Только послѣ долгой предварительной кропот-

ливой работы артиллерія можетъ выработать порядокъ, 

сколько нибудь пригодный для с®..мостоя тельной рабо-

ты въ неизменяющихся условіяхъ позииіоннаго боя. 

Всѣ перечисленныя работы несомненно нунныі; ар-

тиллеристы располагаясь на любой позиціи должны 

немедленно приступить къ тѣмъ предварительнымъ ра-

бота?лъ, которыя дали бы возможность болѣе совершеннымъ 

образомъ использовать огонь нашихъ батарей. Всѣ по-

левые артиллеристы должны быть ознакомлены съ те-

ми болѣе соверіленными пріемаі/іИ, которые выработаны 

въ крѣпостной 1» осадной артиллеріи для позиціонна-

го боя. Существенной разницы въ организаціи стрель-

бы тяжелой и полевой артиллеріи нетъ. Полевая ар-

тиллерія, насколько дозволяетъ время, не довольству-

ясь пріемами обыденной п ристрелки, должна разраба-

тывать въ огневомъ отноленіи площадь въ раіоне 

обстрела батарей и подготовить все данныя для ве-

денія огня. Въ русско-японскую кампанію впервые съ 

нашей стороны организована была такая системати-

ческая артиллерійская разработка поля обстрела на 

Ландясаньской позиціи въ 1904 году. Начальникъ Во-

сточнаго отряда, генералъ-лейтенантъ Ивановъ, по преж-

нему роду службы береговой артиллеристъ, вступивъ 

20 Іюля въ командованіе отрядомъ, немедленно при-

ступіілъ къ выработке стрельбы по квадратаілъ, и на-

ша артиллерія въ- оборонительномъ бою I I - 1 3 Августа 

действовала удовлетворительно. 

Но было бы крайне ошибочно, въ целяхъ наилуч-

шаго использованія артиллерійскаго огня ^ централизо-
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веіть управленіе имъ, вырывать изъ рукъ нйчальниковъ 

боевыхъ участковъ распоряженіе этой силой. Артил-

лерия всегда 5удѳтъ пользоваться достаточной само-

стоятельностью, чтобы примѣнить болѣе совершенные 

пріемы стрѣльбы; но центральный вопросъ - какъ лучше 

помочь пѣхотѣ- въ случаѣ разногласія Д О Л - Р Р І быть 

рѣшенъ по мнѣнію пѣхотныхъ начальниковъ. 

Всѣ вообще вопросы управленія войсками въ 

бою двулики : одна сторона ихъ обращена къ против-

нику, другая- въ тылъ. При всякой централизаціи управ-

ленія естественно обращается большее вниманіе на не-

посредственно осязаемую оборот н^ю сторону - на 

часть вопроса, затрагивающую интересы тыла. Капиталь-

ная же часть - боевое употребленіе - оказывается на 

второмъ планѣ. Такъ и въ случаѣ централизаціи уп-

равленія артиллеріей главная задача будѳтъ заключаться 

не въ управленіи огнемъ, а въ регулировкѣ расхо-

да снарядовъ^ въ планомѣрномъ подвозѣ ихъ.Всякая 

цѳнтраливація ведетъ къ ослабленію фронта и къ не-

желательному увеличенію вліянія тыла. _ _ 

Высшіе артиллѳрійскіе начальники, по существен-

ной сторонѣ своей дѣятельности, являются артиллерій-

скими интенда нтами. Какъ неблагоразумно было бы 

вручить управленіе арміями главному интенданту, так-

же опасно изъять артиллерію изъ подчинѳнія боевьшъ 

начальникамъ и вручить распоряженіе ею артиллерийско-

му интенданту . —-

• Начальникъ артиллѳріи дивизіи подчиняется исклю-

чительно начальнику дивігзіи и долженъ быть свобо-

денъ отъ всякого посторонняго давленія. Что бъ ар-

тиллеристы могли бы проявлять иниціативу, надо под-

•чинить ихъ строевымъ начальникамъ и противодѣйство-

вать всякой попыткѣ централизаціи. ІІшщіатива дѣйствій 

артиллеристовъ должна ограничиваться лишь предѣлаіли за-
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дачи артиллеріи - только подлегать пѣхотѣ. 

Дэнтралиэація нежелательна дажв зъ осадко."! 

BO îkL. ЗЪ Гѳрмаиісі :: зъ А^стрі:: осадл^Л 

артилллѳріей повидимому не будетъ централизовано: 

тяжелыя батареи у гертнцевъ составляютъ лишь при-

датокъ для увеличенія боѳвыхъ срѳдствъ дивизіи; 

пѣхота никогда не является только прикрытіемъ ар-

тиллеріи;боевыя дѣйотвія пѣхоты при всѣхъ обсто-

ятельствахъ остаются центромъ, сущностью боя: 

81. Въ полевоАіъ бою артиЛлерія безусловно 

должна .быть разсосредоточена по пѣхотнымъ 

группамъ. Еслибъ и удалось подготсвить, съ большой 

потерей времени, особую артиллерійскую организацію, 

то все же она оказалась бы недостаточно гибкой, 

слпшкомъ хрупкой, что бъ приспособиться къ измѣняющей-

ся обстановкѣ боя, и поневолѣ распалась бы. Опытъ 

Ляояна, Сандепу и Мукдена показываетъ, что арігиллерія 

или войдетъ въ пѣхотнкй боевой порядокъ, или ока-

жется веѣ времени и пространства - будетъ присутст-

вовать, но не участвовать въ бою. 

28 Сентября І9С4 года батареи 3-й B.C. артил-

лѳрійской бригады, расположенные у д. Каотайдзы, под-

держивали наступленіе войскъ г .м. Данилова / около 

10 батальоновъ / Батареи были подчинены непосред-

. / 
т/ ^^Всѳгда разумная работа йудетъ избѣгать излишняго 

сосредоточенія" , говорите Густавъ Смекалъ въ своемъ 

за?.'ѣчательномъ трудѣ о наступленіц въ крѣпостной 

войнѣ/ переводъ Елчанинова стр. 62/ Исходя изъ того , 

что^^ сродство между полевой и крѣпостной войной дол-

жно установиться впередъ еще прочнѣе, нежели это бы-

ло до сихъ поръ"/стр . ЗЗ/,Смекалъ безпощадно крити-

куетъ устарѣвшіе пріемы со^средоточенія управленія 

осаднытлі средствами. 
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ственко командиру 3-го Сибирсгсаго корпуса. До команди-

ра корпуса дошло свѣдѣніе, что двѣ шрапнели попали 

по своимъ. Онъ отдалъ приказаніе- батареямъ прекра-

тить огонь. Остановилось и наступлѳніѳ пѣхоты. Пзъ 

боевой части просятъ артиллерію стрѣлять, но полу-

чаютъ отказъ. Пришлось разыскивать командира корпу-

са - прешло не менѣе двухъ часовъ, прежде чѣмъ ба-

тареи снова открыли огонь. 

Отношеніе между пѣхотными и артиллерійскими 

начальниками обусловливаются требованіемъ предоставить 

пѣхотѣ свободу дѣГіствій. Ііниціатива нс^чальниковъ, сто-

ящихъ лицомъ къ лииу съ врагомъ, ничѣмъ не долж-

на быть стѣснена. Но, чтобъ проявить наступательную 

иниціативу, пѣхотнымъ начальника?лъ часто нужна поддер-

жка артиллеріи. Пѣхотѣ приходится примѣняться ко 

многимъ услоБІямъ; надо сообразоваться съ дѣйствіями 

п^^отивника, съ мѣстностью и прч.; если пѣхотѣ при-

дется еще примѣняться кт собственному артиллѳрійско-

му огню, то мы крайне стѣснимъ проявленіе активной 

дѣятельности. Значеніе иниціативы пѣхотныха начальни-

ковъ даетъ основаніе подчинить веденіе артиллерій-

скаго огня требованіямъ пѣхоты. Каждый пѣхотный на-

чальникъ, предполагая активное дѣйствіе, вправѣ тре-

бовать содѣйствія оть Бсѣхъ батарей, могущихъ ему 

помочь. Отъ внутреннихъ распорядковъ въ арміи зави-

ситъ, будетъ ли это требованіе просьбой^ пли при-

казан іемъ.' Что касается передовой артиллеріи, участ-

вующей въ наступленіи не только огнемъ, но и пѳ-

редвиженіемъ впередъ, то она должна быть вполнѣ въ 

вѣдѣніи командировъ наступающ і̂хш» частей. Связь съ пѣ-

хотой должна быть по возможности тѣснѣе - важно,что 

если не формально, то по внутренней сущности пере-
т^къ 

довая артиллерія была слита съ пѣхотой, что могла 

бы по праву быть названа полковой артиллеріей. Что-

бы дружно впѣстѣ драться, надо имѣть общія • стрем-
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ленія, общій языкъ и мысли - надо :кить вмѣстѣ. Чтобы 

подготовить передовую артиллерію въ горноГі воГінѣ, 

желательно каікдом '̂ трехбатальонному полку съ кача-

ломъ кампаніи придать по 4 горныхъ орудія, которыя 

бы 'Дйствовали непрерыівно съ ними. Въ прошлую кам-

панію неоднократно начался этотъ процессъ выработ-

ки тѣсныхъ отношен if: между определенными полками и 

батареями. Къ сожалѣнію постоянная перетасовка, не 

только отдѣлявшая піхоту отъ ея артиллеріи, но и 

дробившая по ба®альонаь.іъ отдѣльныя части, не дава-

ла зполнѣ развиться этому процессу. 

Зъ Австро-Венгерской арміи такая организація 

полковой артиллеріи существуетъ; каждая горная бри-

гада ртмѣетъ особую горную батарею / 4 горныхъ ору-
JL / 

д і я / ; по силѣ своей - 3 - 5 батальоновъ пѣхоты -

горная БРИГАД? представляетъ собственно ПОЛЕЪ. ВО 

Франціи горныя ьойска разбиваются на группы, кр.ждая 

силой въ I батальонъ б-ти ротнаго состава, горнал 

батарея / 4 орудія/ и отдѣлѳніе саперъ и телеграфи-

стовъ. Такимъ образомъ является да-же батальонная 

артиллерія. Такъ какі эти батальоны будутъ дѣйство-

вать самостоятельно и занимать въ бою пространство 

не менѣе чѣмъ дивизіл прошлаго времени, то нель-

зя проводить аналогію между этими орудіями и бы-

лыми катапультами и полковъжи единорогами. 

Артилерійскіе начальники получаютъ отъ пѣхот-

ныхъ задачи-, иногда ѵліъ будутъ точно указываться и 

- f ' 
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цѣли. Не должно однако думать, что роль ихъ сво-
дится къ чисто механической деятельности. Боевая об-
становка потребуетъ отъ нихъ гроі/адноГ; энэргіи,что-
бы быстро организовать дѣйствіе артиллеріи соглас-
но полученнымъ указаніямъ.Выборъ позицій , вь"^оръ пу-
тей къ ниі/ъ, устройство окоповъ, втаскиваніе на го-
РУ орудій, доставка снарядовъ, выборъ и устройство 
наблюдательныхь пунктовъ, устройство службы связи, 
изученіе района сраженія, рекогносцировка непрятеля, 
оріентированіе въ расположеніи сосѣдей, непрерывное 
наблюденіе за своей пѣхотой - все это запсЛіить 
дѣятельность наиболѣе подвижныхъ , 'каждущихъ активной 
работы артиллеристовъ. Работа артиллеристовъ должна 
одновременно захватить широкій районъ. Справиться съ 
ней возможно ли'ль въ томъ случаѣ, если не будетъ нп 
какой централизаціи, если всюду къ ней приступятъ 
одновременно, руководствуясь не особьплъ артиллерійскиілъ 
планомъ,а соображаясь всюду съ группировкой и зада-
ЧШ;Ш пѣхоты. Удовлетворительно разрѣшить эту задачу 
артиллеристы могутъ лишь опираясь на результаты ра-
ботъ пѣхоты и ея штабовъ. 
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ГА. • Ночныя дѣйствія. 

82. Когда въ сражѳніи прикимаютъ участіѳ зна-
читѳльныя силы и столкновекія ихъ охватываютъ ог-
г̂ омноѳ пространство, то ^ при упорствѣ дерущихся, бое-
выя дѣкствія -гюдолжаются значительны": прог.^ежутокъ 
времени. Гля завязки, развитія и развязки боя свѣт-
лаго времени сутокъ недостаточно. Бой захватываетъ 
к ночное время. 

Ночью боѳвыя операціи или начинаются , или ре-
шаются, или продолжаются. Ночь вблизи противника да-
леко не одинъ отдыхъ отъ дневныхъ трудовъ; ночь -
подготовка къ слѣдующеілу бопвому дню. Ночью части 
боевого порядка должны поѣсть, пополнить боввые при-
пасы, совершіть необходимыя передвиженія для занятія-
исходнаго положенія къ разсвѣту. Ночью надо охранять 
свое распололгеніе, отражать попытки противника атако-
вать насъ; надо захватить тѣ пункты непріятельской 
позиіііи, овладѣніе которыми днемъ затруднительно; 

ночБю надо выставить, передвинуть или убрать батареи; 
чтобъ 

надо укрепиться на новыхъ позипіяхъ^ быть днемъ въ 
сила.ѵъ выдержать огонь противника, надо въ нужныхъ 
мѣстахъ уничтожить его искусственныя препятствія. На-
конецъ, если рѣілено уклониться отъ продолженія боя, 
то надо воспользоваться ночью, чтобъ отступить, чтобъ 
безъ потерь выйти изъ подъ ударовъ противника. 

Служба связи усиленно работаѳтъ ночью, пересы-
лая выработанныя ночью же распоряшенія. 

Усиленно работаетъ тылъ, снабжая бойцовъ сред-
ствами и силами для продолженія боя. 

Ночью тактическія дѣйствія войскъ не прекра-

щаются. Ночь - нв перерыв© боввого столкновенія, а 





связь между боевытли днями, постепенный переходъ отъ 
вчерашняго к і заЕтршинему. Нельзя смотрѣтъ на ноч-
ныя дѣйствія съ узкий точки зрѣнія рискованнаго 
предпріятія - штыков Oil атаки каког(^ ли^о участка по-
нииіи противника, не дающагося днемъ. Работа войскъ 
ночью служить залогомъ успѣха дѣГіствій въ дневномт 
бою. 

Успѣха теперь дается только рядомъ упорно ье-
денныхъ активны:-'ъ дѣйствій. Если эти дѣйствія нѳ уме-
щаются въ промежутокт времени одного дня, то надо 
обратить вниманіе на то, чтобъ удержать результатъ 

дневной работы, чтобъ не начинать ка:кдый день сна-
чала. Война представляла примѣры, что войска, неуспѣв-
шія днемъ рѣшить задачу наступленія, ночью отводились 
назадъ, чтобъ отдохнуть; на слѣдующее утро опять на-

і чинали продѣлывать ритуалъ наступленія сначала. 
Такъ, І-ь:й батальонъ 21-го B.C. стрѣлковаго пол-

ка 27 сентября былъ искуссно съ малыми потерями, 
подведенъ въ мертвое пространство вплотную передъ по-
зипіей противника; командовавлій батальономъ подпол-
ковникъ ііекрасовъ воспользовался густымъ утреннимъ 
туманомъ. Свладѣть непріятельской позииіей не удалось , 
и ночью батальонъ былъ отввденъ въ ^̂ пѳрвую пози-
иію". на 200С :паговъ отъ японцевъ. На 28~ое назна-
чается общій '^турмъ японской позипіи у Бепсиху; ба-
тальонъ получаетъ ту же задачу, и снова съ малыми 
потерями подбирается въ то же мертвое пространство: 
командиръ батальона на этотъ разъ воспользовался 
короткимъ періодомъ удачнаго дѣйствія артиллѳрін. 
Опять неудача, и опять отходъ ночью. Искуссная дѣя-
тельность, командира батальона направлялась нецѣлѳсо-
образно. 

т/ 
Очищеніе нами выселковъ Сандѳпу вѣролтно также объ-

ясняется стремленіемъ отдохнуть, устроиться; послѣ уто-
мительнаго боевого дня ночь встрѣчается, какъ наступле-
ніѳ законнаго отдыха. 
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Побѣда не является результатомъ короткаго бо-
евого эпизода, а суммой цѣлаго ряда успѣ'дныхъ дѣй-
ствій. Недостаточно добиться извѣстнаго результата, 
а надо к удержать его. Срганизація боевого порядка 
должна быть приспособлена къ продолжительному бое-
вому напряженію. Пѣхота должка твердо помнить о не-
обходимости закреплять и отстаивать частные успѣхи. 

Передъ рѣілительнымъ сра:-кеніемъ надо запастись 
^.изическими и моральными силами, и расходовать ихъ 
экономно, но безъ перерыва до окончательнаго дости-
женія побѣды. 

83. Надо считаться при ночныхъ дѣйствіяхъ съ 
большими затрудненіями, вытекающими изъ непривычки 
войскъ дѣйствовать въ темнотѣ. ІКивнь внѣ освѣщенныхъ 
улииъ городовъ съ наступленіемъ темноты замираетъ; 
ни среди солдатъ, ни среди офииѳровъ почти не встрѣ-
чается лниъ, освоившихся съ дѣйствіями въ теынотѣ. 
Увѣренности въ дѣйствіяхъ ночью ни у кого нѣтъ;-
темнота производить на всѣхъ жуткое впечатлѣніе и 
подготовляетъ почву для возникновенія нерѣшительности 
и далее паники въ войскахъ. 

Ыириться съ отсутствіемъ подготовки къ дѣйстві-
ямъ въ темнотѣ ни въ коемъ случаѣ нельзя. Армія, 
солдаты которой съ заходомъ солнца обязательно пря-
чутся до разсвѣта, не представляетъ серьезной боевой 
силы. Нужно, чтобъ войска упражнялись въ ночныхъ дѣй-
ствіяхъ круглый годъ. Походное дви.чсенхѳ по проселоч-
нымъ дорогамъ въ безлунную ночь должно практиковать-
ся ежѳмѣсячно. Нужно добиться, чтобъ войска, дѣйствуя 
въ темнотѣ^ не нервничали, не боялись ночи, какъ дѣ-
ти боятся темной комнаты. Только въ такомъ случаѣ 
можно будѳтъ разсчитывать на успѣхъ ночныхъ дѣйствій. 

