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ГЛАВА III. 

П О З И Ц І Я Х Ъ . 

„Не слѣдуетъ пренебрегать даже, повиди-
мому, самымъ нпчтожнымъ мѣстнымъ иред-
метомъ: ни ямою, засѣвъ въ которой одиноч-
ные стрѣлки могутъ закрыто сдѣлать н'Ьсколь-
ко выстрѣловъ но непріятелю, ни возвыше-
иіемъ, снособнымъ прикрыть двшкеніе одной 
роты, хотя бы на нѣсколько минуть, пи ка-
навою, представляющею возможность остано-
вить ненріятельскую конницу. Всѣ средства 
искусства должны быть призваны на помощь 
для того, чтобы замѣнить пли дополнить то. 
чего или вовсе не представляется местностью, 
или представляется ею только въ слабыхъ 
размѣрахъ,въвидахъприращенія живой силы". 

.9рцъ-герцогъ Карлъ. 

Тактическое значеніе мѣстности вообще. 

Мѣстность обнаруживаете непосредственное и притомъ 
постоянное вліяніе на воениыя дѣствія вообще и н а бой 
въ особенности. 

Тактическое значеніе мѣстности сводится къ тому, что 
она: 

і ) облегчаетъ или затрудняете обозрѣніе (a слѣдо-
вательно оргентгірованіе, рекогносцгіровку, укрытіе войскъ^ 

управленіе ими въ бою и употреблеиіе огия)\ 
и 2) облегчаепіъ или затрудняете движете (a слѣ-

довательно взаимную поддержку и атаку}. 
Таково вообще вліяніе мѣстности на дѣйствія войскъ 

въ бою. 



Главная задача, въ дѣлѣ пользованія мѣстностью, для 
различныхъ тактическихъ дѣлей, будетъ заключаться въ 
томъ, чтобы какъ можно полнѣе воспользоваться ея выгод-
ными свойствами и, по возможности, ослабить ея невыгод-
ныя свойства. Задача эта разрѣшается лишь отчасти одною 
тактикою — путемъ соотвѣтствующаго приведенной цѣли 
употребленія войскъ; окончательно же она разрѣшается так-
тикою при помощи фортгіфикаціи. 

Замѣчательными примѣрами искусснаго пользоваиія мѣстностыо 
въ тактпческомъ смыслѣ являются: 1) Мараѳонъ (490 до P. X.), гдѣ 
Мнльціадъ, занявъ съ 10,000 позицію, обезнеченную съ фланговъ 
недоступною мѣстностью и имѣвшую около одной версты протяже-
нія, отвѣчавгаую, по своей длинѣ, какъ нельзя лучше числу войска,, 
которымъ онъ располагала однимъ этнмъ уже нарализовалъ чис-
ленное превосходство 100,000 персидской арміп, для которой по-
зиция, выбранная Мильціадомъ, обращалась въ дефиле. Такимъ 
образомъ, благодаря одному искуссному выбору мѣстности для боя, 
бой между 10,000 и 100,000 былъ приведешь къ бою 10,000 про-
тивъ 10,000 и 2) тоже самое сдѣлалъ генералъ Бонапарте, пере-
несшей при Арколѣ (1796), послѣ неудачной атаки съ фронта ав-
стрійской позиціи, бой на узкія плотины (бой, при этомъ условіи, 
рѣшающійся не численнымъ превосходством!,, а моральными каче-
ствами головяыхъ частей). 

Фактами дрѵгаго порядка, поучительными въ отрицательномъ 
смыслѣ, являются: 1) Фридландъ и 2) Дрезденъ (15-го августа 1813), 
въ которыхъ оврагъ съ ручьемъ Мюленфлисъ (Фридландъ) и Плауен-
вкгй оврагъ (Дрезденъ) раздѣляли войска во время боя, не допускали 
взаимной поддержки и были ближайшею причиною отдѣлънаіо по-
раженія нашего лѣваго фланга (Фридландъ) и лѣваго фланга союз-
никовъ (Дрезденъ). 

Вліяеіе мѣстности на военныя дѣйствія до того обширно, что 
если принять мѣстный элемента даже въ самомъ тѣсномъ смыслѣ, 
въ родѣ неболъгиихъ возвышеній, канавъ, рвовъ, ложбинъ и даже скла-
докъ, на первый взглядъ преградъ ничтожныхъ, то и за ними нель-
зя не признать весьма сущесгвеннаго вліянія на ходъ боя. 

Такъ, напримѣръ, слѣдующій факта рельефно обрисовываетъ, 
на сколько, повидимому, самая ничтожная преграда, способная 
укрыть войска хоть на нѣсколъко минутъ, даже секундъ, обнару-
жнваетъ вліяніе на ходъ боя. Въ іроховскомъ сраженги два нашихъ 
баталгона встрѣчаютъ два полъскихъ баталіона залпомъ. Огонь 
былъ открыть съ весьма близкаго разстоянія, слѣдовательно вполнѣ 
своевременно въ отношеніи къ удаленію отъ непріятеля, но несвое-
временно въ отношеніп къ свойствамъ впереди лежавшей мѣстно-



сти. Заляг, былъ дань въ ту самую минуту, когда иольскіе бата-
ліоны проходили почти незамѣтную для глазъ ложбину, вѣрнѣе 
даже складку: ни одна пуля не попала въ нихъ. Поляки бросают-
ся въ штыки, и оба наши баталіона, не имѣвшіе времени, ии пере-
строиться, ни снова зарядить ружей, были почти совершенно унич-
тожены. Такъ ли разыгрался бы бой, если бы этой складки не было, 
или, если бы, при открытія огня нашими баталіонами, существо-
вате ея было принято во выиманіе (см. эниграфъ)? 

Выгодными свойствами мѣстности могутъ пользоваться 
какъ обороияющійсл, такъ и иаступающій, но очевидно, 
что первый, въ этомъ отношеніи, будетъ имѣть несомнѣн-
ное преимущество, такъ какъ онъ выбираетъ мѣсто для боя. 

Хотя и наступающій не лишенъ возможности пользо-
ваться мѣстностью, для лучшаго укръстія себя, но этою вы-
годою, въ большей части случаевъ, онъ можетъ пользовать-
ся лишь периодически^ въ теченіе весьма короткихъ проме-
жутковъ времени, тогда какъ обороняющійся пользуется, въ 
этомъ смыслѣ, мѣстиостью, въ течевіе большей части, боя. 
Далѣе разнаго рода прегради для движеиія^ встрѣчающіяся 
на полѣ сраженія, въ большей части случаевъ, ириносятъ 
пользу обороняющемуся, ведущему бой предпочтительно 
стоя на мѣстѣ и, напротивъ того, затрудняютъ насту-
пающаго, поставленнаго въ необходимость вестгі бой вз дви-
жеиіи. 

Выгодиыя свойства мѣстности въ значительныхъ раз-
мѣрахъ возрастутъ, если обороняющійся раснолагаетъ до-
статочнымъ временемъ для искусствениаго усиленія поля 
сраженгя^ для подготовкгі его вз ииженериомз отиошеніи^ 
что доставитъ ему, сверхъ приведенныхъ выгодъ, еще и 
слѣдующія: 

1) умеиьшеніе долго случайностей, окружающихз бой 
(Полтава 1 7 0 9 ) , a слѣдовательно и большую безопасность\ 

2) захватз инигратгівы^ т. е. возможность подчиненія 
своей воли воли противника (Полтава). Этимъ путемъ, по 
выраженію Клаузевигіа^ „заранѣе, произвольно могутъ быть 
намѣчены главные Фазисы боя („ . . . . e s können dadurch die 
grossen Lineamente des Gefechts im voraus willkürlich bestimmt 
werden"). \ 

и 3) замѣна na извѣстиый прог^еитз о/сивой силы 
1* 



мертвою (Торресъ Ведрасъ 1 8 1 0 — 1 8 1 1 г.) такъ какъ во-
обгце войска и местность, во извгьстиоме смыслѣ, друге 
друга дополняютг. 

Различные типы мѣстности. Тактическія ихъ свойства. 
Мѣстность донельзя разнообразна, но по отношенію кь тону 

вліянію, которое она обнаруживает!, на веденіе боя, все это внеш-
нее разнообразіе ея можетъ быть подведено подт, слѣдующіе глав-
ные типы: 

а) открытая безпрепятственная равнина; 
б) открытая равнина, псрерѣзанная ручьями, оврагами, кана-

вами , рытвинами; 
в) закрытая равнина; 
г) частью открытая и частью закрытая равнина; 
д) волнообразная равнина; 
е) неровная мѣстность. 
а) Открытая безпрепятственная равнина облегчаетъ рекогнос-

цировку непріятеля, оріентированіе, передачу приказаній, движеніе 
по всѣмъ направленіямъ и взаимную поддержку, и способствуетъ вы-
сокому развнтію огпестрѣльнаго дѣйствія, а равно и боя холоднымъ 
оружіемъ. Этими выгодными свойствами открытой и безпрепят-
ственной равнины, однако, въ наибольшей степени могутъ восполь-
зоваться артиллергя и кавалерія, такъ какъ онѣ могутъ, при этихъ 
условіяхъ, въ высшей степени развить свою боевую дѣятельяость. 
Отсюда уже ясно, что, на подобномъ лолѣ сраженія, пѣхота, въ 
виду непріятельской кавалеріи и артиллеріи, поставлена была бы 
въ крайне невыгодное положеиіе. 

б) Открытая равнина, но перерѣзанная ручьями, оврагами, 
канавами, рытвинами, ігредставляетъ тѣ же свойства, какъ и предъ-
идущій типъ, исключая только одного: безпрепятственнаго движе-
ния по всѣмъ наггравленіямъ. Напротивъ того, этотъ типъ мѣстности 
затрудняете движеніе, вынуждая къ частымъ остановкам!, и нере-
строеніямъ, что наиболѣе невыгодно отражается, прежде всего, на 
дѣйствіяхъ артиллеріи и кавалеріи п наименѣе на пѣхотѣ. На та-
кой мѣстности нослѣдняя становится уже въ болѣе выгодное по-
ложеніе, сравнительно съ предъпдущамъ типомъ. Задержка, ока-
зываемая такою мѣстностыо, оказывается несравненно болѣе слабою 
по отношенію къ пѣхотѣ, чѣмъ по отиошенію къ кавалеріи и ар-
тиллерии, такъ какъ первая легче двухъ послѣднихъ преодолѣваетъ 
мѣстныя преграды, мало того въ нихъ пѣхота можетъ найдти укры-
тіе отъ огня артяллеріи, а за ними убѣжище противъ атакъ 
кавалеріи. 

в) Закрытая равнина отличается совершенно обратными свой-
ствами сравнительно съ первымъ типомъ, слѣдовательно (обратное 
приводите къ обратному) представляете вообще самое иевыгодное 



поле дѣйствій для всѣхъ родовъ войскъ, окончательно парализую-
щее боевую дѣятѳльность кавалеріи я артілеріи и доступное лишь 
только для одной нѣхоты. 

Бой. на такой мѣстности долженъ отличаться ббльшимъ упор-
ство мъ и продолжительностью (случайная дѣйствительность огня, 
большее значеніе индивидуальной храбрости), разбросанностью, 
безввязностью и до извѣстной степени слабыми послѣдствіями, по 
трудности нреслѣдованія иобѣжденнаго на такой мѣстности. 

Изъ еказаннаго очевидно, что всѣ шансы на успѣхъ въ бою, 
на такого рода мѣстности, будутъ находиться на той сторонѣ, гдѣ 
солдатъ будешь лучше подготовлена,, болѣе развить въ одиночку и 
гдѣ офицеры болѣе подготовлены къ самостоятельнымъ дѣйствіямъ. 
Вообще, слѣдовательно, отважиться на бой на такого рода мѣстно-
сти можно только, имѣя превосходную пѣхоту. 

г) Частью открытая и частью закрытая равнина, соединяя 
въ себѣ выгодныя и невыгодныя свойства вышеириведеиныхъ ти-
иовъ, будешь поперемѣнно то благопріятствовать, то затруднять 
употребленіе то того, то другаго рода войскъ. При этомъ условіи, 
успѣхъ боя будетъ нанболѣе завнсѣть отъ своевременной поддержки 
одного рода войскъ другимъ, отъ гармоническаго взагшнодѣйствія 
между ними, съ тѣмъ, чтобы слабыя стороны одного рода войскъ 
восполнить выгодными свойствами другаго. 

д) Волнообразная равнина подходить нодъ первый тинъ, съ 
тою разницею, что до нѣкоторой степени стѣеняетъ движеніе, но 
за то доставляешь укрытіе, благодаря чему иѣхота становится здѣсь 
уже въ болѣе выгодное нодоженіе чѣмъ на открытой равнинѣ (а) 
въ бою противъ артиллерін собственно, действительность огня ко-
торой на волнообразной мѣстности, сверхъ того, должна умень-
шиться; но не въ бою противъ кавалеріп, такъ какъ такого рода 
мѣстностъ, лишь въ крайне слабой степени стѣсняя ея движенія, 
доставляешь ей выгоды скрытаго приближенія и возможность ши-
рокаго развитія столь существеннаго для нея элемента внезапности. 
Вообще, волнообразная равнина представляешь самое выгодное ноле 
сраженія для кавалеріи. 

е) Неровная мѣстиость (высоты и углубленія). Для стороны, 
занимающей командующіе пункты, облегчается рекогносцировка, 
оріентированіе, огонь, хотя дѣіствительность нослѣдняго будетъ 
менѣе, сравнительно, съ дѣйствптельностью огня на мѣстности ров-
ной; облегчается движеніе, a слѣдовательно п атака (исключая ка-
валеріи). Для стороны нротивной на оборотъ. 

Изъ еказаннаго видно, что мѣстноеть, обнаруживая по-
стоянное и непосредственное вліяніе на бой, имѣетъ значе-
ніе лишь относительное. Удобное поле сраженія для одного 
рода войскъ оказывается неудобнымъ для другаго. Деа>иле 



для одного отряда перестаетъ быть таковьшъ для другаго. 
Непроходимая мѣстность для однихъ войскъ обращается въ 
проходимую для другихъ 1) . 

Тактическое значеніе одной и той ate мѣстности яв-
ляется различнымъ въ различныя эпохи, такъ какъ, въ за-
висимости отъ оружія, состава войскъ., принятого въ раз-
личныя эпохи типа построеиія войскъ для боя и самого 
способа ввденгя бол^ оно постоянно измѣняется. 

Такимъ образомъ, въ періодъ до появленія огнестрѣль-
наго оружія, по свойству тогдашияго оружія^ мѣстности 
открытой и ровной для боя отдавалось предиочтеніе передъ 
мѣстностью закрытой и неровною. То же самое явленіе имѣло 
мѣсто и при огнестрѣльномъ оружіи, въ неріодъ веденія боя 
большими густыми массами (терціями) или длинными, тонкими 
развернутыми линіями, подъ вліяніемъ, слѣдовательно, тог-
дашняго способа постровнія войскъ для боя и состава ар-
мій (вербовка). 

Не слѣдуетъ, однако, предполагать, чтобы и въ этотъ иеріОдъ 
(въ XVIII столѣтіи) мѣстяые предметы не играли бы уже никакой 
ролп въ бою. Въ сраженіяхъ при Гохштедтѣ, Фоптеноа, Гохкир-
хенѣ, Лейтенѣ.... мы видимъ обратное,—но это зиаченіе ихъ было 
отлично отъ значенія ихъ въ настоящее время, хотя бы иотому, 
что ихъ, въ то время, вовсе не искали для боя, какъ то дѣлается 
теперь, a смотрѣли на ннхъ какъ на неизбѣжиое зло и дрались 
въ нихъ и за нихъ единственно только потому, что ихъ, такъ ска-
зать, находили уже наполѣ сраженія (отъ нихъ отдѣлаться не могли). 

Измѣненія въ тактикѣ, въ концѣ нрошедшаго столѣтія, пре-
образование линейной фридриховской тактики въ нынѣшшою глу-
бокую, перпендикулярную, разчлененіе сплошнаго, механическаго 
боеваго порядка Фридриха Великаго на самостоятельные, въ из 
вѣстныхъ нредѣлахъ, органы (корпуса, дивизіп, полки..'.), введеніе 
колоннъ съ разсыпнымъ строемъ и, главное, несравненно лучиіій 

') Такимъ образомъ Веллингтонъ, въ сражепіи при Бузако (1810 г.), 
считадъ мѣстпость на своемъ лѣвомъ флангѣ пепроходимою, и былъ обойденъ 
за это Массеною; мы въ сраженіи при Головчинѣ (1708 г.) считали болоти-
стую рѣчку Бабичъ впереди нашего фропта пепроходимою, тѣмъ не менѣе 
Каріъ X I I ее перешелъ; тоже случилось съ пами и въ сражепіи при Горо-
дечнѣ (1812 г.) и при Альмѣ (1854 г.). 

Вообще, военная исторія показываетъ, что никогда не слѣдуетъ слиш-
комъ полагаться па непроходимость мѣстпоств и пе упускать нзъ вида 

! возможно тщательна/о наблюдснія за нею. 



составь арміи (какъ результата замѣны вербовки общеобязательною 
личною повинностью)—появленіе этнхъ новыхъ факторовъ въ так-
тик!, не измѣняя въ сущности того вліянія, которое обнаруживаешь 
лѣстность на военныя дѣйствія, повлекли, однако, за собою нѣко-
торое видоизмѣненіе ея значенія. Съ появленіемъ колонпъ и раз-
сыпнаго строя, ыѣстныо предметы, какъ деревни, рощи...., кото-
рыхъ тщательно нзбѣгали занимать *), получили, наиротивъ того, 
особенно важное значеніе въ новѣйшей тактик!. По т!мъ выгодамъ, 
который они доставляютъ обороняющемуся, въ отношеніи укрытія 
войскъ, усиленія ихъ огня...., они обратились въ особенно важные 
для него опорные пункты. Вообще, нотйшая тактика начала ис-
кать для боя предпочтительно местность разнохарактерную, т. е. 
такую, на которой находились бы различнаго рода м!стные пред-
меты, съ такими промежутками, чтобы между ними не нрерывалась 
связь огня и чтобы, пользуясь ими, можно было бы, въ случа! на-
добности, дебушировать достаточно широкими фронтомъ яри пере-
ход! въ наступленіе. (Не слѣдуетъ забывать главной отличитель-
ной яерты прежнпхъ и иынѣшнихъ оборонительныхъ сраженій. 
Прежде, когда въ оборон! преобладали предпочтительно пассив-
ный элемента,, обороняющійся ограничивался преимущественно толь-
ко отбитіемъ удара; а теперь на оборону смотрятъ только какъ на 
одииъ изъ снособовь, наибол!е осторожный, подготовки атаки). 

Ближайшнмч. сл!дствіемъ только что указанныхъ изм!неніп 
въ тактик! вообще и въ значеніи містноіти въ особенности, было 
изи!пеніе и въ хараюперѣ новѣйшихъ сражены, выразившееся въ 
болыиемь ихъ упорствѣ и продолжительности и въ обращеніи ихъ 
въ совокупность ряда отдѣльныхъ боевъ (combats de poste), разыгры-
ваемыхъ въ извѣстной связи между собою во времени и въ про-
странствѣ и завертаемыхъ рѣшителънымъ ударомъ всѣми силами 
(coup de collier). 

Отличительная же черта сраженій фридриховскаго періода 
заключалась въ большей скоротечности боя, веденнаго обыкновенно 
по всему протяженно фронта путемъ одновременною введенія въ нею 
большей части силъ сразу. 

Пынѣ усилившееся значеніе огня., вслѣдствіе введенія болѣе 
усовершенствованнаго огнестрѣлънаго оружія, должно еще болѣе 
усилить значенге боя за мѣстные предметы (одна сторона будетъ 

') Фридрихъ Великій строго запрещали занимать или атаковать селе-
пія. Вотъ какъ онъ по этому предмету говорить въ ипструкціи евоимъ ге-
иераламъ. Стр. 111. „Всѣ селешя, иаходящіяся впереди фронта и пафлаи-
гахъ арміи, я приказалъ бы сжечь...." Стр. 109. „Атака селеиія обыкновен-
но сопровождается столь сильными потерями, что я далъ себѣ слово но воз-
можности избѣгать ее, развѣ я къ тому буду выпуждепъ крайностью, потому 
что при этомъ можно лишиться лучшей своей пѣхоты". Griesheim. Vorlesun-
gen über die Taktik. 520-



ихъ искать для усиленіл своего огня,—другая для уменьшенія по-
терь отъ него) и повести еще къ большему упорству чь къ большей 
продолжіѵтелъности новѣйшихъ сраженій, не шмѣняя общаго ихъ 
характера, сравнительно съ наполеоновскими. 

Значеніе мѣстности въ тактическомъ отношеніи измѣ-
нялось не только въ различный эпохи, подъ вліяніемъ толь-
ко что приведенных!, причинъ; но и въ одну и ту же эпоху 
можетъ измѣняться, въ зависимости отъ цѣлгі дѣйствій х), 
отъ состава отряда 2), отъ качестве войске 3). 

ЧАСТЬ Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я . 

Основныя условк которыми должна удовлетворять боевая позиція. 

