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I. Воздушные силы в будущей войне
Ген. А.»

Наступательная мощность завтрашнего орудия 
войны

La puissance offensive de l’instrument de guerre de demain. Par le général de 
division A.. „Revue des Forces Aériennes*4. Août—septembre—octobre-novem- 

4 bre 1933. . /

От редакции
До последнего времени французское коман

дование рассматривало ВВС как весьма зна
чительную, но вспомогательную военную силу, 
призванную оказывать содействие сухопутной 
армии и морскому флоту. Той же точки зре
нии держался н полуофициальный журнал (из
даваемый при участии генерального штаба) 
«Ревю де Форс Аерьен», тогда как другой 
французский военный журнал «Лэ З’Эль» 
(«Крылья») проводил взгляд на ВВС как на 
самостоятельный род вооруженной силы.

Но в последних номерах «Ревю де Форс 
Аерьен» помещена однако обширная статья 
под указанным выше заглавием анонимного, 
но, как видно, весьма авторитетного автора, 
скрывшего свое имя под буквой А..., которая 
поддерживает идею автономного военновоз
душного флота и таким образом свидетель
ствует о значительном повороте во взглядах 
на этот вопрос высшего французского коман
дования. На самом деле эта статья принадле
жит перу пом. инспектора ВВС, ген. Арманго.

Указывая на опасность для Франции «воз
душного вторжения» противника, ген. А~. до
казывает, что ни наземная ПВО, ни воздуш
ная (истребительная) авиация не в состоянии 
защитить ее от этой угрозы и что нужно иметь 
для этой цели активное средство в виде до
статочно многочисленной н мощной бомбар
дировочной авиации, которая сохраняла бы 
способность оказать содействие сухопутной 
армии и морскому флоту, но была бы в то же 
время способна бороться с воздушными сила
ми вероятных противников и производить на
падения на его территорию как самостоятель
ная вооруженная сила.

В общем ген. А... по езоим взглядам очень 
близок к известным идеям итальянского гем. 
Дуэ *, которые ныне осуществляются в Ита
лии. Он открыто признает, что именно пе
ренесение центра тяжести итальянских воорч'- 
жемпй на самостоятельный бомбардиропочный 
флот и должно служить стимулом для созда
нии во Франции автономного воздушного фло
та. Но в отличие от ген. Дуэ ген. А... не ре-

1 См. «Военный зарубежник», вып. 1-й и 7-й 
'ген. Дуэ «Воздушная война будущего» и ген. 
полян «Новая военная доктрина»).

шается сразу порвать с ныне существующей 
доктриной и сразу сделать из воздушной ар
мии орудие войны столь же важное, как и су
хопутная армия, хотя и считает, что «такое ра
дикальное изменение всей военной системы» 
все же «совершится постепенно, по мере того, 
как станет рззумным это сделать», поскольку 
он думает, что «создание воздушной армии — 
это не что иное, как модернизация вчерашних 
и сегодняшних армий — сухопутной и мор
ской».

Связь нового учения генерала А... с ныне 
действующей доктриной сохраняется в его ха
рактерном для буржуазной логики признании, 
что «раз только страна затрачивает на сухо
путную армию большую часть кредитов, ассиг
нованных на ее обеспечение, то надо доби
ваться решения введением з дело этой ар
мии в возможно лучших условиях, применяя 
воздушную армию ей на пользу». Поэтому 
автономное положение ВВС представляется 
ему наиболее необходимым в начале войны 
(для расстройства мобилизации и стратегиче
ского развертывания противника), а также 
после «генерального сражения» (в которое 
ген. А... еще верит) для дозершеичь воздей
ствия на волю противника нападениями на его 
территорию. В период же генерального сра-. 
жения он считает целесообразным передать 
воздушную армию во временное распоряжение 
командующего сухопутной армии. В соязи с 
этим он допускает также компромиссное ре
шение попроса об управлении автономной воз- 
дчшнон армией в смысле ее подчинения ко
мандующему сухопутной армии, «если будет 
признано необходимым и мирное время воз
ложить командование сухопутной армией на 
¿высшего военного начальника, к которому 
страна питает особое доверие».

Но эти уступки, которые ген. А... делает под 
давлением неустранимых внутренних противо
речий политического строя Франции, нс ме
няют существа его идеи, направленной и 
признанию самостоятельного значения ВВС, 
по крайней мере как тенденции их современ
ного развития.

Обширная статья ген. А... у разделяется на 
три части. В первой части, которая носит тор
жественное заглавие «Вероятная наступатсль-
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■ нрррооность разных родои оружия и круп- рии (упуская из виду лналенс-е. ьаус.сного 
Я р  соединений современной армии или от- дальнобойность, уточненную &рёл1<бу без.лрн- 
.ифсительная мощность завтрашнего вооруже- стрелки и т. п.), но даже, тли код., утверждая, 
яшя в наступлении и обороне», ген. А... что «танки — это просто-‘Аел1н4»Л’Кд n£-4Qiu ;и 
длинным рядом рассуждений стремите?! воз- немножко артиллерии, защищённых бронёй» л 
ьысить в глазах читателя значение воздуш- что «сочетание танка с пехотинцем напоминает 
ного флота за счет умаления мог>щсства сухо- союз слепого с паралитиком». Исключение де- 
путных вооруженных сил. Этими рассуждения- лается только для быстроходных механизиро- 
нн он пробует доказать, что операции сухо- ванных соединений, о чем ген. А... говорит 
путной армии не могут иметь решающего также и в других частях своей статьи*. Ука- 
значения без содействия воздушного флота и- занные рассуждении об остальных родах 
что вообще рее усовершенствования в области сухопутных вооруженных сил слишком тендем- 
сухопутного оружия усиливают лишь оборону, циозны, а потому ниже дается сокращенный 
и только в авиации они идут на пользу насту- перевод только второй и третьей частей, ко- 
лления. Он не жалеет красок, чтобы изобра- торые представляют наибольший интерес для 
зить недостаточность наступательных способ- характеристики зарубежных взглядов на совре- 
н ост ей не только пехоты, конницы и артиллс- менное назначение ВВС и их организацию.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ,

АВИАЦИЯ И УСПЕХ СТРАТЕГИЧЕ
СКОГО МАНЕВРА

Мы рассмотрели (в первой части), в 
какой мере прогресс вооружения будет в 
будущей войне итти на пользу обороны 
или атаки с тактической точки зрения. 
Нам представляется, что этот прогресс 
облегчит достижение решительного ре
зультата не более, чем в последнюю 
войну.

Остается рассмотреть, сможет ли раз
ведка (противника), а в особенности воз
душная разведка, учитывая эволюцию 
орудий войны, затруднить применение 
внезапности действий-л будет ли она в 
состоянии! помешать достижению реше
ния также и в стратегической (опера
тивной) области, ибо это решение в 
наибольшей степени зависит от того, 
в какой мере достигнута внезапность.

Стратегическая (оперативная) внезап
ность складывается, когда противник 
лишается возможности пустить в дело 
своевременно свои общие резервы на 
решительном участке фронта.

Эта внезапность создается группиров
кой сил, исполнением маневров и отда
чей таких распоряжений, которые могли 
бы обеспечить наивысшую производи
тельность действий наличных сил од
новременно:

соответствующей группировкой сил;
нейтрализацией мер разведки и охра

нения противника;
быстротой' сосредоточения и приме

нения сил;
их материальной -мощностью;
быстротой эксплоатация успеха.

•Посмотрим, как эта наивысшая про
изводительность действий может быть 
облегчена или затруднена крупными из
менениями в орудиях войны, а в осо
бенности в ее воздушном орудии.

I. ГРУППИРОВКА СИЛ
Для командующего ~ армией важно 

прежде всего нацелить усилия подчи
ненных частей в соответствующем на
правлении. Соответствующая группи
ровка сил определяется более всего 
местностью и сведениями о противнике.

Местность и ее организация должны 
быть тщательно изучены.

Воздушная разведка, а в особенно
сти фотографирование с воздуха будут 
наилучшим, если не единственным, для 
этого средством. Но задача чрезвычай
но затруднилась по своему протяжению 
в глубину. Сможет ли авиация ее ис
полнить? Как известно, в .феврале 
19',7 г. ни воздушная разведка, ни дру
гие источники не раскрыли распоряже
ний германского командования очи
стить выступ на фронте в районе Нуай- 
она, на Уазе, и долгие приготовления 
для франко-английского большого на
ступления против этого выступа оказа
лись впустую.

Задача разведки противника еще 
сложнее.

Рассмотрим ее способы.
Агенты. В маневренной войне сведе

ния из этого источника часто рискуют 
запоздать... но во всяком случае они 
могут направить,воздушную разведку.

Воздушная разведка. В последнюю 
войну сведения именно воздушной раз
ведки дозволяли почти всегда с точно
стью определить наиболее подходящее

3



направленке^ глдвйых усилий для контр
наступления *ил.и наступления против не- 
приятеля, находившегося в движении. 
Пример: контрнаступление на Марне и 
на р. Урк. Напротив, разведка про
тивника была гораздо менее надежной 
и убедительной, когда противник уже 
располагался на месте». Ныне перевозки 
по железной дороге могут быть рас
крыты приблизительно так же, как в 
1914 г. 'Движение по обыкновенным до
рогам букет -производиться главным об
разом ночью, а потому раскрыть его 
будет не так легко, как в 1914 г. Днем 
это будет несколько легче... Но интен
сивное применение мотора позволит 
одновременную перевозку на автомоби
лях крупных соединений, даже целой 
армии, на расстояние около 100 км в те
чение 24 часов. Таким способом время 
для раскрытия движения будет значи
тельно сокращено'й затруднений будет 
несравненно больше.

Надо разумеется учитывать, что ар
мия обнаруживает себя для воздушной 
разведки не только своими войсками. 
Орудие маневра и боя имеет действи
тельную ценность только тогда, когда 

—-оно опирается на сильно оборудован
ный тыл. Организация, которой этот 
тыл требует, очень заметна. Авиация 
легко ее раскроет, кроме однако случаев 
интенсивного использования в тылу Ав
тотранспорта.

Действительно в виде исключения 
соответственной организацией автотран
спорта можно будет растянуть тыл на 
более значительную глубину, чем в
1918 г., т. е. до 120 км вместо 60 км. Ма
невренная армия, имеющая задачей 
удлинить фронт или совершить захо
ждение флангом или охват или обходЛ 
может в« случае надобности получить 
снабжение с заранее организованного 
тыла, с расстояния в 100 и даже 150 км 
от предполагаемого фронта столкнове
ния.

Таким образом если с одной сторо
ны задачи воздушной разведки в неко
торых отношениях должны быть облег
чены, то с другой стороны моториза
ция армий может их усложнить и сде
лать работу авиации Менее производи
тельной. В итоге можно думать, что 
воздушная разведка в начале военных 
действий и в операции маневренной 
войны будет осведомлять высшее ко

мандование и командование армий 
столь же успешно, как в 1914 г., но при 
условии, чтобы верховное командова
ние сумело еще в мирное время подго
товить орудие воздушной разведки, 
способное как . по своему качеству, так 
и по своему количеству и организации 
удовлетворить всем потребностям и 
при всяких обстоятельствах с учетом 
противовоздушной обороны и мотори
зации армии.

Будут. без сомнения напряжены все 
усилия, чтобы постоянно совершенство
вать качество аппаратов воздушной 
разведки \  В некоторых случаях авиа
ция предложит командованию исполь
зовать способ более действительный, 
чем собственно воздушная разведка. 
Этот способ будет состоять в сбрасыва
нии ночью, а при благоприятных атмо
сферных условиях даже и днем, граж
данских или военных осведомителей 
(разведчиков) в  расположение против
ника, в пункты, наиболее благоприят
ные для получения разведывательных 
данных (районы больших железнодо
рожных станций, узлы путей, районы 
расположения войск)» Эти данные бу
дут передаваться без замедления с поч
товыми голубями, или по радио, или при 
помбщи самолетов.

При всяких условиях воздушная раз
ведка будет тем полнее, точнее и надеж
нее, чем больше будет полетов. Разве
дывательная авиация ныне будет зна
чительно многочисленнее, чем в 1914 г., 
учитывая, что в ее состав войдут как 
наблюдательные самолеты (обслуживаю
щие армейские корпуса), так и разве
дывательные (обслуживающие высшее 
командование). Надо кроме того пред
видеть, что бомбардировочная авиация 
может и должна быть также и разведы
вательной авиацией. Таков опыт войны 
1918 г. 1

1 Сюда автор относит: приспособление дли 
ночных полетов относительно бесшумных раз
ведчиков, самолетов, снабженных прожекто
рами и в случае надобности броней для поле
тов на средних и даже низких высотах; осла
бление зависимости полетов от состояния 
атмосферы, установление навигационных при
боров — моторы с нагнетателями, винты с из
меняемым шагом и переставными лопастями 
для возможности одинаково быстрых полетов 
как на больших, так н на малых высотах и 
внезапного снижения над целью с большой вы
соты; применение хорошо вооруженных мно
гоместных самолетов. — Ред.
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Бомбардировочная авиация почти не
избежно направляется в те полосы и 
против тех об’ектов, куда должна быть 
направлена стратегическая (оператив
ная) разведка. Дозволительно поэтому 
в решающие моменты рассчитывать на 
части бомбардировочной авиации как 
на вспомогательные части разведыва
тельной авиации высшего командова
ния..

Но интенсивность воздушных полетов 
в активной зоне в данный промежуток 
времени может быть сверх того повы
шена соответствующей организацией.

Учитывая возрастающую подвиж
ность некоторых элементов современ
ных армий, а в особенности моторизо
ванных ДИВИЗИЙ (И быстроту, < которой 
армия может быть собрана, а затем пе
реброшена довольно далеко в тылу на 
какую-либо часть фронта, организато
ры воздушных сил будут принуждены 
сделать орган разведки высшего коман
дования способным к чрезвычайно бы
стрым, интенсивным, а потому сконцен
трированным действиям.

Каждая армия будет поэтому иметь 
органически лишь минимум разведыва
тельной авиации, но зато составленный 
из самолетов возможно высших качеств, 
способных главным образом по своей 
очень большой быстроте глубоко про
никать за линию противника при всякой 
обстановке. Производя глубокие полеты 
беспрерывно через более или менее пра
вильные промежутки времени, эти са
молеты будут сигнализировать малей
ший повод для тревоги. В то же время 
резерв разведывательной авиации Гулет 
оставаться в руках высшего командова
ния, чтобы в случае такой тревоги со
средоточивать разведку там, где можно 
будет подозревать сосредоточение ре
зервов противника и подготовку или 
исполнение стратегического манезра. 
Этот резерв разведывательных самоле
тов будет составлен из соединений бое
вых самолетов *, способных силой, в 
сомкнутых группах ворваться в актив
ную зону противника, отчаянно защи
щаемую его сильной истребительной 
авиацией. Эта боевая авиация сможет 
действовать с наземными армиями, или 
с морскими армиями, или с воздушной 
армией. В видах экономии она составит 1

1 11ш№в <11ау1огк 6с сотЬгЬ

часть «резервной авиации» или другими 
словами «воздушной армии», с тем что
бы быть переданной в распоряжение 
той (сухопутной или морской) армии, 
которай будет более в ней нуждаться.

Воздушная разведка в сочетании с на
земной

В последнюю войну наземная развед
ка на больших расстояниях давф)а лишь 
немного важны? сведений. Разведыва
тельные отряды больших кавалерийских 
соединений останавливались .перед за
весой прикрытия обороняющегося про
тивника. Специальные разведыватель
ные бронемашины должны увеличить 
их наступательную силу, и хотя оборо
нительная мощность частей прикрытия 
противника будет также увеличена (по
стройкой укреплений, мобилизацией по
граничного населения), разведыватель
ная авиация облегчит наземную раз
ведку* определив районы, где имеются 
указания на активность противника в 
отличие от спокойных районов. Она 
направит кавалерийские массы таким 
способом, что собранные ею разведы
вательные данные будут пополнены раз
ведывательными отрядами кавалерии, 
после чего она будет действовать в со
четании с этими отрядами. Чтобы рабо
та их в этом случае имела максималь
ную производительность, нужно снаб
дить каждую кавалерийскую массу тре
мя видами воздушных соединений:

а) разведывательной авиацией, кото
рая могла бы проникнуть настолько глу
боко, насколько того требует очень 
большая подвижность некоторых эле
ментов кавалерийских дивизий и мото
ризованных дивизий;

б) наблюдательной бронированной 
авиацией, которая могла бы на низких 
высотах вести разведку передовых ча
стей противника;

в) авиацией связи из самолетов гра
жданской авиации с личным составом 
из резерва, которые вели бы шаг за ша
гом наземные разведывательные отря
ды ¡и обеспечивали бы связь с авангар
дами /и связь между частями главных 
сил дивизии.

Таким способом главные усилия кава
лерийской массы были бы соответствен
но и быстро организованы в напразл > 
нии, наиболее отвечающем обстановке.
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Разведка соприкосновения 
с противником

Эта разведка будет мало доказатель
на, если она будет исходить только от 
кавалерийских масс и авангардов, мо
гущих дать сведения лишь о сопротив
лении, которое их остановит. Но пред
ставляется вероятным, что разведка со
прикосновения будет полнее и доказа
тельнее, чем в 1914 г., благодаря мото
ризованным и бронированным соедине
ниям и бронированной разведыватель
ной авиации или авиации связи при 
условии, чтобы деятельность этих ча
стей была предшествуема, поддержана 
и некоторым образом дозволена не
опровержимым превосходством в воз
духе.

В итоге первое условие успеха стра
тегического (оперативного) маневра, 
соответствующая группировка сил в на
правлении главной атаки по действи
тельному -положению противника, мо- 

:ет быть лишь с трудом достигнуто на
ступающей стороной против уже распо
ложившегося противника.

Оно повелительно требует, насколько 
д*.ло касается воздушных сил: -

— превосходно оборудованной разве
дывательной авиации, организованной 
дтя 'постоянного наблюдения на всем 
.еатре маневров и быстрых разведок 
и случае надобности сосредоточенными 
Iллами;

— использования в решительные мо
менты в дополнение к этой разведыва
тельной авиации части или всей воздуш
ной армии *;

— бронированной наблюдательной 
авиации и авиации связи для снабжения 
дивизий, предназначенных для устано
вления соприкосновения с противником, 
г особенности моторизованных и брони
рованных дивизий и дивизий кавале
ра.:.

II. УСТРАНЕНИЕ ОРГАНОВ РАЗВЕДКИ И 
МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВНИКА

Тот, .кто хочет осуществить внезап
ность, должен нейтрализовать разведку 
противника и способности его обеспе
чивающих частей оказать сопротивле
ние. Обеспечение (на стороне противни-

1 ’{. I*. бомбардировочной аэнаини.

*
ка) будет тем полнее, чем расположение 
обеспечивающих частей будет более. 
осуществлять непрерывность стратеги
ческого (оперативного) фронта. Ибо 
если -в стратегической (оперативной) 
группировке будут открываться интер
валы, то атакующий, .располагающий 
моторизованными войсками, снабженны
ми разведывательными и боевыми бро
нированными машинами, может совер
шить внезапное вторжение .с целью рас
строить стратегический (оперативный) 
фронт. Командование на стороне оборо
ны постарается предохранить себя от 
этой случайности применением воздуш
ных оил и наземных моторизованных 
соединений (если оно может ими распо
лагать) для восстановления нарушенной 
непрерывности фронта.

Поэтому устранение обеспечивающих 
обороняющегося частей, способных 
оказать сопротивление, может быть до
стигнуто также только атакой механи- 
зованных и бронированных наземных и 
воздушны* сил и быстротой маневра.

Что касается нейтрализации разведки 
обороняющегося, то из опыта 1914 <г. 
известно, что тот из двух противников, 
который ожидал атаки, был всегда луч
ше осведомлен, чем атакованный.

Ген. Жоффр проследил при помощи 
своей авиации маневр правого герман
ского крыла к северо-востоку от Пари
жа в направлении к Марне, тогда как 
Мольтке напротив не знал, что 6-я фран
цузская армия была сосредоточена впе
реди Парижа, угрожая его правому 
флангу... \

Завтра, как и сегодня, авиация лучше 
сможет послужить для достижения обе
спечения против неприятеля в движе
нии, чем указать на отсутствие прикры
тия в его расположении на позиции, а 
также на наиболее подходящее напра
вление для главных усилий наступаю
щего.

Для истребительной авиации слишком 
трудно совершенно помешать разведке 
решительных летчиков, располагающих 
отличными самолетами.

Вообще второе условие успеха страте
гического маневра, насколько дело ка
сается устранения разведки противника,

1 Пример, указывающий не на техническую 
невозможность воздушной разведки наступаю
щим, а лишь на головокружение от успехов и 
на промахи германского командования.—Ред.
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очень трудно достижимо для наступаю
щего.

В отношении воздушных сил оно по
велительно требует:

истребительной авиации высокого ка
чества, организованной для предельной 
концентрации ее сил в зоне стратегиче
ского (оперативного) маневра, чтобы 
восполнить недостаток численности;

бомбардировочной авиации, подразу
мевая под этим термином «боевую авиа
цию», предназначенную для воздушно
го »и наземного ■воя посредством бомб, 
пулеметов, пушек и десантов, очень мо
гущественную, восполняющую действий 
наземных моторизованных и брониро
ванных соединений, предназначенную 
одновременно с этими соединениями и 
часто во взаимодействии е ними сде
лать недостаточными .меры обеспече
ния противника.

1П. БЫСТРОТА

Быстрота сбора войск и быстрота их 
марша*к полю боя очевидно являются 
одним из наиболее значительных фак
торов внезапности действий и успеха...

Но быстрота — вещь относительная, 
и каждый из противников будет стре
миться уменьшить быстроту перевозок 
на стороне противника при помощи 
своей бомбардировочной авиации.

Для этого могут быть применены три 
способа:

массовая атака узлов сообщения, 
больших сортировочных станций и т. п. 
для замедления кругооборота перево
зок;

атака легкими группами самолетов, 
которые, минуя противовоздушную 
оборону на фронте и в тылу (полетом 
на больших высотах или в облаках), 
будут снижаться до бреющих полетов 
и постоянно атаковывать днем и ночью 
железные дороги в чувствительных пунк
тах н.ти самые поезда, чтобы заметно 
уменьшить провозоспособность желез
ных дорог;

атака посредством разрушающих от
рядов. высаживаемых с самолетов и 
возвращаемых по возможности тем же 
путем, с целью разрушения телеграф
ных линий, путей, мостов и т. п. (авиа
десанты).

Против таких атак, производимых с 
любого пункта на фронте и на очень 
большую глубину, невозможно защи

титься противовоздушными загражде
ниями...

Таким же способом авиация может 
противодействовать сосредоточению сил 
в ходе операции и цх маршу к полю боя.

Крупные соединения стали значитель
но тяжеловеснее, чем в 1914 г... Диви
зия увеличилась в об’еме почти втрое, 
армейский корпус — на 150%; время 
прохождения через исходный пункт 
возросло для дивизии на 100%, для кор
пуса — на 50%.

Расход снарядов для корпуса из двух 
дивизий .с 1914 *г. возрос на 100 . о.

Возможно широкое использование 
автотранспорта действует в противопо
ложную сторону, допуская большую 
упругость расположения в глубину и 
уменьшая время, необходимое доя пере
хода из колонн в построение для боя. 
Но нужно еще, чтобы театр военных 
действий был достаточно богат путями 
сообщений.

К тому же видимость автотранспорта 
и неизбежное загромождение пути, ко
торое он образует в некоторых пунк
тах, дают возможность авиации атако
вать и парализовать его, бомбардируя 
автоколонны в пунктах «вынужденного 
прохождения теснин, ил» разрушая 
предварительно такие пункты при по
средстве высаживания ночью десантных 
отрядов, или нейтрализуя их массовой 
бомбардировкой с применением устой
чивых ОВ.

Могло бы быть иначе лишь в случае 
применения автотранспорта вне боль
ших дорог. Но мы еще очень долго не 
можем на это рассчитывать...

Нельзя себе представить маневр охва
та или прорыв без глубокого построе
ния, без армейских корпусов или круп
ных! соединений во втором эшелоне. 
Отсюда можно составить понятие о тя
желовесности этих построений и их 
уязвимости Д1 Я дневных и" ночных на
падений с воздуха. К тому же. насколь
ко дело касается фронтового маневра, 
надо напомнить, что по словам Фоша 
каждый будет парировать его «а priori», 
т. е. заранее (не ожидая опыта)...

В настоящее время можно определить 
в 4С0 т общий тоннаж, который авиа
ция соседней (с Францией) страны мог
ла бы в течение 24 часов за один раз 
перенести через линии фронта на рас
стояние в 250 км. Ее самолеты могли
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бы достигать путей сообщений на всей 
территории Франции, хотя и с мень
шим тоннажем. На 250 км возможны 
два полета в день, а потому на наши 
сообщения или наш тыл может 
быть сброшено в течение 24 часов 
800 т. Авиация другой соседней (с 
Францией) страны могла бы сбрасывать 
до 300-т на расстоянии в 2цр км. Этот 
тоннаж мог бы быть еще больше, если 
бы эти страны пустили в ход свою про
мышленность военного времени за не
сколько месяцев перед атакой.

Как могли бы мы парировать опас
ность, угрожающую сосредоточению 
армии в начале войны? Мерами проти- 
восамолетной обороны? Они будут ма
лодействительны днем и еще менее дей
ствительны ночью. Достаточно принять 
в расчет протяжение железнодорожной 
сети и вообще системы путей сообще
ния позади фронта армии, чтобы дать 
себе отчет, что меры наземной Аротиво- 
воздушной обороны потребуют значи
тельных сил и вооружения за счет 
средств, подлежащих ' применению в 
бою. Можем ли мы парировать опас
ность разрушением авиации противника? 
Эта мера не даст почти ничего, если 
противник Превосходит нас в воздухе 
и если он уже внезапно атаковал и ос
лабил наши воздушные силы.

Если предположить, что нужно 
20 дней с первого дня мобилизации, 
чтобы закончить наше сосредоточение 
на границе без инцидентов и что про
возная способность железных дорог под 
действием авиации противника будет 
ослаблена настолько, что для сосредо
точения понадобиться не 20, но 25 дней, 
то одно из начал, определяющих страте
гический (оперативный) маневр, а еще 
раньше определяющих проблему при
крытия (границы), т. е. «время», будет 
сильно изменено. Отсюда может возник
нуть необходимость уступить часть тер
ритории, чтобы избежать большой не
удачи, как это пришлось сделать в ав
густе 1914 г.

Предположим маневр охвата фланга 
противника в положении, аналогичном 
тому, которое было создано германской 
армией тотчас после пограничных сра
жений. Допустим, что после этих сра
жений французско-английская армия 
останавливается на линии Реймс — 
Леон — С.-Кентен — Пероннь — Брей.

Французская армия, на которую воз
лагается фланговый маневр, сосредото
чивается в районе Парижа, откуда под 
лежит быстрой переброске к Амьену. 
Противник очевидно постарался бы по
мешать этой операции.

Смогли ли бы мы прикрыть район 
сосредоточения и движение этой армии 
против разведок и воздушных нападе
ний противника? Для этой цели потре
бовалось бы увеличенное количество 
отрядов истребителей в воздухе «а prio
ri» (заранее), «Юобы прикрыть одну толь

к о  эту армию. *
При кордонном расположении этих 

отрядов мощная атака противника бу
дет встречена только одним-двумя от
рядами... Если же удержать значитель
ную. часть в резерве, то она не вступит 
в дело своевременно... Вообще в авиа
ции выгода оказывается на стороне на
ступающего. 9

Резюмируя изложенное, можно прит 
ти к заключению, что, совершая наступа
тельный маневр, недостаточно сц>емить- 
ся лишь к быстроте действий своего 
собственного оперативного орудия, но 
надо уменьшить быстроту действий про
тивника мощными Действиями авиации 
против его сообщений, после того как 
она насколько возможно ослабит, а за
тем нейтрализует авиацию противника 
с целью помешать противнику атако
вать наши собственные сообщения и 
оказать противодействие нашей бом 
бардировочной авиации.
IV. МАТЕРИАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Внезапность, достигаемая одной бг- 
стротой без достаточных сил, не может 
дать надолго больших результатов м 
как правило не приводит к решению.

Для успеха необходима материальная 
мощность атаки. Она осуществляется 
оборудованием тыла для питания сое
динений, ведущих бой. Это оборудова
ние предполагает мощную систему око
лю 20 км в глубину, передовые элемен
ты которой находятся не ближе 20 км 
и не далее 60 км от фронта, если не 
имеется в распоряжении значительных 
автотранспортных средств \

Эти ,элементы для армии: 6—8 стан
ций „ для боеприпасов и столько же 1

1 См. в этом же выпуске «Военного зарубеж 
ника* статью Альборта «Соображения об ор
ганизации тыла и снабжения армии». Ред.
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для -продовольствия, инженерного иму
щества .и пр. Современная армия для 
быстрого и непрерывного маневрирова
ния нуждается не в линии коммуника- 
каций, но в базе снабжения и в целой 
сети коммуникаций,' ширина и источни
ки которой пропорциональны фронту 
действий.

Организация снабжения на этой ба.}с 
• или оборудование тыла требуют значи

тельной затраты времени. Считают в 
среднем 4—5 дней для случайного обо
рудования* 10—12 дней ;для упрощен
ной организации и 15—20 дней Д 1Я 
полной организации.

Таким образом наступающий не мо
жет реализовать своей материальной 
мощи, иначе как через несколько дней, 
если не через несколько недель.

Ныне эта потеря времени может быть 
уменьшена широким использованием ав
тотранспорта, который позволяет рас
пространить тылы на двойную глубину.

» Наступающая армия, двигаясь вперед, 
может более продолжительное время 
снабжаться из уже организованных ты
лов, рока новые органы снабжения бу
дут устанавливаться на оси движения.

Но нужно учитывать другой фактор, 
действующий в противоположном на
правлении: развитие воздушных сил и 
их могущество разрушения. Выше бы
ло указано, как воздушные силы могут 
атаковать коммуникационные линчи... 
Органы снабжения на этих линиях мо
гут быть также атакованы: об'екты ата
ки таким образом удвоятся.

Придется рассредоточивать органы 
снабжения, но это поведет к увеличе
нию сроков установки и к размноже
нию тыловых органов.

В итоге если развитие автотранспор
та уменьшает сроки оборудования ты
ла и делает его более упругим, то раз
витие воздушных сил затрудняет функ
ции снабжения. _

Таким образом можно думать, что 
одно компенсируется другим и что ты
лы армий останутся еще и завтра тя
желым ограничением для нормального 
развития стратегического маневра. Кро
ме того, будучи заметны, они рискуют 
раскрыть проекты командования.

Что касается воздушных сил, то для 
«их остаются те же условия обеспече
ния материальной мощности, как и в 
случае их применения для сохранения

быстроты маневра. Нужна мощная бом
бардировочная авиация и высококвали
фицированная истребительная авиация.
V. РАЗВИТИЕ УСПЕХА

Последняя война на западном фронте 
показал^ что развитие успеха было 
почти небозможно. По всей вероятно
сти она еще и зазтра останется чрез
вычайно затруднительной.

При наличия свободного простран
ства, как после нашей (французской) 
победы па Марне, маневр по своей фор
ме будет стремиться к охвату открыто
го фланга противника, в особенности к 
достижению его оообщений.

Каким способом? Быстротой маневра, 
превосходящей быстроту маневра про
тивника.

Следовательно этот маневр будет воз
ложен на резерв, составленный из очень 
подвижных частей: авиации, конницы, 
возимой и тракторной артиллерии, са
мокатных частей, бронемашин, авто
транспортных частей... Принято гово
рить: если в 1914 г. после победы на 
Марне мы -имели бы автомобильные ко
лонны, которыми мы располагали в 
1918 г., то охватывающий маневр к се
веру от Уазы был бы более действи
тельным. Но этого не могло бы слу
читься, если бы «и противник располагал 
такими же средствами...

Эго предположение показывает, что 
действительность развития успеха тре
бует не только быстроты маневра, но 
еще и ослепления противника посред
ством господства в воздухе и замедле
ния его противодействующего маневра... 
Сперва действиями одной авиации, а 
затем,' как только -станет возможным, 
авиацией совместно с наземными бро
нированными машинами.

При отсутствия свободного простран
ства, как это было в минувшую войну 
с ноября 1914 г. на западном фронте, 
развитие прорыва не будет полным, если 
не помешать окончательно противнику 
восстановить непрерывность своей ли
нии сопротивления я  таким способом 
прикрыть свои базы снабжения. В этом 
случае также недостаточно Двигаться 
быстро: надо двигаться быстрее про« 
тивника. А потому и в этом случае раз
витие успеха будет зависеть от ослеп
ления противника и замедления его 
противодействий.
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В конце ¡концов именно воздушная 
армия сделается завтра армией разви
тия успеха, если она% будет достаточно 
многочисленной и мощной...

В минувшую войну каждый из про
тивников вновь устраивался после не
удачи посредством перерыва сражения 
и отхода или посредством оборонитель
ного бо я /

Создавая млн собирая' новые1 резер
вы, командование выигрывало необхо
димое время не только отходом или 
оборонительным боем, но также и не
посредственным разрушением.

Полное восстановлений разрушенных 
путей сообщений Требует в '10 раз 
больше людей, в 100 раз больше мате
риалов м времени, чем все это необхо
димо для выполнения разрушений.

Канец войны в 1918 г. показал, что 
армии, потерпевшие поражения, были 
уверены, что ь остановят противника, 
если им удавалось не оставлять за со
бой ни одной пригодной железной до
роги на глубине 100 км.

Но выполнение плана организованно
го разрушения требует времени, кото
рое может быть значительно сокращено 
широким использованием воздушной 
связи и перебрасыванием разрушающих 
отрядов на автомобилях и самокатах.

Можно легко себе представить, на
сколько действительность разрушения 
может быть усилена авиацией, которая 
будет сбрасывать бомбы с ОВ и про
изводить немедленное заражение ипри
том.

В итоге развитие успеха будет воз
можно лишь при условии, если напа
дающий помешает противнику произ
водить разрушения, бомбардировку или 
заражение с воздуха и кроме того по
низит его материальную устойчивость. 
Лучшим орудием для этого неоспоримо 
будет мощная авиация.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Условия, необходимые для достиже
ния стратегической внезапности и сле
довательно решительных результатов, 
будут завтра (т. е. в ближайшем буду
щем) редко осуществлены орудием на
земной войны. ,

Но, как мы видели в первой части 
статьи, два новых рода оружия могут 
по своей быстроте снова сделать воз
можным то и другое. Это быстроход

ные танки или бронемашины и само
леты. -

Но эти роды оружия одинаково до
роги, и их нельзя было бы иметь в боль
шом количестве уже в мирное время. 
Государство, которое захотело бы вести 
войну, примет меры к «х тайному про
изводству большими сериями, прежде 
чем сделать задуманное об’явление вой
ны. Большая опасность для такого мир
ного государства, как Франция (?!—Ред.)

Но будет ли простираться финансо
вое напряжение на оба эти оружия (т. е. 
на танки и ВВС)?

Та-нки усиливают наступательную 
мощность лишь сухопутной армии. Са
молеты усиливают наступательную мощ
ность как сухопутной, так и воздушной 
армии.

Какое развитие дать соответственно 
наземным моторизованным и брониро
ванным силам и воздушным -силам — 
это капитальный вопрос, который и дол
жна решить страна, т. е. сперва ее выс
шие военачальники, потом правитель
ство.

Поэтому мы должны после изучения 
наступательной мощи наземного орудия 
войны изучить специально наступатель
ную мощь воздушных сил,*что и соста
вит предмет третьей части настоящей 
статьи.

В заключение запомним несколько 
основных положений для применения 
воздушных сид в связи с сухопутными 
для достижения стратегической внезап
ности.

Чтобы удовлетворить каждому из ус
ловий. необходимых для внезапности, 
нужно стремиться к господству в воз
духе.

Это господство может быть достигну
то лишь наиболее резким применением 
принципа сосредоточения и экономии 
сил. которое выражается:

в области организации и вооруже
ния: уменьшением до минимума различ
ных видов специальной и приданной 
авиации .и развитием до максимума мас
совой авиации, способной создать фак
торы внезапности; снабжением этой 
авиации материальной частью, способ
ной выполнить наиболее трудную за
дачу; уменьшением до минимума штат
ного (органического) распределения 
авиации и развитием до максимума об
щих резервов и устранения разделения
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авиации на авиацию армий (сухопутной 
и морской) и авиацию территории;

в области маневра: уменьшением до 
минимума воздушных сил на второсте
пенных направлениях и сосредоточением 
их до максимума на главном направле
нии; возложением по возможности по
следовательных, а не одновременных за
дач и притом лишь главных и примене
нием массы сил для наиболее неотлож
ной и наиболее важной задачи, и толь
ко для нее одной.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РОЛЬ ВОЗДУШНЫХ СИЛ В БУДУЩЕЙ 
ВОЙНЕ

Имеют ли воздушные билы лучшее 
применение в атаке, чем в обороне?

Достаточна ли их наступательная 
мощность для достижения решительных 
результатов против сухопутных армий 
или Цротив моральных и материальных 
сил неприятельской страны? Приведет ли 
развитие воздушных сил к созданию 
настоящей воздушной армии, которая 
по своему значению сравняется с мор
ской и наземной армиями? Изменит ли 
эта армия ведение войны и способы выс. 
шего командования воздушными си
лами?

Таковы вопросы, на которые хоте
лось бы дать ответ в .последующем из
ложении.

I
I НАСТУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ВОЗДУШНЫХ МАШИН И ПРОГРЕСС 
В ИХ ВООРУЖЕНИИ

1. Относительная действительность 
воздушных машин в атаке и в обороне

Превосходство материальной части 
имеет в воздухе решающее значение, 
ибо тому, кто подвергается ее воздей
ствию, очень трудно или невозможно 
его ослабить, например скрывшись от 
наблюдения иди воспользовавшись 
укрытием, как на земле. Превосходство 
материальной части ВВС растет с про
грессом вооружения, а прогресс воору
жения в свою очередь растет быстро и 
непрерывно, как показывают:

возрастание скорости, возможной вы
соты под’ема, дальности полета, полез
ного веса' нагрузки;

возрастание мощности бортового, во
оружения и его снарядов; 1

усовершенствование навигации во вся
кое время, пилотаж по приборам, без 
внешнего наблюдения, облегченные усло
вия для использования ночной темноты 
и облачности для незаметных ‘полетов 
над территорией противника; 

защита самолетов броней; 
автоматический пуск мотора на поле

те, что дает возможность моментально 
применить бесшумный полет, и т. п.

Если учесть применение зажигатель
ных и химических бомб повышенного 
действия, то окажется, что мощность 
авиации возросла заметнее, чем мощ
ность артиллерии...

В' минувшую войну наступательная 
мощь дневной бомбардировочной авиа
ции была слаба по той .причине, что 
одноместные истребители обороны лег
ко брали перевес над бомбардировочной 
авиацией атаки, располагавшей двух
местными самолетами с большими мерт
выми углами; в то же время своя истре
бительная авиация не могла обеспечить 
свободы действий бомбардировочной 
авиации на достаточную глубину за ли
нией фронта...

Ныне условия изменились.
Хотя противовоздушная оборона усо

вершенствовалась с 1917—1918 гг., но 
личный состав ПВО менее обучен, сред
ства менее многочисленны. Ноцные 
истребители не существуют или их ма
ло. Дневные истребители более многочи
сленны, но их будет недостаточно для 
самых неотложных задач... Правда боль
шое значение имеет не столько числен
ность. сколько перевес материальной 
части и вооружения истребителей над 
теми же данными бомбардировщиков... 
Но этот перевес слабее, чем был во вре
мя войны. К тому же в'первые недели 
войны авиаторы истребителей высшего 
класса будут немногочисленны по недо
статку опыта.

Завтра, т. е. в ближайшем будущем, 
ПВО усовершенствуется, но самолеты, 
предназначенные для глубокого вторже
ния, также будут усовершенствованы.

Для дневных операций важнейший во
прос— сохранит ли одноместный истре
битель свое превосходство над самоле
тами разведывательной и бомбардиро
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вочной авиации. Одноместный истреби
тель опасен своей поворотливостью и 
скоростью; с другой стороны двухмест
ные разведывательные и бомбардиро
вочные самолеты имеют большие мерт
вые углы.

Представляется однако вероятным, что 
преимущества одноместного истребителя 
ослабнут, как только наступательные' са
молеты сделаются многоместными. Они 
позволят создать в опасных направле
ниях плотность огня превосходящую 
огонь одноместного самолета, давая 
возможность нескольким стрелкам со
средоточивать свой огонь. Места распо
ложения стрелков будут при этом все 
более совершенствоваться, создавая .им 
защиту от ветра и возможность очень 
быстро дать своему оружию желаемое 
направление...

Наконец многоместные самолеты, рас
полагая большой полезной нагрузкой, 
могут быть снабжены броней, которая 
прикроет от пуль сперва экипаж, а за
тем быть может также и наиболее чув
ствительные части самолета.

Многоместные самолеты уже суще
ствуют в нескольких экземплярах, и нет 
основания сомневаться, что... в ближай
шем будущем авиация будет иметь днем 
более значительную наступательную 
силу.

Действия этих многоместных самоле
тов, уже получивших заранее наимено
вание «воздушных крейсеров», встретят 
без сомнения противодействие со сто
роны самолетов такого же типа, обла
дающих — в пределах возможности — 
еще большей скоростью и еще более 
сильным вооружением, которые назовут 
своздушными контркрейсерами».

В этих контркрейсерах все будет 
принесено в жертву скорости движения 
и наступательному оружию, т. е. пушке, 
стреляющей по оси самолетов, для ко
торой он будет служить лафетом. Но 
контркрейсер будет иметь слабые ме
ста по причине большой неточности во
обще стрельбы в воздухе и трудности 
стрельбы из пушки для пилота. С одной 
стороны нельзя будет, казалось бы, ве
сти действительный огонь с большого 
расстояния, с другой стороны, имея в 
виду, что огонь может быть действи
телен только при известном положении 
самолета, будет трудно вести огневой 
бой против нескольких самолетов сразу,

тбгда как сгруппированные крейсеры 
будут в состоянии сосредоточивать свой 
огонь по наиболее угрожающим контр
крейсерам. К тому же крейсеры могут 
быть сами поддержаны своими контр- 
крейсерами. На это могут заметить, что 
контркрейсеры обороны будут 'иметь 
большую наступательную способность, 
чем контркрейсеры сопровождения ата
ки, так как они будут нести на себе мень
ший запас горючего. Но это верно лишь 
для очень глубоких крейсерских экспе
диций, к тому же разница не будет чув
ствительной.

Для ночных операций уже строят ноч
ные бомбардировщики, скорость кото
рых повидимому должна приблизиться к 
скорости истребителей. Они смогут дей
ствовать группами, сосредоточивая свой 
оцонь или в колоннах по одному, при
чем каждый позади следующий может 
прикрывать своим огнем впереди иду
щий самолет. Они смогут поднять более 
значительный груз бомб и будут иметь 
более значительный радиус действий, 
вынуждая оборону к большей разброске 
ее средств.

В общем можио думать, что глубокие 
дневные налеты войдут в практику в 
первые недели войны, хотя и могут со
провождаться значительными потерями 
для исполнителей. Таким же глубоким 
налетам против чувствительных пунктов 
территории большей частью также не
льзя будет помешать, хотя надо иметь 
ь виду, что эти налеты могут быть за: 
труднены и будут соединены с серьез
ными потерями при нападениях на та
кие пункты, где будут сосредоточены 
значительные оборонительные средства.

2. Относительная действительность 
воздушных сил в наступлении и обороне

Авиация действует в трех измерениях. 
Будучи обращена против земных целей, 
она действует не в тесной зоне, но над 
поверхностью, которая может распро
страниться на всю территорию против
ника. Неизвестность для обороны места 
и времени воздушной атаки .имеет еще 
большее значение, чем в случае атаки 
наземных оил; можно сказать, что она 
возрастает в таком отношении, в каком 
определенная длина относится к величи
не своего квадрата.

Оборона вынуждена разбрасывать свои 
силы «а priori» в зависимости от степени
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подвижности и (радиуса действий воз
душных сил противника... Во всех слу
чаях воздушные силы обороны встретят 
серьезные затруднения, если не полную 
невозможность произвести контратаку в 
выгодный момент, не оказавшись в мень
шинстве...

В противоположность наземным усло
виям оборона в воздухе не может вос
пользоваться ничем, кроме наземной 
обороны, чтобы остановить наступле
ние: никакими естественными или искус
ственными препятствиями. Некоторые 
Неблагоприятные атмосферные» условия, 
например на’ V* или V™ закрытое обла
ками небо, будут ныне (благодаря пило
тажу без внешнего наблюдения) часто 
обстоятельством благоприятным для 
атаки. В ясную погоду бомбардировщи
ки будут вести массовую атаку, в облач
ную погоду — Действовать в одиночку, 
как подводные лодки...

Помощь воздушной обороне со сто
роны наземной ПВО может быть значи
тельна, если последняя достаточно мно
гочисленна, как это было найример в 
1918 г. вокруг Парижа...

Поэтому иметь сосредоточенными в 
одном районе многочисленные об'екты 
для бомбардировки быть может вовсе не 
так невыгодно, как это вообще думают...

Но кроме как для защиты достаточно 
важных об’ектов комбинация воздуш
ных сил с прикованными к земле назем
ными силами не может быть плодотвор
ной.

Можно принять, что во Франции най
дется десятка три жизненно важных 

•пунктов, которые безусловно нужно за
щищать от'воздушных атак. Но пред
положим одну очень мощную воздуш
ную машину на стороне нашего вероят
ного противника. И тогда окажется, что 
нужно 30 орудий соответствующей обо
роны, чтобы противопоставить их одной 
машине противника. К тому же эта со
ответствующая оборона окажется без 
сомнения частично бездействующей, если 
атака будет произведена несколькими 
самолетами одновременно.
3. Внезапность действия воздушных 
сил — техническая и органическая

Наступление, т. е. »инициатива опера
ций, выявляет всю мощность воздушных 
сил. Инициатива в ведении войны обес
печивает прирост этой мощности, под

нимая качество воздушных сил и умно
жая их количество.

Воздушные силы действительно осо
бенно пригодны к тому, чтобы создать 
внезапность: техническую — применени
ем материальной части, мощность кото
рой противник недостаточно хорошо 
знал или оценивал, и органическую — 
введением в дело количества единиц, 
превышаюЩегофасчеты противника.

Техническая внезапность
Авиация больше, чем другие роды 

оружия, пригодна к применению1 новых 
машин, неизвестных в других странах. 
Она пригодна к быстрому и секретному 
улучшению боевой материальной части 
накануне конфликта. Наконец она позво
ляет неожиданное применение новой 
тактики, рационально обоснованной но
вой материальной 'частью.

В такой новой области, как авиация, 
прогресс материальной части может 
внезапно возрасти. Поэтому борьба за 
улучшение средств нападения и защиты 
в ‘области авиации представляется иначе, 
чем в других областях, например в 
борьб© пушки с броней.

Можно заранее предвидеть общее на
правление прогресса, который может 
быть реализован в пушке; извеПно 
«а priori», как улучшить броню. Но в 
авиации улучшения, которые надо пред- 
деть, так многочисленны, разнообразны 
и неограниченны, что очень трудно прак
тически приготовиться к их отражению. 
Так ночной истребитель был пущен в 
ход во время войны только через 2 го
да после появления ночного бомбарди
ровщика.

Вспомним Берту \
Подобное оружие было настолько не

ожиданно, что специалисты артиллерии 
сперва не верили, что снаряды Берты, 
падавшие в Париж, могли быть выбро
шены из пушки...

Предположим, что противник по
строит машину, которая по своему во
оружению, по своей броне или по сво
ей скорости или иным способом сделает 
негодными все существующие средства 
защиты. Она сделается царицей про

1 Сверхмощная пушка, из которой немцы в 
1918 г. пробовали бомбардировать Париж.—Ред.
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странства. При этом она посеет панику 
не только в Париже, как Берта, но во 
всей стране.

Если наши враги подготовляют в тай
не войну без об’явления, то они поста
раются’ обеспечить своей авиации вы
годы превосходства материальной части.

Действительно авиация изобретена 
еще очень недавно, и наука, равйо как 
и машинная индустрия, еще очень да
лека от того, чтобы реализовать в этой 
области такой успех, по достижении ко
торого человеческая изобретательность 
будет прогрессировать уже медленно, 
обозначая горизонтальную ступень на 
кривой прогресса.

Технические учреждения и бюро ис
пытаний подготовят в минимальный 
срок наилучшие прототипы уже по
строенных или находящихся в построй
ке самолетов. Они подготовят все, что
бы сразу пустить в ход серийное про
изводство материальной части.

Но техническая внезапность мЬжет 
принять также и другую форму — при
менение новых тактических приемов, до
пускаемых лучшим использованием ма
териальной части. «Надо менять* такти
ку каждые 10 лет», — говорил Наполеон. 
Однако этот период должен быть зна
чительно сокращен для авиации, мате
риальная часть которой так быстро эво
люционирует. В то же время известно, 
как трудно в мирное время с точностью 
определить результаты, которых можно 
ожидать от матернатьной части, когда 
нельзя в этом отношение  ̂ основываться 
на опыте войны. Между тем материаль
ная часть военной авиации каждый день 
все заметнее отличается от той, которая 
была в последнюю войну.

Чтобы установить воздушную такти
ку и поддерживать ее на уровне: по
стоянной эволюции материальной части, 
необходимы «центры исследований и 
технических испытаний», которые и* за
менят, насколько возможно, опыт вой
ны. Страна, которая будет методически 
подготовлять войну, создаст такие цен
тры, прежде чем об’явит войну. Таким 
образом тактика в начале операции... 
будет до известной степени неожидан
ной и создаст в свою очередь внезап
ность.

Органическая внезапность
-«Побеждают большие батальоны», — 

говорил Наполеон. Другими словами по
беду дает численное ■ превосходство. 
При всем значении в авиации качества 
она не сможет уклоняться из-под дей
ствия этого закона.

Во всех странах воздушная армия в 
мирное время численно слаба ло той 
причине, что ее материальная часть до
рога, не долго держится и быстро уста
ревает.

С другой стороны достаточно не
скольких месяцев, чтобы развить по
стройку самолетов и моторов больши
ми сериями. Через несколько месяцев 
после пуска в ход военной промышлен
ности некоторые страны будут изгото
влять ежемесячно тысячи самолетов.

Если наши возможные * противники 
подготовят войну в тайне, но решитель-. 
но и пустят в ход свою военную про
мышленность за несколько месяцев пе- 

.ред об’явленнем войны, -они смогут вы
бросить на фронт гораздо большее ко
личество’ самолетов, чем мы ожидаем. 
Интенсификация производства будет 
без сомнения через несколько времени 
замечена, но значительный аванс будет 
уже реализован.

Ни для одного оружия, за исключе
нием быть может тачгков, нет возмож
ности создать подобного аванса. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно сравнить 
число винтовок, пулеметов и пушек с 
одной стороны и число самолетов — с 
другой, которые нужно было бы про
извести ранее об'явлення войны, чтобы 
например удвоить количество того и® 
другого оружия на службе и в резерве.

Быть может дчя производства танков 
будут такие же условия, как для произ
водства самолетов. Но для наших про
тивников удвоение ч-неча самолетов вы
годнее, чем удвоение числа танков. 
Немцы в 1918 г. не имели танков и были 
довольно близки к решительным успе
хам. Могли ли бы они достигнуть таких 
же успехов, если бы у них были танки, 
ко совсем не было бы авиации? Нельзя 
атаковать, а тем более побеждать, бу
дучи слепым.

К тому же техническая и органическая 
внезапность наступают вместе. Матери
альная часть, произведенная поспешно
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накануне об’явления войны, будет имен
но наиболее новой »и наиболее -высокого 
качества.

Вероятность технической и органиче
ской внезапности со стороны неприя
тельских воздушных сил составляет 
грозную опасность для такой страны, 
как Франция, которая, несмотря на свои 
мирные намерения, постоянно находится 
под угрозой войны (?! — Ред.). Эта ве
роятность и обязывает создать «а priori» 
воздушную армию.
0. МОЖЕТ ЛИ НАПАДЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ ИМЕТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Эти нападения могут производиться:
1) против воздушных сил противника;
2) против его армий на земле;
3) против чувствительных пунктов в 

стране противника.
1. Нападение на воздушные силы

Результаты воздушных операций мо
гут быть весьма разнообразны в зави
симости от об’ектов, атмосферных усло
вий, оказанного сопротивления и пр.
а) У н и ч т о ж е н и е  п р о т и в н и к а  в 
в о з д у х е  ^

Опыт войны доказывает, что нельзя 
принудить противника к воздушному 
бою. Представляется бесспорным, что 
атака некоторых очень чувствительных 
пунктов вынуждает оборону к их за
щите, но оборона не примет воздушного 
боя, тюка не соберет для этого доста
точных сил.

На деле не удается уничтожить авиа
цию противника в воздушном бою; мож
но лишь причинить ей тяжелые потерн 
и приобрести над ней ярко выраженное 
моральное превосходство.

Под Верденом весной 1916 г. немцы 
превосходством материальной части, со
средоточением превосходных сил и бла
годаря выгодной форме фронта при
обрели над нами (французами) значи
тельный моральный перевес в такой, сте
пени, что их самолеты могли свободно 
двигаться, тогда как французские воз
душные силы были вынуждены держать
ся оборонительного образа действий.

Такая же обстановка, но в переверну
том виде, по тем же причинам сложи
лась в сражении на Сомме несколько 
месяцев позднее. Поучение, которое нам 
дает последняя война, сводится к тому, 
что «воздушное сражение не дает спо

соба уничтожения противника, но позво
ляет подавить его морально и даже 
нейтрализовать».

Представляется -однако вероятным, что 
завтра (в ближайшем будущем) воздуш
ное сражение сделается более решитель
ным.

Поскольку наступательная мощь воз
душных сил возрастает, повторные 
удары, наносимые ее налетами, будут на
столько чувствительны для страны, ко
торая их испытает, что она не позволит 
своей авиации выжидать или укрывать
ся... Сильные атаки против чувствитель
ных мест принудят обороняющегося 
принять бой. И в конце концов все воз
растающие потери как с одной, так и 
с другой стороны приведут к настояще
му решению как материального, так и 
морального порядка,
б) У н и ч т о ж е н и е  п р о т и в н и к а  
на з е м л е

Воздушные силы обороняющегося мо
гут уклониться от боя... Но будут ли 
они укрыты o f атак противника на зем
ле. в своих базах? Могут ли они, по
добно другим силам на земле, скрыться 
от взоров и нападений, могут ли рас
средоточиться, расчлениться, сделаться 
менее уязвимыми?

Это трудно сегодня и останется до
вольно трудным также и завтра.

Воздушные соединения могут исполь
зовать только оборудованную мест
ность, и если верно, что число воздуш
ных баз каждый день увеличивается, то 
не менее верно, что число это еще на 
некоторое время останется весьма огра
ниченным...

Можно предвидеть, что авиационные 
базы смогут защититься от атак про
тивника, скрываясь под облаками дыма, 
но это еще не представляется легко при
менимым оборонительным средством и 
к тому же образуемые таким способом 
искусственные прикрытия быть может 
не окажутся действительными.

•Некоторые воображают, что авиабазы 
будут когда-нибудь укрыты под землей. 
Это возможно, но во всяком случае еще 
не скоро.

В итоге до тех пор, пока самолеты 
будут требовать посадочных площадок, 
достаточно обширных и вызывающих 
продолжительную подготовку, до тех 
пор авиация будет уязвима для атак с 
воздуха.
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Надо однако иметь в виду, что бом
бардировочная авиация именно требует 
просторных площадок и даже специаль- 
аого их оборудования, тогда как раз
ведывательная и истребительная авиа
ция может довольствоваться участками 
местности с менее продолжительной 
подготовкой. Отсюда следует, что бом
бардировочная авиация будет связана с 
немногими аэродромами и будет поэто
му более уязвима, чем разведывательная 
и истребительная авиация, которая *о- 
жет шире распространяться и потому 
лучше укрыться от воздушных нападе
ний.

Чтобы достигнуть той же цели бом
бардировочная авиация будет требовать 
сооружения: с одной стороны наземных 
сильно защищенных баз, специально 
1Гриспособленных для работы, укрытия 
и маскировки самолетов и расположен
ных достаточно далеко от линии фрон
та; с другой стороны посадочных пло
щадок без слишком заветного обору
дования, расположенных поблизости от 
линии фронта и Достаточно многочи
сленных.

Но такая организация территории вы
зовет большие расходы,'обширные ра
боты и из’ятия из культурного исполь
зования обширных участков местности.

В итоге еще надолго 'представляется 
вероятным, что если один из двух про
тивников будет располагать бомбарди
ровочной авиацией, абсолютно , очень 
мощной и определенно более мощной в 
относительном выражении, то рн может 
нанести тяжелые потери авиации про
тивника й нейтрализовать ее, а затем 
употребить всё более и более сильные 
средства »против' различных целей, ко
торые он будет стремиться разрушить 
или нейтрализовать.

Установление этого факта, раскрыва
ющего условия достижения решительно
го результата в борьбе с авиацией про
тивника, имеет капитальное значение, 
так как авиация — единственное ору
жие, которое может это сделать...
в) С р а ж е н и е  в в о з д у х е  б у д е т  
п р е д ш е с т в о в а т ь  с р а ж е н и ю  на 
з е м л е

Трудно представить себе победу «а 
земле в предположении приблизитель
ного равенства мобилизованных сил, 
бое очень определённо выраженного

господства в воздухе, ибо при недостат
ке такового невозможно направлять, 
проводить и развивать наступление, пре
дупреждать противодействие противника 
и эксплоатировать успех.

Поэтому в начале войны ничто ее 
имеет такой важности, как завоевание 
господства в воздухе.

Если верно, что авиация уязвима в 
своих аэродромах, складах, мастерских, 
то все они -представляют настолько чув
ствительные цели, что атака против них 
неизбежно вызовет непосредсгвенное 
противодействие и следовательно борь
бу воздушных сил на земле и в воздухе. 
Таким образом атака авиации получит 
вдвойне решающее значение.

Итак в начале войны вероятно будет 
иметь вместо борьба двух авиаций, одной 
против другой. При неравенстве сил 
это неравенство будет быстро возра
стать, и более сильная из двух авиаций 
завоюет достаточно большую свободу 
действий и сильно увеличит свое насту
пательное могущество, и без того зна
чительное.-

Спрашивается: как использовать до
стигнутую таким образом наступатель
ную мощь авиации? Нападая на терри
торию противника или участвуя непо
средственно или косвенно в сражении на 
земле?

2. Нападение на сухопутные армии
Когда начнутся операции на земле, 

авиация уже пустит в ход свои силы, 
чтобы уничтожить или по возможности 
ослабить авиацию противника, увеличи
вая свое собственное наступательное -мо
гущество. *

Если поэтому в этот период парал
лельно она не проявит участия в пользу 
наземных операций, то она нарушит 
вечный (?! — Ред.) принцип войны: раз 
сражение начато, надо развернуть и со
средоточить все наличные силы, чтобы 
его выиграть.

Каковы бы ни были результаты, кото
рых можно было бы достигнуть само
стоятельными действиями авиации,_не в 
этот момент, казалось бы, надо их про
бовать. Воздушная армия может дать 
помощь сухопутной армии, тогда как 
эта последняя не в состоянии поддер
жать действия самостоятельной авиации. 
Это уже сильный довод. Кроме тоге 
можно ли допустить, что главная опе-
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рация будет развиваться воздушной ар
мией из двух, трех или четырех диви
зий, на содержание которых ежегодно 
затрачивается около .2 млрд., а не сухо
путной армией, ежегодный бюджет ко
торой достигает 7 или 8 млрд.? Это бы
ло бы нелогично, 'поскольку мы сохра
ним политику национальной обороны 
сегодняшнего дня, которая быть может 
будет еще и (политикой завтрашнего дня.

Как известно, фундамент маневра со
временных армий образует система ком
муникаций и тыловых органов, которые 
к ней относятся. Поэтому атаки авиа
ции могут оказать наибольшее воздей
ствие именно против коммуникаций и 
здесь получить наибольшую производи
тельность. Будучи менее обширны и ме
нее уязвимы, чем некоторые другие 
об’екты на территории противника, они 
тем не менее очень уязвимы.

Это будут железные дороги, большие 
станции, искусственные сооружения и 
большие магазины.

Действие на коммуникации будет наи
более продуктивным с момента об’явле- 
ния войны, в первый, второй и третий 
дни, когда эти коммуникации не будут 
охраняемы или будут плохо охраняемы, 
если это не было сделано в период на
пряженной политической обстановки; 
будет трудно демобилизовать для этой 
надобности 20 000—25 000 человек. 
Итальянцы считают, что им нужно 
80 000 человек для противовоздушной 
охраны их территории.

Воздействие будет еще сильнее, если 
нападение будет произведено одновре
менно с об’явлением войны или еще 
раньше...

Подходящей доктриной в этом случае 
будет применение принципа массового 
действия: для этой задачи будет пуще
на в ход вся авиация, способная принять 
участие. Коммуникации противника бу
дут атакованы на всем протяжении его 

' территории: одни самолеты будут пере
носить отряды, на которые будут воз
ложены разрушение искусственных со
оружений, организаций крушений по
ездов при входах в тоннели и т. п.; дру
гие самолеты, крупные и малые, дей
ствуя систематически небольшими груп
пами или поодиночке, будут выполнять 
подобные же задачи, атакуя те же об’
екты бомбами, огнем из пушек или пу
леметов.^ Если представить себе, что

300 самолетов большой грузоиод’еино- 
сги и столько же самолетов средней 
грузопод’емности будут заняты испол
нением этих задач в первую же ночь, 
при открытии военных действий, когда 
система защиты железных дорог еще не 
будет налажена, то позволительно допу
стить, что сеть путей сообщений будет 
сильно повреждена на несколько недель 
и даже месяцев. (В течение последующих 
36 или 48 часов будет преследоваться та 
же цель с еще более значительными ре
зультатами. В этот момент авиация на 
стороне обороняющегося« усилится и 
атака со всей энергией обрушится про
тив нее, но после достаточно разруши
тельных результатов она направит сно
ва свои действия против путей сообще
ний. Это совпадет с моментом полного 
напряжения перевозок по сосредоточе
нию... Эти атаки, производимые на осно
вании сведений, получаемых от агентуры 
(на земле) или от воздушной разведки, 
будут поддерживаться либо десантами 
(для разрушений) либо, в зависимости 
от обстоятельств, сомкнутыми группами 
или мелкими группами самолетов с це
лью разрушения или нейтрализации.

Известно, что в этот момент малей
шее нарушение, сколько-нибудь важное, 
функционирования железнодорожной се
ти будет дезорганизовать работу транс
порта и может вызвать настоящие ка
тастрофы.

При этом не представится зозможно- 
.сти эшелонировать транспорт во време
ни, не ослабляя прочности прикрытия 
(сосредоточения), которое, как известно, 
лишь с риском поддерживается при ко
ротких сроках службы. Еще менее воз
можным будет расширение транспорта в 
стороны, так как все линии будут за
няты.

Поэтому страна сможет лишь с тру
дом й с большими потерями отразить 
опасность, угрожающую ей со стороны 
противника, располагающего мощным 
воздушным флотом, в превосходящих 
силах, способным значительно замед
лить мобилизацию и сосредоточение ее 
армий и добиться тем временем (реши
тельных результатов'против ее прикры
тия сосредоточения.

Таким же способом авиация может 
применяться в конце сосредоточения или 
во время операций, в особенности если
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противник будет вынужден вносить стра
тегические (оперативные) поправки, как 
это пришлось сделать (французским ар
миям) в 1914 г., сперва, чтобы протянуть 
фронт к стороне Бельгии за счет сил, 
снятых с востока, а затем — собрать 
маневренную массу эдэугом Парижа на
кануне сражения на Марне. Если в этот 
момент пропускная способность желез
ных дорог будет уменьшена -под дей
ствием воздушных атак противника, то 
перевозки могут быть эшелонированы 
во времени И расширены в стороны с 
меньшими затруднениями, чем в начале 
войны, но при этом все же произойдет 
более или менее значительная потеря 
времени. Время, выигранное атакой, вы
разится в численном превосходстве.

Если воздушное нападение, прежде 
чем наступит стабилизация фронтов, 
соединится с достаточно быстрым насту-* 
плением «а земле при помощи интен
сивных перевозок по железной дороге и 
н^ автомобилях, прикрытых сильной 
истребительной авиацией, а также при 
помощи бронированных машин, которые 
ослабят задерживающую и оборонитель
ную силу современного оружия, то не 
представляется невозможным достиже
ние решительных результатов. Однако 
мы видели, какими сложными действия
ми на земле и на небе можно этого до
стигнуть.

3. Против чувствительных пунктов стра
ны противника

Представляется неоспоримым, что наи
большей своей производительности 
авиация может достигнуть, атакуя тер
риторию противника. Она найдет 
здесь чрезвычайно чувствительные и 
уязвимые цели: большие! станции, об
ширные склады, значительные заводы и 
целые рабочие центры и большие го
рода. Эти об’екты представляют обшир
ные поверхности, в которые легко по
пасть независимо от того, с хакой вы
соты производится бомбардировка. На
падения могут производиться ночью и 
даже в облачную погоду... Группы само
летов могут направляться посредством 
радио с достаточной точностью против 
таких центров, как Париж, Лион, Мар
сель « т. и. С применением бомб, заря
женных не только взрывчатыми, но и 
отравляющими веществами, а тем бо
лее зажигательных бомб материальные

разрушения и деморализация примут 
тем более значительные размеры, чем 
обширнее и вместе с тем чем гуще на
селены центры, которые будут наме
чены.

Представляется неопровержимым, что, 
применяя авиацию для атаки таких 
пунктов, можно извлечь из нее наиболь
шую производительность с наиболее 
важными результатами.

Мы не будем стараться представить 
себе эти результаты. Их слишком трудно 
определить. Можно сказать, что они не
исчислимы, так как в мирное время -не
возможно в достаточной мере исследо
вание экспериментальным путем, каковы 
могут быть эти разрушения...

<Мы не будем также пытаться описы
вать эти разрушения... Это будет похоже 
на роман, да и к тому же это было уже 
не один раз сделано. Достаточно при
знания, что аэрохимкческое оружие, 
примененное для разрушения политиче
ских, экономических, социальных орга
нов страны, так же как и ее военных 
органов, способно причинить громадные 
убытки и моральные потрясения, кото
рые могут иметь своим последствием 
общую панику, внутренний беспорядок 
и желание в некоторой части населения 
поскорее покончить с войной. Нельзя 
сказать, чтобы этим способом, если он 
хорошо подготовлен, не мог быть до
стигнут решительный результат, пре
жде чем вступят в дело сухопутные 
армии.

Вот почему ныне многие призывают к 
применению возможно большего коли
чества'авиации против территории про
тивника с началом военных действий.

Однако если принять этот тезис, то 
пришлось бы радикально изменить всю 
систему нашей национальной обороны и 
сделать из воздушной армии столь же 
сильное орудие войны, каким предста
вляется сухопутная армии.

Благоразумнее признать, что такое ра
дикальное изменение нашей системы на
циональной обороны не совершится сра
зу и будет происходить постепенно, по 
мере того как будет признаваться це
лесообразным, чтобы это произошло. ^

•Но до тех нор, пока сухо-путная армия 
будет оставаться! гораздо более важ
ной силой и притом такой, на которую 
страна жертвует большую часть креди
тов, ассигнобанных на ее обеспечение,
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до тех ¡пор, думаем мы, следует пытать
ся достигнуть решительного результата 
сухопутной армией применяя ей на 
пользу воздушную армию (так же, как и 
морскую армию) в воздушных опера
циях, имеющих в виду достигнуть ре
зультатов немедленно или по истечении 
более «или менее продолжительного 
срока.

Но вскоре будет видно, может ли или 
не может решение быть достигнуто су
хопутной армией в течение долгого вре
мени.

Учитывая возросшую быстроту раз
вертывания сил, увеличение оборони
тельной мощности оружия, организацию 
пограничных полос с учетом уроков по
следней войны, представляется вероят
ным, что гто истечении пяти-шести не
дель, если решение не будет достигнуто, 
сухопутные силы стабилизуются. С это
го момента главным оружием сделается 
без сомнения авиация. Так думали и на
ши высшие военачальники в конце 
войны.

Отсюда возникает вопрос первейшей 
важности: можно ли иметь бомбардиро
вочную авиацию, одинаково способную 
атаковать территорию противника, его 
авиацию на земле и сообщения его су
хопутной армии?.. И будет ли бомбар
дировочная авиация, хорошо приспо
собленная к воздушным атакам террито
рии противника, также хорошо пригод
на для атаки об’ектов, представляемых 
тылам'и противника и системой сообще
ний его армий, а также обратно? Неко
торые из об’ектов внутри территории 
противника будут более важны, более 
обширны, более густо расположены, бо
лее заметны и легче поражаемы. Но це
ли на тылах'противника и в системе его 
сообщений будут такого же порядка, 
как например железные дороги, большие 
станции, магазины, депо и т. п., а иног
да окажутся теми же самыми.

К тому же тылы армий будут стано
виться все глубже и глубже по мере ро
ста емкости автомобильного транспорта. 
Цели, представляемые такими элемента
ми, которые могут в случае необходимо
сти передвигаться, будут стараться ук
рыться и рассредоточиться и будут поэ
тому менее уязвимы. Но будучи по не
обходимости приурочены к таким посто- 1

1 Любопытный образчик буржуазной логи
ки. — Ред.

янным органам, как железные дороги, 
обыкновенные дороги И города, они тем 
не менее останутся серьезно уязвимыми.

Будет разумна применить такое про
стое правило: создадим-орудие наиболее 
дееспособное, говоря себе, что кто мо
жет достигнуть большего, тот может 
достигнуть и меньшего. Будем иметь 
флот с большим радиусом действий и с 
большой грузопод’емностью, с хорошо 
обученным личным составом, способным 
управлять полетом и  вести точную 
стрельбу, и этот флот будет одинаково 
способен вести борьбу с авиацией про- 

'Титаника на его территории, действовать 
против его тылов, сообщений и страте
гических резервов его армии и направ
лять удары против чувствительных пунк
тов его территории, до самого сердца 
страны.

Поэтому все должно быть согласно с 
тем, чтобы требовать такого воздушного 
флота, в состав которого должна войти 
большая часть наших воздушных соеди
нений.
III РАЗОВЬЮТСЯ ЛИ ВОЗДУШНЫЕ силы в 
НАСТОЯЩУЮ ВОЗДУШНУЮ АРМИЮ, ГЛАВ
НУЮ ЧАСТЬ КОТОРОЙ СОСТАВИТ ТАК 
НАЗЫВАЕМАЯ БОМБАРДИРОВОЧНАЯ 
АВИАЦИЯ?

Так называемая бомбардировочная 
авиация, которую точнее будет называть 
линейной (боевой) авиацией, составит 
повидимому наибольшую часть воздуш
ных сил и настоящую воздушную ар
мию.

•Италия уже пошла «а создание такой 
армии.

Франция должна будет без замедления 
пойти по тому же пути.
1. Бомбардировочная, или точнее ли
нейная, авиация составит большую часть 
воздушных сил и настоящую воздушную 
армию

Авиация — дорогой род оружия... 
Страна неизбежно перенесет свои глав
ные усилия на те воздушные -силы, ко
торые пригодны для наиболее универ
сального употребления, и таковыми яв
ляются именно оилы так называемой 
бомбардировочной авиации.

Под авиацией универсального приме
нения подразумевается такая, которая 
способна в равной мере:

вести разведку;
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атаковать все наземные цели бомба
ми, огнем из пушки или пулемета или 
десантными отрядами;

успешно атаковать в воздухе вое са
молеты, обладающие такой же или 
меньшей скоростью движения.

Такие воздушные силы дадут важней
шее средство для достижения успеха в 
первых же битвах, которые пришлось 
бы дать главнокомандующему, поль
зуясь:

господством в воздухе;
сведениями о расположении против

ника;
свободой мобилизации, сосредоточе

ния и маневра;
возможностью замедлить до извест

ной степени мобилизацию, сосредоточе
ние и маневры противника.

Те же воздушные силы дадут прави
тельству наилучшее средство для про
тиводействия атакам противника на чу
вствительные пункты территории.

Если фронты стабилизуются, То эти 
воздушные силы будут содействовать 
скорейшему окончанию войны.

Все государства несомненно придут к 
тому, чтобы каждый день увеличивать 
свою бомбардировочную авиацию, умень
шая напротив сухопутную и морскую 
армии.

Общественное мнение мира и прави
тельства предчувствует, что государства 
будут вовлечены в это соревнование 
воздушных вооружений, и в Женеве уже 
поднят вопрос о запрещении бомбарди
ровочной авиации и интернационализа
ции гражданской авиации. Нельзя было 
бы привести лучшего доказательства 
важности бомбардировочной авиации в 
ряду орудий национальной обороны, как 
эта постановка вопроса.

Важность задач, выпадающих на до
лю истребительной авиации и разведы
вательной авиации, не противоречит то
му, чтобы бомбардировочная авиация 
составила важнейшую часть воздушных 
сил.

Истребительная авиация выполняет 
задачу, имеющую большое значение как 
для* армий, так и для территории, но 
она главным образом авиация оборони
тельная, и это обстоятельство умень
шает ее (возможности.

Если истребительная авиация имеет 
задачу уничтожить или по крайней ме

ре нейтрализовать авиацию противни
ка, то, как мы знаем, бомбардировочная 
авиация может преследовать те же це
ли и с таким же успехом, атакуя эту 
авиацию в ее ангарах, базах, «складах и 
мастерских. Таким образом бомбарди
ровочная авиация не .исключает истре
бительную, но позволяет уменьшить ее 
количество.

При том же в истребительной авиации 
преобладает значение качества личного 
состава и материальной части. Между 
тем численность настоящих летчиков- 
истребителей, особенно в начале воен
ных действий, ограничена. Поэтому в 
мирное время лучше иметь больше лет
чиков, чем аппаратов, чтобы иметь воз
можность постоянного отбора.

Что же 'касается материальной ча
сти, то ее отличные качества безусловно 
необходимы. Но количество и качество 
представляют 1Противоположные требо
вания. Иметь в мирное время многочи
сленные самолеты-'истребите л и как в 
первой линии (в боевой готовности), 
так и в резерве не представляет инте
реса, так как большое их количество 
увеличивает срок, к концу которого все 
они могут быть снабжены новой мате
риальной частью, как скоро она будет 
одобрена; между тем вся принятая на 
службу материальная часть истребите
лей является лишь временной и пере
ходной.

С другой стороны бомбардировочная 
авиация может быть усилена за счет 
разведывательной без того, чтобы ко
мандование армией оказалось от этого 
менее осведомлегоЛям.

Выше было уже указано, что бомбар
дировочная авиация должна рассматри
ваться как дополнительная к разведыва
тельной и что она моэнет в случае на
добности послужить в качестве авиа
ционного резерва для разведок большо
го масштаба. Она в состоянии выпол
нять разведку для армейских корпусов 
и для, дальнобойной артиллерии, в том 
числе чаще для тяжелой артиллерии, с 
помощью квалифицированных наблюда
телей. Можно возразить, что эта док
трина лишь редко находит применение 
на войне. Но будущая война не будет 
в точности походить на последнюю.

Мы толучили бомбардировочную 
авиацию лишь во время траншейной 
войны. Разведывательная авиация была
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уже достаточно многочисленной, когда 
действительно сложилась бомбардиро
вочная авиация. Армейский корпус в 
наступлении обычно уже имел 3—* эс
кадрильи разведывательной авиации, и 
не было надобности прибегать к бом
бардировочной авиации, чтобы ее уве
личивать.

Бомбардировочные самолеты были 
двухмоторными, а потому нельзя было 
раз’единять их персонал, между тем за
втра (в будущем) это будут многомест
ные самолеты, на борт которых можно 
брать, не уменьшая их боевой способно
сти, летчика-наблюдателя или наблюда
теля другого рода оружия вместо бом
бардировщика, если не в дополнение к 
нему.

Бомбардировщики далеко не имели 
той наступательной мощи, которую мы 
скоро узнаем.

Наконец как разведывательная, так и 
бомбардировочная авиация были необ
ходимы одновременно для совмест
ных действий, которые периодически 
повторялись. .В будущем этого не слу
чится по крайней мере в первые недели 
новой войны по той причине, что борь
ба воздушных оил за господство в «воз
духе и за свободу наземных коммуни
каций будет предшествовать сражению 
на земле.

По этой последней причине будет 
правильно принять для авиации то, что 
предвидела довоенная доктрина для ка
валерии: тогда полагали, что массы ка
валерии будут предназначены встре
титься впереди армий и что в результа
те этой встречи явится моральное и ма
териальное превосходство ' одной кава
лерии над другой. Нужно было быть чи
сленно возможно сильнее в момент 
встречи, а «потому было установлено, 
чтобы бригады корпусной кавалерии 
усиливали к этому моменту дивизию 
самостоятельной кавалерии. Подобным 
же образом, как можно думать, общие 
резервы разведывательной авиации уси
лят дивизии автономной авиации до мо
мента вступления ¡в бой наземных ар
мий.

А так как авиация в мирное время 
должна быть готова начать действия с 
первых часов мобилизации, то этот «об
щий резерв разведывательной авиации 
будет уже в мирное время включен в 
дивизии бомбардировочной авиации, ко

торые будут названы линейными диви
зиями; с  этими дивизиями он и будет 
действовать в начале войны.
2. Воздушные силы образуют настоящую 
воздушную армию

Для уточнения наших тезисов обра
тимся к цифрам.

Предположим, что в стране имеется:
150 эскадрилий;
20 армейских корпусов;
6 кавдивизий;
6 армий.
Распределение авиационных частей в 

этом случае будет иметь следующий 
вид:
а) Р а з в е д ы в а т е л ь н а я  а в и а ц и я

Органическая (штатная) авиация круп
ных соединений« должна быть ограни
чена до минимума, а Именно:

1 эскадрилья на кав дивизию;
1 эскадрилья «на) армейский корпус;
1 эскадрилья на армию.
Резерв должен быть относительно 

сильный, а именно:
10 эскадрилий армейских корцу сов,
10 эскадрилий армейских.
Итого 32 эскадрильи Ч- 20 эскадрилий 

общего резерва.
Эти 20 эскадрилий общего резерва 

будут в мирное время включены в 
бомбардировочную авиацию и будут 
иметь такую же материальную часть, 
одинаково пригодную для задач как 
разведки, так и бомбардировки.
б) И с т р е б и т е л ь н а я  а в и а ц и я

Органическая авиация: 2 эскадрильи 
на армию.

Общий резерв: 20 эскадрилий (для 
дневных и ночных постов).

Организация — допускающая как зна
чительное местное сосредоточение сил, 
гак и расположение в глубину в зави
симости от потребности.

Итого 32 эскадрильи.
в) О с т а л ь н о е  — д л я  л и н е й н о й  
а в и а ц и и

66 эскадрилий и сверх того еще 20 
эскадрилий в начале войиьг и в проме
жутках между генеральными операция
ми сухопутных армий.

Итого 86 эскадрилий.
Если мы условились, что речь идет о 

стране, которая принимает на себя ини
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циативу объявления войны, то она вы
ставит в первую линию не 86 бомбарди
ровочных эскадрилий, а1 более значи
тельное количество, которое будет тем 
больше, .чем раньше перед об явлением 
войны она пустит в ход свое производ
ство.

Такова настоящая воздушная армия, 
которая сформируется и откроет воен
ные действия если не с нашей страной, 
то со стороны каждого из наших воз
можных противников.

Народы находятся в положении, .обя
зывающем образовать мощную воздуш
ную армию как с целью наступательной 
войны, так и на всякий случай для 
своей безопасности.

Одно из государств уже определенно 
пошло по этому пути — это Италия.

Во Франции распространено более 
или менее общее мнение, ‘что Италия 
совершает ошибку, ограничивая до 
крайности свою так называемую авиа
цию взаимодействия с другими армий- 
ми и составляя из большей части своих 
воздушных соединений автономную воз
душную армию» Думают также, что ес
ли такая идея организации воздушных 
сил годится для Италии, то она не при
годна для Франции.

По нашему мнению это суждение 
представляется слишком упрощенным 
для обоих случаев.

Рассмотрим сперва, как обстоит дело 
в Италии.
3. Италия уже создала для себя настоя
щий воздушный флот с практической 
целью

Не будем повторять старых доводов, 
основанных на (географическом положе- 
ни Италии, протяжении ее береговой 
линии и естественных особенностях ее 
границ. Посмотрим лишь, какое значе
ние для политического баланса будет 
иметь означенная мощная воздушная 
авиация Италии в глазах например Гер
мании, соображающей, какую помощь 
Италия, может оказать в ее конфликте 
с Францией.

Что может сделать Италия против 
Франции со своей сухопутной армией 
на границе, образованной Альпами? 
Учитывая свойства местности и оборо
нительную силу современного вооруже
ния. можно думать, что будет достаточ

но нескольких французских дивизий, 
чтобы сдержать тройное или четверное 
количество итальянских дивизий.

Воздушная армия Италик напротив, 
будучи мобилизована, может йроникать 
на нашу территорию на 700—800 км от 
границы и - сбрасывать значительный 
груз бомб, т. е. приблизительно 300— 
400 т в расстояни 300—400 км от гра
ницы.

Она имеет в виду в случае надобно
сти воспрепятствовать высадке на бере
гах Средиземного моря наших афри
канских войск, перевозимых морем во 
Францию; разрушить наши порты, в 
особенности Марсель и Тулон, с ком
мерческими и военными судами, кото
рые будут там находиться; частично 
нейтрализовать нашу эскадру в Среди
земном море и потопить наши морские 
транспорты; перерезать наши маги
стральные железнодорожные пути на 
юго-востоке и востоке Франции, препят
ствуя нашей мобилизации и нашему со
средоточению в этой части французской 
территории; поддержать вероятное на
ступление германцев через Юру; нако
нец разрушить наиболее важные эле
менты нашего национального инвента
ря до линии Везуль (западнее Бельфо
ра) — Ле-Крезо — Лимож — Тулуза.

Вместе с тем итальянская воздушная 
армия протянет нашу границу по всему 
побережью Средиземного моря. Такое 
удлинение нашей границы, которая те
перь будет тянуться от Арденн до Пи
ренеев, сделает бесконечно трудной на
шу противовоздушную оборону против 
воздушных флотов Германии и Италии. 
Если французская авиация будет толь
ко равняться по своим силам с одной из 
двух авиаций противников, т. е. Герма
нии или Италии, то нарушение равнове
сия быстро обозначится и воздушное 
нападение противника сможет если не 
довести войну до решительного конца 
одним своим воздействием, то по край
ней мере серьезно его подготовить.

Рассмотрим', как обстоит дело во 
Франции.
4. Франция будет принуждена без заме
дления двинуться по тому же пути

Обычно говорят: сПроблема обороны 
Италии — это не проблема обороны 
Франции; то, что хорошо для нее, не
хорошо для нас».
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Разумеется оЬе стечение страны дол
жно рассматриваться и обсуждаться 
объективно. Тем не менее представляет
ся ясным, что причины, побуждающие 
Италию уделять большое внимание «воз
душным аилам, должны в такой же ме
ре побудить Францию к следованию по 
тому же пути.

Англия уже давно показывает нам, 
как нужно понимать обеспечение стра
ны, В таких, делах не следует рассчиты
вать на своих друзей: дружественные 
нам сегодня страны могут завтра сде
латься нашими врагами.

Поэтому мы должны иметь в виду, 
что нашими возможными противниками 
могут быть две больших страны к во
стоку и юго-востоку от Франции.

Вполне очевидно, что мы не можем 
рассчитывать иметь все военные силы, 
равные соединенным силам этих стран. 
(?! — Ред.). Чтобы тем не менее достиг
нуть победы против превосходящих 
сил. нужно маневрировать; воздушная 
армия — это первая из маневренных 
армий. Эта первая маневренная армия 
должна была бы быть такой же силы, 
как армия обоих противников, так как 
они будут иметь возможность сочетать 
свои усилия, как-будто составляя одну 
армию.

Вот причина, одинаково важная к?к 
для нас, так и для Италии, чтобы иметь 
мощную воздушную армию.

Легко создать некоторые гипотезы 
конфликта, которые не представляют . 
ничего невозможного.

Допустим, что Германии хочет воз
вратить «польский коридор». С поддер
жкой России «она нападает на Польшу, 
которую поддерживают Чехо-Словакия 
и Франция. Германия держится оборо
нительно к стороне Франции, причем 
сильно укрепила правый берег Рейна в 
Эльзасе и всю пограничную полосу меж
ду Рейном и Люксембургом, где раз
вернуты многочисленные части погра
ничной охраны и вновь сформирован
ных дивизий. В то же время, прикры
ваясь со стороны Богемии, она перехо
дит в наступление в общем направлении » 
на Варшаву, будучи поддержана на се- 1 
вере литовской, а с востока русской 
армиями. Она рассчитывает после пора
жения польских армий повести конце«- :
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трическое наступление в направлений 
на Прагу.

Поведут ли французские армии на
ступление в направлении Майнца? Если 
они это сделают, то атакуют противни
ка в очень сильных укреплениях без ' 
больших возможностей для стратегиче
ского маневра. Оборона противника еще 
более облегчится, если наши армии бу
дут стараться переправиться через Рейн, 
наступая из Эльзаса через Шварцвальд. 
Когда они начнут наступление? Лишь 
после срока, необходимого для моби
лизации и сосредоточения наших 
средств.

Каких результатов они могут достиг
нуть? Нельзя сказать этого заранее, но 
следует предвидеть, что эти результа
ты могут вовсе не отличаться от тех. 
которые достигались в последней войне 
пропив окопавшегося и обеспеченного 
убежищами противника. В этом случае 
французские армии достигнут более или 
менее глубокого продвижения после 
нескольких дней усилий, ценой огром
ного расхода боевых припасов и очень 
значительных потерь; после этих уси
лий они должны будут остановиться на 
достаточно продолжительный срок, 
прежде чем возобновят общие атаки.

Остановит ли это французское насту
пление на Майнц или в Эльзасе немец
кое наступление против Польши или 
против Богемии? Это возможно. Об
становка не будет такой же, как в по
следнюю войну, «о не следует упускать 
из виду, что наши атаки в 1915— 1916 и 

.1917 гг. на западном фронте оказали 
лишь очень слабое противодействие гер
манским успехам на восточном фронте 
против России, Сербии и Румынии.

Напротив, воздушная армия будет 
иметь возможность не только поддер
жать, если понадобится, наступление 
сухопутных французских армий, но опе
рировать в  Связи с армиями Чехо-Сло
вак и и и Польши) и поддержать также 
н их. Притом она поддержит их непо
средственно, а не косвенно (как это мо
гут сделать сухопутные армии), немед
ленно, а не через довольно большой 
промежуток времени, когда их террито
рия будет захвачена, а армии расстрое
ны в тяжелых боях.

Она будет в состоянии в довольно вы
годных условиях атаковать тылы гер
манских армий, по крайней мере обра



щенные к Богемии. Она их атакует с 
тыла, проникнув на германскую терри
торию «а глубину не менее 300 км, что 
вовсе не представляется чрезмерным для 
ночных бомбардировочных налетов. 
Она .сможет также .принять участие в 
действиях »против армий, направленных 
против Польши: непосредственно, хотя 
и в менее выгодных условиях, или поль
зуясь Богемией как .оперативным бази
сом.

В самом деле, в случае надобно
сти для лучшей связи с союзными ар
миями 'или для увеличения продуктив
ности воздушных операций наши воз
душные соединения могут проникнуть в 
течение ночи через территорию Герма
нии и использовать временные базы 
Чехо-Словакии и Польши.

Если мы рассмотрим положение Юго
славии в обстановке, аналогичной той, 
которую мы вообразили для Польши, 
имея при этом в виду другую соседнюю 
страну в качестве общего( противника 
как Франции, так и Югославии, то мы 
увидим, что французская воздушная 
армия может оказать также большую 
помощь Югославии, отправляясь или из 
наших пограничных районов или .из 
внешних баз по отношению к своей 
территории, между тем как наша сухо
путная армия будет быть может 'Срав
нительно легко остановлена на сухопут
ных границах.

Можно себе представить, какое ува
жение уже в мирное время воздадут 
французской поддержке правительства в 
Праге, Варшаве и Белграде, рассматри
вая сочетание условий с одной стороны 
в том случае, когда Франция имеет мно
гочисленную авиацию взаимодействия с 
ограниченным радиусом действия и воз
душную армию, «не имеющую серьезно
го значения, а с другой стороны в 
гом случае, когда та же Франция, не
зависимо от авиации непосредственного 
взаимодействия, содержимой в ограни
ченном составе в мирное время, но до
водимой до достаточных сил к началу 
больших сухопутных операций, будет 
располагать мощной воздушной арми
ей, созданной благодаря экономии, до
стигнутой упразднением некоторого ко
личества больших соединений сухопут
ных армий и морской армии без уве
личения общего национального бюд
жета.

Эти государства без сомнения увиде
ли бы в воздушных вооружениях Фран
ции вооружения, предназначенные для 
поддержания не только обеспечения 
Франции, но ;в случае’ необходимости 
обеспечения также и их собственных 
стран.

Наконец Франция мало-помалу по
няла бы выгоду «иметь воздушную ар
мию, которая могла бы безгранично 
оперировать на том и на другом побе
режье западной части Средиземного 
моря.

Вот почему, несмотря на свою склон
ность к миру, Франция, как мы твердо 
верим в это, будет принуждена принять 
без промедления ту же доктрину, как и 
Италия, для образования своих воздуш
ных сил. Создание воздушной армии — 
это модернизация орудия войны, и 
Франция — это наиболее угрожаемое 
из всех государств (?!—Ред.) — оценит, 
что «она не должна отставать на пути 
модернизации своей -системы обеспече
ния.
IV. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ, ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ 
И ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ

Ведение военных операций изме
няется с 4 изменением характера и 
свойств вооружения. Создание воздуш
ной армии должно на них отразиться.

Это же создание должно оказать воз
действие на роль главного командова
ния.
Г. Воздушные силы и ведение войны

Выше уже было констатировано вли
яние, которое авиация, и притом одна 
лишь разведывательная авиация, ¡имела 
на ход операций последней войны.

Завтрашние воздушные силы, а в осо
бенности силы бомбардировочной авиа
ции окажут еще более энергичное влия
ние.

Мы различили три периода в *оде 
войны:
* период, предшествующий генерально
му сражению сухопутных армий;

период во время этого сражения;
период после этого сражения, если 

оно не было решительным или если за 
ним последовала стабилизация армии.