Второе затрудненіѳ, которое приходится преодо-





лѣвать при ночныхъ дѣйствіяхъ, заключается въ томъ, 
что ночью обзоръ каждаго крайне стѣсненъ. Видно толь-
ко на нѣсколько шаговъ. Блужданіѳ по небольшому уча-
стку въ теченіѳ пѣлой ночвг не даетъ почти никако-
го представленія объ его свойствеихъ. Движеніе, въ осо-
бенности безъ дорогъ, ночью крайне затруднено; легко 
заблудиться; но и зная направленіе движенія, и':;'ти 
трудно вслѣдствіе плохого активнаго примѣненія къ 
местности. І-гаждому нашему движенію, каждому нашему ша-
гу предшествуетъ небольшая рекогносцировка, иногда 
сознательная^ иногда безсознательная; мы все время 
стремимся выбрать- лучшій путь и этимъ значительно 
облегчаемъ себѣ движеніе. Тѣ препятствія, которыя днемъ 
легко было избѣгнуть, ночью приходится преодолѣвать 
съ трудомъ. 

Ночью на 21 Гоня 1904 года, въ горахъ меж-
ду дер. !,!акуыенза и Лахолинскимъ переваломъ, 2-ой ба-
тальонъ 22-го З.С. стрѣлковаго полка, послѣ штыково-
го боя съ японской заставой, началъ разворачиваться. 
Седьмая рота получила приказаніе развернуться къ 
югу отъ дороги. Движеніе преграждалъ ничтожный ручей 
въ обрывыстыхъ берегахъ. Утромъ обратный переходъ че-
резъ него нисколько не задержалъ роту, такъ какъ 
легко было выбрать удобное мѣсто для спуска и подъ-
ема. Ночью же потребовалось болѣе часа, чтобъ перей-
ти его - приходилось подсаживать и на рукахъ выта-
скивать солдатъ по одному. 

84. Ночное двишеніе по мѣстности, которая за -
нята хотя бы слабыми силами противника, затруднено 
настолько, что нельзя разсчитывать пройти значитель-
ное пространство. Всѣ разочеты должны быть произве-
дены съ крайней осторожностью. Значительную колонну 
почти нельзя разсчитывать ^вести со скоростью выше 





I вѳрсты въ часъ. Но и на этотъ разсчѳтъ нельзя 
твердо полагаться. 

Весьма поучительна, какъ отрицательный примѣръ^ 
ночная атака дивизіи лорда Иетуэна на позииіи бу-
ровъ у ^'агерсфонтейна. 

29 Ноября 1899 года колонна лор^і,а Метуэна 
/І02С0 ружей. 8С0 т 'иекъ, G3 пушки/, двигавшаяся для 
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деблокады Кимбѳрлея, перешла рѣку 'іоддеръ. Буры -
около 65С0 стрѣлковъ при 10 орудіяхъ - заняли по-
зиціи отъ фермы Ленгъ Г-^ргъ до рѣки. около 15 всрст 
длинною. ІІентръ позиціи - гора !'агерсфонтейнъ, оборо-
нялся отрядомъ силой въ 2400 человѣкъ; буры око-
пались у южной подошвы горы. 

Г/етуэнъ рѣшилъ ночнымъ нападеніемъ овладѣть 
центромъ позиціи буровъ. На высотѣ 1266 метровъ уста-
новлены были батареи, которыя 9 и 10 декабря гро-
мили никѣмъ не занятую вершину Магерсфонтейна: Ата-
ка должна была быть произведена въ ночь на II 
декабря брйгадой гайлендеровъ; поддерживать ее дол-
жке '̂ іі.-е "РГ"^дейсЕ.-.я бригада. 

Тт-ек -еры ^квачировали въ о съ половиной вер-
стахъ отъ противника; съ бивака они выступили въ 
12 часовъ 30 минутъ ночи, но до разсвѣта не доб-
рались до позиціи буровъ. Движеніе было задержано 
колючимъ терновникомъ и вѣролшшо блужданіемъ безъ 

г / 
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дорогъ. Бригада наступала въ общей колоннѣ - всѣ че-
тыре батальона въ резервныхъ колоннахъ . ^инъ за дру-
гимъ. Командиръ бригады расчитывалъ подойдя къ пози-
ціи буровъ выдвинуть второй батальонъ третій -
вправо, четвертый оставить въ резервѣ и въ такомъ 
порядкѣ 'птурновать позипіи буровъ. Погробная развѣдка. 
произведена не была, несмотря на двѣнадііатиднѳвное 
пребываніе вблизи противника. 

Когда стало свѣтать, бригада гайлендеровъ въ 
своемъ ужасномъ строю оказалась въ 600 -лагахъ отъ 
окоповъ буровъ. Первыми же выстрѣлагѵ!и былъ убитъ ко-
мандиръ бригады; большая чъсть солдатъ бросилась бѣ-
жать назадъ. Офицерамъ удалось удержать часть людей, 
съ которымъ они отбили незначительную попытку против-
ника перейти ізъ наступленіе. 

3 !Ь 

Метуенъ пытался продолжать бой днѳмъ,введя бо-
евую часть гвардейскую бригаду и конную пѣхоту; для 
поддержки атаки три батареи переѣхали на позицію въ 
1800 шагахъ отъ буровъ; но все было тщетно - бой 
начался съ неудачнаго ночного дѣла, съ пораженія, и 
долженъ былъ привести къ неуспѣху. Около I часу дня 
бурамъ удалось охватить правый флангъ гайлендеровъ; 
огонь англичанъ, истощвнныхъ десятичасовымъ боемъ подъ 
знойнымъ солниеыъ, наёалъ слабѣть, и они начали отступа-
пать. Потери англичанъ - 936 человѣкъ. 12 Декабря Ме-
туенъ отвелъ свою дивизію за рѣку Моддеръ. 

Причиной неудачи было отсутствіе рекогносциров-
ки П08ИІІІИ буровъ, незнакомство съ полемъ наступленія, 
ошибочный разсчетъ движенія, выборъ "неудачной формы по-
строеніл;въ минуту столкновенія съ противникомъ ночью 
цѣнно калздое мгновеніе, й на сложныя пѳрестроенія раз-
считывать нельзя. 

Ошибочный разсчетъ движенія приводить къ то-
му, что вмѣсто ночи войска начинаютъ бой утромъ въ 
песоотвѣтствующемъ для дневныхъ дѣйствій порядкѣ. На-
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гда неудача въ бою 4 іюля во многомъ зависѣла отъ 
ошибокъ въ разсчѳтѣ движѳнія. 

Графъ Келлеръ рѣшилъ овладѣть Уфангуанскимъ пѳ-
рѳваломъ / Мотіенлингомъ/.Нѳ имІ>я привычной къ горамъ 
полевой артиллеріи и сколько нибудь сносной горной, 

Келлеръ ^ .. ^ « 
графЪ рвшилъ обойтись одной пѣхотои; атака назначена 
была въ ночь на 4 Іюля I9Q4 года. Главнымъ силамъ, 
подъ командой генерала Кашталинскаго, до перевала надо 
было проГ.ти 7 верстъ. Свѣтало около 4 часовъ ут-
ра. 

Выступленіе было назначено на I I часовъ вече-
ра . Въ это время первая боковая колонна, выступивъ 
преждевреі^енно^ подняла уже тревогу 'въ расположвніи 
японцевъ ' Къ разсвѣту наши войска только прогнали 
сторожевое охраненіе противника и оказались безъ 
артиллеріи подъ разстрѣломъ сг. японской позиціи.По-
неся огромныя потери, мы отошли на Тхавуанскую пози-
цію. 

Въ разсчетахъ при ночныхъ движеніяхъ "ошиба-
лись и японцы. 

14 Февраля 1905 года они рѣшили овладѣть 
ттт; 

Ошибка диспозииіи ;быть можетъ имѣлось въ виду 

вести противника въ заблужденіе, двигая второстепенную 

колонну уступомъ впередъ". 

f т/ 
Было всего ^ горныхъ орудія пограничной стражи 

/ аргентинскаго образца, завода Круппа/.Наша полевал 
батарея, высланная графомъ Келлеромъ, уже около 6 ча-
совъ утра была отослана назадъ генераломъ Кашталин-
скимъ, опасавшимся потерятьеа. 

Схема Е 3. 
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•^едутомъ ГІ? Іб ГаоТулинской позиціи /на сопкѣ надъ 

Унфулинсршъ пѳрѳваломъ/; гарни^'онъ укрѣпленія состо-
я.;ъ изъ йБухъ ротъ - Свѣтало въ 

5 часовъ 30 минутъ утра. Для атаки назначено было 
7 ротъ 29 пѣхотнаго полка 2-ой японской дивизіи. 
Роты выступили въ 4 часа утра; имъ предстояло прой-
ти 1800 шаговъ, съ подъемомъ примѣрно въ 100 сажекѳй 
Разсвѣтъ засталъ ихъ еще на дорогѣ. На 75 шаговъ 

одна ^ 
къ редуту подошла изъ ротъ только въ 6 часовъ оО 
минутъ утра. Къ 7 часамъ утра были готовы уже про-
ходы въ проволочнкхъ загра;еденіяхъ - надъ ними рабо-
тали саперы и охотники уже ночью. Къ 7 часамъ 45 
минувъ передовые японскіе роты прошли загражденія и 
собрались подъ брустверомъ въ ілертвомъ пространотвѣ. 
Въ 8 часовъ 15 минутъ редутъ былъ взятъ. 

Съ 6 часовъ SO минутъ защиткиковъ редута съ 
дальнихъ позицій поддерживали двѣ русскихъ батареи. 
Атакующихъ поддерживала горная батарея съ дистанціи 
около I версты. 6 пулемѳтовъ, выставлекныхъ на такомъ 
же разстояніи, не могли открызгь огня, такъ какъ бо-
ялись попадать въ своихъ. 

Мы потеряли 100 человѣкъ убитыми въ редутв, 
т ~ / 

65 человѣкъ плѣнными. ' 3 японскихъ передовыхъ роты 
потеряли 200 человѣкъ; піонеры, разрушавшіе препятствія, 
и охотники, бросаваіе ручные гранаты, потеряли полови-
ну - 60 человѣкъ. 

Не считая потерь, которыя понесли остатки гар-
низона при отступленіи. 





Гіервонача;'Ьксе намѣреніѳ япониевъ овладѣть ук-
рѣпленіѳмъ ночнымъ итурмомъ осталось невыполненнымъ, 
вслѣдствіе оши^очнаго разсчета движѳнія. Но , вслѣдствіе 
правильнаго порядка наступлѳнія^ разсвѣтъ не засталъ 
япониевъ въ расплохъ и окончательныГ: успѣха оказал-
ся на іьхъ сторонѣ. 

видимъ, что ошибки въ разсчетѣ движенія 
происходили при организапіи маргла на о съ половиноГ. 
зѳрстъ, на 7 и даже на I версту съ четвертью, съ 
крутыглъ подъемомъ. 

Слѣдуетъ пріі!ти къ заключенію, что нельзя раз-
считывать ночью захватить значительное пространство^ 
занятое противникомъ. Всѣ движенія ночью въ сферѣ влі-
янія врага должны бкть хороткія. Ударъ можно нане-
сти ночью только на ближаГіиіія точки расположенія про-
тивника, къ которьшъ удалось подойти днемъ и хорошо 
изучить путь наступленія. Въ такомъ случаѣ сразу мож-
но принять строй для атаки - линію ротныхъ колоннъ 
или, если местность всюду доступна, то густыя цѣпи 
или развернутый строк съ ротныіли колоннами во вто-
рой линіи. Батальонная колонна въ виду современнаго 
дѣйствія огня не годится и для ночныхъ атакъ. Кро-
мѣ того, въ батальонной колоннѣ крайне трудно преодо-
лѣвать препятствія, представляемыя ночью гористой мѣ-
стностью. А между тѣмъ, если прѳдстоитъ пройти зна-
чительное разстояніе , то роты батальона пркдѳтся ве-
сти вмѣстѣ и вблизи противника дѣлать перестроѳнія 
что крайне нежелательно. 

Нельзя разсчитывать овладѣть за ночь двуіѵ я̂ 
линілми расположенія противника. Сложными планами ру-
ководствоваться не слѣдуетъ, ночью удаются только про-
стѣйаія дѣйствія, не вызывающія путаниду. 

85. Смотря по тому, предполагается ли ночью 
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закончить начатый •'̂ оевоГі эпизодъ, или жѳ завязать но-
вое боевое предпріятіе, ночныл дѣйствія можно отнести 
къ двумъ^ типамъ; къ завершенію боя или къ завяз-

т, 
кѣ его. 

Зъ первомъ случаѣ боевыя дѣкствія ночью сво-
дятся къ общему или частному штурму непріятельскаго 
расположенія. Ночной штурмъ представляетъ большія вы-
годы: ночью огнь тѳряетъ свою силу, особенно въ го-
рахъ. На равнинѣ, выпуская патроны, положивъ ружье на 
брустверъ, болѣе или менѣе сильно пора.жаютъ ближаи-
iL'ie подступы. Въ горахъ, вслѣдствіе пересѣченности мѣ-
стности, такой огонь можетъ быть дѣкствителенъ лишь 
по большимъ массамъ людей. Въ большинствѣ случаевъ 
можно подойти безъ потерь на самое близкое разсто-
яніе - пули летятъ высоко надъ головой. Ночью можно 
игнорировать превосходство обороняющагося въ артилле-
ріи. Ночью уст]?а^яется взаимная поддержка различныхъ 
участковъ позиціи, что въ горной оборонѣ имѣетъ пер-
востепенное значеніе. 

Ко ночнэл ігтургъ т-тл̂ ѣетъ слѣдующія невыгоды: 
I / Атакующій отказывается отъ содѣйствія артил-

леріи въ теченіи боя. 
2/ Нельзя разсчитывать и на численное прево-

сходство въ пѣхотѣ - ночную атаку можно вести въ го-
рахъ лишь небольшими колоннаіли. 

3/ Успѣхъ весьма гадателенъ; даже лучшія части 
могутъ подвергнуться паликѣ; стрѣльба по своимъ ночью 
обыкновенное явленіе. Сумятица и случайности во вре-
мя ночного боя будута обязательно; -нужна большая доб-
лесть младшихъ начальниковъ и выдающаяся подготовка 
солдатъ, чтобы' съ толкомъ дѣйствоаать ночью. 





Т 
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Въ горахъ трудно разсчитывать нанести ночью 
ударъ значительными силами, "̂ ъ сильно пѳресѣченной 
гористой мѣстности одинъ - два батальона, вотъ макси-
мумь силъ отдѣльно дѣйствующей колонны. 

Ma болѣе мягкомъ рельефѣ возможно употребле-
ніѳ значительныхъ силъ для совокупныхъ дѣкствій ночью. 
Ночная атака на такіе пологіе холмы, какъ Новгород-
ская или Двурогая сопка представляетъ дтке болѣѳ удобсгъ^ 
чѣмъ ночная атака на равнинѣ. Профиль этихъ холмовъ, 
рѣзко вырисовывающаяся на ночномъ небѣ, даетъ возмон-;-
ность нацѣлить боевой порядокъ значительныхъ силъ. 
При особенно благопріятныхъ условіяхъ была произве-
дена атака ІО-о:! японской дивизіей двурогой сопки въ 

• ' 

ночь на сО Сентября І9С4 г о д а . " 

86. Русскую позицію оборонялъ 145-кГ: Новочер-
касскій пѣхотный полкъ. Сила позиціи заключалась глав-
нымъ образомъ въ совершенно открытой долинѣ рѣки 

л л ' 
• • ; 

Шилилэ, шириной 1-2 версты, отдѣлявшей расположеніе 
нашихъ БОКСКЪ отъ японскихъ. 

Японцы днемъ установили точно планъ ночныхъ 
дѣйствій; проходимость долины была изучена, наша пози-
піл развѣдана; БЪ ДОЛИНѢ были натыканы ряды сломан-
ныхъ вѣтвей для указанія направленід наступаюцимъ 

^ л - //3; ^ Ѵ / ^ 
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частямъ. Въ II часовъ вечера солдаты получили горя-
чій ужинъ. Они одѣли черныя шинели; на лѣвой рукѣ 
япониы имѣли бѣлыя повязки, чтобъ отличать своихъ. 

10-ая дивизія, усиленная резервными частями до 
2о батальоновъ, къ часу ночи была построена въ 
три линіи. Зъ первой линіи б батальоновъ образо-
вали густую стрѣлковую цѣпь; БЪ семидесяти іпагахъ 
сзади вторая линія - восемь батальоновъ - линія рот-
ныхъ взБодныхъ колоннъ; третья линія въ 150 - 200 
сзади - 9 батальоновъ въ резервныхъ колокнахъ. 

Въ I часъ ночи данъ былъ сигналъ наступле-
нія - за:;-"енъ былъ стогъ соломы. Впереди стрѣлковой 
цѣпи наступали патрули, которые должны бы.ли подой-
ти какъ можно ближе къ нашей позиціи. Они указы-
вали бѣлыми флажками дорогу стрѣлковой иѣпи. Стре-
лять было запрещено. Въ нѣкоторыхъ частяхъ даже 
з^'.творы были вынуты изъ ружей и уложены въ мѣш-
ки. 

Ночь была звѣздная, русская позииія отчетливо 
вырисовывалась на небѣ, препятствій для движенія 
не было никакихъ. ^ивизія при движеніи останавли-
валась нѣсколько разъ для возстановленія порядка/ 
скорость наступленія была около I версты въ I 
часъ. 