Мѣсто, избранное для боя, называется боево?о позиціею. 
Каждая позиція, какъ малая, состоящая изъ отдѣльнаго 

мѣстнаго предмета, такъ и большая, состоящая изъ сово-
купности нѣсколышхъ подобныхъ предметовъ, должна удов-
летворять слѣдующимъ тактическиме условіямъ: 

I . П о СВОЙСТВАМЪ СВОИМЪ, ПОЗИЦІЯ ДОЛЖНА ОТВѢЧАТЬ СО-
СТАВУ ОТРЯДА. Чѣмъ въ немъ будетъ болѣе кавалеріи, тѣмъ 
болѣе мѣстность должна быть открыта и наоборотъ, когда 
въ составѣ отряда преобладаете пѣхота. 

») Дѣйствуя пассивно—оборонительно, мы предпочтемъ имѣть фронта 
прикрытый непроходимою или трудно проходимою преградою; при актив-
ной же оборопѣ, напротивъ того, фроптъ открытый будетъ выгоднѣе. 

3) Преобладапіе кавалеріи въ отрядѣ заставить отдать иредпочтеніе 
мѣстности открытой и ровной или волнообразной ііередъ закрытою и неров-
ною. Преобладаніе же пѣхоты—паоборотъ. 

3) Хорошія войска, способпыя къ самостоятельиымъ дѣйствіямъ, смѣло 
могутъ быть брошеиы на мѣстяость закрытую и пересѣченную. При обрат-
иыхъ качествахъ войскъ лучше держаться мѣстности болѣе окрытой. 



Бауцснская іюзиція (1813 г.) , относительно состава арміл 
соодниковъ, равно какъ и равнина С.-Жульано, въ Маргенгскомъ 
сраженіи (1800 г.), но отношснію къ составу французской арміи, 
не удовлетворяли этому условію. 

I I . ДЛИНА ПОЗИЦІИ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ СИЛЕ ОТРЯДА. П р и 

иесоразмѣрно длгіииой позгщіи^ она будетъ занята слабо,— 
именно резервъ будетъ сдабъ, и можетъ случиться, что его 
даже вовсе не будетъ. Вслѣдствіе этого позиція можетъ быть 
легко прорвана. 

Ла-Ротьеръ 1814 г. У Наполеона было 40,000 войскъ, а но-
зиція имѣла 12 верстъ протяженія. 

При несоразмѣрно короткой позиціи (Мараѳонъ) нельзя 
будетъ сразу ввести въ бой достаточнаго числа войскъ, благо-
даря чему отрядъ подвергается опасности быть разбитымъ 
по частямъ. 

I I I . ФЛАНГИ ПОЗИЦІИ ДОЛЖНЫ выть ОБЕЗПЕЧЕНЫ. Таково 
безусловно справедливое требованіе принципа, но форма при-
мѣненгя его, въ зависимости отъ цѣМ дѣйствій, вообще 
отъ обстановки, будетъ чрезвычайно разнообразна. Вопросъ 
этотъ, какъ и всякій прикладной вопросъ, не можетъ полу-
чить одного какого либо безусловнаго рѣшенія. 

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что онъ окончательно 
не можетъ быть рѣшенъ одною мѣстностью однимв эле-
ментом,з, a разрѣшается лишь комбинаціею иѣсколькиха 
элементовs: міъстностъю^ соотвѣтствующею глубиною бое-
вого порядка занимающихъ ее войскъ (резервомъ) и въ осо-

') Если разсматривать вопросъ объ обезпечепіи фланговъ позндіи толь-
ко съ точки одной мѣстности, то, иа основапіи опыта военной исторія, мож-
по придти къ такому заішочеиію, что „не существуешь такихъ позтій, ко-
торыхъ нельзя было бы обойти". Наиболѣе замѣчательиыми, въ этомъ отно-
шены, историческими позииіями являются: 1) Калъдіеро (1796 г.) и 2) Тор-
ресъ Ведрасъ (1810 и 1811 гг.). Первая была обезпечена съ праваго фланга 
Альпами, а съ лѣваго болотами; вторая съ праиаго фланга црірокимъ усть-
емъ р. Таго, а съ лѣваго океаноиъ; но и Кальдіерская позищя была обой-
дена генераломъ Бонапарте (его движепіе къ Арколе), а Торресъ Ведраская 
могла бы быть обойдена, если бы только Массена располагала достаточны-
ми средствами для овладѣиія крѣпостыо Абраптесъ, для переправы черезъ 
Таго и для занятія хотя бы только пронипцііі Алеитехо, а главпое большими 
числомъ войскъ. 



бенности возможно тщательнымъ наблюденіемъ^ во время 
боя, за Флангами 1). 

Переходя къ различнымъ Формамъ примѣненія разсмат-
риваемаго принципа, остановимся только на наиболѣе ти-
пичныхъ: 

1) Положимъ, что, выбирая позицію, мы преслѣдуемъ 
цѣль активную, только временнаго удержанія наступающа-
го, имѣя затѣмъ въ виду переходъ къ рѣшительному на-
ступленію, то Флангъ, на которомъ предполагается контръ-
атака,, получитъ достаточное обезпеченіе со стороны мѣст-
ности, если на немъ встрѣтится мѣстный пред.иетъ, до-
ступный и притомъ иезиачительиаго протяженія^ могущій 
служить удобнымъ опорнымъ пунктомъ какъ по отношенію 
къ оборонѣ, такъ и при наступленів. Мало того, при по-
ставленномъ условіи, можетъ случиться, что, будучи даже 
совершенно открытою, мѣстность, этимъ своимъ свойствомъ, 
доставитъ Флангу требуемое обезпеченіе, такъ какъ, въ раз-
сматриваемомъ случаѣ, вопросъ разрѣшается удобствомъ 
перехода въ наступленіе на этомъ олангѣ обороняюіцагося, 
контръ-атакою его резервовъ, чисто активными средствами. 

2) Возьмемъ случай обратный предъидущему. Положимъ, 
что мы на томъ или другомъ Флангѣ позиціи преслѣдуемъ 
цѣль чисто пассивную, то присутствіе на этомъ Флангѣ мѣст-
наго предмета недоступного, по свойствамъ своимъ способ-
наго увеличить пассгівное сопротивленіе, будетъ вполнѣ же-
лательно-, но при этомъ не слѣдуетъ упускать- изъ вида и 
сопряженной съ этимъ опасности: въ случаѣ атаки съ про-
тивоположна™ Фланга, быть отброшеннымъ къ непроходимой 
преградѣ. 

3) Выгодно ли примыкать флангъ къ морю? Рѣшеніе 
этого вопроса ближе всего обусловливается тѣмъ, въ чьихъ 
рукахъ будетъ море. Для стороны, владѣющей имъ (союз-
ники въ Крымскую кампанію), это выгодно и, напротивъ того, 
крайне опавно для стороны не господствующей на морѣ (на-
ше положеніе въ ту же войну). 

') (См. часть прикладную этого вопроса. „Занятіе позицій"). 



Резюмируя все сказанное о мѣрахъ къ обезпеченію Флан-
говъ боеваго расположенія, при содѣйствіи мѣстности, ока-
зывается, что цѣль эта, въ большинствѣ случаевъ, дости-
гается местностью, благопріятствующею, какъ обозрѣиію, 
дающею возможностью отрыть обходъ заблаговременно 1) , 
такъ и движенію^ способствующею къпарированію его контръ-
атакою резервовъ, и наконецъ, командующею на значитель-
ное разстояніе окрестностью. Отсюда уже ясно на сколько 
иеблагопріятна, въ этомъ отношеніи, на ч>лангѣ боеваго рас-
положен! я местность закрытая, вз особенности тянущая-
ся на значительное разстояніе и на сколько благопріят-
иымз обстоятельствомъ является местный предметз доступ-
ный гі притомз иезначительнаго протяжешя. Обходз по-
добнымъ образомъ обезпеченнаго Фланга потребуетъ не мало 
времени, такъ какъ его придется исполнить на дальнемъ раз-
стояніи, а охватз потребуетъ не мало жертвъ. 

ГѴ*. МЕСТНОСТЬ ВПЕРЕДИ ФРОНТА ПОЗИЦШ ДОЛЖНА СПОСОБ-

СТВОВАТЬ КЪ ОБОЗРѢНПО НЕПРІЯТЕЛЯ И КЪ ВСТРѢЧѢ ЕГО ОГНЕМЪ 

съ возможно ДАЛЬНЯГО РАЗСТОЯНГЯ, т . е. не представлять ему 
закрытій по крайней мѣрѣ въ СФерѣ ружейнаго огня, и, по 
возможности, даже и въ с®ерѣ пушечнаго выстрѣла. Это усло-
віе дальняго обстрѣла получаетъ особенно важное значеніе 
при нынѣ значительно усилившемся огнѣ. Сверхъ того, осо-
бенно выгодно, когда мѣстность впереди Фронта позиціи, бу-
дучи открытою, въ то Hîe время вынуждаетъ атакующаго 
наступать узкимъ Фронтомъ въ стѣсненномъ порядкѣ. 

Y. МѢСТНОСТЬ НА позиціи (собственно Фронтъ ея), У К Р Ы -

ВАЯ ВОЙСКА о т ъ ГЛАЗЪ И ВЫСТРѢЛОВЪ ПРОТИВНИКА, ДОЛЖНА СПО-

СОБСТВОВАТЬ КЪ ПЕРЕХОДУ ВЪ НАСТУПЛЕНІЕ, НО ВОЗМОЖНОСТИ, 

ИІИРОКИМЪ ФРОНТОМЪ, т. е. состоять изъ отдѣльныхъ группъ 
мѣстныхъ предметовъ съ достаточно широкими промежутка-
ми между ними. 

Позиціи, прикрытия сз фронта недоступною прегра-
дою, допускаютъ только чисто пассивную оборону и прилич-
ны, слѣдовательно, только слабымз отрядамъ (арріергардамъ, 

') „En principe, cependant, on gagne toujours à y voir clair, sur ses flancs 
plus que partout ailleurs" (Guichard, Tactique II. 235). 



авангардамъ ), когда на нихъ возлагается обязанность 
удерживать временно значительно сильнѣйшаго непріятеля, 
вообще, когда дѣло заключается не въ выигрышѣ побѣды. 
а въ выигрышѣ времени. 

Для значительных о же отрлдове онѣ не годятся. Ско-
вывая ихъ наступательную силу, онѣ, въ то же время, не 
обезпечиваютъ ихъ, такъ какъ непріятель ихъ обыкновенно 
безнаказанно обходитъ (Лозгщіониая система австрігщеве 
во семилѣтнюю войну. Обходы Фридриха). Для такихъ от-
рядовъ, по замѣчанію Пеьсгаиа^ «наиболѣе выгодною по-
зиціею является не наиболѣе недоступная, но наиболѣе угро-
жающая непріятелю», т. е. иаиболѣе способствующая къ 
развитію активнаго начала въ оборонѣ. 

V I . МѣСТНОСТЬ ВНУТРИ ПОЗИЦПІ, СПОСОБСТВУЯ к ъ УКРЫТІЮ 

РЕЗЕРВОВЪ, ДОЛЖНА СПОСОБСТВОВАТЬ, ВЪ ТО ЖЕ ВРЕМЯ, КАКЪ 

У ПРАВЛЕН! Ю ИМИ, ТАКЪ И ДВИЖЕНІЮ ИХЪ ПО ВС'ЬМЪ НАПРАВЛЕ-

ніямъ (ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКѢ), И ВЪ особенности ОТЪ одного 
Фланга позиціи до другаго. Съ этой точки всякаго рода 
преграды, разобщающія позицію (оврагъ МюленФлисъ въ 
Фридландскомъ сраженіи и ІІлауэнскій оврагъ во второй 
день Дрезденскаго сраженія), должны быть тщательно избѣ-
гаемы, если только черезъ нихъ не устроено значительнаго 
числа сообщеній 

Сверхъ того, внутренность позиціи должна представ-
лять достаточную глубгіну, во избѣжаніе излишняго скоп-
ленія войскъ. 

и V I I . МѣСТНОСТЬ ВЪ Т Ы Л У 1103ИЦШ, СПОСОБСТВУЯ к ъ 

УПОРНОМУ УДЕРЖАШЮ Н Е П Р і я т Е л я , т . е . п р е д с т а в л я я о т д ѣ л ь -

н ы я г р у п п ы м ѣ с т н ы х ъ п р е д м е т о в ъ , НЕ ДОЛЖНА в ъ т о ж е в р е -

м я ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ОТСТУПЛЕНІЮ п о в о з м о ж н о с т и ш и р о к и м ъ 

Ф р о н т о м ъ ( Ф р и д л а н д ъ 1 8 0 7 г . ; Л е й п ц и г ъ 1 8 1 3 г . ) , т . е . 

и м ѣ т ь п р е г р а д ъ в ъ т ы л у . 

Такова совокупность основныхъ тактическихе собствен-
но условій, которымъ должна удовлетворять каждая позиція, 
т. е. условій, рѣшающихъ только одну изе стороне вопроса, 
опредѣляющихъ только силу позиціи (другую его сторону со-
ставляете вопросъ о важноспш позиціи, см. ниже). Таковъ 
теоретическій идеале тактической позицін. Такихъ позицій, 



который удовлетворяли бы всѣмъ приведенным'!, условіямъ, въ 
совокупности на практикѣ не встрѣчается. Онъ и предлагает-
ся теоріею только, какъ основанге для рѣшенія вопроса о вы-
борѣ позиціи, какъ масштаба для оріентированія въ с®ерѣ 
его, короче—какъ регуляторъ., направляющий рѣшающаго 
этотъ вопросъ на путь возможно правильна™ его рѣшенін. 
Вся сущность дѣла, на практикѣ, собственно и сводится 
къ тому, чтобы изъ всѣхъ имѣющихся позицій въ данную 
минуту, выбрать лучшую, наиболѣе подходящую къ приве-
денному идеалу7. 

Изъ наиболѣе замѣчательныхъ нсторическихъ позицій къ этому 
идеалу ближе дрѵгихъ подходятъ: 1) позиція при Ватерлоо (1815 
г.); 2) Краонская позиція (1814 г.) и изъ франко-германской войны: 
3) Гравелотская. 

Допуская даже, что встрѣтидась бы позиція, вполнѣ 
отвѣчающая только что приведенному идеалу, вопросъ о 
правилыюмъ выборѣ позиціи все-таки еще не будетъ рѣ-
іиенъ окончательно. Въ тактическомъ смыелѣ, по отноше-
нію къ полю сражеиія, онъ исчерпанъ, рѣшенъ оконча-
тельно; но затѣмъ еще остается выбранную позицію по-
ставить въ возможно выгодное соотвѣтствіе, согласовать 
съ обгцимъ положеиіемъ дѣлъ на театрѣ военныхъ дѣй-
ствій, связать, съ послѣдиимъ, т. е. ни болѣе, ни менѣе 
какъ самая существенная часть рѣшенія вопроса, часть 
стратегическая. 

В ъ этомъ, въ стратеггіческомъ смыслѣ, позиція доляша 
удовлетворять слѣдующему основному условію. 

ОНА ДОЛЖНА Б Ы Т Ь ВАЖНА, чтобы непріятель не могъ 
пренебречь ею, миновать безъ явной опасности для себя, 
т . е . ОНА ДОЛЖНА ГОСПОДСТВОВАТЬ НАДЪ ОПЕРАЦІОННОЮ ЛИШЕЮ 

НАСТУПАЮЩАГО, прежде всего, а, само собою разумѣется, 
что чѣмъ надъ болынимъ числомъ, важныхъ въ стратеги-
ческомъ отношеніи, линій она госнодствуетъ, тѣмъ сильнѣе 
проявится ея важность (ея стратегическое зиаченіе) х). 

') Такимъ образомъ позиція при Линъи (1815 г.) прикрывала: 1) дорогу 
въ Катръ-бра, отходившую отъ ея праваго фланга и бывшую путемъ сое-
динепія арміи Блюхера съ арміею Веллингтона; 2) дорогу на ІІамюръ, от-



«Позиція, обладаніе которою зависптъ отъ пункта, внѣ 
ся находящагося и которою иепріатель можетъ овладѣть, 
не атакуя ея, не заслуживаетъ названія оборонительной 
познціи» (.Дрисса і8і2 г. Эрцз-герцогз Кар ль). 

«Слѣдуетъ занимать только такія позиціи, который мы, 
по числу имѣющихся войскъ, въ состояніи оборонять И КО' 
торыя действительно важно сохранить вз нашей власти» 
( Фргідрихз Великіи). 

Таково главное, стратегическое усдовіе, которому каж-
дая позиція должна удовлетворять. 

Примѣненіе этого условія къ дѣлу, въ зависимости отъ 
обстановки, приводитъ къ двумъ Мипамз позиЦій: къ фрон-
тальнымз и къ фланговыми позиціямз. Существенное отли-
чіе между ними заключается въ томъ, что Фланговыя по-
зиціи—это позидіи преимущественно наступателънаго харак-
тера. Онѣ и занимаются для того, чтобы дѣйствовать на 
Флангъ и на сообщенія наступающаго. 

Обстановка, наиболѣе благопріятствующая фланго-
выми позиціямз, характеризуется слѣдующими главными 
чертами: а) значительная длина операціонной линіи насту-
пающаго, вообще недостаточная безопасность его сообщений; 
б) чтобы разница въ силахъ обѣихъ сторонъ была не осо-
бенно велика и в) чтобы, становясь на Флангѣ непріятеля 
и угрожая его сообщеніямъ, мы располагали бы, въ то яге 
время, сами совершенно безопаснымъ путемъ отступденія. 

Такимъ образомъ, въ начал! кампаніи 1812 т., операціонная 
линія Наполеона хотя и была длинна, но въ то же время разница 
въ силахъ обѣихъ сторонъ была слишкомъ велика, отъ того и Дрис-
ская позиція, въ смысл! фланговой позпціи, была ошибочно вы-
брана. 

Тарутинская же позиція, напротивъ того, удовлетворяя всѣмъ 
вышенриведеннымъ условіямъ въ совокупности, является образцовой) 

ходившую отъ лѣваго фланга и бывшую (Намюръ-Лпттихъ-Мастрихтъ-Кёльнъ) 
главною операціонною линіею Прусской арміи; 3) дорогу па Жапблу, по 
которой долженъ былъ прибыть ІѴ-й прусскій корпусъ (Бюлова), и пакоиецт, 
4) дорогу черезъ Тилли па Вавръ, по которой, въ случай неудачи, Блгохеръ 
могъ отступить на соедипеніе съ Ве.мингтономъ, что имъ и было сдѣлано. 
Слѣдовательно, эта позиція господствовала надъ 4-мя липіями, важными въ 
стратегическомъ отношеніи,—отсюда и ея стратегическая важность. 



флангового позищею. И дѣйствитедьно, ко времени занятія ел 
нашими войсками, операционная линія Наполеона, находившагося 
въ Москвѣ, сдѣлалась еще длпннѣе, a, вмѣстѣ съ тѣмъ, и еще 
болѣе опасною. Разница въ силахъ обѣнхъ сторонъ значительно 
сгладилась. Сверхъ того, Тарутинская позиція, будучи флангового 
по отяошенію къ ояераціонной ЛИНІІІ Наполеона, была, въ то же 
время, фронтальною во отиошенію къ нашпмъ сообщеніямъ,—мы 
базировались на Калугу, Тулу, вообще на южныя губерніп. 

Таковы были выгоды Тарутинской позиціи, какъ фланговой 
нозиціи. 

Будучи фланговой позиціею, она, въ то же время, имѣла и 
значеніе фронтальной позиціи,—въ случаѣ движенія Наполеона на 
югъ. И, въ этомъ смыслѣ, запирая непосредственно одинъ изъ нап-
болѣе вѣроятпыхъ путей наступленія Наполеона па югъ, она была 
центральною по отяошенію къ двумя, другимъ (на Воровскъ и на 
Серпуховъ). 

Вотъ въ какія выгодныя отяошенія къ театру военныхъ дѣн-
ствій, во всѣхъ смыслахъ, какъ въ наступательномъ (въ роли 
фланговой позиціи), такъ и въ оборонительномъ (въ роли фрон-
тальной нозиціп), была поставлена Тарутинская нозиція. Такимъ 
образомъ, ,выборъ Тарутинской позиціи представляете высокій обра-
зецъ рѣшенія разбираемаго вопроса о связи позиціи со всгъмъ теагп-
ромъ военныхъ дѣйствгй. 

В ъ остальныхъ случаяхъ должны быть выбираемы 
фронталъиыя позииги, т. е. такія, которыя находятся 
негіосредственно на пути наступленія непріятеля. 

Вопросъ о постановкѣ и этого типа позицій въ воз-
можно выгодыя отношенія къ театру военныхъ дѣйствій 
приводите къ соблюденію слѣдующихъ условій: чтобы по-
зиция была^ по возможности, перпендикулярна не пути 
отступленія, т. е. доставляла бы послѣднему со всѣхъ 
сторонъ одинаковую степень безопасности, что и достигается, 
сверхъ вьшолненія только что приведеннаго условія еще и 
тѣмъ, чтобы путь отступлеиія отходиле оте середины по-
зицги. Въ этомъ отношеніи съ точки возможной безопасности 
пути отступленія, ^ самое невыгодное направленіе его, отно-
сительно позиціи, будете то, когда онъ отходите отъ Фланга 
ея и притомъ въ направленіи ей парадлельномъ. 