Именно в ходе первого и третьего 
периодов роль воздушньрс сил будет 
сравнительно преобладающей.

В третьем периоде, когда самолеты 
будут выпускаться заводами в больших
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количествах, «война в особенности при
мет воздушные формы.

В -первом периоде воздушные силы по 
всей вероятности будут также .играть 
капитальную роль.

Начало военных действий будет кри
тическим моментом. Государство, об’я- 
вившее войну для разрешения вставшей 
перед ним экономической или полити
ческой проблемы, будучи научено опы
том последней войны, будет стремиться 
достигнуть быстрой победы и избегнуть 
войны на истощение.

Оно будет рассчитывать на немед
ленное действие воздушной армии, по
скольку она имеет верную наступатель
ную мощь. Оно будет на нее рассчиты
вать либо для самостоятельных дейст
вий либо для мощных действий в свя
зи с неожиданным наземным наступле
нием, подготовленным еще до об’явле- 
ния войны.

В этот момент условия будут благо
приятствовать введению в дело воздуш
ных сил: внезапность будет легко осу
ществима, противовоздушная оборона 
ненадежна, сухопутные армии в период 
формирования или сосредоточения бу
дут не в силах оказать должного проти
водействия.

Военные действия начнутся или борь
бой воздушных сил, исход которой ока
жет вероятно сильное воздействие на 
ход последующих операций, или нео
жиданным наземным наступлением, глав
ным или весьма важным элементом ко
торого являются воздушные силы.

Таким образом воздушные силы дол
жны быть созданы, организованы н под
готовлены в прежде всего для операций 
з начале военных действий.

Но учитывая, что сухопутные армии 
сами по себе имеют мало шансов на ус
пех, чтобы провести быстрое решение и 
избежать стабилизаций, т. е. войны на 
истощение, в настоящее время в боль
шинстве стран подготовляют всеобщую 
(интегральную) продолжительную вой
ну.

Это конечно логично, но угроза мощ
ного воздушного нападения воздуш
ных сил в начале военных действий 
повлечет без сомнения прежде всего 
подготовку противодействия такому на
падению, как и противодействие нео
жиданным наступательным комбиниро
ванным действиям воздушных и назем

ных сил, считаясь с тем, что оба спо
соба действий могут иметь непоправи
мые результаты.

Таким образом воздушные силы .по
ставят в порядок дйя неожиданные на
ступательные действия с момента об'я- 
вления войны.

Кроме того они без сомнения несколь
ко видоизменят формы ведения войны 
как в пространстве, так и во времени.

Последний конфликт (мпровар война) 
показал, что война стремится к распро
странению на нескольких театрах, как в 
границах метрополии, так и за ее преде
лами. Воздушная армия будет маневрен
ной армией, общей для нескольких те
атров. Некоторые театры вне метропо
лии быть может окажутся такими, на 
которых воздушная армия сможет най
ти для себя наиболее производитель
ное применение на территории главного 
противника или против главных армий 
этого противника. Морская армия часто 
будет служить для связи между метро
полией и ее внешними театрами и воз
душная арми^ будет также призвана 
маневрировать в сочетании с морскими 
силами.

Чем шире будет весь театр войны в 
его совокупности, тем более будет воз
растать важность задач, возлагаемых на 
воздушную армию и морскую армию, и 
тем более ведение войны будет заклю
чаться в комбинированных действиях 
сухопутной, морской и воздушной ар
мий на всем театре военных действий.

2. Воздушная армия и организация ко
мандования военными силами

До сего времени различали два теат
ра: земной и морской. Этим театрам со
ответствовали две отдельные армии, ко
торые не могли сочетать своих опера
ций, за исключением особых случаев; 
ньгне явились главнокомандующий сухо
путными армиями, и главнокомандую
щий морскими армиями, и главнокоман
дующий воздушными силами.

Отныне будут три театра: земной, 
морской и воздушный и три армии: зе
мная, морская и воздушная.

Однако операции воздушной армии 
будут сочетаться с операциями* да ух 
других армий, поскольку об’етсты дей
ствий будут находиться на земле или на 
море. Поэтому некоторые полагают, что 
воздушная армия будет просто подчи-
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мяться главнокомандующему сухопутных 
или морских сил в зависимости от того, 
будет ли она действовать над землей 
или над морем.

Эти рассуждения представляются сли
шком упрощенными, если .обратить вни
мание на то, что в некоторых случаях 
воздушная армия преследует непосред
ственно цели, отличные от целей других 
родов вооруженной силы.

Во всяком случае воздушные силы бу
дут распределены между нескольким»! 
ко мандованиями:

командованием сухопутной армией;
командованием морской армией;
высшим| командованием противовоз

душной защиты территории;
высшим командованием автономными 

воздушными силами.
Чтобы обеспечить должное распреде

ление сил, которые должны применять
ся в зависимости от обстановки, пред
ставляется повидимому необходимым 
назначение общего главнокомандующе
го ©семи военными силами.

Это тем более необходимо, что ко
мандование противовоздушной защиты 
территории и командование воздушны
ми оилами повелительна нуждаются в 
согласовании.

Отсюда следует, что на одно и то же 
лицо должны быть возложены в послед
ней инстанции как защита территории, 
так и нападение на территорию против
ника.

К тому же важно обеспечить единство 
командования как л небе, так и на зе
мле и соединить для этого в один театр 
как свое, так и неприятельское небо.

воздушная армия, как было выше 
указано, может преследовать непосред
ственно цели, отличные от целей сухо
путной армии. Так может быть прежде 
есего в начале военных действий.

Принимая принятую нами доктрину, 
предположим, что воздушные силы с 
первого часа действуют всецело на поль
зу последующих операций сухопутной 
армии. Казалось бы, что воздушные опе
рации могли бы без всяких неудобств 
определиться инструкциями главноко
мандующего сухопутными армиями. Но 
если противник открыл и развивает во
енные действия, атакуя внутреннюю 
площадь нашей территории, а мы зна
ем. чего можно от этого ожидать, то

наша воздушная армия будет немедлен
но вовлечена в атаку территории про
тивника. Поэтому если правительство 
подчинит воздушную армию главноко
мандующему сухопутными армиями, то 
оио должно будет либо взять ее в свое 
распоряжение и указать цели, которых 
должна достигнуть воздушная армия, 
либо возложить на главнокомандующе
го сухопутными армиями руководство 
операциями воздушной армии.

В первом случае будут говорить не 
без основания, что не следует вообще 
давать и отбирать и что кроме того 
правительство недостаточно компетен
тно для указаний операций, которые 
должна предпринять воздушная армия.

Во втором случае заметим, что нера
ционально вверять командованию сухо
путными армиями руководство воздуш
ными операциями, независимыми от на
земных.

По прошествии первых недель, когда 
мобилизация будет закончена и армии 
сосредоточены, воздушная армия как 
правило целиком должна принять уча
стие в сражении на главном театре 
войны, так как сражение это может 
быть решающим.

Воздушная армия со своим командую
щим очевйдао перейдет в подчинение 
главнокомандующему сухопутной ар
мией, который обеспечит единство ко
мандования и полное единство усилий.

Но он не обеспечит этого единства в 
том случае, если главные операции воз
душной армии будут производиться то 
на пользу армии союзников, действую
щих на отдельном театре войны, то на 
пользу своих армий на границах метро
полии, или в тех случаях, когда воздуш
ная армия будет оперировать в согла
шении то с сухопутной, то с морской 
армиями и на континентах, прилегающих 
к морю.

Но вот наступит момент, когда сухо
путные армии как с одной,* так и с дру
гой стороны развернут свои силы на 
непрерывных фронтах уже в сильно ук
репленных позициях. Они стабилизуют
ся и притом надолго: до момента, когда 
в каждой* стране будет изготовлено до
статочно. материальных средств, чтобы 
прорвать последовательные укреплен
ные линии противника.

С этого момента цели сухопутных ар
мий и воздушной армии становятся
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различными, их театры действий так
же. Театр сухопутной армии неглубок, 
театр воздушной армии — это вся своя 
территория и вся территория против
ника.

Представляется необходимым, чтобы 
в этом случае, как и в предшествующих, 
воздушная армия* имела своего коман
дующего, чтобы не менять командова
ния в зависимости от хода событий, но 
что этот командующий должен иметь 
над собой постоянного начальника — 
командующего военными силами стра
ны, обнимающего весь театр войны и 
командующего всеми средствами назем
ной, морской и воздушной войны, оп
ределяющего в частности с согласия 
правительства театр и способы приме
нения воздушной армии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уроки войны и внимательное изуче
ние эволюции вооружения и его свой
ств наводят на мысль, что наступатель
ная мощь наземных сил в войне зав
трашнего дня останется настолько же 
слабой, как и в последней войне; ей бу
дет недоставать непрерывности и про
должительности действий; она скоро 
выдохнется. Кроме того эта наступа
тельная мощь не растет неизбежно с 
процессом вооружения по причине поч
ти полной невидимости и слабой пора- 
жаемости обороны г. Она поэтому дает 
мало шансов, чтобы достигнуть на вой
не решения, избежав! продолжительной 
борьбы на истощение. Два рода оружия 
представляются однако способными из
менить этот порядок вещей: сухопут
ные армии, механизированные и бро
нированные, ц воздушные .армии, по 
скольку они дают атаке по сравнению с 
другими родами оружия либо меньшую 
поражаемость либо лучшую видимость 
обороны.

Изучение войны и внимательное ис
следование возможностей современных 
армий показывают также, что они не
способны осуществить стратегическую 
внезапность; между тем без этого ус
ловия нельзя создать серьезного нару
шения равновесия приходящих в столк
новение сил, действительной эксплоата
ция успеха, решительной победы.

1 Тенденции, которые с натяжкой проводит 
авюр в первой части своего труда. — Ред.

И в этом отношении положение дел 
может быть изменено только широким 
развитием с одной стороны механизи
рованных и бронированных сухопут
ных сил, с другой — воздушных сил.

Но продвигать это «широкое развитие 
постоянным образов невозможно: это 
создало бы слишком большую тяжесть 
даже для богатой / страны. Напротив, 
оно осуществимо быстрым темпом по
средством общей соответствующей ор
ганизации в  стране; которая, решив
шись на войну и располагая большими 
потенциальными возможностями в Сво
ем производстве, активно и .скрьгцно 
этот темп подготовит.

Комбинированное применение в стра
тегической области наземных и воздуш
ных сил указанного выше типа сможет 
облегчить стратегическую внезапность 
и создать именно необходимые пред
посылки, чтобы предопределить победу 
и привести войну к быстрому концу. 
Мы говорим «комбинированное приме
нение» «в стратегической области, т, е. 
комбинация, широко задуманная как во 
времени, так и в пространстве.

Развитие этих двух родов оружия 
должно итти приблизительно параллель
но; развитие воздушных сил должно да
же опережать развитие бронированных 
сухопутных сил, так как применение 
именно воздушных сил представляется 
более всеобщим, а их работа более пло
дотворной, по крайней мере в стратеги
ческой области. В особенности воздуш
ные силы представляются единственным 
оружием, которое допускает замедляю
щие действия по всей глубине неприя
тельских сил, ихэто соображение имеет 
особый интерес для Франции, подвер
женной угрозе неожиданного нападения.

Наступательная мощь бронированных 
машин, уже и без того значительная, с 
каждым; днем увеличивается вместе с 
прогрессом механики и вооружения. Но 
это еще более верно для воздушных ма
шин. Отсюда следует, что воздушные 
силы становятся бесконечно опасными 
для1 мирной страны, которая не сможет 
иметь постоянно в мирное время мно
гочисленную армию.

Конечно воздушное вторжение менее 
решительно, чем наземное, не имея по
стоянного характера.

Тем не менее массовые и глубокие 
воздушные налеты будут ужасающе
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разрушительны. Неизвестно, не сдела
ются ли они вскоре для страны матери
ально и морально невыносимыми. Меж
ду тем они не могут быть* остановлены 
в первые недели военных действий, не
смотря на предусматриваемые меры 
противовоздушной защиты.

Поэтому представляется уже недоста
точным для нашей страны подготовить 
оборону сухопутных границ укрепле
ниями и войсками прикрытия и органи
зовать мобилизацию ресурсов страны 
для продолжительной войны на исто
щение; важно, чтобы она предохранила 
себя от грозной опасности настоящих 
воздушных вторжений или воздушных 
атак в сочетании с, неожиданными ата
ками моторизованных и бронированных 
сухопутных сил.

Чрезвычайно быстрые успехи меха
ники, вое более страстное .стремление к 
увеличению, скорости, каждый день из
меняющей условия экономической жиз
ни, изменят также и условия войны.

Наши военачальники сохраняют гиб
кость соображений, которую они так 
счастливо доказали на войне. Они рас
сматривают оружие в зависимости от 
его вероятной действительности как в 
моральном, так и в материальном отно
шении .и придадут каждому оружию 
коэфициент его значения, соответствую
щий относительной величине его после
днего действия.

Считаясь с тем, что отныне конфлик
ты все реже и реже будут разрешаться в 
пределах одних только -сухопутных те

атров вЬйны и все более на театрах од
новременно сухопутных, воздушных и 
морских, главнокомандующий не будет 
более главнокомандующим всех сухо- 
путных( армий, но главнокомандующим 
всех военных сил страны — наземных, 
воздушных и морских.

Действительно современная и об’ек- 
тивно понятная организация нашего 
оружия войны будет осуществлена толь
ко параллельным назначением министра 
национальной обороны и главнокоман
дующего всеми военными силами.

Это должно быть первым обязатель
ным актом цравительства, которое стре
милось бы действительно к тому, что
бы предоставить воздушным силам на
длежащее участие в средствах госу
дарственной обороны и в зависимости 
от задач гарантировать им автономию, 
которая освобождала бы их от пут и 
возбуждала бы рвение и прогресс, или 
возлагать на них необходимую и доста
точную зависимость от сухопутной и 
морской армий.

Судьба воздушных сил по самой при
роде действительно сходна с судьбою 
птиц в их отношении к земле и к морю: 
воздушные силы попеременно то ока
зываются в зависимости от армий зем
ной поверхности, то пользуются автоно
мией, и эта автономия все более высту
пает на первый план, так как авиация, 
как птица, растет и увеличивает свой 
радиус действий.

Обработал Ф. Огородников*

28



Роль воздушных сил в войне
(С английского)

The Role of Aircraft in War. Fllght-lieut. Kingston, Me. Clanghry. „The 
Royal Air Forces Quarterly", Yuly 1932.

Автор стремится убедить, что для решительной победы над противни
ком сухопутные силы должны сперва поразить его армию. Подобная же 
роль возлагается и на морской флот, хотя последний и может начать испол
нение поставленной задачи без поражения морских сил противника, однако 
действия его при этом будут весьма затруднены. Выгоды воздушного флота 
заключаются в том, что он может избегнуть боя в воздухе и произвести 
налет непосредственно на жизненный центр противника. Если это вызовет 
воздушный бой, то победа будет на той стороне, которая сможет произвести 
бомбардировку, несмотря на потери. Положения автора могут быть оспари
ваемы, но статья заслуживает внимания для характеристики взглядов ан
глийского командования на применение ВВС.

От редакции
Автором статьи является командир неотдель

ного разведывательного отряда Кингстон, не
сущий летную службу в одной из индийских 
авиаэскадрилий и проработавший несколько 
лет в штабе ВВС в Индии. Автор окончил в 
1929/30 г. высшую тактическую школу англий
ского воздушного флота. Общие военные по
знания автора неглубоки. Его примеры и до
воды из истории военного искусства весьма ча
сто неубедительны. С точки зрения авиацион
ной автор с намеченной широкой темой тоже 
не справился. По существу он говорит н е 1 о 
роли ВВС в войне, а только разбирает широко 
привившийся у английского командования 
взгляд, что основным действием ВВС должна 
быть бомбардировка неприятельских аэродро-

Поражение вооруженных сил против
ника может быть достигнуто следующи
ми способами: блокадой и измором, 
подрывом ¡ресурсов страны и морально
го состояния \  Рассмотрение вопроса, в 
какой .степени воздушные силы могут 
принять участие в этих действиях, яв
ляется задачей этой статьи.

1 Автор неудачно передает английскую офи
циальную военную доктрину.' По смыслу ан
глийского устава полевой службы целью вой
ны является воздействие на волю противника, 
чтобы заставить его отказться от нападения 
или вовсе от сопротивления. Цель эта может 
быть достигнута как поражением его воору
женной силы, так и общим подрывом ресурсов 
страны и морально-политического состояния 
противника. — Ред.

мов. Автор, являясь очевидно рупором новых 
тактических взглядов высшей тактической 
школы ВВС, подвергает этот взгляд критике. 
Маневры последних лет неоднократно показы
вали, что удары по аэродромам требуют боль
шого наряда сил м проходят весьма часто впу- 
ствую вследствие рассредоточения авиации на 
многочисленных аэродромах. Автор приводит 
доводы за то, что основной целью воздушного 
флота должна, являться не борьба с ВВС про
тивника, а подрыв экономической и мораль
ной мощи противника. Отсюда как вывод борь
ба за преобладание в воздухе — не самоцель, 
а промежуточное звено в борьбе за полное 
поражение противника. Такой перелом взгля
дов симптоматичен для английского воздуш
ного флота.

Роль армии
История войны на земле и на море 

охватывает несколько столетий к изоби
лует аксиомами об основных методах, 
которыми подобная война может быть 
проведена. История показывает, что 
основная цель армии — захват неприя
тельской страны. Необходимая предпо
сылка для этого в большинстве слу
чаев — поражение неприятельской ар
мии. Причина этого явления совершенно 
ясна. Обороняющиеся сухопутные силы 
могут не только противодействовать на
ступающему противнику, но и заста
вляют оккупанта рассредоточивать свои 
силы, так как всякая оккупация вы
зывает рассредоточение сил. При таких 
обстоятельствах противник может не 
только угрожать коммуникациям окку-
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панта, но может сам наводнить страну 
оккупанта своими войсками. Моральный 
эффект захвата территории значительно 
понизится, если обороняющийся знает, 
что его армия еще не уничтожена. По
этому общепризнанным является то по
ложение, что первой целью наступаю
щей армии должно являться поражение 
главных сухопутных сил противника, 
если оккупант хочет оказать давление на 
всю страну.

Роль морского флота
Роль флота заключается в поддержке 

армии 1 посредством контроля морских 
коммуникаций « посредством бомбарди
ровки неприятельского побережья. Кон
троль морских коммуникаций целиком 
ложится на крейсеры, подлодки и вспо
могательные силы. Но с тех пор как по
явился мощный флот, эти легкие силы 
потребовали для своей поддержки тяже
лых сил.

В отличие от армий морские силы мо
гут выполнять свою задачу, не нанося 
поражёния неприятельскому флоту, хотя 
существование неприятельского флота 
является постоянной угрозой для ата
кующего. История дает нам несколько 
примеров, в которых попытки морских 
флотов найти и уничтожить своих про
тивников не увенчались успехом, но эти 
флоты тем не менее имели контроль над 
морем. Причины подобных неудач ясны: 
в то время как армии более или менее 
связаны в своем движении путями со
общения, морской флот обладает боль
шей свободой, что позволяет ему изби
рать место боя по своему усмотрению. 
Таким образом контроль морских ком
муникаций при наличии флота не вызы
вает необходимости предварительного 
уничтожения флота противника со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, 
что имело бы место, если бы армия по
пыталась захватить страну без предва
рительного поражения сухопутных сил 
противника.

1 Снова необходимо заметить, что по англий
ским взглядам роль морского флота дюжет 
быть гораздо шире, поскольку морской флот 
является средством для «общего подрыва ре
сурсов страны» (посредством блокады) и воз
действия на золю противника к продолжению 
борьбы. — Ред.

Роль воздушных сил
История воздушной войны очень ко

ротка и не предоставляет больших воз
можностей для того,, чтобы сделать 
определенные выводы. Наиболее пра
вильным будет строить воздушную стра
тегию на ‘Прочных основах сухопутной 
и морской стратегии, т. е. рассмотреть, 
насколько последние могут быть изме
нены с появлением авиации, и лишь то
гда делать выводы о чисто воздушных 
операциях.

Мы видим, что стратегическая цель 
армии и флота в основном одна и та же, 
а методы достижения ее различны. Ар
мия должна прежде всего поразить про
тивостоящие ей сухопутные силы. Мор
ской флот не всегда может обнаружить 
неприятельский флот, но он настолько 
стеснен этим обстоятельством, что пред
примет все меры, чтобы нанести послед
нему поражение или нейтрализовать его 
как предварительное условие для кон
троля морских коммуникаций *. Каково 
же значение воздушных сил в войне?

Воздушные силы не могут захватить 
страну, но они* могут участвовать в по
ражении армий и в контроле морских 
путей. Воздушные коммуникации очень 
быстро развиваются и становятся одним 
из важных звеньев в цепи мировых пу
тей сообщения. Значение воздушного 
транспорта никогда не может быть сра
внимо с наземным и морским транспор
том. Совершенно ясно, что условия 
жизни противника могут быть затруд
нены, но его воля никогда не может 
быть надломлена, если главный удар 
воздушных сил будет направлен по тор
говым воздушным путям. Здесь имеется 
определенное различие между морской и 
воздушной стратегией. Самое основное 
назначение морских сил состоит в том, 
чтобы обеспечить деятельность торго
вого флота, но нет воздушных торго
вых путей, которые имели хотя бы 
приблизительно столь же важное значе
ние для жизни нации. Поэтому задачи, 
в которых будет участвовать авиация, 
будут следующие:

1 Для успешности комбинированных морских 
операций не всегда требуется господство в 
море. См. по английским официальным взгля
дам в этом же выпуске «Военного зарубежни
ка» статью адмирала Браунринга «Военномор
ские базы с точки зрения обороны импе
рии». — Ред.
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а) поражение неприятельских сухо
путных сил;

б) контроль над морскими коммуника
циями вплоть до поражения флота про
тивника;

в) непосредственное воздействие на 
жизнь неприятельской страны и на мо
ральное состояние ее населения;

г) поражение неприятельских воз
душных сил.
Является ли поражение воздушных сил 
противника основной задачей?

Можно задаться вопросом: возможно 
ли выполнение первых трех задач при 
существовании неразбитых воздушных 
сил противника?

Совершенно ясно, что непораженные 
воздушные силы будут всегда являться 
угрозой для атакующих воздушных 
сил. Невозможно допустить тем не ме
нее, чтобы ввиду этой угрозы первой 
задачей воздушных сил было бы обя
зательно поражение своего воздушного 
противника. Необходимо сначала опре
делить, насколько воздушный флот про
тивника является реальным об’ектом, 
против которого воздушные силы могут 
быть направлены. Бели мы это условие 
установим,! .то надо решить, какая. из 
перечисленных четырех задач может 
дать наилучшие результаты и можно ли / 
вести воздушную войну против других 
объектов при наличии непораженных сил 
противника.

Мы видели, что морской флот не 
всегда может добиться боя. По сравне
нию с морским флотом авиация имеет 
еще больше возможностей уклониться 
от встречи с противником благодаря 
большей свободе движения и быстроте 
своих действий. Воздушные силы не 
имекУг определенных «путей от своей ба
зы и им мало мешают естественные и 
искусственные препятствия. Они могут 
появиться над целью с различных на
правлений и на любой высоте, ограни
чиваемой лишь потолком. В то время 
как самолет-истребите ль и наземная 
защита обеспечивают в некоторой «сте
пени как дневную, так и ночную обо
рону об’екта, сама природа самолета 
ставит их в невыгодное положение в от
ношении самообороны. Бомбардиров
щики могут концентрировать свои силы, 
в то время как силы истребителей долж

ны быть рассредоточены. Истребители 
не могут продолжительное время оста
ваться в воздухе, но если они остают
ся на земле, то очень велика вероят- ' 
ность, что они не перехватят наступаю
щих -сил противника. Когда истребите
лям удается перехватить наступающих 
бомбардировщиков, то и тогда они не в 
состоянии остановить их. Несомненно, 
что техника противовоздушной обороны 
будет еще развиваться, но и наступа
тельная мощь бомбардировщиков стре
мится* к развитию. Таким образом если 
противовоздушная оборона и̂  может 
несколько помешать воздушному напа
дению и/причинить противнику ущерб, 
то нет никаких ¿омнений, что пол
ностью! остановить нападение воздуш
ных сил невозможно: небо настолько 
обширно,, что целиком его не защитить.

Другой недостаток противовоздуш
ной обороны состоит в том, (что она 
требует очень значительного числа ис
требителей, благодаря чему снижается 
число бомбардировщиков и ослабляется 
наступательная мощь авиации в целом.

Но поражение воздушного противни
ка возможно не только в воздухе. Воз
душные -силы большее время находятся 
на земле .и в это время могут быть ус
пешно выведены из строя авиацией 
противника. Поэтому рассмотрим во
прос об уязвимости наземных авиацион
ных объектов. Это не только аэродромы, 
но и базы, авиазаводы, питающие цен
тры и т. д.

Воздушные силы противника не могут 
быть полностью обезопаоены, если они 
не будут выведены за пределы театра 
военных действий; тем не менее само
леты могут быть очень легко скрыты и 
в пределах боевой зоны на земле. Боль
ше того, они обладают еще подвиж
ностью благодаря переброске с одного 
аэродрома на другой и могут действо
вать на большие расстояний. В том слу
чае если авиачасти будут найдены и ата
кованы, то опять-таки трудно нанести 
ущерб разбросанным на аэродроме са
молетам. Личный состав может быть 
укрыт в сцециальных укрытиях, а взлет
ное поле также может быть легко вос
становлено.

Авиационные заводы и питающие 
центры могут служить -прекрасными це
лями для воздушных налетов, но опас
ность быть атакованными может быть
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значительно уменьшена за счет распре
деления их на большом пространстве или 
посредством расположения этих об’ек- 
тов за пределами радиуса действия не
приятельской авиации. При наличии хо
рошей организации снабжение матери
альной частью и личным составом не 
представит больших затруднений даже в 
том случае* если будет нанесен ущерб 
.авиации не только в воздухе или на 
аэродромах, но и на некоторых заводах. 
Производство более 100 самолетов в * 
лень в 1928 г. в Англии показывает пра
вильность этой установки.

Нет сомнения, что будут иметь место 
такие случаи, когда неприятельские са
молеты, собранные в одном мecfe, будут 
представлять собой прекрасные мишени, 
мо как общее травило можно сказать, 
что атакой нельзя нанести большого 
^ущерба самолетам, находящимся на 
аэродромах, хотя моральный эффект в 
этих случаях будет значительный. Тем 
не менее нельзя забывать, что подготов
ка резервов в мирное время сильно огра
ничена. В течение первых 6 месяцев бу
дущей войны будут ощущаться боль
шие затруднения в пополнении авиации 
материальной частью и личным соста
вом. Поэтому в этот период можно бу
дет достигнуть временных решительных 
результатов непосредственными,' удара
ми по неприятельским воздушным си
лам, находящимся на земле.

Можно утверждать, что не существует 
метода, посредством которого авиация 
может уверенно оказать давление на 
неприятельские воздушные силы, и что 
это воздействие лишь случайно может 
быть удачным. Но если даже новые пути 
развития и изобретения когда-либо да
дут возможность воздушным силам вы
лудить противника к боевым воздуш
ным действиям, то это еще не значит, 
что такой метод даст «аилучшие резуль
таты в области использования своей 
воздушной мощи.

Способность воздушных сил поражать 
-жизненные центры

Неоценимым преимуществом воздуш
ных сил является способность избегать 
армий, флотов и естественных препят
ствий и производить удар в самое серд
це неприятельской страны. Они могут 
поражать центры, имеющие существен

ное значенйе для обороны страны н ее 
сопротивляемости. Они могут поражать 
непосредственно моральное состояние 
населения. Больше того, воздушные си
лы не подвергаются большему риску, 
нанося удар непосредственно по жиз
ненным центрам, чем ведя борьбу с не
приятельскими воздушными силами. 
Воздушный флот нельзя сравнивать с 
армией, пытающейся оказывать давле
ние на население противника, армия ко
торого не разбита. Воздушным силам 
так же легко производить налеты на 
жизненные центры противника, как ата
ковать наземную организацию его воз
душных сил, потому что в данном слу
чае не требуется рассредоточения своих 
сил, а моральный эффект на население 
будет значительно большйй, нежели при 
поражении воздушных сил противника. 
Воздушные потери не разлагают еще 
морального состояния населения, но оно 
сильно страдает от нарушения железно
дорожного движения, от дезорганизации 
снабжения продовольс+вием, от рас
стройства отопления, освещения и дру
гих видов удобств.

Командование совместно с техниче
скими консультантами должно решить, 
куда надо направить воздушные удары, 
чтобы оказать наибольшее моральное 
(воздействйе на неприятельское населе
ние. Согласуясь с задачами проводимой 
операции, военным и экономическим со
стоянием страны, характером и жизнен
ным уровнем противника, необходимо 
решить степень бомбардировки и харак
тер целей. Нет никакой гарантии в том, 
что уязвимость какого-нибудь опреде
ленного центра средствами авиации мо
жет произвести решительное воздей
ствие на противника. В некоторых слу
чаях может оказаться более выгодным 
расстройство нормальной жизни насе
ления нарушением нормального функци
онирования .всех видов транспорта, в 
другой раз может оказаться более вы
годной бомбардировка флота в портах, 
центров мобилизации, заводов, боепри
пасов, войск в поле и авиационных цен
тров. Когда бы ни выбирались об’екты, 
надо всегда помнить, что бомбардиров
ка всего, что попадется на глаза, без 
тщательного разбора, никогда не даст 
должного эффекта. Все цели должны 
быть избраны в порядке их военной 
ценности.
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Нельзя предполагать, что воздушные 
силы смогут производить бомбардиров
ку в глубине страны противника без боя 
или без подобного же противодействия 
с его стороны. Во время бомбардировки 
воздушные силы могут втянуться в бой 
и этим самым перейти от наступления к. 
защите (своей территории). В результа
те напряженного боя и возможных тя
желых последствий можно будет до
стичь жизненных центров противника и 
этим решить вопрос о воздушном пре
восходстве. Это превосходство будет до
стигнуто той стороной, которая сможет 
осуществить бомбардировку, несмотря 
на потери, и сможет принудить против
ника перейти к обороне, заставляя не
приятельских бомбардировщиков отка
заться от налетов на жизненные центры 
и перейти к обороне своих баз и аэро
дромов.

Хотя против небольших встречных 
действий следует возражать, тем не ме
нее они неизбежно будут иметь место, 
для чего будут использованы как пра
вило истребители 1. Необходимость под
сказывает, что истребительную авиацию 
надо использовать для попытки оста
новить и отразить неприятельские бой- 
бард ировщихи. Основная роль истреби
телей состоит в таком случае в предот
вращении воздушных налетов на уязви; 
мые центры. Воздушное превосходство 
может быть, достигнуто воздушным бо
ем, но первостепенное значение такого 
боя заключается в предоставлении воз
можности другим самолетам достичь жиз
ненных центров противника. Бой явля
ется только лишь средством для дости
жения цели. Основная воздушная мощь 
должна быть брошена против неприя
тельских жизненных центров и мини
мальное число истребителей должно 
быть оставлено для достижения воздуш
ного превосходства.

Сомнительным остается вопрос, будет 
ли одна из сторон обладать таким пре-

«
1 В иностранной военной печати это положе

ние ныне оспаривается. Целый ряд авторитет
ных писателей и практиков авиации считает, что 
многоместные бомбардировщики, соответствен
но вооруженные, могут считаться универсаль
ным воздушным орудием, одинаково способ
ным как к поражению наземных целей, так и 
к борьбе с воздушным противником.

восходством в воздухе, чтобы суметь 
сломить волю своего противника. В бу
дущей войне вполне вероятно, что рбе 
стороны будут в состоянии оказать 
сильное воздушное сопротивление друг 
другу, ав абсолютное и постоянное пре
восходство окажется достижимым в 
очень редких случаях.

Нет сомнения, что иногда воздушные 
силы одной стороны будут иметь пере
вес над таковыми другой стороны, бла
годаря чему они смогут- увеличить так
тический радиус действия бомбардиров
щиков, уменьшая тем самым тактический 
радиус действий самолетов противника. 
Также вероятно, что временно перевес 
будет иметь и другая сторона. Гораздо 
чаще будет налицо местное превосход
ство в воздухе, т. е. превосходство на 
определенном участке и на определен
ный период. К такому временному пре
восходству будут стремиться во время 
проведения главных операций армий и 
флотов.

Войсковая и корабельная авиация

Изучение роли воздушных сил, при
данных для совместных действий армии 
и флоту, показывает, что основными за
дачами этой авиации являются обеспе
чение разведкой, корректировкой арт
огня и обслуживание армии и флота. 
Каждая сухопутная или морская опера
ция Дед доддидееддо .вредсдДОТО .господ
ства в воздухе может рассматриваться 
как рискованное предприятие. Основная 
роль авиации (войсковой и корабель
ной) тем не менее заключается в совме
стном действии с основными родами во
оруженных сил.

Появление авиации значительно по
влияло на морские операции4: морские 
коммуникации и прибрежные зоны в 
особенности стали теперь уязвимы с воз
духа 'и флоты уже не чувствуют себя 
в безопасности в своих гаванях. Основ
ная задача корабельной авиации заклю
чается в совместных действиях с фло
том. '  •

Существенным средством к дости
жению цели является обеспечение вре
менного превосходства в воздухе над 
корабельной авиацией противника. Пре
восходство над базовой авиацией про
тивника может быть достигнуто лишь с 
помощью своей базовой авиации.
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Заключение

Конечной целью каждой войны яв
ляется моральное подавление противни
ка. Мы видели, что, прежде чем оказы
вать давление на противника, надо по
разить его армию. Морские силы могут 
начать воздействие на неприятеля без 
предварительного поражения морских 
сил, но они оказываются в очень затруд
нительном положении при наличии не
приятельского флота; поэтому необхо
димо принять все меры, чтобы нанести 
ему поражение или нейтрализовать его.

Мы видели, что воздушные силы сами 
по себе не представляют настолько ре
альных об’епстов, чтобы против них 
были направлены главные силы авиа
ции. С другой стороны авиация встре
чает мало препятствий со стороны обо
ронительных средств противника, а так
же естественных препятствий. Воз
душные силы имеют неоценимое пре
имущество: они могут производить на
деты непосредственно на жизненные 
центры, не подвергая себя тем самым 
большему риску, чем при атаке иных 
об’ектов. Жизненные центры противни
ка должны быть тщательно выбраны с 
точки зрения возможности нанесения 
им Действительного и быстрого удара. 
Это должно быть согласовано с основ
ной задачей данного этапа военных дей
ствий и с общей задачей проводимой 
операции. К подобным жизненным цен
трам можно отнести государственные, 
военные, морские и авиационные цен
тры. Только напряженный воздушный 
бой будет результатом такой атаки, и 
воздушное превосходство останется за 
той стороной, которая сможет провести 
бомбардировку, несмотря на потери, и 
принудит 'воздушные силы своего про
тивника перейти к обороне. Постоянное 
и абсолютное господство в воздухе бу

дет исключением, но временное превос
ходство над районом боевых операций 
армий и. морских флотов может быть 
успешно достигнуто.

Это заключение отнооится к действиям 
самостоятельной авиации. Роль авиации, 
приданной армии и флоту для совмест
ных действий, заключается в' непосред
ственном участии ее в их деятельности. 
Воздушное превосходство должно быть 
только средством для достижения этой 
цели.

История не позволяет сделать заклю
чение о том, сможет ли современный 
воздушный флот один сломить волю не
приятельского народа. Имеется два мне
ния по этому вопросу, и решение мо
жет быть получено только по испыта
нии этого средства в будущей войне. 
Одно лишь можно установить сейчас, 
что наибольшее моральное воздействие 
на неприятельскую сторону можно ока
зать не применением одного рода во
оруженных сил, а правильным совмест
ным действием всех родов войск.

Наконец можно сказать, что роль 
авиации в войне очень подобна роли 
снаряда, выброшенного из пушки. 
Основная цель снаряда — это нанести 
как можно больше разрушений и ущер
ба противнику. Мишени для снаряда вы
бираются по особым соображениям. В 
случае необходимости снаряд может 
быть использован вместо своего главно
го назначения для уничтожения других 
средств борьбы, хотя бы пушек, из ко
торых выстреливаются сцаряды. Ничто 
не может остановить авиацию. Она ле
тит над войсками, флотом и естествен
ными препятствиями. Но одна она не 
может достигнуть успеха; она нуждает
ся в поддержке для достижения победы.

Перевел Чистяков
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II. Вопросы механизации и моторизации,

Возможности танка
Дж. Фуллер

(С английского)
Possibilities of the Tank by Major General J. F. C. Feller. „Army Ordnance“, 
September—Oktober, 1932.

(Ответ на серию статей полк. Вагнера, помещенных в этом же журнале)

Ген. Фуллер подвергает беспощадной критике взгляды инженера полк. 
Вагнера (армии СЛСШ)» выразившего сомнения в будущности танка, кото
рую рисуют «энтузиасты механизации», и упрекнувшего Фуллера в чрезмер
ном рекламировании быстроходных танков. Попутно статья заключает ряд 
интересных замечаний по вопросам строительства танков и их применения.

От редакции
В «ряде статей, помещенных в американском 

журнале «Army Ordnance» с мая 1931 г. по 
февраль 1932 г. под общим названием «Воз
можности танка», Фред Вагнер, инженер-кон
сультант Общества Бэртлет Хейвард в Бал
тиморе, полковник запаса службы вооруже
ния, излагает следующим образом английские 
официальные взгляды на применение механи
зированных сил:

«Дальняя разведка противника производится 
прежде всего самолетами, за ней следует на
земная разведка быстро движущихся броне
машин. После того как расположение против
ника будет условлено  и его намерения опре
делены, может последовать атака механизи
рованных сил. Эта атака будет брошена н 
виде первой волнр легких танков, быстро 
движущихся вперед под покровом дымовой 
завесы, тесно поддерживаемой моторизован
ной артиллерией. За ней последует наступле
ние тяжелых танков в виде волн, за которыми 
дальше пойдут пово'зки с пулеметами, задачей 
которых будут очистка и упрочение захвачен
ной территории. Это означает преодоление не
приятельской позиции, которое может быть 
использовано пехотой, вооруженной винтовка
ми, пулеметами и автоматами; обязанность ее 
•'•удет удерживать местность до прибытия ди
визий пехоты».

«Картина -подобной операции, — говорит 
Вагнер, — очень красива при условии, что 
эта операция осуществляется во время войны 
гак же хорошо, как на маневрах, или при 
условии, чао противник будет вести себя так 
же, как и на маневрах мирного времени.

В конечном итоге вся операция базируется 
только на результатах, достигаемых танками».

Высказывая сомнения относительно возмож
ности достижения танками таких результатов, 
как они предвещаются некоторыми энтузиаста
ми танкового дела, Вагнер указывает на сле
дующее противоречие в конструкции танка: 
его быстроходность достигается за счет бро- 
незащиты или же увеличением мощности мо
тора.

Можно увеличить до крайнего предела быст
роходность танков, но артиллерийский снаряд 
обладает еще большей скоростью. Вагнер 
указывает кроме того на возможности ПТО, 
а также на факт, что в войне с другой про
мышленной страной США встретятся с но
выми -изобретениями в этой области. Ни одна 
страна не обладает монопольно «изобретатель
ным гением» и не все враждебные «народы» 
являются сумасшедшими. По поводу легких по
бед английских танков в 1913 г. Вагнер под
черкивает, что они были достигнуты благодаря 
тому, что германская армия уже потеряла свою 
боеспособность, что против нее были колос
сальные силы Антанты и что перед атакой ве
лась артиллерийская подготовка все более и 
более умелыми методами и с сокращением рас
хода снарядов, но с увеличением ее эффектив
ности. Наконец уменьшение потерь при англий
ских атаках с участием танков обгоняется при
менением более правильных боевых порядков в 
противоположность плотным боевым порядкам 
1916 г. и более ранним, когда именно из-за 
/этого английская армия несла большие по
тери. в

В выступлениях Вагнера против Фуллера по
мимо" критической оценки танков и их возмож
ное! ей в связи с новыми условиями их ппиме-
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пения сказываются несомненнЬ и противоре* 
чия между капиталистическими поставщиками 
отдельных видов оружия.

Статьи Вагнера представляют интерес с точ
ки зрения изменения условий применения мо- 
то-мехчастей, а именно увеличения сложности

В июне прошлого (1931) года, вскоре 
после, того как была напечатана пер
вая статья полк. Вагнера о «Возможно
стях танка», редактор журнала «Аппу 
Ordnance» спросил меня, желаю ли я по 
окончании печатания серии этих статей 
подвергнуть критике взгляды писателя, 
идущие вразрез с -моими идеями. Пре
жде чем дать ответ, я просмотрел пер
вую часть книги «Танки в мировой вой
не» и, видя, что полк. Вагнер прочел 
кое-что из моих книг,, решил ему от
ветить.

Тщательно изучив 1-ю, 2-ю, 3-ю и 
4-ю части, я был больше всего заинте
ресован духом, в котором они были на
писаны. Это старый враг — дух главной 
квартиры (английской ставки) во всей 
своей неприкосновенности: такой же ак 
тивный и тупой, как всегда, так же шоки
рованный новым оружием, как наши ба
бушки губной помадой, и попрежнему 
готовый видеть в каждой совершенной 
^щжбке и в каждой встречающейся труд
ности доказательство недействительно
сти и бесполезности этого нового ору
жия.

Во время войны работе штаба Бри
танского танкового корпуса противо
стоял именно этот реакционный консер
вативный дух. По сравнению с ним враг 
храбрый и способный терял свою зна
чимость, ибо его сопротивление было 
ничто по сравнению с сопротивлением 
главной квартиры. Настоящий враг Тан
кового корпуса был в его тылу, а не на 
его фронте, и что чрезвычайно ослож
няло ход событий — это то, что в то 
время, как немцы пытались только на
рушить наши планы, главная квартира 
устраивала им аборт в самом зароды
ше.

I- оправдание мнения главной кварти
ры необходимо сказать, что офицеры, 
составляющие ее, питались теориями, 
отстававшими от механического века, 
в котором мы теперь живем и который 
начался прежде всего в городе Детройте, 
г. США. В 1913 г. автомобиль был еще 
роскошью, в настоящее время это — не
обходимость, и за прошедшие 20 лет

и трудности их применения, но их основным 
недостатком является то, что они не выдви
гают необходимости технического совершен
ствования самого оружия и тактики его ис
пользования, а наоборот стремятся по существу 
дискредитировать будущее этого рода войск.

вся наша цивилизация изменилась бла
годаря ему. В 1913 г. мало офицеров 
имело машины, в 1932' г. немногие их не 
имеют. В 1913 г. главная квартира не 
была настроена в пользу механизации, в 
настоящее время весь цивилизованный 
мир и многие из оставшихся в «варвар
ском» состоянии все более и более скло
няются в пользу механизации; передви
жение пешком перестало быть необхо
димостью и сделалось почти роскошью 
для мужчин и женщин и особенно мо
лодежи, которая во всей Европе нахо--~ 
дит развлечение в прогулках пешком.
В 1914 и в следующие годы главная 
квартира имела отговорку: она не при
надлежала к веку мотора, не владела 
сущностью механики, она была воспи
тана на кожаных сапога.х и конском на
возе, и эта воображаемая сущность вой
ны проникла в ее плоть и кровь, стала 
частью ее природы, и в суматохе войны 
это настроение мыслей главной кварти
ры уже не могло быть изменено.

Но самый интересный момент, момент, 
который по существу и заставил меня 
написать этот ответ, — это то, что, хо
тя полк. Вагнер опубликовал свои ста
тьи в 1931 г., в них все же можно про
честь почти слово в слово то, что было 
сказано главной квартирой в 1917— 
1918 гг. Если он прав, тогда и главная 
квартира была права; еелм- он неправ, 
то его ошибка вдвойне усугубляется, 
ибо эта ошибка, устаревшая на 14 лет, 
свидетельствует о том, что автор ее не 
только не охватывает развития военной 
техники за эти 14 лет, но, что еще бо
лее удивительно, отстает от граждан
ского прогресса. Для полк. Вагнера мир 
очевидно застыл на одном месте, и, ко
гда он смотрит на войну, то что он ви
дит? — бога войны, танцующего на па
рапете!

Эго отсутствие проникновения в сущ
ность изменений, отсутствие предвиде
ния возможных последствий от этих 
изменений, само по себе является заме
чательным материалом для исследова
ния — материалом, заслуживающим 
изучения и характерным для всей исто-
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передвижения. Я приведу 
¡только примеров, ибо одной из задач 
го моего труда является показать, 
полк. Вагнер представляет типовое, 

а ни в коем случае не единичное явле
ние. Тем более, что этот тип мыслите
лей всегда был неправ, следовательно 
этот экскурс в историю будет весьма 
кстати.

В 1669 г. в Англии была сделана пер
вая попытка создания систематических 
поездок в карете, и то только между 
Оксфордом и Лондоном. Это новшество 
сразу вызвало сильнейшее сопротивле
ние, причем в парламенте был внесен 
билль о том, чтобы «предупредить из
неженность людей, пользующихся каре
той». В 1671 г. сэр Генри Герберт зая
вил в палате общин: «Если бы кто-либо 
предложил перевезти нас в Эдинбург 
(Шотландия) точно в 7 дней и привезти 
нас обратно в другие 7, разве мы не про
голосовали бы за его помещение в су
масшедший дом?». 13 октября 1712 г. 
было установлено сообщение между 
Лондоном и Эдинбургом раз - в неде
лю. Путешествие туда и обратно совер
шалось в 13 дней, и проезд в одну сто
рону обходился в 4 фун. 10 шил.

В 1769 г. Джемс Уатт изобрел первую 
практическую паровую машину. Его так
же сочли сумасшедшим, но к счастью 

'для будущего он не был заперт. В 1804 г. 
локомотив на рельсах достиг быстроты 
в 5 миль (8 км) в час при испытании на 
Мертир Тидвиль, в Уэльсе, и через 
10 лет Джордж Стефенсон, финансируе
мый лордом Равендорсом (к которому 
была применена пословица «дурак бы
стро расстается с деньгами»), начал ра
ботать на Киллинг-уорской железной 
дороге. Он сразу встретился с противо
действием: лорд Эльдон например зая
вил о нем: «Мне жаль, что интеллигент
ные люди Северной страны помешались 
на вопросе о железной дороге».

Стефенсон был бесстрашен, и в 
1821 г., за 4 года до открытия Стоктон
ской и Дарлингтонской железных дорог, 
он сказал яроим ученикам: «Теперь, ре
бята, я осмеливаюсь сказать вам, что вы 
доживете до того дня, когда железные

подданных. Приближается время, когда 
для работающего человека будет деше
вле ехать в поезде, чем итти пешком».

На это журнал «Quarterly Review» не
доверчиво воскликнул: «Что может быть 
более явным абсурдом и глупостью, чем 
предположение, что локомотив может 
двигаться вдвое быстрее почтовой каре
ты! Мы скорее можем ожидать, что лю
ди из Вульвича 1 допустят, чтобы их 
выбросили с рикошетной ракетой Кон- 
грева, чем довериться милости машины, 
идущей с такой скоростью. Мы поддер
жим любой ценой старого кормильца, 
реку Темзу, против Вульвичской желез
ной дороги. Мы ворим. что парламент (и 
это распространится на все дороги) уста
новит предел скорости от 8 до 9 миль 
(от 11 до 14 км) е час. Эту скорость мы, 
целиком солидаризируясь с м-ром Силь
вестром, считаем наибольшей, на что 
можно решиться с безопасностью».

Как только локомотив начал тащиться 
по рельсам, шлюзы оскорблений отвер
злись и изобретатель стал встречать со
противления на каждом шагу. Заседа
ние министров в Манчестере возвестило, 
что железная дорога «противна закону 
бога». Лорд Дерби прогнал железнодо
рожных землемеров со своей земли, и 
Стефенсон должен был нанять призово
го борца для предохранения теодолита 
от поломки при перевозке. Писались 
памфлеты и подкупались газеты, чтобы 
поносить его работы.

Было объявлено, что железная дорога 
помешает коровам пастись, курам не
стись, и заставит женщин давать преж
девременно жизнь детям «при виде та
ких вещей, идущих вперед со скоростью 
4Vi мили в час».

Парламент поддерживал реакционе
ров: птицы будут умерщвлены дымом, 
лисицы станут вымирать, лошади сде
лаются безполезнымй, а овес и сено пе
рестанут продаваться; деревенские го
стиницы будут разорены, паровые котлы 
взорвутся и подбросят пассажиров к не
бу и наконец вес локомотива будет ме
шать ему двигаться. Тем не менее Сте
фенсон был настойчив, и Вилльям Броу- 
гэм упросил его не говорить слишком

дороги заменят почти все другие спосо-^ много о скоростях до заседания парла- 
бы передвижения в этой стране, когда ментской комиссии, которая должна бы* 
почтовые кареты пойдут по ж е л е з н о й _________
дороге И железные дороги станут ве- * Предместье Лондона, где находится арс„*- 
ликим главным путем для короля и его нал. — Ред.
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ла разобрать этот вопрос; в противном 
случае 6н неизбежно «испортил бы все 
и его сочли бы маньяком, подходящим 
для Бедлама» х.

Такое же противодействие силе пара 
было проявлено и на море, где она бы
ла признана безумным и бесполезным 
новшеством. В 1826 г. британское мини
стерство колоний попросило у адмирал
тейства пароход для перевозив почты 
между Мальтой и Ионийскими острова
ми. и какой же ответ оно получило? Сле
дующий: «Их превосходительство счи
тают своим долгом всеми возможными 
средствами отбить охоту к применению 
паровых судов, так как они находят, что 
введение пара нанесет роковой удар 
морскому превосходству империи».

С автомобилем было то же самое: рн 
рассматривался как каприз механики и 
был прозван «Sparrovv-starver» — «ист
ребитель воробьев». В Англии в 90-е го
ды прошлого века всякий желающий 
применить машину должен был сначала 
нанять человека с красным флагом, при
чем этот последний должен был итти 
впереди машины, а не ехать в ней.

В начале этого века странные взгля
ды поддерживались даже мыслящими 
военными специалистами, которые ут
верждали, что «электрическое воспламе
нение- слишком сложно для применения 
на войне», а «бензин по причине своей 
опасной воспламеняемости может быть 
только применен в ограниченной степе
ни для повозок, применяемых на войне»; 
таким образом керосин в британской 
ар^ии был запрещен до 1912 г. Но страх, 
который автомобиль причинит лошадям, 
был главным возражением. Для так назы
ваемой «курьерской службы» автомо-. 
биль был признан бесполезным. Один ав
тор говорит: «Не ¿представляется вероят
ным какое бы то ни было расширенное 
применение автомобиля для этих целей», 
а вопрос о «применении моторизованных 
кухонь», который также был предло
жен, был признан «не заслуживающим 
обсуждения». Все же, как и всегда, наш
лось некоторое количество и мечтате
лей. Во вторник вечером 17 мая 1900 г. 
м-р Бальфур (позднее лорд Бальфур) 
сказал в палате общин, что он иногда 
мечтает — может быть это только меч
та, — что в добавление к железной до-

' Лом для умалишенных в Англии. — Ред.

роге и городской железной дороге (кон
ке) он сможет увидеть большую дорогу, 
построенную для быстро движущихся 
моторов, что явилось бы огромным пре
имуществом, если бы это было практи
чески выполнимо: оно сделало бы воз
можными перевозки работающего че
ловека с одного места до дверей дру
гого, чего ни один поезд не в состоянии 
сделать.

Наконец мы подходим к авиации. В 
1909 г. на первом состоявшемся на Рей
не летном совещании, где присутствова
ло несколько британских офицеров, ген. 
Гриерсон, способный солдат, рассма
тривая аэроплан, повернулся к стояще
му рядом ген. Стоуну и сказал: «Скажи
те, Стоун, вы действительно думаете, 
что это представляет собой что-ни
будь?» Позднее, в 1919 г., ген. Стоун, 
вспоминая этот факт, написал: «Прош
ло только десять лет, как приходится 
припоминать тот поразительный факт, 
что еще недавно лучшие головы армии 
(ибо я могу назвать другие имена, но не 
думаю, чтобы это было хорошо) считали 
всякого принимавшего полеты всерьез 
не совсем нормальным. Я говорю о том, 
что знаю».

Почему я так глубоко рылся в затруд
нениях минувшего? Почему я обратил
ся назад к почтовым каретам, к давно 
забытым парламентским докладам и 
журнальным статьям? Я это сделал по
тому, что считаю, что то, что я назвал 
образом мыслей главной квартиры, яв
ляется составной частью человеческой 
природы. Это — сопротивление, создаю
щее противодействие. Это — сопроти
вление, без которого прогресс был бы 
лишен энтузиазма и своего всепобежда
ющего духа. Короче говоря, это тупо
умие большинства людей служит то
чильным камнем, о который меньшин
ство оттачивает свои мозги и вынуж
дено делать это.

Но полк. Вагнер не отдает себе отче
та в том, что в таком окружении труд
но работать, а тем более, когда это 
последнее принимает военные формы. 
В гражданской жизни есть некоторая 

^свобода, ж военной же ее не существу
ет. Вагнер сильно критикует танк и тех, 
кто усыновил эту новую машину вой
ны. Конечно руководители этого дела 
совершили много ошибок, ибо органи
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зация и тактика танка не возникли во 
всеоружии, как Минерва из головы 
Зевса. Первые танки были не только 
новыми, но и очень несовершенными 
орудиями. Кроме того те, кому они были 
поручены, привыкли думать о любых ус
ловиях войны, кроме танковой. А хуже 
всего было то, что их идеи, предложения 
и планы сначала до конца разрушались 
и уродовались образом мыслей главной 
квартиры.

Почему Вагнер не упоминает этих в 
высшей степени важных . условий, не
доучет которых делает его критику бес
почвенной, если не глупой? Почему он 
не упоминает, что в сражении при Кам- 
брэ главная квартира отвергла план 
Танкового корпуса, который предусма
тривал наличие 2 танковых батальонов 
в резерве на левом фланге, и Л вместо 
этого настояла на том, что в резерве 
вовсе не должно быть танков, а все 
должно быть брошено на линию фронта 
вроде движущейся китайской стены? 
Почему он смрывает от читателя, что, 
когда в марте 1918 г. наступил крах и 
германские войска оттеснили британ-4 
ские, Танковый корпус предложил со
средоточение танков в местности, на ко
торой они могли бы внезапно со всей 
силой произвести контратаку, главная 
же квартира отвергла этот план и в ы 
тянула «ср танки на 96 км — фронт 
настолько обширный, что ни управле
ние, ни снабжение стали невозмож
ными? Почему он не сообщает своим 
читателям, что в великом танковом сра
жении у Амьена 8 августа 1918 г /  глав
ная квартира снова отказалась создать 
танковые резервы и, что еще хуже*, при
дала кавалерии единственные 2 баталь
она средних танков «А» и тем самым 
лишила их возможности тактического 
применения, ибо, будучи связанными с 
наиболее уязвимым и наиболее устаре
лым родом оружия, они не могли ни
чего предпринять?

Он не делает этого или потому, что 
не хочет, или потому, что он настолько 
ослеплен предрассудками, что такие ре
шительные факты ускользнули от его 
внимания. Вместо этого он изливает 
презрение на то, что было совершено в 
условиях величайших трудностей, а 
иногда и вопреки высшему начальству. 
Например в апреле 1918 г. главная квар
тира приказала распустить половину

Танкового корпуса, имея в виду уси
лить пехоту, но . Танкбвый корпус все
ми возможными средствами оттягивал 
эти роковые мероприятия', и если бы 
он этого не делал, сражение у Амьена 
не было бы выиграно. у

В этой борьбе за прогресс не было 
никаких личных выгод; наоборот в ре
зультате 8 августа именно те, кто делал 
все возможное, чтобы разрушить Тан
ковый корпус, увенчали себя завоеван
ными танком лаврами.

С окончанием войны противодействие 
удвоилось. Для того чтобы спасти Бри
танский танковый корпус от полного 
упразднения, необходимо было что-ли
бо предпринять, причем в таком духе, 
чтобы убедить британский народ, что 
танк является ценной военной машиной. 
Как раз в это время в моем ведении на
ходились танки военшго министерства, 
и моя задача заключалась не только в 
том, чтобы : спасти Танковый кор
пус от ликвидации, но и в том, 
чтобы, создать такой танк, который 
удовлетворял бы язменивинПися страте
гическим и тактическим условиям вре
мени. Путем убеждения и большой про
паганды за танк в пределах военного 
министерства (ибо начиная с середины 
августа 1918_г. и до февраля 1920 г. 
я издавал ежедневную газету, называе
мую «Еженедельные танковые заметки> 
для распространения в военном мини
стерстве) мне удалось склонить генераль
ный штаб к двум типам танков: кавале
рийскому и легкому пехотному танку. 
Первый имел около 9 м в длину и дол
жен был быть в состоянии двигаться по 
воде, а второй должен был иметь не бо
лее 10 т веса; максимальная скорость 
обоих должна была быть около 32 км в 
час.

Коротко говоря, я сам предложил эту 
большую скорость, ибо для 1919 г. она 
была большой, так как я предвидел, 
чго медленный танк совсем не подойдет 
для британской стратегии. Имея об
ширные бездорожные пространства, им
перия требовала машин, которые могли 
бы быстро преодолеть эти простран
ства. Я также учел, что быстроходная 
машина могла привлечь внимание прес
сы, а через прессу — внимание публики.

По известным обстоятельствам (очень 
глупым, как я считаю) кавалерийский 
или средний марки «Д» танк был оста-



влей, легкий же танк развился в маши
ну Виккерс марки I — . «показательный» 
(«Б|рес1аси1аг>) танк, на который Вагнер и 
изливает бесконечные потоки брани...

Почему он это делает? Почему он, 
будучи американцем, возражает «против 
рекламирования?

То, что мы живем в вульгарный век 
демократии, — не моя и не его вина, и 
так как мы не можем изменить этого, 
то нужно конечно сделать из него наи
лучшее применение. Рекламирование в 
конечном счете повышает ценность 
предмета, но это не значит, что рекла
мированный предмет обязательно пред
ставляет собой совершенный хлам.

Чтобы убедить в правильности своей 
точки зрения, т. е. что танк ничего не 
стоит, Вагнер ухватился за слово «по
казательный» и намекает, что моей 
целью было создать некое бесполезное 
оружие,- просто цирковой трюк. Но по
чему слово «показательный» должно 
быть именно так 'понято? Он обвиняет 
меня в грубом и преднамеренном преуве
личении и очевидно считает, что лучший 
путь к истине :— это искажение.

О моем предложении в 1921 г. со
здать «амфибию», которая сама могла 

“"бы двигаться от корабля к берегу и вы
саживаться на территорию противника, 
он говорит как о «волшебных сказках 
Гримма»; между тем в 1931 г. такая ма
шина уже построена фирмой Виккерс- 
Армстронг (а не изобретена, как он го
ворит, Лиддель-Гартом). Правда эта ма
шина еще в младенческом состоянии, 
но вполне определенно можно сказать, 
что подобно большинству здоровых 
детей она будет расти, и, когда, скажем 
в 1945 г., «амфибия» переплывет через 
Английский канал, его острота по 
поводу республики Сан-Марино будет 
так же мала, как мала эти республика. 
Я не сомневаюсь, что тот же жест был 
брошен в сторону первой подводной 
лодки Фультона, между тем как в на
стоящее время подводная лодка может 
переплыть весь мир.

Преувеличивать мощность существую
щего оружия конечно неправильно, но 
дать картину будущих возможностей и 
об’яснить, чего может достигнуть и по 
всей вероятности достигнет в полном 
своем развитии известный род оружия, 
не только правильно, но и необходимо.

Было ли неправильным, что Стефенсон 
или Бальфур предсказали будущее? Во 
всяком случае, как бы оба их предсказа
ния ни казались преувеличенными для 
того времени, они давно остались поза
ди действительности, ибо прогресс неиз
бежно превосходит воображаемое.

Преувеличение, примененное к буду
щим возможностям, является только 
синонимом предположения. Почему не 
могут танки прыгать, плавать или ле
тать? Нет ничего иррационального в 
этих предположениях. Между тем всег
да можно найти таких людей, которые 
страшатся всякой новости не потому, 
что она бесполезна или невозможна, нет 
потому, что кто-то другой первый поду
мал о ней. Для них это оскорбление, 
чтобы кто-то упражнялся на том, что со
ставляет предмет их воображения, или, 
как в данном случае, находится вне пре
делов образа мыслей главной, квартиры. 
Посмотрите на войну; она началась с 
мыслью, что пехота — царица полей 
сражения, но когда оказалось, что при 
современных условиях этот род оружия 
вовсе не царица, а «неряха в канаве» 
военная мысль обратилась к артиллерии. 
Однако слабым местом пушки были не
достаточная подвижность и неспособ
ность лошадей и команды противо
стоять ружейному и пулеметному огню. 
Ответом на эти затруднения явился 
танк, т. е. защищенная от пуль самоход
ная артиллерия. Но вот настал мир и 
снова вернулись к царице полей сраже
ния, назад к пешему человеку с ружьем 
и штыком, к пушке с конной тягой и к 
кавалеристу с ножом для резки мяса 
длиной в ярд* и с заостренным ше
стом *. Являются ли наши «преувеличе
ния» по сравнению с таким невообрази
мым возвращением к войне эпохи поч
товой кареты таким ужасным грехом, 
как хочет нас уверить Вагнер, и неуже
ли лучшим способом в данном случае 
должно быть преувеличение в обратную 
сторону? Это значит представлять в ис
каженном виде возможности танка не 
для того, чтобы улучшить его в буду-

1 Фуллер имеет в виду позиционную войну 
и п частности окопы .низменной Флочлоии, за
нимаемые английскими войсками. — Ред,

'* Ярд =  0,9 м.
* Фуллер подразумевает очевидно саблю ■ 

пику.
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Нкк^зйЩ Г'тЬго, чтобы запятнать его

§ЭДр!-читателя непрофессионала крити- 
¡вГфагнера может показаться сокруши- 
кльной, но для людей вроде меня, в те
чение долгого времени связанных с тан
ком, его историей и организацией, та
кая критика . представляется слишком 
легковесной.

Мне кажется, что ее основной недо
статок заключается в том, что вместо 
того, чтобы полагаться на свои соб
ственные мысли, Вагнер перерыл всю 
историю танковой войны с целью из
влечь всякие слабые места, недостатки 
и ошибки и затем построить на них свои 
теории.

В своем желании завершить свои бес
почвенные построения он даже часто 
забывает указать источники своей ин
формации. Так большинство его схем 
взяты из работы Лиддель-Гарта «Война в 
действительности», так же как и большая 
часть его исторической информации бы
ла извлечена из той же рниги, кстати 
сказать написанной танковым энтузиа
стом. Если это не так, то тогда следую
щие два примера, взятые из многих, по
казывают, до какой степени великие 
умы способны совершенно одинаково 
мыслить.
«Возможности танка», часть 1-я

«Батальоны произвели атаку волнами 
меньше чем в 100 ярдов (90 м) одна от 
другой; пехота шла почти касаясь пле
чом к плечу, симметричной линией, мед
ленным шагом, постепенно приближаясь 
с поднятыми штыками, возможно для то
го, чтобы привлечь внимание противни
ка. В эту ночь многие батальоны едва ли 
сохранили больше сотни людей».
«Война в действительности», стр. 243 и 
4 1 3 .

«Батальоны атаковали 4 или 8 волнами 
не более 100 ярдов одна от другой, и в 
каждой люди находились почти плечом 
к плечу, в симметричных построениях, 
обученные медленным шагом двигаться 
постепенно вперед, с ружьями напере
вес, с поднятыми штыками, на глазах на
блюдающего противника. Можно ли уди
вляться, что с наступлением ночи 1 июля 
многие батальоны сохранили едва лишь 
по сотне человек?»

«Возможности танка»
«21 марта 1918 г. заря была встречена 

грохотом приблизительно 4 000 герман
ских пушек, сопровождаемым бурей раз
рушений, не имевшей себе подобной в 
течение предыдущих лет войны, на 
фронте в 72 км, тянувшемся от Арраса 
через Сен-Кантен и Ля-Фер. С наступле
нием темноты германские войска повели 
наступление на британский фронт на 
протяжении 64 км и через неделю они 
проникли на глубину в 64 км, т. е. к са
мой окраине Амьена».
«Война в действительности»

«В 4.30 утра 21 марта 1918 г. внезап
ный грохот 4 000 германских пушек воз
вестил о прорвавшейся буре, которая: 
по своему масштабу, внушительности и 
разрушительной силе превзошла всякие 
другие (бури) мировой войны. К ночи 
поток германских войск наводнил бри
танскую территорию на протяжении 
64 км, через неделю германцы забрались 
в глубину на 64 км почти до окраин 
Амьена».

Хотя такие замечательные совпаде
ния (текста) несколько подозрительны, 
но это не имеет большого значения для 
общих выводов. Ненадежность вагне
ровской критики заключается в другом, 
именно в ошибочных заявлениях и ис
кажениях, причем последнее заметно во 
многих случаях, когда цитаты вырыва
ются из контекста и неверно истолковы
ваются. Что касается явных ошибок/ то 
мы находим упоминание о французском 
130-тонном танке, что приблизительно 
вдвое превышает вес существующего 
французского танка, не пробиваемого 
цельным снарядом. Нам говорят, что ко 
времени заключения перемирия союзни
кам не хватало снабжения. На самом де
ле это не так. Никогда за время войны 
снабжение не было в таком изобилии, и 
это доказывается огромными количе
ствами его, ликвидированными после 
войны. Не в снабжении заключалось за
труднение, но в отсутствии путей сооб
щения в передовой зоне, и британское 
правительство с целью преодолеть это 
заказало 10 000 вездеходных тракторов 
на 1919 г.

Нам сообщают, и не один раз, что в 
1907 и в 1908 гг. в Альдершоте были ис
пытаны «танки», чего на самом деле не 

-было. Правда некоторые гусеничные по
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возки были испытаны, но идеи танка 
тогда не существовало, исключая разве 
плодотворной мысли м-ра Уэлльса.

Ошибки, подобные вышеуказанным, 
мы все способны делать, но недопусти
мые искажения носят уже совсем дру
гой характер. Так Вагнер придает боль
шое значение тому факту, что, несмотря 
на то, что^в марте 1918 г. британцы об
ладали танками, а немцы нет, британ
ские войска потерпели поражение, а гер
манские победили. Между тем, если бы он 
был беспристрастным автором и прочел 
бы мою книгу «Танки в мировой вой
не», которая является беспристрастной 
и безличной историей, он бы во всяком 
случае указал, что по распоряжению 
главной квартиры, которому Танковый 
корпус вынужден был подчиниться, 
расположение танков было таково, что 
они оказались вне связи с тактической 
обстановкой: 13 танковых батальонов 
были растянуты по фронту в 96 км! 
Возьмите опять-таки плановую наметку 

. для танков на 1919 г., достаточно пол
но цитированную Вагнером в 3-й части 
его статей.

Этот план был разработан мною са
мим в течение лета 1918 г. с целью удо
влетворить ряду условий, не только су
ществовавших в то время, но и таких, 
которые возможно должны были суще
ствовать весной 1919 г. Одно из этих 
условий заключалось в том, что если 
бы даже германское командование на
чало сразу строить танки, то к 1919 г. 
их число было бы все же недостаточ
ным, чтобы противостоять 6 000 — 8 000 
танкам, строившимся у союзников. Этот 
план был выработан для одной опреде
ленной операции, и Вагнер, читая мою 
книгу «О будущей войне», должен был 
это понять.

Что же он говорит по этому поводу? 
«Разберем случай двух индустриальных 
стран, стоящих лицом к лицу соответ
ственно обстановке, нарисованной ген. 
•Фуллером для танковой атаки на фронте 
в 160 км длиной или скажем на протя
жении от Балтиморы до 16 км за Фи
ладельфию. Сядьте спокойно и учтите 
проблемы внезапности сближения, то
плива, снабжения, боевого питания и 
т. д., возникающие для этой механизиро
ванной армии. И вот в то время, когда 
эта армия наконец готова вырваться на 
свободу и молниеносно опрокинуть про

тивника, вы обнаруживаете армию, рав
ную или превосходящую вашу, которая 
оставляет свои позиции и приближает
ся к вам со скоростью скажем 32 км в 
час. Результаты этого боя я предостав
ляю вашему воображению» 1.

Зачем Вагнер так искажает этот план 
и применяет его к совершенно разным 
военным операциям? На это может быть 
один ответ: стремление умалить роль 
танка всеми возможными средствами. 
Однако такая критика сама себя бьет, 
ибо она вся пропитана предрассудками.

Возьмем еще один пример потери. 
Во всех первых четырех частях его 
стадьи он всеми силами старается дока
зать, что так как потери в танках были 
велики, то это вообще бесполезная ма
шина. Но он умалчивает, что именно по 
этой причине потери пехоты были не
большими. В сражении при Камбрэ, о 
чем речь будет ниже, пехота с танками 
продвинулась за 12 часов на большую 
глубину, чем в том же году за 3 месяца 
под Ипром... При Камбрэ потери состав
ляли 5 000, а под Ипром — 375 000 че
ловек.

В первой части о# дает указанные 
мною официальные цифры. Эти цифры 
показывают, что хотя в Танковом кор
пусе убитых было 12,58% по сравнению

19,96% убитых в пехоте, процент ра
неных составлял соответственно 70,24% 
и 64,23%. Вагнер не пытается об’яснить 
такого расхождения, так как он вероят
но не знает, что по крайней мере 50% 
ранений в танках были обязаны «брыз
гам», т. е. раскаленным частям никеля и 
свинца, проникавшим в стыки брони и 
т. п. Из этих ранений, насколько мне из
вестно, ни одно не оказалось роковым и 
многие из них оказались просто царапи
нами, которые были зарегистрированы 
как раны только потому, что они вызва
ли предупредительные меры против за-' 
болевания столбняком. Приводя эти 
цифры о потерях, Вагнер должен был 
бы однако прибавить следующее, напи
санное мною непосредственно за этим: 
«Эта низкая цифра убитых не была след
ствием того, что люди Танкового кор
пуса принимали участие в меньшем ко

1 Фуллер хочет сказать, что весь план тан
кового строительства был раасчитан на то, 
чтобы получить значительный численный пе
ревес над германцами, у которых не могло 
быть равных или превосходящих сил. — Ред.
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личестве операций, чем другие рода ору
жия; в 1918 г. немногие пехотинцы вели 
наступление на укрепившегося против
ника больше чем 4 раза, -между тем как 
многие танкисты участвовали в опера
циях по 15 раз». В действительности в 
течение последних 3 месяцев войны по
требность в танках была такой непре
рывной и настоятельной, что не хватало 
даже времени для ремонта. Независимо 
от того, в каких условиях находился 
танк или команда, он перебрасывался с 
одного пункта на другой, и мужество, 
проявленное офицерами и рядовыми, 
танкистами, заслуживает, я думаю, бо
лее рыцарского пера, чем перо Вагнера!

Что же лежит в основе всех этих не
правильных цитат и искажений? Нечест
ность? Нет, я не думаю этого, но это 
глубоко вкоренившееся заболевание, ко
торое за неимением лучшего термина 
я назову свагнеритом», характеризую
щееся постоянным недовольством и в 
течение всей истории направленное про
тив изобретателей. Перед нами человек, 
по всей вероятности участвовавший в 
войне, — инженер-консультант хорошо 
известной фирмы. Какую выгоду он мо
жет извлечь преувеличением слабых 
сторон танка?

Честность его мнений настолько пря
молинейна, что он не видит, насколько 
они искажены на самом деле. Его воен
ный кругозор ограничен 1914—1918 гг., и 
все, что за пределами этих лет, предста
вляется ему пустым местом. Тем, кто 
смотрит, как он, он шлет спасение; тем 
же, кто смотрит за (пределы 1918 г., — 
проклятие. Его честность носит характер 
почти религиозного лила. Это наиболее 
характерная черта «вагнерита».

Он представляется мне похожим на 
человека, который, наблюдая примене
ние канонерских лодок на Теннеси-Мис- 
сисипи и других реках во время граж
данской войны в Америке, был так по
ражен виденным, что, увидя через 14 
лет военный корабль, не мог удер
жаться от осуждения его изобретателей 
в условиях возможностей не 1879, а 
1862 г. Для Вагнера очевидно все войны 
должны быть позиционными войнами, 
точно так же как для упомянутого пред
полагаемого свидетеля все войны на во
де должны быть речными операциями. 
Он не видит, что позиционная война бы
ла создана бессилием пехоты в наступле

нии. Он не видит, что это пуля ввела ло
пату, лопата — окопы, окопы — прово
лочные заграждения, а эти загражде
ния — множество снарядов. Он не видит 
или не понимает, что танк, несмотря на 
его несовершенство и недостатки, не
смотря на недостаточную подготовку 
людей, управлявших им, и несмотря на 
многие ошибки, все же нейтрализовал 
пулю и следовательно распутал, может 
быть неловко, но все же решительно, 
ужасный узел позиционной войны и сно
ва сделал возможной маневренную 
войну.

Хотя танк и был построен для пози
ционной войны, но думает ли Вагнер, 
что он на самом деле может наиболее 
полно развернуться именно в такой вой
не? Разве он не в состоянии понять, что 
если бы танки в большом количестве су
ществовали в начале войны, мы не име
ли бы такой позиционной войны, какую 
мы знаем? Действительно ли он думает, 
что если бы сегодня была об’явлена вой
на, то перед нападающей армией сразу 
предстали бы тысячи километров око
пов, десятки тысяч километров колючей 
проволоки; 100 000 пулеметов, 15 000 по
левых пушек и 5 000 тяжелых орудий, 
как перед! первыми  ̂ танками в 1916— 
1917 гг.? Считает ли он, что если кан- 
лодки Фута у форта Донельсон (США) 
в 1862 г. были до крайности несовершен
ны, то эти несовершенства должны быть 
унаследованы каждым военным судном, 
которое может быть построено, и каж
дым сражением на воде, которое может 
иметь место?

Совершенно очевидно, что вся мощь 
танка в позиционной войне не может 
быть развернута. Идея танка — это про
сто идея бронированного коня. Какого 
сорта войну ведет лошадь, безразлично 
какая лошадь — бронированная или не
бронированная? Что это: позиционная 
война или маневренная? Какую войну ве
дет военное судно? Что это: борьба в га
ванях или в открытом море? Слишком 
глупо отвечать на эти вопросы: учащий
ся в академии 1 в Сандхэрсте или Вест- 
Пойнт (США) просто высмеял бы их. 
Надо исследовать факты так, чтобы об
наруживать наши ошибки, но не надо 
ограничиваться только ударением на 
них из желания доказать, что эти ошиб-

1 Военных школах. — Ред.
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ки означают все, а из успехов нельзя из
влечь ничего. Тот, кто не имеет чувства 
меры и перспективы, кто видит все ко
со и вне фокуса, страдает всеразруша- 
ющим недовольством или «вагнеритом», 
т. е. болезнью, которая делает людей 
слепыми и против их воли превращает 
их в нечестных людей. Теперь в каче
стве (примера я разберу сражение при 
Камбрэ.

Много писалось об этом сражении. В 
частности в моей книге «Танки в миро
вую войну» читатель найдет полный и, 
мне\ кажется, точный отчет о роли, кото
рую танки сыграли в этом сражении; все 
же осведомленность Вагнера здесь край
не отрывочна. Он говорит:

«20 ноября 1917 г. у Камбрэ 476 бри
танских танков без предварительной 
подготовки внезапной атакой прокати
лись через германскую армию почти по 
своей воле. Это была первая настоящая 
встреча на поле сражения, следовательно 
это нечто, к чему не готовились и что 
благодаря внезапной атаке привело к 
очень удачному исходу. На этом основа
нии танк был сразу признан панацеей от 
всех неудач в сражении.

Фактически же танки впервые были 
применены 15 сентября 1916 г. и до сра
жения у Камбрэ они участвовали у Ар
раса, Мессии и под Ипром. У Камбрэ 
они выполнили то, что Танковый корпус 
наметил, так что их успех не явился не
ожиданностью».

Что касается германской контратаки, 
имевшей место 30 ноября, то он пишет: 
«... 10 дней спустя после исключительно
го успеха, одержанного танками во вне
запной атаке, германские войска в свою 
очередь, не имея никаких танков, контр
атаковали британские войска у Камбрэ, 
причем нападавшим удалось вытеснить 
их из тяжело доставшейся позиции». Он 
однако не сообщает читателю, что неза
долго до начала атаки все танки были 
>-ведены в ремонт и что вскоре после 
начала германской атаки танки 20-й 
бригады, не находившиеся в боевой го
товности, спешно изготовились и путем 
контратаки остановили наступление гер
манцев в окрестности деревни Гузокур. 
У него настолько предубежденный 
взгляд на это сражение, что для читате
ля может представить интерес мое крат
кое описание некоторых встретившихся 
и преодоленных трудностей.

В течение более 6 месяцев Танковый: 
корпус настаивал перед главной кварти
рой на возможности разрушения прово
лочных заграждений посредством танков 
вместо бомбардировки, которая под Ип
ром обошлась в 22 млн. фун. стерлингов, 
и 3 августа 1917 г. план такой атаки был 
предложен в районе к югу от Ка>гбрэ. 
Этот участок был избран потому/ что он 
был сильно укреплен, а потому атака 
здесь не представлялась вероятной. Ме
стность здесь не была изрыта снарядами, 
и так как замысел заключался не в том, 
чтобы дать решающее сражение, а про
извести рейд, то каналы, проходившие 
вдоль флангов участка, должны были на 
несколько часов защитить фланги рей
дирующих сил. В течение 11 недель ни
чего не было сделано, а затем неожидан
но 20 октября штабу Танкового корпуса 
было приказано подготовиться к про
рыву на 20 ноября. Первоначальный за
мысел не имел ничего общего с проры
вом, и для такой атаки каналы настоль
ко ограничивали полосу действий, что 
не представлялось возможным расши
рить фронт ударами танков вправо и вле
во. Это было указано главной квартире, 
но по моему мнению начальник генераль
ного штаба был уверен, что атака была 
слишком фантастичной, чтобы оказать
ся успешной, и потому ему казалось, что 
нет никакой разницы, смогут или не смо
гут танки преодолеть каналы.

Раз сражение было намечено, приш
лось менее чем в месяц выполнить сле
дующую работу: выработать тактику и 
подготовить 40 000 человек, изобрести 
способы преодоления 26-футовым (око
ло 8 м) танком окопов от 12 (3,66 м) до 
18 футов (5,49 м) в ширину и, что 
было всего труднее, убедить тех, кто 
был болен «вагнеритом», что атака воз
можна. Один командир дивизии сказал, 
что он никогда не слыхал ничего столь 
фантастичного, как это, и что заставить 
пехоту следовать за танками — это поч
ти убийство. Несмотря на то, что пред
ложенная штабом Танкового корпуса 
тактика танков была принята главной 
квартирой и штабом 3-й армии, этот ге
нерал уклонился от ее выполнения, что 
и явилось причиной единственной не
удачи на гребне Флексьер, имевшей ме
сто в первый день сражения.

Задача преодоления траншей была 
разрешена при помощи так называемых
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танковых фашин, больших связок хво
роста, сделанных из нескольких обыкно
венных фашинГ эти фашины укладыва
лись над головной частью танков. Когда 
встречался широкий окоп, то посред
ством быстрого выключателя, действо
вавшего внутри танка, фашина опроки
дывалась в траншею и тем служила под
держкой для хвостовой части танка в 
момент, когда танк пересекал траншею. 
На создание таких танковых фашин бы
ло  употреблено 21 500 обыкновенных 
фашин, для чего потребовалось нару
бить 400 т кустарников и, что особенно 
усложнило дело, достать 3 660 м цепи, 
собранной в Англии.

Обучение подвигалось с наивысшей 
скоростью, и так как лишь немногие 
офицеры верили, что танк сможет вы
полнить то, что намечено Танковым кор
пусом, то каждому подразделению было 
приказано вырыть свои опытные окопы 
и сделать свои заграждения. Одно под
разделение, помнится мне, вырыло окоп 
в 10 футов (3,05 м) глубиной и 15 футов 
(4,58 м) шириной и защитило его загра
ждением в 8 футов высотой, причем 
вместо кольев были забиты 9-дюймовые 
(22-см) подпорки, применяемые в шах
тах. Между ними была так густо напута
на колючая проволока, что сквозь нее 
едва можно было видеть. Все это каза
лось непреодолимым препятствием, и 
тем не менее танки прошли через него, 
как слоны через плантации сахарного 
тростника.

Все эти затруднения были легко пре
одолены кроме одного, и так как это 
одно не было преодолено, то сражение 
потерпело крушение до того, как нача
лось. План Танкового корпуса был выра
ботан применительно к местности; по 
плану 6 батальонов из 9, составлявших 
Танковый корпус, должны были двигать
ся в одной линии, с тем чтобы вести ко
лонну наступающей пехоты, имея 2 ба
тальона в резерве на левом фланге и 
1 батальон на правом. 2 резервных ба
тальона левого фланга должны были дви 
гаться на лес Бурлон, оперативный ключ 
позиции, а затем на Камбрэ, главный же
лезнодорожный узел этого района. Этот 
план был целесообразен в оперативном и 
тактическом отношении, и, если бы он 
был принят, можно не сомневаться, что 
сражение имело бы гораздо больший 
успех, чем это было на самом деле, а

контратака германских войск 30 ноября 
не имела бы места. Что препятствовало 
принятию этого плана? Опасения, что 
танкам не удастся выполнить намеченно
го Танковым корпусом плана. Опасе
ния — это провал, тогда как девизом 
Танкового* корпуса было «Не бойся!». 
Командующий 3-й армией верил в тан
ки, но его вера не была глубоко обосно
вана. Главная квартира не верила в них, 
в результате чего план Танкового корпу
са был отвергнут и отдан приказ: все тан
ки в течение ночи выстроить в одну ли
нию и с рассветом 20 ноября атаковать 
ими наподобие движущейся стены. Ни
какого танкового резерва не было оста
влено, так же как не было в резерве и пе
хоты, а когда французское командова
ние предложило главной квартире кор
пус для поддержки-атаки, последняя от- 
казась от этого предложения!

Если какое-либо сражение потерпело 
крушение по вине высшего командова
ния, то это было сражение при Камбрэ. 
У меня до сих пор хранится копия до
кладной записки, поданной мною коман
дующему Танковым корпусом ген. Эл
лису, в которой я указывал, что если 
план главной квартиры останется в силе, 
все сражение может стать «делом одного 
дня», что в действительности и случи
лось.

Учтя все эти и многие другие имевшие 
место моменты, критика этого сражения, 
данная Вагнером, приобретает совершен
но другой смысл.

Камбрэ было откровением для неве
рующих. Оно показало, что несовершен
нейшая из несовершенных машин — 
танк марки IV (настоящие «Меримаксы» 
и «Мониторы»)1 — могла заменить ар
тиллерийскую подготовку и притом го
раздо более эффективно. При Камбрэ 
4 000 офицеров и рядовых Танкового 
корпуса за 12 часов выполнили то, что 
120 000 артиллеристов в том же году 
под Ипром не смогли выполнить за 12 
недель. Если бы все участвовавшие в 
этом сражении 476 танков были разби
ты на куски, то эта потеря в деньгах вы
разилась бы в 2 500 тыс. фунт., между 
тем как я уже упоминал, 107 000 т снаря
дов, израсходованных в подготовитель
ной бомбардировке иод Ипром, стоили

1 Американские военные корабли эпохи гра
жданской войны в США. — Ред.
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22 млн. фунт. На эту напрасно истрачен
ную сумму можно было бы построить 
4 400 танков. Другой факт, более значи
тельный, чем денежный, заключался в 
том, -что артиллерийская подготовка 
разрушала все передовые пути сообще
ния, покрывая укрепленную полосу про
тивника полосой воронок, которые яв
лялись еще более непреодолимым пре
пятствием, тогда как танковая атака не 
наносила местности никакого вреда.

Несмотря на это, ни один здравомы
слящий человек в настоящее время не 
стал бы подготовлять второго сражения 
при Камбрэ, потому что ни один не по
раженный «вагнеритом» не мог бы пове
рить, что в начале будущей войны напа
дающему будут противопоставлены по
лоса Гинденбурга в 8 км глубиной и по
ля проволочных заграждений, защищен
ные тысячами пушек. Я вполне согласен 
с Вагнером, что можно построить танко
непроницаемую полосу фортов, и, если 
бы например Поляки имели несколько 
миллиардов долларов в своем распоря
жении, они могли бы не пропустить на 
свой фронт ни единого русского танка. 
Я также уверен, что если бы британское 
командование хотело вторгнуться во 
Францию посредством прямой сухопут
ной атаки, то наиболее верным спосо
бом было засыпать Английский канал. 
Когда деньги имеются без счета, всяче
ские необычайные вещи могут быть осу
ществимы.

Я допускаю, что полосы «танковых 
фортов» есть разумная практическая ме
ра защиты границ небольшого протяже
ния, но они совершенно нецелесообраз
ны на границах большого протяжения 
и, будучи даже построены, они бы не 
смогли помешать воздушным атакам. Но 
что же предлагает самЛЗагнер? Это труд" 
но сказать, ибо, развенчав танк, он да
же не намекает на то, что он бы сделал. 
Очевидно, несмотря на уроки последней 
войны, он все еще верит в пехотные ор
ды, поддержанные тысячами и тысяча
ми пушек. Пехота должна быть воору
жена «крупнокалиберными автоматиче
скими ружьями», а артснаряды начине
ны термитом. Но для чего все это, я не 
могу понять, так как простое попадание 
в гусеницу танка совершенно достаточ
но, чтобы вывести его из строя: ведь в 
конце концов танк не сделан из ваты.

Не веря во внезапность, Вагнер го в о 
рит: «По моему мнению внезапные т а н 
ковые атаки — дело прошлого, так ка*^ 
уроки, преподанные прошлой войной, не 
забыты, и не нужно обладать большим 
воображением, чтобы понимать, что в ся 
кий будущий командир армий будет на
стороже в отношении такого рода вне
запностей». Безусловно они будут на
стороже. Но почему не предложить 
мысль? Почему не вообразить, что буду
щая война будет разниться от прошлой ? 
Почему не вообразить, что война будет 
другой?¡Ведь мир как-нибудь продвинул
ся с 1914—1918 гг.? Было ли бы напри
мер мудро, если бы ген. Того применил 
бы у Цусимы тактику, применявшуюся в 
канале Гэмптон Родс?

Он не верит в скорость, т. е. подвиж
ность. Он пишет: «Мы говорим о созда
нии танков со скоростью 64, 80 и 96 км 
в час. Какую уверенность мы можем 
иметь, что у нас представится случай 
применить такую скорость в современ
ной войне, кроме разве необходимости 
выбрался с поля, когда для нас станет 
слишком жарко?» Безусловно никакой 
уверенности нет, ибо, как Клаузевиц ска
зал, «война — это область случая». Все 
же умение во-время уйти есть очень 
Важная часть военного искусства, ибо 
чем быстрее можно уйти из затрудни
тельного положения, тем скорее можно 
поставить в него противника, и если од
на сторона не обладает быстротой свое
го противника, она очевидно будет в ме
нее выгодном положении. Я хотел бы 
задать Вагнеру вопрос. Предположим, 
что он командовал бы батальоном пехо
ты и я пришел бы к нему и предложил 
бы пакет таблеток, которые, будучи про
глочены, дали бы его людям воз
можность делать 10 км в час вместо 
5 км; принял бы он это предложение или 

. нет?
Ои не любит дыма. «Танк, — говорит 

он, — может применить дымовую заве
су, чтобы скрыть свое продвижение, но 
дым в то же время приносит вред танку, 
так как руководители танка не могут ви
деть, что именно может встретиться; 
кроме того артиллерия обороняющейся 
стороны будет конечно искать такую 
дымовую завесу».

Предполагает ли он, что в таких опе
рациях все танки будут выпускать дым? 
Разве он никогда не видел, как отде
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ление дымопроизводящих машин дви
гается к флангу скажем на расстоянии 
1.5 км от него и выпускает дым на 
фланг длиной в 1,5 км? Я не могу себе 
представить, чтобы он это видел, ибо 
в противном случае он бы не писал та
ких трескучих фраз.

Что ему нравится? Во что он верит? 
Что он предлагает? На все на это мы 
получаем лишь следующий смутный 
ответ:

«Познайте свои материальные сред

ства так же хорошо, как ц средства 
своего противника. Учтите пределы 
возможностей обеих сторон и не пы
тайтесь совершить невозможного, кро
ме тех случаев, когда жертвы неиз
бежны».

Другими словами: совершите само
убийство, ибо если операция невоз
можна, то пробовать ее — акт глупца. 
Гораздо лучше, полковник Вагнер, под
нимите руки и сдайтесь.

Перевела Л. Борисова.

Внезапная атака танков у Камбрэ
Глава из книги ЛиддельчГарта «ТЛе Real War 1914—1918 гг.».

Автор дает цельное описание этого эпизода, сообщая некоторые неиз
вестные до сего времени подробности, а потому редакции сочла необходи
мым дать ему место, тем более что в статье «Возможности танка» ген. Фул
лер касается танковой атаки у Камбрэ, не давая цельного очерка.

19 ноября 1917 г. на фронте у Кам
брэ германские войска невозмутимо 
хладнокровно рассматривали англий
ские неприятельские линии,' казавшиеся 
с виду спокойными и не внушавшими 
никаких подозрений. Их собственная 
безопасность была, казалось, обеспечена 
в сильно укрепленных и удобно обору
дованных траншеях линии Гинденбурга, 
меж тем как множество их товарищей 
вело ожесточенную борьбу в разрушен
ных снарядами грязных норах и высту
пах у Ипра; немцы радовались не толь
ко неприступности своей знаменитой 
укрепленной линии, но и упорству не
чему не научившихся англичан, настоль
ко логлащенных боями у Ипра, что до 
зимы нечего было опасаться наступле
ния на каком-либо другом участке 
фронта.

Вдруг на рассвете 20 ноября без вся
кой артиллерийской подготовки, кото
рая оповестила бы немцев о приближе
нии танков, на изумленных немцев дви
нулся 381 танк в сопровождении незна
чительных пехотных частей. Немцы мог
ли конечно почувствовать огорчение, не 
получив обычного предупреждения, ко
торое всегда давалось им за 4 или

5 дней, чтобы они могли как следует 
приготовиться к приему гостей.

21 ноября в Лондоне торжественно* 
звонили во все колокола по случаю ус
пеха, предвещавшего, казалось, полную 
и близкую победу. В это время Люден- 
дорф, принявши снова верховное коман
дование германскими армиями, спешно* 
составлял приказ об общем отступлении.