Около о часовъ утра лѣвый флангъ японцевъ 
подошелъ на 600 шаговъ къ Двурогой српкѣ; новочѳр-
касцы открыли частый и безпорядочный огонь; управ-
леніѳ стрѣльбой вышло изъ рукъ офицеровъ. Пули ле-
тели преимущественно надъ головами японцевъ. Несмот-
ря на это, лѣвый флангъ японцевъ залегъ и всту-
пилъ въ стрѣлковый бой. Охватывая правымъ флангомъ^ 
пользуясь значительнымъ перевѣсомь японцы около 4-х'г 
часовъ 30 минутъ утра вынуд^іли насъ къ отступле-
нію. Деревню Тан-Хай-Ши въ тылу позиціи мы очисти-
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ли позднѣе. Потери обіихъ сторонъ было около ІССО 
человѣкъ. Къ концу боя всѣ 23 японскихъ батальо-
на совершенно перепутались. Потребовалось значитель-
ное время, чтобы разобраться по частямъ. Пѳреходъ 
свѣжихъ силъ въ наступление съ нашей стороны могъ 
въ этотъ промежутокъ времени отбросить всю диви-
зію съ захваченныхъ " позицій. Безпорядокъ среди япон-
цевъ былъ такъ великъ, что наша батарея 43-й ар-
тиллерійской бригады, оказавшаяся почти окруженной 
японцами, благодаря мужеству офицеровъ г солдатъ, успѣ-

не 
ла ускользнуть, потерявъ ни одного орудія. 

Употребленіе такихъ значительныхъ силъ для 
производства одного удара ночью сдѣлалось возпож-
нымъ лишь вслѣдствіе исключительно благопріятной об-
становки ; на сколько нибудь пересѣченной гористой ^ 
мъстности. развернуть такія силы не придется, да и 
нѣтъ надобности. Значительное скопленіе войскъ ночью 
обусловливаетъ возникновеніе безпорядка и даже па-
ники. Бъ горахъ атаковать прі:дется преимущественно 
небольшими силами. 

87. Къ завязкѣ боя ночью прддется 
прибѣгать чаще, чѣмъ къ ночнымъ штурмамъ. Днемъ иног-
да при наступленіи приходится терпѣть страшныя по-
тери. 28 сентября, послѣ полудня, батояьонъ 3-ей B.C. 
стрѣлковой дивизіи, вызванный для поддержки Енисѳй-
скаго полка, атаковавшаго позицію японцевъ у Бе^-
сиху, при открытой перебѣжкѣ подъ ружейнымъ огнемъ 
пространства въ 200 шаговъ, въ 20С0 шагахъ отъ 
японцевъ, потерялъ Іб^ убитыми и раненными; дальней-
шее движеніѳ его было отставлено сначала до ночи, 
а потомъ и совоѣмъ отложено. Ночью же можно ра-
сполагаться безъ потерь на любомъ мѣстѣ пѳредъ 
непріятельской позиціей, чтобъ • съ разсвѣтомъ присту-
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пить къ рѣшитѳльному дѣйствію оружіѳмъ. 

Ночью выгодно воспользоваться, чтобъ сбить ча-
сти сторожевого охранен.-ія противниЕа;ночью часто 
это возможно сдѣлать съ меньшими потерями въ лю-
дяхъ и во времени,чѣмъ днемъ;обыкновенно начинаіотъ 
наступленіе въ первой половинѣ ночи,что бъ къ раз-
свѣту разобраться и выставить батареи. Такъ дѣйство-
вала 2-ая японская дивизія при атакѣ въ ночь на 
18 Іюля 1904 года передовыхъ частей 6-ой B.C. стрѣл-
ковой дивизіи у Тхавуана, и въ ночь на 13 ав-
густа - охраненія X корпуса впереди позиціи Цегоу. 

На равнинѣ очень ьеито наступать ночью,что бъ 
утромъ завязать бой на рѣшительной дистанціи, такъ 
какъ движеніе днемъ на равнинѣ въ сфер* огня 
стоить большихъ потерь.Зо многихъ случаяхъ, когда 
при наступленіи надо пройти открытия мѣста,къ тако-
му ночному подходу слѣдуетъ прибѣгнуть и въ го-
рахъ.Но и въ тѣхъ случалхъ, когда къ намѣченнымъ 
наііи стрѣлковыілъ позиціямъ имѣются естественные укры-
тые ходы сообщен ій,образованные мѣстностью,ва:і:но з а -
нять и устроиться на нпхъ ночью,что бъ съ разсвѣ-
томъ можно было одновременно и энергично начать 
стрѣлковой бой. 

Японцы удачно прибѣгли къ ночному подходу въ 
ночь на 17 августа 1904 года. 3-й батальонъ 23-го В. 
С. стрѣлковаго полка занималъ выдвинутое впередъ ра-
сположен іе на ЦофантунскоЙ позиціиѵ чѣмъ прикрывалъ 
батарею подполковника Покатилло 6-ой B.C. стрѣлковой 
артиллерійской бригады. 

За ночь японцы оттѣснили охотниковъ и охраненіе 
батальона и заняли позицію въ 50 - 150 шагахъ отъ 
батальона, по опушкѣ гаоляна,который не былъ унич-
тоженъ, такъ какъ не мѣшалъ дальнему обстрѣлу. Съ 
разсвѣта началась жестокая, но короткая стрѣлковая 
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схватка между японцами и нашими стрѣлкшш .Несмотря 
на то ^ что батальонъ успѣлъ за ночь вырыть себѣ 
колѣнные окопы, онъ былъ побѣжденъ въ этомъ стрѣл-
ковомъ бою.Въ седьмомъ часу утра его уже не бы-
ло, и японцы ружейнымъ огнемъ съ 800 шаговъ уже 
обстрѣливали артиллерійскую повицію. 

88. Что касается до те.хники наступательныхъ 
ночныхъ дѣйствій, надо сдѣлать слѣдующія замѣчанія. 

Въ предвиденіи ночныхъ дѣГіствій - движенія 
или боя - надо хоришо накормить и солдатъ и офице-
ровъ. Безъ хорошаго ужина ночью . бодрствовать крайне 
трудно. Голодный ночью не можетъ проявить никакой 
энерріи - его будетъ клонить ко сну,къ отдыху. Нель-
зя довольствоваться обычной пищей;надо по возможно-

передъ 
сти непосредственно ночнымъ дѣломъ выдать особую 
варку горячей пищи съ мясной порціей. 

Какъ бы ни была готова рота къ атакѣ.все -
таки всегда встрѣча съ противникомъ будетъ совер-
шенно неожиданна для офицеровъ и солдатъ; первое 
впечатлѣніе будетъ такое,будто нарвались на засаду. 
Нервы у всѣхъ натянуты, и на̂ ^о принять мѣры про-
тивъ возможности возникновенія паники. 

Камъ извѣстенъ, напримѣръ, случай, что къ чуд-
ной ротѣ,.вышедшей на ночную авантюру, подъѣхалъ 
сзади нашъ казачій разъѣздъ. Крикъ ^^кавалерія"/стрѣль-
.ба во всѣ стороны - въ результатѣ I убитый, I про-
павшій безъ вѣсти, I раненный, и рота вернулась на 
бивакъ, далеко не дойдя до японскаго расположения. 

Ке всегда при вотрѣчѣ съ противникомъ нужно 
всей роті броситься въ штыки - быть можетъ это бу-
детъ постъ въ сторонѣ, атака котораго отвлечѳтъ ро-
ту отъ поставленной ей задачи; быть можетъ это бу-

. / Свѣчинъ, Война въ горахъ,стр,60. 
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детъ дозоръ, на р:оторый достаточно отрядить нѣсколь-
ко ловкихъ рядовыхъ. Быть можетъ противника и сов-
сѣмъ нѣтъ, а онъ только почудился. 

Во всякомъ случаѣ прежде всего надо выиграть 
время, чтобъ нижніѳ чины опомнились бы отъ неожи-
данности встрѣчи съ противникомъ, чтобъ ротныМ ко-
мандиръ сообразилъ бы обстановку и принялъ бы рѣ-
шеніе. 

ПрактичѳскіГ: пріемъ для этого одинъ - обучить 
нижнихъ чиновъ, чтобъ при всѣха случайностяхъ, пока 
не подана команда ^^ура" , всѣ бевъ шума ложились бы 
на землю. 

Ротный командиръ, если понимаетъ въ чемъ дѣло, 
то приказываетъ продолжать движеніе или подаетъ ко-
манду ^^ура" для атаки въ штыки. Если же обстановка 
для него не выяснена; или онъ видптъ на пути постъ 
противника, то высылаетъ на развѣдку или для сня-
тія поста дозоры, шедшіе въ головѣ роты. 

Во всякомъ случаѣ ночное предпріятіе должно 
быть продумано во всѣхъ его подробностяхъ. Нельзя 
вести цѣлыя части въ бой на авось, какъ идутъ на 
развѣдку мелкія партіи охотниковъ. Случайности въ 
ночноілъ бою имѣютъ большое значеніѳ, но воспользу-
ется ими лишь сторона, подготовившаяся заранѣе къ 
ночному бою и оцѣнившая обстановку. 

89. При оборонѣ надо помнить, что наиболѣе на-
д'^жное прикрытіе отъ ночныхъ предпріятій противни-
ка представляетъ широкая полоса мѣстности, которую 
ему предстоитъ преодолѣть ночью, чтобъ атаковать 
насъ. Зсли противникъ былъ удаленъ къ вечеру на 
растояніѳ около полуперехода, то ночью атаковать 
насъ ему удастся лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 
Разстояніе 5-6 верстъ для ночныхъ предпріятій явля-
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ется уже предѣльнымъ; да и чтобъ пройти эту ди-
станцію, противникъ вынужденъ будетъ наступать по до-
рогѣ, въ колоннѣ. Наступлѳніе его легко будетъ об-
наружить - особенно въ горахъ; передъ атакой ему при-
дется перестраиваться изъ походной колонны въ бо-
евой порядокъ, что на незнакомой мѣстности очень 
мѣшкотно и неудобоисполнимо, или атаковать только 
головной частью - одной-двумя ротами. Такое удаленіе 
серьезно прикрываетъ обороняющагося. 

Если впереди главной позиціи - верстахъ въ 3 -
находится линія охраненія, то можно считать главную 

позицію обезпеченной отъ ночного штурма, такъ какъ 
въ одну ночь противнику не успѣть произвести два 

послѣдовательныхъ нападенія на удаленныя другъ отъ 
друга позиціи. 

бъ 
Весьма важно, чтд^ передъ наіпикій̂  фронтомъ бы-

ло бы какое нибудь препятствіе, могущее задержать 
движеніе противника и разстроить его порядокъ. Са-
мое ничтожное днемъ препятствіе можетъ оказать но-

бъ 
чью большую услугу. Нѣтъ надобности, что^оно шло 
непрерывно- ночью обходить его нѳ сгганутъ и оно 

сыграетъ свою роль. Промоина, крутой скатъ, ничтож-
ная засѣка могутъ задержать и разстроить наступа-
ющаго. Лѣтомъ 1904 года японскіе посты, чтобъ обѳз-
печить себя отъ нашихъ НОЧНЫЗБЪ нападеній, связывали 
впереди себя вѣтви кустовъ и пучки травы между 
собою; получалось . такое препятствіе,при перехо-
дѣ черезъ которое ночью приходилось нѣсколько разъ 
споткнуться. 

Ночное нападеніѳ представляетъ только тогда 
серьозную угрозу обороняющемуся, если против-
никъ достигъ днемъ такихъ позицій, съ которыхъ мо-
-жѳтъ наступать ночью широкимъ боевымъ фронтомъ. Если 
местность не представляетъ особыхъ препятствий^ то 
это удаленіе будетъ 2 - 3 версты. 
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Задача обороняющагося въ ночномъ бою - затянуть 
дѣло до разсвѣта. Если противникіБ со значитѳльньши 
силами окажется днемъ не въ соотвѣтствующемъ располо-
женіи,то можетъ понести большія потери. 

Что бъ добиться успѣха въ ночномъ бою,надо поразить 
противника.Надо по возможности оказаться не на 

томъ мѣстѣ, гдѣ насъ противникъ ожидаетъ, что бъ онъ 
нанесъ ударъ въ пустую или нарвался на насъ нео-
жиданно. Въ ночномъ бою засада всегда будетъ имѣть 
успѣхъ. 

Когда противникъ обнаружился, необходимы друж-
ные залпы. Если можетъ, должна открыть огонь и ар-
тиллерія. Пулеметы могутъ стрѣлять съ успѣхомъ. 

Однако ^ въ виду ничтожной действительности ноч-
ного огня^ особенно въ горахъ, можно разсчитывать от-
бить атаку противника одной ^трѣльбой лишь въ томъ 
случаѣ, если позиція 'будетъ сильно укрѣплена и уси-
лена искусственными препятствіями. Надо быть готовымъ 
встрѣтить штыковую атаку. Тонкая линія стрѣлковъ 
несомнѣнно ночью будетъ прорвана. Нужно имѣть воз-
можность зацѣпиться, что бъ продолжать бой. Для это-
го необходимо на ночь сгущать расположеніе въ удоб-
нкхъ для обороны мѣстахъ.Въ долинахъ это будетъ 
строенія; зъ горахъ надо удерживать вершины, что бъ 
съ разсвѣтомъ быть хозя9ва?ли положенія. Пока мы за-
де^)живаемся на : '̂ронтѣ, противникъ не можвтъ разоб-
раться: его легко опрокинуть и выбить изъ промежут-
ковъ контръ атакой. 

Въ ночномъ бою весьма сильное нравственное 
впечатлѣніѳ даютъ разрывы ручныхъ гранатъ. Нѣсколь-
ко удачно брош'̂ нныхъ гранатъ разстроютъ бросившую-
ся въ штыки • сомкнутую часть; метаніемъ ручныхъ гра-
натъ можно заставить противника покинуть мѳртвыя про-
странства, откуда онъ наілъ грозить броскомъ въ шты-
ки. 
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^ортификація можетъ значительно помочь успѣ-
ху обороны; ва;т:нѣГ.:пія работы состоять въ приспособ-
лен іи къ оборонѣ отдѣльныхъ строеній, въ устройствѣ 
искусственныхъ препятстві:", кшлнеметовъ и ^.угасовъ. 

Побѣда въ ночномъ бою зависитъ прежде всего 
отъ хладнокровія войскъ, отъ спокойствія и сшлодѣ-
ятельности младшихъ начальниковъ. Высшіе начальники 
разрабатываютъ планъ ДѢГІСТВІу!; отъ непосредственнаго 
же управленія ночньмъ боемъ имъ надо отказаться. 





X. ФОРГМИКАЦЮННЫЯ РАБОТЫ. 

90. Еъ настоящее время нѣтъ надобности докавывать не-
обходимость тщательно укрѣпляться при оборонѣ - это стеіло 
азбукой военнаго дѣла. Никогда нельзя увлекаться силой по-
8ИЦІИ - болѣѳ подробное ее ивслѣдованіе всегда выяснить 
много отрицательныхъ свойствъ. При оборонѣ растянутыхъ гор-
ныхъ П08ИЦІЙ весьма важно своевременно произвести нужныя 
фортификаціонныя работы. 

На способъ укрѣпленія повиціи и на оборону ея рѣшитель 
ное вліяніе имѣютъ господствующія возрѣнія на роль укрѣпле-
ній въ бою. 

Когда позиція укрѣпляется заблаговременно, до располо-
женія на ней войскъ, то оборонительныя работы производятся 
на основаніи какого либо искусственнаго предположенія. На 
вопросъ - какъ расположится здѣсь нашъ боевой порядокъ, от 
вѣтить трудно, такъ какъ не имѣется точныхъ свѣдѣній ни о 
силѣ войскъ, ни о такткческихъ и стратегическихъ условіяхъ 
той обстановки, которая создается ко времени занятія укрѣ-
пленной позиціи войсками. Поэтому, заблаговременное у к р ^ 
шіѳніе повицій обыкновенно производится внѣ зависимое^ 

^o^_^cѣxъ^xъJ /^cлoвiй , въ которыхъ приходішія--дЬйсд^вать 
войскамъ. Укрѣпленія располагаются преимущественно схемати-
чески, только отча^^ прш^няясь къ условіямъ мѣстности; 
на позиціи воплощается какая нибудь фортификаціонная тео-
рия. 

За отсутствіемъ войскъ и войскового боевого порядка 
возникаетъ фортификаціонный боевой порядокъ. Окопы, реду-
ты, батареи, пороховые погреба, укрытія, дороги, полосы 
искусственныхъ препятствій - все это группируется въ осо-
бый порядокъ^въ особыя фортификаціонныя комбинаціи. 

Въ зависимости отъ таланта строителей, возведенные 





верки оказываются болѣе или менѣѳ пригодными для обороны 
Боевой порядокъ войскъ съ трудомъ втискивается въ вагото 
влѳнную для него форму, частью уродуясь самъ, частью ивмѣ-
няя и дополняя ваготовленныя для него укрѣпленія. 

Заблаговременно укрѣпленная повиція - это оболочка 
боевого порядка, шитая не на вакавъ, Укрѣпленія полу-
чаютъ самостоятельное вначеніе и расположеніе войскъ 
приходится къ нимъ приспособлять, Съ этимъ надо мириться^ 
какъ съ необходимымъ вломъ. Но не слѣдуѳтъ отнюдь допу-
скать такого же метода фортификаціонныхъ работъ въ томъ 
случаѣ, если войска уже расположены на повиціи. Понятіе 
"инженерная оборона", появившаяся въ соотвѣтствіи съ инже-
нерной атакой временъ Вобана, совершенно не отвѣчаетъ сущ-
ности оборонительнаго боя. Нельзя роль пѣхоты съуживать до 
обслуживанія оборонительныхъ потребностей воадвигаемыхъ 
верковъ. Обороняютъ містность и противодѣйствуютъ ата-
кѣ противника войска, живые люди, а не верки, и оши-
бочно было-бы приписывать укрѣпленіямъ не подобающее, 
имъ вначеніѳ. Свести вначеніѳ войскъ до понятія гар-
низона такого то участка повйціи вначитъ убить въ 
нихъ всякую иниціативу, обречь ихъ на полную лассивность^ 
на поражѳнів. 