Соблюдете приведенныхъ условій и даетъ возможность 
обороняющемуся вести бой при стратегически выгодномъ 
положеніи. 



Пунктъ, гдѣ путь отступленія пересѣкается съ ®рон-
томъ позиціи, а равно и путь соединенія съ другими вой-
сками, на театрѣ военныхъ дѣйствій находящимися, вообще, 
слѣдовательно, пунктъ, связываюгцій во всѣхъ смыслахъ 
позицгю со всѣмъ театромъ военныхъ дплитвій, и занятіе 
котораго непріятелемъ должно повлечь за собою не только 
потерю позиціи, но и крайне невыгодныя послѣдствія, по 
отношенію къ стратегическому полоясенію, къ положенію на 
театрѣ военныхъ дѣйствій, называется стратегическимъ 
ключомъ позщгщ въ отличіе отъ тактическихъ ключей ея, 
т. е. пунктовъ, сосредоточивающихъ въ себѣ лишь только 
однѣ чисто тактическія выгоды (укрытія войскъ, огнестрѣль-
наго дѣйствія, командованія....) и вліяющихъ лишь только на 
самый ходъ боя, но не на послѣдствія его. 

Вопросъ о выборѣ позиціи, по отношеиію къ театру 
военныхъ дѣйствгй (слѣдовательно, опять въ стратегиче-
скомъ смысла), разрѣшаетея выборомъ одной (фронтальной) 
позиціи только въ томъ случаѣ, когда, при данной опера-
ціонной линіи настунающаго, путь наступленія его опре-
дѣлительно намѣченъ, т. е. когда насіуталощій можетъ рас-
полагать только однимъ путемъ иастуил&лія. 

Если яіе, при од! ой и той Жв О Пвр et ціонной линіи, на-
ступаюш.ій будетъ имѣта въ своемъ распоряженіи нисколько 
путей наступления., то обороняющійся на каждомъ изъ по-
слѣднихъ долженъ выбрать отдѣльную позицію, занять ее 
авангардомъ, а главныя силы, въ ожиданіи разъясненія 
обстановки, какой именно изъ путей наступаю щимъ будетъ 
окончательно выбранъ, располояшть сосредоточенно назади 
въ центральной, по возможности, позиціи. 

Такимъ образомъ, при открытін ізесенняго похода 1813 г. въ 
Саксоніп, союзники, не зная, которое изъ двухъ направлений бу-
детъ выбрано Наполеономъ: къ Лейпцигу или къ Дрездену, выслали 
на Лейнцнгскую дорогу кавалерію Винцингероде {правый авангардъ). 
На дорогу, ведущую къ Дрездену, къ Альтенбургу выдвинута былъ 
12,000 корпусъ Милорадовича (лѣвый авангардъ). Сверхъ того, для 
нротнводѣйствія обходу справа, выдвинута былъ къ Галле 5,000 
отрядъ Клейста {правый боковой отрядъ). Главный же силы, въ ожи-
даніи разъясненія обстановки, расположились иазади, въ централь-
ной познціи, у Пегау. 



Таково было назначеніе всѣхъ помянутыхт, отрядовъ до 20-го 
аігрѣля (до кануна Люценекаго сраженія включительно). 

ЧАСТЬ ПРИКЛАДНАЯ. 

I. 

Занятіе позиціи, 

Вопросъ о расположеніи войскъ на позиціи изслѣдованъ 
обстоятельно въ главѣ о боевыхз порядкахз Изложенный 
въ ней руководягція осиоваиія сохраняютъ свое значеніе, 
независимо отъ числительной силы отрядовъ (въ противном'!, 
случаѣ онн и не могли бы быть признаваемы за основный 
условія). 

Такимъ образомъ, придется ли располагать на позиціи 
для боя цѣлую армгю^ иди хотя баталіопз (для обороны 
отдѣльнаго строенія), необходимо будетъ: а ) р а з д ѣ л и т ь бое-
вой порядокз па боевую -часть и резервз^ большей или мень-
шей силы, въ зависимости отъ доли случайностей, окру-
жающихъ бой. 

Въ ожиданіи приближенія непріятеля,до построешя ею въ боевой 
трядокъ, слѣдуетъ держать войска боевой части сосредоточенными 
близъ пуиктовъ, которые имъ придется оборонять, занимая эти пункты 
непосредственно лишь самымъ необходимымъ числомъ войскъ (въ родѣ 
дежурныхъ частей, не высылая стрѣлковъ). Такой порядокъ будетт. 
не боевыігь собственно норядкомх оборонятощагося, а лишь скорѣе 
подюіНовителънымъ къ нему (Bereitschaftstellung, Rendez-Vous-Stel-
hmg). Съ окончаніемъ же построения паступающаго въ боевоіі по-
рядокъ выстраивается и боевой порядокъ обороняющегося, получаіощій 
дальнѣйіиую форму выражен)я къ минутѣ, когда уже направление 
атаки окончательно опредѣлится. 

' ) См. гл. И. 
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б) возможно тщательно наблюдать за иепріятелемз 
во врелія боя. во особенности за флангами; в.) войска боевой 
части разчлеиить вз глубину и вз ширину па независимые, 
вз известныхз прсдѣлахз, другз отз друга участки (армію 
на корпусные участки, далѣе эти на дивизіонные...., бата-
ліоны на ротные г) участки); иазначгітъ иачальниковз этихз 
участковз и каждому изз иихз указать лишь только ту 
щель, которая ими должна быть достигнута вз бою, 
предоставляя имъ соответствующую свободу въ выборѣ 
средствъ, ведуіцихъ къ достиженію указанной цѣли (прин-
ципъ независимости элементовъ боеваго порядка, принципъ 
частной иниціативы); г) расположить всѣ части боеваго 
порядка такъ, чтобы пргпщипз взаимной поддержки полу-
чи лз бы возможно гиирокое примеиеніе вз бою.... 

Всѣ эти основным условія остаются въ полной силѣ 
въ дѣлѣ расположенія для боя отрядовъ какой бы то ни 
было силы и состава. 

Поэтому воспроизведете ихъ вновь только потому, что дѣло 
идешь, на'этотъ разъ, о расположеніи для боя круиныхъ частей, 
было бы лишь безцѣдьнымъ иовтореніемъ, которое нсрѣдко встре-
чается въ курсахъ тактики, какь ближайшее слѢдствіе принятой 
въ нихъ. большею частіго излишне сложной и искусственной класси-
фикаціи (напримѣръ, до дпвизій включительно— низшая тактика: 
для корпусов!, и армій—высшая тактика). 

Здѣсь яге остается только спеціализировать приведенное 
изслѣдованіе «о боевомз порядке» (гл. II) на разбор! того 
вліянія, которое собственно местностью обнаруживается на 
расположеніе войскъ для боя. 

Выведенный тамъ полоягенія: войска и .местность до-
полняютз другз друга; чемз местность доступнее и важ-
нее, темз она занимается сильнее, и обратно, остаются 
точно также въ полной силѣ, придется ли располагать цѣ-
лую армію на позиціи, или небольшой отрядъ. 

При занятіи короткихз позицій (отдѣльныхъ мѣстныхъ 
предметов!,....) примѣненіе ихъ приводить къ усиленному 

!) И даже на болѣе мелкіе участки, напр. при завятіи для обороны 
отдѣдьныхъ строепііі. 



заиятгю наиболѣе важныхь пунктовц, а при заіштіи боль-
шихз позицій къ усиленному занятію наиболѣе важныхъ 

участковъ позиціи Это усиленное занятіе важнѣйшихъ 
пунктовъ сводится собственно къ усиленному занятію так-
тических з ключей позиціи путемъ расположенія на нихъ 
непосредственно большаго числа войскъ и приближенія част-
ныхз резервовъ, и стратегическаго ключа позиціи путемъ 
нриблюкенія къ нему іглавного, общаго резерва. 

Въ дополненіе къ изложенному въ означенной главѣ , 
по поводу вліянія мѣстности на расположеніе войскъ для 
боя, необходимо разсмотрѣть еще вопросы: 1) о такъ на-
зываемыхъ передовых о (пунктахъ) позиціяхз и 2) допол-
нить вышеприведенное изслѣдованіе (стр. 4 0 5 — 4 0 7 ) о вліячіи 
мѣстиости па обезпеченге фланговз боеваго порядка и 3) 
оразчисткѣ мѣстиости впереди фронтами возможно дальнее 
разстояніе и опредѣленіи дистанцій до разныхъ предметовъ 
впереди. 

1) Къ облегченно того затруднительного положенія, въ 
которомъ находится обороняюіигйся, въ дѣлѣ обладанія ипн-
ціативою, а равно и относительно точныхъ свѣдѣній о си-
лахз и иамѣренгяхз противника, однимъ изъ весьма дѣй-
ствительныхъ средствъ служитъ занятіе передовыхз (пунк-
товз) позицій, способііыхъ вынудить непріятеля къ раннему 
развертыванію своихъ силъ, къ атакѣ ихъ (только при удо-
влетвореніи этимъ условіямъ онѣ и доляѵны быть занимаемы) 
и къ обнаруженію этимъ путемъ его силъ и намѣреній. Въ 
этомъ отношеніи на ихъ долю выпадаетъ роль какъ бы 
авангарда. 

Такимъ образомъ, въ 2-хъ верстахъ вяередн Бородинской по-
зиціи, близъ деревни ПІавардина, построенъ былъ редутъ. 

*) Bet. позиціи болѣе или мепѣе значительна™ протяженія большею 
частью представ.іяютъ два участка: а) участок-,, пасту нательный, участок т. 
рѣттпельныхъ дѣйствій и б) участокъ оборонительный, участокт, второстепен-
ныхъ дѣйствііі, вспомогательпыхъ. Такимъ образомъ на черт. Д» 42 
участкомъ паступательпыхт. дѣйетвій будетъ лѣвый флапгъ,—здѣеь проходить 
путь отступления отряда н мѣстпость благопріятпа для наступательных!, 
дѣйствій. Дептръ я:е и правый флангъ образуютъ участокт, оборогіи-
тельныхъ дѣйствій. На лѣвомъ флапгѣ, какъ въ виду его слабости, 
такъ и въ виду его важности, сосредоточена главная часть отряда. 



Упорное удержанie ei'o, въ теченіе '24-го августа, обнаружило 
съ достаточною ясностью намѣреніе Наполеона направить главныя 
усилія или против!, нашего центра или противъ лѣваго фланга (боль-
шая часть французскихъ войскъ перешла на правый берегь р. Ко-
лочи). Благодаря этому явилась возможность своевременно исправить, 
хотя отчасти только, главную ошибку въ расположеніи нашихъ 
войскъ и перевести, въ ночь съ 24-го на 25-е, третій корпуса 
Тучкова изъ резерва на лѣвый флают. (стратегическій ключъ по-
зиціи, занятый только 6-го казачьими полками). 

Еще болѣе замечательный фактъ въ этомъ отношеніи пред-
ставляетъ Полтавское сражение, въ которомъ передовая паша но-
зиція, состоявшая изъ 6-ти редутовъ, занятыхъ двумя баталіонами 
съ 17-ю полками кавалеріи назади, вынудила шведскую армію къ 
раннему развертыванію и къ бою, значительно ослабившему ее въ 
матсріальномъ я въ моральном!, отношснін, а главное разстроив-
шему ея порядокъ и вынудившему ея явитьси, послѣ прорыва сквозь 
лпнію редутовъ, ослабленною на цѣлую */8 своего состава и вдоба-
вокъ въ крапнемъ безнорядкѣ. Стоить только сравнить ноложеніе 
шведской арміи но ту и по другую сторону редутовъ, т. е. до и 
послѣ прорыва ея сквозь лпш'го ихъ, чтобы признать громадную 
роль за этими 6-ю редутами (передовою нозиціею), въ Полтавской 
побѣдѣ, зпачепіе ни болѣе, ни мснѣе какъ бы центра тяжести 
въ дѣлѣ всей блистательной подготовки Петромъ Полтавской побѣды. 

Такимъ образомъ, шесть редутовъ (передовая нозиція) въ 
ІІолтавскомъ сраженіи дали совершенно иной оборони, сраженію, чѣмъ 
какъ то предполагалъ Карлъ XII (и иниціатива въ этомъ сражен]и 
отъ начала до конца положительно принадлежала обороняющемуся). 

Ту же роль (роль передовой позицін), хотя и случайно, играла 
группа г—.ѵъ деревень (Кая, Рапа, Гроссъ и Клейнь Гершенх) въ слу-
чайномъ (сначала по крайней мѣрѣ) оборонительномъ сраженіидля 
Наполеона, въ Люценекомъ (1813 г.). 

Подобно 6-ти редутамт. нодъ Полтавою эта группа 4-хъ де-
ревень дала совершенно другой оборотъ сраженію. 

ІІерѣдко приходится слышать, въ особенности теперь, что за-
нятое передовыхъ позицій скорѣс вредно, чѣмъ полезно, такъ какъ 
оно заключаетъ въ себѣ соблазпъ и для обороняющагося кт. ран-
нему израсходован]») своихъ силъ въ дѣлѣ чисто подгогповителъномъ, 
какъ то и было въ большей части дѣйствій генерала Шанзи, слиш-
ком!, много вводнвшаго войскъ въ бой на передовых!, позиціяхъ, 
излишне затягивавгааго его и, черезъ это, оказнвавшагося слиш-
ком!. слабымъ для боя на главной познціи. Этотъ важный недо-
статок!, въ дѣйствіяхъ Шанзи является действительно чуть ли не 
на каждомъ шагу (и у Жона, и у Вандома), отъ того-то у него 
нигдѣ дѣло и не доходитъ до рѣшительнаго столкновенія съ г.тав-
пымп силами противника. Такой выводъ о дѣйствіяхъ Шанзи со-



вершенно вѣренъ, но онъ ничего не доказываешь противъ передо" 
выхъ позицій, въ принципѣ, а показываете только одно, что зло-
упшреблемге передовыми позиціями (излишне сильное ихъ занятіе 
и излишнее затягиваніе на нихъ боя), какъ и всѣмъ на свѣтѣ во-
обще, вредно. При оцѣнкѣ же значен)я какою бы то ни было сред-
ства, с.іѣдуетъ строго нзбѣгать смѣшивать значеніе его въ прин-
цитъ съ его приложенгемъ къ дгъ.гу, которое, будучи ведено въ оши-
бочном!, направленіи, можетъ привести и къ злоулотребленію этимъ 
ередствомъ,—это одинъ изъ самыхъ суіцественныхъ пріемовъ теоре-
тическаго изслѣдованія; несоблюденіе его ведетъ не къ правильными, 
выводамъ, а къ нелѣиостямч,. 

На сколько подобный выводъ о вредномъ значеніи нередовыхъ 
позиций невѣрень, лучшимъ доказательствомь могутъ служить вы-
шеприведенные факты, свидѣтельствующіе о несомнѣнной пользѣ 
ихъ для обороняющагося, само собой разумѣется при благоразумиомъ 
полъзовант ими. 

Такъ, нанримѣръ, Иетръ Великій въ ІІолтавскомъ сраженіи, 
руководимый вѣрнымъ глазомѣромъ, не даль же излишне затя-
нуться бою на передовой нозиціи (изъ 6-ти редутовъ) и не смотря 
на то, что бой веденъ былъ уснѣшно, нослалъ Бауру и Меньшикову 
своевременно приказаніе отступить на главную позицію. 

Необходимость возможно широкого обсѵірѣла мѣстности 
впереди Фронта позиціи, условіе, столь важное само по себѣ 
и получающее особенно важное значеніе при ныиѣшнемъ 
оружіи, съ одной стороны, а съ другой—трудность, при 
настоящемъ состояніи культуры, найти мѣстность, совер-
шенно открытую, на разстояніи не только пушечнаго, но 
даже ружейнаго выстрѣла, и, наконещь, недостатокъ въ 
большей части случаевъ времени, необходимаго на разчистку 
впереди лежащей мѣстности, все это вынуждаетъ къ за-
нятію и всѣхъ иунктовъ впереди Фронта позиціи, на раз-
стояніи, по крайней мѣрѣ, 1 , 5 0 0 и даже до 2 , 0 0 0 шаговъ 
отъ него,—дистанція, съ которой огонь пѣхоты начинаетъ 
дѣлаться уже чувствительнымъ для артиллеріи. Такое зна-
ченіе нмѣло, въ сраженіи при Ватерлоо, занятіе англо-гол-
ландскою арміею: замка Гугомоиъ, Фермы и селенія Ла-Ге-
Сентъ, ІІапелотъ, Смоенъ.... 

Такіе пункты, по положению своему, относительно 
Фронта позиціи, также будутъ передовыми пунктами, но 
только не самой позіщігі. а пожалуй, правильнѣе фронта 



позжііи, потому что значеніе нхъ совершенно иное, какъ 
это видно изъ изложенного, да и въ добавокъ одни состав-
ляютъ отдельный позиціи, въ извѣстномъ смыслѣ, незави-
симый отъ главной позиціи, a другіе лишь нераздельную 
часть главной позиціи. Одни замѣняютъ собою авангардъ, 
a другіе способствуютъ только къ лучшему обезпеченію 
артидлеріи на Фронтѣ главной позиціи и къ доставлеиію ей 
большого времени для дѣйствія, условіе первостепенной важ-
ности по отношенію къ нынѣшней артиллеріи. Отнюдь не 
сдѣдуетъ смѣшивать тѣхъ и другихъ, къ чему, однако, на-
зываніе ихъ однимъ и тѣмъ яге именемъ легко можетъ по-
вести. Вотъ почему придется называть одни «передовыми 
позиціями» (пунктами), a другіе «передовыми пунктами 
фронта позиціи» (или какъ нибудь иначе, лишь бы только 
не называть ихъ одинаково, въ противномъ случаѣ пута-
ница въ понятіяхъ неизбѣжна). У Французовъ первые на-
зываются postes (positions) détacheés (isolés), a вторые postes 
(positions) avancés. 

2) Значеніе мѣстности въ дѣлѣ обезпеченія ФЛОНГОВЪ, 

этихъ слабыхъ частей каждаго боеваго порядка, объяснено 
было выше, равно какъ и то, что на непроходимость мест-
ности, какъ бы она ни была сильна сама по себѣ, отнюдь 
не слѣдуетъ излишне полагаться, п что самымъ дѣйстви-
тельнымъ средствомъ, въ этомъ отношеніи, являются: а) тща-
тельное иаблюденіе за флангами во время боя (См. ІІрило-
женіе VIII Бузако) и б) соответственная глубина распо-
ложенія войскъ (т. е. искуссное расположеніе резервовъ). 

Для иаблюденія за флангами высылаются къ стороиѣ 
ихъ, и притомъ несколько впередъ, небольшіе наблюдатель-
ные отряды, преимущественно кавалерійскіе (одинъ эскад-
ронъ, иногда H менѣе). Въ тѣхъ же случаяхъ, когда бли-
жайшая обходная дорога проходитъ черезъ дефиле, то не-
достаточно ограничиваться однимъ наблюденіемъ, a слѣдуетъ 
высылать къ подобнаго рода пунктамъ небольшіе отряды, 
способные къ самостоятельной оборонѣ [оборонительные 
посты), избѣгая при этомъ, конечно, излишняго дробленія 
силъ. Готовясь къ бою, необходимо имѣть возможно большее 



число войскъ подъ руками, помня, что на полѣ сраженія 
не можетъ быть лишняго баталіона или эскадрона. 

Для усиленія же открытого флата пргюлижаютз кз 
нему резервы, располагая ихъ или непосредственно за вой-
сками боевой части, занимающими открытый ФЛЯНГЪ, или же 

уступомо назадо по отношенію къ нимъ. Такое располо-
женіе, между прочимъ, имѣлось въ виду дать III корпусу 
Тучкова на Бородинской нозиціи, въ видахъ обезпеченія 
нашего открытаго лѣваго Фланга; но, по недоразумѣнію, 
оно было измѣнено начальникомъ главнаго штаба арміи 
(Беннингсеномъ), и корпусъ Тучкова, вмѣсто предполагаемой 
для него роли резерва, получилъ назначеніе лишь продол-
жить боевую часть влѣво. 

Одно изъ весьма существенныхъ условій, при распо-
ложеніи для боя войскъ на разъ избранной позиціи, по от-
ношенію собственно къ мѣстности, заключается: 

3) Вз расчистки мистности впереди Фронта позиціи и 
въ возможно тщателъномз (если только на это есть вре-
мя) опредиленіи разстояній до разныхъ предметов^ впере-
ди фронта позииіи,—мѣра общая и чрезвычайно важная, 
по отношенію къ современному огнестрѣльному оружію, 
дѣйствительность огня изъ котораго, главнымъ образомъ, 
обусловливается точнымз знаніемз дистанцгй до цѣли. 

Ыаконецъ, въ видахъ столь важнаго единства веденія 
боя, цѣлостцости его, соетавляющихъ идеалъ тактики и 
требующихъ, чтобы каждая часть, въ каждую минуту боя, 
не увлекаясь самостоятельными цѣлями, действовала бы въ 
интересахъ цѣлаго, соображая свои дѣйстія не только съ 
сосѣдними частями, но и со всѣми войсками вообще, стре-
мясь къ гармоническому взаиииодѣйствію, необходимо обра-
тить еще особенное вниманія на установку возможно тис-
ноіі связи между участками (позиціп) боевого порядка, по-
средствомъ откомандировали, на все время боя, къ сосѣд-
нимъ частя мъ офицеровъ генералытго штаба, адъютантовъ, 
съ нзвѣстнымъ числомъ ординарцевъ, для своевременна™ 



сообщенія о всѣхъ, наиболѣе важныхъ измѣненіяхъ въ по-
ложеніи сосѣднихъ войскъ 1). 