Но и колокольный звон и приказ Лю- 
дендорфа, хотя они и носили пророче
ский характер, оказались преждевремен
ными на 9 месяцев, ибо 30 ноября на
чалось такое грозное контрнаступление 
немцев, что преждевременное торжество 
вызвало в общественном мнении одно 
лишь сильное неудовольствие. Восторг 
сменился упреками, началось следствие о 
причинах поражений, и в общественном 
мнении слово «Камбрэ» скорее напоми
нало о последующих поражениях, чем 
о первоначальных успехах.

Однако теперь, когда у нас имеются 
более' полные сведения, выяснилось, 
что черным днем в национальной лето
писи надо считать 20-е, а не 30 ноября. 
Как «и мрачна эта страница истории ми
ровой войны, она служит одним из самых 
ярких примеров, оправдывающих погс-
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ворку «нет худа без добра». Ибо если 
сам по себе день 20 ноября 1917 г. яв
ляется сплошной трагедией ошибок, то 
его влияние на судьбы Антанты было 
благоприятно, ибо этот день указал и 
проложил путь для победоносных мето
дов 1918 г. и, если смотреть глубже, по
служил одной из вех в истории воен
ного искусства, зарей новой эдохи.

Эти одиннадцать дней быть может яв
ляются наиболее драматическим эпизо
дом в мировой войне. Но, несмотря на 
всю необычайность развития этого эпи
зода вследствие резкой перемены воен
ного счастья, действительное содержа
ние наступления у Камбрэ лежит глубже 
и незаметно при поверхностном наблю
дении. Во-первых вопросом величайшей 
важности является вопрос о возникнове
нии этого наступления, так как оно от
крыло новый цикл в развитии военного 
дела. Самые корни надо искать прибли
зительно двумя годами, а непосредствен
ные причины четырьмя месяцами 
раньше.

Руководящей идеей первых сторонни
ков использования танков была идея 
внезапного применения танков крупны
ми массами; эта мысль была не только 
высказана, но и детальнЬ разработана 
в феврале 1916 г., т. е. за семь месяцев 
до того, как на Сомме было введено в 
действие самое незначительное число 
танков при условиях, нарушавших все 
разработанные в докладной записке 
основы применения танков. К счастью в 
1917 г. главный штаб танкового корпуса 
во Франции пришел опытным путем к 
таким же идеям, хотя впротивовес ан
глийскому генеральному штабу он не 
был знаком с указанной докладной за
пиской.

3 августа 1917 г. старший офицер ге
нерального штаба полковник Фуллер со
ставил план большого танкового рейда 
на более подходящем участке фронтр. 
В вводной части этого плана, который 
является превосходным образцом пред
видения, мы читаем: «С точки зрения 
участия танков третье сражение на 
Йпре следует считать непригодным. Про
должать применять танки в нынешних 
условиях — это значит нс только вы
брасывать на ветер хорошие машины и 
самый лучший личный состав, но и по
нижать моральное состояние пехоты и 
экипажа танков вследствие постоянных

неудач. С точки зрения пехоты третье 
сражение на Ипре следует считать не
естественно вялым. Оно может продол
жаться только при огромных потерях 
со слабым успехом».

Далее следует продолжение: «Для 
восстановления британского престижа 
и нанесения немцам до зимы эффектно
го удара рекомендуется начать немед
ленные приготовления к взятию Сен- 
Кантена». Затем Фуллер указывает, что 
в стратегическом отношении, это — ра
зумная операция, как подготовительный 
шаг к продвижению на Ле-Като и Валан
сьен в следующем году. При обсуждении 
этого проекта было выдвинуто возра
жение, что его выполнение потребует 
комбинированных англо-французских 
операций, сложность которых помешает 
новому методу достигнуть успехов. По
этому 4 августа был составлен второй 
проект танкового рейда к югу от Кам- 
брэ. Следует подчеркнуть название 
«рейд», ибо первоначальной целью заду
манной операции было «уничтожить жи
вую силу противника, деморализовать 
и дезорганизовать его, но не захваты
вать территории».

Как сказано в предварительном заме
чании, «продолжительность рейда долж
на быть небольшой, от 8 до 12 часов, 
чтобы противник совсем не успел сосре
доточить сил для контратаки или сосре
доточил их мало». Если бы так действи
тельно наступили, то нам бы не при
шлое!» горевать по поводу 30 ноября. 
Всю операцию можно подытожить сло
вами «наступление, удар, отход на
зад». Крупный рейд такого характера не 
только мо. уменьшить боевую мощь 
противника, но и ограничить его ини
циативу в сражении, происходящем од
новременно е  другом пункте.

Для участия в рейде проект предлагал 
применить три танковых бригады по два 
батальона в каждой и «одну или лучше 
две пехотных или кавалерийских диви
зии» с отдельной артиллерией. Опера
ции должны были вестись по фронту 
шириной около 7 200 м. Целью операции 
было «вторгнуться в клин, образованный 
каналами Шельды — Сен-Кантен между 
Рибекур — - Крер.кер — Банте». Силы, со
вершающие рейд, должны были быть 
разделены на три группы, из которых 
главная должна была очистить мест
ность в этом чешке внутри каналов, в
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то время как две меньшие фланговые 
группы прикрывают главную операцию.

•«Сущность всей операция заключалась 
во внезапности и быстроте действия. 
Через три часа после начала уже мог 
начаться отход, причем танки и само
леты должны были действовать в каче
стве арьергарда спешенной конницы, от
ходившей вместе с пленными».

Указанный участок фронта находился 
в районе действий 3-й армии, которой 
командовал генерал Бинг; 5 августа ко
мандир одной из бригад танкового кор
пуса привез ему подробный проект рей
да. Бинг одобрил идею, но был склонен 
расширить ее и превратить рейд в ата
ку с целью прорыва и взятия Камбрэ. 
На следующий день Бинг отправился в 
ставку главнокомандующего повидаться 
с Хэйгом и высказался за организацию 
в сентябре внезапной атаки с участием 
танков у Камбрэ. Главнокомандующий 
одобрительно отнесся к такому плану, 
но его начальник штаба, генерал Киггелл, 
решительно возражал против него на 
том основании, что армия не может од
новременно выиграть двух решительных 
сражений в разных местах и лучше со
средоточить все силы до последнего че
ловека на ипрском участке, которого 
Киггелл, кстати сказать, ни разу не по
сетил до окончания кампании.

Подобное расширение замысла спо
собствовало тому, что рейд был отло
жен, точно так же как нежелание по
нять действительное положение вещей у 
Ипра способствовало тому, что была от
ложена атака у Камбрэ, пока для дости
жения решительных результатов не ста
ло слишком поздно.

Воздавая должное настояниям Киггел- 
ля соблюдать принцип сосредоточения 
сил, историк может все же усомниться в 
том, был ли Ипр подходящим районом 
для осуществления этого принципа, 
имея в виду, что рассеивание внимания 
и разброска сил противника были всег
да важным дополнением к сосредоточе
нию собственных сил.

Возражений Киггелля оказалось до
статочным, чтобы разубедить Хэйга, ко
торый все еще считал танки «мелким 
фактором». Таким образом проект рей
да у Камбрэ был отложен на неопреде
ленное время, и главное командование 
продолжало свои безнадежные усилия в 
болотах Пашенделя. Но ни Бинг, ни

танковый корпус не хотели отказаться 
от своего замысла; с ними был согласен 
кое-кто из главного командования, и 
когда наступление у Ипра кончилось яв
ной неудачей, к планам, обещавшим 
восстановить престиж британской ар
мии, стали прислушиваться вниматель
нее. Наконец в середине октября план 
атаки у Камбрэ был санкционирован и 
атака была назначена на 20 ноября. Но 
теперь положение изменилось к худше
му. ибо, если бы план увенчался успе
хом, этот успех был бы ограничен вви
ду необходимости резервов, чтобы по
жать его плоды. Между тем эти резер
вы были поглощены боями у Пашен
деля.

Надо признать, что, хотя генеральный 
штаб и упустил удобный случай, теперь 
он может быть имел бы более правиль
ное представление, чем командование 3-й 
армии, о масштабе операции, продикто
ванном отсутствием средств. Киггелл на
стаивал на том, чтобы холм Бурлон был 
лишь первым объектом, после взятия ко
торого должно последовать 'боковое раз
витие успеха в северном направлении, 
а Хэйг ограничил операцию определен
ным временем. Но приказы 3-й армии 
были более честолюбивы в своем разма
хе и целях, несмотря на тот факт, что 
все имевшиеся в распоряжении этой ар
мии пехотные дивизии и танки были 
брошены на первоначальный «прорыв»..

План Бинга состоял в том, чтобы: 
1) прорвать систему германской оборо
ны, так называемую знаменитую линию 
Гин/.енбурга, в перешейке между кана
лом Шельды и Северным каналом, 2) за
хватить Камбрэ, лес Бурлон и переправу 
через реку Сансе; 3) отрезать немцев на 
участке к югу от реки Сансе и к западу 
от Северного канала; 4) развить успех 
в направлении на Валансьен. Силы, вы
деленные для осуществления этого сме
лого плана, включали III и IV корпуса 
(Пультнея и Вулькомба), состоявшие из 
трех пехотных дивизий каждый, кава
лерийский корпус (Кэвэнэг), состоящий 
из двух дивизий, 381 танк и около 
1 000 орудий.

Таким образом от первоначального 
проекта остался лишь основной замы
сел, метод применения танков и мест
ность. Все прочее было сильно измене
но. В этих изменениях именно и заклю
чался зародыш поражения. Рейд превра
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тился в операцию крупного размаха с 
далеко простиравшимися целями. Вме
сто устройства «мешка» и затем отхода 
на5ад должно было быть совершено 
организованное наступление вдоль уз
кого прохода, ограниченного двумя ка
налами. Играя роль прикрытия при та
кой атаке, эти каналы превратились в 
опасность, ограничивая действия танков 
и мешая созданию «танковых флангов 
наступающей группы». Местность была 
удобная, большей частью с уклоном 
вниз, превосходная для движения тан
ков, пересеченная только грядой Фле- 
кьер-Аврикур и холмом Бурлон.

Но слабая сторона общего плана за
ключалась главным образом не в усло
виях местности, а в полном отсутствии 
резервов, если не считать двух кавале
рийских дивизий, ибо их полная беспо
лезность как резервов вполне проявилась 
в их неспособности повлиять на опера
ции при наличии современных средств 
войны. Шесть дивизий, введенные в дей
ствие с самого начала атаки, — это было 
все, что имело в своем распоряжении 
командование 3-й армией для осуще
ствления плана прорыва на Камбрэ к Ва
лансьену. Чрезвычайно трудно понять, 
что командование думало делать в даль
нейшем, так как без резервов полный 
успех мог лишь привести к созданию 
крайне глубокого и узкого выступа, для 
удержания которого потребовалось бы 
большое количество дивизий. Правда 
можно было воспользоваться еще гвар
дией и еще одной или двумя дивизия
ми, которые^ в конечном итоге действи
тельно и были введены в действие, но 
они были расположены слишком далеко 
для немедленного вмешательства. Это 
положение несколько напоминало поло
жение. у Лооса. Французы перед самой 
атакой двинули один корпус в район 
Санли — Перонн, но по истечении пер
вого же дня им было сказано, что их 
участия более не требуется.

Лучшим комментарием этого отсут
ствия резервов служит случай с генера
лом Франше д’Эспере, о котором рас
сказывает офицер, беседовавший тогда 
с генералом.

Долго раз’езжая на автомобиле в по
исках сведений о сражении, Франше 
д'Эспере заехал в британскую главную 
ставку в Альбер. Он обратился к стар
шему офицеру генерального штаба с ря

дом четких вопросов о ходе атаки, ее 
фронте и глубине и подошел наконец 
к последнему самому главному вопросу: 
«А где же были ваши резервы?» — «У 
нас их не было,., генерал». Французский 
командующий воскликнул: «Боже мой!», 
повернулся на каблуках и вышел.

Вернемся теперь к плану танковой 
атаки. В план были включены следую
щие задачи. Надо было застать против
ника врасплох, преодолеть широкое и 
глубокое препятствие, каким являлась 
линия Гинденбурга, и обеспечить взаи
модействие между пехотой и танками 
для их обоюдной безопасности. Тща
тельная организация и отсутствие пред
варительной артиллерийской подготов
ки способствовали осуществлению пер
вой задачи. Трудности, которые пред
ставляла линия Гинденбурга, были пре
одолены благодаря применению огром
ных фашин: громадные вязанки хворо
ста, укрепленные в передовой части 
каждого танка, сбрасывались у края 
траншей линии Гинденбурга, вследствие 
чего танки, шедшие по три во взводе, 
могли преодолеть три последовательных 
препятствия. Затем в качестве особой 
меры бы л. разработан и осуществлен 
строгий план атаки в жестком построе
нии, при котором в каждом взводе го
ловной танк шел на расстоянии каких- 
нибудь 100 ярдов впереди двух танков 
главных сил, сдерживая огонь противни
ка и прикрывая главные силы, ведущие 
вперед пехоту. Пехота шла в рассыпном 
строю непосредственно за главными си
лами танков. Танки прокладывали пехо
те путь сквозь ряды проволочного за
граждения противника и нейтрализовали 
огонь неприятельских пулеметов, пехо
та же завершала дело и прикрывала тан
ки от орудий противника на близком 
расстоянии. Единственной ошибкой пла
на танковой атаки по мнению знатоков 
этого дела было то, что танки вели ата
ку по всему фронту, вместо того чтобы 
атаковать отдельные тактические точки, 
и это привело к отсутствию танковых ре
зервов, нужных для дальнейших фаз 
боя.

Подготовка к бою велась чрезвычай
но умело, в обстановке строгой тайки. 
Чтобы ввести противника в заблуждение 
относительно размаха и фронта атаки, 
были произведены газовые и дымовые 
атаки по широкому фронту к северу и
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к,к*гу от ^ейстзд1̂ №‘но^9 :УчасТка йасту- 
Ъ } щ щ & Taí^e ,' 'рргдодеованы', ложные 
«и̂ Кц .и .рендь^ Р фальшивыми танками.
‘ *не,. одНн гчеловек.' еДв  ̂ н£

открыл тайньц охр^ня^мр^. вс^мч. Плен
ной .цз црлцндосого додка,. сообщил о 
вред^Ояще^, ДОке и ..о .сосредоточении 
т?мк&р, уо> к, сцрстькг е,му не доверили, 
и командующий германской..армией ге
нерал ..фрд-дер-Марвиц сообщил .18 но
ября. .;в,рврем доносецииг,. что атак д не 
.'доедвиднтря, .Fío 1? ноября около Бнрль- 
цурд,было под^ушацо, английское теле
фонное сообщение1 «Зтррник-т Флан
дрия*. Эгр звучалоJ как комбинация 
ддт1р1 . л1Лщ^фра и возбудимо . у . немцев 
прдЬрре^щц Б эту нощ по войскам был 
итдцн дриказ р оревор тревоге, и гене- 
рад Марв!щ ерещно использовал для 
укре^тення. своей оборону дивизию, 
только чтр дереброщениую с русского 
фрддпд* F(q; . если. .немцу ждали. теперь 
атаки, то, рйи^дали также обычной ар
тиллерийской. .подготовки; отсутствие 
последней именно и обеспечило британ
ской атаке эффект внезапности» кото
рый был еще усилен утренним туманом.

В 6 часов утра 20 ноября танки и пе
хота двинулись в  атаку по фронту при
близительно шириной в 10 км и доби
лись первоначального деморализующего 
успеха всюду кроме левого участка про
тив Флескьера. Главной причиной этой 
единственной • серьезной задержки было 
то, что командир 51-й дивизии ; Гарпер 
предпочел пользоваться собственным 
методом» & не подчиниться построению, 
указанному;танковым корпусом и приня
тому »О'Фсех остальных дивизиях. Глав
ные танки Гардера, названные: налетчика- 
ммнфвэбойниками*, шли далеко впереди 
и пехбтные части не могли действовать 
в таком тесном, взаимодействии с ними, 
кац это было осуществлено в других ди
визиях.. К этой разброске Гарпера, види
мо побудила его уверенность, в том, что 
весь план, атаки у Камбрэ был «фантасти
ческим и совершенно не военной схе
мой»; если в штабе главнокомандующе
го Гарпер возражал против усиления пу
леметного огня, то теперь он также скеп
тически смотрел на танки. В результате 
пехота оказалась слишком далеко поза
ди танков, потеряла проходы в прово
жже и была остановлена пулеметным ог
нем. Офицеру* осматривавшему потом 
поле сражения, удалось обнаружить все

го три небольших кучки ящиков из-под 
пулеметных патройов — ЗначйТ №  
сколько пулеметов .удержали целую ди
визию; этот факт бросает яркий свет 
операций, пехоты в открытой местной^ 
в будущей Потеря связи между пекЬ- 
той и тетками послужила также причи
ной потерь, которые понесли 1гайки, ко
гда, забравшись ■ на возвышенность,, они 
очутились на близком расстоянии Ьт гер
манских батарей, ибо если бы их сопро
вождала г пехбта^ ‘го она Могла бы пере
стрелять' артил^ёристов. Тут якобы про
изошёл тот знаменитый случай, ког;1Ь 
один германский артиллерийский офи
цер без посторонней помощи выбил из 
строя шестнадцать танков. Этот случий 
надо отнести; к числу легендарных, так 
как после «продолжения атаки в этом 
пункте было обнаружено всего пять по
врежденных танков, и офицер разведки, 
осматривавший поле сражения, нашел 
ясные признаки действия против танков 
трех батарей, установленных здесь на 
позициях. Возможно, что, как и было 
заявлено, все орудия кроме одного мол
чали, но в пылу сражения впечатления 
бывают обманчивы.

Этот подвиг имеет однако ирониче
ский характер благодаря тому факту, 
что о нем было разглашено всему миру 
именно, британским генеральным шта
бом. .

Справа 12-я, 20-я и 6-я дивизии бы
стро овладели своими объектами, хотя 
12-й дивизии и пришлось выдержать 
ожесточенный бой в лесу Лато. 20-я ди
визия прошла и захватила Маньер и 
Маркуэн, и туг и .там овладев перепра
вами через канал и даже не разрушив 
моста в Маркуэне. Слева 5-я и 62-я ди
визии блестяще продвинулись вперед, 
дойдя до наступления ночи до Анне и 
зайдя более чем на 3 км в тыл Флескье
ра. Таким образом островок сопротивле
ния у Флескьера был отрезан и смётен 
волнами наступления вокруг его флангов 
в направлении на Маркуэн, Анне и даже 
до края леса Бурлон. Англичане проник
ли на 8 км в глубину, т. е. достигли та
ких же результатов, как после многоме
сячных ожесточенные боев и тяжелых 
потерь на Сомме и после третьего сраже
ния на Ипре. Англичане добились реши
тельного успеха, три главных линии в 
неприятельской обороне были преодоле
ны, за ними находились только еще Одна
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незаконченная линия и открытая мест
ностью Hol участвовавшие в  атаке ди
визии и команды танков были переутом
лены, и кроме одного эскадрона канад
ской конницы две кавалерийские диви
зии ничего не могли сделать для разви
тия успеха.

21 ноября местным резервам удалось 
добиться некоторых дальнейших успе
хов. Оставшиеся в живых защитники 
Флескьера очистили этот пункт рано ут
ром, а после заката 51-я и 62-я дивизии 
начали быстро нажимать, очищая вы
ступ, образованный сопротивлением гер
манских войск в первый день, и дове
дя наступление англичан до самого Фон- 
тен — Нотр-Дам, на 2,5 км дальше ре
корда, поставленного 20 ноября. Но на 
правом фланге англичанам удалось за
хватить лишь незначительную террито
рию, так как свежая германская дивизия 
прибыла рано утром 20 ноябрд еще во
время и заняла тыловую линию обо
роны.

Срок в 48 часов, назначенный Хэйгом, 
истек, но вследствие опасности, угрожав
шей новым английским позициям со 
стороны незахваченного холма Бурлон, 
а также в связи с надеждой нц то, что 
противник отойдет, и с желанием осла
бить давление на Италию, Хэйг решил 
продолжать наступление и, правда с не
которым запозданием, предоставил в 
распоряжение 3-й армии несколько све
жих дивизий. Но танковый корпус, в 
действиях которого заключалась глав
ная причина первоначального успеха, 
удивившего повидимому английское 
командование не меньше германского, 
был окончательно истощен — и люди и 
машины, — ибо все было поставлено на 
карту при первом ударе.

Новые атаки против неприятеля, гото
вого теперь отразить опасность, кончи
лись по большей части неудачей. 22 ноя
бря немцы взяли обратно Фортен — 
Нотр-Дам; 23 ноября 40-я дивизия взяла 
при участии танков весь лес Бурлон, но 
попытки взять деревни Бурлон и Фон- 
тен — Нотр-Дам кончились неудачей, 
произошли ожесточенные бои с пере
менным успехом; обе деревни были взя
ты и отданы затем обратно. Тем време
нем немцы, немедленно взяв в свои руки 
инициативу, стали с поразительным уме
нием готовить смертельный контрудар. 
К несчастью наше высшее командование

за некоторыми исключениями был» 
склонно не верить многочисленным пре
достерегающим признакам надвигаю
щейся бури и даже находить забаву в 
боязни, проявляемой немцами, дально
видность которых вскоре обнаружилась 
полностью. Такое отношение отчасти 
об’ясняется слишком большой уверен
ностью, вызванной легким успехом 
20 ноября, и отчасти предположением, 
что наступление у Нашендаль поглотило 
все неприятельские резервы. Несомненно 
значение этого последнего наступления 
всегда переоценивалось.

Впротивовес главному командованию 
командир VII корпуса, расположенного 
на южном фланге клина, вогнанного в 
германский фронт, генерал Сноу, почти 
за неделю преддказал место и время 
контрудара. Подчиненные ему команди
ры, в частности командир 55-й дивизии 
(Джедуайн), прикомандированный к 
III корпусу, сообщили о множестве при
знаков, подтверждающих опасность 
контратаки: действия артиллерии против
ника были обнаружены в̂  таких местах, 
которые никогда раньше не подверга
лись бомбардировке, немецкие самоле
ты в большом количестве летали над 
линией фронта и английские разведчи
ки обнаружили некоторые районы, в ко
торых противник мог незаметно сосредо
точиться.

Поздно вечером 29 ноября 55-я диви
зия была настолько убеждена в непо
средственно грозящей опасности, что 
Джедуайн просил расположенный по со
седству III корпус начать на следующее 
утро перед рассветом контрподготовку 
при участии тяжелых орудий по Банте- 
Равин, но его просьба не была удовле
творена.

На следующее утро на внезапную тан
ковую атаку немцы ответили внезапны
ми действиями, одинаковыми в принци
пе, но отличными в методах. Длитель
ная артиллерийская подготовка отсут
ствовала, краткая ураганная бомбарди
ровка газовыми и дымовыми снарядами 
проложила путь для наступления гер
манской пехоты. Это был прототип гер
манского весеннего наступления 1918 г., 
так же как британская атака была про
тотипом метода, примененного во время 
наступления союзников (летом и осенью 
1918 г.). Выйдя 22-го из щели защищен
ной исходной позиции Банте в тот са
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мый момент, когда должна была бы 
начаться неосуществленная контрподго- 
товка, германский ноток просочился 
сквозь слабые пункты английской линии 
и, разлившись шире, захватил деревни 
Гоннелье и Вилле-Гислен й смел пози
ции, на которых были расположены ору
дия и штабы, докатившись до Гузокура. 
Опасность поражения была неизмерима, 
но к счастью последние атаки в север
ной части выступа вокруг леса Бурлон 
приостановились и острота положения 
уменьшилась со взятием обратно Гузо
кура в результате превосходной контр
атаки гвардейской дивизии и дальней
шего усилия 2-й танковой бригады. В те
чение некоторого времени был шанс на
нести немцам тяжелый удар, так как 
этот успех привел их в беспорядок и 
они были стеснены своим узким вторже
нием. Но, отвергну© предложение гене
рала Сноу, рекомендовавшего фланго
вый удар кавалерии, командующий ар
мией двинул свою конницу прямо в лоб 
немцам, и она скоро остановилась. Та
ким образом прорвавшиеся части могли 
закрепиться на захваченной территории 
н даже возобновить свои действия про
тив английских позиций. В. течение сле
дующих нескольких дней продолжалось 
продвижение немцев вперед, особенно 
по направлению на Вилле-Плуи, а отсут
ствие резервов у англичан сделало их 
положение в выступе в Маньер-Бурлон 
таким ненадежным, что пришлось очи
стить большую часть захваченной рань
ше территории. После блистательного 
восхода начался мрачный закат.

На офицерах и солдатах в полках все 
еще лежит тень, незаслуженно брошен
ная на них старшими офицерами в стре
млении оправдаться. Официальная след
ственная комиссия приписала войскам 
вину, об’ясняя, что их застали врасплбх 
по их небрежности, и утверждая вопреки 
фактам, что они не сигнализировали 
бедствия. Даже Бинг заявил: «Я при
писываю причину местного успеха про
тивника только недостаткам подготовки 
младших офицеров, унтерофицеров и 
рядовых». Но ничего не знавший о пре
достережениях Хэйг оказался исключе
нием из «общего» правила. В своем до
кладе он великодушно взял всю ответ
ственность на себя, хотя и откоманди
ровал некоторых из подчиненных ему 
командиров в тыл.

История выяснила, что многие из 
младших офицеров хорошо понимали 
опасность и напрасно предостерегали 
своих старших начальников. Что же ка
сается их сопротивления, то оно было 
больше, чем кто-либо, вправе требовать 
от войск, непрерывно участвовавших в 
боевых операциях с начала атаки 
20 ноября. Для военной истории урок 
наступления у Камбрэ заключается в том, 
что возрождение основного принципа 
внезапности сопровождалось решитель
ным нарушением принципа экономии 
сил, причем это относится и к соответ
ствию цели средствам и к оценке спо
собностей и границ человеческой вынос
ливости.

Перевела О. А. Зеленина.
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Дне. Фуллер
Бронированная полевая артиллерия
(€ аяглййекого) *
Идея танки в 1&78 г. и его будущее

Ironclade! Field Artillery. The Tank Idea! fn T078 and Its Fntnre Possibilities. 
By Major-general J. P. C. FULLER; Th« Royal ТаM Corps Journal. Septem
ber 1933.: I-.- >,

Т1----- гтт н , - . ; , , п тм -и г ;  ] .1 > «V------------- V.» '■■■■■! ' ------ ------■м - 11' "  г -------- -------------

п Ьдоб|Уяя предложений английского полковника Брэкенбери (икпечатан- 
еще в 1678'г.>' — снабдить полевую артиллерию переносной • Орорей п  

Я осколкои# 1«^обы сделать е е . способной м,. доддержке пе*рты, ген.
- I Фуллер предлагает«в;;СНО*И етороцц снабжать танковые части .рротивотан- 

коцывн орудиями в разборных бронированных вращающихся башнях, кото* 
£ыё,ногли бы перевозиться за танками на вездеходных'автомобилях и вы- : 

^ гГавлятьсй ’дЛя защиты подвижных танковых «гаваней» иля. мест их сбора 
м отдыха.

Н1б IV томе рббрника «Девятнадцатый 
век» я нашел статью полковника С. Б. 
Брэкенбери «Бронированная полевая ар
тиллерия», написанную во второй поло
т н е  1878 г.

Брэкенбери, известны# военный писа
тель последней четверти 19-го «зека, был 
не только солдатом. Это видно после 
прочтения названной давно забытой 
статьи. Он начинает с заявления: «Не
возможно отрицать, что, до тех пор шо
ка продолжается прогресс в мирно? вре
мя, его результаты пригодятся для нужд 
войны. Мы не должны поэтому ожи
дать, законченности в военном деле. 
Нужно постоянно двигаться вперед и 
стремиться к уср^ху не путем следова
ния примеру, показанному другими ар
миями, но внимательно следя за каждым 
новым изобретением <и учитывая, каких 
успехов можно достигнуть, используя 
это изобретение. Нужно в мирное время 
подготавливаться не к настоящему, а 
к будущему. Только более предусмот
рительный противник окажется лучше 
подготовленным к войне».

И далее: «Однако, хотя никто не ста
нет отрицать правдивости этих наблю
дений, армия по своей природе > являет
ся самым консервативным из всех уч
реждений. Постоянное давление дисци
плины заставляет офицеров определить
ся еще в молодые годы, поэтому пер
спектива больших изменений является 
самой непопулярной».

После таких вступительных замечаний 
автор переходит к двум основным сна

рядо-метательным родам оружия — пе
хоте и артиллерии — й 'указывает, что, 
в то время как военная мысль сосредо
точивалась на тактике пехоты, тактике 
артиллерии уде лялбсЬ незначительное 
внимание, потому что на орудие смот
рели как на чисто вспомогательное ору
жие. Он пишет: «Согласно теперешним 
английским представлениям о задачах 
тактики, артиллерия рассматривается как 
оружие, за которым нужно ухаживать, 
как за больным, н защищать его. В на
ши дай .можно видеть батареи, достаточ
но занятые в начале сражения, но мол
чащие в тот момент, когда происходит 
решительная борьба пехоты против пе
хоты, в тот самый момент, когда долж
ны быть приложены все усилия, чтобы 
перетянуть чашу весов. Даже при на
стоящих обстоятельствах я считаю этот 
орьгчай совершенно неправильным. 
Очень часто можно услышать заявления 
офицеров, присутствовавших на герман
ских маневрах, что орудия слишком 
долго оставлялись под огнем пехоты. 
Однако, именно благодаря такой так
тике были выиграны крупные, битвы 
против французов (в 1870 г.) и пока еще 
никто не доказал, почему артиллерия, 
чтобы выиграть бой, не должна риско
вать собою с такой же готовностью, как 
кавалерия или пехота».

Далее Брэкенбери берет Плевну и по
казывает, что главный ее урок заклю
чался в том, что «войска любого рода 
оружия под прикрытием являются фак
тически непобедимыми до тех пор, по
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ка противник находится впереди них». 
Другими словами, фронтальные атаки 
против укрепленных позиций больше не 
являются выгодной военной операцией 
не только потому, что обороняющаяся 
сторона представляет незначительную 
мишень в сравнении с нападающей сто
роной, но потому, что она снабжена 
почти неограниченным запасом боепри
пасов.

«В таких условиях действия артилле
рии затруднены. Если времени доста
точно, могут быть сооружены орудий
ные окопы, но артиллерия не должна 
оставаться на одном.и том же месте, в 
то же время артиллерийские солдаты не 
могут строить орудийных окопов на 
каждой новой позиции. Более того, ору
дийные окопы защищают артиллерию 
лишь относительно. Дальнобойный огонь 
будет поражать артиллерию и здесь». 
Автор нисколько не преуменьшает опас
ности ружейного огня для артиллерии, 
он ее учитывает; однако он не делает 
вывода, что «относительное превосход
ство артиллерийского огня над огнем 
пехоты является наибольшим вне дей
ствительного огня пехоты и уменьшает
ся с уменьшением расстояния», и что 
поэтому «действительность артиллерий
ского огня бывает больше при средней 
высоте прицела, чем при малой». Он за
являет: «Действие постепенно увеличи-, 
вается при уменьшении дальности прице
ла, потому что наибольшая разрушитель
ная сила артиллерии достигается на 
близких дистанциях». Проблема главным 
образом заключается не в дальности 
прицела, а в защите во-первых лошадей, 
во-вторых человека и наконец самого 
орудия. Для доказательства этого пол
ковник Брэкенбери берет три сражения, 
происходивших во время франко-прус
ской войны, и приводит следующие дан
ные о потерях артиллерии.

Борни: ^
Офицеров и солдат — 138.
Лошадей — 158.
Материальной части: 1 орудийная по

возка, 1 лафетный передок, 3 колеса.
Марс-ля-тур или Винвилль:
Офицеров *.и солдат — 727.
Лошадей — 1 009.
Материальной части: 1 орудийная по

возка, 5 лафетных передков, 8 колес,
1 дышло и 1 ось.

Г равэлот:
Офицеров и солдат — 988.
Лошадей — 1 563.
Материальной части: 2 орудийных 

повозки, 5 лафетных передков, 2 ящич
ных передка, 16 колес, 3 казенных части 
орудия, 1 под’емный механизм кроме 
двух орудий, захваченных французами.

В этих трех битвах потерь материаль
ной части фактически нет.

Раньше чем сделать какое-либо опре
деленное предложение, Брэкенбери со
бирает свои факты в следующем по
рядке:

«Во-первых, огонь полевой артилле
рии почти ничтожен для пехоты на 
близкой дистанции, даже если у орудий 
остается небольшое количество солдат, 
и сила действия увеличивается в любом 
пункте в соответствии с числом орудий, 
действующих вместе.

Во-вторых, при настоящем устройст
ве, артиллерия сильнее страдает от ог
ня пехоты, расположенной так, чтобы 
не привлекать внимания орудий, кото
рые не могут расходовать боеприпасов 
на отдельных метких стрелков.

В-третьих, потери, понесенные артил
лерией в упорных боях, выражаются, 
главным образом, в конском составе, 
затем в людском составе и почти не ка
саются материальной части.

В-четвертых, по своей природе, ар
тиллерия может везти с собой в опе
рацию все тяжелые запасы» необходи
мые ей как для нападения, так и для 
обороны.

В-«пятых, единственный метод защиты 
полевой артиллерии от потерь, изобре
тенный до настоящего времени, состо
ит в сооружении орудийных окопов, что 
требует много 'времени и напряжения 
и ведет к ограничению передвижения 
батарей. В скалистой местности окопы 
вовсе не могут быть сооружены средст
вами, которыми располагает артилле
рия.

В-шестых, если прислуга достаточно 
защищена от огня пехоты, нет никаких 
причин, чтобы стрельба артиллерии во 
время боя была менее меткой, нежели 
во время упражнений в мирное время.

И наконец, несмотря на то, что на
ступательная сила пехоты значительно 
увеличилась с введением Заряжающихся 
с казенной части орудий, ее оборони
тельная сила совсем не увеличилась.
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Чтобы защитить себя от артиллерий
ского огня, пехота все еще должна при
крываться укреплениями и этим терять 
всю силу движения».

Из вышеприведенных фактов, кото
рые не требуют обсуждения, Брэкенбе- 
ри выводит следующее заключение: 
«Если бы артиллерия могла хорошо 
защитить своих людей и лошадей, то 
огонь артиллерии был бы несравненно 
сильнее огня (пехоты, настолько сильнее, 
что никакая пехота не смогла бы к ней 
приблизиться или тревожить ее своим 
огнем». ,

Далее он выдвигает предложения: 
«Придайте одну или, по возможности, 
две повозки каждой батарее, пусть они 
везут тонкие железные щиты, способ
ные защитить прислугу от огня пехоты, 
и нельзя сомневаться, что значение по
левой артиллерии поднимется на такую 
высоту, гкоторая превысит самые боль
шие надежды ее теперешних друзей и 
защитников. Такие щиты должны быть 
сделаны из материала средней мягкости, 
подобного кованому железу — 'доста
точно твердого, чтобы остановить свин
цовые пули пехоты или шрапнель со 
всех дистанций,4и достаточно мягкого, 
чтобы через него могли проходить сна
ряды артиллерии противника* не разби
вая щиты на осколки и не раскалы
вая их.

Щиты должны быть из составных 
чапей, небольшого размера, чтобы их 
можно было легко переносить, и доста
точно высокими, чтобы защищать от 
огня пехоты даже на дальние дистан
ции. Площадь их должна быть такова, 
чтобы прикрыть орудие и действующих 
у него людей. Так как все потери, по
несенные артиллерией, относятся за счет 
огня пехоты или шрапнели противника, 
то вполне вероятно, что потери людьми 
могут, при условии защиты, уменьшить
ся до одной десятой.

Защищенная артиллерия может спо
койно ожидать любой атаки, уверенная 
в том, что уничтожит противника за
долго до того, как он достигнет орудий. 
Все опасения о возможности захвата 
орудий будут устранены, зл мы сможем 
перейти к тому, чтобы построить систе
му тактики, основанную на предполо
жении, что артиллерии не нужно будет 
удирать от чего-либо находящегося 
впереди нее.

Представим себе, что станет с ло
шадьми, которые в настоящее время 
страдают больше, чем люди. Орудий
ная повозка, оборудованная для поля 
сраженйя, состоит из двух частей. Одна 
часп'ь поддерживает орудие, другая, на
зываемая передком, отделяется от ору
дия во время боя и, согласно сущест
вующей системе, ставится где-нибудь 
поблизости от орудия, если возможно, 
за укрытием, с привязанными К. нему 
лошадьми. Передок должен находиться 
поблизости от Ърудия, потому что он 
содержит боеприпасы, и совершенно 
очевидно, что прикрытие применяется 
редко, так как данные о потерях ло
шадьми составляют большую цифру. 
Однако, если орудиям не нужно удирать 
при приближении противника, то нет 
никаких оснований держать лошадей 
под тем же огнем, который направлен 
против орудий. Пусть лошади будут от
пряжены от передка и помещены в бе
зопасном месте. Даже в настоящих ус
ловиях оставлять лошадей под огнем 
кажется мне совершенно лишним. Боль
шое количество раненых лошадей вы
зывает замешательство и потерю вре
мени. Лучше привести лошадей из бе
зопасного места и вновь запрячь».

Таковы предложения полковника Брэ- 
кенбери, чтобы защитить артиллерию 
от огня пехоты и тем самым превратить 
ее в самое мощное оружие на поле сра
жения.

Идея Брэкенбери заключается в том, 
что каждое орудие «должно нести с 
собой свою собственную Плевну». Он 
не пытается защитить орудие против 
артиллерийского огня и не делает ника
ких попыток, чтобы сделать орудия со
вершенно неуязвимыми. Он справедливо 
заявляет: «Если две линии артиллерии 
действуют друг против друга, конечно, 
сторона, находящаяся вне воздействия 
шрапнельных пуль и огня пехоты про
тивника, должна победить. Если при 
исключительных обстоятельствах щиты 
оказались бы бесполезны или вредны, то 
они могут быть немедленно отброшены. 

' Однако удары, могущие разбить щит, 
чрезвычайно редки, ибо в противном 
случае потери материальной части были 
бы более тяжелыми. Если мы можем из
бежать 9/10 потерь убитыми и ранены
ми и, почти полностью, риска быть за
хваченными, то можно позволить себе
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не обращать внимания на несчастные 
случаи».

Дальше он пишет: «Как военные суда 
могут иметь броню, защищающую их 
от тяжелых орудий, точно также может 
и полевая артиллерия возить достаточ
ную защиту против огня пехоты и 
шрапнельных пуль. Точный размер та
кой брони должен быть решен опытным 
путем и будет, вероятно, время от вре
мени изменяться подобно броне судна, 
elenco можно найти ответ на возражения 
со стороны тех, для кого «усовершенст
вование является нововведением, а все 
нововведения должны быть осуждены». 
Но, обсуждая это предложение с други
ми офицерами, я не нашел ни одного 
возражения, на которое нельзя было бы 
легко ответить. Огонь пехоты за по
следние годы стал таким, что полевая 
артиллерия должна рано или поздно 
принять неизбежные оборонительные 
мероприятия. С другой стороны, воз
можность применения дальномеров, те
лескопов и усовершенствованных при
цельных приспособлений, дальность при
цела и неподвижный характер артилле
рии во время боя придают добавочную 
чувствительность и устойчивость бата
реям. Если к этим преимуществам мы 
прибавим использование брони, которая 
может перевозиться артиллерией и не 
может перевозиться кавалерией или пе
хотой, то будет создана сила, которая 
должна серьезно изменить тактику бое
вых операций. Мы смеем надеяться, что 
Англия покажет пример, вместо того 
чтобы следовать за другими нациями».

Я думаю читатель согласится со мной, 
что это предложение полковника Брэ
кенбери, сделанное в 1878 г., является 
весьма замечательным и заслуживаю
щим внимания и в настоящее время: то, 
что он предлагал, является не просто 
защищенным орудием, но полуподвиж- 
ной линией сильных пунктов. Орудий
ный щит был хорошо известен в 1878 г., 
потому, что его возникновение отно
сится к средним векам. Однако он не 
был широко использован вследствие 
того, что при неоткатывающихся лафе
тах прислуга должна была стоять вне 
орудия во время его действия. Когда в 
начале 90-х годов прошлого столетия 
было изобретено скорострельное ору
дие, был принят и орудийный щит; од
нако это ни в какой мере не привело к

введению тактики, предлагаемой полко
вником Брэкенбери. Фактически прои
зошло обратное, потому что, несмотря 
на усовершенствование артиллерии, ма
газинных винтовок и бездымного поро
ха, введенных почти одновременно, по
левое орудие было скоро вытеснено с 
передового участка поля сражения. В 
русско-японскую войну, чтобы умень
шить потери среди прислуги и лошадей* 
была принята косвенная наводка. Чело
веческий и! конский факторы все еще 
являлись, как это было и в 1878 г., 
контролирующими факторами, потому 
что в Манчжурии, так же как во время 
франко-прусской войны, всего несколь
ко орудий было фактически уничтоже
но или разрушено прямым попаданием.

Я ни на минуту не сомневаюсь, что 
косвенная наводка вызывалась необхо
димостью. Однако я в течение многих 
лет придерживаюсь того мнения, что 
тактически это был шаг назад, хотя и 
неизбежный при тех обстоятельствах. 
В настоящее время я убежден, что ко
свенная наводка никогда не была бы 
принята , в маневренной войне, если бы 
идея полк. Брэкенбери была усвоена.

При осаде косвенная наводка являет
ся очевидно тактически выгодной, так 
как артиллерия защищена пространст
вом. Однако я считаю, что, ^о тех пор 
пока пехота удерживает поле сраже
ния, не может быть действительно под
вижных операций, если орудия отделе
ны от пехоты расстоянием в два-три 
километра. Необходимо только присут
ствовать на артиллерийском полигоне, 
чтобы сразу же оценить трудность при
ведения орудия в действие и изменение 
его позиции с необходимой быстротой. 
Именно этот фактор — медлительность 
артиллерии, так же сильно, как и уязви
мость пехоты ружейным и пулемет
ным огнем, — замедляет атаки и удли
няет бои на дни и недели. Когда воз
можен картечный огонь, операция ста
новится короче; когда артиллерия ве
дет огонь с дальних дистанций, опера
ция удлиняется. Против этого факта 
(хотя конечно имеются и другие) не 
приходится возражать.

С этой точки зрения небольшой лишь 
шаг отделяет полуподвижный орудий
ный форт полковника Брэкенбери и ме
дленно двигающийся танк М1 Свинто- 
на. В обоих та же самая основная идеи
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устранить насколько возможно потерн 
«живого элемента». Брэкенбери отсы
лает лошадей и помещает броню вокруг 
люден. Свинтон устраняет лошадь и за
щищает людей пуленепроницаемой, 
стальной броней. Не является ли танк 
'некоторым образом внуком идеи пол
ковника Брэкенбери? Ответ я полагаю 
может быть двоякий: «да» и «нет», по
тому что я все еще считай, что было 
бы лучше иметь полуподвижный брони
рованный орудийный форт, в особен
ности при операциях механизирован
ных армий — военных операциях бу
дущего.

Во-первых следует учесть, что танк, 
является не больше, чем бронированной 
еамодвнжущейся артиллерийской уста
новкой, снабжен ли он орудием или пу
леметом. Первый представляет собой 
старый артиллерийский огонь снаряда
ми, второй — старый картечный огонь. 
Во-вторых следует учесть, что во мно
гом военные действия механизирован
ных войск напоминают морскую войну 
главным образом потому, что они боль
ше, ведутся в двух измерениях, нежели 
военные действия' при помощи пехоты. 
Суда на море не могут долгое время 
действовать, не имея порта или защи
щенной гавани для ремонта и укрытия. 
Фактически механизация флота, т. е. за
мена паруса паром, вызвала необходи
мость сооружения защищенной гавани, 
и, начиная с 1850 г., я не могу припом
нить ни одной значительной морской 
битвы, которая происходила бы на боль
шом расстоянии от защищенной гава
ни. В то время как в дни парусных су
дов последние были гораздо более са
мостоятельными, сегодняшние пароходы 
значительно менее самостоятельны и мо
гут быть сравнены с собакой на длинной 
цепи вместо собаки на свободе.

Единственное исключение из этого 
общего правила представляют подвод
ные лодки.

Если согласиться с тем (а я не вижу, 
почему этого нельзя сделать), что танк 
(как на это указывает его первоначаль
ное название) является сухопутным ко
раблем, то будет небесполезно решать 
проблему сухопутной механизации с 
точки зрения морской механизации. Ес
ли суда требуют защищенной гавани, 
не будут ли танки нуждаться в том же 
самом? Если ответ будет положитель

ный, тогда спросим, на что будут похо
жи эти защищенные гавани? Я пола
гаю, что они распадутся на две кате
гории: статические гавани и подвижные 
гавани. Первые представляют собой по
стоянные укрепления, а вторые — пор
тативные укрепления. Совершенно оче
видно, что первые не могут сооружать
ся з мирное время ь странах возможных 
противников; отсюда вытекает чрезвы
чайная ценность вторых, которые не 
только по идее, но фактически будут 
повторением «вагенбурга», т. е. «крепо
сти из повозок» Жижки, состоявшей из 
старых, средневековых фургонов, кото
рые следовали за каждым отрядом во
оруженных рыцарей на поле битвы.

13 настоящее время возникает вопрос, 
из чего должны состоять эти «танковые 
крепости»? Должны ли они состоять из 
танков — машин, которые занимают и 
удерживают территорию и из-за кото
рых другие танки действуют, ведут на
ступление и отступают? Хотя подвижная 
оборона территории обладает большим 
преимуществом, я не считаю, что в на
стоящее время она осуществима. Во- 
первых танков не так много, чтобы мо
жно было осуществить с их помощью 
подвижную оборону, во-вторых они 
всегда будут дорогим орудием войны, 
что ограничит их количество, и в треть
их я считаю, что часто они будут пред
ставлять собой слишком крупную ми
шень. Я полагаю поэтому, что будет 
более выгодно вернуться назад к пред
ложению полковника Брэкенбери.

Идеалом при тех условиях, которые 
преобладают в настоящее время и воз
можно будут преобладать и в будущие 
годы, является такое предложение: бро
нированные соединения должны состо
ять из двух звеньев — танкового звена 
и того, что я назвал бы противотанко
вым з е с н о м . Первое может быть срав
нено с отрядом вооруженных рыцарей, 
а второе — с вагенбургом. Второе бу
дет состоять из некоторого числа вез
деходных повозок либо на гусеницах 
либо многоколесных, везущих противо
танковое орудия и пуленепроницаемую 
броню, разделенную на части. Такие 
орудия по моему мнению должны быть 
двух типов: скорострельное орудие ма
лого калибра и тяжелый пулемет. Пер
вый для больших дистанций или внеш
него боя, а второй для близких или
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вну* *фенйегЬВЬ^ Крупнокалиберные ору
дия, 41 ё&обрй*; ;83,в1мм, определенно не 
требуются, и 1 чем меньше будет калибр, 
тем  яёгч* 'разрешится проблема защиты. 
Однб Яу>с4и4а|6 вполне определенным: 
к0с&е\ш<*я: наводка совершенно непри- 
гбдна для действия танков или противо- 
т&йкЪёо>Н защиты; следовательно ору
дие ий#1 пулемет должны будут иметь 
защиту посредством портативной бро
ни, которая совершенно очевидно и яв
ляется более удобной, чем орудийные 
ОКбЙЪ!.

Я не вижу причин, почему повозка с 
удббной прицепкой не сможет везти по 
крайней мере три противотанковых ору
дия, боеприпасы к ним и их брониро

ванные вращающиеся башни частями, 
удобными для переноски человеком, и 
почему сооружения таких портативных 
укреплений, если необходимые инстру
менты будут налицо, должно отнять 
больше 5 минут?

Наконец я считаю, что эта идея пол
ковника Брэкенбери, в настоящее время 
имеющая 54 года от роду, должна быть 
испробована. Расходы незначительны, 
но ее ценность в будущей войне заклю
чается не только в защите танковых 
баз, но также в защите штабов, складов 
снабжений, конечновыгрузочных стан
ций и аэродромов.

Перевела Кольчугина Г. А.

Командир батальона Альбор

Соображения об организации сообщений 
и снабжения армии

Chef de bataillon Albort. „Réflexions sur l'organisation des communications et 
ravitaillements aux armées (1 croquis). „Revue Militaire Française1* № 135, Sep
tembre 1932.

Французская военная мысль все заметнее стремитсл отрешиться от тя
желовесных приемов позиционной войны и достигнуть свободы маневра со
четанием мощности современных средств с их подвижностью. Командир ба
тальона Альбор. развивая 7” же установку, задается целью указать основы 
соответствующей организации 'тыла, чтобы достигнуть одновременно: а) бо- 

I лее полной обеспеченности этой организации от возможных колебаний 
фронта в условиях маневренной войны, б) сохранения свободы выбора на
правления усилий, в) внезапности и дальнобойности «оперативного скачка». 
Для этой цели он1 предлагает: 1) отнести базу снабжения в глубину к «ре- 

; гулирующей станции» (до 150—200 км ог линии фронта), где и разместить
• «индустриальные» н вообще более тяжелые учреждения, оставив при армии 

лишь подвижные «распределители»; б) привлечь к более непосредственному 
участию в .снабжении армии и эвакуации «национальную территорию глу
бокого тыла»; в) соответственно повысить безопасность и гибкость желез
нодорожного транспорта; г) широко развернуть применение автотранспорта 
н шире применять авиатранспорт (для эвакуации раненых).

От редакции Ревю Милитар Фрамсев.

Можно надеяться, что дальнейшее раз
витие моторизованных транспортных средств 
и создание новых мото-механизированных вой
сковых частей увеличит маневренную способ
ность . армий.

Если эта надежда осуществится, то при 
организации тыла надо будет согласовать эти 
возможности с требованиями, неизбежно вы
текающими из применения более обильной и 
более громоздкой материальной части, что как

раз имеет тенденцию понизить темпы манев
ренности.

Автор предлагаемой статьи старается найти 
решение, которое могло бы по его мнению 
осуществить эту согласованность. При этом 
подразумевается, что, несмотря на помещение 
статьи в «Ревю Милитер Франсез» (журнал из
дается при участии генштаба французской ар
мии), она имеет характер лишь личного мне
ния автора.

59



В течение последней войны значи
тельное и никем непредвиденное разви
тие материальных средств, давших воз
можность расширить фронт, привело к 
тому, что условия, связанные с приме
нением этих средств, ввиду их разно
образия и тяжеловесности придали со
вершенно новый характер операциям. 
Временами можно было отчаиваться в 
стратегии и думать о ее банкротстве. 
Медленный, перерывчатый характер на
ступательных боев 1918 <г. на западном 
фройте, их незначительные результаты 
вконец разочаровали сторонников на
полеоновских кампаний, быстрое раз
витие которых кончилось полным раз
громом неприятельских сил. К тому же 
заключение перемирия в ноябре 1918 г., 
накануне начала операций, которые по 
всей вероятности привели бы к тому, 
что прежде называлось сразвязкой Со
бытий», лишает военных историков воз
можности создать стройную и закон
ченную картину, проникнутую и увен
чанную теми руководящими принципа
ми, которые до 1914 г. составляли тео
ретическую основу стратегии. И, несмо
тря на ободряющий пример восточных 
фронтов, где маневренная война пере
жила события, будущее представляется 
многим весьма неясным, полным коле
баний и сомнений.

Все же надо думать, что если бы 
организация и оборудование современ
ных армий обеспечили помимо мощ
ности также и быстроту действий, то 
можно было бы- сосредоточивать уси
лия для нанесения стремительного уда
ра, иными словами осуществить внезап
ность и использовать ее плоды.

Существуют ли ^ настоящее время 
новые факторы, позволяющие надеяться 
ка возможность достижения этого двой
ного результата?

Различные формы маневра имеют во
обще конечной целью отрезать комму
никации противника, и| таким образом 
вызвать развал его фронта через уду
шение. Подобный, маневр принято на
зывать действием по тылам.

До сих пор подобная операция могла 
бы быть осуществлена или фланговым 
ударом или прорывом фронта, резуль
таты которых давали себя чувствовать 
через более или менее продолжитель
ный срок. В наши дни артиллерия бла
годаря все возрастающей ее дальнобой

ности и в особенности авиация являют
ся главными факторами, дающими воз
можность произвести немедленную и не
посредственную атаку на коммуникации 
противника. Могущество и радиус дей
ствия воздушных армий сделают воз
можным наносить удары не только 
по армейским, но и по более глубоким 
тылам и достигать даже и сердца стра
ны противника.

Технические достижения в автомо
бильной промышленности создали1 ти
пы более мощных, подвижных и эко
номных машин, радиус действия кото
рых (быстрота перевозок и величина 
переходов) превосходит радиус дей
ствия машин, применявшихся в послед
нюю войну. Одновременно небольшая 
сравнительно стоимость автомобилей 
привела к значительному увеличению 
общего автомобильного парка в стране, 
при этом таких типов машин, которые 
вполне могут быть использованы при 
мобилизации.

Эти общие достижения в сочетании 
со все более растущей моторизацией 
обозов и артиллерии, уже осуществлен
ной или проектируемой в главнейших 
европейских армиях, и кроме того со
здание крупных сплошь моторизован
ных соединений внесут серьезное изме
нение в характер операций; они облег
чат или совершенно снимут тяжелые 
путы, сковывающие теперь стратегиче
ский маневр. Благодаря новым дости
жениям техники представится* возмож- 
можность обеспечить дальнее охранение, 
более быструю и полную поверку со
прикосновения с противником, глубин
ные действия и решительное использо
вание успеха.

В Западной Европе, с сильно развитой 
и отлично содержимой сетью дорог, 
представится возможность в будущем 
без всякого труда поднимать крупные 
войсковые соединения (корпуса или ди
визии) для переброски и сосредоточе
ния их в течение нескольких суток в 
новом районе, удаленном за . несколько 
сот километров от места погрузки. Под 
прикрытием и при поддержке быстро
ходных и мощных танков и бронема
шин эти соединения будут в состоянии 
наносить удары в таких Местах, где их 
еще вчера нельзя было предвидеть.

Что касается смеханизованных» ди
визий, способных в течение суток по
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явиться на фронте, удаленном на 100— 
150 км от* их района сосредоточения, 
то они смогут действовать в любом 
пункте и в любое время в зависимости 
от  имеющихся самых последних сведе
ний о противнике.

Таким образом может возродиться
маневр на свободных пространствах, 
направленный против чувствительных 
или жизненных пунктов организма про^ 
тивника.

Но цак бы тщательно ни был заду
ман маневр и как бы энергично он ни 
проводился, ой не даст) ¡решительных 
результатов, если назревающее в ре
зультате этого маневру сражение не 
будет обильно и без затруднений под
держиваться с тыла. Иными словами 
армия в состоянии начать свои опера
ции только после того, как ее тылы бу
дут оборудованы.

Если мы должны сохранить систему 
национальной армии большой, числен
ности и с громоздкой материальной 
частью, то потребности войск будут 
значительно выше и настоятельнее, чем 
когда-либо. Но, несмотря на эго, по
добная армия после переброски и бы
строго сосредоточения в назначенном 
районе должна будет немедленно на
чать свои действия, причем размещение 
ее тыловых учреждений, организация 
ее снабжения, подвоза и эвакуации 
должны быть выполнены без малейшей 
задержки. В противном случае коман
дование рискует выпустить инициативу 
из своих рук, и будут нравы те, кото
рые осуждают современные тяжелые 
армии.

С другой стороны нужно иметь в ви
ду, что в маневренной войне наступле
ние не является единственным видом 
операций. Некоторые армии могут 
быть поставлены перед необходимостью 
непредвиденного отступления, притом 
неожиданного и быстрого, будь то под 
давлением противника или по решению 
самого командования. Поэтому важно, 
чтобы тылы не могли представлять со
бой добычу, целиком предназначенную 
для победоносного противника, и что
бы они не связывали решения командо
вания, лишая его этим свободы дей
ствий.

Наконец в противоположность тому, 
что очень часто происходит в мирное

время во время занятий на карте, армия 
отнюдь не будет неизменно действовать 
по прямому направлению, лишь «удли
няя» операционную линию. Ее последо
вательные оси движения будут большей 
частыб наискось друг к другу, беспре
станно нарушая иногда с трудом достиг
нутое гармоническое сочетание сети же
лезных дорог с сетью грунтовых дорог, 
отчего зависит установленный распоря
док в армии, и резко перемещая в те
чение каких-нибудь нескольких часов 
центр тяжести тыловых служб.

Чтобы1 убедиться в этом, достаточно 
представить себе те перипетии, которые 
пришлось бы пережить тыловым учре
ждениям армии, поставленной в такое 
же положение, как 5-я армия (Ланреза- 
ка) в августе 1914 г.

Не забудем также, что, желая реши
тельно порвать с прошлым, некоторые 
иностранные военные школы пропове
дуют внезапную войну и мечтают вести 
ее армиями первой линии относительно 
сокращенной численности, но богато 
обеспеченными боевыми средствами и 
наиболее современным и мощным транс
портом, отлично подготовленным для 
маневренных операций. Они считают, 
что только такие армии в состоянии до
биться ¡в кратчайший срок решительных 
результатов.

В силу всех этих причин необходимо, 
чтобы современный командующий ар
мией мог свободно смотреть вперед. 
Если же тяжеловесность армейского ты
ла будет причинять ему постоянное 
беспокойство, то он не будет в состоя
нии обладать той ясностью мысли, кото
рая нужна ему во всякий данный момент 
для обдумывания и руководства опера
цией.

Отвечают ли этому требованию орга
низация и работа службы снабжения и 
ремонта, принятые в настоящее время 
во французской армии \  и не желатель
но ли ввести в них изменения, чтобы по
степенно согласовать их с намечаемой 
организацией и составом французской 
армии и с характером той войны, кото
рую мы .может быть будем вынуждены 
вести в ближайшем будущем?..

1 Bulletin officiel, E. M.t volume n° 100*. Orga
nisation générale aux àrmées. Ravitaillement et 
communication.

61



НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЫЛА'

I. Общие основания
Если организация 1914 г. имела в ви

ду только маневренную войну, то орга
низация 1918 г- и последующих лет 
является наследием изменений, внесен
ных в организацию тыла под влиянием 
позиционной войны.

Характерными особенностями суще
ствующей организации тыла являются 
его малоподвижность и отсутствие одно
родности.

Малоподвижность явилась следствием 
условий позиционной войны, увеличе
ния количества материальной части, 
возросших потребностей войск, грани- 
чащ их иногда с комфортом, а также бы
ла вызвана миллионами бойцов, прину
жденных оставаться на одном и том же 
месте в течение нескольких лет.

Недостаток однородности произошел 
от постепенного приспособления орга
низации тыла к тем формам, которые 
приняла война, но не оттого, что быстро
та и непостоянство событий не дали 
возможности осуществить необходимую 
общую реорганизацию тыла.

Имея в виду происходящие изменения 
в материальной части и эволюцию идей 
в области тактикич было бы своевремен
ным заняться возможностями этой ре
организации. Конечно мы должны по
дойти к этому вопросу с осторож
ностью, нр есди слепо придерживаться 
современных формулировок, то это зна
чило бы поставить себя в будущей кам
пании перед разочарованиями и жесто
кими просчетами, которые до известной 
степени уже можно предугадать хотя бы 
по некоторым упражнениям на картах, 
доведенным до подробностей. Это зна
чило бы подготовить грубое расхожде
ние между. замыслом командования и 
его возможностями исполнения.

Какова же будет теоретически жела
тельная организация?

Организация и оснащение полевой 
армии, отвечающие требованиям плодо
творной стратегии, должны обеспечить 
нам мощность и выгоды внезапности. 
Мощность — это вопрос использования 
достижений науки и продуманного ма
териального обеспечения войсковых со
единений. надлежащим образом уком
плектованных.

Для осуществления внезапности, дда- 
но не раскрывать преждевременно (<?до- 
их .¡намерений на,:мсстцс)ст Тэй,. начи
ная с 1918 .г., при наступлении, рчит>а- 
лось клароцческиад .приемом подэодйть 
войска в районы их будущих действий 
лишь, в последний мадент, а тцлрвые 
учреждения наоборот, заранее достаточ
но оборудовать, дабы к моменту начала 
операции для войск были созданы са
мые благоприятные условия. Но нужно 
иметь в виду, что это осуществимо лишь 
в условиях ууе предварительно/ заня
того фронта.

Но такие мероприятия, как организа
ция складов огнеприпасов, развертыва
ние крупных армейских парков, большо
го количества. санитарных учреждений, 
сооружение ангаров и шатров . и .обору
дование аэродромов/, являются неррцо- 
римо предупреждением для противника 
о подготовке операции.

Поэтому необходимо скрыть все эти 
приготовления от наблюдения против
ника.

К тому же, если предстоят маневрен
ные действия на открытой местности без 
предварительно занятого фронта, то все 
приготовления окажутся вообще неосу
ществимыми.

Остается одно средство — отказаться 
от них. , _

А это в свою очёредь будет иметь, по
следствия: с одной стороны изменение 
существующего порядка снабжения и 
эвакуации в масштабе армии и с .дру
гой — вытекающую отсюда реорганиза
цию служб.

Если желательно в йолосе достаточ
ной глубины обойтись без предвари
тельных приготовлений, то необходимо 
в отношении:  ̂ '

1) продовольствия, огнеприпасов «г го
рючего—  попросту организовать непре
рывный их поток в размере одноднев
ной потребности войск или в соответ
ствии с предгюложениями командования 
ввиду предстоящего сражения; ‘ 1

2) разного рода материальной части— 
ие производить крупного ремонта, огра
ничиваясь лишь заменой пришедшей в 
негодность материальной части;

3) санитарного и ветеринарного об
служивания —■ ограничиться только/са
мой неминуемой помощью, ориенти
руясь решительно на массовую эвакуа
цию;



4) авиации — не создавать новых 
аэродромов, а полностью использовать 
радиус действия самолетов и основы
ваться исключительно на уже существу
ющих. военных, -гражданских или част
ных аэродромах с их постоянной орга
низацией, имея в виду, что количество, 
размеры и оборудование этих аэродро
мов неуклонно растут >и увеличиваются 
как в своей стране, так и у соседей. 
Если это сделать, то .службы и тыловые 
учреждения будут сокращены <в соот
ветствии с их новой ролью и мотори
зованы. «В этом случае:

1) «при наступлении им не надо будет 
ни иттн впереди частей, ни следовать 
за ними, но двигаться с головными ча
стями армии и функционировать с мо
мента прибытия в исходную базу *;

2) при обороне, обеспечивая наилуч
шие условия снабжения и эвакуации, 
они смогут почти моментально прекра
щать свою работу и быть в голове от
ступательного движения;

3) вообще же они получат возмож
ность выполнять свою работу без суще
ственных изменений как в периоды ма
невренных действий, так и при стаби
лизации фронта.

Легкость, подвижность, однородность,
г. е. свойства, взаимно связанные, — 
каковы характерные черты новой систе
мы организации тыла.

Таким образом исчезнут современные 
смешанные подвижные тыловые учре
ждения, в состав которых одновременно 
входят пешие элементы и повозки с 
хонной и механической тягой, которые 
не в состоянии перемещаться все вме
сте по одному маршруту и настолько 
тяжелы, что в маневренной войне их 
неизбежно приходится раз’единятв’ и от
брасывать в хвост колонны, где они 
будут задыхаться, чтобы не -отстать от 
движения; при этом нужны особенно 
благоприятные условия, чтобы можно 
было осмелиться их развернуть, что в 
свою очередь на практике сведет их 
производительность к цифре, близкой к 
нулю.

То же самое случится и со складами 
огнеприпасов, с большими ремонтны
ми мастерскими, обширными эвакуаци
онными палаточными или барачными 
госпиталями, размещение и устройство I

I Ваэс <1е Церш.

которых требует нескольких дней, а* 
иногда недель и даже месяцев, к вели
кому отчаянию как командования, так и 
непосредственных исполнителей.

Однако такое упрощение системы 
снабжения и эвакуации точно так же, 
как и сокращение армейских тыловых 
служб, могло бы привести в итоге толь
ко к значительному уменьшению общей 
производительной работы тылов и мог
ло бы рассматриваться как ребячество, 
если бы оно не компенсировалось, как 
это увидим дальше, широкими меро
приятиями с одной стороны по обору
дованию национальной территории глу
бокого тыла, с другой — путей сооб
щения с большой пропускной способ
ностью, в особенности железных дорог, 
безопасность, гибкость эксплоатация и 
удобство которых должны, быть значи
тельно повышены.

II. Основные принципы 
организации

Мы не предполагаем излагать здесь, 
новую организацию во, всех подробно
стях, но ограничимся лишь ее наброс
ком в общих чертах, что послужит осно
ванием для дискуссии, которая должна 
предшествовать каждой детальной от
делке и для которой потребуются оче
видно весьма полные данные.

Мы будем рассматривать в масштабе 
армии только те тыловые учреждения, 
которые обязательно должны иметься на 
возможных театрах войны в Западной 
Европе.

Совокупность тыловых учреждений 
армии образует так называемую базу 
снабжения.

До сих пор считалось, что эта база 
должна простираться в глубину на 
15—20 км, причем наиболее выдвинутые 
вперед учреждения в зависимости от 
тактической обстановки должны быть 
удалены от линии фронта в границах ог 
15 до 60 км, что диктовалось следую
щими соображениями:

ближе 15 км нельзя было иметь го
ловные учреждений базы потому, что 
было необходимо обеспечить их рас
положение от огня дальнобойной ар
тиллерии противника и кроме того 
иметь между этими учреждениями и вой
сками. ведущими «бой, свободное про
странство, чтобы обеспечить независи-

63



мость всей системы от. колебаний бое
вого фронта;

дальний предел был необходим для 
того, чтобы обеспечить армии передви
жение вперед на 60 км без перёноса ее 
тылов.

Можно ли в дальнейшем придержи
ваться этих пределов?

По правде говоря, выше приведенные 
цифры также являются наследием по
зиционной войны и проистекают из сле
дующих факторов:

1) прочности фронта (над усовершен
ствованием которого в течение ряда лет 
были заняты миллионы рабочих), обес
печивавшей относительную безопас
ность и позволявшей поэтому выдвигать 
тыловые учреждения поближе к фрон
ту, ие подвергая их непосредственной 
опасности;

2) подразделения участков в зависи
мости от их географического положе
ния на общем фронте, т. е. от их стра
тегической ценности, на участки пассив
ные (Эльзас, Вогезы, Аргоны и т. д.) и 
.активные (Шампань, Эн, Сомма и т. д.);

3) заблаговременного обнаружения 
подготовки наступления противником, 
а также заблаговременного решения о 
своем собственном наступлении, что да
вало возможность не спеша и вполне 
безопасно принимать необходимые меры 
в предосторожности.

Несомненно, что в некоторых отдель
ных случаях мы и в будущем будем 
иметь аналогичное положение, напри
мер при развертывании под прикрытием 
укрепленных районов или на специаль
ных театрах военных действий (напри
мер в горах). Но если ожидаются значи
тельные колебания боевого фронта, то 
мы подвергаемся риску вынужденного и 
поспешного перемещения тыловых учре
ждений, оборудование которых было 
связано с затратой больших усилий, не 
успев их использовать, или будем вы
нуждены оставлять большие запасы в 
руках противника, т. е. лишать себя на
сущных запасов в тот самый момент, 
когда именно желателен их бесперебой-  ̂
ный подвоз по соображениям как 
морального, так и материального по
рядка.

Поэтому необходимо, чтобы между 
базой и ведущими бой войсками име
лась полоса такой глубины, которая

обеспечивала бы базе всю ту независи
мость, которая ей необходима.

Но нужно иметь в виду, что увеличе
ние глубины этой полосы при всякой 
обстановке означает сокращение насту
пательной способности базы, т. е. други
ми словами сокращение «стратегиче
ского (оперативного) броска»1 армии. 
Это означает возможность для против
ника, которому угрожают прорыв или 
обход и который сумел бы ловко ото
рваться, — расстроить преследование и 
занять новую стратегическую группи
ровку в 150 км в тылу; наконец это озна
чает сведение н'а-нет тех преимуществ, 
которые дает моторизация транспорта 
крупных войсковых соединений, выра
жающихся в увеличении вдвое нормаль
ного предела стратегического броска.

Несомненно это серьезный недоста
ток, но он может быть исправлен, как 
увидим дальше, путем более широкого 
использования современных качеств 
транспортных средств.

С другой стороны, если мы хотим 
действительно обеспечить базу: 1) ог 
огня с воздуха, дальность, мощность и 
пр сдельность которого с каждым дне м 
все возрастают; 2) от удара мощных 
моторизованных частей, способных са
мостоятельно прорвать или обойти 
фронт и совершить успешные рейды по 
тылам; 3) от возможности уничтожения 
складов или мастерских высаживаемы
ми в тылу с самолетов или аэростатов 
десантами э; если мы хотим чувствовать 
себя свободно для маневра, представ
ляется необходимым отодвинуть базу на 
такое расстояние от фронта, которое 
хотя бы на определенный период сде
лало бы ее независимой! от колебаний 
боевого фронта и в любых условиях 
обстановки обеспечило бы возможность 
организовать соответствующую ближ
нюю оборону (истребительная авиация, 
ПВО, бронемашины, специальные мо
торизованные охраняющие отряды и 
т. д.).

1 «Стратегический бросок* (bond stratégique) 
измеряется ныне расстоянием в 60 км, т. с. 
3 перехода от головной станции железной 
дороги; благодаря моторизации обозов выс
ших войсковых соединений это расстояние мо
жет быть теперь удвоено. — Прим, автора.

* Например ночью на парашютах. — Прим, 
автора.
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Но нашему мнению, и мы не боимся 
заявить об этом, удаление базы от фрон
та должно быть не менее 150 км.

Тем, которых это может удивить, мы 
заметим, что под действием балистнки 
и динамики размеры поля сражения ра
стут каждый день и что мы быть мо
жет находимся еще только в начале на
шего изумления. Все принятые до сих 
пор дистанции могут завтра же подверг
нуться коренному пересмотру, и тылы, 
как и прежде, не смогут этого избе
жать {например в видах стратегического 
обеспечения).

Рассмотрим теперь, как можно согла
совать отмеченные выше преимущества 
и недостатки.

Отодвинуть базу на раестояние 150 
или 200 км от фронта — это значит 
поместить ее совсем вблизи от регули
рующей станции *, в районе которой 
также расположены тыловые учрежде

н и я  второй линии, склады, запасы ма
териальной части, госпитали, производ
ственные центры и т. д.

Нужно иметь в виду, что регулиро
вочную станцию нельзя оттягивать на
зад за отсутствием соответствующего 
пространства, а также потому, что тог
да она будет не в состоянии выполнять 
свои функции. Поэтому не представит- у 
ся ли возможным об’единить армейскую 

...базу и регулировочную станцию и в то 
же время, имея в виду увеличение рас
стояния между армейской базой и вой
сками, ведущими бой, создать легкие 
чисто промежуточные органы, которые 
в силу своей органической структуры 
могли бы «растягивать звенья подвоза*, 
необходимые по ходу наступления, или 
сокращать их в случае отхода.

Разделим тыловые учреждения на две 
основные категории: на учреждения, 
предназначенные исключительно для 
приема и распределения того, что доста
вляется с тыла (огнеприпасы, горючее, 
продовольствие и т. .п.), и на тыловые 
учреждения, предназначенные для про
изводства серьезного ремонта и снабже
ния армии крупной материальной ча
стью *. Первые, которые мы назовем 
распределителями4, должны оставаться

1 La gare régulatrice.
3 Tendre les „rallonges44. 
3 En gros matériel 
* Détaillants.

органически в составе армии, будучи 
сделаны подвижными, и способными 
быстро начать свою работу; вторые, 
производственные \  должны быть стаци
онарными и приписаны к регулировоч
ной станции.

Сказаннре приводит нас к необходи
мости разобрать организацию базы 
снабжения, или регулирующей базы * *.

Мы рассмотрим вкратце организацию 
этой базы, а затем разберем, как долж
ны работать промежуточные базы, 
устраиваемые между этой базой и вой
сками, ведущими бой.
А. Регулирующая база (см. сх.г стр. 74)

Регулирующая база является органом, 
находящимся в непосредственном под
чинении главной квартиры. База обес
печивается средствами, дающими eii 
возможность одновременно обслужи
вать одну или две армии.

Размещение и обеспечение регулиру
ющих баз необходимым имуществом на 
своей территории разрабатывается за
благовременно в соответствии с планом 
сосредоточения и оперативным планом. 
Некоторые из этих баз являются нор
мальными (основными) и могут полу
чить первоначальное оборудование еще 
в мирное время. Остальные открывают
ся лишь в случае надобности, их обо
рудование только лишь предусматри
вается.

Будучи расположены в райбнах, до
статочно обеспеченных путями сообще
ния .(железные дороги, грунтовые до
роги, водные пути), и располагая как в 
сторону фронта, так и тыла железно
дорожной сетью, имеющей несколько 
больших сквозных линий, об’единенных 
между собой рокадами *, эти базы эше
лонируются с расчетом сохранить воз
можность комбинаций как по фронту, 
гак и в глубину. Эти базы располагают
ся на нескольких параллельных желез
нодорожных линиях (минимум двух), из 
которых одна должна проходить вдоль 
фронта прикрытия на расстоянии, кото
рое зависит от оборонительной силы 
этого фронта (укрепленных районов), 
но отнюдь не меньше 50 км.

1 Industriels.
* Base régulatrice.
• Чтобы устранить перерыв же л езнодс ро в 

ного движения н случае повреждения одной 
из линий. — Прим, автора.
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Эти базы базируются на средства 
страны, используя полностью все имею
щиеся ресурсы (пути сообщения, заво
ды, промышленные склады, склады го
рючего, аэродромы). Они связываются 
с армиями главным образом железнодо
рожными линиями (или водными путя
ми), а грунтовые дороги и ‘’их транс
портные средства используются только 
в мере потребности при недостатке же
лезнодорожных линий или их незначи
тельной пропускной способности.

Чтобы обеспечить составные части ре- 
1улирующей базы от воздушной бом
бардировки, она распространяется по 
широкой полосе территории. Кроме то
го хотя бы только наиболее уязвимые 
об'еклы обеспечиваются стационарными 
средствами ПВО (зенитные батареи, про
жекторы, аэростаты - заграждения и 
т. д.), специальными наземными отряда
ми, перебрасываемыми на автонобилях, 
а также специальными эскадрильями 
истребителей. *

При недостатке специальных эскадри
лий истребителей обеспечение баз мо
жет быть возложено на армейшую авиа- 
цию̂  #

Регулирующая база обычно должна 
включать:

учреждения для ремонта и починки; 
склады и депо; 
госпитальную зону; 
резервы личного состава и материа

лов для всех видов снабжения;
регулирующую станцию (регулирую

щая комиссия ло коммуникации)
Во главе базы стоит комендант базы 

.13 числа генералов, непосредственно 
подчиненный главнокомандующему. В 
распоряжении коменданта базы имеется 
штаб из нескольких офицеров и на
чальников соответствующих служб. При 
нем же. кроме того состоит в качестве 
представителя армии, обслуживаемой 
этой базой, один из штабофицеров, на
значаемый обыкновенно из состава 4-го 
бюро штаба армии.

В приказе о создании регулирующей 
базы указывается район, в котором ко
мендант базы осуществляет свои права 
з соответствии с теми положениями, о 
»оторых речь будет итти ниже.

; Гптп^вчпп г^и! Мое се соттип1с<Люп.

Подвоз пополнений и снабжения про
изводится:

или непосредственно из тыловых рай
онов на регулирующую базу (людские н 
конские пополнения);

или из тыловых учреждений (станци
онные .магазины, вещевые склады и 
т. д.) на регулирующую базу (продо
вольствие, боевые припасы, специальное 
снабжение различных видов);

или между регулирующей базой и ар
мией (или армиями). '

Перевозка по эвакуации производит
ся в обратном направлении между ар
мией (или армиями) и регулирующей 
базой.

Обратимся к краткому обзору различ
ных органов снабжения и эвакуации ре
гулирующей базы.

1. Учреждения Для ремонта и почин- - 
ки. Эти учреждения состоят из ремонт
ных мастерских н магазинов запасных 
частей для:

материальной части артиллерии (ору
дия, зарядные ящики, материальная 
часть противовоздушной обороны и 
т. д );

разнообразного автомобильного иму
щества;

обозного имущества (повозки, упряжь, 
ковочное имущество);

вооружения и орудий пехоты;
танков;
имущества воздушного флота (техни

ческое имущество за исключением со
бранных самолетов);

прочего имущества (противохимиче-- 
ское, фотографическое, электротехниче
ское, имущество связи и т. д.).

Но в этих учреждениях регулирую
щей базы производится только средний 
ремонт ((необходимо точно установить 
характер ремонта). Очень крупный ре
монт и полная переборка выполняются 
исключительно в учреждениях, располо
женных внутри страны.

Что касается запасного имущества, то 
склады должны быть обеспечены запас
ными частями для удовлетворения пер
вых заявок на.покрытие убыли имуще
ства вследствие потерь, износа или пор
чи во время маршей или в начальной 
стадии боев.

Для расположения ремонтных мастер
ских и складов используются по воз
можности соответствующие гражданские



предприятия, находящиеся в районе рас
положения регулирующей базы 1; это 
в особенности относится к автомобиль
ному имуществу (филиалы автомобиль
ных заводов, склады материалов и при
надлежностей и т. п.).

Имеющийся в этих гражданских пред
приятиях личный состав и оборудова
ние по возможности продолжают вы
полнять свои обязанности, они только 
возглавляются военной организацией *.

При таком способе можно избежать 
полного и заблаговременного разверты
вания мастерских и складов.
-Однако необходимо иметь на каждом 

предприятии специальный эшелон, обес
печенный автомобильным транспортом, 
частью мастерских и запасными частями 
для первой надобности для выбрасыва
ния их вперед как для усиления средств 
подчиненных частей, так и Для заклады
вания новой передовой регулирующей 
базы при успешном наступлении.

Понятно, что при подобной организа
ции окажется излишним целый ряд ар
мейских парков, предусмотренных су
ществующей организацией.

2. Склады и депо. Количество их со
кращается’ до минимума. Запасы продо
вольствия и обмундирования содержат
ся на регулирующей базе в строго 
ограниченном количестве и только для 
покрытия непредвиденных <и неотлож
ных нужд * обслуживаемой армии или 
армий.

Армейские магазины упраздняются.
3. Госпиталъная зона. Если желательно 

иметь передовые санитарные учрежде
ния столь же подвижными, как и вой
сковые соединения или обслуживаемые, 
то их функции должны ограничиваться 
только эвакуацией раненых. При этом 
эвакуация должна выполняться в самый 
короткий срок: продолжительность пе
ревозки раненых после первой пере
вязки не должна превышать б—12 часов. 
В этот промежуток времени возможно, 1 2

1 За исключением предприятий, значащихся 
ж специальном списке военных заводов. — 
Прим, автора.

2 Примерно организация, аналогичная той, 
чоторая принята для комиссии по регулирова
нию железнодорожных перевозок или комис
сий, созданных в Рейнской области во время 
ее эвакуации. — Прим, автора.

* Например для замены обмундирования по
сле химической атаки. — Прим, автора.

а**

не опасаясь серьезных осложнений доя 
раненых, как показал опыт в 1918 г., 
эвакуировать три четверти раненых по 
железной дороге в крупные лечебные 
заведения, расположенные! на расстоя
нии ‘100—200 км от фронта, т. е. в гос
питальную зону, имеющую достаточное 
количество госпиталей и прочих лечеб
ных заведений и расположенную вблизи 
регулирующей базы.

Предусмотренные существующей ор
ганизацией госпитали для первоначаль
ной эвакуации ввиду слишком близко
го их расположения к фронту,, слишком 
медленного их оборудования, с громозд
кой материальной частью и требующие 
значительного количества перевозочных 
средств должны быть упразднены и за
менены санитарными учреждениями бо
лее легкого типа, о чем будет сказано 
ниже.

Но при отказе от промежуточного ле
чения раненых и больных нужно все вни
мание сосредоточить на средствах эва
куации. Мы увидим, каким образом пу
тем одновременного использования жё- 
лезнодорожного, автомобильного и воз
душного транспорта все трудности эва
куации могут быть преодолены.

4. Резерв личного состава и запасы 
материальной части. На регулирующей 
базе должны быть предусмотрены ре
зерв личного состава и запасы мате
риальной части для всех тыловых 
служб.

Запасы материальной части создаются 
для удовлетворения неотложных за
явок о замене материальной части или 
ее пополнении. Резерв личного состава 
предназначается для быстрого обеспече
ния специальной рабочей силой проме
жуточны» эшелонов, находящихся ме
жду регулирующей базой и войсками, 
ведущими бой. Например должны иметь
ся команды для огневых складов, для 
складов горючего, для санитарных уч
реждений и т. д.

5. Регулирующая станция. Регулирую
щая станция при новой организации вы

полняет только одну единственную 
функцию — транспорт. Регулирующая 
комиссия коммуникации, имеющая ме
стом своего пребывания регулирующую 
станцию, в техническом отношении на
ходится в подчинении железнодорожной 
подкомисси или комиссии полевых же
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лезных дорог \  в ведение которых орга
нически входят участки железнодорож
ных линий, расположенных в районе 
действия регулирующей комиссии.

На регулирующую комиссию "возла
гается обязанность обеспечить в соот
ветствии с непосредственными указа
ниями коменданта регулирующей базы 
прибытие, формирование и отправку по
ездов как для перев'озки снабжения в 
приписанную армию, так и для эвакуа
ции из нее.

Б. Работа в целом органов снабженйя и 
эвакуации
1. О р г а н ы  с н а б ж е н и я ^

а) Артиллерийское снабжение.. Снаб
жение огнеприпасами.

Регулярный подвоз огнеприпасов на 
фронт производится путем направления 
маршрутных поездов2, заблаговремен-. 
но нагруженных огнеприпасами соответ
ствующих калибров, на армейские стан
ции снабжения 3.

Кроме того при наличии автомобиль
ного транспорта подвижные запасы * * 
огнеприпасов в некоторых, гаражах^ рас
положенных в районе регулирующей 
базы, назначаются в распоряжение ар
мии главным командованием. Эти запа
сы служат для быстрого удовлетворения 
специальных или дополнительных за
явок.

Наконец на случай внезапного пере
рыва .железнодорожного сообщены I 
вследствие порчи линий противником 
или при остановке движения по иным 
причинам могут быть заложены склады 
огнеприпасов в самом армейском райо
не. Однако в этом случае в складах дол
жно храниться не более 2—3 единиц 
огня м-з расчета всей артиллерии круп
ных соединений и армейской артилле
рии.

Передача огнеприпасов войскам про
изводится или непосредственно на стан
циях снабжения или на передовых раз
даточных пунктах *. Команды огневых 
складов или части этих команд, необхо
димые для оборудования станций снаб-

1 Souscommlsslon de réseau ou de la commission 
de chemin de fer de campagne.

* Trains types.
* Les gares de ravitaillement.
* Les en cas mobiles.
* Les centres de livraison avancés.

ження (сортировка и отчетность для сна
рядов, зарядов, трубок и пр.), выделя
ются, если потребуется, из резерва лич
ного состава регулирующей базы и пе
ревозятся *по железной дороге на вновь 
открываемые станции снабжения огне
припасами.

Подвоз боевых припасов для частей 
воздушного флота производится ив 
подвижных запасов.

Патроны для пехотных частей пода
ются ежедневно маршрутными снабжен
ческими поездами, идущими в адрес ди
визий. Этот ежедневный подвоз более 
чем достаточен для создания необходи
мых запасов.

При наступлении относительного за
тишья на фронте, а также в периоды пе
рерыва боевых действий автоматический 
подвоз огнеприпасов прекращается н 
боевые припасы подаются на фронт по 
заявкам армии для всех калибров.

Снабжение* материальной частью. Вся 
материальная часть, требующая ремонта 
или замены, как правило направляется 
по железной дороге на регулирующую 
базу 1 с порожняком снабженческих по
ездов.

Регулирующие базы, не ожидая окон 
чания ремонта, высылает в кратчайший 
срок в адрес заинтересованного учре
ждения через регулирующую станцию 
(снабженческими или специальными по
ездами) на замену точно такую же мате
риальную часть (орудия, автомобили 
и т. п.). Высылаемая на замену матери
альная часть выделяется из запасов ре
гулирующей базы или затребуется из 
складов главного резерва.

Армейская аварийная часть 2, которая 
может также делиться на несколько ава
рийных команд, имеет назначением по
давать помощь повозкам, потерпевшим 
аварию, или вытаскивать и грузить их 
на ближайшей железнодорожной стан
ции.

1 Исключение может быть сделано для неко
торых систем тяжелой артиллерии (крупные 
калибры тракторной тяги), а также для авто
машин (тракторы и т. п.), которые ввиду срав
нительной близости к регулирующей базе, 
а также трудностей и значительной потери 
времени, связанных с их погрузкой, или ввиду 
их значительного об’ема могут непосредственно 
следовать по грунтовым дорогам на регулирую
щую базу. — Прим, автора.

* L*unitë de бёрапаяе б'агтёл



Снабжение горючим. Прежде всего 
все крупные автомобильные части долж
ны обязательно* иметь 8 своем составе 
транспорт горючего из автоцистерн из 
расчета на суточный пробет в 100 км: 
зги транспорты пополняют свой запас 
горючего непосредственно с железнодо
рожных станций (из вагонов-цистерм) 
или из складов горючего, располагаю
щих баками и насосами \

Снабжение в предела;* армии совер
шается непосредственно из местных 
источников или подвозом с тыла.

Необходимые поездные составы фор
мируются средствами регулирующей ба
зы, получающей горючее целыми по
ездами (в вагонах-цистернах или в би
донах) ¿о складочных железнодорож
ных станций.

Склады горючего открываются и за
крываются около станций снабжения 
или в иных пунктах в районе армии в 
зависимости от потребности в горючем 
для данной операции и от наличия 
местных ресурсов.

Местными ресурсами горючего, а так
же запасами, подвезенными с тыла, рас
поряжается сама армия, которая обору
дует станции и «возглавляет» граждан
ский? персонал складов необходимым 
личным составом, требуя его из резерва 
личного состава регулирующей базы 
точно таким же порядком, как это ука- 
»ано выше для складов огнеприпасов 
(роты снабжения горючим) *.

б) Инженерная служба. Инженерный 
армейский парк сохраняется в суще
ствующем его составе, так как его ма
стерская, подразделения для пневма
тической набивки свай и инструмен
тальный взвод могут быть использова
ны для работ во всякое время. Инженер
ный парк полностью моторизуется. В 
нем между прочим не должен возиться 
никакой склад материалов, необходимых 
для организации местности.

Только в случае стабилизации фронта 
парк формирует и распоряжается скла
дами инженерного имущества, обеспечи
вая их за счет местных средств или 
обращаясь с требованиями в регулирую
щую базу, которая имеет собственные

1 Таким образом до некоторой степени раз
решается трудная задача разлива горючего 
в бидоны. — Прям, автора.

1 Compagnies d‘essence

запасы инженерного снабжения и специ
альные парки склады.

При наступлении парк* не ожидая за
явок, выдвигает вслед за головными 
дивизиями переправочное имущество и 
имущество для восстановления сообще
ний.

Г идротехннческая, электротехническая, 
лесная и дорожная службы' ввиду их 
специфичности сохраняют существую
щую организацию. Однако они обыкно
венно находятся в резерве на регулиру
ющей базе и только по требованию со
ответствующей армии перебрасываются 
по железной дороге непосредственно к 
месту, предстоящих работ.

Органы дорожной службы конной 
тяги упраздняются. Армия, если потре
буется, получает автомобильно-дорож
ные роты, выделяемые из общего ре
зерва в распоряжение главного коман
дования. Кроме того можно эпизодиче
ски формировать в армейском районе 
дорожные части конной тяги1.

Дорожные рабочие роты * состоят в 
общем резерве и выделяются распоря
жением армейского командования по 
распоряжению главного командования.

в) Интендантское снабжете. Снабже
ние продовольствием, хлебом и мясом, 
а также вещевым довольствием произ
водится тем же порядком, что и при 
прежней организации. Только функции, 
выполнявшиеся раньше регулирующей 
станцией, переходят к регулирующей 
базе.

Армейские склады обмундирования и 
войсковые кооперативные лавки в прин
ципе упраздняются.

Что касается продовольствия, то ко
нечно нецелесообразно создавать такие 
станционные склады или громадные за
пасы, которые имелись в мировую вой
ну для обеспечения продовольствием 
войск в позиционный Период и утили
зировались главным образом победо
носным противникома. Но в условиях 
маневренной войны приходится считать
ся с возможностью перерыва регуляр
ного подвоза с тыла как вследствие раз
рушений, произведенных противником

* Compagnips de tombenux — ро>ы двуколок.
* Compagnies de cantonniers.

. * Например в сражении на р. Вель (к юго- 
зостоку от Реймса) в 1918 г. (6-я армия). -  
Прим, автора.
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па железных дорогах или грунтовых 
путях, так и по причине более медлен
ного восстановления железных и грун
товых дорог <по сравнению с удлинением 
коммуникационной линии (например при 
преследовании). Поэтому необходимо в 
таких случаях иметь подвижную летуч
ку 1 вдобавок к полковому обозу. Если 
учесть, что для перевозки однодневной 
дачи продовольствия н фуража для ди
визии требуется 1 только взвод авто
мобильного транспорта (20 грузови
ков) i *, то разрешение этого вопроса не 
составит никаких затруднений. 6  этом 
вопросе мы полностью солидаризируем
ся с точкой зрения большинства интен
дантских работников, что «в высших 
войсковых соединениях необходимо 
установить уставный запас продоволь
ствия на колесах>.

г) Органы ремонтирования, полевые 
казначейства и почта остаются без из
менения.

Снабжение средствами связи остается 
без изменения. Парк связи сохраняется.

Организация воздушного флота и его 
служб приводится ниже в специальном 
разделе. (

2. Э в а к у а ц и я
Организация санитарной службы. В

1919 г. в докладе главной квартиры по 
вопросам санитарной службы было ска
зано следующее: „

«...События 1918 г. не замедлили по
казать, насколько в тех формах, кото
рые приняла война, была опасна идея 
иметь большие эвакуационные госпита
ли, расположенные вблизи фронта и 
превратившиеся в лечебные заведения. 
Эта идея возникла с одной стороны вви
ду стабилизации фронта, а с другой — 
под влиянием распространенного среди 
хирургов мнения, что раненого нужно 
перевязывать как можно скорее и лечить 
его в дальнейшем как можно ближе к 
месту его ранения. Эта идея очень дале
ка от реальной боевой обстановки.