При поспѣшномъ укрѣпленіи позиціи войсками въ 
большинствѣ случаевъ не удается устроить такихъ силь-
ныхъ преградъ штурму, такихъ прочныхъ блиндажей, какъ 
при ааблаговременномъ укрѣпленіи повиціи. Но за то яв-
ляется полная возможность осмыслить работу по укрѣ-
пленію позиціи, исходя изъ данной обстановки точнѣе 
указать цѣль при сооруженіи каждой оборонительной 
работы. Является возможность не создавать самодовлѣ 
ющія укрѣпленія, а только усиливать боевой порядокъ 
обороняющихся войскъ. Эта возможность< повидимому, не 
всегда была оцѣнена и использована.)^Въ Россіи существуетъ 
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привычка укрѣплять повицію по укаваніямъ высшаго началь-
ства и подъ руководствомъ инженерныхъ офицѳровъ, нѳ счи-
таясь съ занятіѳмъ ихъ, и передавать участки этихъ пози-
цій войскаиъ по окончаніи работъ» Вслѣдствіѳ этого 
работы не всегда соотвѣтствовали цѣли 

Ѵ п р и и ѣ ч а н і ѳ . 

91. Укрѣпленіе повиціи должно состоять въ усиленіи 
форткфикаціоиными работами боевого порядка. Ненужныя боево-
му порядку работы и вообще являются излишними и вредными, 
Вопросъ о возведеніи войсками укрѣпленій тѣсно связанъ съ 
вопросомъ о расположеніи и методѣ дѣйствій боевого 
^іорядка, и несомненно входить въ область тактики.. 

Работа по укрѣпленію позиціи должна состоять ивъ 
возведенія окоповъ тамъ, гдѣ расположены для боя 
войска, и тамъ, гдѣ войска могутъ очутиться при из -
мѣненіи боевой обстановки. Такія работы могутъ вестись 
успѣшно лишь по непосредственнымъ указаніямъ прямыхъ 
начальниковъ, такъ какъ только они знаютъ, гдѣ имъ 
онѣ нужны. 

Отсутствіе централизаціи въ веденіи работъ пред-
ставляѳтъ ту огромную выгоду, что не приходится тра-
тить дорого стоющаго на войнѣ времени на детальное 
ознакомленіе со всей позиціей. Чтобы въ горахъ изслѣ-
довать и оцѣнить участокъ дивизіи и разработать для 
него проектъ укрѣпленія - нужно не менѣе 3 дней. Если 
же предоставить дѣло укрѣпленія частнымъ начальникамъ, 
чтобы всѣ были хозяевами на своихъ участкахъ, то къ 
работамъ по укрѣпленію можно приступать немедленно по , 
расположеніи боевого порядка. 
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He имѣя общаго цѣльнаго впечатлѣнія, нельзя дать ника-
кихъ цѣнныхъ укаваній батальоннюуіъ и ротнымъ командирамъ 
для укрѣплѳнія ихъ участковь: вѣроятно, пововившись нѣ-
сколько часовъ на своихъ участкахъ, они расположатъ 
окопы такъ же или даже удачнѣѳ, чѣмъ можѳтъ указать 
проѣхавшій иимо начальникъ^ 

Къ тому времени, когдеи обстановка изучена высшими 
руководителями настолько, что они могутъ компетентно 
руководить работами, уже канва, остовъ позиціи, гото-
вы, уже исполнены работы первостепенной важности* 

Войсковая работа имѣетъ громадное значеніѳ* По-
8ицію въ дѣйствительности укрѣпляютъ младшіе начальники; 
рѣшеніе тактическихъ и фортификаціонныхъ задачъ коман-
дирами полковъ, батальоновъ и ротъ составляетъ главную 
часть идейной работы по укрѣпленію позиціиі Къ этому 
приводить практика и стремиться уничтожить этотъ по-
рядокъ ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ. Для высшихъ ру-
ководителей сотрудничество младшихъ начальниковъ^ а для 
послѣднихъ помощь сообравктѳльныхъ и обстрѣлѳнныхъ ун-
теръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ прямо безцѣнна. 

Отказаться отъ войсковой иниціативы при укрѣпленіи 
h < 

п08ицій И перейти къ порядку, при которомъ войска за-

нимаютъ лишь роль рабочей силы, а вся сознательная 
работа возлагается на штабы - было бы положительно 
преступно. Богатый боевой опытъ войскъ, извлекаемый ими 
изъ каждаго боя, самолюбіе строевого офицера, стремле-
ніе проявить свою иниціативу, -врожденная въ каждомъ 
смекалка приносилась бы въ жертву теоріямъ, иногда даже 
плохо усвоеннымъ. Лучшія качества арміи не упражнялись 
бы, а атрофировались. 

Только войсковая работа можетъ дать любовную ху-
дожественную отдѣлку, имѣющую большое моральное значен: 
ніе^ Также надо имѣть въ виду, что войска обороня-





ютъ гораздо упорнѣе позиціи, укрѣплѳнныя своими ру-
ками» по соботвѳннымъ соображеніямъ: авторское,какъ 
бы материнское, самолюбіе имѣѳтъ огромное вначеніе 
для боевой работы» 

92»0копы нужны не только для того, чтобы уменьшать 
наши потери-окопы нужны и для того, чтобы лучше по-
ражать противника. Примѣры войны укааываютъ, что 
пѣхота плохо укрытая, плохо маскированная, сильно об-
стрѣливаемая, наносить противнику незначительный вредъ, 
такъ какъ стрѣляетъ не мѣтко, 

Въ горахъ встрѣчавтся достаточное количество ^крѣ-
пленій, иногда очень близко отъ стрѣлковой повиціи. Это 
не исключаетъ однако необходимости устраивать окопы» 

Окопъ отличается отъ другихъ укрытій тѣмъ, что пѣ-
хотинцу достаточно выпрямиться, и онь уже можетъ ді>й 
ствовать какъ стрѣлокъ» Совпаденіѳ укрытія и стрѣлкоь 
вой п08иціи придаотъ последней устойчивость и отзыва-
ется на повышеніи качествъ стрѣльбы» 

Обороняющійся нуждается въ горахъ въ окопахъ да-
же въ томъ случаѣ, если наступающій не превосходить 
его въ силахъ, вслѣдствіе указанныхъ выше преиму-
ществъ наступлѳнія. 

Чтобгь обороняющійся могъ съ своихъ окоповъ въ удо' 
влетворительныхъ условіяхъ поддерживать огневой бой 
СЪ противникомъ, весьма часто придется расположить 
окопы, отказываясь отъ обороны ближайшихъ подступовъ,При-
дется допустить передъ фронтомъ мертвыя пространства, 
несмотря на всю нежелательность ихъ» Въ горахъ весьма 
часто строить окопы по "военному гребню** невыгодно, 
такъ какъ съ расположенныхъ такъ окоповъ неудобно бо-
роться съ противникомъ на его вѣроятныхъ стрѣлковыхъ 
позиціяхъ. 
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При расположѳніи окоповъ надо обращать вниманіе на 
то, чтобы противникъ не иогъ анфилировать ихъ прицѣльньшъ 
огнемъ. Соблюденіе этого условія очень важно въ горной 
обстановкѣ, такъ какъ въ горахъ фронтъ все время 
ломается. Окопы для фланкированія подступовъ слѣдуетъ 
располагать лишь въ томъ случаѣ, если эти окопы не будутъ 
подвержены поражен!» во флангъ, 

Мертвыя пространства быть можетъ удастся уничто-
жить перекрестной обороной или расположеніемъ око-
повъ въ нѣсколько ярусовъ. 

Иногда придется и помириться съ существовані:; , 
емъ мертваго пространства передъ какимъ либо пунктомъ 
и принять особыя мѣры для ^ усиленія /минированіѳ, 
прѳпятствія, мортирный огонь, пулеметы, поддержка сосѣд-
нихъ окоповъ»/ 

Ярусная оборона имѣетъ огромное значеніѳ при 
расположѳніи на воввышенностяхъ; важно и усиленів ог-
ня, а въ особенности равсосредоточеніѳ стрѣлковъ.Если 
стрѣлковая п08иція тянется только по од і̂ому уровню^ 
батареи атаки легко могутъ заставить стрѣлковъ пря-
таться и укрываться на днѣ окопа, и ружейный огонь 
обороны можетъ быть значительно парализованъ. Когда 
же стрѣлки раскиданы въ нѣсколько ярусовъ по маскиро-
ваннымъ окопамъ, приходится обстрѣливать не одну горизон-
таль, а весь склонъ горы; интенсивность дѣйствія шрап-
нельнаго огня разсосредоточеніемъ его по большой пло-
щади будетъ значительно ослаблена, и стрѣлки получатъ 
возможность урывать минуты для обстрѣливанія атакующаго» 

Точно также и ружейный огонь наступающаго по ярусной, 
цѣли будетъ разсосредоточиваться, а слѣдовательно и терять 
часть своей силы. 

• При современной мѣткости огня недостаточно стремить-
ся къ уменьшенію цѣли, представляемой обороной, но неважно 
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разбросать средства обороны на значительную площадь, 
чтобы заставить противника разбрасывать также свой 
огонь, а слѣдоватѳльно терять въ интенсивности 
его дѣйствія. 

Надо пользоваться тѣмъ, что въ горахъ къ око-
памъ не предъявляется требованія служить ходомь 
сообщенія вдоль фронта» Каждый окопъ иожетъ быть не 
соединенъ съ сосѣднимъ и связываться съ укрытіями въ 
тылу самостоятельнымъ короткимъ ходомъ сообщѳнія. По 
этому и въ тоиъ случаѣ, если войскъ недостаточно 
для устройства и занятія нѣсколькихъ ярусовъ око^ 
повъ, выгодно разбросать отдѣльные окопы /на взводъ^ 
на полъ взвода, на отдѣленіѳ/ по всему склону горы, 
на разныхъ уровняхъ. Отдѣльные окопы представляютъ и 
ту выгоду, что съ успѣхомъ противника въ какомъ ни-
будь пунктѣ не теряется еще вся линія обороны• 

Мы въ прошлую компанію растягивали наши окопы въ 
одну линію, по одной горизонтали, въ большинствѣ слу-
чаевъ по верхнему гребню горы, что представляло удоб-
ство прочной связж съ тыломъ* 

Японцы раскидывали окопы по всему склону^ на 
фронтѣ 3-го Сибирскаго корпуса развѣдчики часто насчиты-
вали у японцевъ до 6-8 ярусовъ; впрочемъ^весьма вѣроят-
но, что они ошибались и присчитывали зигзаги :^одовъ со-
общенія къ числу ярусовъ окоповъ, 

Такъ какъ часто является необходимость укрѣпить 
занятую ночью позицію до разсвѣта, то войска должны 
умѣть ночью разобраться и ночью же возвести окопы,об-
стрѣлъ которыхъ не бгшъ бы совершенно стѣснѳнъ» 

При устройствѣ окоповъ на каменистыхъ гребняхъ съ 
большой выгодой можно употреблять земляные мѣшки, Мѣшки 
обязательно защитного цвѣта ^ желательно имѣть въ вой-





сковоііъ обозѣ „ xj 
П р и м ѣ ч а н і е . у . 

69 / 1905 г . / приводится спо-
собъ пользоваться земляными мѣшками для наступленія 
на командующія точки, прикрываясь въ цѣпи отъ огня 
сверху мѣшкомъ, положеннымъ на плечи. Это оригиналь-
но, но едвали практично, 

Во время февральскихъ боевъ 1905 года /Мукдѳнская 
операція/ земля еще не /7йтаяла; возведеніѳ окоповъ от-
рывкой канавы было крайне затруднено. Но на обращен-
ныхъ къ югу склонахъ горъ на солнцѣ верхній слой 
земли оттаивалъ. 24-му В.С, стрѣлковому полку пришлось 
обороняться на неукрѣпленной позиціи у с , Куд яза /на 
лѣвомъ флангѣ, въ отрядѣ генерала Данилова/, Коман-
диръ полка, полковникъ Лечицкій, обратилъ вниманіе . 
на оттаившіе участки земли, и воспользовавшись всѣми 
мѣшками отъ различныхъ вещей, находившихся въ обозѣ, 
чрезвычайно быстро наносомъ образовалъ прочныя укры-
т і я для стрѣлковъ, что дало ему возможность удер-
жаться на позиціи, и сохранило нѣсколько сотъ сол 
датъ. Дѣйствовавшій рядомъ 23-ій В,О, Стрѣлковый полкъ, 
несмотря на настоянія генерала Данилова, укрѣплялся 
вяло и понѳсь жестокія потери, 

Въ виду невозможности вести энергичный огонь, 
когда противникъ пристрѣлялся по окопу шрапнелью, надо 
прибѣгать 

къ устройству бойницъ. Устройство бойницъ имѣ-
ѳтъ огромное значеніѳ для вѣрности стрѣльбы и уменьшен 
нія потерь. Одинъ стрѣлокъ за бойницей стоить нѣсколь-
кихъ съ открытой головой. ^ ^ J 

П р и м ѣ ч а н і е . "бойницы удваиваютъ значеніе 
всякаго закрытія". Гамильтонъ, стр, 114, ^ ^ 
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Бойницы обладаютъ крупнымъ недостаткомъ - они крайне 
затрудняютъ маскировку; съ этимъ надо мириться. Бойницы 
надо устраивать преимущественно въ тѣхъ окопахъ, маски-
ровка которыхъ невозможна, а также въ окопахъ^уже обна-
руженныхъ противникомъ. Для починки бойницъ надо имѣть 
въ окопѣ матерьялъ - земляные мѣшки. 

При укрѣпленіи горныхъ позицій значительной надоб-
ности въ устройствѣ блиндажей не встрѣчается, Отъ бом-
бардировки большая часть войскъ можетъ укрываться въ 
складкахъ мѣстности; если рельефъ не даетъ укрытія отъ 
навѣснаго огня, легко устроить убѣжища для резервовъ 
эскарггированіемъ обратныхъ склоновъ. Блиндажи нужны на 
батареяхъ, на наблюдательныхъ пунктахъ, и для наиболѣе 
открыто расположенныхъ частей пѣхоты. 

93. Наиболѣе тяжелыя работы при укрѣпленіи гор-
ныхъ позицій заключаются въ устройств^ путей. Громадна-
го труда требуѳтъ разработка колесныхъ дорогъ для 
полевыхъ пушекъ, состоящихъ въ отрядѣ. Эта работа долж-
на быть исполнена въ первую очередь. 

Затѣмъ необходимо разработать тропинки для передви-
женія резервовъ. Пѣхота можетъ обходиться и безъ нихъ, 
но по тропинкамъ двигается въ I / 2 - 2 раза скорѣѳ,чѣмъ 
цѣликомъ по скатамъ; при оборбнѣ растянутыхъ П08ицій,а 
это типичный случай обороны, быстрота передвиженія ре-
зервовъ имѣетъ большое значеніе. 

Почти неизбежны случаи, что участки тропинокъ для 
движенія резервовъ придется проводить по|видимому против-
нику склону. Если нѣтъ времени устроить безопасный 
отъ выстрѣловъ ходъ сообщенія, то надо по крайней мѣрѣ 
маскировать пѳредвиженів по тропинкамъ заборомъ въ видѣ 
живой изгороди. 





94» Пока на участкѣ - .прля сраженія сущѳствувтъ 
цѳнтръ, къ которому тяготѣютъ войска обороняющагося, 
атака еще не увѣнчалась успѣхомъ. Пораженіѳ заключается 
въ томъ, что у обороняющихся войскъ на полѣ сралйѳнія 
исчезаютъ цѣли для дѣйствій, продолжѳніѳ боя для нихъ 
тѳряетъ смыслъ; стремленія обороняющагося» его мысли^об-
ращаются исключительно въ тылъ, къ путямъ отступленія» 

Дѣло еще не проиграно, пока въ боевомъ порядкѣ 
обороны существуютъ узлы, къ которымъ оборона смы-
кается» Управленів войсками въ бою и укрѣпленів участка 
поля сраженія должно содѣйствовать этому сосредоточе-
нію?9°илъ и средствъ обороны» 

П р и м ѣ ч а н і е * Сосредоточеніе конечно 
надо понимать не буквально какъ столпленіѳ, а какъ 
объединеніе силъ для исполненія одной з а д а ч и . ^ 
Средства фортификаціи должны дать возможность обо 

ронѣ израсходовать всѣ ея силы, что бы удержаться въ 
узлѣ боевого участка при самыхъ неблагопріятныхь 
условіяхъ, чтобы дать время активно дѣйствующимъ ча-
стямъ.арміи нанести противнику поражѳніе» 

Было бы ошибочно думать, что этимъ тактиче-
скимъ требованіямъ можетъ удовлетворить цѣпь редутовъ/ 
расположенная въ нѣкоторомъ разстояніи за линіей окоповъ. 
Редутъ не имѣетъ самостоятельности, не можетъ быть упор-
но обороняемъ отдѣльно, и потому,при масштабѣ современ-
ныхъ полей сраженія.не можетъ быть разсматриваемъѵкакъ 
опорный пунктъ» 

Практики, коимъ приходится приспособлять построе-
ніе боевого порядка къ расположеннымъ такъ въ двѣ линіи 
укрѣпленіямъ, занимаютъ немедленно окопы цѣпями, а част-
ными резервами - редуты» Такое расположеніе теоріѳй от-
вергается въ корнѣ, оно влечетъ за собой пассивную оборо 
ну и послѣдовательное пораженіе цѣпей и резервовъ, но 
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оно бѳвусловно естественно и жизненно, такъ какъ отвѣ-
чаетъ этому методу укрѣпленія. Можно обвинять войска въ 
неправильномъ пользованіи укрѣпленіями, но корень ошиб-
ки заключается уже въ фортификаціонныхъ работахъ. 

Опорный пунктъ долженъ (^тъ [ і ^ ^ ^ о и і ^ і ^ с л і п ^ , ци-
таделью всего участка обороны, Онъ долженъ дать возмож-
ность соединить всѣ уцѣлѣвшія къ этому времени силы обо 
роны участка для производства послѣднихъ усилій. 

Нечего бояться> что опорный пунктъ для этой цѣли 
придется сдѣлать большой величины» Уменьшеніе размѣровъ 
укрѣпленій въ планѣ не спасаетъ ихъ отъ современ 
наго мѣткаго артиллерійскаго огня, Наоборотъ, чтобы 
уменьшить жнтенсивность его дѣйствія, необходимо укрѣ-
пленів расширить. 