И . 

Занятіе, оборона и атака отдѣльныхъ предметовъ (позицій 
короткихъ). 

1 . 

Классификация мѣстныхъ предметовъ. 

А) По отногиенію 21x0 ко теоретическому идеалу по-
зиціи. 

Для оиредѣлеыія тактическаго значенія разнаго рода 
мѣстныхъ предметовъ, какъ боевыхъ позицій, отнесемъ ихъ 
къ вышеприведенному теоретическому идеалу позиціи (стр. 
4 0 4 — 4 0 9 ) и остановимся только на тѣхъ особенностях^ ихъ, 
которыми обусловливается ихъ вліяніс на ходъ боя и на ко-
торыхъ должна быть построена классиФикація ихъ въ так-
тическомъ отношеніи. 

I группа. Высоты и углубленія: овраги и долины. 
II группа. Мѣстныя закрытія: лѣса, селенія и отдѣль-

ныя строенія. 
III группа. Тѣснины (де®иле). 
IV группа. Укрѣпленія. 
В) По величинѣ мѣстиыхъ предметовъ, по размѣрамъ 

ихъ въ глубину и длину. 
Данная величины мѣстныхъ предметовъ, ихъ протяже-

нія въ глубину и длину, обнаруживаешь также не малое 
вліяніе на ходъ боя, слѣдовательно и на ихъ тактическое 
значеніе. 

9 Одна изъ причинъ неудачи атаки прусской гиардіи на С.-Прина 
заключалась въ незпаніи въ точности, въ минуту атаки, мѣста иахождеиія 
обходнаго ( X I I ) корпуса, вслѣдствіе пеустановки связи между нимт, и Гвар-
дейскимъ корпусомъ въ приведенном'!, смыслѣ. 



Такимъ образомъ: 
I. Мгьстные предметы пезначителъпаго протяженія, 

рѣзко очерченные и имгъющіе форму болѣе сосредоточенную, 
хотя, по короткости своего Фронта, и легко подвергаются 
обходу, т. е. имѣютъ, въ извѣстномъ смыслѣ, слабые фланги, 
но, будучи непосредственно обороняемы пѣхотою съ неболь-
шимъ чисдомъ артиллеріи, они именно на флангахз сво-
ихъ представляютъ весьма удобное поле для употребленія 
въ широкихъ размѣрахъ артиллеріи и въ особенности ка-
валеріи, короче, способствуютъ къ примѣиенію въ бою, въ 
возможно широкихъ размѣрахъ, принципа взаимнодѣйствія 
различныхъ родовъ войскъ, являясь весьма удобными актив-
ио-оборонителъиыми позиціями, въ которыхъ, по весьма 
мѣткому сравненію Меккеля, мѣстный предмете является 
собственно въ роли щита, принимающаго на себя удары 
наступающего, а резервы и въ особенности кавалерія, въ 
благопріятныя къ тому минуты, переходящіе на Флангахъ 
его въ наступленіе, являются въ роли меча^ наносящаго 
атакующему удары,—и 

IT. Излишне растянутые вз длину мѣстные предметы, 
не смотря на то, что они затрудняютъ обходъ, оказывают-
ся, напротивъ того, весьма неблагопріятными въ дѣлѣ при-
мѣненія только что приведеннаго принципа въ бою. Они 
(больгиге лѣса.: мѣстечки, города) стѣсияютъ обороняюще-
гося въ употребленіи артиллеріи и кавалеріи, почти исклю-
чая употребленіе посдѣдней и крайне ограничивая употре-
бленіе первой, приковывая ея расположеніе къ ограничен-
ному числу пунктовъ окраины (ко входамъ..., вообще къ 
пунктамъ, гдѣ встрѣчаются удобные пути отступленія), 
такъ что вся тяжесть боя за нихъ ложится только на одну 
тьхоту. В ъ противоположность мѣстнымъ предметамъ пер-
вой категоріи, это скорѣе пассивно -оборонительным по-
зиціи 

Классификация эта приводится не ради самой себя, a един-
ствеино въ видахъ возможнаго упрощенгя шслѣдованія одного изъ 

') Сказанное въ особенности касается мѣстныхъ предметовъ, растя-
иутыхъ въ длину (гіо фронту). 



весьма сложныхъ вопросов^, по множеству мѣстныхъ предметовъ и 
чрезвычайному разаообразію вт» частныхъ оттѣнкахъ одппхъ и тѣхъ 
же мѣстныхъ предметовъ. Этимъ путемъ явится возможность все, 
что встрѣчается аналогическаго въ бою за разнаго рода мѣстные 
предметы, собрать къ одной точкѣ (См. вслѣдъ за симъ „Руково-
дящая положенгя и вытекающіе изъ нихъ пріемы въ дпмъ занятія, 
обороны и атаки различныхъ мѣстныхъ предметовъ, общіе имъ 
всѣмъ) съ тѣмъ, чтобы далѣе при спеціальномъ разборѣ каждой 
группы ихъ, останавливаться только на особенностяхъ ихъ по отно-
шение къ бою. Этимъ путемъ будутъ избѣгнуты безконечныл и 
утомительная повторения одного и того же, то но поводу .тѣсовъ, 
то но поводу селеній... 

2. 

Руноводящія положенія и вытекающіе изъ нихъ пріемы въ дѣлѣ за-
нятая, обороны и атаки различныхъ мѣстныхъ предметовъ, общіе имъ 

всѣмъ. 

I. (Значеніе общей гиъли боя). Характере занятія 
того или другаго мѣстнаго предмета, его обороны и атаки, 
завися отъ извѣстныхъ мѣстпыхъ условій, прежде всего 
обусловливается общею цѣлыо дѣйствій, стратегическою сто-
роною дѣла. Какъ и въ каждомъ частномъ, тактическомъ 
вопросѣ, на первомъ планѣ является вопросъ о постановки 
гіѣли: для чего занимается, обороняется или атакуется тотъ 
или другой мѣстный предметъ? Имѣется ли въ виду, съ точ-
ки общихъ (стратегическихъ) интересовъ, при оборонѣ: его 
временное удержаніе, или же ѵдержаніе его во что бы то 
нгі стало^ или при атакѣ : овладѣніе имъ лишь только же-
лательно. или же безусловно необходимо? Рѣшеніе этихъ 
вопросовъ, въ томъ или другомь смыслѣ, окончательно 
опредѣлитъ и характер!» ихъ занятія, атаки или обороны. 

Такимъ образомъ, упорная оборона селенія отъ временною 
только занятія (выпадающаго обыкновенно на долю аріергардовъ) 
будетъ главнымъ образомъ отличаться тѣмъ, что, въ то время, какъ 
въ послѣднемъ случай, ci. потерею окраины, бой обыкновенно пре-
кращается (дѣло въ этомъ случай, даже большею частью и не до-
водится до боя за самую окраину), въ первомъ, потеря окраины, 
какъ она ни важна сама но себѣ, далеко еще не рѣшаетъ дѣла, 
а потребуется еще весьма упорное веденіе боя внутри селенія. То 



или другое, въ свою очередь, ио замедлить тотч.асъ же отразиться 
и иа х а р а к т е р ! занятія селенія для обороны. Въ то время, какъ 
для временного удержанія его достаточна будешь бол!е или менѣе 
сильная линія огия, при соотвѣтственно слабыхъ рсзервахъ (зна-
чительная длина и малая глубина боеваго порядка),—для упорнаго 
его удержанія понадобятся сверхъ сильной линія огня и, нрнтомъ 
Вт, особенности, значительные резервы (значительная глубина бое-
ваго порядка)... 

Правильная постановка гізвесшной частной цѣли не-
мыслима бе se верного понгшаиія обгией цели (стратегиче-
ской с т о р о н ы д ѣ л а ) . С о з н а т е л ь н о м у пониманію о б щ е й ц ѣ л и 
принадлежитъ р ѣ ш а ю щ е е , р у к о в о д я щ е е з н а ч е н і е . О н о же 
я в л я е т с я , в д о б а в о к ъ , л у ч ш и м ъ р е г у л я т о р о м ъ для ( н ы н ѣ 
столь в а ж н о й ) ч а с т н о й и н и ц і а т и в ы . Только по у я с н е н і н 
общей цели и у с т а н о в к и в ы т е к а ю щ е й изъ н е я частной 
цели н а с т у п а е т ъ у ж е очередь оцѣнки чисто местиыхз 
условіщ с в о й с т в ъ т о г о или д р у г а г о предмета , при р ѣ ш е и і и 
в о п р о с о в ъ о з а н я т і и , о б о р о н ѣ и а т а к ѣ и х ъ . Т о л ь к о при со-
блюденіи э т о г о у с л о в і я и возможно правильное и х ъ р ѣ ш е -
ніе G , т . е . о б е з п е ч и в а е т с я целесообразный характера боя. 

') Въ виду этого и въ особенности въ виду того взгляда, который 
начинаешь пріобрѣтать все болѣе и болѣе нрава гражданства, что „офицеру 
необходимо знать только то, что отъ него требуется занимаемым!, имъ ио-
стомъ" (намъ приходилось не разъ слышать о тактики для ротпаго коман-
дира (?) и быть свидѣтелемт. выбрасыванія изъ курса тактики всей страте-
гической стороны дѣла, путь, который, конечно, не можешь привести къ пра-
вильному взгляду па дйло), мы считаем!, не лишнимъ привести елѣдуюгцее 
замѣчательное мѣсто изъ извйстной тактики Пепица, съ которымъ, вѣроятно, 
согласится каждый. 

„... Можешь случиться, что офицеръ, какого бы то ни было чина, и 
хорошо велъ свою часть въ бою, по по отношенію къ общему положенью дѣла 
все-таки ошибочно ею распорядился. Отсюда уже видно, что можно ожи-
дать лишь только одной пользы отъ того, если офицеры всѣхъ разрядовъ и 
чиповъ въ состояиіи будутъ правильно обсудить вопросъ о томъ, какое 
вліяніе будешь имѣть ихъ поведепіе на успѣхъ всею предпріятія. Правиль-
ная оцѣнка обито положены оѣла ne замедлишь имъ разъяснить, когда не-
обходимо будешь бой, имъ веденный, приблизить къ рѣпштельной развязкѣ,— 
когда, напротивъ того, затянуть его и когда, наконецъ, вовсе прервать. Оно 
(общее иоложеніе дѣла) имъ подскажешь, въ какомт, направлении должно 
быть ведено, въ случай усяѣха, нреслѣдогапіе непріятеля, или куда отсту-
пить, въ случай неудачи. ОБО же (общее положеніе дѣла) укажешь имъ, 
когда слѣдуетъ беречь войска, или когда, иапротивъ того, пе слѣдуетъ оста-
навливаться передь прияесепіемъ ихъ въ жертву общему благу. Дѣла, испол-
нению я съ подобнымъ сознаніемъ, будутъ отмѣчены нсторіею rie только какъ 
простые ПОДВИГИ храбрости (Bravourstücke), но будутъ признаваемы потом-



II. (Рекогносцировка, обозрѣніе). Всѣмъ распоряженіямъ 
для боя за мѣстные предметы, по уясненіи себѣ общей цѣ-
ли и послѣ установки, въ зависимости отъ нея, частной 
цѣли, должно быть предпослано возможно тщательное обо-
зрите, рекогносцировка извѣстнаго мѣстнаго предмета, т. е. 
нзученіе его частныхъ свойствъ, его сильныхъ и слабыхъ 
сторонъ. Первыя и могутъ быть только тогда правильны, 
когда они будутъ строго отвѣчать послѣднимъ. 

Для обороняющагося, если только на это есть доста-
точно времени, рѣшеніе этого вопроса не представитъ за-
трудненій. 

Для наступающаго вопросъ представляется уже совер-
шенно въ другомъ видѣ. Мѣстный предмете занятъ непрія-
телемъ, судить о его свойстваха можно только издали, по 
нѣкоторымъ лишь, весьма часто обманчивымъ признакамъ. 
Съ дистанціи j,000 шаговъ мѣстный предмете не ясно очер-
чивается, а представляетъ какую-то массу (массу деревьевъ, 
массу домовъ). При этомъ усдовіи можно опредѣлить развѣ 
только фронта атаки, иаправленіе ея (наиболѣе удобные 
подступы). Для того же, чтобы правильно опредѣлить са-
мый пункта атаки, нужно подойти уже гораздо ближе, на 
дистанцію 8 0 0 — 1 , 0 0 0 шаговъ. Далѣе, составить себѣ точ-
ное представленіе о силѣ занимаюгциха его войска, другой 
чрезвычайно важной данной, которая должна лечь въ основу 
распоряженій для атаки, еще труднѣе, по тому закрытію, 
которое мѣстный предмете представляетъ обороняющемуся 

ствомъ за моменты боя, благодаря которыми произведешь быль окончатель-
ный переворота въ обіиемъ полОженіи дѣла-.." (Pz, Taktik II, 187 и д. 188), 
короче за образцовое веденіе боя. 

Если бы храбрый начальникъ отряда въ 500 человѣкъ. посланный 
Наиолеономъ къНуссдорфу (13-го мая 180!) г.), для утвержденія па лѣвомх 
берегу Дуная, съ иѣлыо устройства переправы, дѣііствовалъ въ дѵхѣ толь-
ко что приведенномъ, то Наполеону, можетъ быть, пе пришлось бы бороть-
тя въ течепіе 2-хъ мѣсяцевъ съ Дупаемъ, да дать два кровопролитных!, 
генерадьныхъ сражепія. 

Наконецъ просимь каждаго рѣшить: во что бы обратилось наше 
вышеприведенное изслѣдовапіе „объ условіяхъ, которымъ должна удовле-
творять боевая позиція", если бы мы изъ него выкинули стратегическую 
сторону дѣла? Насильственно отрывать отъ извѣстнаю дѣла одну изъ сторонъ 
его, безъ которой суіцествованіе цѣлаю немыслимо, развѣ это не значить кале-
чить дѣло, вмѣсто того, чтобы давать правильное о нсмъ понятіе? 



въ чемъ и заключается одна изъ су щественнѣйшихъ вы-
годъ, доставляемыхъ ими обороняющемуся). Эта трудность 
для наступаюгиаго точно определить силы противника, 
въ подобномъ случаѣ, и еоставляетъ по замѣчанію Пеница 
(Taktik II , 9 3 ) «одинъ изъ главныхъ исгочниковъ тѣхъ ча-
стыхъ ошибокъ, которыя, въ зависимости отъ индивидуаль-
ных'ь свойствъ, выражаются то въ излишне осторожномъ, 
то въ недостаточно осмотрительномъ веденіи боя». 

Приведенный затрудненія для наступающаго указываютъ 
на необходимость возможно тщательной рекогносцировки 
предполагаема™ для атаки мѣстнаго предмета (и именно 
для наступающаго). 

Средствами для этого служатъ: 1) высылка кавалерги 
во обходз мѣстнаго предмета, чтобы высмотрѣть силы и 
расположеніе непріятельскихъ резервовъ и но иимъ уже су -
дить о силѣ и расположеніи всего отряда и 2) открытіе 
огня артиллеріи сз далъняго разстолнія, чтобы соблазнить 
къ тому же артилерію обороняющагося и, но расположе-
н ы ея составить себѣ приблизительное понятіе о силѣ всего 
отряда. 

III. (Роль различныхз родовз войскз вз бою за ме-
стные предметы). Атака и оборона мѣстныхъ предметов!, 
ложится непосредственно на пехоту и артиллерію. а иногда 
даже только на одну пехоту х). Кавалергя же имъ содей-
ствуетз лишь во время боя: при обороне, наблюдая за не-
пріятелемъ, въ особенности за Флангами, производя изъ-за 
Фланговъ контръ-атаки, въ благопріятныя къ тому минуты, 
когда, напримѣръ, атакующий войдетъ въ СФёру действи-
тельна™ огня, чтобы тѣмъ вынудить его къ лишней оста-
новке и увеличить, такимъ образомъ, время пребываиія его 
подъ огнемъ, — или же для преслѣдованія его, въ случай 
отбитія атаки. При атаке, сверхъ наблюденія во время 
боя и преслѣдованія, послѣ удачнаго боя, кавалерія можетъ 
оказать пѣхотѣ и артилеріи весьма действительное содѣй-

Случаи эти будутъ указаны ниже, при изслѣдованіи особенностей 
веденія боя, въ зависимости отъ спеціальныхъ свойствъ того или дрѵгаго 
мѣстиаго предмета. 



етвіе, будучи употреблена для обхода непріятеля, для 
парированія непріятельскихь контръ-атакъ или для прикры-
тая отступленія, въ случаѣ неудачи, атакующихъ войскъ. 
Вообще, какъ видно, главным ъ полеш действгй кавалеріи^ 
при оборонѣ мѣстныхъ предметовъ, будетъ местность по 
стороиамъ ихз, на- флангахз. 

Ближайшая задача арпгиллеріи. сверхъ роли ея въ дѣлѣ 
рекогносцированія (указанной выше), сводится, при атаке 
мѣстныхъ предметовъ, къ тому, чтобы сперва потушить 
огонь вепріятельской артиллеріи, Когда эта цѣль достигнута, 
т. е. успѣхъ атаки уже подготовденъ и пѣхота готовится 
начать самую атаку, то артиллерія сосредоточиваете свой 
огонь на окраинѣ, на пунктѣ атаки, переѣзжая для этого 
на новую позицію, на позицію для рѣшительныхъ дѣйствій ] ) 
и производя самый учащенный огонь шрапнелью, чтобы 
ошеломить войска, занимающія окраину и заставить ихъ по-
даться назадъ. ІІозиція эта, смотря по мѣстнымъ условіямъ, 
будетъ находиться въ 1 , 0 0 0 -— 1 , 5 0 0 шагахъ отъ атакуе-
мой окраины. 

Что же касается до роли аргиллеріи при обороне, то 
ближайшею для нея цѣлью будетъ артидлерія атакующаго, 
но только тогда, когда обороняющійся не уступает!, или 
мало уступаетъ противнику въ числѣ артиллеріи, — далѣе, 
атакующія войска 2). Въ случаѣ, если-бы непріятель вор-
вался въ обороняемый мѣстный предмета, то роль артилле-
ріи сводится къ поддержкѣ коитръ-атаки резервовъ, къ вос-
препятствованію непріятелю дебушированія и къ прикрытію 
отступленія. 

Если атакуемый мѣстяый предметъ приведен!, въ обо-
ронительное положеніе, усиленъ искусственными преградами, 
то за стрѣлками должны слѣдовать, для разчистки ихъ, не-
большія команды рабочихъ, снабженных!, соотвѣтствующимъ 
инструментом!.,—желательно, чтобы они составлены были 
изъ саперовз. 

') См. стр. 334 и 335-я. 
2) См. стр. 170 и 171-я. 



IV. (Оборона мѣстиыха предметов.о). Перевѣсъ обо-
ронѣ надъ атакою мѣстные предметы даютъ лишь до той 
минуты, пока бой ведется за переднюю окраину ихъ. Вы-
годы укрыгія, обозрѣнія впереди-лежащей мѣстности, огне-
стрѣльнаго дѣйствія находятся, в т. этомъ періодѣ, на сто-
ронѣ обороняющагося, пользующагося укрытіемъ и веду-
щего бой, стоя на мѣстѣ. Наступающему же приходится 
вести бой въ движеніи и подходить открыто къ закрыто 
расположенному противнику. Разъ же какъ бой переходите 
внутрь мѣстнаго предмета, то условія, при которыхъ онъ 
ведется, будутъ уже болѣе или менѣе одинаковы для обѣихъ 
сторонъ, такъ какъ на сторонѣ обороняющагося хотя и 
будутъ выгоды болѣе близкаго знакомства съ внутренностью 
мѣстиаго предмета, но на стороне наступающаго остаются 
выгоды иниціативы и выгоды моральный, благодаря чему 
іюложеніе обѣпхъ сторонъ до извѣстной степени уравнове-
шивается, исключая того случая, когда обороняющійся имѣлъ 
возможность приспособить внутренность мѣстнаго предмета 
къ оборонѣ по отдѣлама, по участками, т. е. создать вну-
три мѣстнаго предмета новую окраину, или послѣдователь-
иый ряда новых о окраина, или яіе, наконецъ, когда онъ 
имѣетъ въ своемъ распоряженіи прочный редюита І). 

Очевидно, таьимъ образомъ, что при оборонѣ какого-
бы то ни было мѣстнаго предмета, главное вниманіе должно 
быть обращено, въ особенности, при нынѣшнемъ вооруже-
ніи: 1) WA. усиленное заиятіе и упорное, удержаиіе перед-
ней, обращенной ка непргятелю, окраины его (опушки лѣса, 
окраины селенія, гребня высоте, бруствера укрѣпленія), 
само собою разумеется при условіи упорной обороны мѣ-
стнаго предмета, а не временнаго лишь только занятія его 
и 2) на своевременное введеиіе ва бой но стороиама оборо-
няемого мѣстнаго предмета сильиыха резервова для контра-
атака, представляющихъ одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ 
средствъ къ продленію обороны окраины (стр. 421) . Первое., 
т. е. непосредственное удержаиіе окраины, составляете дѣло 

О внутренней оборони, мѣстныхт, предметом, будетъ обстоятельно 
изложено при разсмотрѣніи II труппы. 