И вот тогда была осознана необходи
мость создания в глубоком тылу лечеб
ных заведений, куда бы немедленно по
сле тщательной сортировки перевози
лись все раненые, могущие выдержать

i Un volant mobile.
а Всего % взвода штатного корпуса обоза 

[Е. О. С. А).

эвакуацию, для оперирования их вдали 
от боевых линий».

То, что было верно в* 1918 г., будет не 
менее верно завтра в войне самых широ
ких движений, и потому можно предви
деть упразднение эвакуационных го спи 
талей первого эшелона.

До сих пор раненые действительно 
разделялись на подлежащих и неподле
жащих эвакуации. Первую группу со
ставляют три четверти раненых, осталь
ная четверть выпадала на долю настоль
ко тяжело раненых, что их нельзя было 
бы своевременно оперировать, если бы 
их передать на наземный транспорт 
Поэтому в силу необходимости их при
ходилось оставлять в передовых сани
тарных учреждениях, а именно в госпн- 
телях первого эшелона \  Но так как эти 
госпитали были очень громоздки, то в 
случае движения армии вперед расстоя
ние, отделяющее их от фронта, быстро 
увеличивалось, благодаря чему создава
лась очень серьезная угроза для пере
возки новых тяжело раненых. Между тем 
их все же приходилось эвакуировать в 
эти госпитали в ожидании создания но
вого эшелона госпиталей для заполне
ния образовавшегося интервала. Между 
прочим эти госпитали были столь же 
громоздки и также медленно разверты
вались.

Вполне понятно, что, обладая быстры
ми и удобными средствами перевозки, 
можно было бы свести на-нет число ра
неных, не могущих быть эвакуирован
ными. Использование санитарной авиа
ции, как и внесение ряда других усовер 
шенствований, поможет разрешить э т у  
задачу.

Передовой дивизионный пункт меди
цинской помощи — орган первоначаль
ного отбора раненых и интенсивной 
эвакуации — должен быть сохранен в 
своем настоящем виде. Он будет эва
куировать раненых автомобильным тран
спортом или легкими санитарными са
молетами *.

Зато в составе армейского корпуса 
уже не будет штатных подвижных гос
питалей.

Медицинские и хирургические лазаре
ты будут являться армейскими средства-

1 Les hôpitaux primaires.
* Легкая авиация может быть использована 

для' передовых пунктов медицинской помощи 
кавалерийских дивизий. — Прим, автора.
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ни и из них будет создаваться в тылу 
каждого армейского корпуса группа ле
чебных- заведений, примерно в удалении 
25—30 км от фронта 1.

Подобная группа, состоящая например 
из 1 хирургического и 2 медицинских 
лазаретов*, будет являться по существу 
органом специального отбора раненых. 
Однако в случае крайней необходимо
сти здесь представится возможность де
лать хирургические операции.

Но главная роль этой группы будет 
все же эвакуация.

Группа лазаретов должна распола
гайся возможно ближе к железнодо
рожной линии или водному пути и 
иметь свою эвакуационную станцию 
(разгрузочную платформу или специаль
но оборудованный речной порт)3. Ране
ные и больные, могущие выдержать пе
ревозки на колесах, будут эвакуировать
ся по железной дороге (специальные 
санитарные поезда или состав из не
скольких вагбнов для подбора ране
ных, из которых затем формируются 
санитарные поезда) в госпитальную зону 
или непосредственно внутрь страны в 
зависимости от расстояний. Не могущие 
выдержать этой перевозки будут эваку
ироваться санитарными самолетами.

Ввиду этого группы лазаретов необ
ходимо располагать вблизи прежних 
аэродромов (гражданских или частных) 
или вблизи оборудованных участков 
местности или просто удобных для по
садки тяжелых санитарных самолетов.

Таким образом тяжело раненые по
падут в госпитальную зону регулирую
щей базы раньше, чем раненые, эваку
ируемые по железной дороге \
' В случае быстрого продвижения ар
мии представится возможность по мере

1 Армейские корпуса должны иметь в своем 
распоряжении врачебные пункты^ состоящие 
из нескольких одинаковых подразделений, вы- 
1сляеиых к войсковым частям, ведущим бой.— 
Прим, автора.

* АтЬн1апге*.
■ При невозможности нужно организовать 

автомобильные летучки между пристанью и 
группой лазаретов. — Прим, автора.

* Для ознакомления с подробностями этой 
организации рекомендуется прочесть статью 
полк, санитарной службы Шикале «Санитарная 
авиация в современной войне», помещенную 
а журнале «Аршив де иеднснн э де фармаси 
пилит ер», декабрь 1931 г., и разбор этой статьи 
сан. полк. Бейн, помещенный в январском но
мере журнала «Реаю де форс аерьея».

необходимости й в зависимости от ко
личества ведущих бой корпусов созда
вать последовательные новые группы ла
заретов из армейского ^зерва или из 
резерва главного командования. Благо
даря этому не будет перерыва в эвакуа
ции и удлинение расстояния эвакуации* 
не будет отрицательно отражаться на со
стоянии раненых ввиду значительного 
радиуса и быстроты полета санитарных 
самолетов.

-Впоследствии один из эшелонов ле
чебных заведений, усиленный необходи
мыми специальными учреждениями, мо
жет быть превращен в базу новой гос
питальной зоны.

Ветеринарная эвакуация. Никаких гос 
питалей для животных в армейском рай
онные устраивается. Все животные, ава
лируемые передовыми (корпусными) 
ветеринарными учреждениями, перево
зятся по жедеэной дороге в ветеринар
ные госпитали, находящиеся внутри 
страны.

Функции регулирующей' базы в це
лом. Регулирующая база располагается 
в армейском районе и, как уже говори
лось, «подчиняется «главному командова
нию. Это последнее открывает комен
данту базы кредит на получение продо
вольствия из складочных железнодо- 
дорожных станций 1 для удовлетворения 
нужд армии или армий, которые обслу
живает база. В отношении прочих видов 
снабжения (огнеприпасы, горючее, ар
тиллерийское и автомобильное имуще
ство и т. д.) коменданту базы даются 
указания о нарядах в учреждениях вну
три страны для пополнения регулирую
щей базы или для непосредственного их 
направления в армии.

Переброска учреждений в регулирую
щую базу производится по твердым 
планам, составляемым на достаточно 
продолжительнее периоды (наивыгод
нейшее использование сети железных 
дорог). Грузы, следующие изнутри стра
ны, а также за счет использования ме
стных средств и получаемые из складов 
регулирующей базы, направляются на 
станции снабжения, где они и распреде
ляются. Выбор станций снабжений про
изводится по согласованию между ар
мией и регулирующей базой, исходя из 
технических возможностей этих станций

1 Les stations magasins de vivres.
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(определяемых комиссаром по регули
рованию железнодорожных перевозок) 
и в зависимости от их расположения по 
отношению к тем войскам, которые они 
снабжают (определяемых через 4-е бю
ро штаба армии, представитель которо
го состоит при начальнике регулирую
щей базы).

Начальники служб базы по заявкам 
войск или по распоряжению комендан
та базы (типовые составы поездов) оп
ределяют количество потребных для них 
вагонов. На основании этих данных на 
регулирующей станции составляется об
щая таблица расчета составов снабжен
ческих поездов.

Станции снабжения, состав поездов, 
направляемых на каждую из этих стан
ций, и расписания поездов устанавлива
ются'по согласованию между комисса
ром, регулирующим железнодорожные 
перевозки, и армией (4-е бюро) под на
блюдением коменданта регулирующей 1 
базы.

Что касается эвакуационных перево
зок, то эвакуация имущества на регули
рующую базу производится обратными 
составами снабженческих поездов (для 
особенно громоздкого имущества ис
пользуются специальные платформы); 
санитарная эвакуация производится при 
посредстве эвакуационных железнодо
рожных станций, входящих в систему 
армейской группы лечебных заведений, 
и в исключительных случаях из диви
зионных эвакуационных пунктов (для 
кавдивизий, дивизий .прикрытия и т. п.).
В о з д у ш н ы й  ф л о т

Маневр воздушных сил может носить 
только наступательный характер. Этот 
маневр имеет целью с одной стороны 
облегчить маневр сухопутных сил, в хо
де которого стремятся использовать вне
запность, а с другой стороны раскрыть 
возможность аналогичного маневра со 
стороны противника, а затем помешать 
и воспрепятствовать этому.

Успех внезапности маневра, как уже 
говорилось, зазисит от степени скрыт
ности подготовки операции и быстроты 
ее проведения.

Каким образом обеспечить эти усло
вия для воздушных сил *?

1 См. статью покойного полк. Гюименэ «Ста
рые принципы, новые приемы» в «Рэвю де форс 
аерьсн», октябрь 1931 г. — Прим, автора.

1. Отказом от постройки ангаров «или 
палаточных ангаров, которые немедлен
но раскрывают планы командования.' 
Обходиться без ангаров вполне возм ож 
но, применяя металлические самолеты.

2. Использованием военных, граждан
ских и частных'аэродромов, количество 
которых с каждым днем все будет в о з 
растать как на территории своей стра
ны, так и в сопредельных странах, по 
мере развития коммерческой авиации4 и 
авиации для целей туризма.

3. Отказом от использования обору
дованными аэродромами (самолеты с 
переменными несущими плоскостями и 
дополнительными углами встречи, то р 
можение на колесах).

4. Придачей авиационным соединени
ям транспортных самолетов! для пере
возки к моменту начала их действий 
личного состава (механиков).

5. Упразднением авиационных армей
ских парков и облегчением парков авиа
ционных частей, ввиду чего ремонт дол
жен производиться или в мастерских 
регулирующей базы или в тыловых ма
стерских.

Н а с т у п а т е л ь н ы й  м а р ш
Хорошо, скажут нам, ваша система ор

ганизации тыла и ее функционирование 
осуществимы на своей территории и в 
начале военных действий, когда вы бу
дете располагать очень развитой сетью 
железных дорог, даже специально при
способленных для целей войны и нахо
дящихся в отличном состоянии. На этой 
сети и построено вое наше здание. Но 
допустите, что противник добровольно 
отойдет или будет отступать после по
несенного .поражения, производи разру
шение % грунтовых и железных дорог. 
Тогда ваша база будет находиться в- 
150 км! позади исходного положения 
армии, причем она окажется слишком 
громоздкой, чтобы ее можно было, пе
ренести вперед для следования за вой
сками. В общем вы облегчили непосред
ственные армейские тылы только тем. 
что притянули их на коммуникационную 
линию, но это в результате не умень
шает затруднений... Прежние собствен
но армейские учреждения хотя и с гре
хом пополам, но все же следовали за 
войсками. Ваши распределители (пере 
довые снабженческие органы) правда 
будут там, где нужно, но органы, их
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снабжающие, не в состоянии будут их 
снабжать. Ваша система может и хоро
ша для стабилизационного положения, 
но не/для наступательного марша...

•Позволим себе заметить прежде все
го, что первое сражение в будущей вой
не повидимому будет иметь характер 
цограничного сражения, начатого вне
запно, я  надо его выиграть. Иметь воз
можность вести это сражение, не буду
чи связанным громоздким тылом, — по 
нашему мнению очень серьезное преи
мущество.

Но это конечно одна сторона пробле
мы, которая должна быть разрешена в 
более широком масштабе. Заметим, что 
на теперешней стадии организации со
временных армий с большой численно
стью и с громоздкой материальной ча
стью нн одна из армий не в состоянии 
обходиться без железных дорог.

Поэтому все сводится к вопросу, не 
будет ли некоторое удлинение коммуни
кационной - линия, предусматриваемое 
нашей системой, компенсироваться бы
стротой, могуществом и гибкостью пе
ревозок. Нам кажется, что даже после 
1918 г. имеются уже усовершенствова
ния в этой области4 * * и что далеко не все 
возможности в этом направлении исчер
паны \

Обеспечение от воздушных и назем
ных атак в новых их формах и неоспо
римая свобода действий, создаваемая 
осаживанием назад снабженческой ба
зы, в свою очередь оправдывают удли
нение коммуникационной линии.

Как? .и прежде, все усилия должны 
быть направлены на возможно быстрое 
удлинение железнодорожных путей; над 
этим вопросом постоянно работают, его 
разрешение идет по правильному пути 
и на широкой технической базе..

В то же время моторизация обозов 
высших войсковых соединений даст 
возможность .продвигаться минимум на 
100 км* вперед от конечно-выгрузочной 
станции железной дороги. Если приба
вить это расстояние к глубине располо
жения регулирующей базы, то будем

4 Применение воздушного тормоза для то
варных вагонов, что уже принято в Герма
нии, явится первым из этих усовершенство
ваний.

а Заметим, что расстояние в 100 км рав
няется по прямой линии расстоянию между на
шей границей и Рейном у Майна. — Прим, 
автора.

иметь максимум 200—250 км, что и 
должно считаться крайним пределом 
расстояния, если не хотят превысить 
24-часовой срок доставки предметов 
снабжения и чрезвычайно увеличить 
кругооборот и изнашивание материаль
ной части железных дорог.

Но вполне очевидно, что если насту
пление будет развиваться более быстры
ми темпами, то мы не будем ожидать, 
чтобы войска достигли предела страте
гического броска», и только после это
го переносить вперед регулирующую ба
зу. Перенос ее будет производиться по 
железной дороге последовательными 
эшелонами. Первые из этих эшелонов, 
развернувшись, образуют в 150 км впе 
реди передовую регулирующую базу, 
которая и явится остовом новой регули
рующей базы.

Передовая регулирующая база будет 
иметь в своем районе организацию •ин
тенсивных транспортов на дорогах 41 
дорожные станции, заменяющие желез
нодорожные станции снабжения \  Та
кая организация конечно связана с до
вольно значительными затруднениями в 
отношении подвоза всех видов снабже
ния, замены и ремонта материальной ча
сти*. Но все же она даст возможность 
без непреодолимых препятствий вы
ждать восстановление железной дороги.
Функции начальника армейских служб 
и этапной дирекции

Функции начальников армейских 
служб и главного директора этапов яе 
подвергаются никаким изменения^. В 
частности эксплоатация местных ресур
сов остается прерогативой директора 
этапов. Последний по согласованию с 
командующим армией (4-е бюро штаба 
армии) устанавливает районы эксплоа
тация, распределение их между выс
шими войсковыми соединениями >и рас
пределение транспортных средств. Про
дукты, полученные за счет местных ре
сурсов, должны расходоваться в пер
вую очередь; это естественно сокраща
ет соответствующим образом подвоз 
продовольствия с тыла, что и оправды
вает вполне введенный нами термин

1 Qares routières.
• Это зсегда характерно для всех быстрых 

маршей и преследования (наступление и пре
следование восточной армии в 1918 г.). — 
Прим, автора.
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«регулирующей базы» вместо снабжен
ческой базы.
Заключение

Если " операции в 1914 г. носили чи- 
'гго маневренный характер,, а операции 
1918 г. по выражению германцев — ха
рактер «стабилизации на роликах» \  то 
можно предположить, что ^будущая вой
на, если ей вообще суждено быть, явит
ся войной -вновь обретенной маневрен
ности.

В приведенном нами проекте мы стре
мились, не затрагивая общего остова 
принятой системы, внести в организа
цию различных исполнительных орга
нов лишь те изменения, которые обес
печили бы командованию большую сво
боду действий и в то же «время сделали 
бы работу тыла более гибкой.

 ̂ Stabilisation sur roulettes.

Вновь предлагаемая организация де
лает ставку на увеличившийся радиус 
действия автомобиля, железной дороги 
и самолета, а также на национальные 
и частные источники снаряжения и снаб
жения армии.

Не внося коренных изменений в си
стему снабжения, наш проект делает 
серьезный упор на эвакуацию: проект 
решительно отбрасывает в тыл ремонт, 
который служит глазной причиной гро
моздкости и уязвимости таких тыловых 
учреждений, как крупные армейские 
парки.

Мы не дерзаем думать, что разрешили 
всю поставленную проблему в нашей ко
роткой статье. Наша задача была про
сто поставить вопрос и дать материал 
для дискуссии.

П р и л о же н и е .
Изменения, внесенные в различные органы снабжения и эвакуации

Вновь создаваемые органы Органы, сохраняющие существующую
организацию

Р е г у л и р у ю щ а я  б а з а

Ремонтные мастерские и/ склады вапаевых ча
стей для: 

артиллерии, 
автомобилей, 
обозного имущества, 
пехотного оружия, 
танков,
авиационного имущества, 
прочего имущества.

Лепо и склады (продовольственные н вещевые).
Госпитальвая зона (госпитали и госпитальные 

центры).
Резерв личного состава и запасы материальной 

части для всех служб.

Парк связи.
Инженерный парк (без склада я материалов). 
Подвижные ремонтные склады.

Гидротехническая служба. 

Электротехническая служба.

Первоначально в 
резерве находятся 
на регулирующей 

базе.
Лесная служба. Выдвигаются 

вперед только по 
требованию.

Армейская почта. 
Полевое казначейство.

Измененные- органы Упраздненные органы

Регулирующая станция.
Парк горючего (содержится только штаб; личный 

состав комплектуется регулирующей базой). 
Парк огнеприпасов (содержится только штаб; 

личный состав комплектуется регулирующей 
базой).

Дорожная служба.
Группы лазаретов (переходят в ведение армии).

Ремонтный артиллерийский парк.
Ремонтный обозный парк.
Ремонтный парк пехотного оружия.
Танковый парк.
Авиационный парк.
Вещевые армейские магазины.
Войсковые кооперативы.
Госпитали для предварительной эвакуации. 
Запасные госпитали (в армейском районе). 
Ветеринарный армейский госпиталь.

Перевёл А. Герберт.
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III. Вопрасы обороны границ
Капитан Мандару

О современных укрепленных районах и вспомо
гательных средствах прикрытия границ
(С французского)

Les auxiliaires de la couverture—aviation, destruction, fortification. Par Is 
capitaine Mandaroux. .Revue du Génie Militaire*4, Janvier—février 1932.

Статья капитана Мандрау под заглавием «Вспомогательные средства при« 
крьггня: авиация, разрушения, фортификация» является изложением некото
рых мыслей автора по интересному вопросу взаимного использования всех 
современных средств, служащих целям прикрытия мобилизации и сосредо
точения армий в самом начале войны.

Но, затрагивая в форме общих рассуждений ряд мероприятий, связанных 
с 'целесообразным использованием долговременных укреплений в период 

I прикрытия, автор совершенно не останавливается на самых формдх этих 
укреплений,' появившихся в итоге войны 1914—1918 гг. А между тем их 
новизна не может не представить глубокого интереса. Поэтому для устра
нения всех могущих возникнуть неясностей и запросов при ознакомлении с * 
этой статьей в той ее основной части, где говорится о долговременных 
укреплениях, редакция полагает необходимым предпослать ей небольшой 
обзор современных фортификационных форм, принятых для обеспечения 1 
сухопутных границ некоторых буржуазных государств, с краткой историей | 
их развития под влиянием усовершенствования артиллерии и появления > 
новых средств нападения.

От редакции
Вопрос о формах долговременной фортифи

кации, пришедших на смену старым крепостям, 
разрешается за рубежом в следующем виде.

Недостаточная сопротивляемость крепостей с 
фортовым поясом вокруг, при их изолирован
ном использовании в течений войны 1914— 
1918 гг. заставила все иностранные государ
ства совершенно отказаться от такой формы 
долговременных укреплений'. Людендорф писал 
в своих «Воспоминаниях», что Новогеоргиевск 
(Модлин) был вероятно последней крепостью 
с поясом фортов, которую взяли после обло
жения, и что крепости такого рода уже не 
могут сопротивляться современной артиллерии 
с ее огромнейшими расходами снарядов.

Факты стремительного падения друг за дру
гом во время войны большинства крепостей 
поколебали у многих всякую веру в долговре
менную фортификацию и даже затушевали тот 
факт, что некоторые из крепостей после их 
включения в общеармейский фронт все же 
выполнили поставленные им задачи. Верден, 
как известно, продержался при последних 
условиях до самого конца войны, а маленькая 
крепость-застава Осовец успешно оборонялась 
п течение 6И месяцев.

Полное отрицание на основе военного опыт* 
самой формы старых крепостей главным об
разом из-за слишком малой площади их обо
роны повлекло за собой в самом начале также 
весьма резкое осуждение всех вообще долго
временных укреплений. Однако послевоенные 
исследования, преимущественно французских 
специалистов, быстро опровергли слишком 
опрометчивые выводы в этой части, а маршал 
Петэн даже указал в заключении своего труда 
«Верденское сражение» на необходимость осо
бого провозглашения факта могущественно! 
помощи в этом сражении со стороны формв 
крепости, для того чтобы окончательно и на
всегда выправить ошибочное мнение, создав
шееся в некоторых кругах по отношению к 
долговременным укреплениям вообще.

В действительности долговременная форти 
фнкация как наука об укреплении не умерла 
в войну 1914—1918 гг. вместе с развенчанными 
крепостями, а приняла только иные формы, 
характеризующиеся наличием одной фрон
тальной обороны (а не круговой, как в кре
постях) при обеспеченных флангах и откры
том тыле. Одновременно с этим все оборони
тельные постройки в новых фортификацион
ных формах значительно уменьшились в раа
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мерах и во много раз увеличились числом, что 
должно было вызвать затруднение задач артил
лерии н других сердств атаки.

Современный период в истории долговре
менной фортификации начался с постройки 
укрепленных полос или зон в тылу герман
ских армий на западном фронте, начиная с 
1915 г., преимущественно для усиления обо
роноспособности некоторых крепостей (Майнц, 
Миц), превращенных в фронтальные позиции.

Укрепленные полосы занимали в глубину до 
2,5 км н устраивались на протяжении 20 км. 
Все пространство внутри их заполнялось не
сколькими рядами мелких одноэтажных бетон
ных построек самого разнообразного назначе
ния, располагавшихся в шахматном порядке 
частично по боевым гребням, а частично на 
обратных скатах. Взаимное удаление построек 
не превышало обычно 0,5 км, а самые размеры 
каждой из них по площади чаще всего со
ставляли 25 кв. ц. Все они имели плоское по
крытие толщиной в 1,2 и с расчетом на со
противление 210-мм снарядам. Среди изобилия- 
всякого рода убежищ и наблюдательных пунк
тов чрезвычайно искусно скрывались оборо-" 
нительные сооружения для пулеметов и ору
дий, фланкирующих не только промежутки, 
но дающих огонь во внутрь и в тыл всей по
лосы. По переднему краю обороны обычно 
проходили две полосы прово'лочной сети, от
стоявшие одна от другой нц 15 м. Эти препят
ствия шли зигзагами, ^»^Гводясь под фланки
рование из некоторых построек, вооруженных 
■улеметами. Для противотанковых орудий 
вблизи их открытых позиций, не далее 0,5 км 
от переднего края, всегда имелись убежища. 
Основная масса артиллерии, размещавшаяся 
совершенно открыто непосредственно за поло
сой бетонных построек, располагала только 
бетонными убежищами для расчетов, наблюда
тельными пунктами и погребками для боепри
пасов.

Вся сила укрепленной полосы с маскирую
щим ее передний край предпольем, созданным 
средствами полевой фортификации, заключа
лась в многочисленности и разбросанности 
чрезвычайно однотипных бетонных построек, 
а не в их полной соопротиаляемости всем 
средствам атаки. Бетонные постройки внутри 
полосы предполагалось в последнюю минуту 
соединять окопами и ходами сообщения си
лами и средствами полевых частей, выделен
ных для обороны, для чего все земляные ра
боты были лишь обозначены на местности.

Принцип создания таких укрепленных полос 
значительного протяжения для долговремен
ного обеспечения государственных границ был 
сохранен в Германии и в послевоенное время, 

.с  той только разницей, что постройки в них, 
соблюдая все свои размеры и толщину пере
крытий, стали делаться исключительно железо
бетонными.

Ряд укрепленных полос, эшелонируемых 
фуг за другом на важнейших операционных 
направлениях, образует теоретически в немец
ком понимании высшую из современных фор
тификационных ф о р м -----укрепленный район,
заменяющий собою старую идею крепости.

Французское командование, начавшее факти
ческое проведение плана инженерной подго
товки сухопутных границ своего государства

с 1925 г., а во всем его об’еме лишь с 1929 г., 
предусмотрело по этому плану четыре разно
видности долговременной подготовки местно
сти, а именно: подготовку полей сражения, под- 
I стовку массовых разрушений (заграждений), 
устройство укрепленных полос и образование 
укрепленных районов.

Первое мероприятие предусматривает раз
броску на местносГи некоторого количества 
мелких одноэтажных построек (огневых точек 
и капониров) из железобетона, которые могли 
бы имеете с размещенными в определенных 
пунктах фортификационными парками с запа
сом инженерных средств и материалов оказать 
нзиеа-ную услугу полевым войскам, приззаи- 
ним для ведения боя на данной территории.

Массовые разрушения * подготовляются пре
имущественно на флангах укрепленных рай
оном, которые остаются на-весу. В них чаще 
всего стремятся использовать подготовленные 
затопления и вместе с тем предусматривают 
также возведение' небольшого числа одно
этажных огневых точек или блокгаузов из же
лезобетона для обороны важнейших загра
ждений.
. Французские укрепленные полосы существен

но отличаются от описанных выше немецких 
гем, что содержат) всего только одну линию 
долговременных железобетонных оборонитель
ных построек на обратных скатах. Линия эта 
образуется из пулеметных капонироо на ин
тервалах в 1 км друг от друга и более мощ
ных ‘построек такого же типа для 75-мм ору
дий вместе с пулеметами, устраиваемых через 
каждые 4—5 км. Все указанные постройки, 
глубоко сидящие в земле, делаются двухэтаж
ными н занимают площади от 150 до 1 600 кв. м. 
Их перекрытия от 1,75 м железобетона 
и более гарантируют от 280-мм калибров. В 
промежутках между долговременными построй
ками создаются сильные препятствия, находя
щиеся под четырехслойныи фланкирующим 
огнем (как пулеметным, так и орудийным), а 
в 1 км позади намечается оборонительная по
лоса, которая будет укрепляться полевыми 
войсками, ее занимающими. В ней в течение 
мирного времени может быть создано лишь 
несколько крупных охранительных построек 
из расчета по одйой на батальонный участок. 
В Э1 ой системе мы видим не обрастание дол
говременных элементов обороны средствами 
полевой фортификации, а почти одно парал
лельное применение последних под прикрытием 
хотя ,н узкой, «о зато постоянно готовой и 
прочной линии долговременных оборонитель
ных сооружений.

Высшая фортификационная форма — укре
пленные районы — создается французским 
командованием исключительно «а главных 
операционных направлениях для прикрытия со
средоточения своих армий. Укрепленные рай
оны располагаются обычно на очень неболь
шом удалении от границы (не более полупере- 
хода) и обеспечиваются только одними по
граничными частями. Их протяжение зависит 
от поставленных им задач (на практике от 20 
лэ 120 км). Каждый укрепленный район рас
полагает 2—3 линиями железобетонных оборо
нительных построек, глубоко сидящих в земле 
на обратных окатах. Линий эти образуются 
двухэтажными пулеметными капонирами (пло
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щадью в 250 кв. и и перекрытием 1,75 м), 
расположенными на интервалах в 1 км, и ма
лыми. трехэтажными фортиками с глубокими 
потернами в тыл. на вооружении которых со
стоит 75-мм пушки и пулеметы. Фортики за
нимают площадь в 3 000 кв. м и снабжены 
прочнейшими покрытиями в 3 м железобетона. 
Они размещаются на местности в шахматном 
порядке, Все промежутки между созданными 
таким образом линиями долговременных по
строек заполняются сплошь железобетонными 
канонирами с четырьмя пулеметами, находя
щимися друг от друга на удалении в 1 км *’и- 
исрекрыаающими всю площадь четырехслой
ным огнем. Таким образом общая глубина эле
ментов стабильной обороны во французских 
укрепленных районах составляет от 4 до 8 км, 
за которыми размещаются главные подвижные 
массы тяжелой артиллерии, включающие двух
орудийные батареи 420-мм калибра, передви
гаемые по рельсам электрической тягой. Укре
пленные районы отличаются мощным обору
дованием в отношении средств ПТО, ПХО и 
ПВО. В их лице восстанавливается утраченное 
старыми крепостями соревнование между дол
говременными средствами обороны и новей
шими средствами атаки.

По требованию французского командования 
все долговременные оборонительные элементы 
укрепленных полос и укрепленных районов 
получают постоянные гарнизоны и должны на
ходиться в боевой готовности.

Гарнизоны укрепленных районов составляют 
исоГе.м’лемую принадлежность их долговре
менных сооружений, но должны всегда дей
ствовать в полном контакте с полезымн вой
сками, активно выступающими из-за прочно 
обороняемой территории укрепленных районов. 
Особенно серьезные задачи перед гарнизона
ми последних ставятся в части взаимодействия 
с армией прикрытия. Однако необходимо иметь 
в виду, что вопрос о постоянных гарнизонах 
укрепленных районов во Франции еще окон
чательно не разрешен и здесь можно придать 
еще кое-какие изменения.

Все до сих лор изложенное показывает, на
личие за рубежом двух основных течений в об
ласти способов укрепления сухопутных границ: 
немецкого — более простого, более тесно свя
занного с полевыми войсками и легче осу
ществимого во всех отношениях и француз
ского — более сложного, требующего обяза
тельной подготовки целиком в мирное время 
специальных гарнизонов, но зато ха^акте- 
ризчющегося постройками, сопротивляющимися 
самым мощным калибрам артиллерии.

Особенностью обеих систем долговременных 
укреплений к настоящему времени кроме той 
или иной степени измельчания отдельных же
лезобетонных построек (в «немецкой системе 
более ярко выраженной) язляется использова
ние легкой скорострельной артиллерии на оди
наковых основаниях со станковыми пулеме
тами в казематах и категорический отказ от 
01 исных точек по боевым гребням из-за уяз
вимое! и их передних стенок и амбразур. По 
современным понятиям все оборонительные по
стройки в укрепленных полосах и укреплен
ных районах должны быть исключительно рас
положены «а обратных скатах и приспосо

блены для взаимного фланкирования. На пе
редних же скатах остаются только однм 
органы наблюдения и искусственные пре
пятствия.

Однако нужно всегда иметь в виду, что от
каз от огневых точек или блокгаузов пришел 
значительно позднее, чем они стали применять
ся в укрепленных полосах, образованных пе 
немецкому образцу, особенно у большинства 
мелких государств, перенявших себе немецкую 
систему вскоре после окончания мировой вой
ны и стремящихся ее приспособить к особен
ностям полевой обороны их армий. К тому же 
новые формы долговременных укреплений 
редко будут так ясно выражены на местности, 
как это указывает теория, потому что в целях 
экономии средств в них постоянно будут вклю
чаться не только элементы старых крепостей, 
оказавшихся на месте, но даже и мелкие бе
тонные постройки на позициях военного вре
мен«!, еще не утратившие сопротивляемости 
150-мм калибрам артиллерии и в основном 
свеем большинстве сооруженные по боевым 
гребням.

Характерная особенность современной долго
временной фортификации, выражающаяся в из
мельчании железобетонных элементов, ста
вит перед авиацией и артиллерией атаки 
чрезвычайно острые задачи. Первая для дости
жения известного успеха должна переходить 
на бомбардирозку целой площади, занятой 
фортификационной «пылью», применяя для. 
этого самые крупные авиабомбы, а вторая — 
расходовать огромное количество снарядов ни 
чрезвычайно малым целям. Французский ар
тиллерийский справочник дает следующий рас
ход 280-мм снарядов для разрушения одной 
современной железобетонной постройки с по
крытием в 1,2 м и площадью в 25 кв. й: с ди
станции 2,5—5 км — от. 40 до 90 снарядов, 
с дистанции от 5 до 9 км — 100 снарядов я 
с дистанции свыше 9 км — 150 снарядов.

Танкам по зарубежным взглядам (особеннв 
английским)' ¿овершенно не рекомендуется 
вступать в борьбу с долговременными оборо
нительными сооружениями, а только проры
ваться &рез них для действия по тылам для 
нарушения питания и. поддержки укреплений 
живой силой.

Французское командование, детально разби
равшее у себя все возможности прорыва со
временных укрепленных полос и укрепленных 
районов, полагает вполне допустимым преодо
ление открытой силой лишь одних укреплен
ных полос Что же касается укрепленных рай
онов в том их развитии, которое осуще
ствляется уже на границах Франции, тз 
имеется определенная тенденция рассматривать 
таковые как нечто непреодолимое лля совре
менных средств атаки и выдвигаемое для 
противодействия развитию глубокой опе
рации.

Близящиеся уже к своему окончанию новые 
долговременные укрепления на французские 
границах с Германией и Италией видимо про
должают еще ставить ряд новых оперативных 
и тактических вопросов перед французскими 
поенными кругами. На некоторые из них автор 
статьи о вспомогательных средствах прикрытия 
и пытается дать ответ.
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Предисловие

Долговременные -укрепления в со
временной войне дополняются, а иногда 
и заменяются другими средствами, ко
торые стоят не так дорого, но тем не 
менее так же действительны. К этим 
средствам относятся: полевые укрепле
ния, разрушения и авиация. Все четыре 
средства должны применяться в тес- 
1юм взаимодействии и умелом комбини
ровании между собою. Правильное ре
шение проблемы будет состоят в том, 
чтобы ограничить применение первого 
(Долговременная фортификация) как 
слишком дорогого, не слишком пола
гаясь однако на мощность второго (по
левые укрепления), действительность 
третьего (разрушения) .и на моральные 
и материальные, результаты четвертого 
(авиация).

Для изучения проблемы в целом сле
довало бы разобрать несколько кон
кретных примеров при различной бое
вой обстановке. Но мы остановимся на 
использовании долговременных . укре
плений и других средств лишь в период 
прикрытия мобилизации и сосредоточе
ния армий, ввиду того что операции 
прикрытия, как подлежащие тщательно
му изучению еще в мирное время, мо
гут быть до известной степени заранее 
определены й изучены.

Образ действия прикрытия

Под операциями прикрытия подразу
мевается совокупность операций опера
тивного обеспечения; они начинаются 
еще в мирное время первоначально с 
усиления охраны я безопасности границ 
и продолжаются до окончания мобили
зации и сосредоточения. Характер' этих 
операций находится в полной зависи
мости от двух факторов: военного и по
литического; они характеризуются сла
бостью первоначальных боевых средств 
и заботой о том, чтобы не попасть и 
(положение «нападающего, или иначе 
«виновника войны».

Чем меньше будет численность армии 
мирного времени и чем равномернее она 
будет распределена по территории стра
ны, тем, слабее будут первоначальные 
средства, с которыми начинается война. 
Для усиления погранчастей можно было 
бы перебросить из тыла части действи

тельной службы или мобилизовать лиц, 
освобожденных от последней. В обоих 
случаях понадобится немало времени, а 
его как раз будет очень немного; в ре̂  
зультате пришлось бы вступить в вой
ну со слабыми силами и уже после по
степенно их усиливать.

Для того чтобы не получить упрека 
в агрессии, следовало бы при органи
зации -прикрытия ограничиться исклю
чительно оборонительными мероприя
тиями. Но это означало бы передать 
всю инициативу в руки неприятеля, так 
как, не зная ни времени, >ни места атаки, 
невозможно организовать прикрытие 
так, чтобы быть в состоянии встретить 
неприятеля в любой момент и в любом 
направлении.

Два фактора благоприятствуют обо
роняющемуся: время, которое позволяет 
ему усилиться и организоваться, и 
местность, которую он может еще в 
мирное время изучить, выбрать и под
готовить посредством долговременных 
укреплений. ч

Взаимодействие авиации
Участие авиации в операциях прикры

тия осуществляется в следующих фор
мах: 1) самостоятельные операции на 
территории неприятеля; 2) оборона соб
ственной территории против воздуш
ного врага параллельно с. обороной, ве
дущейся войсками прикрытия против 
врага сухопутного, и 3) операции, со
гласованные с действиями сухопутных 
частей и для содействия последним 
(разведка, действия истребит, авиации).

Первый вид операций требует огром
ного напряжения материальных и мо
ральных средств. Современная пресса 
старается подчеркнуть первостепенное 
значение воздушных действий в самом 
начале конфликта, ставя под сомнение 
эффективность сухопутных вооружений.

Воздушный бой крупного масштаба, 
предпринятый в самом начале периода 
прикрытия, будет иметь для той сто
роны, которая его начала первая, ско
рее политическое, чем военное значе
ние. Сухопутные операции могут носить 
характер более или менее запутанный, 
неясный, допускающий еще некоторую 
отсрочку для примирительных действий, 
но такие действия, как воздушная атака 
укрепления или города, — это уже опре
деленный акт агрессии, который рвет
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все отношения. Итак цель подобных 
операций скорее политическая, чем во
енная, так как она более бьет по мораль
ному состоянию правительства и насе
ления, чем вызывает замедление в со
средоточении вооруженных сил.

При осаде крепостей иногда делают 
попытку овладеть крепостью посред
ством так называемых «иррегулярных» 
способов, к которым относятся внезап
ная атака и бомбардировка. Не являет
ся ли массовое использование воздуш
ных сил в самом начале войны комбини
рованием обоих способов, с тем чтобы 
путем материального и особенно мо
рального воздействия принудить к ка
питуляции «необ ятную крепость», кото
рой является вся страна? История осады 
крепостей учит нас, что подобные 
«иррегулярные» способы очень редко 
являются действительными и что ата
кующий по большой части бывает вы
нужден прибегать к методической ата
ке. Поэтому повидимому придется от
казаться (временно по крайней мере) от 
самостоятельных воздушных операций 
и обратиться к сухопутным средствам.

Что же необходимо предпринять про
тив попытки неприятеля осуществить 
подобный «шах» (угрозу)? Прежде все
го нужно подготовить общественное, 
мнение к идеё возможной воздушной 
опасности, дав ей действительную оцен
ку, так как чём больше будут об этом 
знать, тем лучше, ибо благодаря этому 
уничтожается элемент неожиданности. 
Далее нужно ограничить материальные 
результаты действий авиации противни
ка путем организации воздушной обо- 

.роны — активной и пассивной. Наконец 
необходимо иметь в своем распоряже
нии воздушные силы, достаточно мощ
ные для того, чтобы в ответ на воздуш
ный налет произвести репрессии без ма
лейшего промедления и с максимальным 
эффектом. Страх перед подобными ре
прессиями может заставить неприятеля 
воздержаться от того, чтобы начать пер
вому воздушные операции. Воздушные 
силы могут уподобиться военноморским 
флотам, остававшимся во время войны 
1914—1918 гг. целыми месяцами на яко
ре, к чему их вынуждал один лишь факт 
существования неприятельских больших 
флотов. Флоты обеих сторон предо
ставляли действовать дозорным судам и 
мелким соединениям, а сами оставались

почти в полном бездействии. К этому 
нужно добавить, что применение воз
душной армии в самостоятельных опе
рациях прикрытия — дело весьма слож
ное. Ни самые методы применения ее, 
ни те цели, которые перед ней ставят
ся, ни результаты, которых от нее ожи
дают, не могут быть пока точно рассчи
таны и учтены.

Но очевидно, что уже одна только 
угроза конфликта заставит мобилизо
вать армию прикрытия по всей терри
тории как на поверхности земли, так и 
в воздухе и потребует ввести в дей
ствие все наличные средства воздушной 
обороны. В отношении авиации с досто
верностью можно сказать только одно: 
первоначальное применение авиации в 
операции прикрытия будет состоять из 
участия в воздушной обороне своей 
территории с одной стороны и с другой 
стороны во взаимодействии истреби
тельной и разведывательной авиации с 
сухопутными частями.

Разрушения и прикрытие
Посредством разрушений можно за

держать врага на тот же срок, как и по
средством боя. Это будет способ даже 
более верный и ‘ действительный, тем 
более что разрушения могут быть тща
тельно подготовлены еще ё  мирное вре
мя. Степень подготовки зависит от сле
дующих факторов: .времени, необходим 
мого для их осуществления, поставлен
ной цели, наличных средств (личный 
состав, материальная часть, взрывчатые 
вещества, средства транспорта) и нако
нец условий подрывных работ.

Время. Мы уже указали« на ту неиз
вестность, в которой будет пребывать 
обороняющийся в момент атаки неприя
теля, момент, когда разрушения должны 
начать действовать. Предположим, что 
атака «произойдет на (первый день, на 
пятый или десятый день — разрушения 
тоже должны последовать в первый, 
пятый или десятый день. На каждый из 
этих дней должны быть заготовлены 
серии соответствующих взрывов.

Для того чтобы обеспечить последов 
вательность взрывов, план разрушений 
должен включать не только минималь
ный перечень взрывов, но и их очеред
ность. Очередность должна соответство
вать важности цели и наличию средств.
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Цель. Избрание цели зависит от за
дач прикрытия « от самого характера 
разрушений (оперативный или тактиче
ский). Оперативный характер разруше
ний крупных дорожных сооружений, 
тоннелей и т. п. влечет за Собой на про
должительное время не только для про
тивника, но и для своих войск невоз
можность возобновить или поддержи
вать наступательные операции крупного 
размаха на' данной территории. Таити* 
ческие разрушения сооружений менее  ̂
важных и разрушение дорог создают 
лишь временное затруднение для насту
пающего и длй его передовых транс
портов.

Отметим, что последовательное осу
ществление разрушений может менять 
самый9 характер последних, например 
разрушение одного лишь пролета боль
шого виадука носит характер тактиче
ский, разрушение же промежуточных >и 
береговых устоев будет уже оператив
ного порядка. Нужно заметить, что вой
ска прикрытия получают максимум под
держки от разрушений тактических.

Можно ли в период прикрытия про
изводить разрушения на фронте армии, 
которая должна перейти в наступление 
по окончании сосредоточения? Генерал 
Норман по этому вопросу говорит, что 
8 случае нашего наступления противник 
не преминет разрушить пути сообщения, 
если они будут оставлены ему нетрону
тыми. Еще можно сомневаться в отно
шении разрушений оперативного поряд
ка. но разрушения исключительно так
тического характера не принесут серь
езного вреда дальнейшему наступлению. 
В том же случае, когда операции при
крытия производятся на оборонитель
ном. фронте, оперативные разрушения 
как раз дадут здесь наилучпшй резуль
тат.
'  Во всяком случае определение очеред

ности между тактическими и оператив
ными разрушениями лежит на обязан
ности командования, в зависимости от 
дальней! их оперативных планов по
следнего. Должны быть дан!* указания 
относительно размеров и последователь
ности сложных разрушений (эти указа
ния составляются на основании данных 
разведки и расчетов инженерных войск).

Средства. Личный состав подрывных 
команд первоначально будет состоять 
из сапер-минеров действительной служ

бы пограничных округов. Затем на по
полнение прибудут резервисты, по боль
шей части -проходившие действитель
ную службу не в инженерных частях, а 
в других родах «войск, т. е. они будут 
иметь лишь элементарные познания* в 
специальностях минеров и подрывников. 
Это обстоятельство необходимо иметь 
в виду.

Составление плана разрушений мож
но производить двояко: 1) Сделать под
счет всех наличных средств и в соответ
ствии с ними' выбрать цели и опреде
лить очередность, 2) или обратно: счи
таясь исключительно' с оперативными 
требованиями, рассчитать все необходи
мые разрушения и их очередность,' а 
также учесть наличие материала и лю
дей и на основании этих учетов про
извести всю организационную работу 
еще -в мирное* время. Для этого понадо
бится или придвинуть стоянки инженер
ных частей ближе к границе или увели
чить число сапер-минеров. Интересы 
прикрытия требуют,'чтобы пропорция в 
армии инженерных войск (а равно и 
конницы) была увеличена еще в мир
ное время.

Производство разрушений потребует 
огромного количества офицеров инже
нерных войск для производства разве
док, для руководства отрядами, для 
связи с ¡командованием и частями пе
хоты и наконец для самого производ
ства подрывных работ. Офицеры штаб
ной службы вследствие знания ими тер
ритории, знакомства с заранее подго
товленны м минированием н знания мест
ных ресурсов могут оказать огромны? 
услуги, действуя бок о бок со своими 
войсковыми товарищами. С большой 
пользой могут быть использованы так
же офицеры резерва, проживающие в 
прифронтовой зоне.

В течение этого периода не придется 
рассчитывать на вспомогательные вой
ска. Придется принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить бозопасность работ 
инженерных войск, так как успех рабо
ты сильно увеличивается, когда человек 
чувствует себя в безопасности. Связь са
пера и пехотинца должна быть устано
влена с момента открытия огня; дело 
только выиграет, если эта связь будет 
установлена уже с началом работ. В 
большинстве случаев одного поддержа-
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ния связи будет достаточно для того, 
чтобы обеспечить безопасность работ.

Материалы и взрывчатые вещества 
представляют значительный тоннаж, и 
безусловно выгодно будет заранее 
устроить склады возможно ближе к ме
сту работы.

Долговременные укрепления дают воз
можность с успехом организовать такие 
склады. Особенное 'внимание нужно об
ратить на организацию хранений и охра
ны взрывчатых веществ. Далее следует 
принять меры к тому, чтобы транспорт 
материала и взрывчатых веществ к ме
сту работы и перевозка рабочих от ме
ста подготовленного подрывного обек- 
та к следующему производились с мак
симальной быстротой и точностью. Же
лательно, чтобы частям, назначенным 
на производство разрушения, были ор
ганически приданы необходимые транс
портные средства. Во время этого пери
ода операции придется прибегать к 
реквизиции автомашин и грузовиков. 
Организация перевозок путем эксплоа
тация местных средств может осуще
ствляться в том только случае, если она 
предусмотрена и подготовлена в мирное 
время с учетом первоочередной важ
ности.

Приемлемое решение могло бы быть 
достигнуто путем взрывов на расстоя
нии (телемеханика).

Производство подрывных работ. Про
блема производства подрывных работ 
в нужный момент для сапера то же са
мое, что вопрос взаимодействия пехоты 
и артиллерии. Ответственность за взрыв 
возрастает пропорционально важности 
об’екта, подлежащего разрушению. Не 
будет большого вреда, если <под на
тиском неприятеля» будут произведены 
тактические разрушения, но под одной 
только угрозой налета неприятеля за
ставить взлететь на воздух тоннель, вос
становление которого потребует чуть ли 
не 3 лет времени, — это уже будет ка
тастрофа.

Заряды и приспособления для воспла
менения могут быть заделаны в соору
жения, подлежащие подрыванию и на
ходящиеся под надежной защитой от 
внезапного налета противника. На из
вестном расстоянии от зарядов, напри
мер в месте расположения долговремен
ных укреплений или в центральном пунк

те сбора донесений \  располагается при
способление для подрывания. Приведе
ние в действие последнего может после
довать или по приказу из тыла или 
вследствие получения достаточно осно
вательных сведений из передовых ли
ний *. 1 

/
Участие авиации в разрушениях

Выше была отмечена политическая 
гипотеза, стесняющая в начале кон
фликта применение авиации в опера
циях на неприятельской территории. Но 
раз военные действия уже начались, по
добная .гипотеза конечно отпадает. 
Авиация может тогда увеличить зону 
сухопутных разрушений, перекинув ее 
через границу. Ясно, что здесь речь 
идет об оперативных разрушениях. Уча
стие авиации может быть двух видов; 
или непосредственная бомбардировка 
об’екто©, подлежащих разрушению, «ли 
же доставка и высадка вблизи от соору
жений подрывных команд, которым по
ручены разрушения. Авиация может 
увеличить продолжительноств действия 
разрушений! посредством воздушных 
атак неприятельских частей, высланных 
на восстановление разрушений. Все эти 
разнообразные способы действия коор
динируются между собою планом раз
рушений.

Подготовка в мирное время. План 
разрушений. Непосредственная эффек
тивность разрушений никогда не была 
опровергнута; применение их при вся
кой обстановке теперь вменяется уже в 
обязанность. Достигнутые результаты 
тем более будут значительны, чем более 
разрушения примут массовый характер. 
Но осуществить такие разрушения в 
операции прикрытия не так легко, по
скольку число и важность взрывов яв
ляются функциями, зависящими от двух 
факторов: времени и средств, а появле 
ниа на фронте неприятеля (неизвестное 
в задаче) ограничивает эти два факто-

1 Организационно не входящая, но принадле
жащая к КП часть. — Ред.

5 Первоначально ограниченное количество 
взрывом и децентрализация командования тре
буют получения разрешения на производство 
взрыва от высшего командования. Но как 
только число взрывов возрастет и тактическая 
организация войск окрепнет, каждая командная 
инстанция получает право на производство 
взрывов. — Прим, автора.
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ра, принуждая к постепенному осуще
ствлению подрывных .работ.

Можно улучшить фактор времени пу
тем производства подготовительных ра
бот в мирное время и в особенности 
организацией подготовленного миниро
вания. Во время выполнения работ обес
печение безопасности рабочих отрядов 
и быстрое перемещение отрядов от од
ного пункта взрыва до другого также 
позволяют выиграть время. Этому же 
способствуют некоторые мероприятия 
мирного Времени: усиление пограничных 
частей сапер-миноров и минеров-подрыв
ников, моторизация их, придача меха
нического инструмента, особые виды 
мобилизации войск прикрытия, напри
мер ускоренная мобилизация резерви
стов, предназначенных на усиление ча
стей действительной службы, и т. п.

Подготовительная работа мирного 
времени систематизируется планом раз
рушения, который состоит из распоря
жений командования и технических и 
тактических инструкций исполнителям. 
Решения принимаются командованием 
не моментально, но появляются в ре
зультате подробного и внимательного 
изучения вопроса в тесном взаимодей
ствии командования и инженерных 
нойск; командование фиксирует поста- 
вленг^ую цель, а представитель инженер
ных войск докладывает о технических 
возможностях: инженерное командова
ние в данном случае выступает в роли 
осведомленного технического совфчи- 
к а. План разрушений не является про
стым «энным приложением» к плану 
операции прикрытия. Он является его 
составной частью как в его особо важ
ных разделах, так и в частях тактиче
ского порядка. Выполнение плана раз
рушений изменяет боевые свойства пе
хоты, поднимая обороноспособность 
последней и давая ей обеспечение. Но 
в свою очередь разрушения нуждаются 
в огневой защите пехоты.

Действительно, массовые «или нет, но 
все разрушения не должны быть пассив
ными. Как и всякое препятствие, они не 
будут иметь значения, если не будут по
ражаться бомбами с самолетов, огнем 
подвижной обороны (пехота и артилле
рия) и огнем с оборонительных соору
жений.

Итак мы кратко рассмотрели вопрос 
о той помощи, какую получает прикры

(I*

тие от разрушений с воздуха и разру
шений наземных. Разрушения с воздуха 
применяются на вражеской территории 
по неприятельским тылам; непосред
ственной, так сказать обязательной, по
мощи бойцу они не дают. Что же ка
сается разрушений наземных, то послед
ние именно оказывают непосредствен
ную поддержку маневру прикрытия, но 
зато их применение сопровождается 
обычно оставлением территории, хотя 
темп отхода здесь будет более медлен
ный, чем при обычном бое за выигрыш 
времен й.

Оставление собственной территории 
конечно не может продолжаться беско
нечно; отход нужно сократить до мини
мума, учитывая расстояние от зоны при
крытия до района высадки войск и про
мышленных центров и принимая во вни
мание необходимость обеспечить за-со
бой исходные линии для предстоящего 
наступления. Чтобы сохранить за собой 
территорию в период прикрытия, обо
роняющийся обращается за содействием 
к фортификации.
Поддержка фортификацией операции 
прикрытия

В период прикрытия будет ощущать
ся недостаток войск, почему придется 
прибегнуть к укреплению местности. Это 
укрепление будет покоиться на остове, 
образованном долговременной форти
фикацией (сооружения различных ти
пов, в зависимости от характера мест
ности), дополненном и развитом, когда 
это понадобится, войсками прикрытия, 
располагающими инструментом, имуще
ством и материалом, заготовленными в 
расположенных по соседству складах.
Долговременные укрепления, операция 
прикрытия и экономия сил

Итак экономия сил — вот требование, 
которое пред'является к фортификации 
как полевой, так и постоянной. В какой 
же мере та и другая способны выпол
нить это требование?

Обозначает ли выражение «экономия 
сил» возможность растягивания (удли
нения) оборонительных фронтов? Могу
щество оборонительного оружия пехо
ты таково, что -в большинстве случаев 
протяжение фронта ограничивается не 
огневыми возможностями пехоты, но 
возможностями управления и наблюде
ния за просачиванием противника. Эго
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означает, йто на одной и той же мест
ности пехотная часть, ведущая бой за 
выигрыш времени (подвижная оборона), 
может устроить сплошную огневую за
весу на фронте, в 2—3 раза более растя
нутом, чем если бы она имела задание 
организовать сопротивление на месте 
(стабильная оборона), принимая во вни
мание эшелонирование в глубину. Про
тяжение /оборрнительнрго фронта так
же находится в прямой зависимости от 
качества 'оружия; при стабильной обо
роне можно ограничиться минимумом 
живых оил.

Вместо экономии сил в пространстве 
от долговременных укреплений можно 
требовать экономии сил во времени, а 
всем известно огромное значение фак
тора времени в операции прикрытия. 
Возьмем пехотную единицу, растяну
тую дга' очень большом фронте, слишком 
большом для того, чтобы организовать 
оборону по всем правилам, но все же 
позволяющем устроить огневую завесу. 
В этом случае если наступающему, ко
торому благоприятствует местность, 
удастся прорваться, то для обороняю
щегося не будет другого выхода, »как 
оторваться от противника, с тем чтобы 
несколько далее попытаться.возобновить 
ту же самую игру; продолжительность 
сопротивления ограничена и сопрово
ждается всякий раз оставлением местно
сти, но эти отходы должны иметь свой 
предел.

Бели укрыть обороняющегося в дол
говременные укрепления, представляю
щие собою замкнутые и обеспеченные 
опорные пункты, прорыв неприятеля в 
этом случае уже не повлечет за собой 
оставления обороняющимся местности, 
а плотность огневой завесы может по
зволить противостоять противнику не 
только несколько часов, но может быть 
несколько дней, до подхода главных 
сил.

Хотя местность и не будет полностью 
удержана, но все ^же наступающий не 
сможет продвинуться слишком далеко, '  
так как едва ли ему удастся располо
житься среди всегда! активных очагов 
сопротивления. Он будет вынужден пре
кратить продвижение и приняться за 
осадные работы со всем тем. что подоб
ные операции влекут за собой, т. е. со
средоточением средств и потерей вре
мени. Нам кажется, что в этом и заклю

чается действительное назначение дол
говременных укреплений, особенно если 
они будут -сочетать огонь с разруше
ниями.

Экономия сил не означает увеличе
ния длины фронта — это есть функ
ция от роста могущества вооружения 
долговременных укреплений.

Долговременная фортификация в - при
крытии и вопрос о личном составе.
Чтобы выполнить задачу прикрытия, 
прежде всего придется ч распределить 
личный состав по гарнизонам укрепле
ний в соответствии со слабыми наличны
ми ресурсами войск прикрытия в началь
ный период. Перед войной (1914— 
1918 гг.) подобная проблема не стави
лась, так как крепостное вооружение 
значительно отличалось от вооружения 
полевых войск и допускало экономию 
личного состава и кроме ,того более 
длительный срок действительной служ
бы количественно лучше обеспечивал 
прикрытие.

Эволюция оборонительного оружия во 
время войны и после нее, а также зна
чительное сокращение сроков действи
тельной службы внесли глубокие изме
нения в элементы этой проблемы, об’- 
ясняя те «ножницы», которые создались 
между временем , окончания* военных 
действий и началом работ по укрепле
нию границ.

Др Франции понадобилось немало за
седаний разнообразных военных учреж
дений, для того чтобы принять основ
ные лоложения для долговременного 
укрепления местности 1.

„Они заключаются в следующем:
1. Цель организации долговременных 

сооружений заключается в том, что-

1 План инженерной подготовки сухопутных 
границ Франции был разработан особой ко
миссией^ 1925 г. Утверждение плана и ассигно
вание средств в сумме 500 млн. рублей состоя
лось в 1926 г. Работы качались в 1929 г. одно
временно на границах Италии и Германии и 
должны быть закончены к 1935 г. По плану 
создается 11 мелких укрепленных районов на 
итальянской границе и 4 крупных — на гра
нице с Германией. Общее протяжение всех 
укрепленных районов составляет около 400 км, 
из коих 180 км занимают Эльзасский и Лота
рингский укрепленные районы. Для постоян
ных гарнизонов укрепленных районов сформи
ровано 38 специальных батальонов и выделены 
тяжелые артиллерийские части.
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бы их использовать для войск при
крытия.

2. Впереди же должны быть располо
жены пасти, достаточно сильные для/то
го, чтобы обеспечить: а)' безопасность 
укреплений на то время, пока они не 
будут заняты (это время кратко, но все 
же оно не равно нулю); б) успешное 
приведение в действие разрушений и 
в) отход с боем перекатами на участке 
между ,границей и укрепленной пози
цией.

3. Позади линии укреплений разме
щаются подвижные резервы.

4. Если посл& этого образуется неко
торый остаток в личном .составе (по ме
ре подхода подкреплений), то на эти 
части возлагается обеспечение и укре
пление интервалов между долговремен
ными сооружениями.

Подобное изложение того, как все это 
осуществляется, выходит за рамки на
стоящей статьи. Отметим лишь некото
рые мербприятия организационного ха
рактера, например постоянная охрана 
границ в мерное время, специализация 
некоторых^ частей укрепленных районов, 
применение усовершенствований меха
нических средств — все это позволит 
освободить для цаневров .максимальное 
количество личного состава и сократит 
срок  мобилизации долговременных укре
плений.

Здесь не мешает привести слова гене
рала Серрмньи из его книги «Réflexions 
sur l’art de la guerre»* где он подчерки
вает всю важность соблюдения равнове
сия между двумя элементам« националь
ной обороны:* долговременными укре
плениями и частями, их занимающими. 
«Всякий раз, когда уменьшают количе
ство последних, необходимо компенси
ровать т у  »потерю развитием мощи 
укреплений...»

Командование и связь. Долговремен
ные укрепления обеспечивают управле
ние войсками и их взаимную связь. Ко
мандование укрепленного района «ли 
укрепленного сектора находится на ме
сте уже в мирное время, а потому, что
бы не было задержки, оно и примет на 
себя временное командование сектором 
фикрытня, использовав для этого в ка
честве первых частей прикрытия погра
ничные войска и постоянные гарнизоны 
долговременных укреплений мирного 
времени.

Организация управления войсками 
предполагает установление связи в глу 
бину. Связь по фронту такж* разрешает
ся с помощью долговременных укре
плений. Например когда противник 
успеиягб наступает на стыке двух круп
ных соединений, то особенно затрудни
тельно будет организовать единство ко
мандования в угрожаемом пункте. Еще 
труднее будет этого достигнуть в том 
случае, когда части ведут бой на широ
ком фронте и когда высшая командная 
инстанция, общая ддя обоих соседних 
соединений, в данный момент будет 
сильно удалена (как в смысле организа
ционном, так и в прямом) « не сможет 
быстро вмешаться в .управление боем. 
Сводные отряды и резервы на стыке 
двух крупных войсковых соединений, 
подчиненные вышестоящей инстанции, 
что является правилом в нормальной ' 
обороне, в этих условиях принесут ма
ло пользы.

Долговременное сооружение, располо
женное на̂  стыке двух секторов, с его 
гарнизоном и средствами связи заменит 
одновременно и сводный отряд и вой
сковую часть \  но не резервную, а вве
денную в бой. Таким образом создается 
не слабая полытка%скрепить стык, а 
мощная опора для обоих смежных сек
торов.

Использование полевой фортифика
ции. Мы только что, определили роль 
долговременных опорных пунктов как 
совокупность очагов обороны на широ
ком фронте со слабо .или совсем не за
нимаемыми интервалами, но фланкиру
емыми огнем. Эти опорные пункты 
обеспечивают ■ управление войсками и 
непрерывность фронта, увеличивают 
возможность обороны на переднем крае 
во (взаимодействии с разрушениями и 
б Глубине /путем ограничения возмож
ностей проникновения противника — 
одним .словом дают выигрыш во вре
мени.

И это относится к случаю наиболее 
неблагоприятному, например когда 
укрепление будет атаковано очень бы-

1 Разрушения при условии, если о.ни будут 
иметь значительное протяжение, также могут 
способствовать разрешению проблемы непре
рывности фронта. Но для этого придется при
менить массовые разрушения, на что потре
буется много времени, между тем как долго
временные укрепления находятся в постоянной 
готовности. — Прим, автора.
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-стро, ранее того, как оно будет серьез
но усилено ^  сможет противопоставить 
противнику непрерывное огневое загра
ждение. В том же случае, когда атака 
противника не последует немедленно, 
отсрочка/ предоставленная обороняю
щемуся, будет использована последним 
прежде всего для того, чтобы придать 
заградительному огню наибольшую 
плотность и глубину согласно всем пра
вилам искусства обороны. Это превра
щение из долговременной позиции, пре
рывчато занятой, в позицию непрерыв
ную и глубокую, будет происходить 
постепенно, /по. мере прибытия подкре
плений и оборонительных средств.

Полевые оборонительные работы бу
дут производиться на совершенно иных 
основаниях. Места расположения дол
говременных опорных пунктов не мо
гут долго оставаться неизвестными 
противникух, но зато эти сооружения 
благодаря своей прочности не так бо
ятся огня. И наоборот — полевые опор
ные .пункты, возникающие постепенно 
на местности, не дают, по крайней мере 
вначале, ничего кроме самого ненадеж
ного укрытия. Их придется всячески 
скрывать, чтобы маскировать их сла
бость и не обнаруживать расположения 
обороняющегося. Чтобы скрыть их, 
можно или использовать естественные 
укрытия, что не всегда возможно, или 
располагать их ®‘ совершенно бесфор
менной системе.

Идеал — это если бы можно было всю 
совокупность полевьгх оборонительных 
сооружений создать одновременно, че
го конечно никогда не удастся по тех
ническим причинам.

Так как работы будут производиться 
постепенно, то потребуется прежде все
го установление их очередности, кото
рое выразится »в создании непрерывно
сти препятствий, влекущих за собой не
прерывность огня; создании непрерыв
ности глубоких ходов сообщения и не
прерывности линий связи.

Задержка в исполнении всех перечи
сленных работ может быть сокращена 
использованием гражданской рабочей 
силы, механизацией работ, устройством 
заблаговременно складов материалов 1

1 Но этого нельзя сказать в отношении их 
вооружения и заранее предусмотренных спосо
бов применения этого воружения. — Прим, 
автора.

вблизи от мест работ. Для всего это го  
потребуется детальный, заблаговремен
но разработанный план работ. Послед
ний должен являться составной частью 
плана прикрытия подобно плану разру
шений.

План работ между .прочим регулирует 
вопрос о привлечении к работам частей, 
занимающих оборонительную полосу, 
которые используются по общему пра
вилу для работ в районе своего боевого 
расположения. Это положение нельзя 
истолковывать иначе, как в точном его 
смысле. Например часть цз сторожевого 
охранения не может быть отправлена на 
работу куда-либо в сторону от своего 
боевого расположения, в особенности 
если ожидается появление противника: 
рота е главной полосы обороны не пой
дет на работу в район соседнего полка, 
а должна быть использована лишь в 
районе своего батальона; только резерв
ные части могут работать на любом 
участке соединения, к которому они 
принадлежат, тем более если они рас
полагают соответствующими транспорт
ными .средствами.

Подобная организация работ требует 
установления сроков исполнения, со
гласованных со сроками осуществления 
плана разрушения. Но разница здесь 
будет в том. что в то время как приве
дение в исполнение плана последова
тельных разрушений, каждая стадия ко
торых дает законченное нарастание пре
пятствий для противника, не вызовет 
особых затруднений, уязвимость полосы 
при производстве тюлевых оборонитель
ных работ будет существовать до тех 
пор, пока определенный минимум та
ковых не будет выполнен.

Про полевые укрепления можно ска
зать. что они подобны юным существам: 
«во время р о г а  особенно хрупки». В 
случае неприятельской атаки в период 
работ .полевые укрепления будут рады 
огневой поддержке частей, «х занимаю
щих, но главная их устойчивость будет 
покоиться на мощи долговременных 
опорных пунктов. Полевые укрепления 
в период их оборудования («неблаго
дарный возраст») до тех пор, пока они 
не примут , своих законченных форй, 
принуждены прибегать к помощи и под
держке долговременных укреплений.

В продолжение всего периода огра
ниченных средств и больших требова
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ний, чем характеризуется начало опера
ций прикрытия, долговременные укре
пления -обеспечивают управление вой
сками, непрерывность фронта, порядок 
1! быстроту занятия подготовленной по
зиции, они способствуют экономии сил 
и дают1 выигрыш; времени, что имеет 
особо важное значение в операции при
крытия.
Взаимодействие и оборона

Теперь нам остается подвести итог 
оценки рассмотренных элементов с 
целью определить их. удельный вес в 
операции прикрытия:

Срок, который понадобится авиации 
на то, чтобы выступать, исчисляется 
лишь временем, потребным на пополне
ние запасов горючего и на погрузку 
бомб; но еще раз напоминаем, что от
крытие воздушных операций является 
актом политического значения.

«Бойее, чем оружие оборонительное, 
авиация есть оружие репрессий» 1. Окон
чательные формы воздушных операций 
в перирд прикрытия пока еще не пре
дусмотрены, нр возможности сверти- 
кальной стратегии» можно сказать не- 
ограничены; занавес еще не поднят, но 
ныход на сцену воздушного оружия 
произойдет, когда пробьет час.

Разрушения требуют подготовки и на
чала работ еще в мирное время. Время, 
необходимое для осуществления подго
товленных подрывных работ, исчи
сляется временем, необходимым на до
ставку к месту взрыва взрывчатых ве
ществ и подрывников, а также на заря
жание, «производство взрыва — это вре
мя определяет срок приведения в дей
ствие разрушений.

Ограниченные вначале средства, ко
торыми располагает оборона, заставля
ют последнюю производить последова
тельные взрывы; максимальный эффект 
достигается лишь тогда, когда разру
шения принимают массовый характер2;

1 Речь лорда Роберта Сесиль в Лиге наций 
10 сентября 1931 г. — Прим, автора.

• Германское отступление в феврале—марте 
1917 г., прикрытое разрушениями, показало, 
что сЯно сплошное разрушение путей сообще
ния на глубину одного перехода без всяких 
арьергардных боев за выигрыш времени за
ставило ограничить среднюю скорость продви
жения противника (рвущегося в бой и хорошо 
технически оснащенного) до 5 км в сутки. Воз
можности современных моторизованных «вез
деходных средств» заставляют внести некото
рые поправки в эти цифры. — Прим, автора.

во всех случаях применение разрушений 
сопряжено с отходом.

Долговременные укрепления находят
ся в постоянной готовности. Они сохра
няют территорию, они увеличивают 
своим огнем время, необходимое дли 
производства разрушений. Они позво
ляют обороняющемуся, даже изолиро
ванному, длительно удерживать мест
ность. Они оказывают помощь и под
держку полевым укреплениям, возводи
мым в интервалах и находящимся в ста
дии постройки. Они служат базой дли 
перехода в наступление. Однако они мо
гут выполнить свою роль только в том 
случае, когда их собственная безопас
ность будет постоянно обеспечена пу
тем наличия постоянных гарнизонов 
хотя бы в части сооружений и погра
ничной охраны, гарантирующей необхо
димое время для приведения укреплений 
пункта в боевую готовность. Но напрас
но рассчитывать на бесконечное сопро
тивлений долговременных укреплений в 
том случае, когда период их изолиро
ванной обороны будет -слишком продол
жительным.

Что касается применения* * полевых 
укреплений, то оно зависит от времени, 
которым располагают для выполнении 
необходимого минимума работ.

От всех этих элементов прикрытие 
получит ту или иную поддержку в со
ответствии с -моментом, в который тре
буется эта поддержка. Но ни один эле
мент в отдельности не является доста
точным: требуется их общее примене
ние и умелое взаимодействие. Загра
ждение последовательно осуществляется 
во времени и пространстве авиацией, на
земными разрушениями и огнем долго
временных укреплений; время, необхо
димое на рождение полевых укрепле
ний, добывается благодаря разруше
ниям; наконец остановка продвижении 
противника не будет окончательной без 
поддержки полевых укреплений, созда
ющих непрерывность обороны. Все эти 
элементы должны применяться обороня
ющимся в полном взаимодействии.

До -настоящего момента мы почти не 
останавливались на проблеме личного 
состава. Однако было бы ошибкой пре
тендовать на полное исследование во
проса о прикрытии, без того, чтобы не 
отметить те качества, которым должен 
удовлетворять боец во время этого
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трудного периода операций? 1Трежде 
всего в бою за выигрыш времени, где 
инициативе принадлежит широкое поле 
деятельности, требуются высокие мо
ральные качества бойца и тем более на
чальника. То же .самое относится и к 
обороне долговременных укреплений, 
где уверенность в том, что сооружения 
подвергнутся обстрел^, в известные/ пе
риоды боя вызывает опасения изоляции. 
ОДнако обороняющийся отвечаем на 
воздушные атаки противника не только 
высоким .моральным состоянием, но так
же организацией ПВО и применением 
своей'авиации. На внезапную атаку он 
отвечает внезапностью разрушений и 
хорошей маскировкой элементов обо
роны; он компенсирует свое численное 
первоначальное неравенство умелым 
использованием местности; на превос
ходство средств атаки он отвечает пре
восходством своих долговременных

укреплений. Обороняющийся должен 
быть бойцом, обученным применению 
всех столь разнообразных средств.

Это обучение должно базироваться в 
мирное время на взаимодействии раз
ных родов войск, на совместных упра
жнениях, на изучении местности, на 
подготовке планов: обороны, разруше
ний и работ. Особое внимание должно 
быть уделено тактическому использова
нию Долговременных укреплений, ко
торое должно быть предусмотрено со
ответствующими уставами и найти при
менение в период войсковых учений и 
маневров. .

Необходимо * помнить, что заранее 
подготовленное всегда будет лучше им
провизируемого и ценность того, что 
подготовляется, будет .всегда ниже то
го, что уже создано.

Перевел АнисимоЪ И.
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IV. Вопросы оперативного искусства и тактики
Ген. Фожерон

В поисках решения
(С французского)

La recherche de la decision. Gén. Faugeron. „Revue Militaire Française“, 
Mars 1932. * I

В обширной статье, которая печаталась с сентября 1931 г. по март 
1932 г. в «Ревю Милнтер Франсез», автор анализирует последовательно все 
крупные операции империалистической войны на западном фронте, зада
ваясь целью показать, в какой мере нерешительность достигаемых резуль
татов зависела от ошибок в установке цели или от неверного выбора 

! средств. Он стремится с натяжками доказать, что только Фош не заслужи-
I вает в этом отношении упрека, чем и объясняется успешность его операций 

во второй половине 1918 г. Такая предвзятая цель ослабляет интерес статьи, 
а ротому ниже печатается только извлечение из последней главы, касаю
щееся главным образом современных условий и предположений относи
тельно операций будущей войны.

В наши дни абсолютно невозможно 
предусмотреть момент, решающий ис
ход войны. Понятие «решающее насту
пление» годится лишь для военного сло
варя в качестве слов, которыми будет 
пользоваться история. Никогда нельзя 
заранее об’являть то или другое насту
пление решающим. Только тогда, когда 
противник не имеет возможности это 
наступление сдерживать и не имеет 
средств ему противодействовать, оно за
вершается победой и тем самым решает
ся исход. Только потому, что маршал 
Фош держался именно этого образа 
мыслей, он достиг успеха там, где все 
остальные терпели неудачу. С самого на
чала своего командования и до конца он 
не переставал добиваться истощения 
своего противника при минимальных из
держках со своей стороны.

В начале он предоставил событиям 
итти своим чередом. ч Противник сам 
способствовал' своему истощению не 
столько впрочем своими последователь
ными атаками крупного масштаба, сколь
ко маневрированием с целью поиска, в 
котором он заходил слишком далеко и 
которое он вследствие затруднений 
транспортного порядка не мог соответ
ственно (поддержать своей артиллерией.

В этот период Фош, имевший лишь за
чатки резервов и даже не имевший их 
вовсе в своем распоряжении, создавал 
маневренную массу. Поскольку он дол
жен был в это же время «отбивать атаки 
противника, .ему пришлось также разре
шить и проблему прикрытия. Он сооб
разовался при этом с хорошо извест
ным принципом экономии сил. Вместо 
того чтобы поровну распределить свои 
силы позади всюду .уязвимого фронта, 
он разместил их taким образом, чтобы 
прикрыть непосредственно наиболее 
жизненные направления, косвенно при
крыл некоторые направления, внушаю
щие опасения/и допустил .возможность 
риска там, где по-его убеждению побе
доносное наступление противника не 
могло дать последнему никакого реша
ющего преимущества:,

Тем временем его маневренная масса 
постепенно сорганизовалась и усилилась 
настолько, что стала способной к насту
пательным действиям. Он намеревался 
тЪгда развернуть бой на всем протяже
нии фронта, но это все же было целью, 
которую слишком опасно ставить себе 
преждевременно. При наличии давно уже 
стабилизовавшегося фронта, на кото
ром за густыми и прочными проволоч
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ными заграждениями в глубоких окопах 
скрывались бетонированные убежища, 
Фош воздержался от какого бы то 'ни 
было наступления, не «поддержанного 
мощной артиллерией.

Вот почему вначале он развертывал 
бой путем хорошо подгот9вленных атак 
на ограниченных участках фронта. Он 
старался также избегать во время насту
пления слишком глубокого продвижения 
пехоты, за которой по взрытой местно
сти, по разрушенным дорогам артилле
рия и боеприпасы следовали с трудом. 
Поэтому после каждого прорыва он пре
доставлял наступающим войскам углуб
лять успех своими средствами. В это 
время артиллерия, которая была исполь
зована для первого прорыва, направля
лась вправо или влево для выполнения 
такой же работы на »другом участке 
фронта. Так постепенно расширялось 
поле сражения, б̂ой распространялись по 
всему фронту. Сражение постепенно 
истощало противника... В то же время 
достижение поставленной оперативной, 
цели должно было повести к парализо
ванию противника путем лишения его 
средств, необходимых для свободного 
маневрирования еще находившимися в 
его распоряжении резервами *:• все ата
ки союзников были направлены в одни и 
те же точки; они были рассчитаны на 
достижение рокадных железнодорож
ных линий, которые давали Германии 
возможность осуществлять легкую и бы
струю переброску своих войск из Эльза- 

~сд в Бельгию и обратно и которые т -  1

1 Восхваляемый ' автором способ предвари
тельного истощения противника (его резервов) 
на всем большом протяжении фронта частными 
атаками с ограниченной целью (так называемый 
способ удароа молотом евместо глубокого 
таранного улара» большими силами в одном 
месте), прозодимый Фошсм до перехода в ре
шительное наступление, приводил одновремен
но к значительному истощению сил самих 
союзников. Этот способ действий представлялся 
осуществимым лишь при большом валовом 
превосходстве сил и средств на стороне союз
ников и до известной степени облегчался на
личием на германском фронте слабых пуик- 
кы — выступов, которые последовательно сре
зались охватывающими ударами союзников. Но 
такой способ действий все же нельзя возводить 
н систему на все случаи, как делает ген. Фо- 
жерон. Утверждение ген. Фожерона, что все 
атаки союзников с начала до конца направля
лись в определенные точки с целью дости
жения германских рокадных линий, нс отве
чают действительности.

ким образом являлись действительными 
артериями германского фронта. Насту
пил момент, когда германские вооружен
ные силы, прижатые к Арденнам, как 
бы раскололись на две части, не имею
щие возможности оказать друг другу 
какой-либо поддержки.

В то время маршал Фош понимал, 
что исход войны близок; он не говорил 
о решающем наступлении, но он считал, 
что «с этого времени он может начать 
маневр, который по его мнению должен 
был привести к решению войны; для 
своего нового наступления Фош наме
тил территорию Лотарингии, на юго-во
стоке от Меца. Несмотря на трудность 
переброски в этот район германских ре
зервов, находившихся в Бельгии, все ще 
получилось, »что первое наступление, 
как и многие другие, было приоста
новлено своевременно прибывшими гер
манскими резервами. Тогда последовали 
вторая, третья и последующие атаки и 
наконец неизбежно должен был насту
пить момент, когда наступающие вой
ска, прорвавшие линию противника, не 
встретят никого перед собой. Такой 
прорыв должен был стать открытой 
дверью для конницы и для дивизий, 
предназначенных для «использования 
успеха», перевозимых на автомобилях, 
которые, будучи срочно направлены на 
тылы германских армий в Бельгию, дол
жны были принудить последние к капи
туляции. Именно потому, что такая ка
питуляция не только была неизбежна, 
но и угрожала в своем близком буду
щем, Германия подписала перемирие 
11 ноября 1918 г....»

Совершенно очевидно, что будущая 
война нисколько не будет похожа на 
предыдущую и что именно авиация и 
химическое оружие внесут в нее новый, 
неизвестный до сих пор элемент. Са
молет не ограничится -производством 
рекогносцировок, обнаружением распо
ложения противника и ночной перевоз
кой на сравнительно небольшие рас
стояния нескольких безобидных бомб. 
Он продолжит действие артиллерии 
по ту сторону фронта, при этом он 
улучшит это действие, так как вместо 
того, чтобы выбрасывать свои снаряды 
вслепую, не зная, насколько они дей
ствительны в данном пункте и в данный 
момент, самолет будет сбрасывать бом
бы в нужный момент и в том самом ме
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сте, где находится противник. Большие 
города, железные дороги, заводы, скла
ды обмундирования, продовольствия и 
боеприпасов, как бы далеко в тылу они 
ни были расположены, будут все-таки 
в пределах досягаемости авиации про
тивника и должны быть защищены про
тив ее нападений как днем, так и ночью. 
Отравляющие вещества появятся вновь- 
в гораздо большем количестве и в не
ведомых формах. Уже теперь крупные 
державы, путем международных согла
шений давшие обязательство не пользо
ваться ОВ, отказались от запрещения. 
-Среди них конечно есть такие, которые 
уже теперь держат их наготове в своих 
складах... Итак мы еще будем подверг
нуты действию ОВ, как старых, так и 
новых; мы-встретимся с ними не только 
на передовых линиях, от них не будут 
избавлены и города внутри страны до 
самых отдаленных тылов включительно. 
Больше того, мы возможно испытаем 
дожди из микробов (?! —7 Ред.) и мно
гое, другое, чего мы даже не подозре
ваем.

Но все это является боевыми сред
ствами, которые не могут устранить не
обходимости, чтобы * бой закончился 
завтра так— же, как он заканчивался 
вчера: при помощи атаки, при помощи 
штыкового боя... Какова бы ни была 
мощь применяемого оружия, прогресс 
в обороне всегда будет уравновеши
вать прогресс в области атаки и ни
когда нельзя будет осуществить полно
го уничтожения противника на расстоя
нии. Все, что можно потребовать -к мо
менту атаки в отношении разрушений, 
производимых на расстоянии, — это 
разрушение определенных жизненных 
органов, имеющих особо важное значе
ние; кроме этого можно добиться лишь 
единственного результата — это ней
трализации противника в момецт атаки, 
т. е. временного подавления его боеспо
собности...

Новейшие достижения в области фор
тификационного искусства и сооруже
ния полевых укреплений дают возмож
ность обороняющемуся укрыться почти 
полностью; с другой стороны все возра
стающая мощь вооружения дает оборо
няющемуся, являющемуся полным хо
зяином своих огневых сил, все более и 
более заметное преимущество над на
ступающим, который вынужден, хотя

бы частично, бороться в открытую. По
этому при всяком наступлении все 
больше и больше становится необходи
мым нейтрализовать противника, почему 
мы и деваем ’ вывод, что в будущей 
войне действие огня будет иметь еще 
большее значение, *Гем в прошлой войне.

Необходимо также приготовиться к 
тому, что будущие наступления потре
буют подготовки более полной, более 
интенсивной и еще более мощной, чем 
наступления, известные нам до сего вре
мени. Внезапность и в дальнейшем оста
нется одним главных элементов успе
ха. В будущей войне подготовка к на
ступлению должна быть не только мощ- 

, но'й, но и короткой, почему нужно стре
миться ограничить разрушения лишь 
действительно строго необходимыми 
размерами.

Установив это, мы при желании пред
ставить себе заранее, какова «будет бу
дущая война, должны будем допустить, 
что будущая мобилизация и сосредото
чение, столь пунктуально . проведенные 
в 1914 г., будут по всей вероятности 
стеснены и задержаны действиями авиа
ции противника. Несомненно, что мы 
ответим тем же и также свяжем анало
гичные операции наших противников, 
но мы во всяком случае должны учиты
вать возможность сравнительно быстрой 
концентрации/ армии противника, мень
шей по численности, но прекрасно обу
ченной и подготовленной.

Это в известной мере та самая про
блема, которую пришлось разрешить 
генералу Фошу в 1918 г., когда, приняв 
верховное командование, он должен был 
прикрыть сво|6 подготовку к наступле
нию на противника, который, сам наме
реваясь наступать, имел время, чтобы 
подготовиться, и следовательно распо
лагал силами, значительно большими в 
численном отношении, причем их мо
ральное состояние было чрезвычайно 
приподнято неожиданными успехами.

В период этого прикрытия может слу
читься, что в каком-либо пункте про
тивник сможет захватить часть нашей 
территории, но силы, которыми он будет 
располагать в данный момент, каково бы 
ни было их качество, не дадут против
нику возможности глубоко проникнуть 
внутрь страны.

Необходимость охранять обыкновен
ные и железные дороги, наблюдать за
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флангами района вторжения и за самим 
районом уже отвлечет значительные 
силы противника и сильно задержит его 
продвижение вперед. Прибавим к это
му, что вторгнувшийся противни« най
дет сооружения разрушенными, все пути 
сообщения испорченными и что он сам, 
нс имея времени для окончания мобили
зации (всех своих средств), вынужден 
будет пользоваться для необходимых 
исправлений какими придется войсками, 
как специальными, так и неспециаль
ными. Нетрудно понять, что если при 
этих условиях в начале войны профес
сиональная армия и может до извест
ного предела играть роль слона в по
судной лавке, то эти действия ее не мо
гут быть ни очень длительными, ни силь
но развернутыми.

Поэтому мы можем допустить, что в 
какой-либо определенный момент наши 
армии бз^хут сосредоточены на фронте, 
линия которого в некоторых пунктах 
будет проходить по эту сторону гра
ницы, Чю оба фланга которого обяза
тельно будут опираться на непреодоли
мые для противника преграды.

Противник, находящийся против нас 
на таком же фронте, будет располагать 
быть может таким же, быть может не
сколько иным численным составом, но в 
качественном отношении его силы «в це
лом ни в «оем случае не будут превы
шать наших. Во всяком случае моЖет 
последовать немедленный бой, как это 
было в 1914 г., а вследствие этого в на
чальной стадии операций необходимо 
будет руководствоваться тактическими 
принципами. - В аналогичном случае в 
прошлую войну мы видели, что нужно
го решения не последовало, поскольку 
пытались ускорить события и обойти 
противника, прежде чем он был скован 
на месте...9

Если мы обратимся к истории, мы 
увидим, что так было во все времена и 
что пренебрежение этим принципом воз
можно и явилось причиной настоящих 
катастроф.

1. Во все времена маневры оканчива
лись успешно всегда, когда они велись 
против противника, действительно ско
ванного в своих движениях.

2. Когда эта неподвижность против
ника являлась результатом его же соб
ственных неправильных действий, то 
сторона, пытавшаяся осуществить ма

невр, выполняла его без большого ри
ска; таков случай при Сэн-Прива:

Когда маневр проводился против про
тивника, не приведенного к неподвижно
сти, намеревающегося и умеющего мане
врировать, маневр не только подвергал
ся крупному 'риску неудачи, как это 
произошло в пограничном сражении (в 
мировую войну), но и мог закончиться 
полным разгромом, как это случилось 
при Фарзале с Помпеем, при Аустерлице 
с Буксгевденом и на Марне с фон-Клу- 
ком. ^

Для того чтобы сохранить маневрен
ную- массу, естественно необходимо вве
сти во фронтальный бой лишь минималь
ные силы и заставить их проделать воз
можно большую работу. Этбго можно 
достигнуть путем максимального исполь
зования боевых средств, вводя в бой 
всю свою артиллерию таким образом, 
чтобы она создавала непрерывную 
угрозу для пехоты; во всяком случае не
обходимо завязать бой на всем фронте.

Общий бой еще не означает общего 
наступления; тем не менее это означает, 
что там, где противник не наступает, и 
там, где он перестает наступать, необхо
димо самим переходить в наступление. 
С другой стороны нельзя забывать, что 
всякое наступление должно сопрово
ждаться мощной огневой поддержкой. 
Де^о уже не в том, чтобы одновременно 
Перейти в наступление на всем протяже
нии фронта, как это было в ^914 г.; не
обходимо лишь, чтобы каждое крупное 
соединение, располагающее ^достаточны- 
ми огневыми средствами, произвело 
возможно более сильный нажим, насту
пая лишь на фронтах в соответствии со 
средствами, имеющимися в ’его распо
ряжении, но нанося то там, то тут по
следовательные вспомогательные удары 
таким образом, чтобы в конечном счете 
продвинься на всем фронте.

При современном положении вещей 
можно оказать, что каждая дивизия на 
нормальном фронте имеет возможность, 
не (прибегая к подкреплениям, осуще
ствить подобное продвижение; полк же, 
даже подкрепленный дивизионом артил
лерии непосредственной поддержки, 
этого сделать не сможет.

Поскольку состояние вооружения по
стоянно совершенствуется, • возможно, 
что и это положение изменится или по
тому. что полк станет способным к вы
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полнению самостоятельных 1 действий, 
необходимых для его продвижения, 
или наборот дивизия окажется неспо
собной к таким действиям и придется 
прибегав к силам армейского корпуса. 
Но принцип от "этого нисколько не ме
няется. Всякое соединение, огневые 
средства которого дают ему возмож
ность к наступлению, должно наступать 
и продвигаться вперед, если только оно 
в свою очередь не встретится с насту
плением противника. Командование дол
жно координировать все эти наступле
ния и все продвижение, указывая ка
ждому соединению направление, в ко
тором* оно должно действовать. Оно 
должно также распределять между сво
ими частями огневые средства, имею
щиеся в резерве, соответственно значе
нию и масштабу действий каждой ча
сти. При определении направления на
ступлений и .при распределении средств 
между крупными соединениями коман
дование должно руководствоваться опе
ративными соображениями.

Командующему надлежит поэтому с 
самого < начала наметить по ту сторону 
фронта противника оперативную 1 цель, 
обладание которой должно будет обес
печить серьезное, а по'возможности и 
решающее преимущество над противни
ком. После выбора такой цели необхо
димо "стремиться к возможно быстрей
шему ее достижению, но это не должно 
означать, что для этого всегда нужно 
применять непосредственное наступле- 
нйе; нужно- использовать вспомогатель
ные удары по сторонам и последователь
ные скачки и направлять каждый раз 
свои усилия туда, где продвижение бу
дет казаться наиболее доступныследя  
за тем, чтобы все эти усилия сошлись в 
конечном счете в направлении намечЖ- 
ной цели.

Противник, который будет находиться 
перед нами, истощен не будет, и мы не 
сможем помешать ему добиваться ча
стичного успеха и местами продвигаться 
вперед. Это будут эпизоды, которым как 
правило достаточно будет противопо
ставить местные резервы. Необходимо, 
чтобы маневренная масса любой ценой 
оставалась невредимой и сохраняла бы 
всю свою наступательную способность...

Может также случиться, что внезап
ным ударом будет произведен глубокий 
и широкий прорыв наших линий. Опыт

последней войны на всех фронтах по
казывает нам, что в подобном случае, 
если только силы не истощены пол
ностью, партия не проиграна, какой бы' 
ущерб нанесен ни был, и что зло это 
всегда может быть ликвидировано, если 
только командование* сохранит 'хладно
кровие.

Может случиться наконец, что под 
слишком большим нажимом противник 
«бросит баласт» и попытается выйти из 
боя, что . ему и удастся. Современные 
условия ведения войны облегчают ему 
возможность этого маневра. Всегда есть 
возможность, используя естественные 
•прикрытия, организовать .непрерывную 
огневою линию, в достаточной мере 
тонкую, чтобы не вовлечь слишком 
большие силы, но в то же время вполне 
достаточную для того, чтобы вынудить 
нападающего к организации настояще
го Наступления. Под защито^ такой ог
невой завесы главные силы свертыва
ются, а на следующую ночь арьергард 
догоняет их «а велосипедах или грузо
виках. Такому маневру чрезвычайно 
трудно, а может быть и невозможно по
мешать, но можно то крайней мере 
ограничить его результаты. Для этого 
необходимо по возможности быстро 
вновь вступить в соприкосновение с про
тивником, не давая ему времени ни от
дохнуть, ни сорганизоваться на новых 
позициях и либо вынудить его таким 
образом к дальнейшему поспешному от
ступлению либо заставить его дать от
пор силами, достаточными для того, 
чтобы при отсутствии организованной 
позиции вести оборонительный бой с 
некоторыми шансами на успех.

Такое возобновление контакта долж
но быть исключительно Дедом легких 
войск, за которыми для их непосред
ственной поддержки возможно ближе 
последуют значительные огневые силы. 
Конница, самокатчики, возимые драгуны 
с одной стороны, конные батареи и арт
полки тракторной тяги — с другой 
вполне подходят для выполнения подоб
ной задачи.

Логически так и должны были бы раз
вернуться операции в будущей войне, 
но успех такого метода в значительной 
мере зависит от возможности его при
менения и продолжения до тех пор, по
ка не будут истощены резервы против
ника. Какое время нужно для этого?
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Пытаться дать точный ответ на этот во
прос было бы слишком самонадеянно. 
Все, что можно сказать по этому по
воду, — это лишь отметить, что по всей 
вероятности с самого начала войны обе
ими сторонами будут использованы'все 
силы, которыми они располагают. С это
го момента единственными могущими 
быть использованными резервами как у 
нас, так и у противника окажутся ча
сти, расположенные на театре военных 
действий более или менее удаленно от 
линии фронта. Такое положение не мо
жет длиться менее чем три месяца. Дей
ствительно в первые три месяца мы 
должны быть удовлетворены, если про
мышленность сможет компенсировать 
нормальную убыль в отношении мате
риальной части и боеприпасов. Что же 
касается личного состава, то все обла
дающие достаточной подготовкой будут 
уже находиться в частях, а первые вер
нувшиеся раненые не смогут еще быть 
использованы. Итак возможности полу
чить подкрепления не будет за исключе
нием некоторых резервов, временно за
держанных по тем или другим причи
нам на сборных пунктах.