Большая величина самостоятельнаго опорнаго пункта 
необходима и для того, чтобы противопоставить насту-
пающему большое число ружей. Легкость наступленія уве 
личивается съ уменьшеніѳмъ противодѣйствующихъ стрѣлко 
выхъ линій; наступая противъ короткаго огневого фаса, 
сравнительно легко добиться огневого превосходства 
сосредоточеніемъ огня, 

Въ прошлую кампаніюяпонцы повидимому вовсе не 
возводили малыхъ опорныхъ пунктовъ. На равнин^^ они : 
укрѣпляли селенія, не стѣсняясь значительной величиной 
ихъ, въ горахъ укрѣпляли цѣлые горные массивы. 

Мы же, наоборотъ, вслѣдствіе господствовавшей у 
насъ фортификаціонной теоріи, возводили весьма большое 
число малыхъ редутовъ - на роту, на полуроту, Сомкнутня 
укрѣплѳнія раскидывались въ нѣсколько линій - и въ ты-
лу, и въ охраненіи, и въ боевой части, 

Вопросъ о сомкнутости имѣетъ большой интересъ 
не только съ точки зрѣнія фортификаціи, но и тактики. 
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Если приходится бороться съ некультурными а з і а -
тами, неспособными къ планомѣрнымъ наступатѳльнымъ 
дѣйствіямъ, но опасными по стремительности внезапно 
производимыхъ атакъ» или- если нельзя довѣрять боевой 
стойкости войскъ, то поневолѣ не только въ фортифика-
ц і і , но и въ тактикѣ надо держаться сомкнутыхъ постров 
ній. Несомнѣнно, легіонарное построеніе имѣетъ огроіі. 
ныя преимущества, но можетъ быть примѣнено только 
при извѣстныхъ данныхъ. Построенія боевого порядка че-
репахой, фалангой/вагенбургомъ, карэ болѣе ие saK^raqaicfr-
ся въ уставахъ, но коренятся въ духѣ боевыхъ дѣйствій 
и при извѣстной обстановкѣ возникаютъ въ той или дру 
гой формѣ* 

Превосходство противника въ моральномъ отношеніи, 
превосходство его въ искусствѣ веденія боя, превосход-
ство въ числѣ заставляютъ держаться стратегіи терпѣнія 
и измора, тактики послѣдовательнаго подведенія войскь 
подъ удары противника? въ фортификаціи соотвѣтствующей 
формой является нагроможденіѳ сомкнутыхъ укрѣпленій на 
поляхъ сраженій. Это плохая фортификація/соотвѣтствую-
щая плохой тактикѣ, дурной стратегіи, слабымъ войскамъ. 

^ П р и м ѣ ч а н і е . В ъ борьбѣ противъ полу 
Дикихъ народовъ, а также въ малой войнѣ къ сомкну-
тости въ тактикѣ и фортификаціи прибѣгаютъ и луч-
шія,.арміи. Доводилось слышать о преимуществ^ редута 
перѳдъ открытымъ окопомъ, выражающимся въ томъ, 

что рота въ редутѣ находится вполнѣ въ рукахъ рот. 
наго командира, который можетъ, приставивъ къ выхо 
ду часового, никого не выпустить. Такія соображенія 
конечно были болѣе цѣнны 150 лѣтъ назадъ, въ эпоху 
вербованныхъ армій. Военный инженеръ подполковникъ 
Субботинъ сообщилъ мнѣ, что осматривая поля сраже-
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ній въ 1900 году, онъ убѣдился, что китайцы пыта-
лись разрешить ту же задачу открытыми окопами: окопъ 
рылся ввидѣ длинной непрерывной канавы, земля выбра-
сывалась назадъ такъ» что передній с к а т ъ ^ ^ ^ ^ с ъ тыль-
ной отлогостью окопа представлялъ одну отвѣсную плос-
кость, Китайцы руководились расчетомъ, что стрѣлки изъ 
такого окопа по приближѳніи врага не могутъ отступить и 
поневолѣ примутъ атаку. Остроуміе инжѳнеровъ не избави-
ло однбіко, китайцевъ отъ пораженій.^^Sr 

Значеніѳ редута, смыслъ его сомкнутости -
дать возможность меиленькой нашей части - ротѣ, полу 
ротѣ - самостоятельно сражаться со всей арміѳй против 
ника, хотя бы и въ невыгодныхъ условіяхъ. Предполагает 
ся, что нѣсколько заключенныхъ въ редуты ротъ задержать 
на себѣ натискъ противника, когда сдасть боевая часть. 
Сомкнутость редутовъ является особенно цѣнной именно по 
тому, Что изолируетъ гарнизоны ихъ отъ прочаго боевого 
порядка;сомкнутость ихъ не должна дать лмъ до врёмеМ^ 
увлечься общимъ попятнымъ' движе¥іемъ боевого порядка. 

Опорный пунктъ, являющійся узломъ боевого поряд-
ка, ничего общаго не имѣѳтъ съ иволированнымъ отъ боево 
го порядка редутами. Опорный пунктъ долженъ быть готовь-
къ отраженію нападенія съ любой стороны; въ этомъ только 
должна выражаться его сомкнутость, а не въ непрерывно-
сти линіи огня, отсутствіи входовъ, сплошномъ обводѣ 
искусственными препятствіями. 

Вся сила такого опорнаго пункта заключается въ 
примѣненіи не только къ мѣстности, но и къ тактиѵѳскиііъ 
и стратегическимъ условіямъ обстановки{попытка дать 
шаблонъ, схему устройства такого укрѣпленія узла боево-
го порядка конечно оказалась бы тщетной. 

Бъ горахъ устройство опорнаго пункта значительно 
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сложнѣе и труднѣѳ, чѣмъ на' равнинѣ. Ограничиться укрѣ 
пленівмъ одной вершины возведеніѳмъ на ней редута 
было бы ошибочно..Обороноспособность такихъ редутовъ 
незначительна; они могутъ быть примѣняемы только какъ 

опорнаго пункта. Саиъ же опорный пунктъ дол-
жѳнъ представлять комбинацію окоповъ, захватывающую 
тактически саиостоятельный участокъ горнаго массива, 
обстрѣливающую всѣ подступы къ нему. Работы будутъ 
заключаться въ устройствѣ окоповъ, ходовъ. сообщенія, 
дорогъ, укрытій, маскировки и искусственныхъ препят-
ствій, 

95» Искусственныя препятствія въ горахъ имѣютъ не 
вполнѣ'то-же значеніѳ, что на равнинѣ. 

На местности ровной есть возможность искус-
ственныя препятствія удалять на 50-200 шаговъ отъ укрѣ 
пленій, такъ какъ при затруднительности точной при-
стрѣлки и одного уровня, на которомъ находятся войска, 
атакующія и обороняющія укрѣдленія, артиллерія против-
ника, чтоб:йоражать штурмующихъ, - при приближеніи 
ихъ на эту дистанцію къ укрѣпленію, должна будетъ пре-
кратить огонь; гарнивонъ укрѣпленія можетъ энергично 
оборонять . огнемъ вынесенную впередъ линію искусствен-
ныхъ препятствій. 

• Въ горахъ, если расположить искусственныя препят-
ствія на склонѣ пѳредъ укрѣпленівмъ , при удаленіи 
только въ 15-25 шагов.ъ, вслѣдствіѳ разницы высотз^, 
штурмующій можетъ разрушать и Ітрердолѣвать ихъ подъ 
прикрытівмъ артиллѳрійскаго огня. Располагать.ж© искус 
ственныя препятствія у саыаго бруствера невыгодно: 
І / затрудняется маскировка, 2/ препятствія попутно, і., 
при обстрѣллваніи укрѣпленія, разрушаются, з / нельзя 
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разсчитывать на упорную ихъ оборону, такъ какъ оборо-
няющійся терявтъ всякое спокойствіе, когда атакующій 
сойдется съ нииъ вплотную, 4 / когда штуриующій сдѣлаетъ 
хоть небольшой проходъ въ препятствіяхъ, онъ немедленно 
вахватываетъ обороняющій его участокъ укрѣпленія и без-
препятственно распространяется по укрѣпленію, тогда 
какъ при удалѳніи препятствій, сдѣлавъ въ нихъ проходъ, 
штурмующему приходится узкимъ фронтомъ атаковать укрѣ-
пленів, что представляетъ громадное неудобство. 

Длинный, крутой подъемъ въ гору, на которой рас-
положено укрѣпленіе, составляетъ достаточное естествен-
ное првпятствіе противъ стремительной штыковой атаки 
сомкнутымъ строемъ» Искусственныя препятствія прежде 
всего должно располагать такъ, чтобъ не дать противни-
ку извлечь выгодъ изъ мертвыхъ пространствъ. Для этого 
надо прервать въ нѣсколькихъ мѣстахъ завалами изъ кам-
ней и срубленными деревьями промоины въ лощинахъ, по 
которымъ возможно скрытое приближеніѳ противника; мини-
ровать наиболѣе невыгодно расположѳнныя мертвыя npOf-.j 
странства; затруднить дебушировані© изъ нихъ эскароиро-
ваніемъ скатовъ на фланкцруемыхъ участкахъ. Ео вторую, 
очередь работъ можно расположить проволочныя силки, 
камнеметы и другія незамѣтныя препятствия для загражде-
нія наиболѣе опасныхъ подступовъ. 

96. При устройств^ искусственныхъ препятствій надо 
быть крайне осторожнымъ - неудачно расположенныя пре-
пятствія только выдадутъ нашъ опорный пунктъ. 
I Въ зиму І904-І905 года Гаотулинская позиція была 
усилена 8 редутами, удовлетворительно маскированными: 
Редуты были усилены засѣкой, переплетенной проволокой. 
Эти засѣки- были видны за 15 вврстъ въ обыкновенный би-
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нокль въ ВИДІ линій, подчеркивавшихъ вершины съ нашими 
опорными пунктами. Управленіе боемъ противнику было 
весьма облегчено, 

Значеніѳ маскировки настолько велико, что надо 
отказаться отъ многихъ работъ, выдающихъ располонгѳнів 
укрѣпленій, несмотря на значенів ихъ для обороны. 

Маскировка въ горахъ гораздо труднѣе, чѣмъ на 
равнинѣ. На равнинной мѣстности лучъ зрѣнія проходить 
непосредственно надъ поверхностью земли, въ пыльной и 
туманной атмосферѣ; неполная прозрачность воздуха не 
позволяетъ употреблять оптическіе трубы съ болыпимъ 
увеличеніемъ. Одни предметы проэктируются на другів и 
все въ отдаленіи путается, сливается. 

Въ горахъ все, что ленитъ за гребнемъ позиціи, ее 
ли нѣтъ особенно удобныхъ для наблюденія вершинъ, скры 
то. Но фронтъ позиціи и мѣстность передъ нимъ разверты 
ваются въ вид'Ь панорамы, амфитеатра. Еъ чистомъ воздухЬ 
все вырисовывается рѣзко; вслѣдствіѳ подъема мѣстности 
изображения предметовъ не совмѣщаются одно на другомъ; 
могутъ быть съ большой пользой употреблены зрительныя 
трубы большого увеличенія /въ 40 разъ / . 

При равной тщательности маскировки укрѣпленія, не-
замѣтныя на равнинѣ на разстояніи I версты, въ горахъ 
видны на 5-6 вврстъ и болѣе. 

Значеніѳ маскировки въ горахъ такъ велико, что отъ 
нее не слѣдувтъ ни въ коемъ случаѣ отказываться изъ за 
этихъ препятствій. Маскировка укрѣпленій должна произ-
водиться прямо художественно. 
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97. Важнѣйшая часть боевого порядка - это часть, 
непосредственно дѣйствующая орушіемъ въ наиболѣе рѣши-
тельнкхъ условіяхъ, часть, наиболее выдавшаяся впереді 

I Отъ успѣховъ, одержанныхъ ей, зависитъ результатъ боя. 
Другія части боевого порядка имѣютъ служебный,вспомо-
гательный характеръ. Назначеніе ихъ - питать людьми и 
матеріальными средствами действующую орушіемъ часть, 
прикрывать ее отъ враждебныхъ усилій врага, развить 
ея успѣхъ. 

Лица, группирующіеся въ важнѣйшую часть боевого 
порядка, и въ командномъ, и въ физическомъ отношеніяхъ 
наиболѣе отдалены отъ высшаго управленія арміей. Между 
тѣмъ тѣсная связь между полководцемъ и бойцами необхо-
дима. Если не будетъ взаимнаго довѣрія, уваженія и по-
ниманія, если не будетъ суворовской близости - идейной 
и духовной связи - между полководцемъ и бойцами, то ни-
что не заполнить пропасть, образуемую между ними раз-
ностью служебнаго положенія; начальники окажутся сами 
по себѣ, солдаты тоже; иѣ и другіе не удовлетворять 
условіямъ современнаго боя. 

Каждый начальникъ, распоряжаясь въ своей области^ 
» 

не долженъ обнаруживать узко-эгоистическое пониманіе 
боя. Каждый начальникъ не долженъ быть простымъ прихо-
де -расходчикомъ ввѣренныхъ ему силъ, не долженъ быть 
ограниченнкмъ спеціалистомъ, механикомъ, наблюдающимъ 
за исправнымъ ходомъ своего участка общей машины,- на-
чальникъ долженъ всѣ. силы своего разумѣнія направлять 
къ уясненію вопроса - какъ помочь части пѣхоты, схватив 
шейся на смерть съ противникомъ. 

Стремленія начальниковъ всѣхъ степеней должны при-
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надлежать неразрывно важнѣйшей части боевого порядка. 
Бъ соананіи всѣхъ родовъ войскъ, въ совнаніи службы 
тыла должно лечь убѣжденіе, что кучка пѣхотинцевъ, 
горсть смѣльчаковъ, продвигающаяся впередъ - это сила 
и надежда отечества; обязанность всей арміи, отъ главно-
командующаго до послѣдняго нестроевого, облегчить имъ 
задачу, содѣйствовать жмъ по мѣрѣ силъ и возможности. 

Мысль не должна ничѣмъ разъединяться отъ дѣла; ; 
уяснивъ себѣ способъ поразить врага или предохранить 
своихъ отъ потерь, каждый начальникъ долженъ немедлен-
но приступить къ энергичнымъ дѣйствіямъ. Отъ предпріим-
чивости и иниціативы частныхъ начальниковъ зависитъ вы-
игрышъ частныхъ побѣдъ; отъ нихъ же зависитъ и исполь-
зованіе одержанныхъ успѣховъ, распространеніе ихъ на со і 
сѣдніе участки, на все поле сраженія. 

98» Если войска недостаточно подготовлены для выпа-
д̂ающѳй на нихъ въ военное время работы, то командному 
персоналу приходится продолжать свою заблаговременно 
незаконченную педагогическую дѣятельность; является на-
добность развивать и объяснять устно и въ приказахъ не 
только нововведенія, вызываемыя современной обстанов-
кой, но и азы военной науки. Такова участь начальниковъ 
въ импровиаированныхъ войскахъ. Если дивизіями команду-
ютъ губернаторы и адмиралы, а полками адвокаты и художпи-
ки, тр для каждой тактической операціи иыъ прежде всего 
надо условиться, какъ дѣйствовать? вождь.такихъ войскъ 
лишенъ возможности сосредоточить свое вниманів на про-
тивникѣ: ему только впору усмотрѣть за своими войсками, 
которымъ надо ежеминутно поправлять ошибки и разъяснять 

^каждый шагъ. 

Одна изъ главныхъ выгодъ организаціи постоянныхъ 
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войскъ еаключается именно въ томъ, что предварительная 
педагогическая работа можетъ быть исполнена ваблаговре-
менно, до начала войны; что съ началомъ операцій на-
чальники всѣхъ степеней руководятся приблизительно оди-
наковыми понятіями о боевыхъ дѣйствіяхъ, говорятъ од-
нимъ и тѣмъ же тактическимъ явыкомъ и сразу понимаютъ 
другъ друга. Начальники могутъ обратить все свое внима-
ніѳ на врага, на боевыя дѣйствія; работа ихъ будетъ за-
ключаться не въ исправленіи ошибокъ подчиненныхъ, а въ 
правильной постановкѣ задачъ для ихъ дѣйствій. Въ посто-
янныхъ войскахъ начальники могутъ не останавливаться л 
на мелочахъ въ раіонѣ расположенія войскъ, а сосредото-
чивать свое вниманіе на существенномъ; это преимущество 
должно быть непремѣнно использовано. 

Сложность обстановки боевыхъ операцій въ горахъ 
ставить серьезный требованія къ начальнику; въ силахъ 
каждаго только совершить свою работу. Операціи должны 
вестись методически, обдуманно, а это возможно лишь въ 
томъ случаѣ, если управленіе будетъ предусмотрительно, 
если каждый начальникъ не столько живетъ настоящимъ, 
какъ заботится о будущемъ. Духъ начальника долженъ быть 
съ войсками, но мысль его должна опережать ихъ дѣйствія. 
Вниманіе начальника должно обращаться по преимуществу ГІ 
не на участки, уже занятые войсками, чтобъ непосред?-*іі 
ственно руководить ихъ дѣятельностью, а на участки,гдѣ 
войска еще не расположены, но которые могутъ стать мѣ-
стомъ тактическихъ дѣйствій. Начальникъ не долженъ 
учить своихъ подчиненныхъ - для этого рѣдко хватитъ 
времени, а Прежде всего долженъ подготовить себя само-
го къ трудной задачѣ управленія войсками въ изобилую-
щей случайностями боевой обстановкѣ. ^ 
^ П р и м ѣ ч а н і е . М ы совершенно не хотимъ ска-





зать, что начальникъ должвнъ удаляться отъ войскъ.быть 
для нихъ только подписью, именемъ, которое даетъ закон-
ную силу исходящимъ изъ его штаба бумагамъ. Значеніе 
личности въ бою огромно, и каждый начальникъ должвнъ 
быть прежде всего замѣтной, энергичной, самодѣятельной 
личностью. Чтобы вызвать крайнее напряженіе усилій 
войскъ, начальникъ долженъ прежде всего обладать волей, 
обладать стремленіемъ къ личному дѣйствію. Значеніѳ 
личности въ бою таково, что даже и педагогія умѣстна, 
если она является результатомъ личнаго воздѣйствія во 
время боя. ^ ^ 

99, Основаніемъ для отдачи распоряженій является 
орьентировка начальниковъ. Чтобы руководить дѣйствіями 
войскъ, надо располагать свѣдѣніями о противник^ и об-
становкѣ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Авторитетное про-
явленіе воли начальникемъ основывается на томъ, что 
ему лучше, чѣмъ его подчиненнымъ, извѣстна об.становка, 
Анализъ боевыхъ дѣйствій подтверждаетъ, что знаніе есть 
дѣйствительная сила* 

Въ многочисленной іерархіи военныхъ начальниковъ, 
воспитанной въ духѣ самостоятельности и частнаго почи-
на, реальное распоряженіѳ войсками должно принадлежать, 
наиболѣе освѣдомленной въ данный моментъ инстанціи. 