войскъ боевой части съ ихъ ближайшими резервами; а 
второе, т. е. контрз-атаки—дѣло дальиѣйшихъ резервовъ 
(огонь и контрз-атаки — два главныхъ средства обороны). 

Окраина обыкновенно распадается на участки различ-
ныхъ свойствъ и значенія: входящія и исходящія части, 
сильныя и слабыя, важныя и неважиыя. Такимъ образомъ, 
части исходящія, подверженныя агакѣ съ нѣсколькихъ сто-
ронъ, какъ слабѣйшія, занимаются сильнѣе, чѣмъ входя-
щая, болѣе обезпеченныя своимъ поданнымъ назадъ поло-
женіемъ. Пункты болѣе важные, гдѣ подходятъ удобные 
подступы, пользуясь которыми атакующій можетъ закрыто 
приблизиться къ окраинѣ, или гдѣ находятся входы, зани-
маются сильнѣе. Участки меньшей важности занимаются 
слабѣе, или вовсе не занимаются. Вообще, можно принять 
за норму достаточно усиленнаго занятія окраины, для упор-
ной обороны, на одну роту около 200 шаговъ ея протя-
женія, а на баталіонъ отъ 4 0 0 — 8 0 0 шаговъ. 

Войска, назначенный для обороны мѣстнаго предмета, 
раздѣляются, какъ выше приведено, на боевую часть и на 
резерве, на общихъ основаніяхъ построенія боеваго порядка. 
Точно также войска боевой части разчленяются на участки 
(полковые....), смотря по числу войскъ. Каждой части войскъ 
дается опредѣленный участокъ мѣетнаго предмета для обо-
роны, подраздѣляемый на болѣе мелкіе (баталіонные, рот-
ные). Въ каждомъ участкѣ, смотря по свойствамъ окраины, 
выставляется щьпь стріълковз большей или меныией густо-
ты, смотря по свойствамъ и важности различныхъ пунк-
товъ окраины. Сначала нѣтъ надобности высылать густой 
дѣпи, а можно ограничиться и довольно рѣдкою (охрани-
тельною собственно дѣпью), пока не обозначится направ-
леніе атаки непріятеля. Разъ же, какъ оно обозначится, и 
въ особенности, когда непріятель войдетъ въ СФеру дѣй-
ствительнаго огня ( 6 0 0 — 8 0 0 шаговъ), то сразу должна 
быть выслана цѣпь, усиленная до надлежащей густоты, 
т. е. выслана сильная уже боевая цѣпь (не уступающая, 
а, по возможности, превосходящая силу огня наступающей 
цѣпи). За цѣпью, въ такомъ разстояніи, чтобы не подвер-
гаться напраснымъ потерямъ отъ огня, ставятся ближай-



шія поддержки, не столько сильны я. сколько частый, что 
особенно важно, когда внутренность обороняемаго предмета 
представляетъ мѣстность пересѣченную (лѣса, селенія). 

Выгоды, представляемый обороняющемуся окраиною, 
на столько велики, что даже, въ случаѣ огбитія атаки. 
войска, занимающія окраину, должны преследовать непрія-
ѵгеля только огиемъ, отнюдь не переходя вз наступленге, 
это дѣло позади стоящихъ резервовз и въ особенности ка-
валеріи, которые для этого должны быть непремѣнно вы-
водимы изъ-за Фланговъ, чтобы не закрыть огня войскъ, 
занимающихъ Фронтъ позиціи. Переходъ въ наступленіе 
войскъ, непосредственно обороняющихъ окраину мѣстнаго 
предмета, повлекъ бы за собою весьма существенныя не-
выгоды: пришлось бы отказаться отъ выгодъ, представляе-
мыхъ окраиною для обороны, вести бой впереди ея, при 
одинаковыхъ условіяхъ съ противникомъ и мало того, въ 
случаѣ неудачи, дать возможность на нашихъ плечахъ про-
тивнику ворваться въ мѣстный предметъ и потерять его. 

Такимь образомъ, неумѣстный переходъ въ наступленіе гене-
рала Ягова съ 2—3 баталіонами изъ деревни Линьи (1815 г.) была, 
главною причиною потерн пруссаками южной половины этой дерев-
ни. Тоже самое случилось п съ австрійцами при оборонѣ Планиц-
кихъ высотъ (1757 г.). Наконець, тоже ВИДИНЪ въ бою при Этлин-
генѣ (1796 г.). Шесть баталіоновъ австрійцевъ занимали крутыя 
высоты у Ротензоля. Ихъ атакуютъ 12-ть баталіоновъ французовъ 
(С.-Сира). НѢСЕОЛЬЕО штурмовъ французовъ были удачно отбиты, 
пока австрійцы не соблазнились перейти въ наступленіе. Опроки-
нутые свѣжпми резервами, оии потеряли высоты. 

Переходъ въ наступленіе войсками, занимающими 
окраину, будетъ умѣстенъ лишь въ томъ случаѣ, когда по-
ложительно выяснится, что у отбитаго непріятеля всѣ ре-
зервы истощены, т. е. въ минуту не частной, а общей 
контръ-атаки. 

Примечаніе. Если время позволяетъ, то должно 
быть обращено особенное вниманіе на увеличеніе силы 
сопротивленія различныхъ мѣстныхъ предметовъ ну-
темъ соотвѣтствующихъ фортификаціониыхз работз. 

з 



Ограничиваясь только общимъ замѣчаніемъ о важно-
сти ихъ (подробности будѵтъ указаны при отдѣльномъ 
разсмотрѣніи каждаго изъ мѣстныхъ предметовъ), не-
обходимо здѣсь (въ общей части) поставить на видъ 
слѣдующіе принципы, касающіеся обороны ихъ, имен-
но: 1) чтобы оборона ихъ была бы непремѣнио возла-
гаема на тѣ же войска, которым возводили ихъ. Этимъ 
обезпечивается доброкачественность исполненія Форти-
Фикаціонныхъ работъ, что, въ виду нынѣшней ихъ важ-
ности и нѣкотораго отвращенія въ войскахъ къ нимъ, 
имѣетъ не малое значевіе, и 2) что прежде всего^ не-
обходимо обратить вииманіе на усиленіе обороны извѣ-
стнаго мѣстиаго предмета въ активномъ смыслѣ, т. е. 
на открытіе удобныхъ сообщеній по всѣмъ направле-
ніямъ и затѣмъ уже на у си лете его въ пассивно мъ 
смысли. 

У. (Атака мѣстиыхъ предметовъ). Выгоды, достав-
ляемый мѣстными предметами обороняющемуся, какъ въ 
дѣлѣ укрытія его, такъ и въ особенности въ дѣлѣ усиле-
ния его огня, значительно возрасли въ настоящее время, со 
введеніемъ усовершенствованного огнестрѣльнаго оружія. 
Они представляютъ собою чрезвычайно сильныя съ фронта 
позиціи. Вотъ почему атака ихъ и прежде была дѣломъ 
труднымъ; теперь же она затруднилась на столько, что 
безъ самой тщательной подготовки, во всѣхъ смыслахъ, и 
безъ методического веденія самой атаки, послѣдняя немы-
слима. 

Относительно выбора пункта атакгі общія руководя -
щія условія, именно. 1) важность пункта и 2) доступность 
его ' ) , сохраняютъ полую силу и при атакѣ того или дру-
гаго мѣстнаго предмета. По этому поводу здѣсь необхо-
димо, въ виду только что указаннаго значительнаго усиле-
нія Фронта мѣстныхъ предметовъ, въ особенности намѣтить 
одно изъ общихъ руководящихъ положеній, касающееся вы-
бора направленія для атаки какой бы то ни было позиціи, 

' ) Си. стр. 114. 



именно: что никогда не следуете брать ее лобз такихз 
позицій^ которыми можно овладіыпь путемз обхода („N'at-
taquez pas cle front les positions que vous pouvez obtenir en 
les tournant". Napoléon I , Mémoires VI, p. 97). Такимъ 
образомъ, крайне ошибочно было бы рѣшиться на атаку 
мѣстнаго предмета, не испробовавъ предварительно дѣйствія 
обхода, хотя бы только пустить кавалерію въ обходъ, что 
вызывается уже требованіями рекогносцировки (стр. 4 2 5 ) . 
Если такой обходъ и не вынудитъ непріятеля къ отступ-
л е н т , то, угрожая непріятельскому резерву, онъ можетъ 
удержать его на мѣстѣ и тѣмъ значительно облегчить Фрон-
тальную атаку. Приведенное руководящее положеніе въ осо-
бенности важно по отношенію къ мѣстнымъ предметамъ, 
удобнымъ для послѣдовательной внутренней обороны по уча-
сткамъ, благодаря чему, въ случаѣ веденія Фронтальной 
атаки, придется брать въ лобъ цѣый рядъ иослѣдователь-
ныхъ позицій. Обходъ же можетъ заставить всѣхъ ихъ пасть 
за разъ (см. вторую группу мѣстныхъ предметовъ). 

Вообще, при нынѣшнихъ условіяхъ, Фронтальная атака 
какого бы то ни было мѣстнаго предмета можетъ быть 
оправдана только какъ крайняя ліера^ лишь только въ томъ 
случаѣ, когда окажется, что, по какимъ бы то ни было 
причинамъ, обходе окончательно иевозможеиз. И то рѣ-
шаясь, въ крайнемъ случаѣ, на Фронтальную атаку, слѣ-
дуетъ обратить особенное вниманіе на возможно тгиатель-
ный выборе подступовз къ непріятельской иозиціи съ тѣмъ, 
чтобы какъ можно менѣе терпѣть отъ непріятельскаго огня. 
Само собою отсюда уже вытекаетъ для обороняющагося на-
стоятельная необходимость взять именно эти подступы 
подо возможно сильный огонь. 

Къ обстоятельствам^ облегчающимъ Фланговыя атаки 
на мѣстные предметы, слѣдуетъ отнести, по крайней мѣрѣ 
въ большей части случаевъ, короткость ихз фронта., бла-
годаря чему сокращается время на подготовку ихъ путемъ 
обхода, облегчается скрытіе его и является возможность 
придать ему большую степень внезапности и тѣмъ усилить 
его значеніе (изъ подготовительиаго средства даже обра-
тить въ решительное). 

з* 



Для о борон яно щагос я изъ только что сказаннаго выте-
каетъ: 1 ) необходимость возможно тщательнаго иаблюденія 
за флангами для своевременнаго открытія обходовъ; 2) искус-
ное расположеніе возможно силышхз резервовъ и соответ-
ствующее употребление ихз, для своевременнаго отраженія 
Фланговыхъ атакъ, и 3) для того же, чтобы располагать 
достаточно сильными резервами, для иарированія всякаго 
рода случайностей, доля которыхъ возрастает! для стороны, 
дѣйствующей оборонительно, принять къ непремѣнному ру-
ководству правило, вводить для непосредственнаго занятія 
известиаго предмета лигиь строго необходимое число войскз, 
сохраняя возможно сильный резерва. Противъ этого правила 
обыкновенно сильно грѣшатъ. Оно особенно важно приза 
нятіи для обороны мѣстныхъ предметовъ, внутренность ко-
торыхъ закрыта и пересѣчена (см. II группу мѣстныхъ 
предметовъ). 

Подготовка атаки того или другаго мѣстнаго пред-
мета сводится: 

1) Кз сосредоточению для атаки, кз назнначеиію для 
ся производства сразу достаточного числа войскз иначе 
неизбѣжно расходованіе войскъ по частямъ, поелѣдователь-
ный рядъ слабыхъ отдѣльныхъ атакъ и, въ окончательномъ 
результат!, в !рн!йшая неудача. Употребленіе въ подобномъ 
смысл! войскъ при а т а к ! Наполеонъ I весьма правильно 
называетъ «вождеиіемз ихз на убой (à la boucherie)», но 
никакъ «не вз бой». (Разбирая поведеніе Фридриха Вели-
каго въ сраженіи при Торгау, онъ говорить: „онъ (Фрид-
рихъ) посылалъ свои баталіоны на убой, по мѣрѣ прибытія 
ихъ (il envoyait ses bataillons a la boucherie, à mesure de leur 
arrivée". Mémoires VII, 293). 

2) Кз постановке гіхз нгередз атакою вз возможню 
выгодное ніоложеиіе ню отиоіиенію Иіз нѵункту атаки, т. е. 
въ томъ, чтобы, по возможности, вести ихъ на Флангъ не-
пріятеля, или яге, по крайней мѣрѣ, соединить Фронтальный 
атаки со столь действительными въ подобномъ случаѣ Флан-
говыми атаками. Въ ряду м!ръ, служащихъ къ обезпеченію 

1) См. стр. 114. 



успѣха ихъ ' ) , здѣсь приходится еще разъ поставить на 
видъ особую важность одновременности ихъ, въ чемъ и 
выразится ближе всего гармоническое иха взаимно дѣйствіе, 
единство веденья боя, идеалъ тактики, иначе это будетъ 
опять-таки рядъ отдѣльныхъ, слабыхъ атакъ, расходованіе 
войскъ по частямъ, короче, то же только что упомянутое 
«вожденге войска на убой». Въ видахъ же только что ука-
занной, столь важной одновременности Фланговой и Фрон-
тальной атаки,, слѣдуетъ непременно выждать съ Фронталь-
ною атакою, пока обхода не обратится въ охвата, т. е. 
пока войска, назначенный для производства Фланговой атаки, 
не будутъ окончательно нацѣлены на пунктъ атаки и не 
будутъ находиться отъ него на дистанціи, по крайней мѣрѣ, 
пушечнаго выстрѣла, короче, равненіе должно быть уста-
новлено на обходящія войска. 

Такъ поступили (въ широкомъ смыслѣ) пруссаки (1-я армія) 
иодъ Кениггрецомъ (1866 г.) и сдѣлали хорошо.—Не такъ посту-
пили онп при атакѣ яа С.-Прива, въ Гравелотскомъ сраженіи (1870 
г.) и поплатились за это крупною неудачею. 

3) Ка возможно тщательной подготовки, атаки иынѣ 
столь силышма огнема, ва особенности артиллерійскима. 

Стоить только прииомнить, какихъ потерь и продолжитель-
иыхъ усюгій стоили пруссакамъ атаки замка Гейсберіа въ Вейссен-
бургскомъ сраженіи (1870 г.) и атаки все-таки были безустіѣшны, 
пока не выставлено было 24-хъ орудій по западную сторону замка 
и 18-ти по восточную (около 2-хъ часовъ пополудни). Одно только 
сосредоточеніе этихъ 42-хъ орудій вынудило храбрый гарнизонъ 
замка, до этой минуты отбивавшій всѣ атаки, сдаться на каішту-
ляцію (1-я атака Телишскаго редута 1877 г.).—Тоже повторилось 
яри 1-й атакѣ прусской гвардіи на С.-Прива (Гравелотское сра-
женіе). 

Совершенно тоже подтверждается и атаками ялСбльферинское 
кладбище (1859 г.), веденными пѣхотой безъ надлежащей артилле-
рійской подготовки. Всѣ онѣ были неудачны. Разъ же какъ вы-
двинута была артиллерія и была пробита брешь въ стѣнѣ, то од инь 
баталіонъ взялъ кладбище, чего не могли сдѣлать пять, или шесть 
баталіоновъ безъ подготовки артиллерЩскимъ огнемъ. 

') Стр. 236—238. 



Наученные опытомъ (Вейссенбургъ, С.-Прива), пруссаки впо-
слѣдствіи обращаютъ самое тщательное вииманіе на артиллерійскую 
подготовку атаки. Такимъ образомъ, въ Седанскомъ сражены, иослѣ 
сильна го обстрѣливанія кладбища Илли артиллеріею, высота, на 
которой оно находилось, была взята нѣсколькпми ротами, даже безъ 
боя (2-я атака на Телпшъ). 

Если прежде въ тактикахъ иногда и рекомендовалось 
при атакѣ мѣстныхъ предметовъ менѣе заниматься подго-
товкою успѣха ея огнемъ (такъ какъ, въ этомъ случаѣ, 
атакующія войска находятся въ невыгодномъ положеніи по 
отношенію къ огнестрѣльному дѣйствію) и иногда даже безъ 
выстрѣла идти въ штыки, въ особенности иа противника, 
привыкшаго считать подготовку атаки огнемъ за необхо-
димое условіе, то это имѣло до нѣкоторой степени оправ-
даніе въ прежнемъ положеніи дѣла. Теперь же это, при 
нынѣшнихъ условіяхъ, опять-таки равносильно было бы 
«вожденгю войскъ иа убой» и подготовка атаки огнемъ нынѣ 
является не только «необходимыми условіемъ», но даже г ие-
избѣжио необходимымъ условіемъ», и притомъ подготовка 
возможно тщательная и продолжительная. Чѣмъ труднѣе 
атака извгьстнаго мштиаго предмета, тѣмъ тщательиѣе 
должна быть подготовка ея,—это положеміе общее. Слѣдо-
вательио, наибольшее вниманіе должно быть обращено на 
подготовку атаки укрѣпленій, вообще укрѣпленныхъ позицій. 

Что же касается до самаго веденія атаки на тотъ или 
другой мѣстный предметъ, то здѣсь останется только ука-
зать снова на особенно важное значеніе возможно мето-
дического ея веденгя, какъ на одно изъ вѣрнѣишихъ средствъ 
къ уменыпенію нынѣ столь сильныхъ потерь. Приведенный 
въ своемъ мѣстѣ ]) общій типъ атаки, во всемъ, что ка-
сается сущности дѣла, остается въ полной силѣ на како-
го бы рода окраину атака ни была ведена, будь то окра-
иа селенія, опушка лѣса, гребень высоты, брустверъ, вся 
разница въ каждомъ частяомъ случаѣ будетъ касаться лишь 
формальной стороны à ила, его примѣненія къ особенно-
стямъ той или другой обстановки. (См. Приложеніе IX) . 

9 См. стр. 130-137. 



Въ заключеніе, необходимо обратить вниманіе еще и 
на то, чтобы при атакѣ цѣлаго ряда послѣдовательныхъ 
окраинъ, когда противнику удалось надлежащимъ образомъ 
организовать послѣдовательную оборону мѣстнаго предметапо 
отдѣламъ, наступающій, овладѣвъ первою изъ нихъ, не бро-
сался бы очертя голову на слѣдующую, а предварительно поза-
ботился бы объ jутверждение на только что занятой пози-
цги, сборе., вообще приведении во порядоке своихе войске и 
о повой, тщательной подготовке атаки следующей окра-
ины (позиціи), исключая, само собою разумѣется, того слу-
чая, когда представится возможность ворваться на плечахъ 
непріятеля и на слѣдующую позицію (окраину) '). 

Примечачіе. Отсюда уже видно, на сколько вы-
годна, на сколько способна затянуть дѣло атаки по-
слѣдовательная организація обороны по участкамъ 
(подробнѣе ниже при разсмотрѣніи мѣстныхъ предме-
товъ II группы). 

3 . 

Особенности въ занятіи, оборонѣ и атанѣ мѣстныхъ предметовъ, вы-
зываемый специальными свойствами каждаго изъ нихъ. 

/ группа местныхе предметовъ: высоты, и углубленгя. 

1) Высоты. Главная отличительная черта высотъ, 
сравнительно съ теоретическимъ идеадомъ позиціи, заклю-
чается въ болыиеме уклоне впередгі лежащей местности, 
въ командованш надъ нею. Отсюда и вытекаютъ всѣ ихъ 
особенности, по отношенію къ вліянію на ходъ боя, всѣ 
ихъ выгодный свойства въ тактическомъ отношеніи. 

Выписка изъ брошюры принца Фридриха Карла (Eine militärische 
Denekscbi'ift. Frankfurt am Main. 1860. L'art de combattre l'armée française). 

„Большая разница (между французами и нѣмцами) замѣчается также 
при занятіи мѣстпыхъ предметовъ (селеній, укрѣплепій....). Нѣмцы часто 
педовольствуются достигнутымъ результатомъ, но слѣдуютъ, упоенные 
успѣхомъ, въ раздробъ за пепріятелемъ за предѣлъ запятаго ими мѣстнаго 
предмета. Слѣдствіемъ этого обыкновенно было то, что, нарываясь на свѣ-



Обгція свойства высоте. Командованіе надъ против-
никомъ доставляетъ выгоды: обозрѣиія и, какъ слѣдствіе 
отсюда уже, выгоды ориентирования, укрытія войскъ, 
управленгя ими въ бою и употребленія огня (при незна-
чительномъ склонѣ ската Все это весьма существенный 
выгоды, выпадающія на долю войскъ, обороияюнцихе вы-
соту. Далѣе, высоты затрудняютъ движете., a слѣдова-
тельно взаимную поддержку и атаку. Эти невыгоды выпа-
даютъ на долю атакующаго, поставленнаго въ необходи-
мость движенія, подъема по скатамъ подъ огнемъ, но не 
надолю обороняющагося, ведущаго бой, стоя на мѣстѣ и 
занимающаго верхній край высоты. 

Отсюда ясно, на сколько высоты представляютъ вы-
годный оборонительныя позиціи. 