Несомненно будут сделаны попытки 
возможно скорее сформировать новые 
части; но за последнюю войну, несмотря 
на всю спешку при обучении, германцы 
смогли доставить на фронт свои вновь 
сформированные войска лишь по исте
чении 4—5 месяцев, причем их поведе
ние на поле боя со всей несомненностью 
доказывало, что -подготовка их была не 
на высоте. Поэтому установление мини
мума в три месяца для получения воз
можности ^пополнить резервы рекрута
ми, подготовленными в военное время, 
отнюдь не является доказательством 
чрезмерного оптимизма.

Если представится возможность до 
истечения этих трех месяцев истощить 
резервы, которыми противник распола
гал первоначально и которые сравни
тельно невелики, это приведет к быстро
му, почти немедленному исходу. Если 
же этого не случится, война будет про
должительной, так как в этом случае, 
как и в прошлом, придется доводить до 
истощения целый народ.‘Поэтому необ
ходимо по возможности обеспечить за 
собой средства закончить войну до при

бытия резервных формирований воен
ного времени.

Здесь вопрос идет главным образом 
о материальной части, поскольку, как 
мы уже видели, в войне на истощение 
необходимо использовать полностью 
боевое имущество и экономить людскую- 
силу. Материальная часть сама по себе 
требует длительного срока для ее про
изводства, вследствие чего необходимо 
запасти его еще в мирное время. Что 
касается необходимых для этой мате
риальной части боеприпасов, то их иро- 
иэводствр особенно зависит от. поста
новки дела.

Остается определить потребности. Во
енный опыт располагает в этом отно
шении драгоценными данными, но при 
точном подсчете цифр необходимо учи
тывать, что в 1918 г. мы имели перед 
собой противников, уже привыкших к 
снарядам, а наши запасы быстро исто
щались вследствие бесцельной траты 
снарядов.

Исходя из этих двух обстоятельств и 
следует устанавливать возможные днев
ные нормы -потребления. Во всяком слу
чае не следует ограничиваться лишь 
строго необходимым обеспечением, для 
того чтобы зав^ать бой на'три месяца. 
Необходимо немедленное увеличение 
производительности нашей промышлен
ности, чтобы наличие готовых изделий 
немного превзошло ту потребность, ко
торая нуждается в удовлетворении.

Возможно, что по истечении трех ме
сяцев исход войны не будет достигнут 
и его трудно будет ожидать в ближай
шем времени. В таком случае необхо
димо будет снабдить -вновь сформиро
ванные части материальными средства
ми и организовать их снабжение. Одно
временно придется увеличить запасы 
материальной части и боеприпасов, на
ходящиеся в распоряжении -главного ко
мандования.

Если -противник со своей стороны 
прибегнет к аналогичным методам, борь
ба будет жестокой и победа, как это и 
должно быть, окажется на стороне того, 
кто, сумев наилучшим образом исполь
зовать свои средства, сумеет и лучше 
наметить и первым достигнуть опера
тивного об’екта, имеющего жизненное 
значение для его противника.

Перевела Н. Успенская.
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Наступательный и оборонительный 
образ действий
Наступление и оборона Лодполк. Грюндель.

(С немецкого)
' Angriff und Abwehr. Qberstlt. a. D. Gründel. .Militär Wochenblatt“

M 46, Mai; № 2, Juli 1932. * I

В 1-6 части статьи автор приводят опыт империалистической войны, 
который показал, что для преодоления обороны, усиленной применением 
автоматического оружия и проволочных заграждений, нужны были танки, 

ь которых в германской армии не было и нет в настоящее время. Во 2-й части 
он доказывает, что в определении отношения к наступлению и обороне гер
манское командование вообще слишком много придавало значения чув- 
ствам в ущерб целесообразности выбора формы боя и держалось приемов

I обороны, которые за некоторыми исключениями (Танненберг до перехода в 
наступление) были ниже, чем даже в армии Веллингтона. Поэтому он пр.ед- 

| латает уместись к обороне в уставах внимательнее, чем это делалось до 
сих порт

От редакции
Ниже печатаемые статьи германского автора, 

подполковника Грюндель, на тему о выгодах 
и недостатках наступления и обороны преиму
щественно для условий, в которых находится 
германский рейхсвер, указывают на вероят
ность предстоящей переработки германских

I. «Сумерки» не иначе, как наступатель
ного способа действий

Все чаще и чаще приходится слышать 
мнение вроде нижеследующего: «Насту
пление в будущем может удаться лишь 
]гри введении в дело ОВ и крупных тан
ковых масс» (полковник Лаузо в «Ревю 
д’Инфантери» от 1/1 1932 г.). Как извест
но, подобного рода скептицизм «по от
ношению к наступлению как сильней
шей форме борьбы возникал часто уже 
во время мировой войны. Только нам 
он оставался чужд. «Наступление оста
ется сильнейшей формой борьбы», — 
продолжали мы упорствовать в Уставе 
подготовки пеших войск в январе 1918 г. 
(1-я строка, жирный шрифт).

Результат наших наступлений 1918 г., 
наиболее тщательно подготовленных из 
всех, к которым когда-либо призывалась 
германская армия, доставил материал 
для критики этого уже тогда в доста
точной мере рискованного утверждения. 
Наше наступление началось «большой 
битвой во Франции». Для него у нас 
имелось 20—30 батарей на каждый ки
лометр полосы наступления, в среднем

уставов в смысле пересмотра заложенной в них 
ярко наступательной доктрины, а также заклю
чают в связи с затронутой темой ряд метких 
оценок крупнейших эпизодов империалисти
ческой войны, а' потому редакция дает им 
место в несколько сокращенном изложении.

100 орудий, не считая -минометов. Наш 
общий перевес в силах на западном 
фронте простирался до 25—30 дивизий. 
Соотношение сил следовательно позво
ляло надеяться на успех (см. Люден- 
дорф. Воспоминания о войне).

Каков же был успех? «Стратегически 
не было достигнуто того, на что надея
лись. Наши потери были значительные 
(Людендорф. Там же).

Чем же следует обяснить конечный 
неуспех? Что изменилось со времени 
битвы при Танненберге, когда 8-я армия 

.при' том же руководстве, будучи чис
ленно более слабой, одержала столь 
блестящую победу?

Можно заметить, что на этот раз де
ло шло о прорыве укрепленной полосы 
глубиной в несколько километров, а 

.тогда о наступлении в открытом поле; 
поэтому превосходство командования 
могло обнаружиться в полной мере.

Но это может служить обяснением 
лишь наполовину. Достаточно сослать
ся на прорыв при Горлице, который 
все-таки удался. Если там штурмуемые 
укрепленные позиции были недостаточ
но глубокими, то в смысле трудности
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наступления это ополна возмещалось 
гористой местностью боя \

Следовательно в 1918 г. $ечто гораз
до более существенное явилось основ
ной -причиной неуспеха того боевого 
приема, посредством которого мы всег
да со времен Фридриха Великого брали 
верх над обороной противника, даже а 
его сильнейшей форме, даже будучи в 
меньшинстве, иногда даже* *применяя не
удовлетворительные методы борьбы 
(август 1870 г.).

В самом деле, издавна подготовлялся 
значительный сдвиг в соотношении воз
можностей успеха основных форм боя. 
Фельдмаршал Мольтке уже в 1861 г. 
нащупал одну из главных причин этого 
явления: повышенную действительность 
огнестрельного оружия. Он сделал из 
этого тот вывод, что -«наступление на 
укрепленную позицию стало гораздо 
труднее, чем ее защита...». Конец фразы 
гласит: «Оборона в первой стадии сраже
ния имеет решительное преимущество».

Если мы во время мировой войны об 
этом недостаточно хорошо энали, то 
это об’ясняется положением дел в ее 
начале. Насыщенность пулеметами и у 
нас и у неприятеля тогда (до Горлицы 
включительно) была незначительна; в 
отношении тяжелой артиллерии в со
ставе полевых войск мы имели долгое 
время перевес, минометы сначала не бы
ли введены в бой в открытом поле. 
Кроме того, несмотря на увеличение ар
тиллерии в последние годы до мировой 
войны, отношение числа орудий к *1ислу 
бойцов не подверглось существенным 
изменениям со времени расцвета наших 
успехов в наступлении 2.

К тому же настущтельные бои проте
кали главным образом как встречные 
бои. так что нам даже не приходилось 
сталкиваться с планомерно проведенной 
обороной.

Мы не делали также должных выво
дов из замечательных успехов в оборо

1 Здесь нс принята во внимание ослаблен
ная боеспособность русских, над сознанием 
которых тяготела (во всяком случае по срая- 
тимю с немцами) катастрофа при Танненберге. 
Кроме того у русских была гораздо слабее ма
териальная часть.— Прим, редакции «Милитер 
Вохенблат».

* В сражениях эпохи Фридриха II в среднем 
на 1 000 бойцов приходилось до 3,5, в отдель
ных случаях до 7 орудий, как например в битве 
лри Торгау. — Ред.

не на Востоке, где германский фронт 
был столь слаб в Отношении числа бой
цов и где еще в 1916 г. стремительные 
массивные атаки Брусилова всегда окан
чивались неудачей, раз . они попадали 
под правильно используемый огонь пу
леметов.

Но с этих пор число пулеметов 'и ору
дий увеличилось в неисчислимых разме
рах, в особенности у неприятеля на на
шем западном Фронте. При Танненберге 
на 1000 бойцов приходилось 4,7 гер
манских и 3,3 русских орудия, (по дру
гому исчислению даже 2,9 и 2,1) и едва 
1.5 пулемета. Но в большой битве на 
западном фронте наступающего.ожидали 
на укрепленных позициях 11—12 орудий, 
4—6 минометов и 14—15 пулеметов, 
считая на каждую тысячу бойцов.

Правда увеличение огне^рельного 
оружия увеличило также_-и боевую силу 
наступающего: ее заметили прежде 
всего в «сближении, огня». При этом пы
тались сделать носителей огня по воз
можности неуязвимыми (посредством 
переносных щитов для пулеметов и 
стальных шлемов).

На основании этого можно было ду
мать, что в конце 1917 г. наступление про
тив неприятеля равносильных качеств 
приведет к значительным успехам. 
Возьмем атаку англичан 20 ноября 
1917 г. на участке нашего фронта при 
Камбрэ. Здесь удалось не только на 
фронте в 10 км произвести вторжение 
на глубину 10 км и при этом захватить 
20 орудий и 10 000 пленных, но «нам 
вообще не удалось бы локализировать 
прорыва, т. е. воспрепятствовать пол
ному прорыву, если бы английское ко
мандование использовало сполна свой 
первоначальный успехе» (Воспоминания 
Людендорфа). Но можно однако задать 
вопрос: действительно ли помогло на
ступлению только увеличение силы огня 
и применение щитов для его носителей?!
 ̂ В действительности не эти условия, а 
500 танков решили в этой «битве тан
ков» судьбу наступления. Как оборона 
получила оольшое преимущество «бла
годаря улучшению огнестрельного ору
жия», так теперь у  Антанты это соот
ношение уравновесилась в пользу на
ступления. Это было достигнуто осуще
ствлением довольно простой идеи: без
защитный боец, <к тому же малоподвиж
ный, теперь не должен был один нести
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вперед огонь и наносить удар. Явилась 
почти непобедимая быстро движущаяся 
наступательная машина; она несла впе
ред огонь и к тому же обладала значи
тельной ударной силой.

Мы знаем, что в дальнейшем эти ка
чества танков еще более возросли. Кро-‘ 
ме того мы должны здесь напомнить 
гакже о ’боевой авиации, которая уже 
в битве при Сомме, а в дальнейшем в 
еще более значительных размерах ста
ла помогать своим огнем танковы^ 
эскадрам в производстве штурма. 
должны принять во внимание, что бое
вая* авиация новейшего типа, уподобля
ющаяся «воздушным танкам», в своих 
бреющих полетах ныне успешн^ стре
мится к непосредственному ударному 
действию; которым без сомнения; уже 
обладают танковые эскадры.

Вспомним, что в 1918 г. мы имел1Г 
только 15 танков (не считая 75 захва
ченных у неприятеля); они никоим об
разом не могли бы сыграть решающей 
роли. Отсюда следует сделать вывод, 
что для нас «наступление» не могло 
быть «сильнейшей» формой борьбы.

Как тогда, так и позднее многие на
ходили странным, что мы самым непо
зволительным образом слишком мало 
ценили танки (так например в книге 
Чех-Иохберга «Париж или Дорн»). Ны
не, после признания в нашем уставе 
(«Вождение и бой», ст. 534, 535) значе
ния танков, об этом говорить не прихо
дится. Но тем более странным должно 
казаться, что наше учение о бое (соста
вленное для армии, лишенной танков) 
по крайней мере по духу своему стоит 
на почве догмы Устава для подготовки 
пеших войск 1918 г. ,

Пожалуй нам возразят: нам не при
дется производить прорыв, эту наибо
лее трудную форму наступления, ибо 
позиционная война не может повто
риться, так как ее может всегда избе
жать противник, обладающий превос
ходными силами. Таким образом из на
ших неудачных наступлений 1918 г. нель
зя делать общих выводов. Всю силу 
наступления ^открытом поле даже для 
войск в меньших силах и притом ли
шенных танков доказывает полная по
беда при Танненберге.

Но на это следует возразить: при Тан
ненберге победа была достигнута таким 
превосходством в искусстве управления,

которое встречается лишь в исключи
тельных случаях \  и притом этот успех 
был достигнут не одним только насту
плением. Победа, достигнутая в трех
дневном наступательном бою (всей 8-й 
армией), была бы немыслима без четы
рехдневных ч оборонительных боев уси
ленного XX армейского корпуса. ,

Утверждение устава, что «только на
ступление» предписывает закон против
нику (§ 10), не находит себе опоры на 
примере битвы при Танненберге. Устав
ная оценка решимости на оборону (§ 12, 
п. 1), по крайней мере по своей редак
ции, поистине несправедлива по от
ношению к образцовому решению, при
нятому в начале битвы при Танненберге.

Обучение наших будущих боевых ру
ководителей может стать односторон
ним, раз над всяким решением принять 
оборонительный бой виси? Дамоклов 
меч особо тяжелой ответственности; это 
тем более опасно, что эта тяжелая от
ветственность обусловлена юридически 
очень растяжимым требованием, кото
рое в ррдких случаях будет предста
вляться ясным для самого испытанного 
командования а момент необходимости 
принять решение, а именно «большим 
превосходством в силах на стороне про
тивника». Без сомнения мы должны со
хранить наступательный дух. Но разве 
наш устав не должен был бы наряду с 
этим более внимательно отнестись к 
оценке значения обороны? Ему стоило 
только повторить то, о чем так правиль
но говорил наш старый Устав подготов
ки пеших войск, ч. I, ст. 44: «Командо
вание может стяжать себе боль
шую славу также и в оборонитель

ном  бою». Для «только наступатель
ных» действий время для нас пока мино
вало.

II. Целесообразная оборона
Наше отношение к наступлению и 

обороне как прежде, так и теперь не в 
малой степени определялось и опреде
ляется чувствами. «Наибольшие жерт
вы», которых относительно всегда тре
бует наступление, создают представле
ние об этой форме боя как достойной 1

1 Успех был достигнут также по причинам 
плохого командования и недостатков воору
жения русских войск, а также по причине от
крыто передаваемых по радио распоряжений 
русского командования. — Ред.

« В о е в н м П  д * а р у О е ж н и к »  Я.
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«высшей славы» (Устав 1906 г., ст. 264). 
Сохраняющий оилы оборонительный 
образ действий напротив представляется 
так сказать менее героическим.

Решимость наступать издавна была 
нам слишком свойственна (как Фрид-1 
риху Великому 8 несчастный день на
ступления при Колине против предна
меренной обороны при соотношении 
сил, как 1 : 1,7). Атака напролом была 
нашим национальным способом (как у 
Блюхера по Копишу *: «Противник! 
Туда, куда указывает палец! Разобьем 
его!»). Счастливые наступательные вой- 

т ны Мольтке, несмотря на скоро за
бываемые кровавые испытания под 
Шпихерн, С. Прива и др., слишком за
крепили общее мнение, которое англий
ский генерал Буллер* выразил однажды 
(12/1 1900) в своем приказе словами: 
«Надо итти напролом. Это—дорога к по
беде и к славе». В довоенное время нам 
в сознании своих сил казалось, что на
шим образцом должен быть слон или 
буйвол, страшная ударная сила которых 
отвечает атаке напролом без раздумья. 
Еж и дикообраз, способные лишь к обо
роне в сознании своей слабости, долж
ны были напротив представляться нам 
жалкими и трусливыми. Но раз кто-ни
будь вынужден перейти на положение 
ежа, то разве было бы хорошо, чтобы 
он, будучи слабейшим, переШел для сво
ей защиты в наступление против своих 
слишком сильных врагов со своими 
слабыми зубами или когтями?

Французы, у которых порыв течет в 
крови и наступление было традицией 
многих героев войны еще до 1870 г., 
д р лслЛрцнпртц после этого времени, 
воздали должное внимание в своем 
учении о бое «осторожным умам» и да
же «апостолам обороны», как Канробер, 
Ниэль, ген. Ланглуа и его последова
тели.
. Вы вступили в войну на нескольких 
фронтах почти исключительно с идеей 
итти напролом. Но надо сказать прав
ду: то, что основывалось на чувствах в 
нашем отрицательном отношении к обо
роне, могло подвергнуться перемене под 1

1 Копиш — немецкий художник и поэт пер
вой половины XIX столетия. — Прим, перевод
чика.

- Неудачный командующий английской ар
мией в англо-бурскую войну. — Прим, пере- 
шчика.

действием хода мировой войны. В ар
мии большей частью пережили «геро
изм» также и в обороне. То же случи
лось и с общественным мнением. При
том же оборона включила в столь близ
кое к противнику и столь длительное 
пребывание еще и «импонирующие» 
цифры потерь. Однако этот аргумент 
мы ни в коем случае не можем учесть 
в пользу обороны и даже должны ка
тегорически возразить против указания, 
которое дает в этом отношении Устав 
подготовки пехоты, ч. 1, ст. 44: Север
не*, что «оборона» ча^то вызывает 
«большие жертвы, чем наступление». 
Можно доказать как раз противополож
ное. Но верно, что- оборона требует 
большЛ частью большей силы духа 
(упорства), чем более кратковременное 
воодушевление для наступления. Поэто
му оборона по крайней мере со сторо
ны области чувств не должна быть 
больше у нас в презрении.

Но возражения, которые делаются 
«апостолам обороны», в дискуссии 
(№ 21, 23, 26 и 28 «Милитер Вохенблат»), 
все еще показывают, насколько настрое
ние против обороны основывается на 
чувствах.

Надо однако согласиться с тем, что 
против оборонительной . тенденции все 
же выставляется повидимому много и 
серьезных соображений.

Так Клаузевиц, который, как извест
но, подобно фельдмаршалу Мольтке 
вовсе не считал оборону за «слабую» 
форму боя, говорил следующее: «В боль
шинстве случаев к обороне прибегают 
как к крайней мере; большею частью 
обороняющийся Находится в очень за
труднительном положении в ожидании 
худшего, кое-как 'идя навстречу насту
плению». Причем остается открытым во
прос, подразумевается ли здесь под сло
вом «наступление» действительно дви
жение противника или собственное про
движение. Во всяком случае такое «кон
статирование» факта заключает нечто 
важное. Если где-нибудь испытывается 
чувство, что решимость принять бой 
была лишь «крайней мерой», то к ней 
естественно приступают неуверенно.

Но такое принципиальное пренебреже
ние к обороне всегда рискованно. Нель
зя оставить без возражения также 
другого «констатирования», которое на
ходится в книге ген. Морген (стр. 148)
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«Героические бои», где сказано, чго 
«тактика отступления привела к дезер
тирству». Если нечто подобное действи
тельно замечалось в начале применения 
«упругой» обороны, то это обясняется 
как побочное явление в смысле выста
вленного Клаузевицем тезиса. Немецкие 
солдаты, слишком долго приучаемые к 
жесткой обороне в одну линию, должны 
были воспринять такую новость, что 
«удержание места не должно быть более 
целью оборонительного боя», сперва 
как «крайнюю меру для выхода из угро
жаемого положения...»

На той же упругой обороне (Таннен- 
берг1) разбивается и другое возраже
ние, которое фон-дер-Гольц формули
рует словами: «Роковое различие за
ключается в том, что обороняющийся 
для достижения победы должен побе
дить на всех пунктах, тогда как насту
пающий торжествует, если он уже по
лучил перевес в одном только пункте» 
(см. «Вооруженный народ»).

Но военная история учит нас возмож
ностям обороны без всяких оговорок. 
Прежде всего выступает уже цитирован
ный пример сражения при Колине.

Как бы велика ни была роль заблу
ждения Фридриха в исходе битвы, но 
смогло же одно превосходство числа 
под руководством такого посредствен
ного генерала, как Даун, нанести такое 
уничтожающее поражение величайшему 
из современных военных гениев, при
меняя «слабую» форму боя.

После времен Фридриха Великого на
ступил расцвет обороны при Веллинг
тоне. Именно в том случае, если мы не 
будем считать — вполне правильно — 
«железного герцога» среди выдающих
ся стратегов, его многочисленные по
беды в оборонительных боях против 
лучших наполеоновских маршалов по
лучают усиленное значение для об’ек- 
тивной оценки этой боевой формы.

Тайна тогдашних успехов этой форъ 
мы заключалась в том, что была свое
временно найдена современная тактика 
обороны. Жесткую однолинейную обо
рону, соответствовавшую линейной так
тике, Веллингтон преобразовал в обо
рону в общем уже довольна глубокой 1

1 «Пусть сгибается топкая середина (обо
рона), лишь бы не сломалась*. Ф. Гинденбург 
«Из моей жизни*. — Праи. автора.

полосы сопротивления, отвечавшую 
возникавшему тогда бою наступающе
го из глубины. Перед главной ли
нией сопротивления, а иногда даже 
целой полосы главного .сопротивления, 
состоявшей из нескольких укреплен
ных линий» расположенных одна за 
другой, велся бой на передовой . пози
ции не только в целях охранения, но 
принципиально в целях выигрыша вре- 
жени, в целях преждевременного раз
вертывания артиллерии наступающе
го и даже с большим угГорством (при 
Бель-Алльянс) в целях нанесения урона 
противнику. Так как эта передовая по
зиция принципиально не получала под
держки из глубины, то защитники ее 
бывали вынуждены отходить, и таким 
образом «упругая» оборона складыва
лась уже в передовой полосе обороны. 
Так как при этом^-силы главной линии 
сопротивления принципиально остава
лись сохраненными для главного боя, а 
резервы — для смертельного удара, то 
вся эта тактика хорошо пользовалась 
возраставшей глубиной поля боя так
же и для оборонительного боя. Она 
исключала таким способом ошибк.* 
Блюхера при Линьи — необдуманное 
перенесение центра тяжести усилий на 
передовую позицию. Она могла также 
лишить силы возражение фон-дер-Голь- 
ца. Так например при Бель-Алльянс про
тивник у Ла-Гэ-Сент уже «простер пере
вес» на главную линию сопротивления, 
но все же не смог «восторжествовать». 
Между прочим Веллингтон применял 
уже тогда позиции на обратных скатах 
(именно на главной линии сопротивле
ния), которые мы принуждены были 
вновь «открывать* в 1916 г., ибо наше 
изучение обороны почти вовсе отсут
ствовало (славным исключением явилась 
16-я резервная пех. дивизия, о чем будет 
сказано ниже).

Там, где оборона отказывала, как это 
действительно часто случалось в воен
ной истории, там почти всегда было 
глубокое нарушение военного искус
ства. Способ действий австрийцев при 
Кениггреце явился полной противопо
ложностью того, что случилось при 
Линьи. Австрийцы в этом сражении во
преки первоначальному плану очистили 
без нужды хорошо подготовленную пе
редовую позицию -центра и сдали' ее 
почти без боя 1-й прусской армии, ко-
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торая поручила таким образом ценней
ший опорный пункт для наступления.

То обстоятельство, что иногда целый 
ряд побед в оборонительных боях не 
давал выигрыша войны, как-это было в 
русско-турецкую войну в 1877—1878 гг. 
и в англо-бурскую войну в 1899— 
1900 гг., может конечно привести в сму
щение. Но чаши весов уравновешива
ются тем фактом, что даже в новейшие 
времена неоднократно удавалдсь закон
чить войну оборонительным сражением. 
В первую бурскую войну 1881 г. победа 
буров в оборонительном бою при Ма- 
юбе (с потерями в 3% на стороне обо
роны (против 60% на стороне атаки) 
принудила закончить войну такую все
мирную державу, как Англйя. Не ума
ляя заслуги Блюхера в победе 18/VI 
1915 г.' (при Бель-Алльянс 1), все же надо 
признать, что поражение величайшего 
из мастеров атаки и окончание войны 
удались глубоко обоснованному упор
ству Веллингтона в проведении его обо

ронительной тенденции, несмотря на то, 
что война велась действительно с пол
ной энергией и настойчивостью царем 
полей сражений.

Не говоря уже о том, что затяжной 
паралич операций сразу на всю миро
вую войну может быть об’яснен послед
ствиями целого ряда ненадлежащих 
оборонительных действий, а не свой
ствами обороны как таковой, мы долж
ны признать, что все ,еще существую
щее нерасположение к обороне не мо
жет быть оправдано словами: «наши 
формы обороны в мировую войну бы
ли по крайней мере неплохи, однако они 
все же оказались безуспешными:».

Дело в том, что наша форма обороны 
вплоть до третьего года войны была ре
гламентирована едва на уровне времени 
и являлась даже отсталой, если ее сра
внить хотя бы с методом обороны Вел
лингтона. По уставу 1906 г. мы имели 
устарелую жесткую однолинейную обо
рону с глубиной «не более 600 м» 
(■ст. 401), резервы предписывалось «дер
жать возможно ближе» (ст. 412), пере
довые позиции были сведены на-нет или 
предполагались небоевыми (ст. 407).

Несмотря на то, что с увеличением 
дальности огня глубина поля сражения

1 У нас это сражение известно г|од именем 
битвы при Ватерлоо. -  Прим, переводчика.

неизбежно значительно возросла со вре
мени Веллингтона, наша официальная 
тактика обороны остановилась на борь
бе за одну линию, вместо того чтобы 
поставить надлежащей целью удержа
ние поля боя.

До осенних боев в Шампани мы на
стаивали официально на бое в передо
вых окопах и до конца войны — на 
бое за эти окопы.

Полевые войска и их высшие коман 
диры были часто прозорливее и наход
чивее. Так мы знаем (см. статью «Ведите 
бой из глубины» в № 36 «Милитер Во 
хенблат» от 25 марта 1928 г.), что по 
крайней мере одна из дивизий западно 
го фронта — 16-я резервная пех. диви
зия ген.-лейтенанта Альтрока 1 — уже 
в боях зимой 1914— 1915 гг. в Шам
пани, указывая путь другим, была так 
расчленена в глубину и так закрепилась 
на местности, что с великой честью вы
держала натиск совершенно подавляю 
щих сил.

Находчивость и готовность отдель
ных высших начальников (командира 
16-й резерной пех. дивизии) в отдель
ных выступлениях, как в данном слу
чае, упреждали официальное обраще
ние обороны в более современное состо
яние даже применением позиций на об
ратных скатах (которых Устав 1906 г. во 
2-м абзаце ст. 400, напечатанном раз
рядкой, категорически не допускал).

Но так кале подобные отдельные вы 
ступления едва ли могли достаточно бы
стро привести к общему перевороту, то 
для предупреждения на будущее время 
критика должна останавливаться на том. 
что вообще было в действительности.

Интересны следующие цифры относи
тельно плотности занятия фронтов в 
позиционную войну на западном фрон
те, приводимые ген.-лейтенантом Бал
ком в его «Эволюции тактики в миро
вую войну», по расчету на 100 м фрон
та в среднем:

г 3 к
е;

з
5к

1 о< иX О.
€■ о < и

В обороне . л . 50 60 160 135
В наступлении . . . 310 400 400 270

1 Ген. Альтрок — ныне главный редактор 
журнала «Милитер Вохенблат», откуда пере- 
нслена эта статья.
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Из этих цифр видно, что франиузы 
■ американцы расценивали оборону на
столько выше, чем мы, немцы, чта на
значали для нее менее половины тех 
сил, которые мы считали необходимы
ми. Другими словами мы слишком мало 
доверялись обороне и слишком много 
наступлению. ^

Наконец в декабре 1916 г. (Наставле
ние для позиционной войны, ч. 3-я) мы

твердо поставили дёлыа брзг «заставить 
противника истощиться* гг истечь кровью, 
свои же силы сберечь*. Для тех, кто в 
меньшинстве, это всегда необходимо. 
И никакая другая форма боя не отвеча
ет лучше этому требованию, как обо
рона, от должной оценки которой нас 
во всяком, случае не должны более удер
живать наши чувства.

Перевели Т. и О,

Подполк. Грюндель.

Еще.о наступлении и обороне
(С немецкого)

Angriff und Abwehr. Oberstlt. a. D. Gründel. «Militär Wochenblatt» >6 42, 
Juni 1932. I

i
I Автор напоминает указания фельдмаршала Мольтке о преимуществах 

обороны над наступлением при усовершенствованном огнестрельном оружии 
я утверждает, что переход к обороне в империалистическую войну на за
падном фронте имел для германцев роковые последствия лишь потому, что 
этой формой ведения операции не сумели воспользоваться. Не был учтен 

' опыт, ни бурской, ни. русско-японской войн. Автор настаивает на необхо
д и м о й  исправления "редакции устава, не слишком Настаивая на преимуще
ствах наступления, в особенности имея в виду существующие военнополи
тические условия (Версальский договор).

Исторические условия и гений полко
водцев развили в Пруссии (Германии) в 
течение столетий формы боя с гран
диозной односторонностью. Со времен 
Фридриха Великого, маршала «Фор- 
вертс» (т.*е. Блюхера) и войн за о б в и 
нение тенденция к наступлению стала 
для нас основой военного искусства в 
такой мере, что многообразные способы 
возможных военных решений имели 
для нас только теоретическое значение. 
Сражаться для нас значило наступать. 
Примером тому из нового времени 
может служить единственный оборони
тельный бой 1870—1871 гг., битва три 
Лизене. Хотя перед этим боем у гене
рала фон-Вердера было достаточно вре
мени для постройки окопов (четыре 
дня) и достаточно боевых сил (три бое
способных дивизии против трех фран
цузских корпусов, недостаточно воору
женных и вновь сформированных), тем 
же менее этот отличавшийся большой 
силой воли генерал «настоятельно» 
испрашивал разрешения уклониться от

боя, просил возложить на него задачу 
окружения Бельфора с отменой полу- 

-ленного приказа принять оборони
тельный бой. Верховное командование 
вынудило его категорическим приказом 
вступить в оборонительный бой, пре
вратившийся, как известно, в полную 
победу. Обратившееся в привычку ото
ждествление сражения с наступлением 
привело к такой переоценке возмож
ностей добиться успеха посредством 
всех других форм борьбы, какую нельзя 
было встретить ни в какой другой 
армии и которая не оправдывается 
военной историей.

Фельдмаршал Мольтке следующим 
образом формулировал свою точку 
зрения в этом вопросе вскоре после по
явлений усовершенствованного огне
стрельного оружия: «В будущем зада
чей искусного стратегического наступ
ления явится принудить противника 
к атаке избранной нами позиции и за
тем, после того как его силы будут ис
черпаны потерями, потрясениями и уто
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млением, .мы перейдем к тактическому 
насгуплёнйю («Замечания о влиянии 
усовершенствованного огнестрельного 
оружия», 1861)».

Замечательно, что этот чуждый блу
жданиям ум остался при этом утвержде
нии, которое считал основным, несмотря 
на совершенно иной ход победоносных 
войн 1864, 1866, 1870 и 1871 гг.

Еще в 1875 г. (в решении 50-й такти
ческой задачи) он говорил: «По моему 
мнению благодаря усовершенствованию 
огнестрельного оружия тактическая 
оборона получила большое преимуще
ство перед тактическим наступлением. 
Правда в кампании 1870 г. мы дей
ствовали всегда наступательно, но 
с какими жертвами! Мне представляется 
более выгодны^ перейти в наступление 
только после отражения многочислен
ных атак противника».

Отсюда можно было бы заключить, 
что если оценка обороны" у фельдмар
шала не поколебалась после трех счаст
ливо проведенных наступательных войн, 
то тем более нет основания, чтобы 
у нас ходом мировой “ войны была по
колеблена та тенденция к наступлению,« 
с которой мы начали и которой пыта
лись закончить эту войну.

Но на это следует возразить прежде 
всего, что мнение нашего последнего 
победоносного полководца следовало 
бы учесть уже для мировой войны и. 
что оно имеет не меньшее значение 
также и в настоящее время; к тому же 
катастрофическое падение нашей воен
ной мощи требует самого тщательного 
пересмотра всего этого вопроса.

Правда при поверхностном взгляде 
кажется, что опыт мировой войны не 
принес ничего более сомнительного, как 
отказ от наступательной тенденции. 
Ведь теперь ясно, что сентябрьские дни 
1914 г., когда мы на западном фронте 
отказались от наступления, обозначали 
действительно роковой поворот в ходе 
войны.

Мы не будем обсуждать здесь вопроса, 
следовало ли прерывать Марнскую 
битву, но мы должны признать, что 
вовсе не переход к обороне сам по 
себе привел к (неустранимому впослед
ствии) окостенению фронта на главном 
театре войны и следовательно к проиг
рышу войны.

Выход из положения, задуманный 
без сомнения как временная и необхо
димая мера, мог стать для нас роковым 
лишь потому, что мы в нашей односто
ронности не сумели'-его соответственно 
использовать.

Чтобы в скором времени снова после 
битвы при Марне получить оператив
ную свободу, для этого у нас правда 
прежде всего не хватило резервов1. Но 
было совершенно неосомненно, что при 
нашем 70-миллионном воинствАном и 
хорошо организованном народе для их 
создания требовалось лишь сравни
тельно короткое время. Поэтому прежде 
всего нужно было выиграть время и 
сберечь наши силы в этот промежуток 
времени. Удержание местности и заботы 
о престиже сравнительно с этим дол
жны были иметь мало значения, в 
особенности там, где мы стояли на рас
стоянии 100, даже 200 км от границы. 
В этот промежуточный период было не 
только бесполезно, но прямо-таки оши
бочно сражаться впереди отечествен
ных границ до ножовой схватки или 
до победы т. е. рискуя большими по
терями.

Твердо установлено, что мы во вся
ком случае не сумели с. успехом выйти 
из неожиданно создавшегося положе
ния. Для нашего командования поворот 
в ходе событий был как бы внезапным 
падением с заоблачных высот на 
землю: на первых порах (и слишком 
долгое время) его понимание обста
новки было как бы парализовано. 
Только на северном крыле, которое 
считали потрясенным, мы отошли по 
крайней мере на первых порах доста
точно далеко от противника. На осталь
ных же участках мы оставались в тес
нейшем соприкосновении. Везде были 
оставлены прежние боевые полосы и 
боевые силы в тех размерах, как они 
были предназначены для решительного 
наступления. Поэтому и могло про
изойти то, что мы давали себя вовлечь 
в борьбу до «последнего человека» при 
всяком неприятельском наступлении 
там, где не только было достаточно, но 
и вполне целесообразно действовать 1

1 Гибельное прегрешение против одного из 
самых важных «неизменных ¡принципов» воен
ного искусства (по Рюстову: «Своевременное
обеспечение успеха»). — Прим, автора.

102



сберегая силы, сдерживая натиск, даже 
уклоняясь от удара.

Затем в сбеге к морю» наши опера
ции приняли такую форму, к которой 
никак нельзя применить обычное остро
умное сравнение с шахматной игрой. 
Камень за камнем -пристраивался к уже 
образовавшейся стене, она укреплялась, 
требовала дальнейших пристроек. Стра
тегические резервы, которые могли 
быть мобилизованы в это время, 
были израсходованы на «постройку» (и 
даже уничтожены в атаках) для удлине
ния «фронтовой стены», своего рода 
единственной в истории войны.

Что ее удалось воздвигнуть везде 
столь близко от врага и что она оказа
лась такой прочной — это будет на
всегда служить к славе войск. Но 
строитель ее не должен ждать полко
водческой славы, ибо он создал то, 
чего никогда не бывало и что никогда 
не должно повториться, т. е. создал по
ложение, удержать которое зависело 
всецело от готовности к самопожертво
ванию со стороны войск и их способ
ности к приспособлению, но в котором 
по меньшей мере не было места для 
различных возможностей добиться ус
пеха более искусному командованию, — 
положение, которое приводило к тому, 
что тот, кто находился в меньшинстве, 
должен был в конце концов истечь 
кровью, — словом к окостенелой борьбе 
в позиционной многолетней войне на 
пространстве между Северным морем и 
Альпами.

Оценить, исходя из этого примера, вы
годы и невыгоды оборонительного об
раза действий, принципиально невоз
можно, ибо такая затвердевшая борьба 
ни при каких условиях не может быть 
желаемой формой борьбы. Ее следует 
скорее характеризовать как катастрофу 
высшего командования, автоматически 
возникшую из первоначальных упу
щений.

Следует ли искать одного или не
скольких виновников этой катастрофы? 
Мы этого не думаем. В германской 
армии не только совершенно забыли 
оценку, которую дал обороне Мольтке, 
пренебрегли также и упражнениями в 
ней, но даже принципиально не допус
кали обдумывания других видов боя 
кроме наступления, так как на основа
нии наших победоносных войн XVIII и

XIX столетий пришли к явной пере
оценке исключительно наступательного 
образа действий. Кто вспоминал, как 
сравнительно часто достигались победы 
в других армиях на основе перво
начальной, в известных случаях частич
ной, обороны, при значительно более 
слабых силах и всегда с большой эко
номией в потерях сравнительно с на
ступлением?

Так было при Куненсдорфе, Гоген- 
линдене, Кальдьеро, Аустерлице, Тала- 
вере, Бузако, Торрес-Ведрас, Фуенте-де- 
Хонор, Альбуере, Сан-Христобале, Дрез
дене, Бель-Алльянс, Санта-Лучня, Ку- 
стоцце, в 1848 и 1866 гг., при трех пер
вых Плевнах и Знвине.

Равным образом из опыта образцо
вой и победоносной обороны буров мы 
сделали выводы почти только в пользу 
наступления и против обороны. На ос
нове опыта Манчжурской кампании 
у нас сложилось презрение к таким при
емам боя, которые могли закончиться 
полнейшей неудачей только под руко
водством штаба такого плохого воено- 
начальника, какой был у русских, не
смотря на совершенство самой формы 
борьбы.

В результате наступило то, что дол
жно было быть: стратегическая и так
тическая беспомощность, когда на глав
ном театре доенных действий нам 
нельзя было применить наступление *— 
эту единственную освоенную нами 
форму борьбы. Поэтому случилось, 
что мы там не могли добиться успеха, 
а могли только истекать кровью. Ибо 
"После упущений, сделанных в период 
поворота в ходе военных действий, нам 
как оставшимся в меньшинстве, до ко
торого мы довели себя нецелесообраз
ными действиями, стало безусловно не
возможно сломить неподвижность фрон
тов.

Какие выводы мы сделали до сих 
пор из этого опыта?

Указание на то, что высшее командо
вание имеет полную свободу решения 
«вести бой наступательно, оборони
тельно, сдерживая противника, или 
иначе уклониться от боя посредством 
отхода» (как было сказано в ст. 273 в 
Уставе 1906), выпущено в послевоенных 
уставах. Для командования встреча 
с противником всегда должна означать 
решение наступать. Совмещение встреч
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ного боя (7-й раздел Учения о бое, 
Устав 1906) и наступательного образа 
действия (6-й раздел того же устава) в 
одном 21-м разделе «Вождение и бой» 
с несомненностью говорит об этом не 
только по форме своей редакции. Кроме 
того § 95 и 96 подтверждают недву
смысленно, что при развертывании для 
встречного боя следует руководство
ваться только завязкой боя и «проведе
нием наступления». «7олько наступле
ние предписывает закон противнику» 
(«Вождение и бой», ст. 10) \  «Ни отсут
ствие отнятых у нас средств борьбы, ни 
слабость в числе (ч. И, ст. 42) не дол
жны вызывать опасения наступать». 
«Наступление является выражением пре
восходства воли и более сильного руко
водства» (ч. 1, ст. 42).

Оборона допустима только против 
значительно более сильного противника 
и для1 возможности наступления в 
другом месте или в другое время 
(«Вождение и бой», ст. 12).

Вышеприведенная характеристика ре
шимости наступать (ч. I, ст. 42) как при
знака сильного командования показы
вает соответствующее обращение ее про
тив решения обороняться или -предпри
нимать что-либо иное. Поэтому наше 
командование в' решительную минуту 
будет более чем когда-либо опасаться 
применять что-либо иное кроме насту- 
тгатёльного образа действий. Ибо кто 
жё сможет предпринять даже вполне 
обоснованное решение обороняться или 
вести бой каким-либо иным способом 1

1 Устав подготовки пехоты, ч. I. ст. 22.

или даже отступать, если все подобные 
решения заранее, по крайней мере к о с 
венно, опорочены как якобы продиктр- 
ванные слабостью воли.

При таких установках даже такой 
мастер обороны, как Веллингтон, д о л 
жен представляться слабовольным 
человеком, хотя он стал победителем 
Наполеона благодаоя тому, что при 
Бель-Алльянсе (Ватерлоо) держался обо
роны и этим путем сумел достигнуть 
победы. Но нам не следует проходить 
мимо таких уроков, как битва при 
Линьи, которая могла бы быть нам по
лезна перед мировой войной. Здесь 
маршал «Форвертс» -вел оборонитель
ный бой, притом располагал численным 
превосходством. В результате обнару
жилось, что велйкий «рубака» не владел 
с таким совершенством обороной, как 
наступлением. Он должен был очистить 
поле боя, понес *урон в 32% против 
14,7% у наступающего.

В нашей армии не угаснет дух по 
праву славного ма'ршала «Форвертс», 
порукой тому служит традиция. Но не 
так обстоит дело с вступлением в права 
тех поучений Мольтке, о которые мы 
говорили в начале статьи, хотя мы 
нуждаемся в них при наших военно
политических условиях более, чем 
Логда-либо. Перед мировой войной ке- 
многие знали их, во время самой миро
вой войны никто им не сочувствовал, в 
современном нашем учении о бое мы 
найдем их еще слабее выраженными, 
чем в довоенное время.

Перевел Топорков.
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V. Управление войсками
Лейт. Тонмар

Техника работы штаба по организации марша
(Окончание)

Technique de l'Etal Major.—De l'organisation des marches. «Bulletin Bel ge de« ' 
Sciences Militaires», Septembre I

I \ Автор дает на конкретном примере разработку подробнейших распора- 
| шеннй для организации марша дивизии с моторизованными обозами, с при- 
| лошением. графика и ряда таблиц.

КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ 
А. Эшелон: пехотная дивизия

Карты: 1/100 000, лист Намюра (ан
глийское издание); 1/40 000, листы 52 
и 53. '
1. Т Е МА
Общая обстановка (схема 1)

Синие, заняв исходное положение к 
северу от р. Маас, безуспешно атако
вали красных, занимавших фронт обо
роны Диест—Намюр. Для выполнения 
поставленной задачи они приступили к 
новой перегруппировке. 20 августа к 
концу дня командование красных полу
чило подтверждение данных о движении 
крупных сил лротивника к югу от 
р. Маас/ И действительно 21 августа 
утром 2 пехотные дивизии синих были  ̂
обнаружены: одна — при переправе че
рез р. Маас у Гюи и Омбре и другая— 
у Модов и Терваинь, к юго-востоку от 
первой.

Кавалерийская дивизия красных по
сле полудня 2(*го вступила в соприко
сновение с кавалерией противника на 
линии Гавелянж — Маф.

В целях парирования создавшейся уг
розы командование красных решило уд
линить фронт обороны, продолжив его 
к югу от Намюра до Живэ (по р. Ма
ас ю^кнее Динана). Для этого было отда
но распоряжение с полудня 21-го укре
пить вновь занимаемый участок Намюр— 
Живэ. Одновременно с этим из армей-

t См. „ВоепныЙ зарубежник" М 7.

ского резерва к правому флангу была 
переброшена 7-я пех. дивизия с задачей 
удерживать р. Маас от Намюра до Ивуар 
(1у о н ) вкл. Кавдивизия красных получи 
ла при этом приказ об оказании воз
можно более сильного сопротивления 
противнику и об отходе с боями в на
правлении на Динан и Гастьер, на линии

которых предполагалось организовать 
упорную оборону.
2. Частная обстановка (схема 2).

7-я пех. дивизия .из занимаемого рай
она перебрасывается на автомобилях и 
по железной дороге в ночь с 20 на 21 и 
утром 21 августа. Движение ее не рас
членяется, учитывая, что укрепленная
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позиция в районе совершенно исклю
чает возможность воздушного наблю
дения со стороны противника. К 15 ча
сам 21 августа 7-я пех. дивизия распо

ложилась, как указано в приводимой 
ниже таблице, и части ее были готовы к 
выступлению на указанный для обороны 
участок.

Пункты расположения частей 
7-Й стр. дивичии к 15 часам 

21 августа
Н а и м е н о в а н и е  ч а с т е й П р и м е ч а н и е

Ва л ь ку р  ..............................
i
1 Штаб дивизии, 2 батареи и штаб 

IV/7 а. п., связисты и разведчики.
Артиллерийские снаря

ды—полный комплект.
С о м з э ................... . . . Автомобильный продовольственный 

транспорт, 111/7 п. п., временный сани
тарный отряд.

Автомобильный продо
вольственный транспорт на
правляется в Шарлеруа.

Г а н а и н е л ь . Инженерный батальон.
И а с с а р и леса Ф э й и .  . . Ружейно-пулеметный парк, артил

лерийский парк.
О рэ .......................... 2 батареи и штаб 11/7 а. |ц 111/7 а. п , 

7-н не«, батарея.
С т а в . . .  ................... 1 батарея 11/7 а. п.
Фл о р е н ............... 17 п. п.. 2 транспортных взвода,
С.- О б э и . Шт.тб 11 и 111/27 п.п., 2 батареи и 

штаб 1/7 а. п.
Ио ра л  ьм * . . . Штаб 1 и 11/7 п. п., VII пульбата ьон.
Ф рэ р ................... 1 батарея IV/7 а. п., 1/27 п. п.
Л я н э ф и Ш а с т р  . . . . Конный боевой обоз.
Ив. Г о м э э э .......................... Штаб 7 а. п. и 1 батарея 1/7 а. п.
Д о с с у а  и С и л я н р е .  . . Автомобильный боевой обоз.
Фм-ле-Шато . ♦ . . • Вещевой обоз.
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и. ПРИКАЗАНИЯ ПО ДВИЖЕНИЮ
а) Командир 7-й пех. дивизии в со

провождении офицера штаба был выз
ван в штарм, где получил необходимые 
данные об обстановке и возложенную 
на дивизию задачу.

б) 21 августа в 13 часов он отдал по 
телефону * первое распоряжение штабу 
7-й пех. дивизии, по которому началь
ник штаба сделал соответствующую пе
регруппировку и выслал офицерскую 
разведку для освещения маршрутов в 
направлении на р. Маас.

в) Содержание распоряжения, отдан
ного комдивом по телефону в 13 часов:

«Начальнику штаба 7-й пех. дивизии. 
От командира дивизии.

Дайте распоряжение о выброске 2 ба
тальонов (разных полков) к мостам у 
Ивуар и Руайон с задачей всемерного 
воспрепятствования противнику в пере
праве на#левый берег реки. Переброску 
произвести на автомобилях.

Подготовьте движение 7-й пех. диви
зии в направлении указанных мостов 
(выполнение — ночь с 21 на 22 августа).

Вызовите командиров частей и на
чальников служб в штадив к 14 час. 
30 мин.».

г) В 13 час. 15 мин. комдив оставил 
штарм, имея с собой частную инструк
цию для 7-й пех. дивизии и приказ на 
движение.

Указанная инструкция включала ряд 
сведений о своих войсках и войсках 
противника, намерение командарма крас
ных, задачи,^возложенные на войсковые 
соединения, предназначенные для обо
роны р. Маас, задачу, возложенную на 
7-ю пех. дивизию, и общие условия по 
ее выполнению.

д) В инструкции указывалось, что 7-я 
пех. дивизия должна будет оборонять 
р. Маас от Ривьеры до Ивуара с полуд
ня 22 августа, к каковому времени дол
жны быть разрушены все мосты.

7-я пех. дивизия усиливается: •
2 взводами автомобильного транс

порта,
2 дивизионами 75-мм пушек на авто

мобилях, прибывающими в Сомзэ 21 ав
густа к 23 часам после 20-километрово- 
го перехода (скорость движения 15 км 
в час);

дивизионом зенитной артиллерии (на 
автомобилях), прибывающим в Меттэ к 
20 часам 21 августа;

2 т взрывчатого вещества, доставляе
мыми на автомобилях в Анвуа Руайон к 
23 часам 21 августа.

е) Приказ № 346/7.
.Армия краснык Главная квартира. 21 августа. 
Главная квартира 13 часов.

I отдел Разослано 13 час. 15 мин.
м 34«;7 Адресовано: 7 пех. дивизии.

<В копии: н-ку Намюрского 
укрепленного района. 1-й кав. 
дивизии..

Приказ на движение 7-й пех. дивизии 
в ночь с 21 на 22 августа.

1. В соответствии с инструкцией глав
ной квартиры армии за № 345 дивизия 
выступает из занимаемого района со
гласно нижеследующим указаниям:

а) границы полосы марша:
с севера — Ганзинель (для 7-й пех. 

дивизии), Меттэ (для Н. У. Р.), Ривьера 
(для 7-й пех. дивизии); ,

с юга — Розэ, Соммьер (для кавдивн- 
зии) до дороги из Ивуара в Динан;

б) меры обеспечения:
2 батальона немедленно выбрасыва

ются к мостам,«что у Ивуара и Руайона, 
с задачей не допустить проникновения 
противника на левый берег реки;

в) движение:
выполняется только ночью (за искдю- 

нием батальонов, выбрасываемых со
гласно п. «б»).

2. Тыловая граница дивизии (с 3 часов 
22 августа) — дорога из С.-Жерар в 
Флавион (вкл. для 7-й пех. дивизии). 
Всякие передвижения дивизии к западу 
от этой дороги позднее 2 часов 22 авгу
ста воспрещаются.

3. Штаб — Биуль с 4 часов 22 авгу
ста.

Выписка из приказа по тылу (по те
лефону к 15 часам).

Эвакуация:
санитарная — в военный госпиталь в 

Шарлеруа, к западу от Меттэ;
ветеринарная — на площадь Филипп- 

аилля, к юго-западу от Флорен.
Движение:
рокадная дорога Орэ — Корен — Ро

зэ ‘предназначена для кавалерийской ди
визии.

Возвратившись в штадив, командир 
дивизии приступил к изучению обста
новки с целью принятия решения по 
обороне р. Маас и обеспечения движе 
ния частей дивизии к этой реке.

К 14 час. 15 мин. комдиву были доло
жены следующие соображения штаба:
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1/27 п. п., погружающийся в Фрэр, вы
брасывается к мосту у Ивуар.

Ш/7 п. п., будучи погружен, по возвра
щении автотранспорта, т. е. к 16 час. 
45 мин., выбрасывается к мосту у Руайоц.

Офицер штаба произведет 'рекогнос
цировку полосы, предоставленной ди
визии для движения, с целью установле
ния качества дорог. 1

Офицер штаба, и ,2 саперных офицера 
в 14 часов направляются для разведки 
участка обороны на р. Маас из Ивуара 
до Ривьеры, а также для осмотра мостов 
с целью предстоящего их разрушения.

2 офицера штаба, оставшиеся при 
штабе, начали работу по организации 
движения.

Комдив, утвердив эти мероприятия, 
продиктовал решение по организации 
движения. ,

Решение командира дивизии, приня
тое им к 14 час. 45 мин.

Расположение частей на р. Маас.
3 пехотных полка располагаются не- 

посредст. .'нно у реки.
3 артиллерийских дивизиона — к се

веру от Мольнье (Сосуай), 3 дивизио
на — к югу.

Все движение выполняется ночью.
Зенитный артдивизион с рассветом 

должен быть готов для обстрела авиа
ции противника.

Сбережение сил достигается:
прикрытием движения выбрасываемы

ми вперед батальонами и быстрым дви
жением саперных частей.

Тыловые учреждения располагаются 
на значительном удалении от строевых 
частей и ожидают дальнейших указа
ний.

В 2 час? 22 августа я оставляю. Валь- 
кур (место расположения штаба) и 
следую на командный пункт в Биуль.

Штаб дивизии немедленно приступа
ет к организации движения»1.
III. РАБОТА ШТАБА ДИВИЗИИ
А. Действия штаба с 13 час. 15 мин. до 
14 час. 30 мин. (т. е. до возвращения 
комдива из штаба армии).

Штадиву известно, что ночью дивизия 
должна совершить 25-километровый пе
реход с целью выхода к р. Маас: у Ивуар 
и Анвуа—Руайон.

1 Вопрос организации обороны в данной статье 
■е рассматривается.

Для выполнения этой задачи ш таб 
дивизии должен'проделать следующую 
работу:

1) установить маршруты, которые ив 
района настоящего расположения ч а
стей дивизии вели бы к р. Маас к ука
занным выше пунктам;

2) определить километраж этих м ар
шрутов и классифицировать их по ка
честву;

3) наметить варианты маршрутов и 
запасные пути на случай различного ро 
да инцидентов, могущих задерживать 
движение; в данном конкретном случае 
число' их .(вариантов) вполне доста
точное;

4) произвести распределение частей 
для движения по различным маршру
там, учитывая, что время, которым рас
полагает дивизия для выполнения мар
ша, весьма ограничено — 7 час. 45 мин.; 
придется очевидно с больше^ строго
стью отнестись к расчетам времени с од
ной стороны и использовать для движе
ния максимум маршрутов — с другой: 
в первую очередь с-максимальной про
дуктивностью должна быть использова
на большая дорога Ривьера — Фрэр. 
имеющая к тому же много удобных ва-

* риантов.
Предварительное распоряжение мо

жет быть отдано частям к 13 час 
30 мин.

Приказ на движение будет разослан 
не ранее 18 часов.

Фактический ход действий:
комдив вернулся к 14 чае. 30 мин.;
изложение решений комдива—15 мин.;
разработка приказа — 3 часа, готов 

ность приказа —* 17 час. 45 мин.-
ч

Б. Действия штадива с 14 час. 45 мин. до 
момента подписания приказа на дви
жение уомдивом
1. Выбор маршрутов
• Маршрут 1-й:

Валькур, Шастр, северо-западный пе
рекресток у Фрэр, верстовой столб 27 
на дороге из Фрэр в Ривьеру, дорога т  
Фрэр в Ривьеру.

Варианты:
В| — Лянэф, верстовой столб 27 по 

дороге из Фрэр в Ривьеру (хорошая до
рога);

в', — Фрэр, Моральмэ:
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в", — Ганзинель, станция Ганзенель; 
в", — Став, верстовой столб 14ж5 (по 

дороге из Фрэр в Ривьеру);
—г Биуль, Варнан.

'Запасные пути:
3! -г- верстовой столб 9 ‘, Дэнэ, Биуль, 

дерковь в Биуле;
З'ч — верстовой столб 12,5\ Фюрно, 

*ерстовой столб 9 1;
Ух — верстовой столб 14,5*, полуста- 

■ок Бьестер, Фюрно и далее 3‘.
Все три пути характеризуются хоро

шим качеством, 
маршрут 2-й^
Валькур, Фрэр, Ля Ботт, Ля Рейнэт, 

С.-Обэн, Флорен, Корен, Флавион, Фа- 
лаен, Фуай, Анхе.

Варианты:
вя— Силянре, Доссуа, Ив. Гомэзэ; 
в / — Эгий, О-ле-Вастиа, Гранж, Ое- 

нен, верстовой столб (по дороге из 
Ривьеры в Ивуар).

С. Выбор рокадных дорог и расчленение 
дивизионной пол9сы на отдельные 
участки

Рокадные дороги:
Р, — Ганзинель, Моральмэ, Флорен;
Р, — Флорен, Меттэ;
Р. — Орэ, Став, Розэ;
Р4 — Флавион, С.-Жерар;
Р, — Дэнэ, Сосуай, Фуай;
Р*— Биуль, Варнан, мельницы. 
Участки полосы марша дивизии: 
участок А — до Рв вкл.; 
участок Б — до Р, вкл.; 
участок В — до р. Маас.

3. Разработка проекта расположения 
частей дивизии согласно указаниям 
комдива

Части дивизии в отношении их но
вого расположения можно 'разделить на 
две категории: 1) на боевые части, рас
полагаемые в осуществление идеи ко
мандования, и 2) на части второстепен
ного значения, расположение которых 
не требует специальных условий или в 
отношении использования которых еще 
не^принято решений.

Таким образом части, относящиеся к 
первой категории, будут расположены:

* По дороге из Фрэр в Ривьеру.

штаб дивизии, части связи, разведы
вательные части — в районе Биуль;

7-й пех. полк — в районе Ривьеры 
(1 батальон) и Анвуа—Руайон (2 ба
тальона);

17-й пех. полк — в районе Сэнэн и 
Гранж (2 батальона) и в районе лесов у 
дороги из Динана в Ривьеру; *

27-й пех. полк — в районе Анхе и 
паровой мелвницы;

2 артиллерийских дивизиона (на ав
томобилях) — в районе Биуль;

1 артиллерийский дивизион (на кон
ной тяге) — в районе Варнана;

3 остальных артдивизиона — в райо
не О-ле-Вастиа.

Части, отнесенные ко второй катего
рии, направляются в следующие рай
оны:

пулеметный батальон — в отношении 
его использования ¿ще не принято 
окончательного решения; в целях удоб
ного его использования в зависимости 
от обстановки во всех направлениях на
мечается расположение ег.о в Варнан;

пехотная батарея — там же;
инженерный батальон — некоторые 

подразделения этого батальона уже ра
ботают у мостов; наиболее логичным 
казалось бы расположить остальные 
подразделения батальона за центром 
боевых частей дивизии, например в 
районе Варнана; учитывая однако, что 
инженерный батальон весьма целесооб
разно в принципе располагать вблизи 
штаба'дивизии, решено фактически вы
бросить его в район Биуля;

конный боевой обоз — в районе Со
суай;

автомобильный боевой обоз — в рай
оне Дэнэ;

вещевой обоз и автомобильный про
довольственный . транспорт — первый 
впредь до нового распоряжения остает
ся на месте, второй быстро перебрасы
вается в Шарлеруа.

Перечисленные районы нового назна
чения всех частей дивизии составляют 
лишь первый проект, на котором дол
жен основываться штаб дивизии, орга
низуя марш.

Два фактора могут повлиять на это 
расположение, а именно:

1) решение командира днзязии, мо
гущее внести изменение в зависимости
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от произведенной им рекогносциров
ки« и

2) изменения в дислоцировании частей, 
происшедшие до выступления их в но
вые районы.

4. Расчленение частей по маршрутам

Исход* из вышеуказанного проекта, 
штаб дивизии произведет следующее 
распределение частей по' маршрутам, 
избегая прежде всего перекрещивания 
частей и удлинения переходов.

По 1-му маршруту:
7-й пех. полк, 7-я пех. батарея, VII 

пулеметный батальон, II и III дивизионы 
7-го артполка,

По 2-му маршруту:
17-й и 27-й пех. полки, штаб, I и IV 

дивизионы 7-го артполка.
Что же касается» других частей, рас

пределение их произойдет следующим 
образом:

моторизованные артиллерийские ди
визионы пойдут по свободным дорогам 
(маршрут 1-й);

штаб дивизии в целях форсирования 
своего перехода пойдет сперва по 2-му 
маршруту, потом по 1-му;

боевой автомобильный обоз будет 
занимать один или другой маршрут в за
висимости от обстановки.

Наилучшая организация и регулиро
вание движения всех частей достигают
ся разработкой графиков.

5. Разработка графиков
а) Фон графиков подготовляется 

третьим (свободным) офицером штаба 
дивизии (схемы 3 и 4).

В графиках им отражаются следую
щие моменты:

исходные пунйты маршрутов’(для 1-го 
маршрута — перекресток у версты 17-й, 
что на дороге из Ривьеры в Фрэр; для 
2-го — станция Флорен), положитель
ные и отрицательные километры, исход
ные положения и пункты нового назна
чения частей, важнейшие перекрестки, 
варианты й запасные пути, ответвле
ния;

рокадные дороги;
часы выступления, начиная с 20 час. 

30 мин.;

ограничения в отношении движения, 
заключающиеся в том, что никакое дви
жение не может быть начато ранее 
20 час. 30 мин. (а), а также после 4 ча- 
соб (б) *;

все части должны будут пройти 9-ю 
версту (что по дороге из Фрэр в Ривье
ру) к 3 часам (в);

перекресток у 17-й версты будет занят 
с 22 час. 25 мин. до 22 час. 40 мин., пе
рекресток у Корен — от 23 час. 10 мин. 
до 23 час. 25 мин. (обусловливается дли
ной колонны, вышедшей из Шарлеруа и 
предназначается для кавалерийской хА- 
визии) (г);

никакое движение, не должно иметь 
места в западном направлении по доро
ге Моральмэ, Флорен позже 2 часов 
(д);

6} Таблица скоростей движения раз
личных частей дивизии, как-то: 

пехота — 4 км; 
разведка — 8 км; 
конная артиллерия— 6 км; 
конный транспорт — 4 км; 
колонна грузовых ; автомобилей — 

10 км;
колонна легковых автомобилей — 

12 км.
Нанесение на график 

Маршрут 1-й:
1. 11 и 111/7 а. п., будучи расположены 

в районе исходного пункта, начнут дви
жение первыми. Для того чтобы дать 
частям возможность выполнять ночное 
движение, голова колонны этих диви
зионов пройдет исходный пункт к 21 ча
су. Батарея, расположенная в Ставе, 
выйдет на основной маршрут и присое
динится к указанным дивизионам. 
Время, требуемое на прохождение всей 
артиллерийской колонны, определяемое 
длиюй этой колонны, до 14,5 версты 
(место присоединения батареи), будет 
составлять 40 минут и после присоеди
нении батареи увеличится до 50 ми
нут (е).

Артиллерийская колонна будет зани
мать маршрут 1-й до Биуля (4,2 версты), 
откуда она повернет на в"",, где будет 
оставлен I дивизион (хвостовая ч(асть 
колонны) в Варнане; после большого 
призала в Варнане И дивизион продол
жает движение в О-ле-Вастиа. 1

1 Буквы (а), (б)... означают ссылки на график.
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На'график движение этой колонны 
будет нанесено следующим образом: 4

сплошная линия между 17-й верстой 
ы 4,2-й у Биуля (за исключением 1 бата
реи из Став);

пунктирная линия дЗ* Варнана (для 11 
дивизиона) и до полустанка (у Варна
на) для 111 дивизиона; при этом частич
но будет занят маршрут 2-й (от Варнана 
д.» полустанка) Ш/7 а. п., идущим от 
Варнана до О-ле-Вастиа (от 23 час. 
50 мин. до 0 час. 10 мин. на привале).

2. Возьмем 2 батальона 7-го пех. пол
ка и пех. батарею, расположенные в 
Моральмэ и Орэ (ж).

Нанесение их движения на график, 
имея характер, аналогичный вышепри
веденному, должно отразить следую
щее:

7-я пех.'батарея присоединяется к ко
лонне у версты 10-й; 1у7 п. п. направляет
ся р Ривьеру, 11/7 п. п. и пех. батарея 
направ; як тся соответственно в Анвуаи 
Биуль.

3. Основными частями, представляю
щими наибольший интерес в смысле на* 
несения их движения на график, явля
ются: моторизованная артиллерия (2 ди
визиона) л зенитная артиллерия (1 ди
визион), придаваемые временно диви
зии. Зенитная артиллерия перебрасы
вается: 1 батарея — в Анвуа—Руайон,

— другая — в Сосуай и третья — в О-ле- 
Вастиа. ^

Придаваемая дивизии с 20 часов зе
нитная аршллерия должна занять по
зицию в указанных ей новых районах 
к рассвету следующего дня, что требует 
максимально быстрого ее движения.

Движение зенитной артиллерии будет 
выражено на графике следующим обра
зом (ж'):

дивизион целиком занимает 1-й марш
рут с 21 часа, выходя на этот маршрут 
у 12,5-й версты; до 9-й версты дивизион 
движется в одной колонне; с 9-й вер
сты 1-я батарея продолжает движение 
по основному маршруту до Анвуа— 
Руайон (движение обозначается сплош
ной линией); 2-я и 3-я батареи свернут 
на дорогу Дэнэ, Сосуай, Фуай (Рв); 3-я 
батарея доходит до Сосуай, где она 
останавливается (обозначается пункти
ром); 2-я батарея продолжает движение 
на Фуай, где выходит на маршрут 2-й; 
дойдя до перекрестка у Эгий, сворачи
вает на в'а, по которому достигает ко-

нечного пункта О-ле-Вастиа (пунктир
ная линия).

4. Моторйзованная артиллерия (2 д и 
визиона) прибывает в Сомзэ к 23 час. 
15 мин., отсюда она выходит на в„ з а 
тем на маршрут 1-й, пункт назначения— 
Биуль.

^Составление здесь графика весьма 
простое (з).

Маршрут 2-й:
1. Нанесем на график движение 17-го 

пех. полка, расположенного в Флорен. 
Исходный пункт он пройдет в 21 час 
(и). По маршруту 2-му он дойдет до пе
рекрестка у Эгий (обозначается сплош
ной линией), затем повернет на в',; от
сюда один батальон пойдет к дороге 
Ивуар—Динан (к версте 23-й), один — к 
Сэнэн и один — к Гранж (обозначается 
пунктиром).

2. Штаб и 2 батальона 27-го пех. .пол
ка из С.-Обэн направляются в Анхе и к 
паровой мельнице (к) (обозначается 
сплошной линией).

3. 1/7 а. п. пойдет в следующем 'по
рядке:

2 батареи из С.-Обэн выйдут на марш
рут 2-й у Флорен;

1 батарея из Ив. Гомэзэ, двигаясь по 
в2, выйдет затем на маршрут 2-й у Ля 
Рейнэт.

4. 1V/7 а. п. будет завершать марш. 
В голове этого дивизиона будет итти 
батарея, вышедшая из Фрэр, за ней 
пойдут остальные 2 батареи, располо
женные в Валькур (л).

Остается теперь нанести на график 
движение:

VII пулеметного батальона и инженер
ного батальона; 

конного боевого обоза; 
автомобильного боевого обоза; 
штаба давизии и частей связи; 
разведывательных органов дивизии. 
1. Автомобильный боевой обоз пере

брасывается из Доссуа и Дэнэ, т. е. он 
должен пересечь полосу марша дивизии.

Стремясь осуществить его переход 
как можно быстрее, направляем его вна
чале по маршруту 2-му, после достиже
ния Флорен сворачиваем по рокадному 
пути (Р2) на маршрут 1-й у 15-й версты 
(м).

Движение автомобильного обоза по 
указанным дорогам становится возмож
ным при условии достижения им Ля
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Рейнет к 22 час. 25 мин., прибытия во 
Флорен к 22 час. 55 мин. и выхода на 
маршрут 1-й у 15-й версты к 23 час. 
40 мин. (см. оба графика) (м). Таким 
образом движение автомобильного* бое
вого обоза будет нанесено на оба гра
фика.

2. Пулеметный и инженерный батальо
ны, расположенные у 1-го маршрута» 
целесообразно направить за автомо
бильным боевым обозом. С этой целью 
выступают они из занимаемых ими Гзн- 
зинеля и Моральмэ в 22 часа 20 мин. 
(пулеметный батальон) и в 22 часа 
40 мин. (инженерный батальон) (обо
значается пунктиром) и выходят на 
маршрут 1-й у станции Ганзинель (обо
значается сплошной линией) (н).

Однако указанные части не могут со
вершать движение по 1-му маршруту 
непрерывно, так как этому мешают 2 ди
визиона моторизованной артиллерии 
(временно приданные дивизии), высту
пающие в 0 часов из Сомзэ. Данное об
стоятельство заставит по достижении
12.5- й версты использовать для дальней
шего движения вышеуказанных батальо
нов запасные дороги (3‘, и 3») (в гра
фике. наносятся пунктиром)?

В результате инженерный и пулемет- 
;ый батальоны прибудут к Биуль без 
удлинения своего перехода.

3. Конный боевой о.боз, выступив из 
Лянэф и Шастр и соединившись у. 27-й 
версты, использовав в„ выходит затем 
на маршрут 1-й! Предшествуя в своем 
движении колонне моторизованной ар
тиллерии, он, дабы не задержать движе
ния последней, по достижении 14,5-й 
версты (ца 1-м маршруте) сворачивает 
на Бьестерэ — Эрметон.

4. Разведорганы дивизии, выступив из 
Валькура (п), занимают 1-й маршрут до
14.5- й версты (сплошная линия), затем 
движутся по запасным дорогам 3*\, 3\, 
3,. Это позволит им достичь Биуля, не 
мешая движению двигающегося в то же 
время по 1-му маршруту 7-го пех. 
полка.

5. Штадив и органы связи (оставшая
ся часть) выступят значительно позже 
всех, остальных частей дивизии, так как 
они должны будут ’функционировать, 
находясь в Валькуре. Штадив (оставив 
Валькур в 0 час. 30 мин.), по 2-му марш
руту дойдет до Флавиона, затем по ро
кадной дороге (Р«) выйдет на Дэнэ и

запасную дорогу (З^. Он достигнет Биу
ля непосредственно за пулеметным и ин
женерным батальонами (р).'

Примечание. Биуль в значительной 
степени будет насыщен частями диви
зии, как-то: штаб дивизии, связисты, 
разведчики, пулеметный батальон, ин
женерный батальон и 2 дивизиона ар
тиллерии. Эти различные части вой
дут в Биуль с различных направлений, 
что потребует обратить большое вни
мание на организацию движения ча
стей в самом Бнуле и их размещение 
в этом пункте и окрестностях.

6. Расположение частей 7-й пех. диви
зии в пунктах нового назначения

а) Биуль: д.д. Роншат, Пуруар и До
мой — 2- моторизованных артиллерий
ских дивизиона;

б) дворец и парк — штаб дивизии, 
связисты;

в) дер. Гоги — разведчики;
г) дер. Крюсификс — 7-я пех. бата

рея; ^
д) территория к югу от дороги — ин

женерный батальон и VII пулеметный 
батальон.

Анвуа—Руайон — 1-я батарея зенит
ной артиллерии, штаб, II и НГбатальоны 
7-го пех. полка;

Ривьера — I батальон 7-го пех. полка;, 
Анхе и паровая мельница — 27-й пех! 

полк; *
Сэнэн, Гранж и прилегающие рощи— 

17-й пех. полк;
О-ле-Вастиа — I, III и IV дивизионы 

7-го арт. полка и 3-я батарея зенитной 
артиллерии;

Варнан — II дивизион 7-го арт. полка; 
Дэнэ — боевой автомобильный обоз; 

Мередре, Маредсу и Эрметон 1 — кон
ный боевой обоз и 2-я батарея зенитной 
артиллерии.
7. Разработка таблицы марша

Таблица марша, прилагаемая к опе
ративному приказу, должна содержать в 
себе все указания, необходимые испол
нителям в области организации марша 
и управления маршевыми колоннами, 
маршрутов, исходных для движения 
пунктов, времени прохода этих пунктов 
каждой частью (головой и хвостом ее), 
пунктов, у которых каждая входит на 
основной маршрут или сходит с послед
него, и т. д. К таблице кроме того долж-

1 Мередре и Маредсу на схеме не показаны.—Род.

а  ' «Военный ааруОажнга» >1 8.
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Т А Б Л И Ц А  

в ночь с 21 авгу
7-я пехотная дивизия 

' Штаб 
1-е б ю р о  

Приложение к приказу 
на марш дивизии № . . .

Хй ^ . Время прохождения |№ эшелона и его 
начальник

•

Состав эшелона Маршрут исходного пункта
Головой Хвостом

]. Командир Ш/7 а. о.
- /

Ш и 11/7 а. п. м , 21.00 21.40

2. Командир 7-го пехотного Штаб II и 1П/7 п. п. м, 21.45 22.20
полка.

3. Разведорган. Разведорган. м , 22.45 22*Ю

4. Командир пулеметного Пулеметный батальон и м, 23.45 0.15
батальона. инженерный батальон.

5. Начальник конного боевого Боевой обоз 1-го разряда • м, 0.20 • 0.50
обоза.. (на конной тяге).

в Командир I дивизиона. 2 дивизиона моторизован
ной артиллерии.

м , 1.20 2.10

?. Командир 17-го пехотного 
полка.

17-й пехотный полк. м , . 21.00 21.40

Командир 27-го пехотного Штаб и 2 батальона 27-го м , 22.05 22.35
полка. пехотного полка. •

9. Командир 7-го артиллерий Штаб 7-го артиллерийского м , 0.10 1.00
ского полка полка. I и IУ/7 а. п.

10. Командир дивизиона. Дивизион зенитной артил И| -
лерии. и

М2

11. Нач. боевого автомобиль Боевой автомобильный обоз. М, 23.00 23.30
ного обоза. и •

й:
(Флорен) |

Командир роты связи. Штядив и рота связи. 1.40 | 2.00 !
и

м .
(Флорен)

1 1
и *



М А Р Ш А

а на 22 августа
Средняя скорость в час: пехоты и обоза 1 разряда— 4 км 

частей на конной тяге . — в,км 
разведорганов . . .  — 8 км
автогрузовых колонн . . —10 км 
легк. автомобильн. колонн —12 км

Район нового 
назначения

П р и е

Ш—О -л е - В а с т н  а. 
II—В арн а н.

Штаб и Ш/7 п. л.— 
А н в у а— Ру ай он, . 
11—Р и в ь е р а.

Б нуль.

Б я у л ь.

М а р е д р е  н 
М а р е д с у.

Батарея/ расположенная в Став,  выйдет на Mi у версты Но; 
время выступления из Став—21 час 30 мин. 2 дивизиона сойдут с М| 
у версты 4,2-й и выйдут на дорогу Б и у л ь—В а р н а я (11 дивизион) и 
полустанок В а рн а н  — О - л е - В а с т и а  (III дивизион).

Вреця выступления батальонов (ст. Г а н з е н е л ь—верста 20,в-я), 
21 час. Педотная батарея яыходит на М1у 16-йверсты (по дороге из Ф рэ р 
в Р и в ь е р у )  к 22 час. 35 мин.

Оставляет В а л ь к у р  к 20 час. 40 мин. сходчт с М, у 14,5-й вер
сты, следуя через Фюрно,  Дэ н »  в Биуль.

Выходят па Mt у ст, Га нз е н  ель (верста 2 \6 я), куда подходят 
последовательно к 22 час. 50 мин. и 23 час.05 мин.,сходят с М( у версты 
12.5-А следуют в Би у л ь  чере * Фюрно,  Дэ н э, Биуль.

Сосредоточивается у 27-й версты; подразделения обоза выступаюг 
из Ша с т р  и Л я неф в 21 час 15 мин.; у 14,5 Й версты обоз оставляет 
Mt и выходит на маршрут Бье с те рэ ,  Эрме т о н ,  Маре дре ,  
Ма ре дс у .

Б и у л ь  (дер. Р о н ш а, 
П э р у а р, Д о м о н).

Проходят Лянэф от 0 час. 05 мин. до 0*час. *55 мин. (приблизи
тельно).

Штаб и I батальон—Сэ- Полк сходит с М3 у перекрестка Эг ийи ,  следуя чере» О-ле-
нэ н ,  Н батальон— В ас ти а, занимает Сэ нэн  и Г ран ж.
Г р а н ж, III батальон—в 
лесу у 23-й версты.

Штаб и 11 батальон— Головные части выступают ив С е н т - О б э н  в 21 час 35 мин.
Анх е ,  Ш батальон — па- Перекресток у Ко ре н  они не должны проходит ранее 23 час. 30 мин.
роваа мельница.

О- л е - В а с т и а . 1/7 а. п. сосредоточивается V Флорен,  а именно: батлреч из 
Сент- Обэн выступают с 23 час. 50 мин.;3 я батарея и штаб выступают 
иэ Ив. Г о м э э э  в 23 час. 05 мин. IУ/7 а. п., а именно: бггареи, распо
ложенные в Фрэ р и Вал ь к у р, оставляют эти пункты соответственно 
в 23 час. 15 мин и в 22 час. 35 мин.; голова колонны IV дивизиона 
пройдет исходный пункт к 0 час. 30 мин.

к 1-я б*тарея—А н вуа— 
Ру а А он, *2-я батарея— 
В - л е - В а с т и а ,  3-я бата- 
Вся—Со су  а й.
1 Д энэ.

Рыходит ва М] у 12.5-й версты в 21 час; 1-я батарея продолжает 
движение по М; 2-я и 3-я батареи сходят с М] у 9 й версты и следуют 
через Д э н э  и Ма р е д с у .

Прибывает к Ив. Гомэээ в 22часа 10 мин, ватем по М, движется на 
Флорен, откуда по дороге Флорен, Мэгтэ выходит на М1 к 23 час 40 мин.

i Б и у л ь (дворём). Оставляют Ва л ь ку р  в 0чяс.20 мин. и выходят на М?, с которого 
сходяд в Флавнон,  двигаясь в дальнейшем через Флавион,  Эрме-  
тон, Дэ нэ ,  Биу л ь .
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IV. Распределение и продолжительность работы ш^аба по организации движсывя

Часы Командир диви
зии | 1 -й офицер

I
2-й офицер 3-й офицер ' Тираж

1330 Гозвращается 
из штармд в штаб 
7-й иех. дивизии.

Сопровождает
комдива.

Изучает вопро
сы, связанные с 

лрргянизацией 
предстоящего 
движения диви
зии согласно 
приказа комдива 
по телефону. V

/
Разрабатывает 

предвари 1ельиые 
распоряжения.

\

\

30
1445

/
Решение.

15.00

15.40
1

Изучают расположение частей. Подготовляет 
материал для гра
фиков.

16.00
1630
17.00

Разрабатывает графики. Отдает распо-. 
ряжение отряду 
разрушения.

17.30 Подписывает
приказ.

Предварительное сообщение на
чальникам частей дивизии о вре- 

ч мсни их выступления.

Составляет
приказы:

а) команде по 
провешиванию и 
ориентировке;

б) Н( движение 
дивизии.

1
1&15

| *

\

/

Рассылка приказа.

19.00 Получение приказа исполните
лями.

П р и м е ч а н и е .  4-й офицер возвращается с разведки маршрутов к 15 часам.

Он наблюдает эа погрузкой пехотных батальонов, затем принимает участие с ком
дивом в разведке.

%
5-й офицер работает специально в 3-м бюро.

Один из офицеров находится на разведке на р. Ммл с.
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ны быть приложены Указания о скоро
сти движения каждой части. '

Таблица марша разрабатывается и 
вручается заинтересованным исполни
телям лишь в том случае, если графиком 
пользуется лишь штаб; если же график 
предназначается равным образом и для 
исполнителей, таблица марша в этом 
случае не разрабатывается, так как гра
фик полностью покрывает и содержа
ние таблицы.

Ниже приводим таблицу марша, отра
жающую собой вышеприведенный нами 
график движения 7-й пех. дивизии.

8. Применение команды по провешива- 
ванию и ориентировке

Тотчас после составления графика ко
манда по провешиванию и ориентиров
ке приступает к выполнению следую
щего.

В первую очередь выставляются по
сты:

на Л*! у 22,2-й версты, 17-й версты.
14,5-й версты, 12,5-й верст^, 4,2-й вер
сты, у Фюрно и Дэнэ; ^

на М2 — у Фрэр,*Флорен (у церкви), 
Флавирн (а центре), Фуай (на станции), 
у перекрестка Эгий и О-ле-Вастиа; ко
мандиры взводов команды по провеши
ванию после* разработки графиков вы
зываются в 1-е бюро штадива, в кото
ром'получают подробные данные, отно
сящиеся к организации марша.

Обычно перечисленные офицеры по
лучат следующие документы: графики, 
приказ на движение дивизии, таблицу 
марша, схему связи на марше.

Особое внимание команды в данной 
обстановке будет обращено на перекре
стки дорог у 22,2-й версты (маршрут 
1-й) и у Флорен (маршрут 2-й).

Командир дивизии и начальник штаба, 
не оставляя штаба дивизии, хотят од
нако быть всецело в курсе движения ко
лонн, с тем чтобы в случае надобности 
быстро принимать те или иные решения; 
удаленное расположение «штаба дивизии 
(Вальтеур) этому требованию не отве
чает, вследствие чего командование ре
шает выбросить «а станцию Ганзенель 
(20,5-я верста, что на дороге из Фрэр 
• Ривьеру) пункт по сбору донесений.

Составленный из 2 офицеров штаба 
дивизии и необходимого числа телефо
нистов, он будет поддерживать связь

(по государственной сети) с В а ль кур 
(штаб дивизии), Флорен (станция), Сэн- 
Лямберг, Фрэр'(станции), Фуай (стан
ция), полустанками Варнан и Бьестерэ, 
станциями Маредре, Б нуль и Дэнэ/

Указанные офицеры должны постоян
но знать о всем происходящем на обоих 
маршрутах; сведения об этом они по
лучат от офицеров и унтерофицеров 
команды по провешиванию и ориенти* 
ровке.

В общем обязанности пункта по сбо
ру донесений сведутся к двум основным 
требованиям:

а) следуя за движением колонн, еже
часно информировать обю всем штаб 
дивизии;

б) в случае каких-либо происшествий 
во время марша принимать все завися
щие меры к устранению препятствий, 
задерживающих форсированный марш 
дивизии к р. Маас.

Офицеры из пункта по сбору "донесе
ний действуют на правах делегатов от 
командира дивизии, отдавая от имени 
последнего необходимые указания на
чальникам команд.

1У. ПРОИСШЕСТВИЯ НА МАРШЕ

а) К 22 час. 45 мин. «пункту по сбору 
донесений* стало известно, что в 22 часа 
30 мин. авиацией противника (сброшен
ными бомбами) разрушены: 1) на 1-м 
маршруте участок дороги между 
17-й и 15-й верстой (дорога Фрэр— 
Ривьера), 2) район Розэ ч и 3) район 
С.-Жерар.

б) Распоряжения начальника пункта 
по сбору донесений:

1) остановить 4-й эшелон (инженер
ный и пулеметный батальоны) головой у 
18,2-й версты;

2) остановить конный боевой обоз 
головой у станции Ганзенель;

3) остановить боевой автомобильный 
обоз по возможности при выходе из 
Флорен (дорога Флорен—Мсттэ).

В результате происшедшего разруше
ния дороги перечисленные части, а так
же моторизованная артиллерия, штадив 
и др. должны будут обойти разрушен
ный участок, поскольку их маршрут 
включал этот участок, а именно:

1. 4-й эшелон, включающий пулемет
ный и инженерный батальоны, дойдя по 
1-му маршруту до 18,2-й версты, свора
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чивает на дорогу Орэ—Меттэ — 12,5-я 
верста, где он (эшелон), пересекая М„ 
должен быть не позже чем через 1 час 
30 мин. с момента поворота с Мх; даль
нейшее движение этого эшелона будет 
производиться по 3', и 3,; Р4 эшелон 
должен пройти от 2 часов до 2 час. 
30 мин.

2. Боевой обоз применит тот же ва
риант, следуя сзади 4-го эшелона. М1 он 
должен будет пересечь между 1 час. 
30 мин. и 2 часами; дальнейшее его дви
жение по дороге Фюрно—Бьестерэ — 
Эрметон (между 2 часами и 2 час. 30 
мин.) — Марвдре— Маредсу.

3. Боевой автомобильный обоз, дви
гаясь по М2, при выходе из Флорена 
сворачивает на М, и возвращается затем 
через Став и Р, на М2 у Корен, куда он 
должен прибыть к 0 час. 20 мин. Здесь 
он ожидает 15 минут, чтобы пропустить 
27-й пех. полк, после чего продолжает 
движение по М2 на Флавион; из Флавио- 
на по Р4 и через Эрментон он прибывает 
В пункт своего* назначения — Дэнэ — к 
1 час. 50 мин.

4. Моторизованная артиллерия дви
гается по М, до Маральмэ, затем по Р, 
выходит на М2, по которому следует до 
Флавион, чтобы по Р4 вновь выйти на 
М, у 9-й версты. 4

Она (артиллерия) должна пройти че
рез *Ланэф к 0 час. 40 мин., через 
Моральмэ — 1 час. 10 мин., через 
Флорен — к 1 час. 30 мин., через Фла
вион — к 2 час. 30 мин. и выйти на Мг 
у 9-й версты к 3 час. 20 мин.

5. Штаб дивизии и рота связи смогут 
использовать две дороги, а именно:

а) выступив из Валькур в 0 часов и 
следуя по М2 до Флавион, повернув за
тем на Р4, они выходят на М, у 9-й вер

сты к 3 час. 10 мин.; перекресток дорог 
к западу от Дэнэ они должны пройти 
к 3 часам, ожидая при необходимости 
прохода 4-го эшелона, или

б) оставляя Валькур в 23 часа 50 мин., 
следуют по М„ придерживаясь тех же 
дорог, что и моторизованная артилле
рия, и увязывая с последней свое дви
жение;

в) должны будут также изменить свое 
движение штаб I и 1У/7 а. л. (в связи 
с изменением движения моторизованной 
артиллерии), используя 32 2-го маршру
та и учитывая, что подход к Корен дол
жен быть к 3 часам;

г) указания всем перечисленным ча
стям об изменении направлений движе
ния согласно новому графику в связи 
с происшедшим инцидентом доставля
ются:

1) для конного боевого обоза и ча
стей 4-го эшелона — на мотоцикле (из 
«пункта по сбору донесений»);

2) для боевого автомобильного обоза, 
I и IV¡7 а. п.%— по телефону через офи
цера 2-й секции «команды по ориенти
ровке и провешиванию», оставленного у 
34,8-й версты (на Р2);

3) для штаба дивизии и роты связи — 
по телефону и

4) для моторизованной артиллерии — 
по телефону (из штадива).

Кроме I и 1У/7 а. п, и конного боеЬого 
обоза все части прибудут в указанные 
для них районы своевременно.

I и 1У/7 а. п. прибудут к 5 часам в 
Фуай и конный боевой обоз к тому же 
времени в Эрметон; это потребует от 
них по достижении этих пунктов фор
сированного движения с целью быстрей
шего прибытия в конечные пункты.

Перевел П. Калиновский.
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Управление войсками в современных условиях
(С немецкого)

Neuzeitige Führung „Militär Wochenblatt“ Я 17 и 18, 1932.

Рассматривая вопросы организации управления войсковыми соединения
ми в масштабе полк — корпус, автор отмечает вредную тенденцию разбуха
ния штабов н технических средств связи в ущерб боевому составу частей, 
а также злоупотребления советам^ специалистов, указывая на то, что сам 
командир в известных пределах должен владеть техникой для отдачи’ не
обходимых распоряжений.

Разбирая вопросы, связанные с упра
влением войсками, цужно точно усло
виться, о каком именно командовании 
говорится: о высшем, среднем или низ
шем. Кроме того необходимо иметь яс
ное представление о  характере той ар
мии, о которой идет речь: комплектуе
мой по вольному найму, построенной 
на основе обязательной воинской повин- 

- ности или добровольческой армии. Не
обходима точно установить эти момен
ты потому, что методы управления вой
сками находятся в существенной зави
симости. не только от особенностей 
средств передачи распоряжений, но и от 
количества и состава войск.

Приводимые юрке соображения по
строены применительно к войсковым со
чинениям масштаба полк — корпус ти
повой организации и среднего качества 
боевой подготовки. Но мы должны ого
вориться, что хач€ство управления вой
сками далеко не в такой мере зависит 
от величины и степени, боевой подго
товки войсковых соединений или ча
стей, как это иногда кажется, хотя без 
сомйения в чисто военном отношении 
это различие существует.

Управление войсками прежде всего 
должно соответствовать современной об
становке. Современные условия в двух 
словах ' могут быть охарактеризованы 
так*: развитие техники и специализация.

Так наряду с посыльными, ординар- * 
цами, конем, голубями, телефоном и са
мокатчиками появились собаки, мото
циклы, автомобили, самолеты, буквопе
чатающие телеграфные аппараты, сте
реотрубы, оптические средства связи, 
«пишущие и шифровальные машинки. 
Упростилось, облегчилось и улучшилось 
ли от этого управление войсками? Ста
вить так прямо вопрос конечно нельзя.

Было бы неразумно отказываться от 
технических усовершенствований и от 
специализации. И»то и другое, нужно 
всемерно' использовать, но ни в коем 
случае нельзя становиться их рабом, 
между 'тем такая опасность существует.

Во время мировой войны приходилось 
наблюдать ненормально разбухшие шта
бы. И теперь еще управленческий аппа
рат отнимает много сил и средств, что 
сокращает непосредственную боевую 
силу.

Общая численность войск всегда ог
раничена, поэтому увеличение одних 
элементов неминуемо приводит к сокра
щению других.

Обеспечение командования богатыми 
техническими средствами управления и 
связи несомненно облегчает и улучшает 
управление войсками и тем самым' ко
свенно повышает их боевую силу, по
скольку хорошее управление является 
обязательной предпосылкой правильно
го использования боевой силы. Но дол
жен быть установлен какой-то предел, 
за которым качество управления падает 
и когда целесообразнее покупать пуле
меты, орудия, снаряды и патроны, вме
сто того чтобы тратить средства на при
обретение телефонов, автомобилей, со
бак, ' радиостанций, фотографических 
аппаратов, пишущих машинок, мигалок 
и т. п.

Быть может исход битвы на Марне 
был бы иным, если бы германская армия 
была обеспечена ̂ большим количеством 
и более совершенными техническими 
средствами связи. Но если бы на это 
были истрачены миллионы, в той степе
ни, в какой техника того времени была 
бы в состоянии обеспечить эти техни
ческие средства связи, то германская 
армия пожалуй не имела бы например
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полевой тяжелей артиллерии и может 
быть вовсе не дошла бы до Марны.