Пока сближѳніе съ противникомъ на рѣшительную ди-
станцію не выяснить передовымъ частямъ пѣхоты обстанов-
ку, высшіе начальники значительно лучше оріѳнтированы 
какъ въ общей обстановкѣ на театрѣ войны, такъ и въ зна-
ченіи событій, происходящихъ на клочкѣ,^ входящемъ въ 
кругозоръ младшихъ начальниковъ и солдатъ. Большая осве-
домленность выражается на практикѣ въ сохраненіи въ 
рукахъ высшихъ начальниковъ управленія дѣйствіями. Со-
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гласно имѣющимся свѣдѣніямъ - даннымъ, доставляемымъ 
изученіѳмъ театра дѣйствій по разншъ источникамъ и 
спеціальнымъ рвкогносцировкамъ, даннымъ раавѣдки и дан-
ншіъ, доставляемымъ службой связи о расположѳніи и намѣ 
реніяхъ сосѣдей, высшіе начальники сосредоточиваютъ 
войска на важныхъ стратегичѳскихъ направленіяхъ и орга-
низуютъ (5оевой порядокъ, группируя войска по различишь 
цѣлямъ и подступамъ; указываютъ задачу и въ степени,не-
обходимой для сохраненія единства дѣйствій, и способъ 
исполненія. 

По мѣрѣ сближенія съ противникомъ все болѣе шіад-
шія инстанціи призываются къ творческой дѣятельности. 
Когда пѣхота уже ввязалась въ серьезный бой, управленіе 
войскаик не можетъ рѣшительно диктоваться сверху» Пе-
реходъ къ дѣйствію оруііемъ раскрываетъ глаза самымъ 
младшиыъ начальникамъ, 

Указаніе деталей въ бою едва ли принесетъ пользу, 
такъ какъ младшииъ начальникамъ обстановка употребле-
нія оружія виднѣе. Что же касается до боевой задачи -
пораженія противника искусишь и энергичнымъ дѣйствіемъ 
оружія, то она должна быть внушена войскамъ еще забла-
говременно,- мирнымъ воспитаніемъ и обученіемъ, 

Приказъ, не основанный на дѣйствительномь знаком-
ствѣ съ обстановкой, сохраняетъ свое формальное значе-
ніе предписанія за надлежащими подписями, но теряетъ 
свой внутренній вѣсъ, тотъ авторитетъ, который придаетъ 
ему освѣдомленность. При условіи, что обстоятельства 
дѣйствій подчиненнымъ извѣстны лучше, чѣмъ начальнику; 
все же пытающемуся руководить деталями, управленіе въ 
бою получаетъ бюрократическій характеръ, со всѣми недо-
статками такового. Войска теряютъ довѣріе къ начальни-
^самъ, исполненіе получаетъ безцвѣтный характеръ, лишает-
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ся той рѣшительности, которая только и можетъ привести 
къ побѣдѣ. 

Граница между управленіемъ свыше и иниціативой, 
исходящей снизу, вависитъ отъ предѣловъ освѣдомленности 
въ обстановкѣ на данномъ участкѣ поля сраженія различ-

, ныхъ инстанцій. 
I 

100• Бъ горной местности оръентмровка гораздо 
труднѣе, чѣмъ на равнинѣ; въ горахъ горизонтъ закрыть и 
поле зрѣнія большинства начальниковъ невелико* Поэтому, 
въ донесеніяхъ только изрѣдка очерчивается обстановка 
на значительномъ участкѣ* Боевая операція въ горахъ 
разлагается на рядъ частныхъ эпизодовъ, и быстро соста-
вить сѳбѣ ясное представленіе по отрывочнымъ донесені-
ямъ крайне трудно. Это видно даже изъ маневренной прак 
ткки, 

Въ 1905 году въ Италіи состоялись большіе горные 
маневры близь Беневенто, въ Юнныхъ Апенинахъ; въ распой 
ряжэніи дирекціи маневра находились многочисленные по-
средники, имѣвшіе богатыя средства для доставки донесе-
ній - моторы, автомобили, проволочный и искровой теле-
графъ и прочее; дирекція маневровъ располагала всѣми 
свѣдѣніями штабовъ обоихъ противниковъ; дѣйствія сосре-
доточились всего въ раіонѣ трехъ переходовъ. Такимъ 
образомъ, дирекція маневровъ находилась въ исключитель-
но благопріятныхъ условіяхъ, которыя совершенно недости-
жимы на войнѣ при любой постановкѣ службы связи,- Несмо-
тря на это, когда въ П часовъ утра 28 Августа 1905 го^ 
да маневръ былъ прерванъ, потребовалось 12 часовъ време. 
ни,, чтобы главный руководитель могъ отдать себѣ отчетъ 
въ заиятомъ войсками расположеніи, ^ 

- Д ^ і и / ^ Л " цитирова-





y / ^ ^ y ^ O стр. 3 6 2 . ^ 
Бъ русско-японскую войну неоднократно началь-

ники нѳ были орьѳнтированы въ располошѳніи своихъ войскъ 
Во время нашего Сѳнтябрьскаго наступленія, въ ночь 

на 27 Сентября часфи 24-го полка захватили "проклятую" 
сопку, тактическій ключъ японской поеиціи у Бенсіосу, 
удаленный всего на 2 /2 версты отъ мѣста расположенія 
штаба 3-го Сибирскаго корпуса / дер, Іогу, между Као-
тайдви и Ѵйнюнинъ/. Командиръ полка, начальникъ диви-
зіи и командиръ корпуса узнали объ этомъ успѣхѣ лишь 
на слѣдующѳе утро, когда эта сопка снова перешла въ 
руки японцевъ, Въ ту|замую ночь, въ которую мы обладали 
этимъ ключомъ японскаго расположенія, мы писали распо-
ряженія для наступленія на него, приведшія къ неудачно-
му штурму 28 Сентября. 

^ ^ П р и м ѣ ч а н і е . Свѣчинъ, Война въ горахъ, 
стр. 32. ^ 

Можно было бы привести огромное количество примѣ-
ровъ того, что отдаваемыя распоряженія оказывались не 
соотвѣтственными, такъ какъ свѣдѣнія объ обстановкѣ не 
отвѣчали измѣнившемуся положенію; вѣроятно, такихъ рас-
поряженій въ періодъ боевь отдается больше,чѣмъ распоя-
ряженій своевременныхъ и отвѣчающихъ обстановкѣ, 

ІОІ..Мы не думаемъ однако отрицать всякое вмѣша-
тельство со стороны высшаго управленія въ дѣйствія веду-
щихъ наступленій частей. Бываютъ случаи, что "со сто-
роны" виднѣе; что подъ вліяніемъ непріятельскаго огня 
нарушается душевное равновѣсіѳ въ псполнителяхъ и обета 
новка получаетъ совершенно превратное толкованіе;въ 
очень рідкихъ слу-чаяхѣ оказываемое противникомъ сопро-
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тивленіе бываетъ настолько ничтожно, что для достижѳ-
нія большаго успѣха возможно его до извѣстной степени 
игнорировать и ограничиться точншъ исполнѳніемъ соста-
вленнаго варанѣѳ плана. 

Въ горахъ часто и хорошія карты не передаютъ 
всѣхъ тѣхъ затрудненій, которыя войска встрѣчаютъ на 
местности; всѣ дѣйствія приходится сообразовать въ 
двухъ направленіяхъ, на плоскости и въ высоту; напра-
вляющіеся по разнымъ подступамъ войска раздѣляются 
серьезными препятствіями; бои по внѣшности представля-
ютъ рядъ отдільныхъ столкновеній, связанныхъ въ одно 
цѣлое сраженіе лишь по своей сущности. Въ горахъ надо 
предоставить исполнителямъ большую самостоятельность. 
Вмѣшательство допустимо лишь для общей регулировки от-
дѣльныхъ боевыхъ дѣйствій; трудность управленія заклю-
чается въ томъ, что бы совмѣстить въ отдаваемыхъ за-
очно распоряженіяхъ рѣшительность въ постановкѣ задачи 
и осторожность въ указаніи метода исполненія, 

Въ тактикѣ идея гофъ-кригсъ-рата еще опаснѣе, чѣмъ 
въ стратегіи. Велико искушеніе ваглазно руководить бо-
евыми дѣйствіями на соврѳмѳнныхъ огромныхъ поляхъ сра-
женій. Усовершенствованіѳ средствъ внѣшней связи и воз-
росшая дѣятельность развитія сраженія соблазняютъ част-
ныхъ начальниковъ, небогатыхъ иниціативой, испрашивать 
у высшаго начальника точныхъ указаній. ^ 
^ П р и м ѣ ч а н і е . "Вдаваться въ обсужденіе до 

клада всегда опасно, а большей частью и бе8полвзно,ибо 
стоящій далеко едвали можеть оцѣмить обстановку правиль 
нѣѳ, нежели самъ исполнитель." Смѳкаль; Наступленіѳ .въ 
крѣпостной войиѣ,пвр. Елчанинова.стр, 34. 

"Мѣстный въ его близости по обстоятвльствам^ь лучше 
судитъ". Сув9рзял,приказъ по арміи 3 Мая. 1799 г . цитиро 
вано по Михневичу. Суворовъ стратегъ.Суворовскій сбор-
никъ.стр. ІЗ; ^ ^ 





и во время Наполеона самое трудное было - рѣшаться; 
теперь, когда каждый начальникъ по телефону можетъ всег-
да поговорить даже съ главнокомандующимъ, самостоятельно 
рѣшаться еще тяжелѣе. 

102. Бъ горахъ, какъ и на равнинѣ, средства переда-
чи приказаній и донесеній многорааличны: посылка пѣшихъ 
и коннннхъ ординарцевъ, летучая почта пѣшими и конными 
постами, телефонъ, телеграфъ, геліографъ, сигнализація 
флагами и воздушными шарами, условные сигналы и проч. 

Ввиду затруднительности движенія въ горахъ, особое 
значеніе пріобрѣтаютъ тѣ средства связи, которыя даютъ 
возможность передавать свѣдѣнія, не перемещая людей. 

Бъ горахъ телефонъ и телеграфъ имѣютъ то же важное 
значеніе, какъ и на равнинѣ. Употребленіе ихъ основыва-
ется на тѣх^І^ринципахъ, что и на равнинѣ. Мы ограничим-
ся только укаваніемъ на необходимость большей децентра-
лизаціи въ горахъ телефоннаго и телеграфнаго имущества, 
чтобы обезпечить имъ отдѣльныя части, коимъ придется 

дѣйствовать самостоятельно. 
Громадное значеніе въ горахъ имѣютъ средства оп-

тической сигнализаціи» 
•і 

Простѣйшій видъ собиранія свѣдѣній - это личный 
обзоръ. При хорошемъ биноклѣ и удачно выбранномъ мѣстѣ 
наблюденія, личный обзоръ въ горахъ можетъ дать драго-

і' ? 

цѣнныя данныя. Отчасти является возможнымъ слѣдить за 
движеніями своихъ войскъ. Въ свою очередь и войска долж 
ны принимать особыя мѣры, чтобы подчеркнуть свое при-
сутствіѳ въ нѣкоторыхъ случаяхъ ; войска должны давать 
знать назадъ о своемъ успѣхѣ, чтобы избавиться отъ по-
раженія своимъ огнемъ. 

Простѣйшій способъ, извѣстный со старины,- это 
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немедленная установка своего флага на вахваченномъ пунк-
тѣ. 

Наши войска въ прошлую кампанію не были снабжены от-
личительными флагами; во время штурма проклятой сопки 28^ 
Сентября диспозиціей было указано первой части, захва-

тившей вершину, зажечь три костра, чтобы дать знать о 
своемъ успѣхѣ. Сомнительно, чтобы на голой скалѣ вершины 
нашелся необходимый матерьялъ для костровъ, да и сколько 
времени потребовалосьбы раздувать костры, чтобы они ста-
ли замѣтными. Корективомъ къ диспозиціи было распоряже-
ніѳ, отданное наиболѣе успѣшно наступавшей части уже во 
время штурма - водрузить значекъ штаба дивизіи. 

Весьма желательно было бы вмѣсто безполезныхъ жало-
нерныхъ значковъ снабдить пѣхоту какими нибудь яркими 
.флагами, вродѣ нашего Андреевскаго флага; надо имѣть по 
флагу въ каждомъ отдѣленіи и обучить по возможности всѣхъ 
простѣйшимъ сигналамъ. 

Важно имѣть въ горахъ и геліографы для оптической 
сигнализаціи на значительное разстояніѳ. Японцы въ нача-
лѣ войны не имѣли геліографовъ и испытывали чувствитель-
ныя неудобства. Переговоры съ обходными колоннами пришлось 
вести только по телефону; въ бою 18 Іюля 1904 года на 
Тхавуанской позиціи телефонная линія къ обходной колоннѣ 
генерала Асада была прервана-^ донесенія и приказанія 
пришлось передавать пѣшими людьми; мѣшкотная доставка 
ихъ несомненно повліяла на неуспѣХъ обхода. 

^ ^ П р и м ѣ ч а н і е . Гамильтонъ," Записная книжка 
штабнаго офицера*, стр. 293. ^ 

103. Было бы крайне ошибочно, полагаясь на проявленіе 
частной иниціативы, не заботиться о поддержаніи и развитіи 
срѳдствъ внѣшней связи между частями боевого порядка. Безъ 
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телѳфоновъ обойтись нельзя. Для разумнаго проявленія част-
ной иниціативы чѣмъ больше будетъ средствъ связи въ са-
мыхъ передовыхъ частяхъ боевого порядка, тѣмъ лучше. Связь 
передовыхъ частей между собою даетъ возможность взаимно 
орьентировывать другъ друга и производить дружныя дѣй-
ствія , согласуя починъ частныхъ начальниковъ. Серьезное 
значеніе имѣетъ и связь въ глубину. При энергіи и самосто -
ятельностЕ частныхъ начальниковъ можно не бояться,что они 
окажутся слѣпыми исполнителями передаваемыхъ съ тылу прика-
заній. 

При нормальныхъ отношеніяхъ между начальниками раз— 
ныхъ степеней поступающая изъ переднихъ линій донесенія 
должны оказывать замѣтно большее вліяніе на развитіе боя, 
чѣмъ передаваемые съ тылу приказанія. Сзади, пока бой 
продолжается, можно передать лишь нѣсколько словъ одобре-
нія и свѣдѣнія объ измѣненіи стратегической обстановки. 
Передаваемыя въ тылъ прооьбы и мнѣнія находящихся въ пе-
редовой линіи начальниковъ - о направленіи артиллерій-
скаго огня, о вызовѣ въ передовую линію пушекъ и пулѳме-
товъ о выгоднѣйшемъ направленіи резервовъ^непосредствен-
но связываются, съ постановкой ближайшихъ цѣлей боя. До-
несенія изъ передовой линіи орьентируютъ высшихъ началь-
никовъ и ложатся въ основу отдаваемыхъ ими распоряженій 
эти донесенія отражаютъ въ штабахъ пульсъ боя. 

) ^ П р и м ѣ ч а н і е . 2 7 Сентября 1904 года, нака-
нунѣ общаго штурма "проклятой сопки", выдвинувшейся къ 
самой японской позиціи командиръ 1-го батальона 22-го 
B.C. Стрѣлковаго полка подполковникъ Некрасовъ доносилъ, 
что ему подкрѣпленій не надо, что здѣсь большія силы не 
добьются никакого успѣха, что выгоднѣе атаку вести съ 
востока, со стороны Тайдзыхэ. Къ сожалѣнію, подполковни-
ка Некрасова не послушались, главныя силы Восточнаго От-





ряда были израсходованы вдѣсь, а успѣхъ наступавшаго съ 
востока 23-го полка никто не поддѳржалъ.](^ 

По телефоннымъ линіямъ въ бою должны говорить пре-
имущественно иаъ боевыхъ линій, а въ штабахъ - слушать. 
При иавѣстной анемичности и вялости управленія войсками 
происходить обратная работа. Подчиненные, вмѣсто того, 
чтобъ оружіемъ пролагать дорогу для распоряженій началь-
никовъ, каждую минуту останавливаются надъ вопросомъ: 
что дѣлать. Отъ солдата до генерала, всѣ оборачиваются 
навадъ;"вмѣсто того, чтобъ сосредоточить все свое внима-
ніе на противникѣ и, какъ хищники надъ добычей, только 
выжидать удобный моментъ для рѣшительнаго броска впередъ^ 
всѣ ожидаютъ приказаній. Смутныя донесенія стекаются въ 
штабы весьма обильно, но въ нихъ нѣтъ энергіи дѣйствій, 
въ нихъ начальники иэъ боевыхъ линій не указываютъ, на 
что они рѣшились, не излагаютъ своихъ требованій -
языкъ ихъ совершенно другой: боевая линія испрашиваетъ 
по командѣ - что прикажете - указывая въ то же время на 
трудность или невозможность активныхъ дѣйствій. Штабы 
должны распоряжаться, боевая часть исполняетъ только 
предписанное, что не обѣщаетъ ничего хорошаго. 