Приведенный обнція свойства выеотъ, въ тактическомъ 
отношеніи, проявятъ свое вліяніе на ходъ боя, то въ боль-
шей, то въ меньшей степени, въ зависимости отъ: а) 
частныхъ свойстве каждой изъ нихъ: свойствъ ската, об-
ращеннаго къ непріятелю (желатеденъ открытый и слегка 
склоняющийся къ непріятелю, иначе представятся мерт-
вые углы и пространства, не только удобныя укрытія для 
непріятеля, но и пункты для сбора его войскъ); свойствъ 
гребня (желателенъ рѣзко обозначающейся въ видахъ луч-
шаго укрытія войскъ обороняющагося); свойствъ вершины 
(желательно достаточно просторное мѣсто въ длину и глу-
бину, для построения войскъ); свойствъ обратнаго ската 
(желательно не только безпрепятственное, но и возможно 
удобное отступленіе, какъ, напримѣръ, присутствіе на немъ 

жія войска, они ими легко были опрокидываемы и не могли уже удержать 
и только что занятаго мѣстнаго предмета. Одновременно съ ними врываю-
щейся неиріятель безъ труда захватывали мѣстный предмета; бой за него 
до.іженъ быль вестись снова и прежнія уси.іія и потери оказывались на-
прасными. Французы же, напротивъ того, никогда не переходятъ за мѣст-
ный предмета съ войсками, его занявшими. Оии утверждаются въ немъ, 
устраиваются для обороны, заграждаютъ выходы... и предоставляютъ ігре-
слѣдованіе непріятеля всегда друіимъ воискамъ. Они знаютъ, что нельзя всею 
достигнуть сразу, не переводя духа, однимъ порывомъ и однимъ папряженіемъ 
и довольствуются, напротив!,, хотя и пеболыгшмъ успѣхомъ, по заботятся о 
томъ, чтобы опи пе могли быть легко лишены его, a затѣмъ уже продол-
жаюсь дальнѣйшее наступленіе." 

') См. стр. 169. 



позиціи, удобной для принятія войскъ, обороняющихъ вы-
соту). Далѣе, на ходъ боя вліяютъ: б) какъ размиры, 
такъ и общая конфигурація высоты: будетъ ли она пред-
ставлять плоскую возвышенность довольно значйтельныхъ 
размѣровъ или цѣлый рядъ высотъ, въ связи одна съ дру-
гою, болѣе или менѣе длинный хребетъ,—въ этомъ слу-
чай высота обратится въ удобную позицію для значйтель-
ныхъ силъ; будетъ ли она. представлять отдѣльную высоту 
достаточныхъ размѣровъ,—въ такомъ случай, она явится 
въ видй опорнаіо пункта, въ особенности удобнаго для 
расположенія на немъ артиллеріи (артиллерійская позиція); 
наконецъ, будетъ ли она представлять отдѣльиую высоту 
малыхъ размйровъ, — въ такомъ случай, ея тактическое 
значеніе ниспадетъ до удобнаго наблюдательного пункта 
во время боя только. 

Таково тактическое значеніе различныхъ типовъ вы-
сотъ, въ зависимости отъ ихъ частныхъ свойствъ. Какъ 
видно, оно измйняется, начиная отъ удобныхъ наблюда-
тельныхъ пунктовъ только до весьма выгодныхъ оборони-
тельныхъ опозицій для цѣлыхъ арліій. 

Занятге высотъ для обороны. Главная цйль должна 
заключаться въ томъ, чтобы держать подъ возможно силь-
нымъ огнемъ, во время всей атаки, вей подступы къ по-
зиціи, которыми могъ бы воспользоваться непріятель для 
закрытаго приближенія къ ней. Соотвйтственно этому, дож-
ны быть расположены: артиллерія и пѣхота. Относительно 
расположенія артиллеріи особенно выгодными оказываются 
выдаюіціяся, исходящія части (болыиій обстрйлъ, Фланки-
рованіе доступовъ къ остальнымъ частямъ высоты). Что 
касается до расположенія пѣхоты, то должно быть обра-
щено особенное вниманіе на усиленное занятіе гребня (окра-
ины, стр. 427—положеніе общее). Расположеніе пйхоты на 
самомъ скатй допускается лишь въ видѣ изъятгя, когда 
это вызывается требованіями обстрйливанія ската и прй-
томъ тогда, когда, какъ отступленіе этихъ войскъ, такъ и 
поддержка ихъ сверху обезпечены. Иногда, при благопріят-
ныхъ къ тому условіяхъ, мйстами, въ участкахъ, гдй под-
ходите наиболйе важные подступы, располагаются нйсколь-



ко цѣпей одна за другою, т. е. организуется оборона ее не-
сколько ярусовъ^ но опять-таки при уеловіи удобнаго отступ-
ленія для войскъ нижнихъ ярз'совъ, иначе они легко могутъ 
быть уничтожены. Кавалерія^ при оборонѣ небольшихъ от-
дѣльныхъ высотъ, располагается назади, для дѣйствія по 
сторонамъ. При защитѣ возвышенныхъ позицій съ обшир-
ною вершиною, она можетъ быть введена въ дѣло и на 
самомъ плато. 

Атака и оборона высоты не нредставляютъ никакихъ 
особенностей сравнительно съ общею характеристикою на-
ступательна™ и оборонительна™ боя. Исключеніе пред-
ставляетъ только тотъ случай, когда высоты значительны 
и скаты круты; тогда подготовка атаки артиллергйскимъ 
огпемз обращается въ дѣдо невозможное и вся тяжесть боя 
должна будетъ лечь только на одну пѣхоту (Бузако 1810 ) . 
Случай же наиболѣе благопріятный для подготовки атаки 
представится тогда когда и настуяслощій въ чертѣ своего рас-
положенія встрѣтитъ одну или нѣсколько высотъ. При этомъ 
условіи, rio крайней мѣрѣ, шансы въ огнестръльномъ бою на 
дальней дистанціи для обѣихъ сторонъ будутъ одинаковы. 
Въ этомъ случаѣ артиллерія атакующаго,подготовивъ успѣхъ 
атаки, продолжаетъ дѣйствовать съ своей первоначальной по-
зиціи поверхъ идущей въ атаку пѣхоты и мѣняетъ позицію 
лишь послѣ того, какъ пѣхотѣ удастся ворваться на ата-
куемую высоту.—Въ эту минуту содѣйствіе артидеріи пѣ-
хотѣ, для утвержденія на высотѣ, особенно важно х). (Въ 
Бауценскомъ сраженіи Креквицкія высоты тотчасъ по овла-
дѣніи ими Французами были заняты 50 орудіями; въ Ау-
стврлицколіг сраженіи Праценскія высоты — 80 орудіями). 

Если позволяетъ время, то не слѣдуетъ упускать изъ 
вида фортификаціоннаго усиленія позицін. ІІо отношенію 
къ высотамъ, оно сводится къ устройству закрытие вдоль 
гребня (ровиковъ для стрѣлковъ и батарей). 

Примеры: 1) Шпихернъ Ротебергъ, 2) Креквицкія 
высоты (Бауценъ); и 3) Праценскія высоты (Аустерлицъ) 
въ болынихъ размѣрахъ. 

') Стр. 256. 



2) Овраги и углубленія. Чрезвычайное разнообразіе 
видовъ овраговъ до-нельзя затрудняете установку общихъ 
положеній въ дѣлѣ занятія, обороны и атаки ихъ. То 
одинъ береггь командуете другимъ, то они узки, то широ-
ки, то имѣютъ отлогіе, то крутые скаты, то открытое 
дно, то закрытое, застроенное зданіями, то прорѣзываемоо 
рѣчкою... 

Примеаіъ въ разсчетъ лишь только: а) относительное 
командованіе обоих а берегова и б) большую или меньшую 
ширину оврага. 

Если берегъ, занятый обороняющимся, командуема 
противоположнымъ, то этотъ случай относится къ разряду 
высота (почему здѣсь и не разсматривается). Въ обрат-
номъ случаѣ, это будетъ позицгя на столько невыгодная, 
которая можетъ быть занята для обороны развѣ лишь въ 
крайности, на самое короткое время, для прикрытія отсту-
пленія войскъ. 

Что касается до гиирины оврага (при одинаковомъ ко-
мандованіи обоихъ береговъ), то при незначительной его 
ширинѣ, не превосходящей нѣсколько десятковъ шаговъ 
[і-й случай), оврагъ должеиъ быть разсматриваемъ лишь 
какъ преграда, затрудняющая доступа ка позиціщ кото-
рую даже нѣтъ надобности непосредственно занимать. Влія-
ніе этого вида овраговъ на расположеніе обороняющагося 
выразится въ томъ, что въ зависимости отъ степени ихъ 
доступности, можетъ быть допущено болѣе широкое распо-
ложеніе войскъ, сосредоточивая ихъ близь наиболѣе доступ-
ныхъ пунктовъ и не занимая вовсе недоступныхъ участковъ, 
или же ограничиваясь расположеніемъ на нихъ только стрѣл-
ковыхъ цѣпей и артиллеріи, и то когда съ нихъ можно об-
стрѣливать доступы къ другимъ пунктамъ. Возьмемъ слу-
чай обратный, когда края оврага значительно отдалены 
одинъ отъ другаго, на разстояніе, превосходящее длину ар-
тилдерійскаго выстрѣла—это собственно уже не оврагъ, а 

узкая долина (2-й случай). Случай этотъ тоже придется 
отнести къ разряду высота. По невозможности подготовки 
атаки съ противоположнаго его края, атакующему при-
дется или вовсе отказаться отъ подготовки атаки, или же 



спуститься для этого нѣсколько въ оврагъ. При этомъ 
атака (производится какъ атака высоты) будетъ сопряжена 
съ немалыми затрудненіями. Случай этотъ весьма благо-
пріятенъ для обороны. Непосредственное занятіе оврага для 
обороны не требуется и позиція занимается какъ высота. 
Возьмемъ тотъ же случай, но только при условіи меньшей 
ширгшы оврага; предположимъ, что края его удалены на длину 
хорошаго артиллерійскаго выстрѣла, около 2 , 0 0 0 шаговъ 
(j-ü случай). Случай этотъ будетъ подходить къ предъидущему, 
т. е. обращается тоже въ атаку высоты, съ тою только разни-
цею, что артиллерійская подготовка атаки дѣлается уже воз-
можною, хотя самая атака (все время подъ огнемъ, при 
спускѣ съ одного ската и подъем! на другой) будетъ со-
пряжена съ немалыми затрудненіямн. Обороняющійся зани-
маетъ подобную позицію какъ высоту, т. е. оврагъ непо-
средственно не занимается. На дѣйствіяхъ же наступающаго 
этотъ случай отразится лишь въ томъ, что, во время дви-
женія пѣхоты въ атаку, артиллерія уже не перемѣнитъ своей 
позиціи, а будетъ продолжать действовать поверхъ войскъ, 
пока это съ безопасностью для посл!днихъ будетъ возмож-
но, и зат!мъ будетъ выжидать резульгатовъ атаки. Когда 
послѣдняя будетъ удачна и ігЬхота ворвется въ непріятель-
скую окраину оврага, тогда только за нею сл!дуетъ и ар-
тиллерія. Наконецъ, возьмемъ тотъ случай, когда края овра-
га удалены другъ отъ друга на разстояніе хорошаго ру-
ясейнаго выстр!ла ( 4 0 0 — 1 0 0 0 шаговъ) (4-й случай). При 
этомъ условіи уяге было бы неудобно для обороняющагося 
(въ осбоенности но отношенію къ его артиллеріи) оставлять 
въ распоряженіи противника противоположный край и то 
только тогда, когда этотъ край, а равно и дно оврага, не 
могутъ быть обстр!ливаемы достаточно сильнымъ огнемъ 
съ противоположного края. Въ этомъ только исключитель 
номъ случа! придется уже занять его стр!лками, а бли-
жайшія поддержки ихъ расположить на дн! оврага, т. е. 
придется непосредственно занять и самый овраге для обо-

роны, сохраняя, какъ и въ предъидущихъ случаяхъ, глав-
ную позицію на кра!, обращенномъ къ обороняющемуся. 
Подобное занятіе позиціи представляетъ еще и ту выгоду, 



что удлиняете сФеру огня обороняющагося, доставляя 
возможность встрѣтить непріятеля огнемъ съ болѣе даль-
няго разстоянія. И въ этомъ частномъ Ьлучаѣ х), какъ и 
во всѣхъ предъидущихъ, центръ тяжести обороны будетъ 
все-таки заключаться въ упорномъ удержаніи края оврага, 
обращеннаго къ обороняющемуся. 

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаяхъ оврагъ предпола-
гался впереди фронта позиціи, въ направленіи ей парал-
лельномъ, причемъ тактическое его значеніе сводится къ 
нреградѣ, въ зависимости отъ его евойствъ, въ большей или 
меньшей степени усиливающей фронте позиціи. Если же 
онъ будетъ находиться на ея фланги, въ направленіи пер-
пендикулярномъ къ Фронту позиціи, то вліяніе его на рас-
положеніе войскъ обороняющагося, его тактическое зна-
чвніе выразится благопріятно въ томъ смыслѣ, что оврагъ 
послужите къ усиленію, къ обезпеченію Фланга, при усло-
віи достаточно сильнаго его занятія, иначе непріятель мо-
жетъ воспользоваться имъ для того, чтобы скрытно выйдти 
на Флангъ обороняющагося (О частномъ значеніи овраговъ, 
разризывающихе фронте иозиціи, въ перпендикулярномъ 
направленіи, см. стр. 398) . 

II группа. Мистныя закрытгт лиса, селенія и отдильныя 
строенгя. 

Главная отличительная черта мѣстныхъ предметовъ 
этой трупы, сравнительно съ теоретическимъ идеаломъ по-
зиціи, сводятся къ закрытой внутренности позиціи, бла-
годаря чему сильно затрудняется обозрите, у правленге вой-
сками и въ особенности движете по всиме направленіяме, 
a слѣдовательно и взаимная поддержка. Все это ведете 
къ значительному уклоненію отъ идеала веденія боя, едигі-
сгпва, цилостнѳсти его, къ уклоненію, выражающемуся, на-
противъ того, въ раздробленности и безпорядочности ве-
денія его. Войска въ подобномъ бою до того разстраива-

') Из'ь еказаннаго пидно, что непосредственное запятіе оврага для обо• 
роны составляешь лишь частный случай, исключеніе. 



ются и выходятя, изъ рукъ начальниковъ, что устроить ихъ 
вновь можно развѣ только, выведя ихъ изъ мѣстнаго пред-
мета, или же на какихъ либо рубежахъ (рѣчкѣ, оврагахъ, 
полянахъ, площадяхъ), если таковые встрѣчаются внутри 
ихъ. Указанный неудобства увеличиваются съ величиною 
мѣстнаго предмета (отсюда уже видно, на сколько невы-
годна оборона больших5 лѣсова, большиха селеній и горо-
дова) и въ зависимости отъ свойства внутренности его, 
чѣмъ послѣдняя болѣе закрыла, тѣмъ оборона затруднитель-
нѣе (отсюда видно, что оборона селегггй удобнѣе обороны 
лѣсова). 

Изъ приведенныхъ свойствъ II группы мѣстныхъ пред-
метовъ вытекаютъ слѣдующія обгцгя для нихъ всѣхъ руко-
водящая положенія въ дѣлѣ занятія ихъ для обороны: 

1) вводить, для непосредственного заиятгя, иха лишь 
крайне необходимое число войска, сохраняя возможно сгілъ-
иые резервы, что важно не только вслѣдствіе вышеприведен-
ной причины (быстраго разстройства войскъ, трудности 
управленія ими), но и потому, что въ бою внутри подоб-
наго рода мѣстныхъ предметовъ, какъ и вообще на мест-
ности закрытой, увеличивается масса случайностей (скрыт-
ное расположеніе непріятельскихъ войскъ въ томъ или дру-
гомъ пунктѣ, засады, внезапные обходы). 

Вообще, большая часть войска должна оставаться 
сосредоточенною для веденія оборонительного боя прггіму-
гцественио ва активномз смыслѣ, по стороиама мгьстнаго 
предмета. 

Противъ этого положенія весьма часто грѣшатъ на 
практике. Такимъ образомъ деревня Ииньи ( 1 8 1 5 г.) была 
обороняема 19 баталіонами пруссаковъ и, не смотря на это, 
она была взята Французами ѵ); между тѣмъ какъ деревня 
Пробстгеиде (въ Лейпцигскомъ сраженіи 1 8 1 3 г.), непо-
средственно была обороняема лишь 4 ротами Француз-

') При этомъ слѣдуетъ еще замѣтить, что 19 прусскихъ бата.тіоновъ, 
иаходившіеся внутри Линьи, нисколько не усиливая оборону, напротив!, 
того, скорѣе способствовали къ ослаб.іепію en, такъ какъ дрались въ страш-
ном!, безпорядкѣ, нерѣдко даже поражая другъ друга (Вслѣдстніе этого 
потери пруссаковъ, защищавшихъ деревню Липьи, возрасли до 40%. Kiese. 
Dorfvertheidigung. 27). 



скихъ гренадеръ и не могла быть взята 16 баталіонамн 
пруссаковъ. Правда, по сторонамъ ГІробстгейде поставлены 
были сильныя батареи, а въ резервѣ за нею находились 
сперва двѣ дивизіи: Вгаля и Рогаамбо (25 баталіоновъ), 
къ которымъ, впослѣдствіи, присоединилась еще гвардей-
ская дивизія Кюріяла. Такъ и должны быть обороняемы 
подобнаго рода мѣстные предметы, т. е. пупгемъ шергиче-
скихБ контре-атаке па флангах z ихг, производимыхъ силь-
ными резервами, въ удобныя для того минуты (стр. 4 2 1 и 
4 2 7 и 4 2 8 ) , въ связи съупорнымгудержаніеме окраины (сво-
дящимся, главнымъ образомъ, къ усиленному огню), 

и 2) принять самыя тщательныя меры кг> возмож-
ному регулированію хода боя внутри подобнаго рода мѣст-
ныхъ предметовъ. Онѣ сводятся для обороняющагося'. а) если 
время позволитъ, къ организагфи оборо::ы по отделамь, 
удаленнымъ другъ отъ друга на нѣкоторое разстояніе, на 
такое, по крайней мѣрѣ, чтобы между ними образовался 
удобный обстрѣлъ (по крайней мѣрѣ на длину прямаго 
выстрѣла 4 0 0 шаг.). Этимъ облегчается выводъ переднихъ 
войскъ изъ боя и устройство ихъ; подставляется атакую-
щему новая окраина, атака которой въ особенности затруд-
няется тѣмъ обстоятельствомъ, что не можетъ быть подго-
товлена артиллеріею, благодаря чему, въ концѣ концовъ, 
оборона дѣлается болѣе упорною и продолжительною (Оль-
ховая рогиа въ Гроховскомъ сраженіи 13-го Февраля 1 8 3 1 
года х); б) KZ устройству внутри обороняемаго мест-
ного предмета прочного редюита, усиливающаго внутрен-

') Этотъ періодъ внутренней обороны есть продукта нынѣшней, пер-
пендикулярной тактики. Онъ сдѣлался возможпымъ лишь съ появленія доста-
точно силъныхъ резервом, благодаря отсутствие которыхъ линейная тактика 
не обладала имъ вовсе. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда въ періодъ лиией-
иоіі тактики ведепъ былъ бой за мѣстный предмета, то, съ потерею окрапы 
послѣдаяго, участь его для обороняющегося была уже окончательно рѣшепа. 
Мѣры кг, запягію для обороны какого либо мѣстнаго предмета, въ линейной 
тактикѣ, сводились къ слѣдующемѵ. Положимъ, дѣло идетъ объ оборонѣ 
лѣса. Въ этомъ случаѣ обыкновенно ограничивались устройствомъ па опушкѣ 
его засѣки. Въ нѣкоторомъ удаленіи за пею ставили, въ одну шеренгу, 
взводы пѣхоты, чтобы огнемъ воспрепятствовать непріятелю убрать ее,— 
или же при значительной густотѣ лѣса, прорубали впутри его, паралельно 
опушкѣ, просѣку, и здѣсь устраивали засѣку... Этимъ обыкновенно все дѣло 
и ограничивалось. 



нюю оборону тѣмъ, что, въ случаѣ потери мѣстнаго пред-
мета обороняющимся, послѣдній имъ легко можетъ овла-
дѣть снова; родюитъ способствует^ такимъ образомъ, при-
данію оборонѣ болѣе упорнаго и продолягительнаго харак-
тера, помимо облегченія отступленія войскъ, дравшихся вну-
три мѣстнаго предмета. 

Сверхъ того, какъ обороняющемуся, такъ и насту-
пающему въ бою внутри мѣстныхъ предметовъ съ закры-
тою мѣстностыо, въ видахъ уменьшенія безпорядка въ ве-
деніи боя, можно рекомендовать еще и слѣдующіе пріемы: 
в) связывать различные участки боеваго нюрядка между 
собою цѣпями и патрулями; г) держаться во время дви-
женія преимущественно направленія дорогъ, разнаго рода 
естественныхъ преградъ, пересѣкающихъ лѣсъ..., пріемы 
весьма важные при ночныхз атакахъ (къ ночному бою бой 
на закрытой мѣстности и весьма близко подходитъ), и в) какз 
можно скорѣе собирать отходягиія назадз части въ не-
бо льшге резервы ѵ). 