Но дело не в этом. Посмотрим напри
мер, действительно ли для управления 
тремя унитарными отделениями требу
ются один командир взвода и четыре 
связных иля сигналиста? Не является ли 
это искусственным и несерьезным? Раз
ве многие моменты в действиях взвода 
не являются сами по себе понятными и 
без того,*чтобы обязательно отдавать 
распоряжения или доносить? Нельзя ли 
ограничиться во многих случаях .про
стейшими условными знаками .и личным 
управлением, также примером команди
ра взвода, и тем избежать напрасной 
посылки взад и впера^гсвязных под ог
нем противника?  ̂ *

Не слишком ли велик по отношению 
к численности бойцов состав взвода 
управления роты, батальонного и полко
вого штабов и специальных подразделе
ний в пехотных частях? В других родах 
войск и в высших штабах положение 
аналогичное. Конечно бывают случаи, 
когда все предусмотренные штатами 
связные, ординарцы, собаки, голуби, ми
галки, радиостанции, разведчики, наблю
датели по службе ПВО и ПХО, самокат
чики, мотоциклисты и т. п. могут ока
заться полезными. Но где тарантия, чтб 
благодаря этим многочисленным специа
листам* не будет ослаблена основная бое
вая сила и не превратится ли она в жал
кие остатки, в результате чего станет не
нужной вся эта громадная и дорого 
стоящая надстройка?

Осенью 1918 г. германская армия име
ла высокие технические средства упра
вления, и толвко на одном западном 
фронте численность -ее превышала 
3 млн. едоков и 1 млн. лошадей; она 
имела десятки тысяч пулеметов, орудий, 
повозок, автомобилей, тысячи самоле
тов, громадные запасы огнеприпасов, де
сятки тысяч километров провода, ты
сячи радиостанций и оптических стан-, 
ций, имелось много з^роших грунтовых 
и дселезных дорог, но действительная 
боевая численность в ^пределах указан
ных 3 млн. едоков д^еко  не соответ
ствовала высоким возможностям упра
вления, вооружения и снабжения армии.

Например в 1918 г. командование рас
полагало отличной телефонной сетью 
связи на очень дальние расстояния, от
дельными сетями связи, предназначен

ными для различных нукд, и сверх того 
специальными проводами ограниченного 
пользования и т.*д. Но с одной стороны 
телефоном безусловно злоупотребляли, 
используя его не только для излишних 
служебных переговоров, но и для* част
ных, а с другой — некоторые провода 
вовсе бездействовали. Между тем теле
фонная служба отнимала'очень много 
личного ' состава и материальных 
средств.-

•  V
Каков же конкретно должен быть ха

рактер управления войсками в современ
ных условиях боевой обстановки?
1. Аппарат управления и боевая сила

Прежде всего нужно установить пра
вильное соотношение между« числен
ностью управленческого аппарата и бое
вой силой и неуклонно сохранять это 
отношение во все время войны, тем 
более что всегда будет иметь место 
тенденция нарушить это равновесие под 
влиянием всякого рода деловых, а под
час н несерьезных сорбражений.

Практически не так легко конечно 
установить правильное сротношвние ме
жду численностью управленческих аппа
ратов и различными родами войск и 
дать армии четкую организацию. Если 
поручить это дело спе1шалистам, то в 
очень редких случаях он^ сумеют дого
вориться до необходимого компромисса. 
Квалифицированные специалисты есте-  ̂
ственно отстаивают Чвои интересы и 
всегда страдают известной односторон
ностью. 4 Поэтому подобные вопросы 
должны разрабатываться общевойско
вым командованием и генеральным шта
бом. Но и тут существует двоякая опас
ность. Во-первых нередко высшие на
чальники и штабные работники не в со
стоянии отделаться от традиций того 
рода войск, в котором они начали свою 
служебную карьеру. Поэтому, на многие 
вещи они смотрят с точки зрения пехо
тинца, артиллериста и т. д., иными сло
вами они сами оказываются в роли 

Односторонних специалистов. Кроме того 
они слишком легко относятся к разбу
ханию своего управленческого аппарата 
и даже требуют его увеличения, так как, 
являясь своего рода «управленческим*! 
специалистами», они заинтересованы в 
более мощном аппарате управления, счи
тая, что именно этим способом они
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облегчат себе задачу управления вой
сками. Однако наоборот эго нередко 
приводит как раз к обратным результа
там: во-первых потому, что разбухание 
управленческого аппарата влечет неми-. 
нуемое сокращение той самой боевой 
силы, которой, начальники распоряжа
ются, а во-вторых громоздкий аппарат 
управления замедляет, осложняет, утя
желяет и уменьшает гибкость методов 
управления войсками.

2. £ичное руководство

В -эпоху» Фридриха Великого и Напо
леона командиры и генералы управляли 
войсками преимущественно личным при
казом и примером: ад’ютанты большей 
частью только «галопировали», гене
ральный штаб был только в зародыше, 
специалистов вовсе не было.

Теперь роль дд’ютантов гораздо вли
ятельнее. Нельзя себе представить гене
рала без офицера генерального штаба. 
Обыкновенно при высоком начальнике 
состоят начальник штаба, затем офи
церы генерального штаба, ведающие 
оперативными и разведывательными во
просами (1а, 1в 1 и т. д.) и один или 
несколько ад’ютантов и , кроме того 
большое количество всякого рода «от
делений». В низших штабах помимо 
ад’ютанта имеются офицеры для пору
чений. В высших штабах предусмотрены 
генералы или Штаб-офицеры отдельных 
родов войск, «притом конечно тоже с 
офицерами генерального штаба, ад’ю- 
тантами и офицерами для особых по
ручений; иногда при них состоят даже 
целые штабы. К этому следует добавить 
наличие во всех штабах начальника свя
зи с весьма значительным персоналом, 
притом в крупных штабах начальник 
связи назначается обыкновенно из штаб- 
офицеров и тогда при нем обязательно 
имеется ад’ютант и пр. Остальные от
деления штаба также стремятся иметь 
одного или даже нескольких офицеров- 
ординарцев. Затем нужны писари, чер
тежники, квартирьеры, лошади, коно
воды, автомобили, шоферы, телефони
сты и радисты. Все вместе взятое дает 
такой внушительный состав, что нужно 
еще иметь комендантов, продовольствен- 

• ных офицеров, караульные команды, 
фельдфебелей, счетоводов, походные

1 Сокращенное обозначение. — Ред.

кухни, поваров, всякого рода мастеро
вых и т. д. Ко всему этому необходимо 
добавить еще ординарцев для связи с 
соседями, с вышестоящими и подчинен
ными соединениями. Всего не перечи
слить. •

Процесс разбухания управленческих 
аппаратов не закончился и в послевоен
ный период. Для увеличения штабов 
всегда найдутся вполне обоснованные 
доводы. Но отрицательные последствия 
разбухания управленческого аппарата 
заставляют задуматься, все ли в этом 
отношении благополучно. Некоторые 

"штабы возросли до численности роты и 
даже батальона, а то и больше. Правда* 
затем штабы были несколько подсокра
щены, но все же опасность всегда воз
можного их разбухания в корне- не пре
сечена, поскольку это зависит от целого 
ряда серьезных, а подчас и нездоровых 
причин « тенденций.

К серьезным причинам увеличения чи
сленности штабов следует отнести при
сущие нашему времени развитие техни
ки и'специализацию. Частично это имеет 
за собою основание, но вполне понятно 
с общечеловеческой точки зрения, что 
наряду с этим играют роль и побочные 
соображения.

Выше мы уже отметили то влияние, 
которое оказывает разбухание штабов 
на сокращение боевого состава армии. 
Следующий отрицательный момент — 
это все большее и большее смазывание 
личной руководящей роли начальника.

В современных условиях командова
ние без|Ьловно не в состоянии работать 
совершенно без консультантов. Высшее 
командование должно иметь офицеров 
генерального штаба, а на более низких 
степенях нужны ад’ютанты. Кроме того 

 ̂немыслимо совершенно обойтись без 
консультантов и помощников из специ
алистов.

Но часто выходит, что начальник 
только принимает решения, а сам лично 
не приказывает. Для высшего командо
вания, и то далеко не всегда, это еще 
пожалуй допустимо, но совершенно не
понятно, почему именно начальники 
штабов, прочие молодые офицеры гене
рального штаба и ординарцы должны 
подменять командира дивизии или кор
пуса. Еще менее понятно, почему коман
диры полков, батальонов и дивизионов 

‘ возлагают как правило отдачу прика
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заний или передачу их по телефону на 
ад'ютантов начальников связи или офи- 
церов-ординар'цев. Почему бы самому 
командиру не взять в руки карандаш 
или телефонную трубку? Этот способ 
быстрее, надежнее и гарантирует от 
ошибок. Бывает и так, что ад’ютанты 
тЮже сами не пишут, а используют для 
этой цели писарей, чертежников и пи
шущие машинки, даже на поле боя. 
Они диктуют, приказывают писать и со
ставлять схемы.

Подобная система приводит к бюро
кратизации и обездушиванию управле
ния войсками и весьма пагубному оттес
нению на задний план личности началь
ника.

Между тем каждый начальник обязан 
работать лично и, невзирая на совре
менную специализацию, обладать лич
ными познаниями. Конечно это не озна
чает, что командир полка обязан в точ
ности знать все малейшие детали мина- 

.мета или пулемета. При условии, что 
начальник работает самостоятельно- и 
обладает знаниями во всех областях во
енного дела, управление войсками будет 
выполняться значительно лучше, будут 
устранены излишняя писанина и многие 
нежелательные и незаконные пути в об
ход личности начальника.

Нерешительность начальника приво
дила в былые времена к созданию хо
рошо известных. из военной истории 
«кригсратов» (военных советов). В на
стоящее время такие «кригсраты» не су
ществуют. Но всякими обходными путя
ми, 'например использованием права 
внесения предложения, нечто подобное 
«кригсратамэ восстанавливается.

Нельзя -себе представить, чтобы хоро
ший начальник стал отдавать приказа
ние, н е ' продумав предварительно, вы
полнимо ли оно. Если нужно, он и без 
того опросит предварительно своих со
ветчиков и подчиненных. Современная 
специализация более чем когда-либо 
обязывает к этому начальника. Но недо
пустимо например, чтобы командир ба
тальона имел право отдавать приказа
ние своим пулеметам только после вы
слушивания доклада командира пуле
метной роты.

Конечно командир батальона его вы
слушает, если найдет это нужным, но 
все же он обязан сам знать, как исполь
зовать свои пулеметы.

Сказанное в одинаковой степени от
носится и к командиру полка в ч а с т  
полковых минометов и ко всем вообще 
общевойсковым командирам в части 
использования артиллерии и частей 
(подразделений) прочих родов войск. 
Чем. более специальный ^характер носит 
Приданное оружие, чем -меньший мас
штаб общевойскового соединения и чем 
детальнее поэтому должно быть прика
зание, тем нужнее и ответственнее дол
жен быть доклад (предложение) соот
ветствующего командира-специали^та. 
Но тот общевойсковой начальник, кото
рый в самой обыкновенной ббстановке 
чувствует свою зависимость от такого* 
рода предложений специалистов, должен 
быть признан несоответствующим сво
ему назначению.

Право и обязанность вносить предло
жения являются характерным следствием 
своевременной специализации. Однако 
злоупотребление этим правом наносит 
вред престижу начальника и пагубно от
ражается на управлении войсками, кро
ме того оно граничит с «кригератом». 
Лучшую гарантию против подобных яв
лений дает личное руководство началь
ника войсками.

I
3. Основные соображения о содержании 
распоряжений

Довоенный полевой устав германской 
армии гласил: «Приказ должен содер
жать все то, но и только то, что необ
ходимо знать подчиненному для выпол
нения этого приказа».

Подробные, с теоретической точки 
зрения отлично изложенные приказы, 
против которых не в состоянии возра
зить даже самые строгие критики, при
казы, которые во всех подробностях 
предусматривают не только то, что мо
жет быть интересным для подчиненных, 
но ,и то, что без того известно, на прак
тике большей частью оказываются не
правильными или по крайней мере мало 
соответствующими условиям боевой об
становки. *

Перегрузка приказа излишними под
робностями затемняет в нем самое су
щественное. Изготовление, передача и 
чтение пространных и исчерпывающих 
приказов отнимают слишком много вре
мени и человеческих сил, требуют много 
бумаги, пишущих машинок или печат- 

"ных станков. Все это отражается на



быстроте действий и ставит под угрозу 
элемент внезапности.

Кроме того необходимо помнить, что 
начальник должен базироваться главным 
образом не на беспрекословйом повино
вении своих подчиненных, а на способ
ности понимания ими своего начальника. 
Если подчиненные не Снимают’ ясных 
и очень кратких приказов, быть может 
имеющих даже некоторые пропуски, то 
они не лучше разберутся и в простран
ных приказах, загруженных излишними 
деталями.

Самая важная .част> приказа — это 
задача, притом четко и кратко сформу
лированная. Именно задача, а не способ 
ее выполнения. Сформулировать как 
следует задачу — дёло нелегкое. Ставя 
задачу, невольно как-то себя заранее^ 
связываешь, а на войне все полно не
известности: все опасаешься попасть в 
неприятное положение! если события 
развернутся не так, как это ранее наме
чалось. Часто стараются избежать чет
кой постановки задачи, указывая под
робно способ выполнения, давая ука
зания на все возможные случаи, излагая 
всякого рода соображения и обоснова
ния. В результате получается какая-то 
половинчатость и своего рода роман 
вместо приказа. - 4

Однако ставить в столь резкой форме 
вопрос о вреде помещения в приказ не
которых предположений, соображений, 
указаний, как действовать в различных 
случаях обстановки и т. п., конечно бы
ло бы неправильно. Во время войны, да 
и в практике мирного времени, иногда 
приходилось прибегать к более подроб
ным приказаниям и притом небезуспеш
но. И в будущем не исключена такая не
обходимость.

Например если в пункте приказа, 
трактующем о противнике, ограничиться 
только голым изложением имеющихся 
сведений о противнике, то это скорее 
даже вредно. Начальник обязан пояснить 
в этом пункте приказа, как он сам оце
нивает эти*сведения, не боясь, что быть 
может в будущем эта оценка окажется 
не совсем верной. Если начальник этого 
не сделает, то он заронит чувство не
уверенности в душу своего подчинен
ного, в то время как обязанность вся
кого начальника бороться с этим чув
ством. При соответствующем воспитании 
командного состава ни один начальник,

если он допустит вполне законные ошиб
ки, не вправе бояться потерять свойч 
авторитет в глазах подчиненных.. Если 
начальник дает в приказ свою собствен
ную оценку обстановки н обосновывает 
свои предположения, то он тем самым 
внушает свою идею подчиненным. Под
чиненный после этого будет в состоянии 
действовать именно в духе указаний 
своего начальника и понять, что именно 
от него требуется, для того чтобы дей
ствовать в духе полученной задачи.

При современном развитии техники и 
специализации единство понимания зна
чительно важнее и надежнее, для того 
чтобы действовать в духе полученной 
задачи, чем краткий н мертвый боевой 
приказ. С этой точки зрения следует 
считать несколько устаревшим взгляд, 
что ни в коем случае нельзя помещать 
в приказе соображения, которыми руко
водствовался начальник, отдавая приказ 
и принимая то или иное решение. В оди
наковой мере это относится и к указа
ниям начальника о том, как следует дей
ствовать в различных случаях. При из
вестной обстановке подобных указаний 
иногда никак нельзя избежать.

Телефон, буквопечатающие телеграф
ные аппараты, автомобили и прочие со
временные средства связи весьма облег
чают передачу таких более полных ука
заний.

На первый взгляд кажется сомнитель
ным, стоит ли отклоняться от ранее 
принятых, вполне ясных и основных 
указаний по составлению приказов. И 
теперь несомненно во многих случаях 
нужно стремиться к краткости команд
ного языка, избегать пространных обос
нований и изложения излишних сообра
жений и указаний. В мелких войсковых 
подразделениях в условиях несложной 
тактической обстановки и при надежной 
связи необходимо как можно ближе 
придерживаться прежних основных ука
заний о составлении приказов. Но в 
иных более сложных условиях обста
новки это было бы нерациональным.

Чем больше уверенности в то*«, что 
подчиненный проникся идеей своего на
чальника, тем короче может быть при
каз, тем меньше должно быть в нем ука
заний о способе выполнения поставлен
ной задачи и прочих деталей. Но избе
жать таких указаний теперь уже не всег
да возможно под влиянием современ-
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ных, .более сложных условий обста
новки.

Дать верный для всех случаев «обста
новки рецепт конечно нельзя. Будешь 
слишком много и пространно приказы?., 
вать — тебя законно обвинят в болтов
не. Будешь отдавать слишком скупо 
приказания — не обеспечишь единства 
действий и заслужишь упрек в недоста
точно жестком управлении. Лучшим ука
занием, как нужно приказывать в от
дельных случаях (а на въйне только и 
бывают «отдельные» случаи), будет 
ссылка на приведенные уже выше слова 
старого полевого устава: «Приказ дол
жен содержать все то, но и только то, 
что необходимо знать подчиненному... » 
и т. д.

4. Формы и характер приказов
Разберем вопрос, какие нужно отда

вать приказы: письменные или устные; 
предварительные, отдельные или общие?

Этот вопрос как будто уже считается 
разрешенным: предпочтительно отдавать 
устные, отдельные распоряжения. Одна
ко стоит несколько подробнее остано
виться на этом вопросе..

Отдавать ли устные или письменные 
приказы? Чего ждут прежде всего-от 
приказа?

Приказ во-первых должен быть ясным 
и не допускающим возможности непра
вильного его толкования. Во-вторых 
нужно приказывать просто, быстро, из
бегая тяжеловесных, полных вежливости 
выражений и многоречивости; нужно, 
чтобы чувствовалась личность началь
ника, что будет содействовать устране
нию бюрократического и анонимного 
характера управления войсками.

Первому требованию удовлетворяет 
письменный приказ, а второму — уст
ный. В период позиционной войны вто
рое требование как-то стушевывалось: 
писалось слишком много, управление 
становилось тяжеловесным, на отдачу 
приказов уходило большое количество 
времени. Война окончилась, но привыч
ки еще сохранились. Поэтому в течение 
еще некоторого периода предпочтитель
но установить по крайней мере для со
единений небольшого масштаба, от пол
ка и ниже, устный порядок отдачи при
казаний, допуская записывание лишь 
кратко сформулированной задачи и важ
нейших сроков.

Перейдем к вопросу о- предваритель
ных, отдельных и общих приказах 
О полезности и необходимости предва- 
рительных приказов двух мнений быть 
не может. Но нужно иметь в виду, что 
нередко предварительные приказы бы
вают настолько краткими и бессодержа-*

' тельными, чтб А  них трудно почерпнуть 
что-либо, или наоборот они излагаются . 
настолько пространно, что делают из
лишним отдачу последующих общих 
приказов. В первом случае составление 
так называемого приказа или краткой 
выдержки из общего приказа только 
понапрасну загружает аппарат управле
ния, впустую его изматывания; во втором 
случае предварительный приказ пред
ставляет собою нечто вроде отдельных 

^распоряжений, которые «по существу мо
гут отдаваться лишь после принятия ре
шения. Но окончательное решение мог 
жет быть принято после тщательного 
изучения важнейших деталей тактиче
ской обстановки. Помимо этого нередко 
общий приказ или отдельные распоря
жения могут быть настолько быстро из
готовлены, что надобность в предвари
тельном приказе сама по себе отпадает.

Раньше обязательно требовалось вслед 
за предварительным приказом отдавать 
Ьбщий приказ. Если ¿¿е предваритель
ный приказ был слишком“ краток, то в 
промежутке между ним и отдачей об
щего приказа предусматривалась еще 
возможность отдачи отдельных распо
ряжений. Что касается общего приказа, 
то для начальника, отдающего приказ, 
а при теоретических занятиях и для тех 
лиц, которым необходимо выполнять не
сколько задач, этот общий приказ яв
ляется наиболее удобной формой. Но 
4то касается большинства исполнителей, 
то общий приказ не отвечает требова
нию «приказывать все то, но и только 
то...» и т. д., о чем в статье неоднократно 
уже упоминалось. Такйм образом для 
исполнителей общий приказ далеко не 
всегда является лучшей формой, а ме
жду тем нужно делать ставку прежде 
всего именно на исполнителя.

В известных случаях на составление 
общего приказа и передачу его сразу 
всем исполнителям потребуется меньше 
времени, чем для нескольких предвари
тельных и отдельных распоряжений. Но _ 
часто дело идет не о всех исполнителях, 
а о том, чтобы некоторые из них как
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можно скорее получили хоть какие-ни
будь указания, остальные же могут без 
всякого ущерба подождать. В таких 
случаях »предпочтительнее отдавать от
дельные распоряжения, хотя это и от
нимет больше времени у  начальника, 
отдающего приказ.

В конечном итоге можно притти к сле
дующим основным (выводам.

Общие приказы не годятся, если они 
повторяют предварительные распоряже
ния или носят исключительно характер 
документов для историй. В прочих слу
чаях общие приказы следует признать 
целесообразными, но все же желательно 
свести случаи их отдачи до минимума.

Предварительные приказы полезны и 
даже необходимы, но лишь при' том 
условии, что их содержание дает испол
нителям хоть какой-нибудь' материал 
для будущих действий.*

Отдельные распоряжения обыкновен
но являются как для начальника, отда
ющего приказ, так и для исполнителей 
самой ясной и лучшей формой приказа, 
хотя они далеко не (всегда могут быть 
быстро получены исполнителями и ча
сто отнимают много времени у началь
ника, отдающего приказ.

б. Средства управления войсками и 
место начальника-

Понятно, что современное разЛтие 
техники выдвинуло на первый план' 
технические средства связи. Преимуще
ство их очевидно: ускорение передачи, 
быстрота преодоления пространства, 
большая свобода выбора начальником 
овоего .мест^асположения.

Однако во время войны, к а к -т о  ни 
странно, приходилось констатировать, 
что благодаря частой порче технических 
средств связи й под влиянием иных при
чин конные ординарцы и пешие посыль
ные зачастую оказывались наиболее бы
стрым и надежным средством связи. 
Кроме того начальники нередко имели 
возможность лично наблюдать и распо
ряжаться, выдвигаясь далеко вперед, 
конечно при том условии, что их штабы 
имели небольшой состав и располага
лись так, как этого требует боевая об
становка.

И теперь и в ближайшем будущем это 
положение не изменится. Понятно в ко
роткие периоды напряженного боя пе

редвижение на поле боя на дистанциях 
в 1 000—2 000 м от противника будет 
сонряжено с большой опасностью, но в 
перерывы боя, пока противник не под
тянет и не пополнит израсходованные 
огнеприпасы, будет значительно спокой
нее; благодаря большой растянутости 
современных фронтов, особенно в обста
новке маневренной войны, только от
дельные, сра»внительно небольшие, участ
ки будут подвержены большой опасно
сти. Поэтому личное руководство боем 
со стороны .начальника и выдвижение 
далеко вперед как его самого, так и 
ординарцев пешком, на коне и авто
мобиле всегда будут иметь место.

Этот факт имеет чрезвычайное значе
ние например для момента начала ата: 
ки, поскольку всякий начальник есте
ственно захочет на основании'своих лич
ных наблюдений в бою установить вре
мя подтягивания резервов, артиллерии 
и т. п. Или взять хотя бы затяжной бой: 
ни один начальник не согласится назна
чить момент отхода на ответственней
шем участке в зависимости от чьего- 
либо другого решения. Опыт боев вес
ной 1918 г. например со всей очевид
ностью доказывает, что чем дальше на
чальник выдвигался вперед, тем более 
энергичный характер носило управление 
войсками и тем больше были одержи
ваемы ими успехи! Корпус, командир 
которого - ген. ф. Беррер был убит 
осенью 1917 г. на Итальянском театре 
войны, находясь при головных пехот
ных частях, или див'изия, командир ко
торой принц Бухау в конце 1918 г. был 
убит гранатой, когда он выехал верхом 
далеко вперед, являлись именно теми 
войсковыми соединениями, которые 
одерживали блестящие успехи в боях и 
руководство войсками в которых стояло 
на очень высокой ступени. '

Хорошо развитая сеть технических 
средств связи, автомобиль и самолет в 
значительной степени облегчают началь
нику возможность в напряженные мо
менты боя находиться на решительном 
участке, в большинстве случаев далеко 
.впереди, и оттуда лично управлять вой
сками. Совершенно не требуется, чтобы 
начальник пребывал в географическом 
центре района действий своих войск, он 
должен находиться в центральном пунк
те боя. Начальник в современном бою 
способен часто менять место своего рас
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положения, и всегда его и^жно будет 
найти.

Случается и так, что некоторые на
чальники слишком связывают себя и 
своих подчиненных технической связью. 
Но это уже нужно отнести к неправиль
ному применению средств, а не к самым 
средствам; отказываться же от них бла
годаря неумелому их (применению — то 
же самое, что «выплескивать ребенка из 
ванны вместе с водой».

Неправильно также восполнять сла
бость действий или нехватку некоторых 
технических средств путем обеспечения' 
всех штабов самыми различными сред
ствами связи» чтобы предоставить им 
возможность всегда иметь в своем рас
поряжении разнообразную связь. Это 
связано с раздуванием численности шта
бов до громадных размеров, что имеет 
свои отрицательные стороны и едва ли 
может считаться целесообразным. Ко
мандование не вправе требовать для 
себя всего того, что желательно иметь4 
и что может оказаться полезным с точ
ки зрения техники управления, хотя и 
имелась бы для этого некоторая воз
можность. Наоборот начальники долж
ны довольствоваться тем, что фактиче
ски может быть им предоставлено.

Поэтому какими средствами“4 следует 
обеспечить тот или иной штаб, а ка
ких не давать, далеко не является узко 
техническим вопросом и совершенно не 
зависит от благосклонного или сдер
жанного отношения к средствам техни
ки. Было бы опрометчиво высказывать 
сейчас конкретные соображения, тем бо
лее что целый ряд технических средств 
находится еще в стадии испытаний и 
принадлежит, так сказать, к области бу
дущего их применения'.«
6. Управление войсками и тактика у

Развитие техники и специализация 
оказали влияние на эволюцию тактики 
в том смысле, что первенствующую роль 
начинают играть огневые припасы. С 
другой стороны приходится наблюдать 
значительное разнообразие вооружения 
и снаряжения.

Отсюда вытекает, что в вопросе упра
вления войсками как при разработке

всякого рода тактических соображений* 
так и в смысле отдачи приказов подвод 
начинает играть все более значительную 
роль по сравнению' с тем, что было до 
войны. Командование не вправе уже 
больше считать, что «трудности подво
за не должны оказывать влияния на 
энергичное управление войсками». На
оборот командование находится в боль
шой зависимости от возможностей под
воза, в особенности это относится к выс
шему командованию. Но и все остальные 
начальники, до командиров пулеметных 
подразделений включительно, во всех 
своих расчетах н предположениях дол
жны уделять вопросам подвоза гораздо 
больше внимания, чем раньше.

Следующий момент эволюции такти
ки, выражающийся в чередовании удар
ных периодов и периодов передышки, 
также должен соответственно отразиться 
на системе отдачи распоряжений. В пе
риод перерывов и передышек ведут 
подготовку, ориентируют, доносят. Но 
такие распоряжения, как назначение точ
ного времени для начала атаки или от
хода, отмена атаки перед самым ее на
чалом, открытие огня при обороне 
и т. п., нужно по возможности оттяги
вать подальше. Все это существенно об
легчается такими средствами, как авто
мобиль, самолет и технические средства 
связи. В то же время этим облегчаются 
сосредоточение сил и осуществление 
внезапности. Кроме т о т  становится 
вполне возможным осуществлять жест
кое руководство действиями своих под
чиненных и на очень значительных рас
стояниях.

Но каждая медаль имеет*свою обрат
ную сторону* возникает опасность, что 
при таком' методе командование будет 
слишком долго медлить с принятием 
окончательного решения. Воспитанию 
командира в духе выдержки и принятия 
смелого решения даже при невыясненной 
обстановке может быть причинен ущерб, 
если имеется полная возможность до
полнять приказы или вновь запрашивать 
дополнительные сведения от всех ин
станций. Такие моменты обязательно не
обходимо учитывать при подготовке ко
мандиров.

Перевел А. Герберт.
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VI. Проблемы »временного вооруиення
Г. Герлих

Балистическая мощность огнестрельного оружия
Достигнуто большое увеличение начальной скорости

The ballistic Effidenby of Quns. A great Increase of velocity has been attai
ned. „Army Ordnance* Nt 76, January—February 193J.

От редакции
Помещаемая ниже статья немецкого изобре

тателя новой винтовки с коническим стволом и 
пули «Хальгер-ультра» Г.. Герлйха, напечатан* 
мая в американском журнале «Арми Орднано, 
составляет продолжение его статей в том жё 
журнале4 и в ряде немецких журналов, обзор 
которых был дай во 2-м и 7-м выпусках «Воен
ного зарубежника». V

Статья Герлиха об опытных стрельбах из 
его винтовки представляет несколько особый 
интерес, поскольку его опыты выходят яз пре
делов отдельных усовершенствований в огне
стрельном оружии, но касаются новКх прин
ципов, на которых основывается ого мощ
ность. В зарубежной военной* литературе (в 
некоторых немецких, польских,' английских и 
американских военных журналах) определенно 
выражается мнение, что опыты стрельбы Гер
лиха по броневым плитам уже подтвердили 
до известной степени его предложения от
носительно возможности пробивания этих плит 
лаже из ручного огнестрельного оружия; если 
же Герлнху удастся осуществить все его пред
положения о дальнейшем усилении бронебой
ной способности его пули, то это обещает на
чало яоаой вры я балястике, а затеи н сущест
венные изменении в танкостроения, поскольку 
те же предположения окажутся осуществи
мыми в массовом производстве новых типов 
огнестрельного оружия. \

В предлагаемой статье Герлих сообщает .не
которые-новые данные о своих достижениях и 
вместе с тем дает ответ известному немецкому 
знатоку балнстикн (ныне престарелому), артил
леристу, генералу Роне, который весьма скепти
чески взглянул на изобретение Герлиха и даже 
отнес его попросту к категории более или ме
нее негодных предложений. Герлих отвечает, 
что подтвердившиеся факты сильнее вычисле
ний, тем более что Роне допустил в них не
простительную ошибку.

Опытная стрельба Герлиха в САСШ на Абер
динском* полигоне, как видно, дала снова по
ложительные результаты.

По крайней мере редакция «Арии Орднанс», 
г/ е. журнала ассоциации лиц, работающих в 1

1 >fo >60, май—июнь 1930 г.; М» 68, сентябрь- 
октябрь 1931 г.

области материального снабжения артиллерии, 
не только сочла возможным сообщить об этом 
в особом заявлении «От редакции»- в начале 
статьи Герлиха, но поместила в том же вы
пуске журнала особую заметку «О достиже
ниях доктора Герлиха», в которой говорится 
следующее:

«Ария Орднанс» имел единственную в 
своем роде честь опубликовать в этом но
мере последние результаты замечательных до
стижений доктора Герлиха в области развития 
ручного оружия высокой мощности. Наше удо
вольствие усиливается тем фактом, что не
сколько лет тому * назад, когда скептически 
настроенные люди в разных странах отнеслись 
с подозрением к заявкам Герлиха, наш журнал 
оказался одним из немногих, который помог 
довести до всеобщего сведения возможности 
его ультравинтовки к пули. Наглядные изо
бражения, приложенные к статье, дают с на
шей неофициальной точки зрения полную воз
можность распознать как общий смысл этих 
возможностей, так и достигнутые результаты. 
Наконец мы имеем доказательство начала то
го, что можно считать революционизирующим 
изменением в способах ведения войны. Даль
нейшие известия будут ожидаться с самым 
большим интересом,- а пока сторонники докт
рины, устанавливающей, что никакая новая 
сила не останется без встречного противо
действия, будут смотреть с надеждой на уже 
достигнутые результаты. Воздействие повышен
ной начальной скорости и достигаемое таким 
способом пробивание брони могут изменить 
•наше представление о бое. А если танк уже 
достиг всего, что хотят иметь в нем энтузиа
сты танкового дела, то на горизонте появляется 
по крайней мере новая форма противодействия. 
Поскольку вес является всегда глазным фак
тором, а потому и ограничивающим момен
том в защите, создаваемой броневой плитой, 
конструкторы танков и те, которые ими поль
зуются, ясно поймут, что увеличение началь
ной скорости пули в руках пехотинца может 
ослабить как грозный «лай», так и «укусы» 
их излюбленного оружия».

Следует еще упомянуть, что в том же но
мере «Арми Орднанс» помещена статья на
чальника штаба армии САСШ, генерала Дуглаг
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Мак-Артура, с извлечением из его отчета воен
ному министру о состоянии механизации ар
мии. в которой также упоминается об изобре
тении Герлиха как о факторе, усложняющем 
танковую проблему. «Недавно. — пишет ген£/ 
рал Мак-Артур. — была изобретена пуля с 
очень большой начальной скоростью (5 800 фут. 
лли 1 760 м^сек.), которая* обещает способность 
пробивать по желанию каждую броню, кото
рой снабжаются ныне «танки н другцр боевые 
ловозкн. Если этфизобретение окажется при
годным для всех типов малого (пехотного) 
оружия, то конструкция танков, а быть может

От редакции жури пАрми Орднаис“
Уже после того, как настоящая статья 

была подготовлена для напечатания в 
«Арми Орднанс», автор посетил Соеди
ненные штаты и продемонстрировал на 
Эбердинском полигоне «для Артиллерий
ского департамента упрминаемую в на- 
поящей дискуссйи винтовку и выпу
скаемую этой винтовкой пулю.

По имеющимся сведениям результаты 
испытания подтвердили большую часть 
заявлений автора.

Редакция

В 1932 г. в мартовско-апрельском вы
пуске «Арми Орднанс» была помещена 
статья генерал-лейтенанта германской 
армии X. Роне под нижеприведенным 
заглавием с вопросительным подзаго
ловком: «Действительно ли достигнуто 
большое увеличение скорости полета 
пули?*

Это был перевод статьи упомянутого 
генерала, помещенной в декабрьском 
выпуске 1931 г. «Цейтшрифт фюр дас 
гезаммте Щисс унд Штоссшпренгве- 
зен» (выходит.в Мюнхф*е). Мой ответ на 
эту статью в германской прессе был опу
бликован в июльском выпуске этого же 
широко известного в Германии техниче
ского журнала, но так как статья ге
нерала Роне появилась -и «а страницах 
«Арми Орднанс», о чем я узнал не
сколько позже, то я пользуюсь случаем 
поместить здесь же и мой ответ гене
ралу £оне. Мне особенно приятно это 
сделать на страницах «Хрми Орднанс» 
потому, что это был первый из научных 
журналов Соединенных штатов, отклик
нувшийся несколько месяцев тому на
зад на мое открытие н поместивший по 
этому поводу соответствующую статью.

Статья генерала Роне без сомнения 
вызвала улыбку у большинства инже-

даже и  вся теория механизация подвергнутся 
по необходимости революционным измене
ниям».

Таким образом американские отзывы пред
вещают изобретению Герлиха очень широкую 
будущность, но не следует упускать из виду, 
что до сего времени успешные результаты 
пробивания брони достигаются против непод
вижных плит и притом с очень небольшого 
расстояния (до 60 м). Остается неопровергну- 
тыи сомнение Роне о действительности огня 
из винтовки Герлиха на настоящих боевых 
дистанциях в 500—1 000 м.

нерных, научных и военных авторитетов 
в Германий и за границей, в особенно
сти же у тех представителей различных 
армий, которые имели возможность 
лично убедиться в действительное™ 
огня моей ультравинтовки, присутствуя 
на ее испытаниях. Они убедились в пра
вильности МОИХ' основных исходных 
данных, которые были мною изложены 
в «Вер унд Ваффен» (июль 1931 г.), 
«Кугель унд Шрот» (апрель и июнь 
1931 г.), «Арми Орднанс» (сентябрь и 
октябрь 1931 г.) и др. \

В ответ генералу Роне, -который пы
тается* при помощи математических 
формул и расчетов доказать практиче
скую и теоретическую невозможность 
моих положений, я могу сослаться на 
свидетельство всех тех военных руково
дителей, которые, рассмотрев мое пред
ложение, не только полностью призна
ли правильность моих доводов, но и 
подтвердили их своими собственными 
испытаниями. Несмотря на это, генерал 
Роне полагает, что ему удалось при по
мощи элементарных расчетов доказать 
«техническую, смехотворность и неосу
ществимость на деле моего открытия» 
На деле же генерал Роне сам впал в ка
тастрофическую'ошибку, не говоря уже 
о том, что он ■противоречит самому се-' 
бе, так как в своей первоначальной 
статье он не сомневался в возможности 
опубликованной мною скорости удара 
пули, а затем об’явил, что эта скорость 
«находится в абсолютном и смешном 
противоречии со всеми законами меха
ники».

Прошу извинить меня за отступление, 
которое я хочу сейчас сделать, сослав- 1

1 «Увеличение скорости полета пули», «АрЪи 
Орднанс», т. X, № 60, май—июнь 1930 г.; «На
ступающая эра скорости полета пули», т. XII, 
№ 68, сентябрь—октябрь 1931 г.
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шись нд заключительные слова моей 
статьи в «Кугель унд Шрот» (№ 4,. 
15 апреля 1931 г.).

Изложенные в упомянутой статье мои 
с лювные - положения вкратце таковы: 
сТот факт, что »мне удалось доказать 
полную неверность и ошибочность кри
тических утверждений и технических 
предсказаний^ сделанных мне устно и 
письменно официальными и неофициаль
ными экспертами по балистике, лучше 
всего об ясняется % практическими ре
зультатами, которых я добился. Мне 
приятно отметить, что часть этих так 
называемых экспертов в своих офи
циальных отзывах в конце концов при
знала мои достижения успешными, хотя 
некоторые мои теоретические расчеты 
и технические прогнозы и * об’являлись 
перед гем практически неосуществи
мыми. Я чувствую себя обязанным при
знать, что германские военные доктри
неры, официальные, полуофициальные и 
-неофициальные, заслуживают высокой 
оценки, по крайней мере в том смысле, 
что, будучи слабы в практическом ана
лизе, они «непогрешимы» в теории. Но 
мне очень жаль, что генерал Роне, столь 
известный в Германии и за границей .пи
сатель по вопросам военной техники, 
обнаружил свое слабое место даже в те
оретической области.

Так как генерал Роне не имел другой 
информации о моих достижениях кроме 
моих же статей, то подверг себя боль
шому риску, попытавцшсь доказать не
возможность моих предложений без бо
лее близкого и .подробного знакомства 
с ними.

К тому же генерал Роне категорически 
отказался принять мое об’явленное в 
печати предложение присутствовать на 
произведенных много опытах и лично 
убедиться в действительности огня моей 
ультравиитовки, К сожалению по свое
му званию балнстика он предпочел те
оретическую бумажную критику пррк- 
гическому испытанию.

Ошибочные предпосылки, усвоенные 
моим критиком, и привели его к не
правильным выводам. При помощи эле
ментарных расчетов о« доказывает, что 
при обычной конструкции ствола и 
пули выдвигаемая мною проблема 
не кожет быть разрешена. Но проблема 
состоит именно в улучшении балисти- 
ческих качеств огнестрельного оружия

и устранении в то же самое время та
ких «препятствий, которые с самого на
чала делают эту попытку тщетной >и не
достижимой. Генерал Роне своими вы
числениями лишь подтверждает факт 
существования таких препятствий. Под
вергая критике мое утверждение о воз
можности достижения скорости в 5 710 
фут/сек. (1 740 м/сек.), генерал Роне до
пустил элементарную ошибку. Применяя 
формулу, верную по ,'отнощению к 
обычному стволу и таковой же пуле, он 
указывает, что например для ^пулм в 
7 мм, весом 6,5 г, при. начальной скоро
сти в 3 000 м/сек., или» 9 842 фут/сек. 
средней скорости, необходимо давление 
пороховых газов в среднем <в 110,700 
:сг/см\ Принимая пропорцию давлении 
{азов, т. е. отношение среднего давле
ния к максимальному в 0,5, как это де
лает генерал Роне, надо было бы допу
стить, что максимальное давление будет 
221,400 кг/см2, или около 1 400 т на 
1 кв. дм. Не говоря уж о том, что при
нимаемая мною пропорция давления 
значительно выше 0,5, расчеты генера
ла Роне очевидно ошибочны на целую 
!/10> т. е. в 10 раз преувеличены. При 
конечной дульной энергии в 2 980 м/кг 
и движении 7-мм пули- внутри ствола в
0.7 м длиной, принимая в расчет пред
посылки генерала Роне, получим, что 
максимальное давление должно быть:

2 !)Ю
0,7 • О.нн 1 11,070 кг, см' 1

1 Генерал Роне выводит давление пороховых 
г л зов по формуле: <

2 Ьа* • п/4 • \Ш .
В этой формуле Р — давление газов на 1 кв. 
сXI, V — начальная скорость пули, \\т — вес 
пули в граммах, I  — длина хода пули в
стволе з  метрах, к — ускорение силы тя
жести (9,81 и на 1 кв. см), а — калибр в
сантиметрах (0,7 см), ‘« = 2 2 17. Указанная
формула может быть выделена из элементар
ного уоавнення, указывающего, что живая сила 
улара измеряется силой, умноженной на прой
денное ею расстояние, т. с.

ту* „ .
—Гу— Р . пг* . Ь, где т  — масса пули,

V - ее начальная скорость, Р — давление 
газов на 1 кв. см, «г* — площадь, на которую

аони давят, причем радиус т. е. поло
вине калибра в сантиметрах, Ь — длина хода 
пули внутри ствола. Если заменить массу через 
отношение веса пули к ускорению силы ти-
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Я останавливаюсь только на одной 
этой ошибке, не касаясь некоторых дру
гих.

Далее в ответ генералу Роне я имею 
возможность категорически утверждать, 
что те балистические данные, которые 
мне удалоЬь реализовать с моей ультра
винтовкой, были достигнуты /без затруд
нения со стороны длины ствола и веса 
оружия, которое может быть длиннее 
или короче обычного образца. Вместе с 
тем нельзя не отметить тех необычай
ных результатов, к которым пришел ге- 
нерал Роне при помощи своих расчетов 
относительно максимального давления 
газов в стволе, необходимого для раз
вития энергии, уже фактически достиг
нутой 8 моем ружьег Я лично’никогда не 
достигал указываемого генералом Роне 
давления газов и никогда к этому не 
стремился по той причине, что это во
все «е требовалось для достижения 
практических* целей. На деле я был 
вполне удовлетворен получением макси
мального давления, не очень заметно 
превышающего то среднее давление на 
протяжении всего хода . пули внутри 
ствола, которое по мнению самого ге
нерала Роне требуется для' достижения 
науальных скоростей 7-мм. пулей раз
личных образцов. Достойно удивлению 
лишь то, что мне удалось при этом 
весьма значительно увеличить скорость 
полета пули сравнительно с| теперешней 
н чрезвычайно увеличить энергию пули. 
При этом я достиг таких, результатов, 
ювсе «не нарушая законов механики».

Что касается вопроса о коэфнциенте 
■олезного действия заряда, то нужно 
указать, что мне именно удалось достиг -

а
жести, а г*-через и выразить вес пули
не в граммах, а в долях килограмма, разделив 
ш на 1000, то получим:

£.1000 2 — 4 * ЬУ*
откуда:

р _ ___ Г - У 2 • *
КИИ 2 .г .* Ь ’

Если в эту формулу подставить числовые ве
личины, то и получим среднее давление газсн.

Рг . -  .

\  для получения максимального давления на
до среднее давление разделить на его отно* 
ление к максимальному давлению, т. е. на 
1.385, тогда и получим, что максимальное дав* 

2У«0
■*"е:и;7о.зыг =  п -"70 кг'сы?-

нуть увеличенного среднего действи
тельного давления газов на протяжении 
всею хода пули . в канале ствола без 
повышен.»« максимального давления га
зов на его стенки. Не входя здесь в 
подробности обсуждения термического 
коэфициента по.гезного действия, надо 
отметить, что чисто фу го-фунтов, раз
виваемых в ультравинтовке единицей 
веба пороховою заряда, заметно- боль
ше, чем в"сущесгв\ющем О! нестрельном 
оружии стандартной конструкции.

Другая капитальная ошибка генерала 
Роне заключается к предположении, что 
моя винтовка испытывалась при незна
чительном числе выстрелов, а потому 
не подвергалась даже приблизительно 
тому напряжению, какому она подвер
гается в условиях действительной 
службы. Напротив значительное число 
выстрелов было сделано из единствен
ной винтовки с плеча мною лично. Мне 
хочется ещ^ добавить, что если бы до
пустить такое максимальное давление 
газов, какое вычислил генерал Роне, то 
достаточно было бы и одного выстрела, 
чтобы разорвать винтовку нлн приве
сти ее в негодность, если бы даже она 
не уступала Маузеру, да и обычные 
медные гильзы не выдержали бы тако
го давления, как это известно каждому 
практику-заводчику' и опытному стрел
ку. Я еще раз призываю генерала Роне 
прислушаться к  свидетельствам моих 
сотрудников н всех тех, кто сами испы
тали мою винтовку ;или были очевид
цами испытаний. Здесь идет речь исклю
чительно о практических результатах.

Думаю, что я не преувеличу, если 
скажу, что если бы мне удалось повы
сить нынешние балистические качества 
ружья на 10 или 2 0 %, то так называе
мые «авторитеты» в области балистикн 
подписались бы под этим. Но так как 
мне удалось сразу повысить эти каче
ства на 100—20 0% и даже б есе , то 
единственныVI выходом для «непогре- 
шнм'кчи -чих . авторитетов было бы 
просто (лрицчь но •‘можнос I ь таких 
результатов, не считаясь с фактами. Я 
не решаюсь утверждать, что причина 
подобных утверждений кроется боль
шей частью в обстоятельствах «особою 
порядка».

Во всяком случае на; большее препят
ствие к более широкому признанию мо
их достижении кроме секретности, ко



торой были обставлены мои опыты, за
ключается именно в этом ко мне отно
шении. Как бы то ни было, но истина 
всегда проникает через самые непреодо
л и м ^  препятствия. Факты сильнее тео
рий даже мировых авторитетов и в дан
ном случае они находятся в полном про
тиворечии с теорией.

На мой взгляд в настоящее время, с 
самым лишь началом новой эры в ба- 
листике, замечается едва лишь прибли
жение к искусству того единственного 
«артиллериста», снаряды которого бы
ли пущены в невообразимо отдаленные 
времена и еще до сих пор летят с .та
кой же скоростью, как и раньше. Это’ 
снаряды великого балистика — вселен
ной. Но быть может найдутся автори
теты, которые будут доказывать своими 
теориями, что и эти деяния неосуще
ствимы, и об’явят их противоречащими 
законам механики.

В нижеследующем изложении я огра
ничусь опубликованием дополнительных 
балистических данных моей 7-мм уль
трапули, выпущенной на моей 7-мм 
«Хальгер-ультравинтовки» на дистанцию 
в 1 000 м (1 094 ярдов). Опыты» были 
произведены около года тому назад. 
Хотя эти данные уже превзойдены, 'но 
они имеют то преимущество, что я могу 
нх теперь опубликовать. Случайно в 
одном из официальных учреждений 
испытания проиэводили-сь как раз с те
ми же самыми путями и тем же заря
дом, и результаты этих официальных 
испытаний сходятся в пределах не
скольких фу^го-секуид с нижеследующи
ми данными/ Пули в этом случае весили 
8,15 г, или' 126 гран, и имели при вы
лете скорость в 1 358 м/сек., или 4 445 
фут/сек., будучи выпущены из моего
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0 0 1 358м/сек. 765 м/кг1 4 445
100 К9.336 1 -60 659 0,044 0,4 4135
200 218.670 1 1 4 583 0.112 2.1 3885
300 328000 1 115 516 0.195 6.1 3060
400 437 340 И-50,5 459,5 ' 0,289 11,8 3 450
600 54в.ОО(' 989 4 5.5 0. У 21.о'3 242
600 657,0* Ю 930,5 - 36‘» 0.50 35 9 3 059
700 76 1,34Э 875 318 0.01 53, 2 870
800 874.680 8 2,5 281 0 73 7:<,5 2 700
900 »84.015 773 248 0,86 95 2 2 538

1000 1 093.350 720 |I219 1
0,98 120,0 2 382

первого опытного ружья с применением 
совершенно» мягкого заряда. Вышепри
веденная гао.м-.цл епторжит балистиче- 
ские данные дти моей опытной винтов
ки дтя дальности полета от 100 до 
1 000 м. которые были получены при 
стрельбе через шигы, поставленные на 
расстоянии в 100 м. На диаграммах 
(фиг. 1 и 2) кривые скорости и времени 
полета показаны по сравнению с ныне

Фиг. 1. Кривые сравнительных скоростей при 
ударе.

Дистайция — 1 000 и (или 1 094 ярда); А — 
кривая «Хальгер-ультрапули» 7-м м весом 
126 г; скорость при вылете — 1338 м/сек., 
или 4 445 фут/сек.; В — кривая 7,9-мм гер
манской пули весом 197 г; скорость при вы
лете — 780 м/сек., или 2 560 фут/сек. Нужно 
отмстить, что скорость германской пули та
кая же, как и САСШ весом 173 г со скоростью 
805 м/сек., или 2 640 фут/сек.

полета.
Дистанция — 1000 и, или 1 094 ярда; А — 

время полета 7-мм «Хальгер-ультрапули» ве
сом 126 г; скорость при вылете — 1 358 м/сек., 
или 4 445 фут/сек.; В — время полета 7,9-мм 
германской пули весом 197 г; скорость при 
вылете — 780 м/сек., или 2560 фут/сек.

действующей германской 7,9-мм винтов
кой на дистанции свыше 1 000 м (1 100 
ярдов), причем данные для германской 
винтовки взяты из официальной герман
ской таблицы. Эта германская пуля 7,9-мм 
калибра с наконечником типа Шггицера 
(так называемая пуля Б) весит 12,8 г. 
Из диаграммы явствует, что конечная 
скорость (скорость удара) 7-мм ультра
пули на дистанции 900 и (или около 
1 000 ярдов) как раз равна начальной
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скорости при вылете из -ствола ныне 
действующей длинноствольной герман
ской винтовки. Высота 1 000-м траекто
рии ультрапули составляет всего почти 
*4 выооты траектории германской пули 
гтри той же самой дальности полета. 
Время полета ультрапули равно 0,98 се
кунды на дистанции 1 000 м, а герман-' 
ской — 1,87 секунды. .

Та же 7^мм ультрапуля оказалась уди
вительно точной при больших дально
стях полета. Успешность результатов 
оказалась без сомнения в тесной зависи
мости от отлогости траектории и в^пол- 
ном соответствии с хорошо известной 
аксиомой балистнки, гласящей, что 
устойчивость снаряда на траектории и 
точность попадания тесно связаны ме
жду собой. Мягкий металл ультрапули 
без стального сердечника и других ка
ких-либо броне пробивных приспособле-

Фиг. 3. Сравнительная диаграмма траекторий.
Дистанция — 1 000 м, или 1 094 ярда; А 

траектория 7-мм сХальгер-ультрапули» весом 
126 г; скорость при вылете — 1 358 и/сек., или 
♦ 445 фут/сек.; В — траектория 7,9-мм гер
манской пули весом 197 г; начальная ско
рость — 780 м/сек., или 2 560 фут/сек.

аий постоянно пробивал при различных 
испытаниях без всяких ифлючекий со
временную броню ДО и4 дм. толщиной и 
больше, причем эта броня была наи
большей сопротивляемости из хромо- 
никилевой стали и других сплавов, упо
требляемых для танков и пр. Я должен 
1ри этом констатировать, что пробивное 
1ействие ультрапули с ее повышенной 
:коростьто оказалось одинаковым во 
зеех случаях, независимо от того, упо
треблялась ли браня, одинаково зака
ленная по всей своей толщине, или бро
ня, закаленная только в своих поверх
ностных слоях, с постепенно убыв а то
щей, по направлению к центру брони, 
)Собенно крепкой сердцевиной с макси
мальной сопротивляемостью. При этом 
ультрапуля без стального сердечника, 
попадая в броню под углом в 30 или

40° и более, не рикошетировала, но про
бивала ее насквозь или входила в ее 
толщу, обнаруживая пробивное дей
ствие такое же, как и при попадании 
под прямым углом. Это проницание 
ультрапули, ударяющей в броню со ско
ростью, превышающей критический пре 
дел, сопровождалось неизменно разру
шительным действием, особенно в вы
ходном отверстии. Ультрапуля может 
быть конечно снабжена и стальным сер
дечником общепринятого типа. В этом 
случае сильно увеличенное пробивное 
действие может быть реализовано воз
росшим механическим действием. Это 
вполне естественно для значительно- уве
личенной скорости пули при ударе по 
сравнению со значительно меньшей на
чальной скоростью и скоростью при 
ударе современных бронебойных пуль 
со стальным сердечником. Действитель
ная дальность полета ультрапули по от
ношению к нынешним типам пуль мо
жет быть также значительно повышена.

Как я уже указывал в первой моей 
статье, конечный предел п возможности

Фиг. 4. Пробивание броневой плиты
Эти пробоины (натуральной величины) были 

сделаны мягкой, т. еГ без стального сердеч
ника и других бронепробивных приспособле
ний, 7-мм «Хальгер-ультрапулей» весом 126 г 
о хромоникелевой броне толщиной в 15 мм 
(около в/я дм.). На левой стороне изображено 
входное отверстие, на правой — выходное 
Состав брони: брома — 1,25%, никеля — 3,70%. 
сопротивление на удар — 82,4 кг/мм*, упру
гость — 61 кг/мм*, растяжение — 13,15%.

достижений в этой области не могут 
быть определены в настоящее время, но 
применение этих достижений против 
броневиков, танков, аэропланов и дру
гих механических средств уже указывает 
на революционизирующие результаты.
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Что касается фотографических сним
ком с пробои«, сделанных мягким свин
цовым сердечником ультрапули, опубли 
кованных в сентябрьско-октябрьском 
выпуске сАрми Орднанс» 1931 г., то в 
настоящее время я к ним добавлю ил
люстрации, каковые теперь мне пред
ставляется возможным огласить. Усло
вия и детали указаны особо для каждо-

Фиг. 5. Куски брони, выбитые из плиты

Куски изображены в натуральную величину. 
Они выбиты 7-мм «Хальгер-ультрапулейэ ве
сом 126 г без стального сердечника и каких- 
либо других подобных приспособлений. Вы
боины проделаны в .хромоникслевой плите мак
симальной твердости. На левей стороне изо
бражены куски брони толщиной Ух дм. (чаще 
встречающейся в практике), на правой — 
куски брони толщиной в ■/ч дм. Диаметр про
боины — около 1 дм. Снаружи входного и 
выходного отверстий заметно значительное 
количество развороченного материала. Выби
тые куски застряли в сосновом щите толщи
ной около I1/« дм., установленном н 24 фуг. 
позади пробитой плиты.

Фиг. 6. Пробивание брони
Эти пробоины (н натуральную величину) 

были сделаны мягкой (без стального сердеч
ника и других приспособлений) 7-мм «Хальгер- 
удьтрапулей» весом 126 г в хромоникеленой 
броне толщиной 10 мм (около */'* дм.). Налево 
изображено входное отверстие пули, напра
во - выходное.

го «мучая (фиг. 4, 5, 6 и 7). Я уверен, 
что читатели этого журнала заинтере
суются ими, равно как и снимком с 7-мм 
ультрапули в том виде, какой она при
няла после пробития ею броневой пли
ты. Толщина пли*гы на практике дости
гала 1 дм. Равно интересны и выбитые 
куски брони, получавшиеся при проб« 
вании брони с особо сильной сопротив
ляемостью удару толщиной до 18 мм.

Фиг. 7. Пробивание тройной брони
Пробоины сделаны (а натуральную вели

чину) мягкой (без стального сердечника и про
чих подобных приспособлений) 7-мм «Халь- 
гер-ультрапулей» весом 126 г в тройной броне 
на дистанции 60 м. Фотография показывает 
налево входное отверстие пули, направо -  
выходное. Три броневые плиты ставились 
одна за другой на расстоянии 10 см. Первая 
плита (верхний ряд) 10 мм толщиной была 
пробита перпендикулярно; вторая (средний 
ряд) толщиной в 7,5 мм и третья (нижний 
ряд) 12-мм толщиной были поставлены под 
углом в 20°. Кик' видно на фото, пуля про
била две первых плиты и застряла в послед 
пей на глубине 6—7 мм. С тыльной стороны 
I ретьей плиты (правый нижний ряд) видно 
«давление на глубину 4 мм. Пуля засела в 
третьей плите (левый нчжний ряд), проникнув 
всего на глубину 24 ми (1 дм.;.
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Я помещаю эти снимки потому, что 
хорошо помню, как генерал Роне харак
теризовал методы, посредством которых

. Фаг. 8. 7-им ультрапуля 'после пробития трой
ной брони

Изображение несколько меньше натураль
ной величины. Фото показывает последова
тельную деформацию пули после пробивания 
первой, второй и третьей плит.

Т5ыли достигнуты эти результаты, как 
«невозможные», а весь мой труд «как

фундаментальное заблуждение» и как 
«полнейшее противоречие всем законам 
механики». Человечество всегда было и 
будет способным руководиться указа
ниями разума, и точка зрения генерала 
Роне должна быть охарактеризована как 
неверие перед лицом фактов, засвиде
тельствованных нелицеприятными оче
видцами, что явно противоречит провоз
глашенному в Германии республикан
скому правилу: «Дорогу созидателям». 
Я вижу впереди день, когда мне удаст
ся продемонстрировать под строжайшим 
контролем правильность моих утвер
ждений в САСШ, на родине стрелков- 
практиков и артиллеристов, создавших 
ее историю. Перевел „  Гольдвер^

Дэникер
К проблеме пехотного орудия
(С немецкого)

Das Problem der Infanlerlegeschötze. Dflolker. „Militär Wochenblatt" M 14, 
11/XI 1932.

Указывая на трудности проблемы, которая все еще не выходит из пе
риода изысканий и опытов, Дэникер отмечает в ней новейшее течение в 
пользу применения пехотных орудий с двумя стволами калибра 45 мм и 
75 мм, чтобы иметь одновременно противотанковую пушку и орудие сопро
вождения. Но продолжаются опыты и с другими образцами с переходом 
с одной стороны к таким орудиям, которые уже перестают быть «пехот
ными», и с другой — к пулеметам и мелким минометам.

Если бросить взгляд на ход развития 
пехотной артиллерии за годы после ми
ровой войны, то можно отметить насту
пившую за последнее время некоторую 
приостановку этого развития. Во время 
войны развитие шло вполне естественно 
и несколько излишне стремительно, хва
тали все, что предлагалось, не ставя 
длительных испытаний. Затем в первые 
годы после войны удовлетворялись в 
большей или меньшей степени остав
шейся от войны материальной частью.

Первыми взяли в руки инициативу 
техники орудийного дела, намереваясь 
добиться принципиально нового реше
ния проблемы. Отдельные фирмы дали 
новые модели и этим поставили вопрос 
на обсуждение. Основываясь на этих 
образцах, разгорелась дискуссия в спе
циальной печати, а также вероятно и на

полигонах. В итоге выявилось немало 
ценных предложений, из -которых фир
мы цргли извлечь руководящие указа
ния для дальнейшей работы.

Все же и по сей день вопрос оконча
тельно йе выяснен даже в области тео
ретической его постановки. Причина 
этого кроется может быть в том, что 
дискуссия зачастую велась совершенно 
ненаучными Методами. Многие авторы 
выступали со своими предложениями, 
совершенно игнорируя все то, что уже 
ранее писалось то этому вопросу, игно
рируя также и имеющиеся достижения 
орудийной техники.

Такое состояние вопроса затрудняло 
фирмам дальнейшую проработку, для 
которой нужны ясные требования, что
бы на них опереться. Наконец при гос
подствующем хозяйственном кризисе
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нЙ*йикакой возможности все время кон
струировать новые образцы без перспек
тив определенного сбыта. В нормальные 
периоды крупные поставки способство
вали постройке опытных моделей и их 
тщательному испытанию.

Пока^вопрос не получил дальнейшего 
раз'яснения, военные ведомства различ
ных государств относятся к нему весь
ма сдержанно. Испытания затягиваются, 
так как никакого опыта в прошлом у 
них нет. И лишь в очень немногих 
армиях уже созрело окончательное 
решение в пользу того или" другого
О бр;13 ,;:1.

Оказывают втиянме на сегодняшнее 
состояние вопроса и следующие об
стоятельства Сто: (коьое вооружение за 
малыми исключениями изготовляется в 
собственной с;ране. Что же касается 
артиллерг- икон мп! 'о-'П !ьной части, то 
ее — в (к^бенно.ти г боч.п’ие государ
ства — ;/о гкны п:>чм г ч  оывпть V ино
странному нрочых типм. Однако легкие 
пемин'«:- м тсюI ся также изгото
влять в с:.-бег;;енной стране. Соответ
ственно большое число фирм, даже те,1 
которые раньше никогда оружия не из
готовляли, перешло на конструкцию 
орудий сопровождения пехоты. Отсут
ствие у этих фирм основательного опы
та, которым были богаты большие за
воды, работавшие десятилетиями, делает 
понятным медленные достижения сего
дняшнего дня в этой работе. Большин
ство таких малых фирм возникли по 
частной инициативе, и созданные ими 

. образцы лишь в очень немногих случаях 
носят официальный характер.

Действительное положение вопроса о 
пехотном орудии часто извращается тем, 
что в печати не делают строгого разли
чая между предприятиями частновладель
ческими и государственными; как толь
ко становится известным, что в какой- 
либо Стране конструируется тот или 
иной образец орудия, он сейчас же вы
дается за официальную модель соответ
ствующего военного министерства.

Все вышеизложенное вкратце выяв
ляет те причины, которые привели к 
некотрому затишью в деле развития 
пехо1по.-о орудия. На деле мы на сего
дня ушли не намного вперед от того 
состояния, которое мы имети нескочько 
лет тому назад. Самое последнее время 
было особенно бедно новыми моделями,

и действительно радикального решения 
нигде еще не найдено.

Как одно <из наиболее замечательных 
явлений последних лет приходится от
метить значительное улучшение приме
нявшегося еще во вдемя войны миноме
та Стокса. Как известно, фирме Брандт 
удалось придать этому орудию доволь
но хорошую меткость при одновремен
ном значительном увеличении его дося
гаемости. 50-процентное рассеивание в 
глубину до предельной дальности со
ставляет кругло около 13 тысячных ди
станции стрельбы и не намного превы
шает рассеивание специальных малых 
пехотных гаубиц. Боковое рассеивание 
однако — что связано с конструкцией 
образца — значительно больше, чем у 
нарезных конструкций, заряжаемых с 
казны. Боковое рассеивание примерно 
равно половине рассеивания в глубину. 
Легкий, но очень мощный благодаря 
сильному разрывному заряду снаряд 
выбрасывается на предельную дистан
цию, равную 3 000 м. вели при этом 
иметь в виду, что общий вес орудия 
всего 57 кг, то миномет Стокс-Брандт 
приходится признать вполне подходя
щим образцом орудия ' сопровождения. 
Наряду <* Францией у себя ввели это 
орудие Польша, Швеция, Дания, Гол
ландия и Финляндия; в ряде других 
стран, как например в Греции, Югосла
вии, Норвегии и Швейцарии, эти миноме
ты находятся в стадии испытаний.

'Разрешила вопрос об студии сопро
вождения введением собственного мино
мета также и Испания, принявшая на во
оружение в 1926 г. миномет -Валера. 
Образец этот вообще как в отношении 
веса снаряда, так и в отношении даль- 
нос1 и стрельбы является скорее орудием 
сопровождения стрелковой роты и усту
пает в меткости миномету Стокс-Брандт. 
Ближе к последнему образцу, в частно
сти в отношении веса орудия, досягае
мости и мощности снаряда, стоит дру
гая испанская конструкция — миномет 
Эция (Еаа), рассеивание которого как в 
глубину, так и боковое примерно в 
1.5 раза более, чем у миномета Стокс- 
Брандт.

В САСШ попытки улучшить каче
ственные показатели миномета Стокса 
привели к совершенно новой конструк
ции — 75-мм пехотному миномету М,, 
который нормально принимает боевое
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положение на колесах. Обращает на се- 
бя внимание, что американцы удовлет
воряются предельной дальностью в 
1 650 м. Вес орудия почти в три раза 
больше, чем миндмета Стокса; вес же 
снаряда достигает 5,45 кг против 3,3 кг 
у последнего.

В Англии в  вопросе о пехотном пру
дки во главу утла поставлены опыты по 
моторизации его. Не только миномет 
Стокса, но и опытное пехотное ору
дие— 3,7" гаубица — поставлены на 
гусеничный ход, чтобы обеспечить мо
торную тягу по местности. При этом в 
Англии как-будто продолжают держать
ся идеи миномета в его чистом виде.

Введение миномета Стокс-Брандт или 
сходного с ним орудия приводит к тому, 
что отражение танков в пехоте должно 
быть поручаемо особому противотан
ковому орудию. Какого рода должно 
быть это последнее, зависит в свою оче
редь от того, имеется ли в виду ставить 
ему наряду с (Лновной еще и другие за
дачи, например борьбу с самолетами. 
Если дело идет о противотанковом ору
дии в чистом виде, то и ему самому 
можно придать форму танка, т. е. пойти 
по пути создания антитанка или так на
зываемого систребителя» танков.

Наиболее ярко эта тенденция прояв
ляется во Франции, хотя уже н там об
суждается вопрос,об орудии типа 37-мм 
противотанковой пушки, но увеличен
ной мощности. Для этого калибр пред
лагается увеличить до 45 мм в проти
вовес Америке, где увеличение мощно
сти достигнуто моделью М, без измене
ния 37-мм калибра. В Италии отказались 
01* увеличения мощности бывшей ав
стрийской пушки Шкода 37Б и по край
ней мере временно приняли, в качестве 
орудия сопровождения 65-мм пушку об
разца 17 г:

Все зависит таким образом от того, 
какие задачи намереваются возложить 
на эти противотанковые средства, вхо
дящие организационно в низовые -пе
хотные соединения. В настоящее время, 
когда на поле сражения появился под
вижной малый танк, прототипом кото
рого служит танк Карден-Ллойд в каче
стве либо боевой машины либо транс
портной повозки, легкоподвижное про
тивотанковое орудие не слишком боль
шой мощности приобретает такое боль
шое значение, что на первое место сно

ва выдвигается' 20-мм автоматическая 
пушка, тем бдлее что она в тб же врейя 
может быть использована и против са
молетов. Правда эти типы орудий, по
сле того как от первоначально приня
того для них опытного лафета при
шлось отказаться ради лафета лучшей 
конструкции, стали значительно тяже
лее. Лафет автоматической пушки Соло- 
турн Б 5-100, отвечающий современным 
требованиям, придает всей системе вес 
около 200 кг. Строится также новый ла
фет для автоматической пушки «Эрли- 
кон».' Из новых моделей можно указать 
на лафет для 25,4-мм автоматической 
пушки Виккерса марки А и на лафет 
Скотти для его 20-мм пушки. Гочкис на
мечает полевой лафеГ только для своего 
13,2-мм пулемета, тогда как орудия 
большего калибра мыслятся им исклю
чительно на жесткой установке, напри
мер в танках, так как в лице этих авто
матических пушек видят наилучшее во
оружение для так называемых «танко- 
истребителей>.

В Голландии первоначально наряду с 
минометом Стокс-Брандт заинтересова
лись 20-мм автоматической пушкой. За
тем некоторое время производили опы
ты с 31-мм пехотной пушкой А-1 (Бокс- 
мана), но опыты не дали удовлетвори 
тельных результатов, так как мощность 
орудия была слишком незначительна и. 
что особенно отмечалось, невозмож
ность одновременно использовать ору
дие в качестве противосамолетного при
знавалась его недостатком.

Большинство армий, вооруженных 
ярко выраженными минометами, стре
мятся найти такое противотанковое 
орудие, которое могло бы быть исполь
зовано и против тяжелых танков, вслед
ствие чего заранее готовы отказаться 
от возможности использовать это ору
дие и против самолетов. Таким орудием 
конечно можно рассчитывать вести 
борьбу настильным огнем против не
приятельских пулеметных гнезд на го
раздо большие дистанции, чем дистан
ции пулеметного огня. Для задачи та
кого порядка наиболее подходящим по- 
видимому становится калибр около 
47 мм. В Польше сконструировали 47-мм 
пушку Поциска М-25, в которой заслу
живает особого внимания коленчатая и 
раздвижная ось, так как такое устрой
ство позволяет изменять высоту канала
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полнее применяться к обета- 
¿цдоюсти. Неудовлетворитель- 

цр^дрнхрдится признать малую мощ- 
дедоь ¿того орудия. Опыты должны 
быть продолжены: проблема орудия со
провождения здесь пока своего разре
шения не подучила.

Более удовлетворительного разреше
ния вопроса видимо удалось добиться в 
Испании, где 'на государственном ору
дийном заводе Трубия сконструирована 
40-мм «пушка Арельяно; у этого орудия, 
как у пушки Шкода ВА„ оба сплошные 
металлические колеса могут быть при 
стрельбе заведены вперед и служить 
щитом для расчета.

В Швейцарии продолжаются опыты 
над 47-мм пушкой, сконструированной 
конструкторскими мастерскими в Туне. 
Для стрельбы снимаются оба колеса, 
благодаря чему, получается установка 
на трех точках опоры и достигается 
отличная возможность приспособления к 
местности. Данные орудия, имея в виду 
его малый вес в 235 кг, очень высоки. 
Этот образец является одним из самых 
лучших из числа всех по сей день пред
ложенных моделей.

Орудием, которое может быть исполь
зовано для указанных задач, является 
также 47-мм пушка Виккерса О. ¥. Б. А., 
показавшая удовлетворительные резуль
таты, в частности она интересна своим 
очень низким расположением оси кана
ла орудия, что достигнуто применением 
коленчатой оси. В настоящее время раз
рабатывается новый усовершенствован
ный образец этого орудия. Ведут раз
работку 47-мм пехотного орудия также 
и заводы Шкода.

Все до сих пор перечисленные образ
цы орудий являются в основном резуль
татом развития, которое в общих чер
тах можно было предусмотреть несколь
ко лет назад, — это улучшение и повы- 
шеине данных' образцов, получивших 
давно всеобщее признание. Иначе об
стоит дело с пехотными пушками, име
ющими два ствола. Еще сравнительно 
недавно к таким образцам, появившимся 
по частной инициативе, относились в 
общем скорее отрицательно. И если се
годня к этим конструкциям проявляют 
интерес также и официальные инстан
ции, то это пожалуй лучший показатель 
того, что здесь мы имеем дело с более 
широким развитием. В Чехо-Слова-

кин сделаны впервые опыты с пуш
кой Виккерса 46/60 мм, построенной по 
лицензии чешско-моравским акционер
ным обществом Кольбен-Данек. Образец 
этот имел взаимозаменяемые стволы. В 
то же время заводы Шкода пытались 
найти разрешение проблемы в мелкока
либерном вставном стволе и создали 
свой образец 32/70-мм пехотной пушки. 
Орудие это привлекало к себе внимание 
своим малым весом и низкой установ
кой, получившейся благодаря отгибанию 
колес вниз; бронебойность орудия 
32-мм калибра оказалась однако недо
статочной. В новой модели ВА калибр 
вдвижнЛ'о ствола увеличен до 37 мм 
В этом виде орудие встретило одобре
ние командования и принято для даль
нейших испытаний. Этим «путем и наде
ются цайти разрешение вопроса об об
разце орудия сопровождения и добить
ся возможности заменить ныне уже не 
удовлетворяющий больше требованиям 
миномет М-17.

И в Бельгии официально восприняли 
идею пехотного орудия с двумя ство
лами. Первоначально здесь собирались 
лишь несколько изменить германский 
легкий миномет и приспособить его к 
современным требованиям. Однако вы
яснилось, что потребуется «почти пол
на« реконструкция этого образца. Таким 
образом появился пехотный миномет 
76 Б. И. С. Внешние формы этого ору
дия с раздвижным лафетом обусловле
ны требованием взаимозаменяемости 
стволов. Для отражения танков устана
вливается 47-мм ствол с надельной ско
ростью 600 м/сек. Эта бельгийская мо
дель «показывает, что орудия с взаимо 
заменяемыми стволами вовсе не должны 
быть тяжелее, чем конструкции, по
строенные только для одного ствола: 
орудие весит с 47-мм стволом, хотя и 
без щита, всего 225 кг Г с 76-мм ство
лом система легче яа 16 кг, а со щи
том — на 35 кг тяжелее.

Одной из первых фирм, взявшихся за 
постройку пехотных орудий с двумя 
стволами, было Голландское промыш
ленное и торговое акционерное обще
ство сСидериус» (Н. У. Н. Б.). Оно в этой 
области имеет богатый опыт и все время 
улучшало свои "первоначальные образ
цы. Современный тип 47/75-мм на раз
движном лафете «продан в Китай. Все 
поступающие об этом образце отзывы
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определенно благоприятны; это тем бо
лее заслуживает внимания, что суждения 
о других пехотных орудиях основаны 
на испытаниях в 'мирной обстановке (по
лигонов или стрельбищ, тогда как дан
ные об этом образце идут с театра во
енных действий. В самое последнее вре
мя орудие подверглось дальнейшему 
улучшению в том смысле, что при неиз
менном весе начальная скорость при 
75-мм стволе повышена' до 300 м/сек., 
в соответствии с чем наибольшая дося
гаемость доведена до 6 000 м, т. е. до 
такой же, как и у двухствольного ору
дия Бофорс. М-31. Фирма Бофорс, дав
шая в своей .модели пехотного орудия 
47-мм Ь-33 одно из наиболее* мощных 
противотанковых орудий, в свою оче
редь тоже перешла к орудиям с двумя 
стволами; это дрказывает, что те опа
сения, которые имелись первоначально 
по отношению к этим- новым образцам, 
теперь уже окончательно рассеяны.

Голландское общество «Сидериус» 
(Н. У. Н. Б.) и Бофорс в своих образцах 
пехотных орудий довели вес системы до 
350 кг, преследуя главным образом цель 
добиться и при стволе калибра 47 мм 
возможности действия против средних 
и даже тяжелых танков. Вследствие это
го они подошли к тем же данным, что 
и фирма Шнейдер при конструкции сво
его орудия ЕЬ, которое не должно»бы- 
ло быть собственно пехотным орудием, 
а в соответствии с французскими взгля
дами образовать промежуточное звено 
между полевым орудием и орудием со
провождения пехоты и должно было за
нять мест<#рядом с минометом Стокс- 
Брандт и противотанковым орудием пе
хоты. С чисто внешней стороны кон
струкция этого образца отличается от
сутствием у него раздвижного лафета, 
получившего для орудий сопровожде
ния пехоты, поскольку дело не идет'О

чистых минометах, почти всеобщее при
знание.

Рйзвитие с одной стороны миномета 
Стокс-Брандт, с другой — двухстволь
ных орудий привело к тому, что насто
ящие пехотные орудия, не преследую
щие в первую очередь борьбы с танка
ми, почти не эволюционировали даль
ше. Новых конструкций пехотного ору
дия за последнее время соверш&нО не 
появлялось. Шнейдеровская 70-мм мо
дель Б. А. С. появилась уже несколько 
лет тому назад и с тех пор лишь незна
чительно усовершенствована.

В вопросе о пехотном орудии до сих 
пор продолжается период нащупывания 
решения и опытов. Работа протекает 
теперь несколько спокойнее, *и ^ке до
стигнутые результаты как-будто позво
ляют внести в это дело ясность. Ясность 
здесь тем более необходима, что речь 
идет не о какой-либо обособленной в 
себе области, а всего лишь об одном из 
звеньев в сплошной цепи элементов во
оружения пехоты.-Вниз по этой цепи 
мы имеем переход с судной стороны к 
миномету Валеро и 60-мм Стокс-Брандт, 
а от них в свою очередь к еще более 
мелким орудиям навесного огня, обра
зец которых мы имеем в малом поль
ском миномете для пехотного взвода; 
с другой стороны от .автоматических 
пушек намечается переход к пулеметам. 
Вверх внедряются на вооружение пехо
ты конструкции таких пехотных орудий, 
как Голландского общества, Бофорса и 
Шнейдера, которые являются уже соб
ственно артиллерийскими средствами. 
Установить здесь точные границы ни
когда не удастся, и стремиться к жест
кой систематике бесцельно. Тем более 
важно' добиваться ясности в основных 
сторонах вопроса — тогда границы вы
явятся естественно сами собой.

Перевел У. С.



VII. Есешкорсме проблемы
Лейт.-ком. Бродбент

Воздушные силы в десантных операциях
(С английского)

Aircraft in joint military and naval operations Lt. Ca  mm. Broadbent. «United 
States Naval Institute Proct edings», August, 1!‘31.

Автор указывает на значение воздушных сил в десантных операциях как 
для наступающего — для захвата н удержания господства в воздухе на 
время операции» так и для обороняющегося — для уничтожения пловучих 
баз десанта. В дальнейшем рассматриваются задачи воздушных сил сперва 
при обороне в их последовательности в зависимости от обычных приемов 
десантных операций, а затем при атаке. В последнем случае подчеркивается 
особенная трудность доставки к месту высадки нужного числа самолетов, 
принимая во аниманне ограниченность наличного числа авианосцев и их 
уязвимость для нападений с воздуха.

Десантная операция, особенно в связи 
с развифем авиации, является исклю
чительно сложной.

Основная роль десантной операции — 
высадка войск на берег для захвата 
территории противника. В этой опера
ции воздушные силы, подобно воен
ным кораблям, должны играть вспомо
гательную и содействующую роль. 
Основная задача воздушных сил в этом 
случйе — обеспечить высаживающиеся 
войска и поддерживающий их флот от 
воздушных нападений противника.

Абсолютная обеспеченность от воз
душного нападения может быть дости
гнута только путем полного уничтоже
ния воздушных сил противника. Может 
ли быть достигнута эта мера безопас
ности — является проблематичным. При 
невозможности достигнуть абсолютного 
обеспечения необходимо по крайней 
мере добиться той степени превосход
ства, которая давала бы возможность 
десанту выгодно использовать свои воз
душные силы. Для этого необходимо 
добиваться захвата и удержания пре
восходства в воздухе воздушными 
силами, сопровождающими. десант. 
Таким образом мы приходим к выводу, 
что главное назначение воздушных сил

в десантной операции — поддержка 
десантных частей путем захвата и 
удержания местного господства в воз
духе.

Воздушные силы не менее ценны и 
при отражении десанта. Пока господ
ство в воздухе остается в руках про
тивника, обороняющего побережье, до 
тех пор всякий значительный десант 
обречен на неуспех. Большое преиму
щество воздушных сил в этом случае 
заключается в том, что сравнительно 
легкая операция по уничтожению пло
вучих баз десанта по всей вероятности 
принудит его к отступлению без выпол
нения задуманной операции. Зависи
мость десанта от баз чрезвычайно 
велика, что в колоссальной степени уве
личивает значение и ценность воздуш
ных сил для противника, обороняющего 
побережье. Развитие современной авиа
ции вызвало увеличение дистанций 
меж% действующими силами. После 
Ютландского боя адм. Шеер сказал: 
«Линейный корабль остался бесспорным 
костяком военноморского флота вслед
ствие дальнобойности своей артил
лерии. Радиус же действия воздушных 
сил внес в проблему обороны морских 
границ неопределенность, которая бес
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покоит оперативную мысль». Учитывая 
эти слова, приходится отметить, что в 
данном случае преимущество находится 
на стороне противника, обороняющего 
побережье, так как с помощью даль
ности действия своего воздушного 
оружия он сможет удержать десант на 
большой дистанции. Очевидно при обо
роне морской гранимы безопасность эта 
тем более будет обеспечен», уем даль
ше может быть распространено отраже
ние, — такова старинная доктрина на
циональной обороны.

Эта доктрина требовала добиваться 
безопасности путем мощного удара по 
побережью противника, но подобный 
удар, проводимый вдали от отечествен
ных баз, естественно должен следовать 
за предварительными, в свою очередь 
десантными, операциями крупного мас
штаба в целях создания в этих случаях 
передовых баз.

При отражении десанта обычно раз
деляют авиацию на две крупные группы 
воздушных сил, а именно: 1 ) воздуш
ные силы, брошенные далеко в море и 
приданные к крейсирующему военно- 
морскому флоту; 2 ) воздушные силы 
местной обороны, базирующиеся на 
береговые базы в «критической» зоне 
или вблизи таковой.

Действия первой группы относятся 
больше к совместным с флотом. Что же 
касается операций второй группы, то им 
уделяется в настоящее время большое 
внимание. Только эта вторая группа и 
будет рассмотрена ниже.

Первой задачей вооруженных сил, 
охраняющих морскую границу или 
морскую базу, является обеспечение 
безопасности данного* района. В этих 
целях вооруженные силы будут исполь
зовать все то, что наиболее действи
тельным образом может служить целям 
разведки и сохранения района в без
опасности. Для выполнения этих задач 
используются воздушные силы, имею
щие преимущества по сравнению £  дру
гими соединениями морских сил, хотя 
они и имеют некоторые естественные 
слабые стороны. Их большая скорость 
дает возможность производить раз
ведку огромных пространств в корот
кий промежуток времени, уменьшая 
таким образом вероятность внезапного 
появления десанта на побережье. Для

увеличения дальности разведки мыслит
ся использование авианосцев и про
межуточных небольших баз на от
дельных островах. При этом наи
более важные пб’екты, которые дол
жны быть покрыты раззедцватедьной 
авиацией, лежат в пределах расстояния, 
с которого десант противника может 
достигнуть базы за время темноты. 
Для крупного десанта ночной переход 
едва ли превысит 100 миль. Если же в 
составе флота, сопровождающего де
сант, можно ожидать присутствия и 
авианосцев, то район, подлежащий раз
ведке, увеличивается до 500 миль (пол
ный радиус самолетов десанта против
ника). Однако производить в дневное 
время разведку такого огромного рай
она воздушными силами не предста
вляется целесообразным за исключе
нием чрезвычайных, вызываемых об
становкой» случаев. К задачам, выпол
няемым воздушными силами в охраня
емом районе, относятся также поиски и 
борьба с подводными лодками, кото
рые представляют собой довольно 
опасного врага, скрытно действующего 
с целью разведки, установи минных 
заграждений и производства торпед
ных атак по кораблям, выходящим из 
базы и входящим в нее. Для этой цели 
пригодны как дирижабли, так и само
леты, причем первые применяются боль
ше для наблюдения, а вторые как для 
наблюдения, так и для уничтожения.

При подходе десанта к месту вы
садки для его отражения должны- быть 
использованы все наличные воздушные 
средства нападения: бомбардировщики 
и торпедоносцы для бомбардирования 
транспортов десанта и кораблей флота, 
сопровождающего десант; штурмовые 
самолеты для действий против произ
водящих высадку частей, а также по 
уже высадившимся на берег, частям; 
химзавесчики для постановки дымовых 
завес и газовых атак; самолеты-коррек
тировщики или аэростаты для коррек
тировки артиллерийского огня и нако
нец истребительные самолеты для за
щиты от воздушных сил противника.

Таким образом можно констатиро
вать, что при отражении десанта участ
вуют два вида воздушных сил: 1) мор
ские самолеты, совершающие дальние 
полеты в открытое море, и 2) сухопут
ная авиация, действующая нал сушей
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или вблизи берегов. Действующая в 
открытом море Морская авиация 
является наиболее подготовленной. При 
действиях над сушей главное значение 
имеет войсковая авиация.

Ценность средств наземной противо
воздушной обороны, как обеспечиваю
щих охраняемый об’екг, считается до 
известной степени проблематичной. 
Предполагается, что лучшим метбдом 
в данном случае будет непосредственная 
атака наступающего противника, если 
для этого имеются «эквивалентные* си
лы. В порядке последовательности ата
ка должна быть сосредоточена:

1 ) по прикрывающим десант воздуш
ным силам.

2 ) по транспортам,
3) по отряду корабельного при

крытия.
Вывод из строя авианосцев (повреж

дение взлетных палуб, потопление хотя 
бы части транспортов и нанесение зна
чительных повреждений корабельному 
составу отряда прикрытия) может не 
только значительно задержать выпол
нение операции, но и — вероятнее 
всего — заставить отказаться вовсе от 
производства высадки.

Таким образом первым об’ектом на
падения воздушных сил стороны, от
ражающей десант, являются - воздуш
ные силы противника и главным об-, 
разом авианосная авиация. Если авиа
носцы путем воздушной бомбарди
ровки и не будут потоплены, то они как 
пловучие аэродромы могут быть при
ведены в негодность, и действия авиа
ции с них будут прекращены. Правда 
возможность производства нападения 
без воздушного боя, если только про
тивник не захвачен врасплох, мало ве
роятна. В этом случае бомбардирование 
авианосцев будет затруднено, в силу че
го атакующие бомбардировщики и тор
педоносцы должны быть поддержаны 
штурмовыми или истребительными са
молетами. Атака должна быть стреми
тельной, так как в случае предупреди
тельной встречной атаки противник мо
жет захватить первым известное пре
имущество, которое потом будет труд
но вырвать из его рук.

В случае же если противник отразит 
все атаки, прорвет первую линию обо
роны и создаст вблизи района намечен
ной высадки временную береговую воз

душную базу, от которой могут начать 
операции его воздушные силы, то унич
тожение этой временной базы и базиру
ющихся на нее воздушных сил может 
сделаться главнейшей* задачей воздуш
ных сил обороняющейся стороны. Воз
можно,^ что чисто сухопутные самолеты, 
а не морские могут быть использованы 
при действиях против такой базы. На
пример предположим, что передовой от
ряд десанта создает временную берего
вую воздушную базу вблизи района на
меченной высадки и в то же самое вре
мя отряд корабельного прикрытия про
тивника не был обнаружен. Нужно ли 
все наличные воздушные силы напра
влять против этой временной береговой 
воздушной базы противника или сохра
нять морские воздушные силы для дей
ствий против отряда корабельного при
крытия по его обнаружении за счет об
щего числа самолетов, выделенных для 
действий против временной береговой 
воздушной базы? При решении этого во
проса прежде всего необходимо учесть 
задачу воздушной обороны в целом. * 
нужно изучить и спланировать все ве*- 

^ роятные операции, нужно иметь четко 
руководимое взаимодействие и превы
ше всего «единство командования, так 
как только при этом возможно учесть 
относительную важность разных задач 
и принять соответственное решение.
В противном случае катастрофическое 
нарушение «экономии сил» может ли
шить обороняющуюся сторону надлежа
щих сил в нужное время и в нужном 
месте/

Предварительные воздушные операции 
п случае успешного их ведения должны 
предоставить обороняющемуся прево
сходство в воздухе во время самой вы
садки десанта. Особенно уязвимыми для 
воздушных нападений явлются войско
вые транспорты. Последние не имеют 
броневой защиты и плохо защищены от 
подводных атак. Их палубы с погружен
ными войсками совершенно открыты 
для успешной бомбардировки легких са
молетов. Равным образом и войска на 
небольших шлюпках во время следова
ния к местам высадки почти беззащит
ны от воздушных атак. При этом необ
ходимо учесть следующее обстоятель
ство: пока воздушные силы десанта со
вершенно не уничтожены, эти атаки 
должны производиться при поддержке
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истребительных самгпетов. Учитывая 
также 1 о «по кь:.:пка дссантл может 
имс?ь М'.1 то но к; :л.• .кс.\п:1«I¡.I, возни- 
каст и«»: р*_ • -н» - ’« . май/, ,н. ¡: само н*-
т<>г> ¿* и * и 1 : п р - ж с к ч .  оог.е-
тигеа.нжми раке;;!1.:.! на г.ыраи.'0 1 лх *и 
«и ювучидп с? е«.ам >. —

Дчиимьн • *. ;ь во.-лушных силжне пре- 
крапнея !« Гк»с1е *ак1.\-I юиня ирогунни- 
ка на 6-. ре \ Кр*»ме пори -к. н-;н живых 
целей и (и иронии тьных сооружений 
возд\1гн;ч* ;ч попр-жнему должны 
стремгш. л м.-несги знач.пельные повре- 
ждсм!!я ■гмнспор!аи противника и тем 
самым I««к ' г*кг I ь иод уI розу -полного 
сри.м г. ч сиа6жи1;1Я для выса
дившихся частей.

•Необходимость наличия при десанте 
значительных воздушных сил для борь
бы с авиацией обороняющейся стороны 
ставит #л<’но.1 ьно остро вопрос.о спосо
бах доставки нужного числа самолетов 
к мепу высадки. Современное число 
г- цев и их емкость нс обеспечива
ло. э.ои операции. Видим*• самолеты 
гфидегем доставлял в разобранном ви
де нм ¡рмнепортах. Это в свою очередь 
уже требует наличия вблизи места вы
садки «ременной базы. -

И > ходу воздушных операгАй разли
ч а е м  несколько отдельных стадий: 
а) период, во время которого превосход
ство в воздухе поддерживается только 
самолетами с авианосцев; б) период, во 
время которого превосходство достига
ется самолетами с авианосцев и с бе
реговых *баз; з )  период славной атаки, 
во время которой действия воздушных 
сил выражаются главным образом в дей
ствиях десантных частей на берегу.

Наиболее критическим периодом для 
нападающей стороны является первая 
стадия. Истребительная авиация не мо
жет непрерывно держаться в воздухе и 
треЗует значительного времени для взле
та с полетных палуб и сосредоточе
ния в воздухе в боевых строях. Даже 
незначительные повреждения в это вре
мя авианосцев сорвут или недолго за
держат взлет истребителей.

Быстрота, с которой развиваются воз- , 
душные атаки, требует того, чтобы все 
наличные исгреби гельные самолеты в 
ожидании атак самолетов противника " 
находились в состоянии готовности на

палубе авианосца. Об’ектами атак этих 
самотетов явтяюгея бомбовозы и торпе
доносцы обороняющейся стороны, ко
торые в зги г ь.рпод представляют со
бой плавную у. розу для десанта.

Во время этой стадии может быть 
про..¿в.мена воздушная разведка района 
намеченной высадки. По своему харагЛ 
теру это—самостоятельная операция, од
нако в случае, если район уже известен, 
разведка эта необязательна.- Также 
следует отказаться от разведки в том 
случае, если последняя может .подверг
нуть опасности успех операции, вскрыв 
районом (направлением) и интенсивно
стью ' разведки ее предполагавшийся 
характер.

Может случиться, что длительность 
первой стадии определится временем, 
необходимым для создания указанных 
выше весьма необходимых временных 
береговых баз. Для вытаскивания из 
корзин, оборки, испытания и наполне
ния горючим самолетов требуется много 
времени.

Операция по созданию базы является 
ввесьма сложной задачей, особенно если 
на берегу отсутствуют средства для вы
грузки и дальнейшего обращения с гро
моздкими корзинами. В таком случае 
необходимейшие для этих целей сред
ства должны быть доставлены с кораб
лей. Воздушное и морское превосход
ство, хотя бы временное и частичное, 
вблизи создаваемой подобной базы не
обходимо, так как во время спешки по 
созданию базы существует наибольшая 
опасность нападения на нее противника. 
Эта угроза настолько значительна, что 
является необходимым подготовить все 
мероприятия, в том числе и сборку са
молетов, в каком-либо ином пункте, вне 
радиуса действия воздушных сил про
тивника.