104. Вялость управленія сказывается въ самыхъ нис-
шихъ инстанціяхъ въ видѣ общаго незнакомства со своей 
задачей, потребности въ руководствѣ, впечатлительности 
для всякихъ стороннихъ вѣяній. Младшіѳ начальники не 
знаютъ что дѣлать, къ чему стремиться. Нижніе чины, не 
понимая избраннаго способа дѣйствій, не усваиваютъ цѣли 
и смысла боя. Въ бою они теряютъ представленіе о своей 
задачѣ; въ самыя критическія минуты, когда требуется 
самостоятельное и искусное дѣйствіе оружіѳмъ, бойцы ис-
пытываютъ потребность въ руководств^ и тѣснятся къ сколь-





ко нибудь увѣрѳнно дѣйствующему офицеру или солдату. Ску-
чиваніе вѳдетъ къ излишнимъ огромнымъ потерямъ и губитъ 
наступлѳніѳ. Потребность въ руководствѣ - противополож-
ность частной иниціативѣ. 

Какъ вообще на войнѣ, такъ и въ особенности при 
дѣйствіяхъ въ горахъ особенно важна способность выбирать 
самостойтельную дорогу къ общей цѣли. На полѣ сраженія 
это драгоцѣнное качество и для высшихъ начальниковъ, и 
для ротныхъ командировъ, и для солдатъ - каждый дол-
женъ умѣть протоптать новую тропку къ побѣдѣ, Солдатъ, 
могущій выбирать сѳбѣ самостоятельно и выгодно путь къ 
сближенію съ противникомъ, стоить десяти другихъ, спо-
собныхъ только тѣсниться за вожакомъ, Торныя дороги -
удѣлъ посредственности - къ побѣдѣ не ведутъ. 

Чтобы облегчить управленіе въ бою, облегчить сое-
динѳніе усилій всѣхъ бойцовъ, безъ котораго успѣхъ немы-
слимъ, надо, чтобы весь составь арміи былъ подготовленъ 
къ исполненію боевой задачи. Офицеры и солдаты должны 
сознавать, что общая цѣль - пораженіе врага, что для до-
стиженія ея есть только одно средство - энергичное и ис-
кусное дѣйствіе оружіемъ. Надо въ мирное время воспитать 
людей, способныхъ самостоятельнымъ путемъ стремиться къ 
общей цѣли. 

Солдаты должны ясно сознавать свое назначение - уби 
вать и ранить врага, Донесеніе о появленіи противника не 
должно сопровождаться вопросомъ - что дѣлать, такъ какъ 

^ отвѣтъ можетъ быть только одинъ. Только плохіѳ стрѣлки 
требуютъ разрѣшеніѳ свыше, чтобы открыть огонь. 
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XII. С Р А Ж Е Н I Е . 

f^l^^fd лгг 

'^Фридрихъ Великій, 

105» Срааенія, въ которыхъ участвуютъ вначитель-
ныя массы войскъ, растягиваіотся во времени и простран-
ствѣ.^Бой не кипитъ въ теченіѳ всего времени на всемъ 
огромномъ протяженіи поля сраженія^(Въ зависимости отъ 
преслѣдуѳмой противниками цѣли бой то разгорается въ 
одномъ пунктѣ, то потухаетъ^ Идеаломъ сраженія, полной 
побѣдн "съ малой кровью" является одновременное напряже-
ніе всѣхъ силъ арміи, но вслѣдствіе ватруднительности 
передвиженій подъ огнемъ^ данныхъ мѣстности и фортифи-
каціоннаго усиленія ея, наконецъ вслѣдствіе огромныхъ 
разстояній, которыя приходится преодолѣвать при маневри-
рованіи на полѣ сраженія, идеалъ этотъ не является те-
перь достижимымъ» Образуются промежутки на полѣ сраженія 
гдѣ бой поддерживается обѣими сторонами вяло, образуются 
промежутки во времени, въ которыя замираютъ дѣйствія и 
на участкахъ, гдѣ противники преслѣдуютъ активныя цѣли. 
Эти промежутки во времени и пространствѣ разрываютъ сра-
жен іе на рядъ болѣе 

или менѣе отдѣльныхъ боевъ, связан-
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ныхъ между собой общей идеей. 
Особенно замѣтншъ является это распаденіѳ на от-

дѣльные боп одного сраженія въ горной обстановкѣ, гдѣ 
мѣстность изолируетъ участки поля сраженія одинъ отъ 
другого. Это раздѣленіе общей операціи на рядъ частныхъ 
въ высшей степени затрудняетъ общее управленіе операці-
ѳй; необходимъ особенно хорошій подборъ частныхъ началь-
никовъ, являющихся въ трудной роли самостоятельнаго пол-
ководца, Необходимо, чтобы вся армія, отъ главнокомандую-
щаго до рядового бойца съумѣла бы мысленно возвыситься 
надъ перегородками, разгораживающими поле сраженія и 
соединить въ одно идейное цѣлое отдѣльные боевые эпи-
зоды. Иначе, наступательный порывъ арміи будетъ рас-
пкілші на рядъ малыхъ, нецѣлесообразныхъ и не планомѣрно 

веденныхъ столкновеній. 
Къ малымъ боямъ прибѣгаютъ по необходимости дикіе 

народы, неимѣющіе возможности дать генеральное сраженіе 
регулярнымъ войскамъ. Но когда къ малымъ боямъ, къ свое-
го рода партизанскимъ дѣйствіямъ противъ фронта непрія-
тельскаго расположенія обращается регулярная армія, это 
составляетъ весьма тревожный признакъ, указывающій^что 
командный персоналъ не находится на высотѣ требованій, 
что въ арміи не существуетъ достаточной внутренней свя-
зи для нанесенія врагу удара большими силами, Цѣнность 
арміи въ ея цѣломъ познается по силѣ наносимыхъ ею уда-
ровъ; малые бои - это-разложеніе, это стремленіе сознаю-
щаго свою немощь организма дать иллюзію дѣятельности, 

ІОб. Чтобъ выяснить^сущность терщика большихъ сраже-
ний въ горахъ, являющихся результатомъ серьезныхъ опера 
цій, необходимо обратить вниманіѳ на масштабъ, въ кото-
ромъ они ведутся. 





Блистательныя дѣйствія Рогана въ горахъ Вальтѳлины 
въ тридцатилѣтнюю войну велись силой около 5-6 тысячъ 
солдатъ. Его армія по численности равнялась современной 
бригадѣ, по протяшенію боевого порядка - современному 
батальону. Небольшія силы Рогана дѣйствовали всегда ак-
тивно, подраздѣлялись на нѣсколько колоннъ и набрасыва-
лись на противника со всѣхъ сторонъ, легко обходя его 
фронтъ, тянуБшійсл на нѣсколько сотъ шаговъ. Эта кшіпа-

. т. V 
Н1Я Рогана,'какъ отвѣчающая . сущности военнаго искус-
ства, останется л а в г і щ ^ великимъ обраацомъ дѣятельности 
полководца, такъ какъ принципы остаются неизмѣнными; но 
техника его дѣйствій - это техника современнаго батальон-
наго командира, 

ПрИі малочисленныхъ ^арміяхъ и увкихъ боевыхъ поряд-
кахъ въ горахъ можно было энергично развивать операціи^ 
не вступая непременно въ бой съ противникомъ. Занятіѳ 
непріятелемъ одного изъ многочисленныхъ горныхъ прохо-
довъ не стѣсняло и не препятствовало стратегическому на-
ступленію. 

Если у наступающаго было достаточно стратегической 
дерзости, то онъ, игнорируя одну запертую дверь, без-
препятственно проходилъ въ другую» Къ энергичнымъ дѣй-
ствіямъ обороняющій въ горахъ обращался лишь въ исклю-
чительныхъ случаяхъ-. "ірмія противника, пассивно зани-
мавшая позицію въ горахъ, представляла такое же сла-

• ^ П р и м ѣ ч а н і е І , Описаніе ее заключается 
въ прилошеніяхъ къ трудамъ о горной войнѣ: 

Лсеръ, Стратегія, часть I I I , частныя опера-
^ ціи; Горная в о й н а . # 
Х ^ П р и м ѣ ч а н і е 2. Напримѣръ въ указанномъ вы-
ше случаѣ обороны Бальтелины Роганомъ.^ 
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бое, условное прѳпятствіе, какъ малая крѣпость; вдоба-
вокъ, она имѣла тылъ, и легко могла быть вынуждена къ 
отступленію манѳвромъ на сообщенія. Стратегическая опе-
рація въ горахъ въ сущности сводилась къ параллельному 
преследованіюJ незачѣмъ было двигаться непосредствен-
но за противникомъ и сбивать его съ повиціи арьер-
гард наго характера, неаачѣмъ было безпрерывно штурмовать 
дефилэ, если противника легко было вынудить къ форсиро-
ванному отступленію» ^ 

^ П р и м ѣ ч а н і е . Мысли Наполеона о горной вой 
нѣ дошли до насъ въ видѣ смутныхъ отрывковъ, навѣянныхъ 
изученіемъ военныхъ дѣйствій въ эпоху линейной тактики 
и утомительной борьбы съ народными ополченіями въ Тиро-
ле и Испаніи. Сущность идей Наполеона сводится къ смѣло • 
сти стратегическаго замысла операцій въ гореіхъ. 

Въ 1644 году принцъ Кондэ, полководецъ,котораго 
ничто не могло остановить, атакуетъ въ лобъ занятое ба-
варцами дефилэ Шварцвальда у Фрѳйбурга. Атака 3-го Мая 
ему удалась; 4-го онъ даетъ арміи дневку, а 5-го безъ 
успѣха штурмуетъ вновь занятые баварцами позиціи. Послѣ 
этой неудачи французская армія, равная по численности 
современной дивизіи, совершаетъ стратегическій обходъ 
и вынуждаетъ противника къ поспѣшному отступленію. Раз-
бирая эту кампанію, Наполеонъ замѣчаетъ: "принцъ Кондэ 
нарушилъ принципъ горной войны: никогда не атаковать 
войскъ, которыя занимаютъ хорошія позиціи въ горахъ, но 
выбивать ихъ, располагаясь на флангѣішли въгтылу. Еслибъ 
Кондэ занялъ положеніе господствующее надъ долиной Св. 
Петра, Мерси /его противникъ/ долженъ былъ бы перейти вѣ 
наступленіѳ, что съ болѣе слабой арміей ему было не по 

силамъ,** 
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, т . б, стр. 193, ^ ^ ^ ^ / Д і ^ ^ а м ъ предста-
вляется, что это вамѣчаніе болѣе относится къ стратѳ-
шіи, чѣмъ къ тактикѣ, Наполѳонъ какъ бы подчеркиваетъ 
маловажность отдѣльныхъ поз^цій въ горахъ, ихъ чисто ус^ 
ловное значеніе, необходимость дерзости въ стратегіи. Во , 
обще къ дошедшимъ до насъ изъ вторыхъ рукъ замѣчаніямъ 
Наполеона о горной войнѣ надо отнестись критически.Часто 
приводятъ. слѣдующую цитату изъ мемуаровъ Наполеона: 
"Кто атакуетъ /въ горахъ/ - теряетъ.. . .Духъ этой /гор-
ной/ войны заключается въ томъ, чтобы занимать позиціи 
на флангѣ или въ тылу противника". Эта цитата противо-
рѣчитъ и другимъ мѣстамъ его мемуаровъ/ хотя бы оцѣнкѣ 
дѣйствій Массены въ 1800 году/, а самое главное - его 
поступкамъ, его блестящей кампаніи 1796 года въ Италіи. 
Высказываемая въ приведенной цитатѣ идея тактической обо 
роны при стратегическомъ наступленіи вполнѣ противопо-
ложна методу дѣйствій Наполеона^ Единственный разъ, въ 
войнахъ Наполеона, когда приложеніе ее можетъ быть отвѣ-
чало обстановкѣ, было расположеніе Наполеона въ 1800 го-
ду на позиціи у Страделлы. Но и въ этомъ совершенно ис̂ г 
ключительномъ случаѣ Наполеонъ сдѣлалъ "ошибку", бро-
силъ позиціи, атаковалъ австрійцевъ при Маренго и раз-
билъ ихъ. ^ ^ 

Въ настоящее время значеніе боя въ горахъ значи-
тельно увеличилось. Нельзя разсчитывать побѣдить про-
тивника одними маневрами. Горныя страны, если имъ припи-
сываютъ важное стратегическое значеніе, становятся те -
атромъ ожесточенныхъ боевъ. Въ горахъ развертываются зна 
чительныя силы, представляющія не условное, а дѣйстви-
тельное препятствіе для маневрированія противника. Горы 

и люди остались прежними, но условія дѣятельности из-
мѣнились. 
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Поле сраженія нынѣ охватываетъ огромную площадь. 
Увеличились размѣры какъ въ глубину, такъ и въ ширину. 
Дальнобойность оружія увеличилась со врѳменъ Наполеона 
въ 8 равъ, со врѳменъ Франко-Прусской войны въ три р а з а ^ 

П р и м ѣ ч а н і е . . 

^^А^^часть I I , стр. 132. ^ 
Приблизительно въ соотвѣтствующей увеличенію даль-

нобойности оружія пропорціи увеличивается и поле сраже-
нія , какъ въ ширину, такъ и въ глубину. Площадь современ-
ныхъ сраженій превосходить въ 10 разъ площадь, на кото-
рой дрались равныя силы въ эпоху Мольтке, и въ 65 разъ 
площадь сраженій эпохи Наполеона. Если принять во внима 
ніе возросшую числительность арміи, эти отношения при-
дется увеличить еще въ нѣсколько разъ. 

Если представить себѣ полемъ современной боевой иг-
ры столовую, то Мольтке хватило бы мѣста на обиѣденномъ 
столѣ» Наполеону достаточно было подоконника, а КЬій 
Цезарь не былъ бы стѣсненъ на блюдечкѣ. 
^ ^ П р и м ѣ ч а н і е .Мы позволяемъ себѣ остано-
виться на этомъ сравнѳніи въ виду существенной важности 
размѣровъ сраженія для уясненія его т е х н и к и . ^ 

Если мы вообразимъ себѣ поле сраженія разныхъ 
эпохъ въ такомъ масштабѣ, что они казались бы намъ по 
величинѣ одинаковыми, то насъ прежде всего поразило бы 
то обстоятельство, что размѣры человѣка сравнительно съ 
полемъ сраженія страшно уменьшились. Человѣкъ остался 
тотъ же, но на блюдечкѣ Юлія Цезаря онъ кажется гиган-
томъ, а на необъятной Мукденской равнинѣ онъ микроскопи-
ческая мурашка. На блюдечкѣ Кілія Цезаря люди жмутся,тол-
каются, образуютъ густую толпу; на Мукденской равюінѣ 
все кажется пусто - каждому легко спрятаться. Мы увидѣ-





ли бы, что на поляхъ сражѳнія минувшихъ эпохъ люди дви-
жутся съ большой скоростью, сталкиваются и опрокидываютъ 
другъ друга; все держится быстраго темпа дѣйствій, ги-
ганты схватываются и рѣшаютъ бой въ нѣсколько минуть. 
А на современныхъ поляхъ сраженій все еле ползетъ. Хотя 
движеніе и происходить сь прежней скоростью, но концы 
увеличились во много разъ. 

Бъ горахъ обороняющій занималь ранѣе поэиціи про-
тяженіемъ нѣсколько сотъ шаговъ, Онъ располагался въ 
ущельѣ между крутыми горами или на сѣдловинѣ, гдѣ главч-
ная дорога переваливаетъ изъ одной долины въ другую» Ата 
ка такой позиціи дѳфилэ была трудна, но обойти ее ниче-
го не стоило по первой же дорогѣ за ближайшей горой; об 
ходу препятствовала только привычка дѣйствовать на боль-
шихъ дорогахъ. 

Если мы будемъ присутствовать теперь при серьезной 
операціи въ горахъ, хотя бы напримѣръ при Франко-Итальян 
скомъ столкновеніи, то условія дѣйствія окажутся иные. 
На 

всемъ многоверстномъ протяженіи границы, по всѣмъ до 
рогамъ, дорожкамъ, тропинкамъ, а частью и цѣликомъ бро-
сятся на встрѣчу Французы и Итальянцы. Бой будетъ кипѣть 
на всемъ пространствѣ отъ Швейцарской границы до Среди-
земнаго моря. Долины и ущелья будутъ заброшены, войска 
разбросаются исключительно по высотамъ.Наиболѣе недо-
ступныя вершины, покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ и ледниками, 
будутъ разъединять общее поле сраженія на участки; но и 
по недоступнымъ кряжамъ наиболѣе отважныя и сильныя ча-
сти - альпійскія войска будутъ стремиться прорваться. Об 
ходъчвъ этой обстановкѣ имѣетъ огромное значеніѳ, но чтобъ 
совершить его придется перевалить черезъ горы, лишь не-
многимъ уступающія Монблану, или совершить десантную 
операцію. 
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107, Маневрированіѳ современныхъ армій въ горахъ, 
вслѣдствіѳ ограниченнаго числа путей и ихъ дурного ка-
чества, встрѣчаетъ серьевныя препятствія. При разверты-
ваніи войскъ въ боевой порядокъ во время наступательной 
операціи приходится считаться съ огромными затрудненіями. 
Нельзя понять характера сраженія въ горахъ, не уяснивъ 
техники подхода войскъ къ полю сраженія. 

Къ болѣе и менѣе важнымъ участкамъ мѣстности пред-
стоящей операціи ведутъ пути различныхъ достоинствъ, р 
предетавляющіе стратегическіе подступы къ противнику. 
Распредѣленіе войскъ по этимъ подступамъ - задача стра-
тег іи . Оно должно быть сдѣлано въ зависимости отъ страте 
г^еской цѣли, къ которой приводятъ эти пути, отъ тѣз^ 

тактическихъ подступовъ, въ которые они переходятъ при 
^ — • — - ' 

приближеніи къ противнику, отъ ихъ пропускной способно-
сти, и, наконецъ, отъ условій противодѣйствія активнымъ 
!ііредпр1ятіямъ врага во время совершенія марша. 