Что касается до устройства отдѣловз обороны и ре-
дюгтговз, то слъдуетъ имвть въ виду относительно отдѣ-
ловз: а) какъ выше уже было приведено, впереди доста-
точно свободный обстрѣлъ; б) чтобы новая окраина отдѣла 
пересѣкада бы обороняемый мѣстный предметъ, во всю его 
длину, по возможности параллельно передней окраинѣ, иначе 
если обѣ онѣ будутъ сближаться между собою, то, съ заня-
тіемъ передней, падетъ неминуемо и слѣдующая (такъ какъ 
прорывъ извѣстной линіи въ одной точкѣ уничтожаетъ обо-
рону на всемъ протяжеиіи ея, — это положеніе общее 2 ) — 
и в) чтобы новая окраина, задерживая непріятеля, въ то 
яге время не затрудняла бы отступленія своихъ войскъ. 
Если это будетъ какая-либо преграда (оврагъ, ручей...), 
то слѣдуетъ позаботиться объ устройств! черезъ нея до-
статочнаго числа удобныхъ проходовъ. 

Относительно редюгітовз должно быть обращено вни-

9 Пріемы эти съ больпшмъ успѣхомъ были употреблены генералом';, 
Франзескимъ въ бою въ Масловедскомг лѣсу, въ Кениггрецкомъ сраженіи. 

s) См. стр. 205-я. 



маніе на то: а) чтобы это были удобный для обороны мас-
сивной постройки зданія, замкнутым со всѣхъ сторонъ, съ 
удобнымъ обстрѣломъ; б) чтобы они господствовали надъ 
внутренностью мѣстнаго предмета, въ особенности надъ все-
ми дорогами и улицами внутри его-, в) чтобы они не пре-
пятствовали свободному движенію войскъ по сторонамъ, и 
г) чтобы они были безопасны отъ разрушенія огнемъ из-
дали, т. е. находились бы ближе къ задней окраине мѣсг-
наго предмета или непосредственно у нея. 

Наконецъ, собственно по отношенін къ селеніямъ и 
отдѣльнымъ строеніямъ, для той же цели, чтобы затруд-
нить ненріятелю, по взятіи ихъ, утвердиться въ нихъ, весь-
ма действительное средство заключается въ сиятігі всей или 
части задней ихъ ограды. 

Сказанное касается вообще всѣхъ местныхъ предметовъ 
II группы. ІІерейдемъ теперь къ разбору ихъ частныхъ 
свойствъ и вызываемыхъ ими особенностей въ деле занятія, 
обороны и атаки ихъ. 

1) Лгьса. Приведенныя выше обгцгя свойства лесовъ 
(местныхъ предметовъ И группы), въ тактическомъ отно-
шеніи, проявить свое вліяніе на ходъ боя, то въ большей, 
то въ меньшей степени, въ зависимости отъ: а) часгггныхъ 
свойствъ ихъ: свойствъ опугикгг (желательно, чтобы она рез-
ко обозначалась бы *), была бы достаточна густа и состоя-
ла бы изъ высокихъ плотныхъ деревьевъ, изъ которыхъ 
каждое могло бы служить прикрытіемъ для человека; чтобы 
она образовала бы попеременно то исходящія, то входящія 
части) и свойствъ внутренности ихъ (желательна внутрен-
ность леса более редкая, разчищенная, съ удобными про-
дольными н поперечными сообщеніями, съ отделами, удоб-
ными для последовательной обороны); б) отъ свойство окру-
жающей ихъ мштггостгі — желательно, чтобы лесъ нахо-
дился на местности, командующей окрестностью и чтобы 
впереди опушки местность представляла бы удобный об-
стрелъ, и в) отъ размгьровъ лѣса — этой данной иринадле-

') Т . е . не переходила бы въ постепенно понижагощійся іѣсъ, въконцѣ 
кондовъ обраіцающійся въ кустарникъ. 



житъ весьма вѣское значеніе въ опредѣленіи тактическаго 
значенія лѣсовъ. Болъгиіе лѣса, какъ уже выше было при-
ведено, значительно ограничиваютъ употребленіе артиллеріи 
и совершенно исключаютъ употребленіе кавалеріи (см. 
стр. 4 2 1 ) ; занятіе всего лѣса потребуешь значительнаго чи-
сла войскъ, которыя, по свойствамъ лѣснаго боя, выйдутъ 
изъ рукъ начальниновъ; если же, во избѣжаніе этого, огра-
ниниться занятіемъ только части лѣса значительнаго про-
тяженія, то атакующему будетъ весьма легко войти въ не 
занятую часть его и овладѣть путемъ обхода позиціею 
обороняющагося. Все это показываешь неудобство болыиихъ 
лѣсовъ для обороны, въ особенности же для упорной про-
должительной обороны. Они годятся только для времениаго 
лишь запятія (какъ арріегардныя позицій, для прикрытія 
отступленія другихъ войскъ). Небольгиіе же лиса, рогигі не 
представляютъ всѣхъ только что приведенныхъ неудобствъ 
и, главное, не препятствуютъ взаимнодѣйствію въ бою раз-
личныхъ родовъ войскъ, почему и являются весьма выгодны-
ми опорнымгі пунктами въ дѣлѣ упорной обороны (стр. 4 2 1 ) . 

Занятіе для обороны. Роль различныхъ родовъ войскъ 
при оборонѣ лѣсовъ сводится къ указанному выше ( с т р . 4 2 1 
и 4 2 5 и 4 2 6 ; II), равно какъ и занятіе опушки сводится къ ска-
занному о занятіи какой бы то ни было окраины вообще 
(стр. 4 2 7 ; IV). Здѣсь остается только указать на су-
щественную разницу в'ь расположении войскъ для времен-
ного удержанія только лѣса, или же для упорной его обо-
роны, указанную впрочемъ уже и прежде Разница эта 
сводится къ тому, что для временного занятія лѣса доста-
точно только сильной линги огня, нѣтъ надобности въ силь-
ныхъ и близкихъ резервахъ, даже можно обойтись и вооб-
ще безъ нихъ (напр., если сравнить два баталіонныхъ участка 
при оборонѣ лѣса, одинъ для временной обороны, а другой 
для упорной, то, въ то время какъ въ первомъ случай вей 
четыре роты баталіона могутъ быть расположены въ бое-
вой части, т. е. разойтись на цйпь съ ея ближайшими под-

9 См. боевые порядки, значеніе дапной цѣли дѣйствій, стр. 253 и 
254-я. 



держками, или три роты,—сохраняя одну въ резерв!, — во 
второмъ придется направить двѣ роты въ боевую часть и 
оставить остальныя дв ! въ резерв!). 

Если бы въ л!су встр'Ьтилось зданіе, удобное для ре-
дюита, то оно занимается особою частію войскз изъ резер-
ва; иначе войска, занимающія редюитъ, въ случа! отступ-
ленія войскъ, непосредственно обороняющихъ лѣсъ, могли 
бы быть также легко вовлечены въ отступленіе. Рвдюитз 
же должеиз быть удерживаемз во что бы то ни стало, 
не обращая внимания иа то, чтобы по сторонамз его ни 
происходило. 

Атака и оборона лѣса распадается на: а) бой за опуш-
ку і б) бой внутри лѣса и в) на бой за выходз изъ него 
(за обратную опушку). 

Бой за опушку не представляетъ никакихъ характери-
стическихъ особенностей по отношепію къ общей характе-
ристик! боя, обороны и атаки какой бы то ни было окраи-
ны. Сущность д!ла для атакующаго сводится къ тому, что-
бы ворваться хоть вз одиомз пунктѣ окрагсиы и утвер-
диться иа пемз, а для обороняюгцагося къ тому, чтобы 
воспрепятствовать этому путемъ усгілеинаго огня и своевре-
временныхз контрз-атакз. Выгоды, представляемый м у т -
ностью, въ этотъ періодъ боя, будутъ на сторон! оборо-
няющагося; на сторон! же наступающего, кром! выгодъ 
иниціативы и моральныхъ, будутъ численное превосходство 
и. въ особенности превосходство въ артиллеріи, такъ какъ 
онъ, въ большей части случаевъ не будетъ ст!сненъ мѣст-
иостыо, подобно тому какъ обороняющійся въ употреблении 
артиллеріи вз ниирокихз размнърахз. Этимъ преимуществомъ-
онъ и додженъ въ особенности пользоваться для усиленной 
артиллерийской подготовки (сперва противъ непріятельской 
артиллеріи и затѣмъ противъ войскъ на пункт! атаки) ата-
ки. Дал!е ему слѣдуетъ обратить вниманіе на подготовку 
успѣха фронтальной атаки путемъ соотв!тственной ком-
бинаціи ея съ фланговыми атаками, съ охватомъ (стр. 432 
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и 4 3 3 ) , къ чему, благодаря опять-таки, численному своему 
превосходств}7, онъ не долженъ встрѣтить затрудненій х). 

Бой внутргі л?ьса. Какъ выше уже приведено, въ этотъ 
періодъ, положеніе обѣихъ сторонъ уравновѣшивается 
(стр. 4 2 7 ) . Если атакующем}' удалось утвердиться на опуш-
кѣ и внутренность леса подготовлена для последователь-
ной обороны ?іо отделам?,, то обороняющійся тотчасъ же 
занимаетъ резервами окраину ближайшаго отдѣла, чтобы 
задержать распространеніе по лѣсу наступающаго, и дать 
возможность войскамъ впереди находившимся отступить 
(иначе они рискуютъ быть захвачены въ плѣнъ, какъ то 
большею частью и случается въ бою внутри мѣстныхъ 
предметовъ съ закрытою и пересѣченною внутренностью). 
Подобнымъ же образомъ обороняющійся поступаетъ и да-
лѣе при послѣдовательномъ занятіи слѣдующихъ окраинъ. 
Отсюда уже видно, въ какой мѣрѣ подготовка внутренно-
сти лѣса къ оборонѣ усиливаетъ послѣднюю, дѣлая ее бо-
лѣе упорною и продолжительною н съ другой стороны въ 
какой мѣрѣ важны охватывающія атаки. Одна успѣшно 
веденая подобная атака, какъ выше было приведено (стр. 431) , 
способна заставить пасть оборону цѣлаго ряда посдѣдова-
тельныхъ позицій внутри лѣса, иначе войска, защищающія 
его, рискуютъ быть отрѣзанными. Фронтальный бой ее 
лесу рѣшается обладаніемъ опушкою (какъ вообще окраи-
ною), но ліьсной бой вообще рѣшается не столько въ са-
момъ лѣсу, сколько внѣ его, на мѣстности, прилегающей 
къ нему. Въ случай даже, если бы лесе и не былг подго-
товлено ко последовательной обороне по отделами, то обо-
роняющимся бой внутри его можетъ быть веденъ продол-
жительное время, даже противъ превосходныхъ силъ, тѣмъ 
болѣе, что прекращеніе вовсе боя, въ подобную минуту, 
выводъ войскъ изъ боя, представляетъ большія затрудненія. 
Само собою разумѣется, что, въ этомъ случай, бой внутри 
лйса будетъ веденъ несравненно въ болыпемъ безпорядкй, 

9 Здѣсь разсматривается случай фронтальной атаки лѣса, причеѵъ 
отпюдь не слѣдуетъ упускать изъ вида приведенпаго выше (въ общей части) 
относительно обхода и того, что фронтальная атака должна быть предпри-
нимаема лишь въ послѣдпей крайности (стр. 430 и 431; V). 



чѣмъ тогда, когда внутренность его подготовлена къ мето-
дической оборонѣ. 

Для иаступающаго, въ бою внутри лѣса особенно важ-
но каке можно с корне достигнуть пропшвупо ложной опуш-
ки лиса, выхода изъ него, заставить пасть какъ можно 
скорѣе заготовленный внутри его позиціи. Лучшимъ сред-
етвомъ для этого представляется иреслѣдованіе отступаю-, 
щихъ войскъ по пятамъ, чтобы на плечахъ ихъ ворваться 
на слѣдующую окраину и такъ далѣе вплоть до противо-
положной опушки лѣса. Если атакующій встрѣтитъ редюитъ, 
то слѣдуетъ его тогчасъ же изолировать, тѣсно обложить, 
открыть противъ него сильный артиллерійскій огонь, про-
бить въ немъ брешь и затѣмъ овладѣть имъ штурмомъ. 
Рѣшеніе этой задачи лучше предоставить позади слѣдую-
щимъ резервамъ, не останавливая, для этого, наступленія 
переднихъ войскъ. 

Бой за выходе изе лиса. Достигнувъ противополож-
рой опушки, въ немадомъ разстройстйѣ, атакующій вре-
менно обращается какъ бы въ обороняющагося. Онъ дол-
женъ остановиться и занять опушку какъ для обороны, 
стараясь усиленнымъ огнемъ заставить отойти обороняю-
щагося и тѣмъ открыть себѣ дальнѣйшій путь. Обороняю-
щійся же долженъ занять близь выхода изъ лѣса позицію 
и усиленнымъ огнемъ стараться остановить дебушированіе 
изъ лѣса противника. Упущеніе только что еказаннаго 
легко можетъ повлечь для иаступающаго потерю лѣса; а для 
обороняющагося потерю всѣхъ войскъ, которыя еще не 
успѣли выйдти изъ дйса. 

Этотъ періодъ боя представляете различнаго рода труд-
ности, смотря по величини лиса. Такимъ образомъ, дебу-
шированіе изъ большого лиса, лишающаго иаступающаго 
содѣйствія кавалеріи и значительно ограничивающаго упо-
требленіе артиллеріи, будетъ труднѣе, чѣмъ дебушированіе 
изъ небольшаго лиса, представляющаго по сторонамъ удоб-
ное поле дѣйствій для обоихъ только что упомянутыхъ ро-
вовъ войскъ. Въ этомъ случай собственно оборонительная 
роль выпадаете на долю войскъ, занимающихъ лйсъ, а 
активная на долю войскъ, дййствующихъ по сторонамъ 



лѣса. Величина лѣса обнаруживаете тоже вліяніе на пер-
вый періодъ боя, на бой за опушку, въ томъ смыслѣ, что 
при атакѣ на большой лѣсъ, атакующій можетъ развить 
несравненно въ болыпихъ размѣрахъ, сравнительно съ обо-
роняющемся, усиленное дѣйствіе своей артиллеріи и, нако-
нецъ, въ томъ, что самую атаку онъ можетъ вести на 
часть лѣса, не занятую обороняющимся. Что же касается 
до боя внутри яѣса, то величина лѣса выразите здѣсь свое 
вліяніе на ходъ боя развѣ только въ томъ, что большая 
часть войскъ съ обѣихъ сторонъ придете въ болыній раз-
бродъ, чѣмъ въ малыхъ лѣсахъ. Здѣсь-то и важно иримѣ-
неніе пріемовъ, вышеуказанныхъ (стр. 444) . 

Если позволяетъ время, то не слѣдуетъ упускать изъ 
вида фортпьфикаціоннаго усиленія лѣса. Первое на что дол-
жно быть обращено вниманіе, это на устраненіе главнаго 
недостатка мѣстныхъ предметовъ съ закрытою внутрен-
ностью: трудность сообщеній, трудность движенія внутри 
ихъ, т. е. на устройство удобныхъ сообщеній внутри лѣса, 
и при томъ не только въ смыслѣ улучшенія дорогъ и от-
крытая новыхъ, но и въ особенности въ смыслѣ расчистки 
внутренности лѣса отъ кустарниковъ и низко растущихъ 
деревьевъ. Второе—это усиленіе опушки устройствомъ ро-
виковъ для стрѣлковъ, мѣстами засѣками, именно тамъ, гдѣ 
не предполагается оборонять опушку непосредственно вой-
сками, но при условіи, чтобы засѣки находились подъ силь-
нымъ огнемъ. Засѣками отрѣзываются также значительно 
выдающіеся впередъ, исходящіе участки лѣса (на длину, 
превышающую хорошій ружейный выстрѣлъ), удобные для 
атаки, для охвата съ нѣсколькихъ сторонъ и крайне не-
удобные для обороны. Третье — подготовка внутренности 
лѣса для послѣдовательной обороны: устройство отдѣловъ 
обороны и редюита. 

Примѣчаиіе. ФортиФикаціонныя, работы здѣсь при-
ведены въ постепенности ихъ важности. Въ той же 
послѣдовательности и слѣдуетъ приступать къ выпол-
ненію ихъ на практикѣ. 

2) Селенія. Приведенныа выше общгя свойства мѣст-



иыхъ предметовъ II группы, въ тактическомъ отношеніи от-
носительно селеній, проявятъ свое вліяніе на ходъ боя, то 
въ большей, то въ меньшей степени, въ зависимости: а) отъ 
частныхъ ихъ свойствъ'. свойства окраины ихъ (желательна 
ограда прочной постройки, образующая поперемѣнно то 
входящія, то исходящія части) и внутренности ихъ: каче-
ства постройки зданій х), числа удобныхъ продольныхъ и 
поперечныхъ сообщеній,—въ этомъ отношеніи желательно 
имѣть: ограниченное число выходовъ къ сторонѣ непріятеля 
и возможно большее въ обратной окраинѣ, обращенной къ 
резервамъ, и широкія, удобныя, параллельный Фронту попе-
речныя сообщенія; далѣе на. внутреннюю оборону селенія 
вліяетъ еще и то: пересѣкается ли оно или нѣтъ прегра-
дами 2), удобными для устройства послѣдовательной обо-
роны по отдѣламъ; есть ли или нѣтъ въ немъ зданія, ко 
торыя могли бы послужить редюитами...; б) отъ свойствъ 
окружаюгцей ихъ местности (будетъ ли она открыта иди 
закрыта, понижаться или возвышаться къ сторонѣ непрія-
тсля 3 ) и в) отъ величины и формы селенія (большія се-
ленія и города, какъ выше приведено было, неудобны для 
непосредственной обороны; лучше для этой цѣли распола-
гаться внѣ ихъ, впереди; отосительно Формы, выгоднѣе 

•) Деревни, состояния изт, деревяішыхъ построекъ, въ особенности 
крытыхъ соломою, котория, такимъ образомъ, легко могутъ быть зажжены 
издали, не представляютъ никакой выгоды для обороны. Большая часть па-
шихъ деревень и находится именно въ такомъ положепіи, въ противополож-
ность тому, что нстрѣчается въ центральной, и въ особенности въ западной 
Европѣ. Отсюда ясно уже, что нашими естественными опорными пунктами 
нь бою, въ противоположность западной Енропѣ, должны быть ае'столько 
еелетя, сколько лѣеа, какъ то и подтверждается Польскою кампаніею 1831 
года, представляющею цѣлый рядъ весьма упорныхъ лѣсныхъ боевъ (а так-
же и кампаиіею 1863 г.). 

2) Оврагъ и ручей Липьи, въ сраженіи при Липьи (1815 г.), въ тече-
піи большей части боя, служили неодолимою преградою для пастуіыепія 
французовъ при неоднократно повтореппыхъ ими атакахъ надеревіш С -Амапъ 
и Линьи, пе смотря иа то, что почти съ еамаго начала сраженія французы уже 
владѣли южпьпш половинами обѣихъ деревень. 

9 Деревня, расположенная намѣстпости открытой, конечно, удобпѣе 
для оборопы, чѣмъ деревня, расположенная въ местности закрытой; по от-
сюда еще далеко ие слѣдуетъ, чтобы деревню, напр. расположенную внутри 
лѣса, уже пе слѣдовало бы вовсе занимать для оборопы. Сама по себѣ она, 
конечно, для этой цѣли иеудобна; по заиятіе ея можетъ тѣмъ HP менѣе сде-
латься необходимымъ, для обороны ея въ видѣ редюита но отношенію къ 
оборонѣ всего лѣса. 



всего селенія, расположенныя болѣе сосредоточенно по Фи-
г у р ! подходящія къ квадрату. 

Тактическое значеніе селеній весьма близко подходитъ 
къ таковому же значенію л!совъ, равно какъ и занятіе ихъ; 
оборона и атака представляютъ очень много общаго съ за-
нятіемъ, обороною и атакою л!совъ, поэтому зд!сь будутъ 
указаны лишь только одн! особенности, касающіяся соб-
ственно селеній. 

Вообще селенія, бол!е ч!мъ л ! с а , благопріятствуютъ 
упорной и продолжительной оборон!, какъ по большей проч-
ности окраины (ограды селенія сравнительно съ опушкою 
л!са) , такъ и благодаря болпе правильному расположению 
UX3 внуипренносипгі, всл!детвіе чего облегчается до н!кото-
рой степени обозрѣніе, оріентированіе и управленіе вой-
сками, которыя, во время боя внутри селенія, хотя и при-
ходятъ вразбродъ, но все же не въ такой степени, какъ въ 
бою внутри л!са . Л ! с ъ имѣетъ то преимущество передъ 
селеніемъ, что не можетъ быть, подобно селенію, зажженъ 
издали; но и съ зажженіемъ селеній атакующій долженъ 
быть осмотрителенъ. Оно можетъ быть допущено лишь тогда, 
когда, при дальн!йшемъ настуиленіи, зажженное селеніе мо-
жетъ быть обойдено. 