Роль авиации в десантных операциях 
колоссальна. Необходимо иметь в виду, 
что если один из противников захватит 
господство в воздухе в районе намечен
ной высадки десанта, то он фактически 
обеспечит за собой успех по крайней 
мере на первых этапах наступательных 
действий.

Перевел А. Стасселько.
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Контр.-адм. Браунрииг

Военноморские базы с точки зрения обороны 
империи
(С английского)

Naval Bases In relation |o Empire Defence. Rear-Admiral H. Brownrirtg. „Roya 
United Service Institution*4 J* 5’>5, 1932.

Давая краткий обзор морских баз Британской империи, автор указы
вает на значение организации их обороны, равно как и на меры для «нсй- 
тралн!ацин возможных баз противника», а затем излагает требования, кото
рым должны удовлетворять современные морские базы, как с точки зрения 
наступления, так и обороны, п отношении положения, обороноспособности 
н материальной обеспеченности.

В мирное время разрешение таких 
вопросов, как оборудование портов для 
военного времени и оборудование су
ществующих морских баз, иногда счи
тают делом небольшой важности. Так 
как денежные средства всегда ограни
чены, программа нового судостроения 
или механизации армии считается бо
лее необходимой для обеспечения бево- 
пасности империи; ассигнования же на 
оборудование портов, складов и холо
дильников в колониях делаются крайне 
незначительные. Таким образом послед
ние всегда рискуют быть исключенными 
из годовой сметы, чтобы удовлетворить 
настойчивый требованиям - экономии, 
особенно в тех случаях, когда мнения 
о необходимости той или иной базы 
разделяются. Однако' вопреки всем рас
суждениям этого рода обеспечение и 
модернизация морских баз являются 
делом, требующим нашего пристально
го внимания, потому что само приобре
тение этих баз было одним из основных 
факторов создания Британской импе
рии, и недостаток или слабость их мо
гут в будущей войне привести* к пора
жению.

В наше время различных соглашений, 
преследующих цель «предупреждения 
войны и поощрения разоружений» (?), 
понятие «наступление» стало слишком 
непопулярным, между тем как опреде
ление термина «морская база» остается 
тем же, какое было дано Мехеном, фор
мулированное как «необходимый фун
дамент». на котором основывается все 
«здание наступления». Это определение

широко известно и постоянно цити
руется.

Из него следует вывод, что морские 
базы являются наступательным элемен
том. Однако это справедливо только на
половину. Применяя определение Мехе- 
на в отношении проблемы безопасности 
государства, важно отметить, что нали
чие морских баз у таких держав, как 
Британская империя, у которой источ
ники ее благополучия и мощи разброса
ны по всему земному шару, имеет совер
шенно отличное значение от использо
вания этого понятия державой, не име
ющей за границей реальных насущных 
интересов. У последней морские базы 
могут рассматриваться единственно как 
средства нападения, но для нас они 
только средства обороны, так как без 
них наши корабли не могли бы дать от
пора атакам противника против наших 
широко разбросанных владений. •

В прошлом дело обстояло так, что 
эти базы были жизненно необходимы 
для использования нашей морской си
лы, и мы обязаны предусмотрительно
сти наших предков, которые, приобре
тая их, осуществляли обеспеченность 
для 'действия нашего флота.

Мало того, позиции этих британских 
баз по всему миру не были выбраны 
случайно; они были непосредственно 
связаны с деятельностью флота, которую 
последний вел. Поэтому в XV* столетии 
Генрих VII основал королевские доки в 
Соутгемптоне, так как в это время 
главным противником была Франция, 
имевшая основные базы в Гонфлере и
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Шербурге. Чатам обязан своим разви
тием голландским войнам» во время ко
торых стало необходимым иметь базу 
на восточном берегу. Позднее получил 
развитие Ревонпорг, как наиболее близ
ко расположенный для наблюдения за 
Брестом. За границей мы использовали 
в наших войнах с Францией Кадикс, 
пока Испания не выступила против нас, 
с момен+а занятия нами Гибралтара для 
обеспечения контроля в Средиземном 
море. ~

Дальнейшие операции в этом . море 
привели к приобретению Минорки и 
позднее Мальты.

Несколько поучительных уроков мор
ской стратегии имеется в период захва
та пригодных баз в Караибском море. 
В то время господство в Вест-Индии 
было особенно важно для ведения вой
ны ввиду важности вест-индской тор- 
I свли для всех стран. Подобным» же 
образом в борьбе за Индию мы завла
дели мысом Доброй Надежды и остро
вами Маврикия. Таким образом конец 
эры парусного флота в отношении мор
ских баз застал нас на твердой позиции. 
Эти факты иллюстрируют положение» 
повторяющееся постоянно при изучении 
данного вопроса, аг именно — отношение 
морских баз к морской торговле. Без 
этих баз государство не может содер
жать свои боевые корабли в опасной 
зоне ни для охраны своих коммуника
ций, ни для подрыва коммуникаций 
противника.

В период после наполеоновских войн 
британская политика была направлена 
главным образом, как тогда называлось, 
на «поддержание равновесия сил». Сле
дует добавить, что мы мудро истолко
вали эту фразу в том смысле, что ни 
один камень не должен быть оставлен в 
покое для обеспечения безопасности 
тех коммуникаций, на которых целиком 
покоится благополучие Британской им
перии. В результате этой политики мы 
сделали существенные приобретении. В 
1918 г. благе? даря предприимчивбсти 
сэра Стэмфорд Раффльс мы получили 
Сингапур, имеющий значение как «Ги
бралтар Востока», в 1839 г. по какому- 
го «незначительному факту» мы замя
ли Аден, в 1841 г. приобрели Гонг-Конг.

С другой стороны мы заботливо пред
отвращали, пользуясь нашей силой, за
хват какой-либо морской державной

базы, которая бы угрожала безопасно
сти вышеупомянутых коммуникаций

Малоизвестный пример этого пред
ставляет Кипр, который мы приобрели 
от Турции в 1878 г. с целью предупре
дить возможность близости к Суэцкому 
каналу. Более яркий пример представ
ляет упорное сопротивление, оказанное 
нами в 1911 г., когда Германия угрожа
ла захватить Агадир, предполагая со
здать здесь базу на фланге наших ком
муникаций.

Хотя великая война 1914 г. и не по
влекла за собой для нас никаких терри
ториальных потерь, ни расширений 
(территории оккупированные* не могут 
рассматриваться в активе государствен
ной обороны, поскольку дело касается 
сооружения морских баз), все же ми 
не можем быть вполне уверены в том. 
что укрепленные базы, которыми мы в 
настоящее время владеем, достаточны 
для наших нужд в будущем. Необходи
мо припомнить, что большинство наших 
баз за траниЦЮ было занято нами по
тому, что они были важны для нас в 
прошедших войнах. Например мы име
ем только одну базу в южноамерикан
ских водах — Фальклендские островЬ.— 
которая в . смысле прикрытия наших 
важных коммуникаций с Бразилией и 
бассейном реки Ла-Платы расположена 
неудачно. Равным образом мы несколь
ко не обеспечены в отношении укре
пленных баз на Дальнем Востоке.

Наличие баз в восточном полушарии 
повидимому хорошо было осознано 
Японией в период Вашингтонской кон
ференции.

В первоначальном американском про
екте не было сделано указаний относи
тельно баз, и Япония отказалась при
нять ограничения в кораблях, если базы 
также не подвергнутся ограничению.

По этому соглашению Англия сохра
нила полную мощность в Сингапуре, но 
не могла развивать укрепления Гонг- 
Конга. Соединенные штаты отказались 
от планов сооружения новых баз в Гуа
ме и Макилле, но сохранили полную 
мощность на Гавайских островах. Япо
ния согласилась не усиливать укрепле
ний Бонин, Курильских, Лиу-Чу, Формо
зы и Пескодорских островов.

В настоящее время все цивилизован
ные государства зависят в большей или 
меньшей степени от колониального снаб
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жения и все они сильно уязвимы в этом 
отношении.

Более всего это применимо к нам еа- 
мим, чем к какой-либо иной державе, 
ввиду разбросанного характера Британ
ской империи. Поэтому наступательные 
и оборонительные действия в отношении 
морских коммуникаций явятся в • буду
щем, как это было и в прошлом, глав
нейшей задачей всякого флота и притом 
такой, которая не может быть выполне
на без соответствующего расположения 
морских баз и топливных станций.

Не говоря уже о германской подвод
ной войне, мы до сих пор испытываем 
жгучую боль при воспоминании о поте
рях, причиненных нашей морской тор* 
говле 10 германскими крейсерами, кото
рые были в дальних морях, когда наме
чалась последняя война, и получали по
мощь от случайных надводных корса
ров, которые прорывались через блоки
рующие силы союзников. Было весьма 
трудно их найти даже при подавляющем 
превосходстве в крейсерах (чего случай
но в будущем может у нас и не оказать
ся). Но одной из главных причин нашей 
победы над ними было то, что у нас 
имелись базы, а у них не было ни од
ной.

Легко понять, какие трудности может 
представить в будущем вопрос защиты 
торговли, если какой-либо наш возмож
ный противник будет иметь свободный 
доступ к морским коммуникациям из 
надлежаще расположенных баз.

Таким образом другой фактор, кото
рый необходимо учитывать в отношении 
обороны империи, состоит в нейтрали
зации возможных баз противника. Оста
вляя в стороне захват их военной силой, 
что представляется весьма трудной опе
рацией, это может быть осуществлено 
только помощью флота, действующего 
из британских баз, так расположенных, 

%го корабли противника, выходя в море, 
всякий раз должны иметь боевое стол
кновение.

У на.с много естественных и защищен
ных портов по всему миру, но так как 
экономически невозможно превратить 
государство в одну большую крепость, 
то мы должны решить, какие порты 
важны для наших будущих задач, и за
тем найти необходимые средства, чтобы 
превратить их в укрепленный пункт прЪ- 
тив вероятного нападения.

Если это встречает финансовое затруд
нение, то флоту придется импровизиро
вать свою собственную оборону во вре
мя войны в порту, которым,он вынуж
ден пользоваться.

Так было в Скапа-Флоу. Лорд Джели- 
ко и мистер Уинстон Черчилль ясно ука
зали на громадный рисие для государства 
в отсутствии у флота надежной базы, 
когда вспыхнет война. Фактором, тор
мозящим подготовку баз в мирное вре
мя, является боязнь вызвать политиче
ские обиды зЬ границей, и в этом как 
раз камень преткновения для разверты
вания Сингапура, о котором мы будем 
говорить подробнее ниже.

Требования к современным морским 
базам

В дни парусного флота наши ко
рабли могли находиться в открытом мо
ре в течение многих недель, однако да
же тогда для н-цх требовались базы, где 
они могли бы получить воду и произве
сти ремонт; как бы то ни было, их тре
бования были йросты по сравнению с 
нуждами современного флота, который 
с каждым днем становится все более 
сложным. 'Прежде, находясь в гавани, 
корабли были в достаточной безопасно
сти против §гак, обеспечив себя соот
ветствующей бдительностью, тогда как 
в настоящее время мы требуем выработ
ки мер безопасности против невидимо
го приближения неприятельских подвод
ных лодок и внезапных атак неприя
тельских воздушных сил. Ясно поэто
му, что требования к морским базам 
сейчас более сложны. Нельзя «привести 
лучшего примера слабости современно
го флота без заокеанских баз, чем по
ложение Германии в последнюю войну. 
Она не имела собственных баз за исклю
чением Цзин-Тао, и даже эта последняя 
не имела достаточно морских сил, для 
того чтобы оборонять ее и ее коммуни
кации. В результате этого германские 
корабли вынуждены были или держать
ся в открытом море или зависеть от 
нейтральных портов, но такие времен
ные базы не удовлетворяли повышен
ным требованиям военного времени и не 
служили местом, где корабли могли бы 
уволить на берег команду и перебрать 
механизмы. Мало того, мы благодаря 
этому всегда получали информацию о 
местонахождении германских кораблей.

| | )  « В о е н н ы й  з а р у б е ж н и к *  М  8.
145



Вообще признано, что основные тре
бования, которым должна удовлетворять 
морская база, — это «положение», «обо
роноспособность» и «материальная обе
спеченность». Обзор различных факто
ров, подлежащих учету при оборудо
вании базы, дается в прилагаемой таб
лице, причем стратегические факторы 
сгруппированы иод заглавием «Насту
пательные» и «Оборонительные».

К первой группе отнесены все те, ко
торые касаются непосредственно насту
пательной мощности флота, а ко вто
рой — те, которые более связаны с обо
роноспособностью. Технические требо
вания также «приводятся, но поскольку 
они относятся более к береговой обо
роне, о них говорить не будем^

М о р е й

образом, но прямой или косвенной целы» 
его является уничтожение или нейтра
лизация морских сил противника: ра» 
они обезврежены, все остальное стано
вится возможным. Поэтому в основном 
положение базы должно быть таково, 
чтобы корабли противника всякий раз 
при выходе в море могли быть вовлече
ны в бой.
' Базирование Гранд-Флита во время 

войны представляет хороший пример. 
Положение Скапа-Флоу было прекрасно 
в стратегическом отношении, как ^ля 
предупреждения выхода германских ко
раблей, так и дл? поддержания блокады. 
Однако в тактическом отношении Скала- 
Флоу расположено было несколько да
леко, чтобы обеспечить возможность

я б а з а '

, С т р а т е г и ч е с к и е  ф а к т о р ы Д р у г и е  с о о б р а ж е н и я

В отношении насту
пления В отношении обороны Средства обеспечения Технические данные

1. Расположение, обе
спечивающее выполне
ние своих задач.

2. Расположение в от
ношении намерения п| о- 
тивника.

3. Расположение вре
менных баз.

4. Расположение пере
довых баз.

5. Расположение баз 
поддержки.

'6. Цепь баз. поддер
живающих одна другую.

7. Расположение для 
фланкирования комму
никаций противников

1. Обеспеченность ком
муникаций.

2. Наличие нескольких 
входов и обеспеченность 
против атак:

а) с моря,
б) с суши.
в) с воздуха.

3. Т о п о г р а ф и ч е 
с к и е  да н н ые :

Удобный доступ для 
своих кораблей.

Затрудненный доступ 
для неприятельских ко
раблей. Неудобство вод
ного района для неприя
тельских заградительных 
операций. Неудобство 
водного района для дей
ствия подводных лодок.

■ Неудобство для воз- 
! душных атак противника.

1. Доковые средства.
2. Ремонтные, средства.
3. Рабочая сила.

топливо,
4. С«аб- пасы.

жеи"е провизия, 
разное.

5 Организация отдыха 
личного состава, 
в. Госпитальн средства.
7. Топографические 

данные.
8. Аэродромы.
Удобные места для

якорных стоянок. 
Качество грунта. 
Защита от ветров. 
Места для практиче

ских занятий.

Д ля б л и з к о й  
о б о р о т ы

1. Оборона с моря.
2. Оборона с суши.
3. Противовоздушная 

оборона.

Д л я  д а л ь н е й  
о б о р о н ы

надвод
ный,

1. Дозор противо
лодочный 

- . воздуш- 
1 Ный.

2. Служба траления.
3. Минные поля.

Р а з н о е
1. Служба разведки. >
2. Служба наблюдения * 

и связи.

I. «Положение». Очевидно, что глав
ный стратегический фактор — это «по
ложение». Существует целый ряд точек 
зрения о «положении» базы, причем 
наиболее важная из них заключается в 
том, что идеальный порт должен обес
печить флоту удобное базирование в 
соответствии с его задачами. Задачи 
флота «могут быть выражены различным

перехватить «флот открытого моря», 
когда он предпринимал береговые на
беги. В связи с этим Гранд-Флит был 
переведен в Ровайт в 1917 г. Позднее, 
в 1918 г., когда стало ясно, что немцы 
намереваются создать помеху перевозке 
войск через канал, принято было реше
ние передвинуть линейные крейсеры к 
устью Темзы, а боевой флот — в Гулль.
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Другой пример важности выбора «по
ложения» базы можно видеть в захвате 
МиЬорки в XVIII столетии, так как Гиб
ралтар расположен слишком далеко для 
целей наблюдения за Тулоном. Равным 
образом в 1904 г. Сасебо по своему рас
положению был далек для наблюдения 
за Порт-Артуром, что «привело к органи
зации японцами передовой базы на 
островах Эллиота. Отсюда можно ви
деть, что основное значение слова «по
ложение» морской базы есть собствен
но «положение» флота, на нее базирую
щегося, а не базы как таковой.

Что же касается слова «господство» 
в связи с положением базы, то такие 
выражения, как*«Гибралтар господствует 
над Средиземным морем» и т. п., не сле
дует понимать так, что сама база вы
полняет эту господствующую роль. 
Последнее возможно лишь в тех случа
ях, логда батареи- береговой обороны в 
состоянии- перекрыть то водное про
странство, которое противник стремит
ся использовать.

Примеров этого могут служить Дар
данеллы или Мессинский пролив. Таким 
образом надо понимать, что флот, поль
зующийся базой, господствует на дан
ном участке моря.

Естественно, что при выборе позиции 
базы с точки зрения досягаемости до 
противника особое внимание должно 
быть уделено вопросу, сможет ли база 
обеспечить базирующимся _на нее си
лам успешное действие при соприкосно
вении с кораблями противника. Знание 
намерения противника помогает этому, 
так как наилучщим способом защиты 
являются наступательные действия.

Однако это условие тесно связано с 
необходимостью иметь возможность пе
ремены баз, так как истинные намерения 
противника редко- бывают точно изве
стны. При наблюдении за Тулоном ду
мали. что противник хочет прорваться 
в Атлантический океан, поэтому исполь
зовалась Минорка, но когда выяснилось, 
что наиболее вероятным об’ектом про
тивника является Сицилия или Египет, 
то Нельсон выбрал как базу Мадде- 
лену.

Как исторический пример, показываю
щий возможность перемены баз, можно 
привести Францию, которая, перемещая 
свои главные силы между Брестом, Ка- 
л иксом, Рошфором, Картагеной и Туло

ном, создавала для нашего командова
ния ряд сложных задач.

Нашим командирам приходилось не 
только следить за всеми,базам и, в ко
торых базировались неприятельские ко
рабли, но надо было предвидеть то на
правление, в котором неприятельские 
силы могут двигаться, если они пройдут 
незамеченными дозором. Важно заме
тить, что в последнюю войну немецкий 
флот действовал в Северном море для 
всех целей из одной базы.

Редко случается, что главная, обору
дованная долговременными ' оборони
тельными сооружениями, база так иде
ально расположена, что силы, на нее 
базирующиеся, могут если не разбить, 
то задержать противника. Вследствие 
этого является необходимым развернуть 
передовую базу, которая будет выпол
нять эту задачу. Однако существование 
передовой базы безусловно требует на
личия базы поддержки, через которую 
передовая база могла бы снабжаться и 
которая предоставляла бы флоту такие 
средства, каких не имеет передовая ба
за, как например доки «и средства ре
монта. Цзин-Тао был примером базы, 
существующей одиноко без вспомога
тельной базы, и поэтому она была поки
нута германскими кораблями с начатом 
войны.

Мальта и Сингапур являются приме
рами прекрасно расположенных баз под
держки, причем главная ценность за
ключается в том, что онц расположены 
на пути в метрополию, а это предоста
вляет возможность флоту, базирующе
муся на нее, охранять коммуникации. 
Однако при выборе передовой базы нет 
выгоды располагать ее далеко, так как 
становится трудно обеспечить коммуни
кации, ведущие к ней, а если ’уж рас
стояния велики, то необходимо иметь не 
одну, а несколько баз поддержки. Су
ществуют примеры целой цепи баз, вза
имно поддерживающих одна другую, 
чтобы обеспечить .коммуникации баз. 
далеко расположенных. Лучшим приме
ром этого является наша хорошо из
вестная, имеющая неоценимое значение 
цепь защищенных портов, ведущая на 
восток вдоль средиземноморских н ат
лантических коммуникаций.

Также и Америка в результате войны 
с Испанией приобрела цепь портов 
Кей-Уэст, Гавацна, Гуантанамо, Порто-
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* I
Рико и С.-Фома, которые' обеспечивают 
ей действительный контроль над Ка
раибским морем.

Очевидные преимущества имеет база, 
расположеннаяV» фланге коммуникаций 
противника. Примером является Влади
восток, который всегда был источником 
беспокойства для японцев в отношении 
их коммуникаций с Кореей. Владение 
германцами Остенде и Зеебрюгге было 
постоянной угрозой нашим сообщени
ям через канал в течение последней 
войны.

Наличие нескольких путей в базу уве
личивает ее значение, иллюстрацией че
го ‘служит беспокойство адмирала Того 
в русско-японскую войну, ^огда по его 
расчетам Рождественский опоздал с 
прибытием в Цусимский пролир. Конеч
но Того, владея внутренними путями, 
мог бы дать русским бой раньше, чем 
они достигнут Владивостока, направля
ясь другим путем. Однако победа мог
ла быть не так решительна, так как бой 
был бы непосредственно вблизи укреп
ленного русского лортэ.

И. «Обороноспособность». Следующее 
требование, которое пред’является к 
морским базам, — это обороноспособ
ности » против атак ^ моря, с суши и с 
воздуха.

1. Атаки с Моря. Главная защита ба
зы от атак с моря —* это наличие флота, 
на нее базирующегося. Где флота нет. 
база более подвержена атакам, даже 
если она и защищена.

Скапа-Флру представляет исключи
тельный пример, так как при незначи
тельной артиллерийской обороне Гранд- 
Флит, действуя в Северном маре, 'обес
печивал оборону своей собственной ба
зе. Однако в более открытых водах 
флот, и^ея свободу действий, может 
оторваться от своей базы; в этом случае 
безопасность базы не должна связывать 
действия флота. Следовательно надо 
иметь в виду, чтобы база была обеспе
чена в отношении безопасности. Ина
че, если противнику удастся захватить 
базу, он воспользуется ее обороной, и 
будет весьма трудно выбить его оттуда.

Ни одна база не может продержаться 
одна неопределенное время, без под
держки. Поэтому база должна «меть 
достаточную оборону, чтобы оказать 
сопротивление атакам на определенный 
промежуток времени. Оборонительные

средства, предусматриваемые для обес
печения базы, должны быть рассчитаны 
по времени и по ожидаемому масштабу 
атак, но не по размерам флота, который 
пользуется базой; это ошибка, которая 
иногда допускается.

Есть ряд примеров в. истории баЗ. ког
да они были вынуждены держаться са
мостоятельно. Наиболее показательны.м 
примером будет Гибралтар, который за
нят нами в 1704 г., и после этого он все 
время был предметом многих домога
тельств со стороны Испании. Будучи 
сильно укрепленным сам по себе как с 
моря, так и с суши, он успешно выдер
живал осады до прибытия помощи со 
стороны флота. Однако этот случай не 
может Служить хорошим примером пра
вильного комбинирования сил, так как 
во время этих грандиозных столкнове
ний мы были слабее в морской силе, и 
только неудачные действия противника 
допустили* чтобы к нам прибыла по
мощь.

2 . Сухопутные атаки. Сухопутные ата
ки против морских баз могут*разделять
ся на два'вида: 1) как десант, 2 ) как ата
ка исключительно ео стороны сухопут
ной- границы.

Оборона морской базы против десай
та вытекает из правил отражения атак 
с -моря • и не требует дальнейшего рас
смотрения. Историа имеет много приме
ров десантных операций с специальной 
целью захвата определенной базы. Од
нако свободная посадка во$ск на суда 
для такой операции часто рассматрива
ется как результат господства на море 
на данном участке театра. Это не всегда 
справедливо, и известен ряд случаев, 
когда экспедиционные силы выходили в 
море, не имея господства, и достигали 
успеха в присутствии неприятельского 
флота. Крупнейший пример этого из со
временной эпохи представляет перевоз
ка японцами больших армий в Корею, 
затем осада и взятие Порт-Артура при 
наличии сильного неприятельского фло
та и отряда неприятельских крейсеров 
в базе. Опасность этого предприятия 
также хорошо иллюстрируется захватом 
корабля, доставлявшего боезапас для 
флота, действующего против Порт- 
Артура.

Германские комбинированные опера
ции на острове Эзеле и в Рижском за
ливе в 1917 г. представляют более со-
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временный пример такого же рода об
стоятельств.

Так как возможно, что подобные ком
бинированные операции могут быть 
предприняты при начале будущей вой- 1 
ны, весьма желательно предупредить, 
чтобы мы не становились на ту точку 
зрения, что они являются слишком рис
кованными как для нас, так и для на
ших возможных противников.

Окинув взглядом мировую карту, мож- 
йо видеть, что у нас есть .морские базы, 
имеющие важное значение или могущие 
приобрести такое значение в военное 
время, которые могут быть атакованы 
непосредственно со стороны суши.

Не входит в задачи настоящего докла
да обсуждать возможность их удержа
ния, но важно заметить, что они могут 
оказаться слабыми звеньями в общей 
цепи обороны государства.

3. Атаки с воздуха. Атака с-воздуха— 
это один из вопросов, к которым сле
дует подходить с осторожностью, при
чем некоторые утверждают, что опасность 
воздушных атак дтя заокеанских мор
ских баз невелика. Это зависит в зна
чительной степени от близости аэродро
мов противника, а атаки с авианосцев 
могут быть только случайными и мало
вероятными, так как оли сопряжены с 
большим риском для самого авианосца, 
который является более ценным для вы
полнения других задач.

Тяжелые современные бомбовозы име
ют радиус, действия от 200 до 400 миль 
в зависимости от типа. Опасность безу
словно существует, и успехи в развитии 
воздушных сил ее прогрессивно увели
чивают.

То правило, что главнейшим обеспе
чением базы против атак с моря являет
ся присутствие флота, действующего из 
данной базы, не вполне применимо к воз
душным атакам, которые якобы должны 
отражаться воздушными эскадрильями, 
действующими из данной базы. Как по
казывает практика, отражающие воз
душные эскадрильи должны быть спе
циально обученными и могут успешно 
действовать только в соединении с хо
рошо разработанной системой постов, 
звукоулавливания и связи, но иметь та
кое оборудование в отдаленных, пере
довых базах кажется маловероятным. 
Однако 'должно уделяться большое вни
мание приспособлению аэродромов для

достаточного числа аппаратов, чтобы 
производить контратаки. Пр« выборе 
передовых баз этот новый и важный 
фактор должен всегда учитываться.

В средства обороты океанских баз в 
Панаме, Гаваях и на Филиппинах САСШ 
включают эскадрильи самолетов всех ти
пов.

III. «Обеспечение». База должна за
ключать в себе самой все виды снабже
ния «ли быть т^к расположенной, чтобы 
снабжение ее было обеспечено. Способ
ность базы обеспечить флот спокойной 
стоянкой и способность базы снабжать 
флот всеми видами довольствия явля
ются важным фактором. При этом, если 
база имеет возможность снабжать флот 
непосредственно жз своих ресурсов и за
пасов, то вопрос коммуникаций иазь 
значительно упрощается.

Доковые и ремонтные средства явля 
ются наиболее важными элементам! 
обеспечения, а топливо, боеприпасы и 
продовольствие — важнейшими видами 
снабжения.

Другим очень важным фактором при 
выборе р баз является способность базы 
производить докование и ремонт. Неко

торые из наших мощных баз страдают 
этим недостатком.

Этот вопрос имел место при дискуссии 
о Сингапуре, который имеет малые ре
сурсы за исключением туземной силы, 
и наоборот Сидней имеет все ресурсы и 
белую рабочую силу.

На основании этих предпосылок неко
торые делают вывод, что Сидней было 
бы лучше превратить в главную базу 
флота. Тот же аргумент применяют к 
другим австралийским портам и выста
вляют положительные стороны, так как 
затрата средств здесь является выгодной 
в мирное время и способствует разви
тию этих портов.

В известном случае может оказаться 
необходимым развивать австралийские 
порты как средство обороны этой стра
ны против^нападений, однако они нс мо
гут заменить Сингапура как звена в об
щей схеме обороны государства, так«как 
Сингапур так расположен на главной 
торговой артерии на Восток, что было 
бы недопустимым с стратегической точ
ки зрения оставить его незащищенным 
при во: можности захвата со стороны 
какого-либо современного Сюффрена.
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Если рассматривать приведенные вы- 
требования в отношении Сингапура, 

то ясно, что эта база отвечает этим тре
бованиям, а австралийские порты нет. 
С точки зрения защиты наших собствен
ных интересов Сингапур занимает вы
годно» положение для обеспечения лю
бой операции в восточных водах. Что 
касается его положения относительно 
намерений наших противников, то он 
должен фланкировать любую операцию, 
предпринимаемую против Австралии, и 
в то же время охранять подступы к Ий- 
дии с Востока. Он прикрывает коммуни
кации, ведущие на Восток, он защищает 
коммуникации, по которым идет подвоз 
нефти из Бирмы в Боржо, он продол
жает цепь морских баз на Востоке и «хо
рошо защищен с моря и с суши. Имеет
ся достаточно рабочей силы для погру
зочных работ, уже имеются доки и про
исходит дальнейшее оборудование его 
как морской базы.

С точки зрения обороны империи 
австралийские порты не отвечают это
му требованию, хотя , и имеют преиму
щества в климате, некоторых видах обес
печения и в белой рабочей силе для 
чужд обороны.

Выбор базы
Сейчас мы пытались проанализиро

вать как можно проще те необходимые 
условия, которым должна удовлетворять 
всякая морская база. Конечно невозмож
но выбрать базу так, как этого хотелось 
бы, и оборудовать ее в таком месте, что
бы она обладала желаемым качеством. 
Прежде всего надлежит использовать 
уже сущестЬуюхцие порты.

Вообще же говоря, является полная 
необходимость изучать театры военных 
действий.

Мы не должны переоценивать знания 
1ами географии. В этом отношении Гер- 
лания в последнюю войну сделала ряд 
сюрпризов для нас. План борьбы на на
ших коммуникациях, разработанный не
мецким штабом, показывает, что немцы 
знали наши коммуникации и географию. 
Например крейсер «Карлсруэ» пользо
вался для якорной стоянки малоизвест
ным островом Кайсара и другими якор
ными стоянками на северном берегу 
Бразилии; «Дрезден» чувствовал себя 
как дома среди лабиринта фарватеров и 
бухт, которые лежат в стороне от изве

стных фарватеров вблизи Магелланова 
пролива.

Передовые базы
Безопасность передовой базы во мно

гом зависит от ее расположения, одна
ко кроме этого необходимо обеспечить 
передовую базу и всеми другими мощ
ными оборонительными средствами, 
чтобы не. иметь случаев, подобных за 
хвату французами в 1782 г. базы Трмн- 
комали.

Оборона базы
Вопрос обороны базы также подвер

гается некоторому обсуждению. Суще
ствуют две точки зрения, указывающие 
на налучииий способ защиты морских 
баз от атак с моря: одна защищает ис
пытанную систему неподвижных берего
вых орудий, в то время как другая ука
зывает на нецелесообразность приковы
вать и людей и средства к неподвижному 
гарнизону и предпочитала бы осуще
ствить оборону посредством действия 
воздушных сил против неприятельских 
кораблей. Последняя точка зрения имеет 
своих сторонников в правительстве, ко
торые рассчитывают, что такой способ 
может быть более экономным и в то 
же время ведет к росту наших воздуш
ных сил. Мы не предполагаем оспари
вать «за» и «против» этих двух мнений, 
а только указываем, что при использо
вании воздушных сил для обороны базы 
необходимо учитывать следующие два 
обстоятельства:

1) Эффективность воздушных сил для 
уничтожении боевых кораблей сомни
тельна или во всяком случае не дока
зана.

2) Всегда является риск, что в момент 
международных осложнений воздушные 
силы, предназначенные для обороны 
данного порта, могут как раз там и.* 
оказаться в то время,-когда они потре
буются.

Более разумной является такая точка 
зрения, которая определяет необходи
мые расходы по степени важности базы, 
для того чтобы сделать ее абсолютно 
защищенной, причем армия и воздуш
ные силы должны быть скомбинированы 
в правильном соотношении, для того 
чтобы встретить атаку ожидаемого по
рядка.
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Заключение
Если обратить 'Внимание на владения 

трех великих морских держав, то можно 
заметить, что владения всех трех ши
роко разбросаны. Из этого вытекает, 
что благополучие Британской империи 
зависит от защиты наших коммуника
ций, причем надо помнить, что в каж
дом океане имеются хорошо оборудо
ванные и укрепленные морскйе базы, 
принадлежащие прочим державам. С дру
гой стороны важно заметить, что по
скольку наши крейсерские силы умень
шены международными договорами, то 
важность иметь хорошо оборудованную 
и удачно расположенную базу увеличи
лась, так как крейсеры, чтобы выполнить 
свои задачи с полной эффективностью, 
зависят от баз. ,

Существует общее соглашение между 
всеми культурными народами, что меж
дународные претензии лучше всего раз
бирать путем арбитража, не прибегая к 
войне. Однако безопасность Британии 
и ее престиж, которые дают нам право 
оказывать наше действительное влияние 
в качестве союзника, мирового полисме
на или посредника, находятся в зависи
мости от наших возможностей напра
вить наш флот в любую часть земного 
шара и, если потребуется, использовать 
его для достижения цели.

Это требует надлежащих затрат на 
морские базы в мирное время, так как 
они в деле обороны империи составля
ют не менее существенную часть, чем 
боевые корабли.

Перевел Оксман.

Ком. Р. Паркер
Анализ воздушной опасности
(С английского)

Arr Análisis of the Air menace. Com. Ralph C. Parker. MU. S. N. I Proceedings". 
May 1932.

Отметив большое расхождение взглядов по вопросу эффективности 
авиации в морском бою, автор анализирует свойства воздушного орудия 
с точек зрения его разрушительной силы, скорострельности, меткости, воз
можной множественности ударов, действительности, дальности и уязвимо
сти. Приходя в общем к выводу, благоприятному для этого оружия, он на-* 
ходит однако недопустимым лозунг «ликвидируй линкоры, авиация выше 
всего». Линкор и авианосец должны дополнять друг друга.

Вопрос об использовании авиации в 
морском бою и се собственная эффек
тивность по сравнению с флотом под
вергаются большим обсуждениям и вы
являют целый ряд разногласий. Дока
зательства того или иного положения 
вызывают новые несогласия и новые 
доказательства, тем самым спорящие 
стороны непроизвольно удаляются от 
действительной истины.

Такое разногласие особенно нашло 
свое отражение в вопросе о нападении 
самолетов на линкоры. С одной сто
роны мы имели ярых сторонников 
авиации, действующей самостоятельно, 
которая будто бы способна топить ко
рабли, как жестяные коробки. С другой

стороны выступают твердокаменные 
представители старой школы, по мне
нию которых морской бой после не
скольких схваток самолетов, подводных 
лодок и торпедных катеров кончается 
все-таки схваткой между главными си
лами.

В дальнейших рассуждениях делается 
попытка установить факторы, которые 
применимы ко всем наступательным 
средствам, и. взяв их за основу, взве
сить все сильные и слабые стороны са
молета. Мы рассмотрим только самоле
ты авианосцев, которые предназначены 
для атаки или обороны кораблей; бере
говая авиация, хотя и располагает боль
шим районом действия, все же прикова
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на к берегу, и инициатива соприкосно
вения с ней принадлежит флоту.

Что касается морских воздушных сил, 
то из них бомбардировщики в меньшей 
степени подлежат рассмотрению, чем 
торпедоносцы, поскольку первые по рас
пространенному представлению обла* 
дают большими возможностями. Однако 
те принципы, которые применимы к 
бомбардировщикам, применимы в боль
шей части и к тйрпедоносцам.

Какбе бы оружие, новое или старое, 
мы ни рассматривали, мы можем счи
тать, что его общая эффективность за
ключается в разрушительной силе: од
ним ли ударом или несколько раз при
мененное оружие должно дать • до
статочный, поражающий эффект. Но 
действие его должно сопровождаться 
хорошей скорострельностью (или бы
стротой использования). Какой бы ни 
был в отдельности удар, все же он не 
дает исхода, и следовательно надо нане
сти несколько подобных ударов, чтобы 
уничтожить противника и выиграть 
войну.

Еще в большей степени необходима 
меткость, без которой быстрота исполь
зования оружия потребует громадных 
затрат материальных средств. Посколь 
ку применяется несколько видов ору 
жия, то независимо от характеристики 
каждого оружияч^надо учитывать его ко
личество: то количество боевых средств, 
которое мы имеем в настоящее вре
мя, ожидаем иметь в скором времени 
или изготовить в случае надобности. 
Однако характеристика оружия не бу
дет полной без оценки его действитель
ности. Оно не должно быть «оружием 41а 
время>, которое невозможно использо
вать в любой моментов зависимости от 
обстановки и необходимости. Оно не 
должно быть слишком уязвимым; на- 
оборот она должно само поражать в 
большей степени, чем терпеть пораже
ния. Наконец, оружие должно иметь до
статочную дальность.

Перечисленные факторы не поддаются 
простому определению: каждый из них 
можно развить и исследовать до беско
нечности. Однако с их помощью мож
но наметить об’ем изучения оружия.

Разрушительная сила. Оценивая этот 
фактор, сравним авиабомбу со снаря
дом, поскольку мы более знакомы с по
следним и наше представление о раз

рушительном действии вынесено глав
ным 'образом отсюда.

Скорость полета, точность и живая 
сила снаряда быстро падают по мере 
увеличения дистанции. Скорость полета 
бомбы наоборот увеличивается с увели
чением высоты бомбометания. Однако 
это увеличение идет до предела от 
3 000 до 4 000 м; при большей высоте 
увеличения скоростей не получится, так- 
как, падая с такой высоты, бомба до
стигает критической скорости. В проти
воположность снаряду точность попада
ния бомбы уменьшается по мере увели
чения скорости и живой силы удара.

Чтобы пробить толстую броню, сна
ряд должен иметь толстые стенки и сле
довательно уменьшенный об’ем для 
взрывчатого вещества. Бомба же при 
всех условиях не сможет приобрести до
статочной скорости, чтобы одной живой 
силой удара пробить толстую броню: 
поэтому корпус ее может быть более 
тонким, а об’см для взрывчатого веще
ства относительно большим. Вполне воз
можно изготовить бомбу, которая про
бивала бы палубу линкора, но весьма 
сомнительно, чтобы можно было ею во
обще попасть в корабль, поскольку ее 
сбрасывать надо было бы с очень боль
шой высоты. Грубо говоря, успешность 
применения бомб зависит в большой сте
пени от живой силы удара.

Пока что нет формулы, которая бы 
определила соотношение разрушитель
ной силы бомбы и снаряда во всех слу
чаях. Мы имеем богатые сведения об 
опытных бомбардировках, но никто еще 
не может сказать, что поражение кора
бля тем или иным метательным предме
том даст именно такой-то результат и 
никакой больше. Мы навешиваем на на
ши корабли 14" броню, отнюдь не на
деясь, что снаряды от нее будут отска
кивать, как теннисные мячи, а лишь для 
того, чтобы уменьшить возможную опас
ность корабля. Мы снабжаем корабль 
переборками и осушительной системой, 
вовсе не надеясь, что взрывом торпеды 
или мины он не будет поврежден, а для 
того, чтобы после взрыва корабль оста
вался на плаву. Нанесенные в большом 
количестве удары различным оружием 
могут причинить гибель корабля, в то 
время как 1— 2 удара могут причинить 
ему лишь некоторое повреждение. Все 
это учитывается при постройке кора
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бля . Его вооружают определенным ¡ко
личеством пушек и торпедных аппара
тов  не потому, что большее количество 
их могло бы скорее уничтожить врага, 
а потому, что это -определенное количе
ство обеспечивает потребность, необхо
димую для выполнения поставленных за
дач данному классу кораблей. И если 
авиабомба имеет 25, 50 или 75% эффек
тивности артиллерийского снаряда, если 
даже это и будет доказано, все-таки мы 
не должны пренебрегать бомбой как 
сильным оружием. В противном случае 
мы должны были бы исключить из рас
смотрения и артиллерийский снаряд, так 
как он обладает несравненно меньшим 
разрушительным действием, чем торпеда 
или мина.

Допустим на минуту, что линейный 
корабль имеет меньше шансов быть 
утопленным бомбой, чем снарядом или 
торпедой; однако безрассудно было бы 
обманывать себя, допуская, что 450-кг 
бомба, разорвавшись на верхней палубе, 
башне или в другом месте корабля, 
взрывом ‘ поцарапает лишь окраску. В 
действительности же в лучшем случае 
после попадания бомбой корабль отде
лается незначительными повреждениями 
и сохранит свою боеспособность; в худ
шем же случае он потеряет большой 
процент скорости, пловучести или огне
вой мощи и вынужден будет локиро
ваться несколько месяцев. Таким обра
зом после нескольких серьезных воз
душных атак командующий морскими 
силами убедится, что часть его линей
ных сил стала небоеспособна, хотя и не 
потоплена, или, что еще хуже, не мо
жет уйти от противника вследствие по
тери хода. Каковы бы ни были преиму
щества в начале боя, мы должны 
усвоить, что'они приобретают все боль
шее значение по мере прогрессивности 
боя. Поэтому правильно ли будет стре
миться получить начальное превосход
ство артиллерии в первые же залпы, от
рицая возможность получить это пре
восходство путем воздушной атаки?

Далее, стоит ли нам допускать, что 
флот может наступать только при по
мощи линейных кораблей? Воздержи
ваясь от воздушных атак, говоря, что 
для этого нет подходящих об’ектов, лю
ди больше полагаются на рассуждение, 
чем на факты. Война не есть какой-то 
матч, при котором засчитывается лишь

непременное прикосновение к воротам 
противника. Если ты хочешь нанести 
поражение врагу по времени и месту 
там, где ты можешь, делай это, если 
только удар оправдывает твои усилия и 
вероятные потери. Может быть много 
случаев, когда самолеты, не достигнув 
атакуемого линкора, атакуют менее важ
ные, но более уязвимые об’екты, распо
ложенные поблизости. И если, сбросив 
бомбу на эсминец или учебный корабль, 
мы причиним меньшие потери против
нику по сравнению с атакой линкора, то 
и цена успеха'(потери противника), со
поставленная с затратами (наши соб
ственные потери), может дать выигрыш 
все же в нашу пользу.

Не следует упускать из виду возмож
ность воздушной атаки кораблей .охра
нения.

Какие корабли противника будут на
ходиться в охранении и следовательно 
чаще всего подвергаться воздушным 
атакам наших воздушных сил?

Легкие крейсеры и эсминцы.
Будут ли эти корабли чаще всего под

вергаться неожиданным воздушным ата
кам ввиду того; что они снабжены 
сравнительно слабо вооруженными про- 
тивосамолетными пушками, в менЫнек 
степени охраняемы истребительной ави
ацией и более уязвимы, чем авианосцы 
и линкоры?

Конечно будут.
Должен ли командующий флотом, го

товясь к операции, учитывать возмож
ную потерю, кораблей охранения?

Без сомнения должен.
После всего этого, какие причины мо

гут удержать нас от воздушной атаки 
этих кораблей, если нет других подхо
дящих об’ектов?

Никаких причин кроме сохранения 
нашей авиации на случай атаки глав
ных сил противника, но этот случай мо
жет нам и не представиться.

Таким образом вопрос о том, может 
или не может самолет утопить линкор, 
является схоластичным. Разрушительные 
свойства самолета вероятно меньше, 
чем у орудия или торпеды, но он также 
может разрушить и уничтожить все что 
угодно; весь вопрос лишь в частоте, 
продолжительности и силе удара.

Скорострельность. С корострельность
самолета зависит от количества исполь
зованных им средств нападения в едя-
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:ницу времени, иначе говоря, она зави
сит от под’емной силы самолета, скоро
сти полета н числа раз использования 
своего оружия во время операции.

Современный самолет может нести 
•бомбу, равную по весу торпеде или 16" 
снаряду, но он не имеет возможности 
быстро восстановить запас вооружения, 
так как возвращение для перезарядки 

.на авианосец и вылет на повторную ата
ку невозможны. Но каждый полет кро
ме времени пребывания в воздухе дол
жен включать время на посадку, пере
зарядку боезапаса, горючего и время 
приготовления к следующему полету. 
Вернувшись с атаки после сильного про- 
гивосамолетного огня, надо думать, что 
очередная атака того же отряда само
летов будет проводиться с ценьшей 
энергией и другими результатами, осо
бенно еаш отряд получил уже некото
рый урок. Авианосец, поднявший свои 
самолеты в атаку, также вряд ли оста
нется невредимым в течение нескольких 
повторных бомбардировок, которые 
произведет противник, имея свою авиа
цию и крейсеры. К тому же запас бомб 
даже на самом большом авианосце огра
ничен международными договорами. 
Запас бомб, которым располагают са
молеты авианосцев «Саратога», «Лек
сингтон» и «Ланглей», по разрушитель
ному действию едва ли равен одному 

.артиллерийскому залпу наших крупных 
кораблей, а притом повторные атаки са
молетов возможны не раньше как через 
30—40 минут.

Повышая нагрузку самолета, прихо- . 
дится увеличивать и размеры и вес са
молета, однако увеличение груза не дает 
больших преимуществ, зато эти уязви
мые гиганты-авианосцы, будучи в силу 
ряда причин в ограниченном количе
стве, станут жертвой обороняющегося 
противника.

Рассуждая теоретически, воздушная 
грмада может пересечь океан с целью 
атаковать нас, однако используемое ею 
оружие едва ли будет настолько опас
ным, чтобы оправдать все затраты, уси
ливая вероятные потерн в пути. Нако
нец те самолеты, которые долетят, мо
гут не получить от нас «ни городских 
ключей, ни билетов на обратный путь». 
Игра может оказаться не стоящей свеч. 
Вообще же говоря, самолеты, выполняя 
.*вою задачу, должны действовать мас

сой и совершить несколько полетов, 
чтобы эффективно использовать свое 
вооружение.

Меткость. Меткость всегда относитель
на. Вы можете'добиться 100% попада
ния, если приблизитесь к цели, и наобо
рот на 99,9% используете оружие впу
стую на больших дистанциях и вы
сотах.

Мы не приводим здесь точных расче
тов меткости и процентов попадания 
нашими самолетами в различных слу
чаях бомбардировки, но несомненно по
падания будут иметь место, если само
леты будут атаковать на высотах, на ко
торых они рискуют быть пораженными 
против ос амолетным огнем. Кроме того 
высокий процент попаданий абсолютно 
необходим, чтобы компенсировать низ
кий козфициент огневой мощи само
лета.

Чем больше высота самолета во вре
мя атаки, тем меньше он подвержен по
ражению зенитным огнем, но в то же 
время и действительность его атаки бу
дет мала.

Нам -известно, в какой степени проти- 
восамолетная защита понижает мет
кость бомбометания самолетов. Это со
вершенно естественно, так как всякий 
об’ект стреляет более успешно, если он 
не подвергается нападению. Но отсюда 
не следует, что самолет при атаках дол
жен набирать такую высоту, чтобы его 
не могли заметить зенитные батареи.

Выводы. Меткость бомбардировщика 
и его прочие разобранные нами усло
вия для успешного действия аналогич
ны другим средствам борьбы. Мы нс 
должны рассматривать летящий над на
ми самолет противника как предвестник 
немедленного взрыва бомбы на палубе 
корабля, но в то же время не должны 
оставаться пассивными, наблюдая воз
душную атаку, хотя бы в сотнях кило
метров от нас. Наша задача — не допу
стить к себе самолеты противника на ди
станцию сбрасывания бомб.

Численность. Кажется несколько 
странным, что каждый раз, как только 
подойдем к вопросу о численности бое
вых средств, мы невольно производим 
сравнение стоимости линкора и самоле
та. В самом деле, с одной стороны — 
30 млн. долларов, с другой — 50 тыс. 
или 1 линкор и равные ему по стоимо
сти 600 самолетов, а следовательно
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600 бомб, которые смогут утопить вся
кий линкор. Чего же больше!

Такие рассуждения напоминают о пла
нах некоего фермера, мечтавшего о Мно
жестве гусей, которые будут ежедневно 
нестись, и если все это подсчитать на 
несколько месяцев, то получатся мил
лионы яиц, гусят, миллионы долларов.

Всякий, кто обстоятельно ознакомит
ся с авиационным производством, экс- 
плоатацией и “снабжением и учтет но
вейшие условия и опыт мировой войны, 
убедится в громадном разрыве, который 
существует между количеством изготов
ленных и активно действующих самоле
тов.

Что же касается морской авиации, 
то численность ее поставлена в зависи
мость от наличия авианосцев, являю
щихся узким местом нашей военномор
ской мощи.

В самом деле, предположим, что са; 
молеты черной стороны должны уни
чтожить 20 белых кораблей с таким рас
четом, что 10 бомб в среднем топят ко
рабль, попадание бомб измеряется 25%, 
потери самолетов — 33% при 40 само
летах на каждом авианосце, участвую
щем в атаке. Мы придем к выводу о 
необходимости иметь для этого 30 авиа
носцев, т. е̂. целый авианосный флот. 
Но йе сможет ли меньшая черная авиа
ция достигнуть тех же результатов пу
тем уапешных атак? Да, если ее само
леты произведут больше повторных 
атак, а ее авианосцы не будут повре
ждены, утоплены или преследуемы крей
серами белой стороны; но нет однако 
никаких причин утверждать, что д<акой- 
либо флот останется столь беспомощ
ным или морской бой будет таким одно
сторонним.

Далее, будет ли утоплено во «время 
воздушной атаки такое количество бе
лых кораблей, что'победа черных будет 
обеспечена? И даже если у белой сто
роны не будет утоплен ни один корабль, 
то не понизится ли его боеспособность 
настолько, что даст победу черным? Ко
нечно это может случиться. И это яв
ляется аргументом к тому, чтобы нс 
только иметь достаточно мощную авиа
цию, чтобы нанести удар противнику 
раньше, чем он нанесет его нам, но и 
сильнейшую артиллерию, которая сло
мит противника и уменьшит вероятность 
нашего поражения.

Наши игры -показали, что авиация 
обоих противников обычно выводился 
из строя в начале войны или по край
ней мере перед генеральным сражением 
в результате массовых потерь или бла
годаря изматыванию людей и механиз
мов. Но было бы ошибочным приво
дить и направлять это доказательство 
против использования авиации. Будучи 
оружием дальнего действия, самолеты 
будут применяться в первую очередь и 
очень часто, а это приведет безусловно 
к износу и потере материальной части. 
Такие же доказательства могут быть 
приведены и для об’яснения потери су
дового состава.

Надо здраво оценивать средства и 
факты. Надо понять, что самолет яв
ляется своеобразным метательным ору
жием, что он будет применяться часто в 
начале войны, что надо иметь многочи
сленную авиацию и держать ее в готов
ности, а также иметь достаточный запас 
машин для замены выбывающих из 
строя самолетов. Для снабжения авиа
носца самолетами и производства за
мены выходящих машин из строя дол
жен иметься соответствующий запас са
молетов на складах наравне с прочими 
видами боезапаса.

Можно (представить себе, что наши 
авианосцы могут быть атакованы не
приятелем и потоплены со всеми свои
ми самолетами, в то же время сотни са
молетов в полной готовности находятся 
в базе и не могут принять контрмер, 
так как нет соответствующего плову че
го состава, который мог бы доставить 
их к месту атаки. Какцм укором должно 
звучать сообщение, что один ил« не
сколько из наших немногих авианосцев 
подверглись атаке неприятельских само
летов и были уничтожены!

Хотя мы и связаны на время искус
ственными договорными ограничениями, 
все же, логически разрешая эти вопросы, 
мы должны в конце -концов найти в себе 
энергию, чтобы строить авианосцы до 
установленного договорами тоннажа и 
приспособлять для этого другие кора
бли, в частности производить оборудо
вание полетных палуб на крейсерах.

Действительность. Если оружие не 
может быть использовано в любой мо
мент, оно имеет малую боевую цен
ность независимо от прочих хороших 
его качеств. В особенности это приме
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нимо к самолету, как к наступательному 
оружию.

Возможность полета зависит от вре
мени года, театра действий и различных 
условий погоды: шторма, плохой види
мости, тумана и т. п. Поэтому наши 
упражнения авиации иногда могут при
вести к ошибочным выводам, так как 
они выполняются большей частью в ус
ловиях спокойного моря и ясной пого
ды; в военное же время вероятно при
дется действовать в любых условиях. 

Наступательная операция всегда свя- 
^зана с выбором времени и обстановки. 

И если плохая погода не дает возмож
ности произвести воздушный налет в 
намеченное время самостоятельно . или 
совместно с флотом, то такая неудача не 
должна умалять роли авиации и ее воз
можно больший успех в то время, когда 
другие более мощные средства не смо
гут вовсе принять бой и противодей
ствовать неприятелю. Вы достигнете 
бо 1ьших успехов в охоте с ружьем, ко
торое иногда тоже отказывается дей
ствовать, но вы никогда не добьетесь 
успеха с топором, хотя бы он был в 
1104Н0Й исправности.

Что касается неприятностей, происхо
дящих благодаря нашей временной не
способности полностью использовать 
бомбардировочную авиацию по причи
нам метеорологического характера, то 
они могут быть очень редкими. Мы ма
ло возлагаем надежд на бомбардиров
щиков с целью остановить нападение 
противника; вероятнее всего мы пошлем 
их атаковать противника тогда, когда 
у нас не будет других средств для его 
уничтоженияг

В хорошую погоду конечно флот под
вергается атаке бомбардировщиков, но 
это не значит, что флот должен напа
дать на противника только в плохую 
погоду, когда авиация не может дей
ствовать. Ведь война не ведется по про
грамме.

Уязвимость. Всем известно, что само
лет — тонкий механизм. Если ценность 
потерь авиации противника превышает 
ценность повреждений, нанесенных на
шим кораблям, то нам безразлично, от
куда действует эта авиация противника; 
если же наши потерн будут значительно 
превышать потери авиации противника, 
тогда нам срочно придется оценить 
опасность и предпринять меры для лик

видации ее, т. е. сделать налет на базу 
авиации противника, чтобы не «ести по
стоянных й возрастающих потерь.

В настоящее время мы сравнительно 
мало знаем о потерях самолетов в бу
дущем. Во время мировой войны зенит
ная артиллерия непрерывно совершен
ствовалась и уже к концу войны на по
ражение одного самолета в среднем 
приходилось тратить только одну треть 
зенитных снарядов того числа, которое 
тратилось в начале войны. Нет сомне
ний, что с тех пор достигнуты еще боль
шие успехи.

Батарея зенитных орудий линкора» 
управляемая центральной наводкой и ве
дущая сосредоточенный огонь по одной 
цели, обычно сбивает ее; то же отно
сится и к бригаде линкоров, стреляю
щих по двум целям. Но есть большая 
разница в стрельбе по буксируемому ру
каву или по 10— 20 самолетам, развива
ющим полную скорость и маневрирую
щим с целью сбить управление огнем 
атакуемых кораблей. Сомнительно, что
бы судовая зенитная артиллерия доби
лась успеха, стреляя по самолетам, и ту
шим на разных высотах или стремитель
но пикирующим на атакуемый корабль.

Далее не подлежит сомнению, что 
имеются большие достижения в ПВО 
корабтей как в отношении совершен
ствования оборудования, так и в отно
шении количества кораблей, оборудо
ванных средствами ПВО. Но это делает
ся больше по нужде, нежели по жела
нию, так как все это требует денег, по
мещений и личного состава, а исполь
зуете» только лишь во время воздушной 
атаки.

Нападающие самолеты имеют перед 
зенитными пушками то преимущество, 
что они могут начать атаку первыми и 
могут преследовать корабли противника 
после атаки. Эти преимущества увеличи
ваются в зависимости от количества са
молетов, их скорости, боевой мощи 
и т. п. Для нас более существенно дер
жать самолеты в воздухе тогда и в та
ком пункте, где происходит атака, не 
изматывая их напрасными полетами в 
ошибочных направлениях и в ожидании 
атак, которые могут и не Состояться.

Ранее доказывалось, что мощные бое
вые «средства корабля должны быть на
правлены главным образом на разведку 

. и отражение воздушной опасности, для
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чего необходимо увеличить количество 
корабельных самолетов так. чтобы оно 
■превышало (количество атакующих само
летов противника.

Ошибочность этого доказательства 
заключается в сопоставлении, что якобы 
при большом количестве самолетов моле
но владеть воздухом, подобно тому как 
при большом количестве кораблей мож
но владеть морем. Вы можете сопоста
вить один корабль с другим с достаточ
ной точностью, потому что их радиус 
видимости и быстрота передачи сведе
ний о противнике весьма велики по 
сравнению с их скоростью хода, наконец 
они движутся только в двух плоскостях, 
что облегчает учет их действий. Само
лет же движется в трех плоокостях с 
большой быстротой,, и его трудно заме
тить, пока он не окажется почти над го
довой. Отсюда превосходство в количе
стве самолетов обороны ш^в какой ме
ре не гарантирует от поражения. Само
леты обороны могут быть застигнуты 
врасплох, так что не успеют подняться и 
набрать высоту; они могут находиться в 
воздухе, но не поспеть к моменту атаки: 
чабть их выйдет «из строя в бою или из
мотается во время .предыдущих полетов, 
они могут ошибиться в курсе благодаря 
неправильным показаниям приборов или 
неверны*^ движениям, наконец они мо- 
тут быть опрокинуты более мощной 
вспомогательной авиацией противника 
на месте атаки, поскольку стягивание 
сил и выбор времени и места атаки про
изводит нападающая сторона. %

Кроме всего сказанного такая чисто 
оборонительная авиация менее полезнй. 
Предположим, что мы обеспечили себя 
на 100% истребительной авиацией, но не 
имеем ни одного самолета для нападе 
ния. Это сильно (но не на 100%) обеспе
чит нас от воздушных атак противника 
но зато абсолютно обеспечит противни
ка от наших атак. А если мы возьмем 
соотношение 1 : 1 мржду наступательны
ми и оборонительными элементами, то 
при этом -наша, безопасность едва ли 
понизится на 50%, безопасность же про
тивника без сомнения понизится во мно
го раз больше.

Вероятно имеется какое-то соотноше
ние между обоими элементами, которое 
дает большее преимущество нападаю
щей стороне, т. е. противник получает 
большие поражения, чем сама наступаю

щая сторона. Пусть в этом разберутся 
специалисты тактики воздушных сил.

Будущая война несомненно покажет, 
сумеем ли мы устоять против воздушных 
атак противника или будем нести пора
жение за поражением. Но никакому сом
нению не подлежит необходимость нане
сения удара авианосцам противника, по
ка их самолеты не атаковали наш флот 
и базы, ибо вы сможете уничтожить 
больше шмелей, сжигая их гнезда, не
жели размахивая руками при их (прибли
жении.

Радиус действия. Мы уже отмечали, 
что радиус действия самолета есть его 
действительная дальность действия, так 
как к этом смысле радиус действия влия
ет на нашу стратегию и тактику.^Обра. 
щаясь к ПВО корабля^, безразлично, с 

-какой высоты он подвергнется бомбар
дировке с высоты 2 000 или 3 000 м, так 
как все равно кораблю ничего не оста
нется делать, как отстреливаться своим 1 
зенитными пушками и посылать прокля
тия по адресу своей авиации, которая н_‘ 
могла дать отпора противнику. Но тот 
факт, что воздушная атака может осу
ществляться с дистанций, в 20 и больше 
раз превышающих дальность орудийно
го огня, вынуждает корабль искать но
вые методы защиты.

Существуют три широких пути, но 
которым мы должны пытаться встретить 
воздушную опасность:

а) сбить самолеты и тем самым не до
пустить атаки;

б) проиэвесш контратаку своей .-шпа
цией;

з) вступить в морской бой, выигран 
его и тем самым решить судьбу войны.

Наша точка зрения заключается а том 
что мы стаьп.м перед собой главную 
цель — нанести .у ^р  первыми.

Что касается решительного боя фло
тов, то мы полагаем, что если обстанов
ка складывается для противника так, 
что он должен владеть морем или про
играть войну, то он попытается побе
дить нас и завладеть морем, но если об
становка позволяет ему выжидать и 
производить наблюдение за нами, го 
нам в этом случае нельзя рассчитывать 
«а быстрый исход войны.

Атака противника в его базах, напо
добие действий Хока в Кибероне или 
Фаррагута в Мобиле, нецелесообразна 
в современных условиях, при наличии
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мин, подводных лодок и береговой обо
роны. Для захвата противника в откры
том море также становится все меньше 
и меньше -шансов. Сторона, готовящаяся 
к отступлению или уклоняющаяся от ар
тиллерийского боя, может использовать 
(или только угрожать) свои эсминцы, 
подводные лодки или плавающие мины, 
чтобы не позволить противнику произ
водить преследование своих сил. Мы 
часто ¡критикуем осторожные действия' 
стороны, имеющей превосходство в си
ле над противником, т. е. критикуем от
казывающегося добиваться решительной 
победы из боязни рисковать, однако мы 
не должны отрицать, что риск при этом 
существует и может быть максимально 
нсполцрован слабейшим противником 
при нашем сближении с ним для реши
тельного боя.

Далее надо учитывать большой радиус 
действия средств связи и наблюдения, 
существующих в настоящее* время В те 
времена, когда соотношение сил выясня
лось только при сближении на дистан
цию видимости, тогда шансы ухода от 
погони были ограничены. Теперь же, 
когда дистанция соприкосновения про
тивников во много раз превышает даль
ность видимости, не может быть и речи 
о каких-либо неожиданных встречах, так 
что слабейший противник всегда может 
уйти, если он не имеет преимущества 
над своим соперником.

Скорость корабля имеет меньшее зна-, 
чение для воздушной атаки, чем для 
артиллерийского боя. Во время послед
него дистанция имеет решающее значе
ние, а владеть дистанцией 'можно толь
ко в том случае, если имеется преиму- 

^щзетво-в скорости. На предельных дис
танциях артогня преимущество в ско
рости на 1—2 узла межет служить при
чиной поражения слабейшего против
ника и наоборот последний, обладая 
большим ходом, сможет уйти невреди
мым. При воздушной же атаке кораб
ля скорость последнего не имеет ника
кого значения, так как все равно он не 
уйдет от самолетов.

Эти рассуждения не исключены и для 
случаев, когда мы столкнемся с линей
ными крейсерами или «карманными лин
корами* типа «Дейчланд» — слишком 
мощными по сравнению с нашими крей
серами и слишком быстроходными по 
сравнению с нашими линкорами.

Предположим, что наш флот выпол
няет какую-то операцию в открытом 
море и его преследуют самолеты про
тивника. Ведь мы же не можем запре
тить •■им беспокоить нас и не можем 
тащже организовать погони кораблей за 
ними, расходуя драгоценное топливо 
(кстати самолеты будут отступать по 
направлению к своим главным силам), а 
если мы будем иметь собственные са
молеты для атаки противника, картина 
резко изменится и тогда никакие раз
ведчики противника не помешают дей
ствиям наших бомбардировщиков. Кро
ме того мы можем дальше утверждать, 
что сильнейшая в артиллерийском от
ношении сторона успешнее всего смо
жет произвести воздушную атаку флота 
противника в его собственных водах, 
если он  ̂отказывается выходить в от
крытое море. И если воздушная атака 
с моря по базам или стоянкам флота 
проводится организованно, то местные 
воздушные силы и зенитные батареи 
не смогут ничего поделать, чтобы отра
зить атаку. х

Впротивовес нашему положению, рас
сматривающему авиацию как активное 
оружие, которое следует применять в 
начале операции и почаще, существует 
теория, предлагающая авиацию сохра
нять для окончательного удара, иначе 
мол она быстро износится или понесет 
потери. '

В настоящее время принцип сохране
ния сил для решительного удара доста
точно обоснован и имеет в виду «нане
сти удар раньше противника», и мы го
дами добивались, чтобы первыми на
нести поражение противнику артилле
рийским огнем, мы непрерывно увели
чиваем дистанцию наших практических 
стрельб, мы тратим миллионы на увели
чение дальности артогня на старых ко
раблях. Мы вероятно будем открывать 
огонь на дистанции 20 000—30 000 м, 
хотя бы и небольшим процентом попа
даний, но все же противник первый по
лучит эти попадания. Было бы полным 
переворотом в лопике, если бы мы от
рицали необходимость использовать 
свое оружие первыми.

Наши бомбардировщики и торпедо
носцы должны тогда атаковать .и выби
рать высоту атаки, когда об’ект и его 
место будут точно определены, притом 
на такой дистанции, чтобы можно бм-
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ло достигнуть его и вернуться обратно, 
не нуждаясь в горючем и не теряя ори
ентировки. ‘Если противник рассчиты
вает на меньший предел своей безопас
ности, или имеет самолеты с большим 
радиусом действия, или настолько фа
натичен, что, жертвуя* самолетами и лет
чиками, атакует на высотах и дистанци
ях, не допускающих никаких шансов на 
возвращение самолетов, мы все-таки не 
должны игнорировать этого и рассчиты
вать, что подобная воздушная атака не 
может причинить нам большого вреда. 
В этом случае самолеты противника мо
гут очутиться в положении дуэлиста, 
который, (выстрелив первым, промах
нулся и остается на месте в виде мише
ни с разряженным пистолетом.

Производить воздушную атаку нуж
но непосредственно перед боем флота, 
когда противник не будет иметь време
ни исправить повреждения, во время 
боя, а^огда он будет занят и ослабит 
внимание по части ПВО, или сразу по
сле боя, когда боеспособность его силь
но понизится. Вместо использования са
молетов и подлодок в самостоятельных 
их действиях мы часто настаиваем на 
использовании их в совместном морском 
бою, отчего они могут сильно постра
дать, но с другой стороны такое пре
красное средство борьбы держать в ре
зерве и действовать лишь одной кора
бельной артиллерией является конечно 
недопустимым.

Против многих изложенных выше за
ключений можно возразить, так как ни 
опыт мировой войны, ни опыт проводи
мых морских маневров не доказывает, 
что авиация является-грозным или серь
езным противником артиллерии. Но с 
другой стороны не следует забывать, 
что в мировую войну в составе флотов 
вовсе отсутствовали авианосцы и ради
ус действий береговой авиа^и был так 
мал, что совершенно отпадала возмож
ность воздушной атаки кораблей в мо
ре даже на малых дистанциях от бере
га, так что опыта в этом отношении 
безусловно нет. А наши тактические 
упражнения в мирное время, будучи хо
рошо разработаны, часто переоценива
ют возможности авиации, в частности 
продолжительность полета, дистанцию и 
безопасность, а поэтому в военное вре
мя подобные действия авиации вполне 
могут быть сорваны.

Ограниченность времени и топлива: 
всегда „пред’являет флоту требование 
в кратчайший срок выполнять свои за
дачи. Поэтому во время упражнений 
участвующие силы действуют «в ограни
ченных условиях, почти всегда зная о  
взаимном местонахождении, а поста
новка задач производится так, чтобы 
решение их могло быть выполнено так
же сравнительно быстро. Ни одно из на- 

• ших упражнений не предусматривает 
возможности длительного пребывания 
противника у наших берегов, который 
может пройти через океан или делать 
налеты авиации из своих баз. Большие 
операции, проводимые нами, часто при
нимают миниатюрный вид. Кроме того 
наши .маневры нереальны также и по 
причине консерватизма в использовании 
авиации как в отношении малого коли
чества участвующих самолетов, так и 
из боязни допустить риск. В то же время 
при использовании эсминцев и подло
док известный риск допускается. Нас 
крайне путает потеря хотя бы одного 
самолета и летчика, но как будто бы не 

. пугает гибель даже всего . флота. Мы 
слишком считаемся с погодой, между 
тем как во время войны полеты будут* 
совершаться почти в любую погоду. 
Точно также мы сильно сокращаем даль
ность полетав, чтобы иметь большой 
запас времени на возвращение самоле
тов в базу.

Наличие 15 линкоров и только 3 авиа
носцев, с которыми мы будем начинать 
войну, является результатом сложив
шихся обстоятельств, а не установив
шейся нормой. Война заставит нас 
строить и оборудовать авианосцы на
много быстрее и дешевле, чем линкоры, 
а также всегда им$ть готовые самолеты 
для замены выбывающих из строя. Ма
лочисленность наших авианосцев сопро
вождается еще и тем обстоятельством, 
что на каждом из них сосредоточено- 
большое количество самолетов, как го 
ворится «все яйца в одном лукошке», а 
это вызывает большую опасность.

Допустим, что. «Саратога» или «Лек
сингтон» выйдут из строя, не выполнив 
своей задачи,* и мы тогда должны вы
черкнуть половину нашей воздушной 
морской мощи. Конечно наши авианос
цы сильно охраняются, но ведь чем тща
тельнее эта охрана, тем больше сужа
ется поле деятельности авианосцев. Дтг
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наш пх упражнений мирного времени 
авиации вполне хватает, но мы жестоко 
ошибемся,, если будем считать это ко
личество, достаточным для военного 
времени.

Заключение. Мы стремитись поста
вить на разрешение некоторые вопро
сы, приводя доказательства «за» и «про
тив», но не вынося приговора той или 
другой стороне. Только опыт и конкрет
ные условия дадут полное решение о 
злиянии различных факторов на боевую 
деятельность авиации. Оценивая кратко 
эти факторы, можно считать, что мет
кость и точность поражения, разруши
тельная. мощь и действительность воз
душного оружия превосходны, но взя
тые отдельно, сами по себе, не могут 
противопоставляться таковым "же фак
торам артиллерийского оружия. Боль
шой разрыв во »времени от одной адаки 
до другой одним и тем же самолетом, 
т. е. «низкая скорострельность» (или 
об’ем огневой мощи), является наиболь
шим его недостатком.

Уязвимость — пока еще мало изучен
ный фактор, так как мы не можем ре
ально и вплотную заняться этим делом 
практически, как это можно делать в 
артиллерии. Точно также не существует 
формулы, которая бы учитывала все ус
ловия между такими крайностями, как 
мирное и военное время, т. е. в первом 
случае веселое возвращение бомбарди
ровщиков на свои авианосцы после 
учебной бомбежки беззащитного ко
рабля, во втором случае атака этих же 
бомбардировщиков истребителями, вы
пущенными противником.

Большой радиус действия есть важ
нейший фактор воздушной мощи, без 
которого она сильно теряет свое зна
чение. Самолеты мо!^* поражать, и при
том жестоко, на дистанциях, далеко 
превосходящих дистанцию артиллерий
ского огня, и мы не должны недооце
нивать этого факта.

Мы отнюдь не делаем вывода, ч го. 
развитие авиации направлено против 
развития артиллерии. Линкор и авиано

сец взаимно дополняют друг друга. Пер
вый почти неуязвим и наносит сильней
шие поражения, но вряд ли ¿сможет за
ставить #!ротивника принять бой. Вто
рой сравнительно уязвив и слабее мо
жет наносить удары, но зато наносит 
их с несравненно больших дистанций, 
чем артиллерия линкора. Нет необходи
мости выдвигать на первое место мошь 
авиации или артиллерии, ибо наша за
дача — добиваться мощи флота (в це
лом. И лозунг — «ликвидируй линкоры, 
авиация выше всего», подобно прочим 
радикальным лозунгам, вытекает не из 
разумного рассуждения, а из слепоты, 
недооценки других видов вооружения.

Никакие «новшества» вроде того, что 
бой на море надо заменить воздушны
ми атаками, не собьют нас с толку' и не 
изменят нашу оценку всякого оружия 
•по достоинству. Морские бои являются 
серьезнейшим делом, где применяются 
наиболее взрывчатые вещества для на
падения на противника надводными, 
подводными и воздушными средствами 
борьбы, кроме того пытаются нанести 
удар раньше противника.

Если несколько пудов тротила или 
другого взрывчатого вещества обру
шится на наш корабль, то для нас будет 
иметь меньшее значение эффект взры
ва, а гораздо важнее тот факт, что это 
случилось раньше, чем мы сделали то 
же самое по противнику. И мы приви
ваем себе мысль выдержать удар 14" 
снаряда лишь потому, что мы надеем
ся в это же 'время послать противнику 
два 14" снаряда. Такое же рассуждение 
мы должны воспитывать в с$бе и по 
отношению к авиации.

Признание за самолетом качества как 
оружия, которое должно быть исполь
зовано для удара раньше •противника и 
не большое расстояние, есть первый 
шаг успеха применения авиации и сред
ство зашить! против нее. Однако мы 
должны делать больше, мы должны чув
ствовать эти качества авиации и исполь
зовать их почти инстинктивно.

Перевел А. Стасселько.



VIII. СоСыткя на Дальнем Вестоне
Кетозада Цумото

Шанхайская операция
(Борьба вокруг Шанхая)•

Автор излагает ход Шанхайских операций в январе—феврале 1932 г. по 
официальным японским данным. Статья является продолжением описания 
операций в Северной Манчжурии, данного в предыдущем выпуске «Воен
ного зарубежника». Ввиду большой тенденциозности обзора приходится и 
на этот раз сопровождать его изложение редакционными примечаниями.

От редакции
Начав изложение истории шанхайских собы

тий, автор а двух словах описывает началь
ный период операции под Шанхаем с 28 янва
ря по 20 февраля, тщательно скрывая от чита
телей неуспехи японского флота, морского 
десанта и 24-й смешанной пех. бригады под 
Шанхаем и Усунои. В целях цельности изло
жения всех событий и правильного их осве
щения редакция вынуждена дополнить труд 
автора материалами иностранной прессы, от
носящимися к этому периоду событий.

Шанхайская операция была предпринята 
Японией с целью укрепления и расширения 
японских экономических позиций в долине

Янцзы и с целью разрешения в благоприят
ном для Японии смысле манчжурского вопроса. 
Нанося удар по Шанхаю, японские империали
сты стремились также покончить с антияпон- 
ским движением, в Китае и бойкотом японской 
торговли.

Поскольку японское правительство и гене
ральный штаб опасались крупных осложнений 
с США и Англией, имеющих з Шанхае и 
в долине Янцзы большие капиталовложения, 
то в начале было решено про°ести операцию 
против Шанхая силами морского флота и 
авиации. Высалйа армейских частей несом
ненно могла бы вызвать более сильное бес
покойство со стороны этих держав, ибо она 
носила бы явный характер оккупации терри
тории Шанхая. Рассчитывая на то, что нанкин
ское правительство не рискнет на какое-либо 
серьезное сопротивление непосредственно
в Шанхае, японский генштаб полагал вполне 
достаточным напрарить для действий на суше 
5-тысячный морской десант с 40 легкими н 
тяжелыми полевыми орудиями, 1 ротой тан
ков и 1 отрядом бронемашин. Этот морской 
десант обеспечивался поддержкой 10 крей
серов, 3 авианосцев (со 125 самолетами) и 
24 эсминцев. Для демонстративных дей
ствий против Нанкина было выделено
3 крейсера и 4 эсминца. Помимо того для 
обеспечения безопасности японских рези
дентов и защиты вообще японских интересов в 11

11 «Военный зарубежник» М I.

долине р. Янцзы н в южных портах Кнтаа 
сюда были направлены: 1 крейсер, 10 эсминцев 
и 11 канонерок.

План операции имел в виду очищение от 
китайских войск Шанхайского района в ра
диусе 20 км и уничтожение 4 фортов, запи
рающих вход в р. Янцзы и р. Вампу (двух 
Усунских фортов, форта Гаоцзяо н форта 
Сыцзылин).

В то время, когда составлялся этот план, 
в районе Шанхая было расположено лишь 
2 полка китайских войск (6-й и 4-й полки 
78-й пех. дивизии). Все остальные части 
19-й армии были расположены п районе Нан
кина и вдоль железной дороги НанкЬн — Суч- 
жс.у на значительном расстоянии от Шанхая 
(схемы 1 и 3).

Дислокация частей 19-й китайской армии 
отнюдь не свидетельствовала о готовности 
нанкинского правительства к обороне I Шан
хая. Японский генштаб однако не учел одного 
чрезвычайно важного обстоятельства — огром
ного под’ема антиимпериалистического движе
ния в Китае и готовности трудящихся масс 
Китая грудью встать на защиту Шанхая;

К моменту прибытия японского десанта 
в Шанхае имелось свыше 6 тыс. воооружен- 
ных волонтеров из рабочих, безработных, го
родской бедноты и студентов, прочно с р я - 
заьишхея с распропагандированными солдат
скими массами 19-й армии и в частности с сол
датами 2 пех. полков, стоявших в районе 
Шанхая.
. Когда в ночь на 29 января 1932 г. с при
бывших японских роенных судов был вне
запно высажен 3*тысячиый десант, который 
устремился к северному вокзалу, волонтер
ские отряды и часть солдат преградили ему 
путь. Завязался бой, з который стихийно 
вовлеклось население Чапея.

С помощью населения волонтеры и солдаты 
в течение ночи не только расстроили насту
пление японских моряков, но и создали не
приступные линии баррикад по берегу канала 
Хонкю и вдоль железной дороги Шанхай —
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Цзянван. Несмотря на высадку 29 января еще 
2000 моряков, японцам не удалось взять 
северного вокзала и Члпея. Неуспех японцев 
об'яснялся не столько сопротивлением 2 ки
тайских пехотных полков (6-го и 4-го), сол 
латы которых вопреки приказу об отходе 
стали защищать Чапей, но главным образом 
тем, что в борьбу вовлеклись волонтеры и 
население Чапся. Успешное отражение волон
терами, жителями и солдатами японского на
ступления на Чапей оказало решающее влия
ние на настроение солдатских масс всей 
19-й армии. Полки 60-й и 61-й псх. дивизий 
19-й армии потребовали немедленной отправки 
их на фронт. Командование 19-й армии, опа
саясь бунта солдат и обвинения в измене, 
вынуждено было согласиться на передвижение 
частей 19-й армии к Шанхаю. Нанкинское 
правительство в это время заняло явно пре
дательскую позицию по отношению к нацио
нальным интересам Китая. 19-я армия не по
лучила никаких средств усиления (в армии 
имелось всего 14 полевых и горных пушек и 
весьма незначительное количество снарядов). 
Ни танкоэ, ни тяжелой артиллерии, ни само
летов армия не имела. Все свои лучшие диви
зии Чан Кай-ши перебросил в глубь Китая — 
в провинцию Хонань. Все запасы нанкинского 
и шанхайского арсеналов были эвакуированы 
’( Лоян. Несмотря на наличие в Пукоу (близ 
Нанкина) 75 самолетов нанкинской авиации, 
19-я армия не получила ни одного самолета.

3-Я ЯПОНСИ

Нанкинский морской флот в составе 2 крей
серов и 9 канонерок, стоявший на р. Вампу, 
яе оказал никакого сопротивления, заняв ней
тральное положение.

После неудачного наступления на Чапей 
28^30 января японское морское командова
ние, несмотря на движение к Шанхаю частей

19-й армии, не отказалось от попытки овла
дения Шанхаем и 'Усунскнм укрепленным 
районом. Усилив морской десант до 8 000 че
ловек, оно с 3 февраля предприняло новое 
наступление 5 батальонами (около 5 000 чело
век) на Чапей и одновременно начало дей
ствия 2 батальонами (около 2000 человек) 
против Усунских фортов при поддержке фло- 
та и авиации. Превосходство в силах было на 
стороне 19-й армии, которая насчитывала 
около 38 000 человек. Японцы однако имели 
подавляющее превосходство в технике (до 
260 судовых орудий, 40 полевых орудий, 
125 самолетов и до 40 бронемашин и танков 
против 14 полевых орудий 19-й армии).

В распоряжении командования Усунского 
укрепленного района имелось на 2 главных 
фортах около 20 орудий калибром от 5,7 см 
до 30,5 см. Форты с их устарелым вооруже
нием и земляными сооружениями хотя и не 
представляли большой силы, однако в силу 
пересеченности местности многочисленными 
каналами были трудно доступными для атаки 
с суши. -

Эго обстоятельство было учтено японским 
командованием. Когда после демонстратив
ной бомбардировки Нанкина в ночь с 1 на 
2 феврали 3 крейсерами И 4 эсминцами, имев
шей целью удержать у Нанкина главные силы 
19-й армии, выяснилось, что последняя все 
же направилась к Шанхаю, японское коман 
дование начало спешную подготовку к от
правке в Шанхай 24-й смешанной пех. бри
гады и 9-й пех. дивизий.

Не дожидаясь прибытия этих -частей, мор
ское командование 3 февраля начало опера
ции против Чапся и Усуна. Недостаток сил и 
в частности танков, отсутствие инженерных ча
стей и неподготовленность моряков к уличному 
бою — все это привело к неуспеху наступле
ния 3—4 февраля. С 5 февраля центр япон
ских усилий был перенесен к северу от Чапея. 
В районе Бацзицио бои шли до 7 февраля. С
7 февраля японские моряки пытались ночными 
атаками сломить китайскую оборону у ст. Тен- 
тоган и у северного вокзала, но безрезультат
но. Усиление морского десантного отряда 1 пех. 
батальоном 24-й смешанной бригады, прибыв
шим 6 феврали, и 10 танками также ни к чему 
не привело. Наступление на Чапей н Бацзицяо. 
продолжавшееся до 11 февраля, закончилось 
неуспехом н потерей 1 300 человек убитыми г. 
ранеными.

Бомбардировка Усунских фортов флотом и 
авиацией была начата 3 февраля и продол
жалась с короткими перерывами до конца 
операции, т. е. до 6 февраля. В бомбардировке 
участвовало сначала 3 крейсера н 12 эсминцев 
и до 20—30 самолетов, а впоследствии — 6—
8 крейсеров, 24 эсминца и до 40 самолетов. 
Бомбардировка в общем была малоуспешной. 
С суши форты атакоеывалнсь сначала 2—3 000 
моряков (со стороны г. Усуна и г. Паошань), 
а с прибытием 6 февраля 24-й смешанной пех. 
бригады осаждающие части были усилены 
частями этой бригады, которая пыталась отре
зать коммуникации 156-й пех. китайской бри
гады, защищавшей форты. Выдвижение к это
му времени на подступы к фортам Усуна 122-й 
пех. бригады 61-й китайской дивизии обрекло 
эту попытку на неуспех. 24-я японская пех.
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бригада при переправе через р. Усун понесла мни (севернее г. Цзянван) и, прорвав фронт
большие потери (до 25% своего состава), и на- между р. Усун и г. Цзянван, отбросить
ступленне кончилось полной неудаче#. 19-ю армию к западу от Шанхая.

Перебросив к 16 февраля в Шанхай 9-ю пех. С этого момента- автор и начинает факти- 
дивизию, японское командование, пользуясь чески описание действий японской армии под
разобщенностью усунской группы протизника Шанхаем.

—(156* *я и 122-я пех. бригады) от остальных Предоставляя теперь слово автору, редакция 
частей 19-й армии, решило силами 9-й пех. будет лишь восполнять его пробелы и испра-
дивизни и 24-й смешанной пех. бригады на- влять неточность Изложения им тех или иных
нести главный удар по левому флангу 19-й ар- фактов н событий.

Предисловие автора
Это первые заслуживающие доверия 1 

сведения на английском языке, напеча
танные до сих пор об имевших недавно 
место военных операциях в районе 
Шанхая. Сведения почерпнуты из офи
циальных данных, любезно предостав
ленных отделом прессы военного мини
стерства. Несмотря на огромные потери 
и непередаваемые страдания, всегда 
связанные с военными действиями, при 
чтении истории этой кампании мог^т 
пробудиться чувства и более приятного 
характера.

Например с национальной точки зре
ния мы можем сказать без всякого тще
славия, что наши сердца горят гордо
стью и благодарностью, когда мы ви
дим, что наш народ не потерял своей 
традиционной храбрости и самоотвер
женного патриотизма, которые сделали 
Японию тем, чем она есть сейчас среди 
великих наций мира.

В такой же мере мы хотим отметить 
большую силу сопротивления и прекрас
ное единодушие, проявленное китай
скими войсками при действиях про
тив наших войск. Без чувства неучтиво
сти по отношению к нашим континен
тальным соседям мы можем сказать, что 
это было открытием не только для нас, 
но и для всего мира *. Весь мир имел 
возможность убедиться, что китайцы в 
противоположность, общепринятому за 
последние годы мнению обладают каче-

1 В целях восстановления истины редакция 
берет на себя смелость заключить эти слова 
автора в кааычки.

* Это признание автора несомненно заслу
живает внимания. Отдавая должное уважение 
китайскому солдату, автор несомненно не толь
ко соблюдает старинную японскую традицию 
«отдькия чести достойному противнику», но

ствами, присущими первоклассным бой
цам. Необходимы только подготовка и 
организация, чтобы превратить их в 
грозную военную силу.

Мы рады отдать эту почесть китай
скому народу, потому что мц убежде
ны, что появление достаточно крупной 
армии, состоящей из сильных людей, 
вроде тех, которые находились под ру
ководством генерала Цай Тин-кая, яв
ляется одним из существенных условий 
об’единения Китая.

Имеется еще одна причина, почему мы 
рады неожиданному проявлению храб
рости и силы китайцами. Не может быть 
искренной продолжительной дружбы, 
если она не будет основана на взаим
ном уважении. По отношению к наци
ям это является еще большей истиной, 
чем по отношению к отдельным лицам.

Перспектива сильной и хорошо воо
руженной армии Китая неизбежно мо
жет вызвать тревожные опасения. Но, 
приняв во внимание все соображения,' 
мы можем выразить уверенность, что 
более сильный и самостоятельный Ки
тай несомненно восстановит более дру
жественные и продолжительные отно
шения с Японией V

Помимо всех этих соображений мы 
обязаны во имя справедливости при
знать наше безграничное уважение к Ки
таю за ту доблесть, которую его войска 
проявили в Шанхае.

Метозада Цумото.
и об’ясняет в известной степени истинную при
чину столь необычайной продолжительности и 
безрезультатности действий японских войск 
под Шанхаем. — Ред.

• Не приходится сомневаться в том, что ав
тор в порыге благородных чувств зарапорто
вался и высказал здесь мысли, явно расходя
щиеся с его убеждениями. — Ред.
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БОРЬБА ВОКРУГ ШАНХАЯ
I. НАЧАЛО ВОЕННОГО ПОХОДА

Императорский морской флот, выса
дивший в Шанхае с появлением там бес
порядков десант для защиты 30 000 
японского населения и их имущества, 
столкнулся с китайской армией, превы
шавшей его больше чем в 10 раз. Наши 
моряки в их беспрерывной борьбе про
тив таких неравных сил вынуждены бы
ли сражаться в невероятно тяжелых 
условиях день и ночь почти без сна и 
отдыха. Несмотря однако на эти усилия, 
положение в Шанхае становилось все 
хуже, подвергая наших жителей опас
ности и создавая неопрёделенное поло
жение. Так как количество моряков, мо
гущих быть использованными для служ
бы на берегу, было явно недостаточным, 
то в начале февраля правительство ре
шило с разрешения императора отпра
вить в Шанхай для обеспечения безо
пасности японских резидентов, а также 
для выполнения международных обя
занностей по охране сеттльмента — су
хопутные силы.

Была организована экспедиционная 
армия во главе с 9-й дивизией. Кроме 
того была* отправлена смешанная пех. 
бригада 12 -й дивизии, которая на время 
была подчинена командиру 3-й эскадры 
и позже по прибытии в Шанхай 9-й ди
визии поступила в подчинение коман
дира этой дивизии. Смешанная пех. бри
гада была посажена на корабли 2 -й 
эскадры и покинула Сасебо в 11 часов 
утра 6 февраля. На. следующий день по
сле полудня части бригады начали вы
саживаться в пункте в 3 км к югу от 
г. Усуна. Около 17 час. 30 мин. передо
вые части бригады продвинулись до 
южной окраины г. Усуна и вошли в со
прикосновение с неприятельскими вой
сками, расположенными вблизи Усун- 
ских фортов, в то время как главнее 
силы бригады были сконцентрированы 
около железнодорожной станции в Зкм 
к югу от фортов. После обследования 
местности, а также по соображениям 
тактического характера было решено 
прекратить наступление и вести лишь 
наблюдение за неприятелем.

9-я дивизия начала посадку на ко
рабли в порту Удзина 9 февраля. Пе
редовые части дивизии под прикрытием

огня конвоирующих кораблей продви
нулись к вечеру 13 февраля по р. Вампу 
к югу от Усуна. Часть этих войск была 
высажена у железнодорожной верфи к 
югу от г. УсуН, в то время как главные 
силы были направлены в Шанхай.
Первое заявление командира 9-й дивнзнв

Г енерал-лейтенант Уэда, командую
щий 9-й дивизией, по прибытии в Ша» 
хай, прежде чем произвести высадку 
войск, выпустил декларацию следую
щего ¿одержания:
. «Я прибыл сегодня сюда, имея зада
ние по охране подданных нашей импе
рии, проживающих в Шанхае и в его 
окрестностях. Провокационное отноше
ние китайцев к нашей высадке постави
ла сеттльмент в опасное и неопределен
ное положение. Наши соотечественника 
находятся сейчас в очень тяжелых усло
виях. Руководя действиями вверенной 
мне дивизии, я имею намерение рабо
тать совместно с флотом и спасти как 
можно скорее наших граждан от суще- 
ствующего сейчас тяжелого' положения. 
Хотя моей задачей является достиже
ние поставленной цели по возможности 
мирным путем, однако всякое вмеша
тельство в действия нашей дивизии бу
дет встречено быстрым и решительным 
отпором. . По отношению к державам, с 
которыми мы должны сотрудничать, мы 
в наших попытках спасти сеттльмент от 
предстоящей опасности сохраним дру
жественные отношения. В отношении 
всего населения Китая, которое не будет 
вмешиваться в дела нашей дивизии или 
в выполнение ею своих обязанностей, 
мы готовы, приняв во внимание мирный 
характер его жизни, учесть его тяжелое 
положение, заслуживающее симпа
тии...»

9-я дивизия начала производить вы
садку первой части войск в 7 часов 
утрз 14 февраля. Часть этих войск была 
расквартирована в китайской деревне, 
расположенной па расстоянии около 
6 км, к востоку от Цзянвана, в то вре
мя как главные силы были расположе
ны на японских фабриках в северо-во
сточной части международного сеттль
мента. На следующий день, 15 февраля, 
часть этих войск, заменив высадившую
ся партию, приняла на себя охрану рай
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она Хонкю (северная окраина Шанхая). 
Вторая часть войск прибыла на пристань 
утром 16 февраля, совершив высадку в 
»тот же день \
П. ЧТО БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙ
СТВИЯ

Таким образом 9-я дивизия закончила 
концентрацию своих сил 3 районе Шан
хая 16 февраля. Все еще надеясь на дру-. 
жестленное соглашение, командир диви- 
визии поручил начальнику пЛаба на
чать переговоры с начальникам штаба 
19-й кантонской армии. На этом сове
щании мы прилагали все усилия для 
мирного соглашения. Однако совеща
ние показало большое расхождение во 
взглядах сторон, и наши предложения, 
без сомнения искренние, не встретили 
благоприятного ответа. Командир 9-й 
дивизии, все еще надеясь урегулировать 
положение каким-либо другим спосо
бом помимо оружия, послал 17 февраля 
в 21 час командующему 19-й армией но
ту с предложением пересмотра вопроса.