Противникъ вѣроятно озаботится преградить лучшіе 
пути своимъ боевымъ" расположеніемъ. Надо считать въ 
горной войнѣ нормальнымъ, что къ важнѣйшимъ, наиболѣе 
чувствительнымъ для врага, участкамъ на флангѣ и въ тылу 
его расположенія ведутъ плохая тропинкиЭто обстоятель 
ство не должно служить основаніемъ наступать исклгочи-

^ П р и м ѣ ч а й а е . Б ъ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ об-
ратное. Вслѣдствіе ошибокъ противника, а также при исклю 
чительно благопріятной стратегической обстановкѣ къ наи-
болѣе важнымъ точкамъ въ тылу непріятельскаго расположе-
нія мы получаемъ возможность безпрепятственно пользо-
ваться удобными дорогами, по' которымъ можетъ быть дви-
нута вся армія. Но этотъ случай не является типичнымъ 

для современныхъ операцій. 





тѳльно въ лобъ, по большимъ дорогамъ. Надо стремиться, преодо-
лѣвая всѣ препятствія, наносить удары въ больныя точки против-

ху 
ника. Но тяжесть подхода къ нимъ должна быть соразмѣрена съ 
силами войскъ. Всѣ условія движенія должны быть детально раз-
смотрѣны: сколько войскъ можетъ оперировать на каждой тропинкѣ, 
время марша, растяжка, необходимые привалы. Поле наступленія 
должно быть изслѣдуемо не съ меньшей тщательностью, чѣмъ пози- . 
ція для обороны. Надо сообразить, какое усиліе могутъ развить 
войска на данномъ направленіи. Детальный разсчетъ укажетъ, ка-
к ія силы слѣдуетъ направить - бригаду или батальонъ, или толь-
ко небольшую команду сильныхъ и ловкихъ солдатъ. Это - наиболѣе 
трудная задача высшаго управленія . Ошибочный разсчетъ привелъ 
къ проигрьшіу австрійцами сраженія у Риволи, наліи сраженія на 
]і/фангуанскомъ перевалѣ 4 Іюля 1904 года и поставилъ въ крити-
ческое положеніе японцевъ въ бою на Тхавуанской позиціи 18 Тю-
ля 1904 года. 

Обходить надо, но закупорка удобныхъ направленій при уве-
личеніи боевыхъ порядковъ все возрастаетъ, и при совершеніи 
обходовъ надо считаться все съ большими и большими- трудностями 
Обходныя колонны не должны быть болѣе многочисленны, чѣмъ то 
допускаетъ обстановка. Если мы назначимъ на плохіе подступы 
слишкомъ большія силы, то мы не экономно разбросаемъ войска: 
значительная часть колонны не приметъ участія въ дѣйствіяхъ го-
ловныхъ частей и только стѣснитъ ихъ маневрированіе; войска 
будутъ принуждены драться въ весьма невыгодныхъ условіяхъ. 

• 

108. По совѣту Наполеона, надо -не атаковать съ фрон-
та позицій, кои можно обойти; надо не дѣлать то. 

Эти точки въ горахъ у обороняющагося чувствительн5,е,чѣмъ ' 
на равнинѣ, такъ какъ свобода дѣйствій, обороны сильно стѣснена 
"Не слѣдуетъ упускать изъ виду тѣ трудности ,которыя встрѣтитъ 
обороняющійся, покушаясь въ послѣдній моментъ устроиться на 
крѣпкой позиціи въ горахъ, тѣмъ болѣе, что /если/ онъ до того 
ихъ совсѣмъ не занималъ /Клаузевицъ, Война, т Л І , к н . 7 ,стр .264/ ' 
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что хочетъ противникъ; слѣдовательно надо избѣгать поля 
сраженій, которйі^ онъ рекогносцировалъ, изучилъ и въ осо 
бенности укрѣпилъ. Въ современной обстановкѣ, въ горахъ 
удается такъ искусно маневрировать лишь малымъ отрядамъ^ 
дѣйствующимъ далеко отъ главныхъ операціонныхъ линій; 
когда же дѣйствія ведутся въ серьезномъ масштабѣ, нель-
зя обойтись безъ боя на фронтѣ. 

Большую или меньшую часть войскъ удается направить 
въ обходъ; затратпвъ на движеніе большія усилія,эта 
часть должна будетъ вступить въ бой съ противникомъ на 
важномъ пунктѣ поля сраженія. Должны ли остальныя части 
оставаться пассивными зрителями рѣшенія операціиі 

Одно изъ важнѣйшихъ преимуществъ атаки надъ оборо-
ной состоитъ именно въ возможности значительно увеличить 
количество дѣйствующихъ на полѣ сраженія войскъ за 
счетъ войскъ только присутствующихъ,,.Сила, которую при-

/Г « 
лагаютъ на дѣлѣ - очень небольшая доля существующей силыДа 
y^J П р и м ѣ ч а н і е . Д ж . Ст. Милль» Размышленія о 

пред ставит ельномъ правленіи. Вып. I , стр. 1 5 . ^ 
Недѣятельная пассивная масса представляетъ круг-

лый нуль, такъ кеікъ въ бою унитываются только дѣйстви-
тельно производимыя усилія. Части бѳздѣйствующія въ 
рѣшительныя минуты сраженія не вліяютъ на его участь. 

; Мы, при попыткахъ нашихъ въ прошлую войну захва-
|тить иниціатив^^били только въ ту точку, которую счита 
Іли важнѣйшей. /10 нашей арміи всегда бездѣйствовали. 
Нашъ примѣръ не заслуживаетъ подражанія; наступленіе не 
можетъ ограничиться боевыми дѣйствіями той части аріііи, 
которую удалось искуснымъ маневрированіемъ нацѣлить на 
рѣшительный пунктъ поля сраженія. 

Возможно ли въ наступательномъ бою сближаться съ 
противникомъ для пораженія его лишь на тѣхъ участкахъ, 
гдѣ онъ не приготовился, не возвелъ окоповъ. 
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гдѣ его положеніѳ неудовлетворительно въ стратѳгическомъ 
и тактичѳскомъ отношеніяхъ. Или же въ бою всякая часть^ 
несмотря иногда и на невыгодныя условія борьбы съ про-
тивникоцъ, должна вложить и свое усиліе въ общій порывъ 
къ побѣдѣ^ 

Сраженіе - не мелочная торговля, а великое собы-
т і е ; безъ крайняго дружнаго напряженія усилій не до-
биться побѣды; если привнавать активныя дѣйствія воз-
можными только въ особо благопріятныхъ условіяхъ, то не-
сомнѣнно наступленіе будетъ ведено вяло, малыми частями 
большая часть войскъ не найдетъ соотвѣтствующей обстанов-» 
ки для активныхъ дѣйствій и пропадетъ для конечнаго под-
счета усилій. 

Войска, дѣйствующія противъ фронта горной поаиціи^ 
не могутъ и не должны бі^дѣйствовать или ограничиваться 
слабыми демонстраціями; Они должны наступать на сколько 
возможно рѣшительно, иначе пораженіе обходящихъ частей 
неминуемо. 

Въ арміи, не усвоившей метода наступательнаго боя 
почти съ уз^асомъ произносится выражение "лобовая атака" 
Но безъ лобовой атаки не можетъ быть фланговой. Фронтъ 
обороны очерчивается нашимъ наступленіѳмъ; всякое насту 
пленіѳ, какъ только оно обнаружено еще не разбитымъ вра— 
гомъ, заставляетъ его повернуться къ намъ лицомъ, и 
намъ приходится атаковать его въ лобъ. ^оты^если не ве-
дутъ атаку въ пустую, то наступаютъ на врага всегда въ 
лобъ,-Наше стремленіе обойти заставляетъ противника рас 
тягпваться. Есть предѣлъ, за которымъ прорывъ укреплен-
ной позиціц выгоднѣе боя противъ позиціи не укрѣпленной 

съ войсками утомленными тяжелымъ движеніемъ, не под-
держиваемыми могущественной артиллеріей. 

' " " ^ ' І л ь з " 
зя установить разницы между демонстративнымъ 

и р шительнымъ боемъ. ^tJ^z/y^/^^/^ ь ^ / г 

у 
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Тщетная надежда побѣдить противника въ горахъ одними манев-
рами не должна обманывать ни войска, ни полководца. Надо умѣть 
маневрировать, но не для того, чтобъ уклоняться отъ наступления 
на врага;надо быть готовымъ одолѣть противника въ тяхелыхъ бое-
выхъ испытаніяхъ. 

109. Исключительное развитіе идеи обходовъ логически вызы-
ваетъ стремленіѳ рѣшить операцію однимъ маневрированіемъ. Это-
теорія стратегическаго наступленія и тактической обороны; къ 
ней часто обращаются изслѣдователи горной войны. Намъ эта теорія 
представляется крайне несоотвѣтствующей современной обстановкѣ. 
Эта теорія безусловно искусственна. Дѣйствія на полѣ срахенія 
представляютъ естественное развитіе маневрированія на театрѣ 
войны:^Стратегія и тактика неразрывны, живутъ однѣми и тѣ^и же 
идеями, вырахаютъ свои рѣшенія въ одинаковыхъ формахъ." 
Дѣятельность въ стратегіи можетъ принести длоды только въ томъ 
случаѣ, если она увѣнчается дѣйствіями въ области тактики. 

Идея стратегическаго наступления при тактической оборонѣ 
сводится къ храброму двизкѳнію вдали отъ врага, и къ рѣзкой оста-
новкѣ послѣ установленія соприкосновенія съ нимъ. Это-теорія 
кролика , на котораго находитъ столбнякъ при встрѣчѣ съ удавомъ. 
Въ самую рѣшитѳльную минуту иниціатива дѣйствій добровольно 
уступается противнику. Бездѣйствіе на полѣ сраженія достойно 
только бездѣйствующаго на театрѣ войны. Разъ мы схватили про-
тивника за гордо, надо его душить. Дорога къ побѣдѣ такъ крута, 
что остановиться на ней нельзя. 

Только тактическое наступленіе дастъ побѣду. Оборона закон-
на только для части арміи{ онл должна преслѣдовать выигрышъ про-

х / 
Михневичъ. Основныя идеи военнаго искусства и ихъ примѣненіе 

въ области стратѳгіи и тактики. Книга вторая Журнала Обще-
ства ревнителей военныхъ знаній:стр.37.Петѳрбургъ 1906 года. 





iHi 

мехутка времени, необходимаго для развитія активныхъ операцій 
главныхъ силъ. Держимся ли мы въ стратѳгіи наступлѳнія или обо-
роны, въ тактикѣ, на полѣ срахѳнія, надо атаковать;если обста -
новка препятствуетъ наступленш въ срахѳніи, то надо уклонитьс/ 
отъ него; уходить добровольно внгоднѣе, чѣмъ подъ натискомъ вр8 
га. Эрцъ-герцогъ Карлъ замѣчаетъ: со временъ боя при Ѳѳрмопи-
лахъ и до походовъ револшціонныхъ войнъ включительно, въ Аль-
пахъ и Пиринѳяхъ, въ Швейцаріи и Тиролѣ - всегда въ горахъ на-
ступленів занимало первое мѣсто; только при активной оборонѣ, 

х / 
чередующейся съ атаками, можно держаться въ горахъ." 

ПО. При анализѣ боевыхъ дѣйствій въ горахъ отчетливо обо-
значается характерная черта современнаго срахенія- нераздѣль-

хх/ 
кость элементовъ подготовки и рѣшенія. Горная обстановка,раз 
рывая общее теченіе боя на отдѣльные эпизоды, въ каждомъ бое-
вомъ эпизодѣ связываетъ элементы веденія боя въ одно неразрыв-
ное цѣлое. 

Ни одинъ начальникъ въ современномъ бою не мохетъ заявить 
категорически, что вся подготовительная работа исполнена на осно 
ваніи его распоряженій, что роль войскъ сводится только къ дви-
женію напроломъ расположенія противника. Въ серьезномъ бою дѣй-
ствія войскъ сводятся далеко не къ прямолинейному движенію на • 
приступъ, по точно указанной дорогѣ. Работа войскъ въ бою по е 
внѣшности^правда^не многосложна , но простота дѣйствій вовсі не 

Только въ тактикѣ: въ стратегік эти элементы разъединяют-
ся по времени и мѣсту: маневрированіе, группировка войскъ, >Ші' 

цѣливаніе на противника срставляютъ подготовку, срахеніѳ -
рѣшепіѳ операціи^ 
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есть дѣйствіѳ спроста; вѣрнѣе сказать, это противополохные 
методы дѣйствій. 

Каждое значительное проявленіѳ нашей активной дѣятельно-
сти въ бою составляетъ одновременно и часть конечнаго резуль-
тата, часть рѣшенія, и подготовку къ следующему удару.Къ побѣ-
дѣ ведетъ длинная лѣстница; подъемъ на каждую ступень состав-
ляетъ часть окончательнаго успѣха, и въ то же время даетъ новое 
исходное положвніе для дальнѣйшихъ усилій. 

Въ сраженіи боевая часть вступаетъ въ хаосъ неизвѣстностк 
и случайностей, въ раіонѣ дѣйствія враждебной воли противника. 
Въ твченіи всего пѳріода боя дѣйствующія оружіемъ должны внима-
тельно изучать расположеніе противника, слѣдить за нимъ; онѣ 
должны имѣть право и волю дѣйствовать сообразно обстановкѣ, дол-
жны имѣть средства измѣнить еѳ въ свою пользу. 

Нельзя дѣлить боевую работу на сознательную подготовку и 
слѣпое исполненіе. Любой мастеръ соразмѣряетъ свои усилія съ 
встрѣчаемымъ при работѣ сопротивленіемъ; онъ не можетъ обойтись 
напряженіемъ одного головного мозга: нужно,чтобъ рука имѣла на-
выкъ, чтобъ рука выработала себѣ соотвѣтств>'юцую воспріимчивості 
чувствительность; да̂ ісе перчатки препятствуютъ тонкой работѣ. Об-
дѣлываніе нѳпріятвльскаго боевого порядка на полѣ сраженія слож 
нѣе любого мастерства. Слѣпая работа ничего не стоитъ. Безсозна' 
тельные исполнители въ современномъ сраженіи - это гдухіе музы 

? 

канты въ оркестрѣ. 
Только тѣсная непрерывная связь между умственными и физи-

чвскими усиліями дѣлаетъ плодотворной работу арміи. Разд-Ьденіе 
боя на подготовки и рѣшеніе (штурмъ) составляетъ отдѣленіе ра-
боты сознанія отъ физичес^ихъ усилій, что лишаетъ обоихъ вся-
кой цѣнности и ведетъ къ вѣрной неудачѣ. Надо, чтобъ каждый бо-

" і / 
Колюбакинъ, Суворовскій сборникъ, часть І»стр, , і72 , 





ецъ въ теченіи всего пѳріода боѳвыхъ дѣйствій работалъ не очер-
тя голову, а сознательно, все время имѣлъ передъ собой цѣль 
стремленій, и методически бы дѣйствовалъ въ ея направленіи. Въ 
его дѣйствіяхъ подготовка и рѣшеніе должны сливаться въ одно об-
щее усиліе одержать побѣду. 

Современная тактика для боя анаетъ только одинъ методъ дѣй-
ствій - порахеніе противника. Въ тактикѣ дѣленіе боевыхъ дѣйст". 
вій на подготовку и рѣшеніе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, 
и потому является и произвольншіъ, и опасншъ. Теорія не вира-
' г "" ' '' • I . — 

вѣ устанавливать категорію рѣшительныхъ дѣйствій, такъ какъ дѣй-
ст^ій_ііѲ£ѣіш^ не должно^быть. Бой съ сама го начала дол-
женъ вестись наскольно воамо;?но рѣшительно, и до самаго конца 
долженъ включать элементы подготовки. Рѣшени_боя ужѳ_а&іуш:і. 
чается въ его а а в я з і ^ но даже во время преслѣдованія отступаю-
щаго врага надо придавать большое значеніе под го то вит ель ншъ 
дѣйствіямъ. 

» 
V 

I I I . ^Въ гор^ъ не такъ легко на худой конецъ проложить со-
бѣ путь штыками" Это замѣчанів Клаузевица вполнѣ подтвердилось 
въ Тюренчвнскомъ бою, гдѣ одна японская рота ( 5 рота 24 полка) 
преградила путь отступлѳнія II B.C. Стрѣлковаго полка съ бата-
реей и пулеметами. Побѣдитель оказывается на высотахъ, побѣхден-
ный - въ ямахъ и долинахъ. Побѣдитель не только гонится за спи-
ной отступающихъ войскъ, онъ виситъ у нихъ надъ головой- оііъ раа-
стрѣливаетъ густыя толпы противника, тѣсняціѳся въ узкихъ доли-
нахъ. Вой переходитъ въ боіішо, въ особенности ^если горныя бата-
реи своевременно прйиутъ участіо въ преслѣдованіи. 

На полѣ сражопія въ горахъ победитель достигаетъ большихъ 
результатовъ, чѣмъ на равнинѣ. Дальнѣйшее преслѣдованіе задер-

^аузевицъ . Воііна, Т. II , кн. 7, стр. 266 
хх/ 

Гамильтонъ, записная книжка, стр. 107. 





хиваѳтся крайнилъ утоѵиіѳнівмъ пѣхоты; успѣхъ дается только кр.ай 
ккмъ напряжѳніемъ усилій. Свіжія пѣхотния части, а также конная 
пѣхота или кавалерія, если обладаютъ достаточной дерзостью лузса, 
могутъ окончательно на ближайшихъ первходахъ сломить силы побѣж-
денной арміи, Преслѣдованіе должно быть ведено непрерывно, чтобъ 
не дать отступающему задержаться, устроиться на одной изъ много-
численныхъ крѣпкихъ позицій: тактическія операціи въ горахъ тре-
буатъ много времени; длительность ихъ заставляетъ только еще бо-
лѣе цѣнить время. Искусство высшаго управленія въ горахъ боль-
шей своей частью заключается въ точномъ его разсчетѣ. 

I 

112. Мы пересмотрѣли на примѣрѣ частной обстановкѣ дѣйствій 
въ горахъ многія основныя положенія тактики; мы не задавались цѣ-
лью выработать идейный остовъ, схему развитія дѣйствік въ горахъ. 
Мы стремились перенести на научную почву вопросы современной 
боевой жизни, сохраняя постановку ихъ на практикѣ. Не намъ су-
дить, какъ справились мы со своей задачей. 
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