Нота генерала Уэда командующему 
19-й армией

Содержание ноты генерал-лейтенанта 
Уэда сводилось к следующему:

«Имея самое серьезное намерение вы
полнить возложенную на меня задачу 
мирным путем, я хочу предложить ни
жеследующее в надежде получить от 
вас благоприятные предложения:

1. Бы должны немедленно прекратить 
враждебные действия, закончив эвакуа
цию первой линии ваших войск в 7 ча
сов' 20 февраля. Китайская армия долж
на будет отийти до 17 часов 20 февраля 
на 20 км к западу от границ междуна
родного сеттльмента. Укрепления в пре
делах очищаемых районов должны 
быть уничтожены.

2. Японская армия не будет произво
дить никаких действий за исключением

‘ Первые 7 транспортов с частями 9-й пех. 
дивизии вошли в р. Вампу в ночь на 14 фе
враля во время сильной снежной бури, пре
пятствовавшей наблюдению с фортов Усуна. 
Остальные части дивизии прибывали с 14 по 
16 февраля под покровом ночи. Флот в это 
время держал Усунские форты под огнем. С 
прибытием 9-й пех. дивизии и частей усиле
ния силы японцев возросли до 30—33 000 чело
век, 130 легких и тяжелых орудий, 70 броне
машин и танков и 150 самолетов. — Ред,

разведки с помощью самолетов. По 
окончании эвакуации вашей армии 
японская армия ограничится сохране
нием порядка в Хонкю, включая район 
вокруг парка Хонкю.

3. После полного удаления передовой 
линии» ваших войск японская армия 
отправит »од вооруженной охраной ко
миссию для обследования эвакуирован
ного района. Эта комиссия будет нести 
японский национальный флаг для уста
новления подлинности комиссии.

4. Ваша армии должна оказывать пол
ную защиту жизни и имущества япон

ского населения в районе Шанхая и за 
пределами района эвакуации. Если та
кой защиты оказано не будет, то япон
ская армия предпримет такие меры, ко
торые она будет считать необходимыми. 
Ваша армия должна также прекратить 
все выступления ваших солдат, переоде
тых в гражданское платье.

5. В отношении защиты других ино
странных жителей кроме японцев в 
окрестностях Шанхая договоренность 
последует в ближайшем будущем.

6. В отношении подавления антияпон- 
ской пропаганды ручательство, данное 
майором Ву генеральному консулу Му- 
раи 26 января, должно быть строго при
ведено в действие.

По этому пункту йпонские диплома
тические представители войдут в сно
шение г вашими гражданскими властя
ми Шанхая для отдельного по этому 
поводу соглашения.

В тем случае если вышеприведенные 
пункты нс будут выполнены, японская 
армия будет вынуждена предпринять во
енные действия против вашей армии, ко
торая и должна нести ответственность 
за все последствия».

Ответ командующего 19-й кантонской 
армией

В ответ на вышеприведенную ноту 
генерал Цай Тин-кай, командующий 
19-й кашонской армией, послал 19 фе
враля з 20 час. 15 мин. ноту следующе
го содержания:

«Подтверждаю получение вашей но
ты, посланной 18 февраля в 21 час. На
ша армия, неся ответственность непо
средственно перед национальным прави
тельством, подчиняется только его при
казанию. Мы доложили Национальному 
правительству о пунктах вашей ноты.
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и мы надеемся, что правительство пош
лет свой ответ непосредственно вашему 
министру через министерство иностран
ных дел. Несмотря на то, что я еще не 
имею официальной инструкции, Нацио
нальное правительство по сообщению 
Ренго поручило мне и майору Ву отве
тить вам нижеследующее:

1 . Китайская армия отойдет на 20 км 
о г границы международного сеттль
мента.

2. Японская армия точно также долж
на отойти на 20 км.

3. В отношении постоянного разору-. 
жения Усунских фортов мы отказываем
ся удовлетворить ваше предложение».

Получив этот ответ командир 9-й ди
визии вынужден был сделать заключе
ние, что китайцы не имеют намерения 
согласиться на его предложение, и ре
шил придерживаться единственного спо
соба действий, открытого теперь перед 
ним.

III. ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
РАЙОНА ШАНХАЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ВОЙСК ПРОТИВНИКА

ют хорошее укрытие от огня полевой 
артиллерии. Деревни хотя в большин
стве и не имеют таких стен, но окруже
ны водными преградами. Обычно в этих 
деревнях имеются стены вокруг отдель
ных зданий и домов, представляющие 
собой значительные удобства для сопро
тивления наступательным действиям.

Б. Расположение сил противника (сх. 2)
Китайские силы, с которыми приш

лось столкнуться 9-й дивизии после ее 
высадки, представляли собой 19-ю кан
тонскую армию под командой генерала 
Цай Тин-кая, в состав которой вхо
дили:

Ч а с т и
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А. Топографическое описание
Местность вокруг Шанхая, представ

ляющая собой равнину с песчаной поч
вой, покрытой илом, нанесенным рекой 
Янцзы, является по существу зоной мно
гочисленных речек и каналов, протекаю
щих по всем направлениям между озера
ми и крупными реками (р. Вампу, 
р. Усун, р. Цзянван). Для водного транс
порта здесь имеются большие возмож
ности, но в отношении движения по су
ше и особенно по дорогам здесь нет 
хороших дорог за исключением тех, 
которые проходят вдоль более крупных 
речек и каналов. Через мелкие речки пе
рекинуты в некоторых местах мостики, 
которые пригодны только для прохож
дения скота. Вне этих переправ водные 
преграды таковы, что войска не могут 
их легко преодолеть, а потому они об
разуют очень серьезные препятствия 
для движения войск. В таких условиях 
военные операции были в значительной 
степени затруднены.

Все мелкие города в окрестностях 
Шанхая окружены толстыми кирпичны
ми стенами, на которые не только нель
зя взобраться, но которые представ.'я-

Примечаиие. Каждая дивизия со
стоит из 6 полков \
Сооружение оборонительных позиций 

противника около Шанхая было начато 
до 12  февраля. Очевидно с самого на
чала предполагалось, что Цзянван и 
Мяосинчен должны были образовать 
опорные пункты первой линии обороны. 
Китайские позиции в Цзянване и север
нее имели в качестве базы деревню с 
надежной охраной на флангах в виде 
ряда сильных установок для пулеме
тов.
1. Стрелковые окопы.

Окопы имелись для стрельбы со сту
пеньками. Как правило окопы были уз
кие, но достаточно глубокие и на неко
торых участках были покрыты деревян
ными досками или листами железа.
2. Крытые пулеметные гнезда

Пулеметные гнезда обычно были кры
тые. Перекрытия были довольно прочно

х Увеличение количества горных пушек в 
19-Л армии об’ясняется прибытием к этому вре
мени на фронт нескольких новых батарей из 
тыла. — Ред.
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сделаны из листового железа и кирпи
чей. Насыпи или китайские могилы, где 
они только имелись, были использбваны 
для оборонительных целей. Все бетон
ные и кирпичные здания были исполь
зованы для обороны. Многие из них 
имели бойницы.

3. Наружные рвы
В качестве наружных рвон перед пози

циями противника использовались ка
налы и речки. В некоторых опорных 
пунктах были образованы специальные 
противотанковые рвы шириной 4 м и 
глубиной 2 м.

4. Баррикады и т. п.
Опорные пункты неизменно окружа

лись проволочны.м заграждением, для 
этой цели использовались также де
ревья, деревянные балки домов и т. п., 
образуя баррикады и проволочные за
граждения. Они в большинстве случаев 
делались шириной около 4 м и некото
рые из них были переносными. В неко
торых местах были использованы также 
изгороди.

5. Броневые перекрытия позиции

Позиции, защищенные броней, не 
представляли ничего особенного за ис
ключением позиций с легкими железны
ми перекрытиями для командного со
става.

IV. НАСТУПЛЕНИЕ НА ЦЗЯНВАН (схема 2)

Что особенно следует отметить в от
ношении настоящих операций, так это 
то, что японская армия: 1 ) открыто на
значила день общего наступления 20 
февраля и 2 ) применила фронтальное 
наступление. Эти тактические действии, 
несмотря на кажущиеся их недостатки, 
были тщательно обдуманы. Было приня
то во внимание то обстоятельство, чго 
действия на флангах могли бы вовлечь в 
события другие иностранные державы, 
имеющие интересы в Шанхае. Например 
если бы атака была произведена на 
фланг противника с севера, его войска 
могли бы отступить назад в беспорядке 
в международный сеттльмент, подвер
гая опасности гражданское население

последнего. Об операциях с южной сто
роны также не могло быть речи из-за 
наличия здесь французской концессии. 
В силу сложившихся обстоятельств 
японские войска должны были сражать
ся в наиболее неблагоприятных уело-• 
виях \

А. Сражение .20 февраля
В 7 часов 20 февраля передовые части 

китайских войск не проявили никаких 
признаков отхода. Национальное пра
вительство оставило ноту генерала Уэда 
без ответа. Вследствие этого 9-я диви
зия начала свои наступательные дей
ствия в 7 час. 30 мин. при нижеследую
щей группировке войск.

Усунский отряд (2 пехотных роты) 
24-й смешанной пех. бригады как от
дельная часть находился к югу от фор
тов Усуна. Этот отряд прикрывал пра
вый фланг 9-й дивизии *.

24-я смешанная бригада (без 2 рот), 
сосредоточившись в районе к юго-запа
ду от г. Усуна, должна была прорвать 
фронт противника к северо-западу иг 
г. Цзянван.

Правофланговая бригада 9-й пех. ди
визии (6 пехотных батальонов и 1 ба
тальон горной артиллерии) должна бы
ла прорвать фронт противника около 
Цзянвана (севернее этого города). Лево
фланговая бригада 9-й пех. дивизии 
(без 2 батальонов, приблизительно 4 ба
тальона пехоты и 1 батальон горной 
артиллерии) атаковала фронт противни
ка к югу от Цзянвана. Морской десант
ный отряд наступал на Чапе и.

1 /Действия японской армии на левом фланге 
дейп ¡штельмо были затруднительными, так как 

**есь международный сеттльмент был занят 
американскими, английскими и французскими 
войсками. Наступление в обход правого ки
тийского фланга могло бы вызвать разруше
ние международного сеттльмента и француз
ской концессии и следовательно крупные осло
жнения для Японии.

Что касается действий против левого ки
тайского фланга, то здесь наступление привело 
к фронтальному сражению главным образом 
благодаря неожиданному для японцев появ
лению на левом фланге 19-й армии свежих 
83-й и 87-й китайских дивизий, занявших уча
сток от г. Усуна до г. Цзянрана. — Ред.

* Фланг армии обеспечивался не только 
2 рогами (явно недостаточными силами), но 
и морским флотом, однако последний мог 
обепечивать фланг лишь огнем. — Ред. |
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и в о з д у ш н ы й  ф л о т

В первый период сражения эти войска 
действовали главным образом с право
фланговой бригадой 9-й пех. дивизии.

Третья морская эскадра содействова
ла наступлению 9-й дивизии и 24-й сме
шанной пех. бригады на правом фланге, 
бомбардируя определенные стратегиче
ские пункту и маневрируя в направле
нии Люхэ 1 (схема 5).

Передовые ■части продолжали продви
гаться вперед, тесня небольшие силы 
противника на пути их следования, пока 
в 10 часов не достигли Цзянванского 
ипподрома. Здесь правофланговая бри
гада 9-й пех. дивизии нанесла пораже
ние противнику численностью от 2 до 
3 000, заняв позицию к северу от во
сточной окраины г. Цзянван. Передовые 
части бригады заняли восточную окраи
ну этого города в 13 часов.

Вечером 24-я смешанная бригада про
двинулась к северо-западу от Цзянвана, 
достигнув Маоцзячай а. Главные силы 
9-й пех. дивизии продвигались по же
лезнодорожной линии до тех пор, пока 
не подошли к юго-восточной о-краине 
Цзянваца.

Около полуночи того же дня стало 
известно, что передовые части войск 
противника заняли укрепленные пози
ции к востоку от Мяосинчена. Неприя
тельские войска, расположенные в цен
тре Цзянвана, все еще оказывали силь
ное сопротивление. Недалеко от Тазана 
были сосредоточены крупные силы ки
тайских войск. Район Усунских фортов 
и г. Усун все еще находились в руках 
противника. Было также установлено, 
что вторая оборонительная позиция 
противника проходила к югу и к севе
ру от Тазана 8, в то время как треп* 
оборонительная позиция — непосред
ственно за второй. Имея такие сведе
ния, командир дивизии в ночь на 2 1.2  
перебросил главные силы левофланго
вой бригады 9-й пех. дивизии в «район 
между правофланговой бригадой 9-й

1 Первоначальная группировка частей 9-й пех. 
дивизии и 24-й смешанной пех. бригады имма 
повидимому в виду ввести противника в за
блуждение о направлении главного удара, ко
торый намечался 21 февраля севернее г. Цзян
вана. — Ред.

• На схеме^нет. — Ред.
• Схема 3.

пех. дивизии и 24-й пех. бригадой. В ре
зультате в группировке войск произо
шли следующие изменения.

Усунский отряд продолжал выпол
нять евое назначение.

24-я смешанная пех. бригада подго
товилась к наступательным действиям 
на своем участке.

Правофланговая бригада 9-й пех. ди
визии (без 3 пех. батальонов, а всего 
3 батальона пехоты и 1 батальон горной 
артиллерии) готовилась к наступлению 
севернее Цзянвана.

Левофланговая бригада 9-й пех. ди
визии (6 батальонов пехоты и 1 батальон 
горной артиллерии) готовилась к на
ступлению на войска противника, рас
положенные в г. Цзянван.

Один, пехотный батальон готовился 
к наступлению на войска противника, 
расположенные к югу. от Цзянвана.

Главные силы полевой артиллерии 
были расположены восточнее Цзянвана. 
поддерживая огнем наступление право
фланговой бригады 9-й пех. дивизии.

Морской десантный отряд наступал 
на Чапей.

Резерв II батальона пехоты был рас
положен в восточной части Цзянванско
го ипподрома \
Б. Сражение 21 февраля

В 8 часов 21 февраля 9-я дивизия и 
24-я смешанная пех. бригада открыли 
артиллерийский огонь, за которым по
следовала атака позиций противника на 
участке между г. Цзянван и р. Усун.

Около 9 час. 30 мин. войска против
ника, расположенные в центре Цзянвана. 
начали проявлять колебания под нашим 
обстрелом. На часть сил левофланговой 
бригады 9-й пех. дивизии была возло
жена задача по очистке улиц от против
ника в то время, как главные силы этой 
бригады продвигались по обеим сторо 
нам улиц вперед по направлению с севе 
ра на юг.

Вечером 21 февраля противник про
должал удерживать свои позиции в 6 км 
севернее западной окраины Цзянвана, а

1 Перегруппировка частой 9-й пех. дивизии 
в ночь на 21. февраля имела в виду сосредото
чение ударной группы на правом фланге (к се- 
веру от Цзянвана) в составе 2 полков 24-й 
смешанной пех. бригады и 2 полков 9-й пех 
дивизии. Непосредственно на Цзянван напра
влялось не более 4 батальонов. В резерве ком
дива оставалось 2 батальона, т. е. явно недо
статочные для развития прорыва силы. — Ред.
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также у Мяосинчена и к югу от этого 
пункта. Наши передовые части подошли 
вплотную к этим позициям против
ника \
В. Сражение 22 февраля

С рассветом 9-я пех. дивизия и 24-я 
смешанная бригада начали операции 
против позиций противника севернее 
Цзянвана. В 6 час. 40 мин. 24-я смешан
ная бригада заняла позиции охранения 
противника к востоку от Мяосинчена и 
позднее прорвалась через линию неприя
тельских околов в расстоянии около 
600 м к северу от западной окраины 
Цзянвана. Группировка японских войск 
при наступлении была следующей:

Главные силы 24-й смешанной брига
ды — около восточной окраины Мяо-* * 
синчен.

9-я пех. дивизия (без 2 батальонов) на 
участке Мяосинчен — Цзянван^

Главные силы горной артиллерии — 
севернее Цзянван.

Главные силы полевой и тяжелой ар
тиллерии — около Цзянванского иппо
дрома (восточнее Цзянван).

Разбитые войска противника остано
вились в деревнях, находящихся непо
средственно перед нашей линией.

В результате сражения около Мяо
синчена было определенно установлено 
нахождение здесь 88-й (бывшей гвардей
ской) дивизии Чан Кай-ши.

В полночь 22 февраля неприятельские 
войска численностью около 3 батальо
нов произвели внезапную атаку в тыл 
и правый фланг нашей 24-й смешанной 
бригады со стороны Цяоцзяцяо (пункт 
севернее правого фланга 24-й смешанной 
пех. бригады — см. схему 2 ), одна
ко противник был отброшен с больши
ми потерями. В эту же ночь противни
ком был произведен ряд контратак се
вернее Чапея, которые во всех случаях 
были отражены *.

1 Результатом сражения 21 февраля было 
лишь незначительное продвижение частей 
9-й пех. дивизии вдоль северной окраины 
Цзянвана, Центр города вовсе не был занят 
японцами, как об этом пишет автор. — Ред.

* Автор замазывает неуспех наступления 
22 феяраля: фактически 22 февраля японское 
наступление потерпело полный крах. 24-я сме
шанная пех. бригада была атакована с фронта 
(у Мяосинчена и южнее) 5 полками из состава 
87-й и 61-й китайских пех. дивизий и с тыла 
(со стороны Цяоцзяцяо — с северного берега 
р. Усум) 1 полком К7-й китайской тивнзни.

21 февраля 3 японских солдата погиб
ло таким образом, что вся страна дол
жна была признать их поступок нацио
нальным героизмом ^высшего порядка. 
Ниже приведен краткий отчет об этом 
случае.

Позиции противника около Мяосин
чена были хорошо укреплены. Защищен 
ные целой системой проволочных загра
ждений, они были неприступны. Прово
лочные заграждения не были разруше
ны огнем нашей артиллерии. В таких 
условиях наши саперы вынуждены были 
проделать в этой запутанной системе 
проволочных заграждений проходы для 
пехоты, которая должна была атаковать 
позиции рано утром 22 февраля. Реше

но было выполнить эту задачу, исполь
зовав длинные трубы со взрывчатыми 
веществами, и вечером 21 февраля ра
бота была начата.

Подрывной отряд под командой ун- 
терофицера Умада разделился на 3 груп
пы по 3 человека в каждой. Имея наме
рение закончить свою работу по разру*
Кроме того китайцами была произведена 
2 полками контратака против левого фланга 
9-й пех. дивизии (со стороны Цзянвана и севе
ро-западной окраины Шанхая). Японская армия 
вынуждена была отступить почти к линии же
лезной дороги и лишь к утру 23 февраля, ис
пользовав авиацию, несколько выправила свое 
положение. — Ред.
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шению в темноте, они образовали дымо
вую завесу, под прикрытием которой и 
начали пробираться к проволочным за
граждениям. В 30 м от заграждений по 
ним был открыт сильный ружейный 
огонь. Все саперы были убиты или ра
нены. Таким образом работа по разру
шению перешла ко второму отряду под 
командой капрала Уцида. Рядовой Са- 
куэ из первой группы и рядовой Кита- 
мура из второй группы приготовились

Схема 3.

к выполнению своих обязанностей. Было 
совершенно ясно, что противник нахо
дится на-страже и не даст им возмож
ности зажечь взрывчатое вещество, по
сле того как они положат его под про
волочные заграждения. Поэтому они ре
шили взять взрывчатое вещество с со
бой таким способом, чтобы даже при 
неуспехе все же взорвать заграждения 
хотя бы ценой своей жизни. Они за
жгли трубу с сильно взрывчатым веще
ством и, держа ее между собой, побе
жали к проволочным заграждениям. Вто
рая группа рядового Китамура- успела 
яо-время отскочить на некоторое рас

стояние. Первая группа рядового'Сакуэ 
и двое других, (погибнув, выполнили 
свою задачу, не допуская мысли об от
ступлении. Капрал Уцида был ранен. Та
ким образов было открыто 2 прохода 
каждый шириной'около 10 м. Унтерофи- 
цер Умада, командир первого отряд.1, 
пославший все 3 группы без успешных 
результатов, устремился вперед и бро
сил в сторону противника больше дю
жины ручных гранат. В момент создан
ного замешательства он один бросился 
к проволочным заграждениям и проде
лал проход с помощью ручных ножниц. 
Таким образом было сделано 3 прохо
да, и пехота свободно прошла через ник 
и захватила часть позиций Мяосинчена.
Г. Сражение 23—24 февраля (схема 2) 

Было признано желательным изменить 
тактику на основании опытов, получен
ных за последние несколько дней. Про
тивник при укреплении своих позиций 
казалось не пропустил ни речек, ни де
ревень или жилых домов, имеющих ка
кое-либо тактическое значение. В каж
дом имеющем военное значение насе
ленном пункте были устроены баррика
ды одного или другого вида. Учитывая 
это обстоятельство, а также численный 
состав 9-й дивизии, принимавшей уча
стие в операции, командование 9-й диви
зии решило отказаться от идеи насту
пления одновременно на всем фронте. 
Решено было после обстоятельной в ка
ждом отдельном случае артиллерийской 
подготовки и бомбардировки' с возду
ха постепенно овладевать важными так
тическими пунктами позиций противни
ка (узлами сопротивления), с тем чтобы 
облегчить свободу тактического манев
ра. В течение 2 дней, 23-го — 24-го, 
наши войска оставались на позициях, 
которые они занимали в предыдущую 
ночь, подготавливаясь к наступлению.

Противник приблизительно около за
хода солнца 23 февраля произвел контр
атаку на фронте нашей 24-й смешанной 
пех. бригады и на фронте левофланго
вых частей 9-й дивизии. Около 20 час. 
30 мин. он атаковал район расположения 
штаба дивизии. Эти отдельные контрата
ки были отражены.
Л. Сражения с 25 по 29 февраля 

25 февраля наша дивизия произвела 
второе генеральное наступление. 24-й 
смешанной бригаде было поручено
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удержать за собой захваченные пози
ции восточнее Мяосинчена. Правофлан
говая бригада должна была первая на
чать действия, открыв огонь тяжелой 
артиллерии и с самолетов в 6 час. 
30 мин., концентрируя его на фронто
вой линии противника. В 10 часов эти 
войска захватили позиции противника 
к  северу и к югу от Цзинцзяцзяна. К 
этому времени противник к юго-западу 
от Цзянвана начал отступление к запа
ду. Затем 9-я пех. дивизия сосредото
чила артиллерийский огонь на частях 
противника, расположенных перед фрон
том левофланговой бригады 9-й пех. 
дивизии, которая около 16 часов цели
ком захватила позиции противника в 
этом районе. "

Разбитые части 88-й дивизии против
ника начали концентрироваться в пунк
те, расположенном в 2 км к северо-за
паду от Цзянвана. В это время «удар
ные части», расположенные в тылу 
19-й армии, задачей которых было не 
допускать отхода частей 88-й пех. ди
визии с фронта, заставили 88-ю пех. ди
визию пойти в контратаку. Наши 
самолеты и артиллерия продолжали 
бомбардировку, нанося тяжелые по
тери противнику. Однако нажим ударных 
войск 19-й армии в тыл 88-й китайской 
дивизии в конце концов имел эффект и 
заставил разбитые части 88-й пех. диви
зии повернуть обратно и продвинуться 
в восточном направлении для восстано
вления потерянных позиций. Эти люди 
появились перед деревнями, находящи
мися теперь в наших руках, но, почти 
совершенно деморализованные, они не 
могли предпринять решительных дей
ствий. Войска противника, оказывавшие 
сильное сопротивление в Цзянване, на
чали понемногу отступать к 16 часам. 
Прибывшие из тыла свежие части про
тивника остановили наше наступление

1 88-я и 87-я дивизии Чан Кай-ши, располо- 
. женные на левом фланге 19-н китайской армии 

(от Цзянвана до Усуна), оказались недостаточ
но боеспособными. Командованию 19-й армии 
пришлось выделить специальные части и рас- 
воложить их в тылу 88-й и 87-й дивизий, дли 
того чтобы не допустить самовольного отхода 
88-й и 87-й дивизий с фронта. Поведение 88-й 
и 87-й дивизий несомненно об’яснялось в пер
вую очередь нежеланием командного состава 
этих дивизий сотрудничать с 19-й армией и 
возможно соответствующими тайными дирек
тивами нанкинской военной клики, противив
шейся обороне Шанхая. — Ред.

В этот день во время наступления 
большую помощь оказал морской флот. 
Взаимодействие между нашей артилле
рией и пехотой точно также дало хо
рошие результаты. Наши войска с ус
пехом заняли все намеченные позиции 
противника. Несмотря на то, что мы 
были не в состоянии развить полную 
боевую мощь наших войск из-за топо
графических условий и численности 
войск, наша армия в этот день причи
нила противнику много потерь.

На следующий день, 26 февраля, в 
6 час. 20 мин. рота под командой под
полковника Вакабаюци 7-го пех. полка 
произвела внезапную атаку с северо-за
падной окраины Цзянвана. Эта рота, со
вершив ловкий маневр, овладела китай
ской позицией, охраняемой 4 пулеме
тами.

В 14 час. 10 мин. 27 февраля наша 
дивизия заняла западную окраину Цзяи- 
вана, выпрямив фронт от Мяосинчена до 
западной окраины Цзянвана. Наши ча
сти после этого начали готовиться к на
ступлению против второй оборонитель
ной линии противника около Тазана 1.

1 В период 22—27 февраля японская бомбар
дировочная авиация громила аэродромы и тыл 
противника. 22 и 23 февраля была уничтожена
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V. ПРИБЫТИЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ 
НАШЕЙ АРМИИ

Во время отправления 9-й дивизии в 
Шанхай у нас не было точных сведений 
о расположении других китайских 
войск кроме частей 19-й армии. Лишь 
22 февраля в результате боев было уста
новлено, что силы противника значи
тельно увеличились за счет бывших 
гвардейских дивизий Чан Кай-ши. В си
лу трудных топографических условий, 
которые приходилось преодолевать на
шим войскам, и малочисленности наших 
войск создалось положение, благодаря 
которому действия 9-й пех. дивизии мо
гли зайти в тупик. Необходимо было 
быстро подбросить подкрепления, чтобы 
скорее разрешить создавшееся положе
ние. Вследствие этого было решено под
готовить отправку 11-й и 14-й пех. ди
визий и специальных частей и сформи
ровать в районе Шанхая экспедицион
ную армию. Командующим этой армии 
был назначен генерал Сиракава. Было 
решено подготовить переброску этих 
подкреплений в возможно короткий 
срок.

Командующий с частями экспедицион
ной армии в сопровождении штаба от
правился из Японии 27 февраля. При
быв в устье Янцзы 29 февраля, он дого-
посалочная площадка китайской авиации в Су
чжоу и сбит 1 китайский самолет.

23 февраля японские самолеты бомбардиро
вали ст. Ченцзю, арсенал в Лунхуа и китай
ский аэродром в Хунцзяо. 26 февраля был раз- 
гр< млей аэродром в Ханьчжоу и подбито 5 ки
тайских самолетов, японцы при этом потеряли 
2 самолета.

Подготовка к наступлению 25 февраля была 
проведена 23 и 24 февраля. Эти 2 дня 
л-иация и тяжелая артиллерия сосредоточел- 
ным огнем разрушали китайские укрепления у 
Мяосинчена и Цзянвана. Атака была произве
дена 25 февраля на участке Мяосинчен — Сяо- 
чснмяо. (Сяочепмяо между Цзяцваном и Мяо-« 
синченом) с использованием танков и бомбарди
ровочной авиации. 88-я китайская дивизия, за
нимавшая позиции у Мяосинчена и к северу 
от Цзянвана, не выдержала удара японцев и 
начала отход. Этот отход был остановлен ча
стями 61-й пех. дивизии, открывшими огонь 
по отступавшим частям 88-й пех. дивизии. 
Японские части, прорвавшиеся между Мяосин- 
ченом и Цзянваном, развивая прорыв в юго- 
западном направлении, овладели западной 
окраиной Цзянвана лишь 27 февраля, превра
тив ее воздушными атаками в пепел.

После захвата Цзянвана японская армия ока
залась настолько истощенной, что без подкре
плений уже нс могла продолжать наступле
ния. — Ред.

ворился с морским командованием о по
мощи флота во время высадки войск 
Командующий, приняв во внимание все 
обстоятельства, считал задержку даль
нейших действий невозможной. Гене
ральное наступление было назначено на 
следующий день, 1 марта, и в соответ
ствии с этим были разосланы инструк
ции. 9-й дивизии и 24-й смешанной пех. 
бригаде было приказано прорвать фронт 
противника севернее Цзянвана в направ
лении на Сяоченмяо, развивая прорыв 1 
юго-западу. Главные силы 11-й пех. ди
визии должны были высадиться рано 
утром 1 марта на берег Янцзы к северо- 
западу от Люхэ с задачей быстро овла
деть этим пунктом и быть в готовности 
к дальнейшему наступлению в направле
нии на Тазан — ст. Ченцзю.

Командующий армиями генерал Сира
кава высадился в Шанхае в 13 часов 
1 марта.

VI. ОПЕРАЦИЯ ЯПОНСКОЙ' АРМИИ 
1—3 МАРТА

(Схема 2)

А. Расположение китайских армий 
до начала действий

Китайские войска были расположены 
таким образом, как показано на схе
ме 3, за исключением 60-й и 61-й диви
зий, которые Цай Тин-кай сконцентри
ровал около Тазана, очевидно решив со
хранить здесь вторую линию во что бы 
то ни стало. В передовую линию в рай
оне Чапея влилось большое количество 
добровольцев 1. *

19-я армия вначале была полна энту
зиазма и обладала большой боевой си
лой, однако после целого ряда потерь 
начался процесс деморализации. Солда
ты бывших гвардейских дивизий, имев
шие очень небольшой опыт в дей
ствительной войне, были тяжело нака
заны нашим огнем в первый же час их 
появления на фронте. Потери этих ди
визий были настолько велики, что они 
скоро утратили свой боевой дух. Кроме 
того их столкновение с «ударными ча
стями» из состава 19-й армии 25 фе

1 К 1 марта китайские силы насчитывали 5 да- 
ьиэий (78-я, 60-я и 61-я пех. дивизии 19-й ар
мии и 88-я и 87-я лех. дивизии 5-й армии), 
всего около 40 000 человек. — Ред.
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враля вызвало неизбежное расхождение 
между командованием этих 2 армий \

Китайцы, узнав о прибытии наших 
■одкреплений, почувствовали, что даль
нейшая борьба будет бесполезной. На
чальник штаба 19-й армии и Велингтон 
Ку 28 февраля поставили нас через бри
танское морское командование в извест
ность, что «если японцы отойдут на тер
риторию международного сеттльмента, 
китайская армия будет эвакуирована на 
20 км к западу от Шанхая». В этот же 
день У  Те-чен, мэр Шанхая, точно так
же прислал уведомление подобного же 
содержания, переданное нам через Юн 
Чан-чена \  Тем не менее передовая ли
ния китайских, войск продолжала сраже
ние, не проявляя и признаков отхода.

29 февраля Ван Цзин-вей (член нан
кинского правительства) послал к на* *м 
курьера с предложением отвода обеих 
армий, в котором он указывал, что «до
бровольная эвакуация китайских войск, 
предложенная Велингтоном Ку, никогда 
не будет отвечать желаниям народа. На
циональное правительство считало бы 
приемлемым лиш& эвакуацию обеих ар
мий на равных условиях».

Б. Сражение 1 марта (схемы 2 и 5)
9-я дивизия и 24-я смешанная брига

да вмс :ге с подкреплением из 3 пех. 
батальонов 11-й дивизии, высадившихся 
29 февраля, возобновили действия рано 
утром 1 к га. Расположив вновь при
бывшие войска на своем правом фланге, 
дивизия направила гх в атаку на участ
ке между Мяосинчеком и Цзянваном. 
В общем положение оказалось благо
приятным, наши войска заняли позиции 
противника на участке в 4 км по фрон
ту и 2 км в глубину. Во время сраже
ний 1 марта был убит командир 7-го 
пех. полка, полковник Хаяси.

Этой же ночью 9-я дивизия продвину
лась на всем остальном фронте на У> км

1 Утверждение автора о деморализации 19-й 
армии неверно. Это верно лишь в отношении 
Ч8-й дивизии (5-й армии), действительно поте
рявшей свою боеспособность. «Ударные части», 
о которых упоминает автор, — это части 
19-й армии, подпиравшие с тылу бывшие гвар
дейские дивизии Чан Кай-ши. — Ред.

* Приводимые автором факты служат лиш- 
■им доказательством предательского отноше- 
■ия к интересам Китая со стороны нанкип- 
■кого правительства. — Ред.

северо-западнее Мяосинчена и на 3 км 
юго-западнее Цзянвана1.

Главные силы1 11-й дивизии совместно 
с морским флотом начали высадку у Лю- 
хэ в 6 часов 1 марта. Неприятельские 
войска, охранявшие берег, состояли при
близительно из 1 батальона. Самое место 
высадки охранялось китайскими войска
ми в количестве около 100 человек, во
оруженных 3 пулеметами. Однакс£ наши 
войска полностью высадились до полу
дня, потеряв убитыми 1 офицера и 1 сол
дата. Эти войска начали двигаться в юж
ном направлении после полудня и в 
13 часов столкнулись с противником в 
Цзенчин (севернее Люхэ), который и был 
взят в 17 часов.

Разрушение нашим флотом фортов 
Усуна в устье р. Вампу значительно об
личило переброску наших войск. Когда 
22-й пех. полк 11-й пех. дивизии п не
большая часть для пополнения смешан
ной бригады были высажены к югу от 
Усуна, то китайцы.неправильно считали, 
что главные силы 11-й пех. дивизии 
сконцентрированы в этом пункте, а по
тому их внимание, естественно было

1 «Успехи» ^японцев на шанхайском фронте 
\  марта явились следствием лишь высадки 11-й 
японской пех. дивизии у Люхэ в тылу 19-й 
армии. Командование 19-й армии, тяготившееся 
обороной Шанхая, получило удобный «закон
ный* предлог для отступления и с 1 марта уже 
готовилось к отступление. Отступление Г.)-й 
армии началось в ночь на 2 марта и прикры
валось сильными арьергардами. — Ред.
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сосредоточено на этом направлении. 
Поэтому, когда 11-я дивизия была выса
жена у Люхэ, китайцы начали отход.

В месте, выбранном для высадки, 
ночью начался сильный северо-западный 
ветер и поднявшаяся буря грозила за
труднениями при высадке. Но перед вре
менем, назначенным для высадки, ветер 
повернул к югу и р. Янцзы стала спокой
ной. При таких благоприятных условиях 
наши войска с помощью флота произве
ли успешную высадку на виду у против
ника, которая редко отмечалась в исто
рии войн всего мира.
В. Сражение 2 марта (схемы 3 и 5)

9-я дивизия возобновила действия ра
но утром 2 марта и продвинулась к запа
ду от Тазам. Противник по всему фрон
ту отступал. Продолжая наступление, 9-я 
дивизия продвинулась к 16 час. 30 мин. 
на 3 км северо-западнее Тазана и на 2 км 
к западу от ст. Ченцзю (ст. Ченцзю к югу 
от г. Тазан).

Главные силы 11-й дивизии, отправив
шиеся рано утром из района высадки, 
продвинулись к Люхэ, который был взят 
в 16 час. 30 мин. Отсюда дивизия насту
пала дальше на Катин \

Во время всех этих сражений воздуш- 
ные силы нашей армии и флота действо
вали в полной согласованности и сов
местно с сухопутными войсками, напа
дая на отступавшего противника и про
изводя разрушения дорог и мостов.
Г. Сражение 3 марта (схема 5)

В этот день 9-я дивизия произвела пе
регруппировку, направив главные силы 
на Нансян и часть в направлении на 
Ченцзю. 11-я дивизия после полудня 
продолжала наступление на Катин. Ка
тин был взят в 17 час. 30 мин.

Рано утром 3 марта войска нашего де
сантного отряда с помощью пехоты про
извели высадку перед фортами Усун и 
взяли эти форты2. 1

1 Высадившаяся утрой 1 марта 11-я нпон- 
хкая пех. дивизии (без 22-го пех. полка) дей- 
стьолала крайне осторожно. Лишь 3 марта она 
продвинулась к Катину. Силы 11-й пех. диви
зии были слишком слабы для того, чтобы она 
могла отрезать путь отхода 19-й и 5-й армий. 
Обе последние армии благополучно отошли на 
20 км к западу от Шанхая, выйдя из-под уда- 
рот японском армии. — Ред.

1 Форты Усун к этому времени были уже 
осганлены частями 156-й китайской бригады. — 
Ред.

После полудня 5 марта командующий 
японской экспедиционной армией издал 
приказ о. прекращении военных дей
ствий.

Заявление генерала Сиракава
«Императорская армия совместно с 

императорскими морскими силами при
няли все меры к выполнению возложен
ных на них обязанностей по охране 
японского населения мирным путем. Од
нако наше ревностное желание было на
рушено китайской 19-й армией, которая 
открыла враждебные действия.

Теперь китайские войска отошли на 
расстояние, требуемое первоначальна 
японской армией, обеспечив таким обра
зом безопасность японским жителям и 
восстановив порядок в сеттльменте.
<« Вследствие изложенного я заявляю, 
что ввиду прекращения китайскими вой
сками провокационных операций импе
раторская армия также прекращает воен
ные действия».

VII. ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯ

А. Японская армия
4 4 марта наши войска были перегруп
пированы на линии Катин,'Нансян. 11-я 
дивизия продвинулась 10 км северо-за
паднее Катина, в то время как 9-я диви
зия 10 км западнее Нансяна.

В этот же день часть наших воЦед за
няла форт Сыцзылин.

С момента начала враждебных дей
ствий по 17 марта японская армия по
несла следующие потери *.

Уб
ит

ых

и-3вV■
о.

оь.
Vи
Ю

9 я дивизия . . . .  • . . 503 1 274 1 777
24 я смешаны, я бригада . . 151 417
1 I-Я Д̂ 'ТИЗИЯ . . . 84 96 1ь0
Другие .................................. — 1 1

В с е г о .  . . . 718 1 <88 2 506

‘ Эти официальные данные о потерях япон
ской армии не соответствуют действительности. 
Потери армии и флота убитыми и ранеными 
составляли около 8 000. — Ред.
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По сравнению с тем, что происходило 
во время европейской войны, где армии, 
наступающие на сильно укрепленные по
зиции, обычно теряли до 50% личного 
состава, наши потери были весьма не
велики.
Б. Китайская армия

Китайская армия, понеся тяжелые по
тери, вынуждена была отвести свои 
главные силы в район Сучжоу и часть 
сил — в район к западу и юго-западу от 
линии Люхэ, Катин, Нансян (схема 5). 
Согласно сообщениям потери 19-й ар
мии со времени начала действий вместе 
с пропавшими без вести достигли 
40 000 человек *.
В. Несколько слов о китайской 
пропаганде

Китайская пресса во время военных 
действий была заполнена сообщениями 
злобного и часто абсурдного характера. 
Сообщалось о взятии обратно Люхэ, 
Нансяна и Ченцзю, о полном уничтоже
нии японской армии, о возвращении на 
родину самовольно отступивших япон
ских войск, о смерти генерала Сиракава, 
о потоплении 2 японских кораблей 
и т. д. Распространяя ложные сведения, 1

1 Потери китайской армии в действительно
сти составляли лишь около 14000 человек. -  
Ред.

Г оминдан надеялся прикрыть поражение 
своей армии на поле сражения. Китай
цы изображали отступление 19-й армии 
как добровольное отступление, вызван
ное угрозой левому флангу со стороны 
Люхэ, неприбытием подкреплений, не
достатком военного имущества и войск 
и т. д.

Народ был в некоторых случаях на
столько неправильно информирован, что 
многие жители жгли фейерверки по слу
чаю воображаемых побед. По китай
ским сведениям японская армия потеря
ла убитыми и ранеными 33 470 человек, 
а также 29 самолетов, 6 кораблей и 
15 танков и бронеавтомобилей 1.

Обыватели, находясь в неведении, все 
еще как будто верят таким версиям о 
китайских военных успехах. На самом 
деле китайцы более благосклонно отно
сятся к 19-й армии, чем к нанкинскому 
правительству, которое благодаря ма
хинациям кантонских политических кру
гов было не в состоянии дать надлежа
щую поддержку 19-й армии, когда та 
нуждалась в таковой. Движение народа 
против Гоминдана однако еще не при
няло широкого характера.

Перевела Е. И. Сиоленцева.

1 В действительности японская армия поте
ряла под Шанхаем около 20 самолетов и 
15 танков н бронемашин. 2 миноносца были по
вреждены. — Ред.
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IX. Баблаографм
Обзор военной периодической зарубежной печати
<Из материалов Военного сектора Всесоюзной публичной библиотеки «нея« 6. И. Лемаш4

От редакции
Нижеприводимый перечень заглавий и ан

нотаций зарубежной периодический печати за 
•ервый квартал текущего года касается только 
■аиболее важных и заслуживающих внимания 
статей общего военного содержания, без зна
чительного углубления в ту или иную специ
альную область отдельных родов войск.

К первому разделу отнесены статьи по во
просам: война.и политика, война и экономика, 
оборона государств, стратегия и будущая вой- 
яа. Буржуазная военная мысль даже и в этой 
широкой области«военной политики и страте
гии вращается вокруг двух наиболее актуаль
ных военнотехнических вопросов—мото-механи
зации и дальнейшего развития ВВС в соеди
нении с применением военнохимических средств.

Все заметнее выступает идея использовать 
успехи авиации уже не только для усиления 
военного воздушного флота, но и для перене
сения в него центра тяжести государственной 
•бороны, возведя ВВС в степень главной части 
вооруженных сил. Из области этого вопроса 
заслуживает внимания статья французского 
специалиста по военным вопросам Арманго, 
которая дается в извлечении в настоящем 
выпуске «Военного зарубежника». Идеи Арман
го почти совпадают с идеями известного 
итальянского ген. Дуэ, с той лишь разницей, 
что Арманго считает необходимым соблюсти 
большую постепенность в столь радикальной 
«модернизации» вооруженных сил. Британская 
военная мысль сосредоточивает свое внимание 
на дальнейшем усилении воздушного флота для 
■оддержання «порядка» (т. е. империалистиче
скою господства) в колониях. Это видно хотя 
бы из дебатов в английском парламенте по 
яоводу бюджета воздушного флота на 1933— 
1934 г. Но и здесь можно заметить отголоски 
тех же идей, которые проводят Дуэ и Ар
манго. Это показывает статья лейт. Кингстона 
в настоящем выпуске «Военного зарубежника». 
В Германии представителем школы «самостоя
тельного» воеиновоздушного, флота является 
Риттер, который и дал наиболее сочувствен
ный отзыв о взглядах Арманго (как указано в 
неречне аннотаций) почти без критики, с од
ним лишь замечанием, что «дальнобойность» 
воздушного оружия побуждает вообще покон
чи 1ь с проектами будущей войны на тесных 
■ространстваХ Западной Европы и обратить 
это оружие на борьбу между континентами 
(?!). Это почти совпадает с мнением обозре
вателя прений по воздушному бюджету в ан
глийском парламенте в журнале «Арми Нэви

Энд Эр Форс Гэзетт», как упомянуто в переч
не аннотаций, который прямо призывает за
быть мелкие распри для большой войны про
тив СССР.

Нельзя не отметить, что «апостолы мото- 
механизации», Фуллер и Лиддель-Гарт, продол
жая отстаивать значение бронированных сил, 
также отмечают усиливающуюся роль воздуш
ного флота, который в их представлении со
ставляет продолжение этих сил, необходимое 
по крайней мере для их ориентировки, защи
ты от воздушных нападений и развития успеха.

Ряд статей все более уточняет современную 
тенденцию перенести'центр тяжести «потенци
альных» военных сил страны из «мобилизаци
онных запасов» в общую способность промыш
ленности данной страны быстро перейти на 
широкое военное производство. Литература •  
последней империалистической войне попреж- 
нему занимает видное место, превышая по ко
личеству статей другие отделы. С одной сто
роны продолжается раэбор причин более круп
ных успехов и неудач, с другой — сказывает
ся стремление использовать опыт империали
стической войны для грядущих конфликтов, н« 
при этом Дело ограничивается почти исключи
тельно разбором одних оперативно-техниче
ских условий и приемов действий, мало ка
саясь политических факторов. Эти факторы 
затрагиваются в разделе «Подготовка и планы 
войны», но и то больше в бесплодных поисках, 
к т » хотел войны, т. е. кто виноват. Итоги дей
ствительно ценного боевого опыта дают фран
цузские описания боев отдельных бригад и 
полков. Новый материал заключает англий
ский перевод книги Головина «Бои на Мазур, 
ских озерах», поскольку автор использовал 
некоторые малоизвестные документы высшего 
командования царской армии.

В разделах «Военные операции» и «Общая 
техника» мы не найдем ничего выдающегося 
но вопросам полых форм оперативно-тактиче
ского иск>ссгва. Но обращают /  на себя 
внимание работы на не менее актуальную 
тему о подвижной обороне, отступательной 
обороне и замедляющих действиях, которые 
могут получить особенное значение в связи с 
маневром на широких фронтах или по вну
тренним операционным линиям. На этот раз 
эти проблемы рассматриваются в бельгийской 
н польской литературе, но за предыдущее вре
мя много работ на ту же тему а!ожно найтш 
на немецком языке.
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Не лишенный интереса труд представляет 
статья Луазо (автора статей «Успехи тактиче
ские, успех стратегический», которые печата
лись в «Военном зарубежнике») на тему «Флан
говый маневр», в особенности в своей заклю
чительной части, которая рисует организацию 
этого маневра с современными мото-механизи
рованными войсками, но автор слабо очерчи
вает участие воздушных сил.

Из других разделов обращают на себя вни
мание по пехоте'и стрелковому оружию фран
цузская статья анонимного автора об усилении 
вооружения пехоты, статьи Пайе об огне стан
ковых пулеметов на дальние расстояния, ди
скуссии в немецком журнале «Дейче Вер» на 
тему «Групповая или линейная тактика» н ста
тья Р. Сидорского (на польском языке) «Дей
ствительно ли пехота безоружна в борьбе с 
танками?»

В разделе «Артиллерия» надо отметить ста
тью Шаллеа о корпусной артиллерии и статьи 
в американском артиллерийском журнале о 
французской артиллерийской доктрине (еще не 
доведенные до конца).

В отделе «Моторизация и механизация» ста
тья Лнддель-Гарта представляет некоторую 
особенность по сравнению с другими произве
дениями того же автора: она отводит много 
места вопросам подготовки пехоты, признавая, 
что в конечном счете именно пехоте придется 
решать большинство боевых задач.

Но Лиддель-Гарт стремится доказать, что 
нужна не столь многочисленная, но отборная, 
соответственно механизированная и притом

1. ВОЛНА И ПОЛИТИКА. ВОЛНА И ЭКОНО
МИКА. ВООРУЖЕНИЕ И РАЗОРУЖЕНИЕ. 
ОБОРОНА ГОСУДАРСТВ. СТРАТЕГИЯ. ВОЛ
НА И ТЕХНИКА. БУДУЩАЯ ВОЙНА

Лиддел-Харт. Новые армии вместо старых. 
.Current History". March 1933.
Картинное изображение в сжатой форме 

'эволюции военных средств и приемов ведения 
войны с начала империалистической войны до 
наших дней: безуспешность пехотных атак в 
-этой войне, недостаточность одной артилле
рийской поддержки и ОВ, значение танков; 
эволюция военных средств после войны: недо
статок наличной артиллерии, развитие ОВ в 
пользу обороны; значение моторизации и ме
ханизации и различные пути их развития. Не
достатки массовых армий; на что годится со
временная пехота. Потребность в легкой от-, 
борной, пехоте. Необходимый состав современ
ных армий из двух частей: ближнего боя (из 
полумеханизироваиной пехоты) и подвижно- 
боевой (из одних бронированных повозок), по 
аналогии с фалангой и конницей Александра 
Македонского. ВВС как новый фактор, играю
щий в отношении сухопутной армии такую же 
роль, как механизированные силы в отношении 
пехоты. Расширение сферы оперативно-страте
гических действий на экономические об’екты.

Основной недостаток изложения: непонима
ние роли политических факторов, значения че
ловеческого материала, революционных начал.

Фуллер. Военные изобретения: их древность 
и их влияние на войну.

«Army quarll.» Л? 2, 1933, Jan.

легкая пехота; он ‘одобряет принятое на ма
неврах 1932 г. новое направление в подготовке 
именно такой пехоты, предводимой командо
ванием с широко развитой инициативой дей
ствий. Он видит в этом признаки столь необ
ходимых навыков мыслить и действовать во 
взаимодействии с машинами и моторами. В 
описании маневра танковой бригады подчерк
нуты ее численная слабость и устарелость по 
конструкции. Даны некоторые интересные под
робности. Интересны указания анонимного ав
тора в «Крафтцуг ин Виртшафт унд Хсер» 
о воздействии успехов противотанковой обо
роны на танковое строительство.

Широким развитием отличается литература о 
военновоздушных силах и ПВО. Этим пробле
мам посвящается много места не только в спе
циальных, но и в общевоенных журналах. 
Можно отметить перевод с итальянского ис
следования ген. Мальтезе о возможностях и 
условиях успешности воздушной бомбарди
ровки больших городов, статьи германского 
адмирала Гадова о воздушной войне на морс, 
статьи, освещающие будущее ночных полетов, 
и статью о маневрировании аэростатов загра
ждения; последняя представляет особый инте
рес по недостатку сведений по этого рода 
вопросам в зарубежной печати. Заслуживает 
внимания статьи по устройству противогазовых 
убежищ и по строительным мероприятиям гра
жданской ПВО. Из других отделов можно от
метить обстоятельную статью Бекленди о раз
рушениях на путях отхода 5-й английской ар
мии в марте 1918 г.

Мысль автора направлена против попыток 
конференции по , разоружению воспретить не
которые, якобр новые, виды оружия (ОВ, тан
ки, ВВС), которые в действительности очень 
древнего происхождения и будут неизбежно 
возобновляться. Надо бороться не с военными 
средствами, а с войной, т. е. в первую оче
редь с нарушением мира. Запрещение некото
рых видов оружия (в особенности' танков) мо
жет привести только к позиционной войне, 
наиболее разорительной, создающей к тому же 
наиболее благоприятные условия для непосред
ственного нападения на гражданское населе
ние, которое Женевская конференция стремит
ся предохранить от ужасов войны. Статья ра
зоблачает лицемерие Лиги наций, но и сама 
исполнена лицемерия, отстаивая по существу 
агрессивные виды оружия.

V  О прениях по поводу воздушного флота.
Содержание прений.

„Аегор!апе“ № 12, 1931, р. 441-488, 490 -496.
Речь идет о прениях в английском парла

менте по бюджету воздушного флота на 
1933/34 г., которые возбудили внимание всех 
партий. Наибольший интерес представляли ре
чи зам. министра воздушных сил Сэссун, ко
торый сравнивал роль британских воздушных 
сообщений в поддержании «порядка» в коло
ниях с соответствующей ролью государствен
ных дорог древнего Рима, и Уинстон Черчил
ля, который опровергал мнение лорда Баль- 
фура о беззащитности больших городов от 
воздушных нападений, указывая на необходи
мость усиления ВВС именно для устранения

12 «Воежный зарубежник» Н 8.
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этой опасности. Ораторы критиковали предло
жение Макдональда об ограничении воздуш
ных сил, а также предположение комиссии .по 
разоружению воспретить нападение с воздуха. 
Обозреватель прений особенно восстает про
тив пацифистских выступлений некоторых ора
торов, заявляя с своей стороны,* что «когда 
начнется большое русское вторжение (I?), то 
все пока еще обращенные друг против друга 
армии и воздушныс-флоты Западной Европы 
вероятно покажут себя под руководством 
британского и германского высшего командо
вания».

Риттер. Французские идеи о будущей 
войне.

„Millt. Wbl.* Jê 31, 1933. S. 1020— IC24.
Одобрительная рецензия, почти без крити

ки, на обширную статью Арманго за минувший 
1932 г. в четырех последних номерах «Revue de 
orce s ’ aériennes », в которой французский ав
тор доказывает, что для обеспечения своей 
территории от воздушных нападений и под
держания политического веса (гегемонии) в 
Западной Европе Франция должна создать 
сильный воздушный флот как автономный 
род вооруженной силы, следуя в этом отно- 
шёнии по пути, по которому уже идет Ита
лия. Одобряя общие взгляды Арманго на при
менение ВВС, Риттер задает вопрос, не це
лесообразно ли и не пора ли вообще пере
нести сферу действий ВВС за пределы Запад
ной Европы, где все страны (не исключая и 
Франции) уже насквозь поражаются воздуш
ным флотом, — на более широкие просторы, 
над «континентами», покончив с западноевро
пейскими междоусобиями.

V  Военное значение русского4 пятилетнего 
плана.

„Mllit. Wbl.“ H 32, 1933, S. 1058-1060
Извлечение из речи т. Ворошилова предста

вителям Московского гарнизона. Без оценки. 
Лишь в конце 17 строк указывают на продо
вольственные затруднения, которые якобы 
могут вынудить продолжать мирную политику.

Мак-Артур Д. Применение машин в бою.
„Агту ordn.“ Sa 7«, 1933, р. 197—260.

Извлечение -из отчета за 1933 г. начальни
ка штаба армии САСШ, представленного воен
ному министру, о строительстве и достижениях 
в названной армии в области моторизации и 
механизации с упоминанием о революциони
зирующем воздействии изобретения д-ра Гер- 
лиха на конструкцию танков и все вообще 
теории механизации. Проводится идея изгото
вления в мирное время лишь образцов для 
массового производства в случае неизбежно
сти войны.

Дау. Детальные карпуш боевого снаб
жения.

„Агту ordn.* № 76, 1933, р. 227—228.
Метод — вызвать индустриальную ротоя- 

ность. Ряд кратких соображений о характере 
конфликтов, в которые могут быть втянуты 
САСШ, с предложением разработать подроб
ные описания условий и порядка снабжения 
боеприпасами в наиболее вероятных из этих 
конфликтов.

Гадов. Война, вооруженные силы и народное 
хозяйство.

жМаг. Rjnd“ X  1, 1933, S. 1-10.

Дикс А. Экономическая военная наука.
„Milit. Wbl.“ М 30, 193*. S. 999-1001.

Важность изучения опыта военной промыш
ленности (в мировую войну), экономической 
войны и экономической структуры народа.

Менье А. Милиция и профессиональные ар
мии или национальные армии.

«Rev. ét. inllli.- Jé 12. 1933, p 17—23.
Лэверэк. Оборона Британской империи, в 

особенности в отношении Дальнего Востока и 
Австралии.

.Army quart!.* № 2, 1933, Jan.
Возражения на статью адмирала Ричмонд в 

„Army Qnarterly", 1932, July на ту же 
тему, в частности против слишком абсолютно
го проведения принципа, что «проблема воору
женных сил доминионов должна быть рас
сматриваема с широким взглядом на оборону 
империи», так как это ведет к ошибочной 
оценке условий обороны каждого доминиона в 
отдельности. Конкретные данные (и то не
полно) приведены только для Австралии.

ШвеМдеман К. Предложения Франции по ра
зоружению и вопрос о военных долгах.

.Berl. Mb.“ М 1, 1933, S. 61-63.
Фокс. Бактериологическая война.
.Coast, art. journ.“ № 1, 1933. p 32 -  40.

Заключение комиссии 1922 (в Вашингтоне) и 
1932 (в Женеве) по поводу бактериологиче
ской войны, ее цели, пути и способы распро
странения. Общее заключение автора: при су
ществующих пока технических затруднениях 
пригодность биологических средств для веде
ния войны представляется под большим во
просом.

Фокс. Бактериологическая война.
„Cav. journ. W.“ J* 175. 1933 p. 25-33.

Статья, помещенная одновременно и в дру
гих военных журналах САСШ (см. «Coast art 

journal», 1933, January-February).
** Конференция по уменьшению н ограни

чению вооружений: химическое, бактериологи
ческое и зажигательное оружие.

„Rev. Int. Сг.-Rouge** S  169. 1933, p 33-52.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЛНА 
Подготовка н планы войны

Франек Ф. Развитие австро-венгерских во
оруженных сил в первые два года войны.

•Mllitârwis. Mit“, 1933. Jan., S 15—31r Febr.; S 
98—111.

Большая обстоятельная статья с приложе
нием таблиц и многими статистическими дан
ными.

Фон-Шефер А. Военные приготовления трой
ственной Антанты (с тремя схемами).

„Berl. Mb. , 4, 1933, S. 320- 352. ч
Фон-Вегерер А. Кто хотел войны.

„Berl. Mh." *  4, 1933, S. 375-362.
Разбор ряда интервью журналиста Ганса 

Мазоль, печатаемых во французском журна
ле «Вю» под тем же общим заглавием.

Дебизе Ф. Сенат САСШ и Версальский мир.
.Rev. Hist. Guerre Mond.“FM I. 1933. p. 17-45.
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Военные операции, касающиеся нескольких 
фронтов

Ларшэ. Статистические данные о войне 
1914—1918 гг.

„Rev. milit. frbnç.* № ПО, 1933. février, р. 190— 
204; 141, mars, р. 291—303

Ценное исследование, дающее на основе-вре- 
ямущественно официальных источников циф
ровые сведения о наличных силах (по числу 
дивизий и приблизительно в некоторых слу
чаях по числу бойцов), как со стороны чет
верного союза, так и Антанты, на разных 
фронтах, за разные периоды, а также о~коли- 
честве потерь (в некоторых случаях с разде
лением на убитых, раненых и пропавших без 
вести), что дает возможность сделать интерес
ные выводы о том, в какой последовательно
сти, с какими силами и с какими результата
ми <по числу потерь) велись различные опе
рации.

Фон-Драгонн А. Исследование австро-венгер
ского стратегического развертывания и нача
ло войны»

„Mibtàrwlss. Mitt.“, 1933, Jan., S. 2 -8 .
Кислинг P. Стратегический прорыв.
„Mlliiarwlss. Mitt.“, 1933, Febr. î>. 81-87.

Стратегический прорыв на примерах из им
периалистической войны на австрийском фрон
те и в Испании. /
Западный фронт

Куль. Командование Жоффра в 1915/16 г.
„Milit. Wbl.“ J4 28, 1933, S. 921-924.

Рецензия на второй том воспоминаний мар
шала отмечает ряд интересных новых данных 
(в особенности относительно боев 1916 г. в 
районе Вердена, предполагаемых условий пе
ремирия и др.), а также подробные данные 
в воспоминаниях Жоффра относительно состо
яния военной промышленности.

V  Мемуары о войне маршала Жоффра. Без 
указания автора.

„Army quarte.' Jê 2, 1933, Jan., p. 218—226. Щ
Рецензии на первый том »тих мемуаров 

(«Mémoires du maréchal Poffre», 1910—1917, т. I, 
«Paris, Librairie Plon»), касающиеся приготовле
ний к войне, плана мобилизации, развер
тывания XVII и событий маневренного пе
риода до Марны, бега к морю и сражений на 
Ипре включительно. Рецензия отмечает труд
ности задач Жоффра, ошибочность плана XVII, 
недостатки довоенной французской доктрины, 
а также недостатки редакции мемуаров, кото
рая не позаботилась оговорить многие ошиб
ки и неточности, б которые Жоффр впадал, 
будучи часто недостаточно или неверно ориен
тирован в ходе событий.

Валарше Е. Маневр на Марне.
.Rev. art.“ ¿é I, 1933, т. i l l ,  p. 14-40; № 2, 

т. Ill, p. 125-148.
Пюжая. Защита прорыва Клук-Бюловскнми 

кавкорпусаии Марвица и Рихтгофена (6—9 
сентября 1914 г.).

„Rev. cav.“, 1913, janv.—févr, p. 1—33.
Обширная статья (начатая с выпуска май— 

июнь 1932) с подробным описанием и анализом 
событий, рисующая в частности невыгоды от
сутствия общего командования, что приводи
ло к заботу каждого из командиров кавкор- 
пусов о прикрытии фланга своей армии: Мар-

виц прикрывал 1-ю армию, Рихтгофен — 2-ю, 
будучи увлечен" ее отходом.

V  Драматизирование битвы на Марне.
.Mint. Wbl.-. № 2», 1933, S. 966-967. 

Рецензия на книгу «Die Marneschlacht» Кре- 
мера. Неудача попытки представить ход сра
жения в виде театральных сцен.

Эрбье. Влияние бельгийского театра воен
ных действий на Марнское сражение в сентя- 
6pè 1914 г.

„Bull, belge s. milit.' № |, «933, т. I, p. i—28 
В дополнение к статье «Роль полевой ар

мии и крепостей Бельгии в 1914 г.», которая 
была напечатана в этом же журнале с мар
та по октябрь 1928 г. и касалась воздействия, 
оказанного бельгийской армией и обороной 
крепостей преимущественно лишь на правый 
фланг германских армий (на 1-ю и 2-ю армии).

Эта статья анализирует воздействие, ока
занное военными событиями в Бельгии на весь 
ход кампании на всем протяжении фронта.

Мусье. От сражения на Марне до «бега к 
морю».

„Rev. mlllt. fr.“.
Прютер Ф. 24 февраля 1916 г. под Верденом. 

С французской точки зрения.
„Wiss. u. Wehr.“ № 1, 1933, S. 1—17.

Крец. Очерк снабжения Верденского гарни
зона во время войны.

„Rev. serv. Inl. milit.“ J4 1, 1933. т. 15, p. 7— 
Хикки. Атака (танковая) при Камбрэ.
„R. tank с. journ.“ М 165, 1933, р. 227—211. 

Доклад бывшего командира танкового взво
да, участника атаки при Камбрэ, на годичном 
обеде в воспоминание этого события. Неко
торые интересные подробности: 1 кроки, не' 
сколько фотоснимков.

Хотблек. Не мрф ли эпизод при Камбрэ?
R. tank, с. journ * М 167. 1933, р. 285 -286. 

Письмо в редакцию с опровержением извест
ного рассказа о неизвестном, германском офи
цере, который в бою при Камбрэ опрокинул 
16 английских танков, стрелял «одни из од
ной пушки».
Банах К. Действительность поля боя.

„Prz. plech.“ J* 2, 1933. str. 207—224.
Описание обороны Уазы 228-м французским 

колком 28 и 29 августа 1914 г. Выдержки из 
французской статьи.

Бенар н Вуало. Ночная контратака у Жа- 
лонь 5 июня 1918 г.

„Rev. Inf.“ J4 485, 1933, p. 204—237.
Подробное описание тщательно подготовлен

ной и образцово выполненной ночной атаки 
французского батальона против немецкого ба
тальона, оказавшегося в изолированном по
ложении на южном берегу р. Марны в пе
риод большого сражения на Марне в нюне 
1918 г. Параллельно приведены выдержки из 
французского послевоенного устава о ночном 
6oç, свидетельствующие о том, насколько ата
ка отвечала наиболее строгим требованиям.

Тьерри д’Аржанлье. 11-я пехбригада в бою 
у Лерн-Андерлю 22 августа 1914 г. — в соста
ве I кавкорпуса Сирдэ.

„Rev. Inf.“ *  484, 1933, p. 108—125.
Тюфро П. Записная книжка бойца. Отдель

ные эпизоды из империалистической войны на 
французском фронте.

„Rev. Inf.“ М 484, 1933, р. 3-27.
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Восточный фронт
Дьяков И. Брусилов н его конница в нюне 

1916 г. по русским источникам.
„MUitàrwis. Mitt“, 1933. Jan.. S. 9—14.

Головни. Бои на Мазурских озерах, ч. 2. 
rJourn. R. U. S. inst, ind.“ Ht 27и, 1933, р. 56—

80.
Извлечение из книги на русском языке под 

тем же заглавием.
Ленчовскнй Р. Ночной поиск на Рафайлову. 
„Prz. piech.“ H 1, 193 <, str. 91—116.

Описание ночного полета русских частей на 
польские легионы в январе 1914 г. в Кар
патах.

Нанан. Галицийское сражение в августе 
1914 г.

.Bull, belge s. milit.- to 2, 1933, т. J. p. 135—
1 *2.

Румынский н итальянский театры
Понат. Операция с меньшими силами в ты

лу противника.
„Milit. Wbl.- to  32, 1933, S. Ю51-1053.

Прорыв через железные ворота в Румынии 
в 1916 г. Краткий очерк операций 9-й герман-_ 
ской армии ген. Фалькенгайна в 1916 г.

Вандаль Ф. Военные операции на итальян
ском фронте. 1915 год. По данным официаль
ной итальянской истории войны.
'  „Bull, belge s. milit.- to  1, 1933 т. I, p .73-93.

ОПЕРАЦИИ НА МОРЕ 
ВОЕННОМОРСКИЕ СИЛЫ
» Фон-Мантей. Несостоявшееся сражение.

„Milit Wbl.- to 32, ПШ. S. 1062—1062. 
Рецензия ца книгу под тем же названием 

д-ра П. Зете.

НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
И КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

V  Французская ''Точка зрения на манчжур
скую проблему.

„Rev. mint. 1г.и to 139, 1933, р. 73-94.
Сильная, здоровая и миролюбивая Манчжоу- 

го с внутренней Монголией являются барье
ром, отделяющим французский Индокитай от 
«московского яда», — такова точка зрения ав
тора на манчжурскую проблему.

Дзевановскнй. Применение авиации в боях 
под Шанхаем (29 января — 3 марта 1933 г.). 

„Рг2 . lot • to  1—2. 1933, str. 102—ion.
Фиц Джерольд. Кампания в Ливийской пу

стыне.
„Quarterly. rew.w to  4, 1933 p. 56—57. 

Описание итальянской экспедиции в эту пу
стыню в декабре 1930 г. и январе 1931 г., осо
бенно поучительной с точки зрения снабжения.

Тевене. Прогресс в умиротворении Марок
ко (операции на фронте Тадла).

,.Fr. mlllt.* Ht U433, 1933. i 2 janv.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ В 1917— 
1922 г

Пьер А. САСШ и первые русские револю
ции. Март — ноябрь 1917 г.

„Rev. hist. Guerre inond“, H 1, 1933, p. 1 — 16.

Лелаке. Занятие Брест-Лнтовска в феврале 
1918 г.

„Rev. inf.* to 485, 1933, p. 252—256.

ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 
Подвижная война н позиционная война

„Milit. Wbl.- H 32. 1933, S. 1053-1055.
Автор предостерегает от заключений под 

впечатлениями маневров мирного времени. По
зиционная война не исключается, хотя необя
зательна в масштабе 1914—1918 гг.

Адьтрихтер. Действительно ли позиционная 
война не повторится?

„Takt. u. Techn.- H 4, 1933, S. 13-14.
Ржепецкий И. Подвижная оборона. Пробле

ма подвижной обороны в польской армии н в 
других армиях.

„Prz. piech “ Ht I. 1933, str. 53-90.
Анализ подвижной обороны. Два конкретных 

примера.
Ван-дгро. Отступательная оборона н замед

ляющие действия..
„Bull, belge s milit.“ Ht 1, 1933, т. 1. p. 4 5 -  

72; to  2. p 109 ,134.
Исследование приемов отступательной обо

роны и замедляющих действий на примерах 
кампании 1815 г., империалистической войны 
1914—1918 гг. и на основе взглядов Доктри
ны), установившихся в бельгийской армии.

Грюндель. Вождение на помочах.
„Milit. Wbl.“ to  3<». 19-33. S. 9Р0-994.

Заметки о необходимости развивать инициа
тиву частных начальников, не злоупотребляя 
«проводами».

Луазо. Фланговый маневр (продолжение
стзтьи).

„Rev. mlllt. fr.e to 139, 1933. p. 5-45; to 140. 
p. 161-189.

Фланговый маневр начала XX века — в рус
ско-японскую войну; фланговый маневр 
Шлиффена, Мольтке, Жоффра; фланговый ма
невр на восточном фронте. Как бы мог сло
житься маневр Жоффра при современных 
средствах.

Охейм. Искусство вождения и действнтель? 
ность огня.

„Deut. Wehr.« to 9, 1933, S. I 1-133.
Общая тактика

V  Преследование.
„Milit. Wbl.u to 28, 1933, S. 929- 930.

Небольшая заметка о слабом развитии пре
следования в империалистической войне, 
взгляд на будущее (ВВС, пропаганда с воз
духа).

Хубицкий А. Графическое изображение по
ходного движения.

„Mllltirwls. Mitt.“, 1933, Febr., S. 116—127.
** Взаимодействие артиллерии с пехотой.

„Milit. Wbl.“ .V 28. 1933. S. 924-928.
Ряд тактических примеров нз кампании 

1914 г. на западном фронте.
Соттио. Пехотный полк при атаке охранения 

противника.
„Bull, belge s. milit.“ to  3, 1933.x. 1, p. 247— 

258. *
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В февральском номере того же журнала на 
ту же тему была помещена статья подполк. 
Буа, в которой разобраны подробно лишь дей
ствия пехоты; в данном номере на том же 
конкретном примере исследую>ся действия ар
тиллерии. «
Пехота

V  Сопровождение пехоты н необходимое 
длй пехотного батальона вооружение.

„Fr. rnillt" Я  14418, 1933.
Альтрнхтер. Еще раз — групповая или ли

нейная тактика.
.Takt. u. Techn.“ Я  1, 1913, S. 1—2.

* Продолжение дискуссии на эту же тему, 
начатую в приложении «Тактика и техника» 
№ 15 и 16 за 1932' г. к «Дейче Вер».

Сидорошй Р. Действительно ли пехота бе
зоружна в борьбе с танками?

„Prz. piech.* Я  3, 19-13, str. 369 -  387.
Буа M. Пехполк в атаке передовых частей 

противника. На конкретном примере.
• Bull, belge, s. milit.“ N» 2, 1933. т 1, р. 153—* 

170.
Шамбнон Р. Два месяца у пехотинцев.
„Rev. inf.“ 485, 1833, р. 188—194.

Краткая статья с призывом к артиллери
стам серьезнее изучать пехоту, а к пехотин
цам — действительно уверовать и вселить в 
артиллерию уверенность, что именно пехота 
является главным родом оружия.

V  Доктрина мужества. Апология значения 
пехоты по труду ген. Буше «Пехота жертвует».

.Prz. piech* № 2, 1933. str. 225—242.
Гейслер Б. Тактическая задача на тему 

«Контрудар батальона при упорной обороне».
„Prz piech.“ Я  3. i933, str 329—3-i3.

V  Пехота в бою.
„Inf )ourn.“ Я  1, 1933, p. 25-28.

Исследования приемов вождения небольших 
частей пехоты в бою, иллюстрированные при
мерами из мировой войны (преимущественно с 
психофизической точки зрения).
Стрелковое дело

Борас А. Тяжелые пулеметы в упорной обо
роне батальона.

.Prz. piech.“ Я  3. 1933. str. 345-368.
Финк К. Кино при практических занятиях 

частей.
.Takt. u. Techn “ № 2. 1933, S. 5 -« .V Управляемый огонь частями в пехотном 

бою.
„Mint. Wbl.“ Я  31. 1933, S. 1031-1032.

Автор считает, что ни командир отделения, 
ни взводный ̂ командир не могут управлять ог
нем своих частей; стрелки сами выбирают 
цель и точку прицеливания.

Шерман И. Как сделать боевые упражнения 
более реальными и интересными.

„Inf. journ.” J* 1, 19-13, p. 29.
Приспособление для взрыва мишени, изобра

жающей пулеметные гнезда (при удачном по
падании); обозначение попаданий артиллерий
ских снарядов разрывами ручных гранат.

Штайх А. Дружина в огневом бою.
„Prz. piech.“ Я  2, 1933. str. 155—190.

1. Действительность огня дружины (отделе
ния). 2. Виды огня ручных пулеметов. 3. Упра
вление и ведение огня. Боевой порядок дру
жины в огневом бою.

Кннгслн От. Эволюция пулемета.
„Gmad. def. quartl “ л* 2, i93:i, p. 230—236.

История развития оружия массового учащен
ного огня со времени битвы при Гастингсе и 
орудий XV века до наших дней. #

Перре Д. Зенитная пулеметная стрельба.
„Rev. mint, suisse* J* 2, 1933, 75—81.

Пайе. Дальний огонь пулеметов. Результаты 
на опыте.

„Rev. inf.“ Я  484, 1933, p. 51 — 107; Я  485, 
p, 195—203.

Теоретические данные на основе опытов, 
произведенных в одном из лагерей в сентя
бре 1932 г. Опыты показали возможность уточ
ненной стрельбы, но число попавших пуль иэ 
числа выпущенных было незначительно, ’ как 
впрочем и ожидалось по вычислениям^ К ста
тье приложено пояснение крупного специали
ста, фамилию которого редакция не называет, 
что на большие дистанции стрельба будет от
крываться по небольшим по фронту целям 
лишь в том случае, когда за ними можно 
предполагать более глубокую цель.

Вельвер. Дополнение к исследованию дей
ствительности пулеметной стрельбы на даль
ние дистанции.

„Rev. inf.“ Я  486, 1933. p 360-386.
Конница

Рюмнльи. Органическая (штатная) конница 
крупных войсковых соединений.

„Rev. cav.“. 1933. Janv.—fêvr., p. 53-1*3
Два тактических примера, характеризующих 

работу войсковой конницы: один на наступле
ние — марш, сближение и соприкосновение^ 
другой на оборону — прикрытие с непосред
ственно следующим оборонительным боем 
крупного войскового соединения.

Шак. Тактическое значение конных и мото
ризованных войск для наступления на фланги 
и тыл противника (по опыту мировой войны)~

„Milit Wbl.“ Я  30. 1933, S. 994 — 197.
Артнлллерия

Шаллеа. Современные орудия корпусной ар
тиллерии.

„Fr. milit.“ № 14479 и 14481, 1933.
Гальвиц. Вопросы артиллерийского воору

жения.
.Milit. Wbl.“ Я  31, 1933, S. 1025—1027.

Дискуссия по вопросу о составе дивизион
ной артиллерии в развитие статей на ту же 
тему в № 13 «MH'tflr Wochenblatt» за 1932 г. 
и в «Wehr und Waffen» Я  6/7 за 1932 г. (того- 
же кап. Гальвица). Проводится мысль, что пе
хота со своим тяжелым оружием не может 
обойтись без артиллерийской поддержки, но 
что состав дивизионной артиллерии не должен 
быть чрезмерно громоздким.

Гофф. Указания для обучения работе про
жекторов типа АА по мишеням с применением 
звукоулавливателей М-1.

.Coast artil journ.“ А» I. 1933, p. 66.
Фуллер. Артиллерия в классические времена.
„Army ordn.“ .V i6, 1933. p. 201 — 206.

История развития тяжелого метательного 
орудия в древней Греции и в Римской импе
рии в параллель с современным развитием ар
тиллерии, которая по мнению автора «погло
тит пулемет, как пулемет поглотил винтовку». 
Приложены рисунки катапульты и балисты.
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Лермонт Д. АртиллерийскАя топографиче- 
СКая с’бмкА*

„Journ. К.* art.“ № 4, 1933, р. 394—412.
Ууд. Французская артиллерийская доктрина.
„FiledTart. journ.“ 1931, Jan —Febr.. p. 77—86.

Продолжение статей, излагающих содержа
ние лекции французского полковника Де-ля- 
ilo p î дю Тэйль в Военной академии в 1929— 
1931 гг.

В данной статье напечатано начало третьей 
•части «Артиллерии в оборонительном бою», 
.раздел 1-й — Маневр огня (контрподготовка, 
.заградительный огонь, огневая поддержка ох
ранения, дальний огонь).
Моторизация и механизация. Танковые 
•частя ПТО

Лиддель Гарт. Сознание и машина.
.Army quartl." J6 2, 1933, Jan., p. 237 —250; 

.№ 1. Apr, p. 51—Ô8.
В первой части статьи автор передает бла

гоприятные впечатления от занятий англий
ской армии, произведенных по новым про
граммам 1932 г., которые ставили задачей под
нять инициативу частных начальников и раз
вить в пехоте «сознание до степени мастерско
го применения механического оружия». В ста
тье приведен ряд примеров, иллюстрирующих 
выводы автора.

Во второй части автор дает критическое 
описание хода маневров танковой бригады в 
.1932 г. Подчеркнуты недостаточность имею
щихся бронесил и необходимость бережного 
к ним отношения, а также нецелесообразность 
попыток попрежнему связывать быстроходные 
танки с задачами продвижения пехоты. Затро
нут вопрос о том, какую роль могла бы тан
ковая 'бригада сыграть в английской экспеди
ционной армии в 1914 г. Отмечена между про
чим легкость снабжения горючим (вопреки 
некоторым утверждениям).

Лнддель Гарт. Маневры британской танковой 
«бригады.

„Army ordn.“ 76, 1933, p. 220—225.
Перепечатка 2-й части статьи, помещенной в 

-январском выпуске журнала »Army quarterly14 
(см. выше).

Альбор. Моторизация в больших армиях ми
ровых держав.

Rev. polit et parlement, U) mars, 1933.
Значение мото-механизации в тактической и 

«оперативно-стратегической областях и сопоста
вление ее современного состояния н путей 
развития в Англии, САСШ, Германии н Фран
ции; невыгодные стороны моторизации: срав
нительная хрупкость мотора, трудность орга

низации снабжения и ремонта, пригодность не 
на всякой местности, невозможность иметь в 
мирное время мото-мехчасти в большом коли
честве. Необходимость осмотрительного усвое
ния моторизации, в особенности не теряя из 
виду возможности изобретения новых проти
вотанковых средств с применением электриче
ских волн и т. п.

Пиль Фр. Эволюция и будущее брониро
ванных боевых повозок.

„Rev. cav.*, 19*3, Janv.-févr., p. 31—52.
Перевод с английского речи одного из дирек

торов английского департамента механизации, 
мроизнесенной еще 10 декабря 1930 г. Несмо

тря на устарелость, речь характеризует напра
вление и пути дальнейшего развития танков 
и броневиков, увеличение быстроходности за 
.̂счет бронировк^

Крнзолли. Моторизация и кавалерия в 
Польше.

.Millt. Wbl.“ № 26—117, 1933, S. 668-869.
V  Успехи противотанковой обороны, ее 

воздействие на танковое строительство. •
.Kraftzug i. W. u. H.“ Я  2, 1933, S. 3 3 -  34. 

Военновоздушные силы. ПВО
Гросскрейц. Воздушная война и территории 

Г ермании.
„Coast, art. Journ.“ J4 1. 1931, p. 1—13.

Исторический очерк воздушных нападений 
на территорию Германии в империалистиче
скую войну 1914—1915, 1916, 1917—1918 гг., по
следовательность развития бомбардировочных 
атак и их'значение в будущем. В общем за 
ключении подчеркивается необходимость иметь 

•ПВО для защиты германской территории.
Мейер Е. Авиация — единственное оружие.
.Rev. millt. suisse44 24 1, 1УЗЗ, p. 1 —J 3.

Новые военные самолеты.
.Luftw“ № 2, 1933, S. '45-46.

У  Воздушные вооружения за границей.
.Luftw“ /* 1, 1933, S. 1—32.

Ретроспективный взгляд на развитие их в 
в 1932 г.

Ген. Мальтезе, генеральный директор воен
нохимического центра итальянского военного 
министерства. Фугасные бомбы и авиахимиче- 
ское нападение (сравнительное исследованйё 
возможной действительности бомбардировки 
городов).

„üassch. u Luftsch44 *  1. 1P33.S. 1—10.
Перевод с итальянского статьи указанного 

автора в «Эзерчито Национе», в которой срав
ниваются возможные результаты бомбометания 
фугасных бомб нестойкими OB (фосген) и 
бомб со стойкими OB (иприт) по участкам Ту
рина и Милана с фотографиями и расчетами.

Гадов. Средства воздушной войны на море.
„Luftschutz Nbl44. J* 2. 1933, S. 37-39.

Сайфекс. Будущее развитие ночных полетов.
.R. air f. qaartl“, 1933, p. 28-34.

'Автор указывает на особое преимущество 
ночных полетов, обеспечивающих безопасность 
нападения; раз’ясняет требования, которым дол
жен удовлетворять самолет для ночных поле
тов с целью разведки н бомбометания; под
черкивает особое значение морального воз
действия ночного меткого бомбометания на 
жизненные центры противника.

Эрбар. Прошлое, настоящее и будущее ноч
ной разведывательной авиации.

„Rev. forces aér.* >ê 43, 1933, p. 123—150.
Констатируя, что ночная разведавнация очень 

мало эволюционировала в сравнении с прош
лым, стать* уточняет ее состояние в настоя
щем и указывает необходимые пути развития 
для французской авиации в будущем.

** Японские бомбы.
.Schw. art.“ № 2, 1933, S. 181.

Жюди и др. Организация медицинско-хирур
гической помощи в неотложных случаях в Се
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верной Сирии посредством санитарной авиа
ции.

„Arch. med. pharm, milit.“ /ft 2, 1933, p. 177- 
192.

Крнптоннм. Летающая лодка или авианосец.
„Army п. a. air forces gaz.“ Jft3b09, p. 49.

Дау. Роль воздушного транспорта для < на
циональной обороны.

„Airtransport" X  2| 1933, р. 13—15.
Краткие сведения о его современной орга

низации в САСШ.
Де-Рокка Серра. Маневрирование аэростатов 

заграждения N и NN.
„Кет. forces aér.” X  43, 1933, p. 156-170.

Теоретические указания для наилучшего тех
нического применения привязных аэростатов 
заграждения в отношении высоты под’ема и 
условий под’ема.

Абжолтовский С. Французская инструкция по 
активной противовоздушной обороне.

„Prz. lot.- /ft 1 -2 , 1933, str. 83- 9*.
Инструкция издана в 1932 г. Статья дает по

дробное изложение инструкции.
Боровиц, майор полиции. Гражданские упраж

нения по ЛВО в средней Германии в 
ноябре 1932 г.

„Gassch. u. Luftsch.* /ft 1, 1933, S. lu—13.
Описание упражнений по ПВО с целью выяс

нения некоторых специальных вопросов, как- 
то: временное закрытие движения на большой 
проезжей дороге через малый и большой го
род и ПВО больших зданий, в которых соби
рается большое количество людей (склад, 
тюрьма, театр).

Шумахер Ф. Строительные |1ероприятия гра
жданской ПВО.

„Gassch. и. Luftsch.** /ft 3, 1933, S. 57-63.
Казеберт. Опыты с противогазовыми убежи

щами.
„Gassch. «. Luftsch.“ /ft 1, 1933, S. -13—20.

Описание опытов, имевших целью выяснить, 
в течение какого времени люди могут оста
ваться без вреда для здоровья в противогазо
вых убежищах разного устройства.

Гадов. Воздушное нападение и ПВО на 
море.

„Luftschutz Nbl.« X  3, 1933, S. 61-63.

Боевое применение химических средств ПХО
Фон-Темпельгоф. Искусственный туман как 

оборонительное и наступательное средство.
„Takt. u. Techn - X  1, 1933. S. 3—4.

V  Газ. — Поэзия и действительность.
•Deut. Wehr.“ X  2, 1933, S. 17—19.

Изар Д. и Сийель. Воздушнохимическая вой
на и гражданское население: исторический, 
клинический, терапевтический и другие очер
ки. 2-е изд. испр. и доп. с расширенной биб
лиографией в каждом отделе.

„Arch. med. pharm, mlllt.“ X  \  1931, т. 98.
p. 101 — 102.

Фон-Фридрих В. О детонации взрывчатых 
веществ.

О скорости детонации в зависимости от 
плотности взрывчатого вещества.

Статья специального содержания с несколь
кими таблицами для разных работ.

V  Военноинженерное дело. Пути сообщения.
„Z. f. d. gcsammte Schiess u. Sprengstoff w.M № 1. 

1933, S. 2 -6 .
Вабниц. Материальная часть, необходимая 

для переправы через водные преграды.
„Rev. génie milit*4, 1933, т. 72, janv.-févr p. 66 — 

7.
Клеман-Гранкур. Универсальный носимыйг 

шанцевый инструмент.
„Rev. génie milit.**, 1933, т. 72, janv.— févr., р 101 -  

113.
Французский автор предлагает испытанный 

им в марокканских войсках носимый шанце
вый инструмент, который заменяет топор, ло
пату, кирку и служит сошкой ДЛЯ ВИНТОВКИ «  
даже прикрытием для стрелка.

Зингер. Проблема путей сообщения для 
войск, действующих в малокультурной стране.

„R. eng. Journ.“, 1933, March, p. 36 - 56.
Бекленд. Разрушения на путях отхода 5-й ан

глийской армии в марте 1918 г. С предисло
вием майора Плэйфер.

„R eng. journ.-, 1933. March, p. 11 — 35.
Описание разрушений, произведенных 5-й ан

глийской армией при ее отходе в направлении 
к Амьену в марте 1918 г. по корпусам, но бе^ 
технических подробностей, с указанием, что 
разрушения принципиально распространялись 
только на мостовые переправы.

Подготовка войск и комсостава
Ендржейчнк Л. Военная, традиция и воспи

тание солдата.
Схема проекта программы для офицеров, 

унтерофицеров и солдат, внедрения траднццк 
в дело воспитания армии.

„Prz. piech.“ X  2, 1938, str. 243-259.
*• Темы испытаний н сочинений конкурса 

1933 г. в Высшую военную школу.
„Rev. ét. milit.“ I* 1, 1933. p. 21-32.

*• Корпус подготовки офицеров запаса в Ан
глии.

„Milit. Wbl.“ X  26, 1933, S. 869-872.
V  Иллюзии ящика с песком.
„Milit Wbl* X  33. 1933. S. 1095-lOPa

Отрицательные стороны этого пособия, вызы
ваемые «взглядом на местность* с высоты 
птичьего полета» и преждевременным и слиш
ком простым обозрением противника и всей 
обстановки.

Мадалинскнй Л. Изменение в программах 
физподготовки в польской армии.

„Prz. piech.* /ft l, 1933, str. N i—122
Фаватъе. Обучение унтерофицеров пехоты а 

кадровых частях.
..Rev. inf.“ № 484, 19.3:1. p. 28-50.

Котарба С. Обучение командиров дружин г» 
школах подхорунжих резерва пехоты.

„Prz. piech.” X  1, 1933, str. 35-38.
Программа обучения стрелка, имеющего 

льготу по образованию, на командира отде
ления. •
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Стеблш В. Надлежащие нормы времени в 
•обучении.

.Prz. plech.“ М 3, 1913, str. 317-323.
V  Руководство для подготовки пехотинца. 
•Bull, belge s. milit.“ S  3, 1933, т. 1, p. 302—

307.
Содержание нового бельгийского руковод

ства (в том числе устройство окопа для от
деления ручного пулемета).

Милитаризация гражданского населения 
Политработа в иностранных армиях

Зенкевич В. Надлежащи ли тенденции обу
чения вневойсковой подготовки.

-Prz. piech.- S  2. 19.13, sir. 26U—264.
Ответ на статью полковника Цвертняка в 

JSft 8 того же журнала за 1932 г. Границ ме
жду армией и вневойсковой подготовкой нет. 
Последняя на хорошем пути, хотя и работает 
в трудных условиях, и в деле спорта стоит вы
ше, чем армия.

Леснер. Вневойсковая подготовка в Эстонии. 
„Spálien u. Streifen* № 3, 1943. S. 12.

Оливье М. Военное воспитание германской 
молодежи.

,.Fr. mllit.-' St N 433. 24 janv; № 14/488,4 mars 
1933.

Торванд И. Лига самообороны (Кайтселнт) в 
Эстонии как фактор обороны государства.

..Pol zbr • 21, 1913. sir. 3.
Сосабовскнй С. Воспитание солдата-гражда- 

нина.
„Prz. piech.“ Jw 3, 1933, str 38S-395. 

Вооруженные силы различных стран
V  Вооружение и разоружение.
..Mint. Wbl.- № 31. 1933, S. 1027-1028.

Книга, издаваемая полк. Орцен в виде про
должения к «Ежегоднику Лебеля». Новое из
дание (46-й год) через 2 года после преды
дущего.

V  Американская армия ■* на Филиппинах
(морские, сухопутные и воздушные силы). 

„Kev. d. troupes colon.“ № 21 U, 1933, p. 44—55
V  Финляндская армия.
.Fr. mllit.- № 14 .3 , 21 janv 1933.

V  Германия в 1933 г.
..Mint. Wbl.“ 33. 1933, S. 1094—1095.

Содержание статьи «француженки»,, возвра
тившейся из Германии. Статья взята ил «Matin» 
от 5 февраля с. г.; военные силы Германии 
исчисляются в 1060 000 бойцов.

* /  Вооружения и новый пакт Малой Ан
танты.

.Millt. Wbl.“ St 34, 4933, S 1125—1127.
Сведения о новых вооружениях Югославии 

и Румынии.
Муллер. Третий эшелон государственной обо

роны (резервы армии).
.Inf Jcurn.“ X  1. 1933, р. 47-52.

** .Годовой отчет американской армии.
„Forze arm.“ № 70r\  1933.

V  Советы вооружаются.
„Oesterr. Wehrztg.“ S  3, 1933, S. 1—2.

У  Технические войска балканских государств.
.Deut. Wehr- S  2, 1H33, S. 20-21.

Видаль К. Что нужно знать об итальянской 
армии.

.Fr. mllit.“ № I, 19 3, 446.
Рецензия на книгу под тем же заглавием.
V  Вооруженные силы Чехо-Словакия.
.Wiss. и. Wehr.” 1, 1933, S- 42—52.

У  Усиление японских вооружений.
„Mllit. Wbl.“ .V 30. 1933, S. 9ö9—990.

Новые танки и бронемашины, новый броне
поезд типа «Deutschland» , 1640 самолетов,
бомбовозы, 24 brutto tonn 3000-км дальность 
полета.

Биографии.
Фон-Кохенгаузен. Шлиффен.
„Miltlärwlss Milt.“, 1934, Febr., S 77—80

Биографическая заметка на 4 страницах к 
столетию со дня рождения, не заключающая 
новых данных. Автор подчеркивает особую ра
боту Шлнффена о телеграфном и железнодо
рожном сообщениях.

Муф. Мысли к 100-летнему юбилею со дня 
рождения Шлнффена.

„Milit. Wbl.“ *  32. 1933. S 1049-Ю50.
Краткая биографическая заметка, не пред

ставляющая особого интереса.
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