Занятіе для обороны селения. Относительно занятія 
селеній для обороны вполн! примѣнимо сказанное о заня-
тіи для той же цѣли л !са . Зд!сь остается только коснуться 
занятія внутренности селенія, когда предполагается его упор-
ная оборона, именно, что, въ видахъ расходоваыія возможно 
меньшаго числа войскъ иа непосредственное занятіе селе-
нія и сохраненія возможно сильнаго резерва, не сл!дуетъ 
занимать в с ! х ъ строеній внутри его, а ограничиться лишь 
только занятіемъ ваяш!йшихъ, какъ-то: зданій, отличаю-
щихся наибол!е прочною постройкою и, въ особенности, 
т ! х ъ , которыя расположены ыа площадяхъ, близъ узловъ 
пересѣченія нѣсколькихъ ѵлицъ, короче, господствующихъ 
надъ ваягными сообщеніями внутри селенія. 

Атака ги оборона селеииія распадается на: а) бой за 
ограду; б) бой внуипри селения и в) за выхода низе ииего (за 
обратную ограду). 



Дѣйствія наступающего и обороняющагося, во всѣ эти 
періоды боя, будутъ весьма близко подходить къ дѣйствіямъ 
настунающаго и обороняющагося въ лѣсномъ бою, такъ что 
все вышесказанное по поводу лѣснаго боя и здѣсь примѣ-
нимо. В ъ бою за селенія только придется: а) обратить 
бнимангс на егце болѣе тщательную подготовку, въ особен-
ности огнемъ, атаки. Въ лѣсиомъ бою оно сводится къ 
тому, чтобы заставить замолчать непріятельскую артиллерію 
и затѣмъ отогнать на нунктѣ атаки войска обороняюща-
гося. Въ селеніяхъ необходимо, сверхъ того, пробить бре-
ши въ окраинѣ (само собою разумѣется, что здѣсь имѣются 
въ виду прочныя каменныя ограды) и разбить барикады, 
заграждающія входы въ улицы, и б) въ бою внутри селе-
нгя наступающему не с.шдуетъ увлекаться стремлеигемъ 
къ овладгьнгю каждьімъ домомъ; дѣйствовать подобнымъ обра-
зомъ значило бы дѣйствовать совершенно въ интересахъ 
обороняющагося, только затягивать дѣло, a слѣдуетъ обра-
тить вниманіе только на овладѣніе важнѣйшими изъ нихъ: 
по постройкѣ, по ихъ положенію (на площадяхъ, госгіод-
ствующія надъ сообіценіямн, ирикрывающія Фланги бари-
кадъ внутри *). При этомъ, особую пользу можетъ прине-
сти артиллерія, хотя бы даже въ ограниченномъ чпслѣ 2), 
да иначе она и не можетъ быть введена въ бой внутри се-
лен! я (лѣса). 

Что касается до вліянія величины селенія, до больщихъ 
селенги, и городовъ, то къ нимъ вполнѣ примѣнимо все, что 
сказано о боѣ за большіе лѣса. Въ случаѣ атаки города съ 
возмупгивишлісл паселепіемъ, рекомендуются слѣдующіе пріе-
мы: окружить его кавалеріею; войска, назначенный для ата-
ки, ворвавшись въ городъ, должны стараться какъ можно 

') Барикады внутри селеііій иди разбиваются арти.тлерійскимъ огнемъ, 
или же приходится брать ихъ штурмомъ, или, накопецъ, обходомъ, стараясь 
овладѣть прилегающими къ ихъ флапгамъ домами, занятіе которыхъ рѣ-
шаетъ воиросъ объ обладаиіи барикадами. 

-) Въ сраженіи при Седанѣ, въ бою внутри Базейля, двѣ роты 2-го 
нрусскаго стрѣлковаго баталіона дважды безусиѣшпо штурмовали одно изъ 
нрочныхъ здапій, запятыхъ французами. Тогда къ нему подвезено было два 
орудія, которьтя, съ разстояпія 70 шаговъ, пробили въ пемъ брепіь и гар-
пизояъ тотчасъ же очистилъ его. 



скорѣе, при помощи артиллерін, проложить себѣ путь, и для 
наступленія выбирать преимущественно широкія и прямыя 
улицы. Если бы инсургенты заняли какое либо прочное зда-
ніе внутри, или извѣстный кварталъ, то слѣдуетъ покон-
чить съ ними или путемъ усиленнаго дѣйствія артиллеріи, 
или, наконецъ, выморить ихъ гододомъ. 

Что касается до фортгіфикаціоннаго усиленія селеній, 
то къ сказанному о лѣсахъ остается здѣсь добавить только 
относительно выбора пунктовъ для расположенгя барикаде 
внутри,—такими будутъ пункты пересѣченія нѣсколькихъ 
улицъ между собою и пункты перелома ихъ, гдѣ улицы 
образуютъ колѣно (ихъ располагаютъ за наиболѣе длин-
ными колѣномъ) и указать на необходимость принятгя 
мире для тушенія пожара, а равно и на снятге всей или 
частей задней ограды. 

3) Отдильиыя строенія. Массивныя постройки, съ 
прилегающими къ нимъ садами и парками, обнесенными 
прочными оградами (равно какъ и кладбища), представляютъ 
удобные пункты для обороны, не только когда онѣ распо-
ложены внутри селеній,—тогда онѣ могутъ служить редюи-
тами (случай уже разсмотрѣнный), но и тогда, когда онѣ 
расположены, хотя и отдѣльно, но въ никоторой связи съ 
селеніемъ, т. е. впереди, сбоку или позади послѣднихъ, 
или же, наконецъ, когда онѣ расположены совершенно от-
дильно. 

Находясь впереди селенія, отдѣльныя етроенія (парки, 
кладбища) получаютъ значеніе передовыхе пуиктове Фроыта 
позицій (селенія),Фланкирующихъ къней доступы. Таково было 
значеніе кладбища въ сраженіи при С. Лучіи (1848 г.), на-
ходившагося въ 500 шагахъ впереди селенія того же имени. 
Находясь сбоку селенія, они представятъ въ промежуткѣ 
весьма выгодную позицію для расположенія артиллеріи, раз-
мѣщеніе которой представляете обыкновенно не мало за-
трудненій при оборонѣ селеній. Наконецъ, находясь позади 
селенія, они, въ значительныхъ размѣрахъ, облегчаютъ от-
ступленіе войскамъ, занимавшими селеніе и будутъ способ-
ствовать къ затрудненію непріятелю дебушпроваиія изъ 
него. 



Совершенно отдѣльныя массивныя строенія, съ проч-
ными оградами, хотя и представляютъ весьма выгодные 
пункты для обороны, при извѣстныхъ условіяхъ, но они 
имѣютъ ту существенную невыгоду, что, по короткости 
фронта позиціи, они въ большей части случаевъ весьма 
легко, съ полною безнаказанностью (такъ какъ они зани-
маются малымъ числомъ войскъ) для наступающего, могутъ 
быть обойдены. Это въ особенности важно взвѣсить оборо-
няющемуся передъ тѣмъ, чтобы рѣшиться на занятіе того 
или другаго отдѣльнаго строенія,—короче, занимать его для 
обороны слѣдуетъ лишь тогда, когда наступлющій постав-
ленъ въ необходимость брать его непремѣнно въ лобъ. 

Все сказанное о свойствахъ, тактическомъ значеніи, о 
занятіи, оборонѣ и атакѣ мѣстныхъ предметовъ II группы 
(лѣсовъ и селеній). по крайней мѣрѣ, въ принципіалъиомъ 
отношеніи, примѣняется и къ отдѣльнымъ строеніямъ, раз-
ница яге будетъ касаться, и то незначительныхъ только, 
уклоненій въ форліальномз отношеніи г) . Съ точки соб-
ственно принципіальной, въ данномъ случаѣ, іюлучаетъ осо-
бенно важное значеніе величина отдѣльныхъ строеній. Воль-
шія отдѣльныя строенія, массивной постройки, способный 
противостоять огню, нынѣ столь сильной по своему разру-
шительному дѣйствію, нарѣзной артиллеріи, — обнесенный 
вдобавокъ прочными оградами, съ парками внутри ихъ, под-
готовленными къ послѣдовательной оборонѣ по участкамъ, 
представляютъ, само собою разумѣется, весьма выгодные 
опорные пункты боевыхъ познцій, не только не уступаю-
щіе, въ этомъ яге отношеніи, селеніямъ, но даяге во мно-
гомъ превосходящіе ихъ, такъ какъ они даютъ возможность 
вести бой внутри ихъ въ несравненно болыдемъ порядкѣ. 

') Такимъ образомъ, пріемъ раздѣлепія па участки, па который было 
указано, при разборѣ вопроса о заиятіи селсній для обороны вполпѣ при-
мѣнимъ и здѣсь, съ тою только чисто формальною разницею, что участки 
эти явятся, при оборопѣ отдѣльпаго строепія, въ болѣе дробпомъ видѣ; каж-
дая изъ его компатт. въ атакованном фроптѣ составить подобнаго рода 
участокъ. Точно также и но отнотепію къ резервамъ, число которыхъ 
уменьпіается; при оборонѣ отдѣльнаго строепія, въ особенности пебольшихъ 
размѣровъ, сплошь и рядомъ частные резервы сольются ст. общимъ (глав-
ными) резервомъ. 



Въ иномъ иоложеніи, въ виду нынѣ столь усиливша-
я с я , въ особенности артиллерійскаго огня, являются отдѣль-
ныя строенія не столь прочной постройки и менынихъ раз-
мѣровъ, хотя бы и обнесенный оградами. Возможность со-
средоточенія губительного огня (гранатами противъ ограды 
и шрапнелью по внутреннему пространству) на маломъ про-
странстве, благодаря чему весь боевой порядокъ войскъ, 
занимающихъ отдѣльное строеніе, включая и резервы, бу-
детъ одновременно подвергаться страшному огню, все это: 
уничтожаешь всякую возможность внутренней обороны (акта 
весьма важнаго въ бою за лѣса и селенія) въ отдѣлышхъ 
строеніахъ, такъ что, съ паденіемъ окраины, бой за отдель-
ное строеніе (подобныхъ свойствъ) должеш считаться 
окончательно решеннымъ; въ этомъ и заключается самое 
существенное отличіе боя за отдѣльныя строенія,— сравни-
тельно съ боемъ за дѣса и селенія. 

Отсюда уже само собою вытекаютъ и тѣ руководящая 
положенія, которыя должны лечь въ основаніе веденія боя 
за отдѣльныя строенія, какъ для иаступающаго, такъ и для 
обороняющагося. 

Для иаступающаго важно: особенно сильное развитее 
артиллерійскаго огня, вплоть до последней минуты атаки 
и главное постараться зажечь строеніе еще издали, тогда 
продолженіе обороны его немыслимо, а для обороняюгцагося 
принятіе мѣръ для тушенія пожара и, въ особенности, за-
благовременное устройство закрытыхз, безопасныхъ отъ 
артиллерійскаго огня помещение для резервовъ. 

ГІримечаніе. Для пробитія бреши нынѣшней артил-
леріи достаточно подойти къ оградѣ приблизительно на 
1 ,000 и 1 , 2 0 0 шаговъ, причемъ нѣшь надобности, что-
бы направленіе выстрѣловъ было непремѣнно перпен-
дикулярно къ стѣнѣ, оно можетъ образовать съ по-
верхностью ея даже уголъ около 45° . Врешь жела-
тельна, конечно, надлежащей ширины (еаженъ около 
трехъ). Еслибы случилось, что, по свойствамъ мѣстно-
етн, артиллерія, для пробитія бреши въ отдѣльномъ 
строеніи (какъ-то сплошь и рядомъ будетъ встрѣчаться 



прп атакѣ на редюиты), должна будетъ подойти ближе, 
то ей не слѣдуетъ стѣсняться для этой цѣли входить 
даже въ СФеру самаго дѣйствительнаго ружейнаго огня, 
какъ то и было сдѣлано французскою артилеріею ге-
нерала Форжо при брешированіи Сольферинскаго клад-
бища ( 1 8 5 9 г.), подошедшаго для этого къ его оградѣ 
съ артиллеріею на 4 0 0 — 2 0 0 шаговъ, или какъ то было 
сдѣлано двумя прусскими орудіями, при атакѣ" выше-
упомянута™ зданія внутри Вазейля, подошедшпхъ къ 
нему на 70 шаговъ. 

III Группа. Тѣснины. 

Тѣснинами (дефиле) называются узкіе проходы, образуе-
мые непроходимою по сторонамъ мѣстностью: мосты черезъ 
рѣки, горные проходы, лѣсныя дороги (когда лѣсъ по сто-
ронамъ непроходимъ)..,; нщ вообще говоря, къ тѣснинамъ 
должна быть причислена всякая мѣстность, препятствую-
щая полному развертыванію силъ. Отсюда уже видно, что 
понятіе о тѣснинахъ есть понятіе относительное, такъ 
какъ тѣснина для дивизіи не будетъ тѣсниною для баталі-
она, тѣснина для баталіона не будетъ таковою для роты... х). 

Тактгіческое зиаченіе тѣснинъ обусловливается: 1) об-
щими UMS всіьмъ свойствами; 2) частными, специальными 
свойствами различнаго рода тіьснииъ; 3) целью действгй 
и 4) положением? войскъ, обороняюгигсхъ теснину, по отноше-
нию кз последней. 

1) Общгя свойства всѣхъ тѣснинъ сводятся къ: а) 
трудности движенія по нимъ узкимъ фронтомъ и нритомъ 
въ глубокомъ (походномъ) порядкѣ, обращающемся, въ 
данномъ случай, въ боевой порядокъ, въ особенности когда 
приходится исполнять движеніе подъ огнемъ непріятеля, и 
б) трудности дебуииированія изъ нихъ по частямъ, въ виду 
сосредоточеннаго непріятеля. 

' ) Такимъ образомъ мѣстпость, служившая полемъ сражепія при Ма-
раѳонѣ, представлявшая иозицію, вполпѣ отвѣчавшую по длинѣ своей 
числительной силѣ арміи грековъ, была, въ то же время, тѣспиною для 
лерсовъ. 



Вообще движеніе по тѣсиинѣ под'ь огнемъ п ударами яенрія-
теля, представляетъ такія затруднения, что, какъ доказываете воен-
ная исторія, отряды слабаго состава, занявшіе выходы изъ тѣенпнъ, 
нерѣдко одерживали успѣхъ надъ непріятелемъ несравненно еяль-
нѣйшимъ. Такимъ образомъ, 26,000 французскій корпуеъ Даву 
разбилъ 50,000 прусскую армію герцога Брауншвейгскаго въ ср. 
при Ауэрштедтѣ (1806). Во вниманіе къ тѣмъ затрудненіямъ, ко-
торый представляетъ движеніс по дефиле, сдѣдуетъ принять за 
правило: при расположеиіи по близости тѣснинъ, когда предстоитъ 
движете черезъ нихъ, выдвигать по ту сторону ихъ самостоятель-
ные отряды, для обезпеченгя -прохода черезъ нихъ. Пруссаки не за-
няли ни Кезенскаго дефиле, ни даже ближайшаго къ ыимъ, нахо-
дящегося между Ауэрштедтомъ и деревнею Гассенгаузенъ, и за 
это упущеніе поплатились пораженіемъ. 

Это стѣсненіе движенгя, одного изъ главнѣйшихъ мо-
ментовъ въ тактикѣ (наступательной), свойство, общее вся-
каго рода тѣснинамъ, проявить свое невыгодное вліяніе 
на дѣйствія войскъ, то въ большей, то въ меньшей сте-
пени, въ зависимости отъ 2) частныхъ, спеціалъныхъ 
свойствъ той или другой тѣснины, обусловливаемыхъ: а) 
длиною тѣснины, — чѣмъ тѣснина будетъ длиннѣе, тѣмъ 
движеніе будетъ затруднительнѣе, потому что оно будетъ 
продолжигельнѣе, и мало того, при извѣстной длинѣ тѣсни-
ны, подготовка успѣха движенія по ней огнемъ, чтобы при-
нудить противника отойдти отъ выхода и тѣмъ облегчить 
дебушированіе войскъ, можетъ сдѣлаться невозможною, т. е. 
ни болѣе, ни менѣе какъ исчезаете возможность поддержки 
одного рода войскъ другимъ, и б) отъ свойствъ местно-
сти по сторонамъ. Чѣмъ послѣдняя будетъ болѣе открыта, 
тѣмъ болѣе затрудняется движеніе, такъ какъ его придет-
ся исполнить не только подъ Фронтальнымъ огнемъ непрія-
теля, но и подъ Фланговымъ; чѣмъ мѣстность по сторонамъ 
тѣснины будетъ болѣе закрыта, тѣмъ, наоборотъ, движеніе 
болѣе облегчится, такъ какъ двигающіяся по тѣснинѣ вой-
ска будутъ подвергаться только одному фронтальному огню. 
На только что приведенной весьма существенной разницѣ 
во вліяиіи тѣснинъ на дѣйствія войскъ основана принятая 
въ тактикѣ класнФИкація ихъ на открытия и закрытия. 



Къ первымъ относятся: мосты, броды, плотины и гати; ко 
вторымъ—горные проходы, лѣсныя дороги.... 

Взамѣнъ этого, мѣстность закрытая по сторонамъ тѣс-
вины, облегчая наступающаго въ одномъ направленіи, за-
трудняетъ его въ другомъ, исключая подготовку атаки ог-
немъ артиллеріи, т. е. опять-таки поддержку одного рода 
войскъ другимъ. 

Изъ сказаннаго видно, что тѣснины или усиливают^ 
или ослабляютз, въ тактическомъ смысдѣ, войска, смотря 
по 3) поставленной имъ цѣли дѣйствій: будутъ ли они 
въ оборонительномъ или въ наступательномъ положеніи, 
т. е. будутъ ли они вести бой, стоя на мѣстѣ, или въ дви-
женіи. Въ послѣднемъ случаѣ невыгодный ихъ свойствъ 
проявятся въ полной силѣ. Въ первомъ случаѣ они послу-
жатъ только на пользу обороняющагося, но не безусловно. 
Въ какой мѣрѣ тѣснины усиливаюсь обороняющагося, это 
будетъ обусловливаться еще новою данною, 4) положенгемъ 
обороняющагося относительно тгьснииы. Наиболѣе выгод-
нымъ будетъ располоягеніе обороняющагося позади тѣсни-
ны. Когда же онъ расположенъ впередгі тѣснины, то послѣд-
няя уже ослабляетъ его, затрудняя отступленіе при неу-
дач! , опять-таки потому, что зд!сь въ оборону вносится 
моментъ движенія. на который именно дефиле и обнару-
живаюсь иеблагопріятное вліяніе. Отъ того и подобное рас-
положевіе допускается, при оборон!, лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, когда т!снину необходимо удерягать въ на-
шей власти, для обезпеченія черезъ нея движенія нашихъ 
войскъ: оно принимается лишь вынужденно, и то только 
незначительными силами, авангардами или арріергардами; 
но для значительныхъ силъ оно крайне опасно (Фридландъ 
1807 г., Лейицигъ 1 8 1 3 г.. Кениггрецъ, 1 8 6 6 г.). Иногда 
обороннющійся располагается и внутри т!снины (преиму-
щественно въ закрытыхъ и иногда и въ открытыхъ, но 
ддинныхъ диФиде), чаще всего въ горныхъ деФИле. Подоб-
ное располошеніе отвѣчаетъ преимущественно слабымъ от-
рядамъ, дишеннымъ возможности занять достаточно сильно 



выходъ изъ дефиле 1) и вдвигающимся внутрь его, пока 
они не встрѣтятъ позиціи, вообще удобной и въ особенно-
сти по длинѣ своей отвѣчающей ихъ числительной силѣ. 
Расположеніе внутри дефиле, по свойственнымъ ему выго-
дамъ и недостаткамъ, занимаетъ середину между двумя вы-
шеприведенными (впереди и позади дефиле). Оно отвѣчаетъ 
расположенію позади де®иле, по отношенію къ участку 
его впереди находящемуся и расположен] ю впереди де®иле, 
по отношенію къ участку, находящемуся позади располо-
нія отряда. 

Резюмируя все сказанное о тактическомъ значеніи 
тѣснинъ, видно, что оно сводится главиымъ образомъ: 1) 
къ затруднеиію движеигя (наступленія и отступления); 2) 
вызываетъ для иаступающаго весьма невыгодную Форму 
для веденія боя, обращая пи более, ни менее какъ поход-
ный порядокъ въ боевой, благодаря чему уже 3 ) парали-
зуется чрезвычайно веская данная численнаго превосход-
ства (успѣхъ боя въ тѣснинахъ обусловливается мораль-
ными качествами головиыхъ частей); 4) опять-таки для иа-
ступающаго, въ извѣстныхъ случаяхъ (дефиле закрытый и 
хотя и открытыя, но длинныя), стѣсияетъ гі даже вовсе 
исключаете гтогда поддержку одного рода войска другимъ, 
т. е. нарушаете столь важное гармоническое взаимнодѣй-
ствге разлгічныхъ родовъ войске въ бою, и 5) стесняете 
до некоторой степени иниціативу иаступающаго, прико-
вывая атаку къ заранѣе опредѣленному направленію (пред-
полагая атаку отдѣльнаго дефиле, но не цѣлой оборони-
тельной линіи). Всѣ эти затрудненія выпадаютъ, преиму-
щественно, на долю наступающаго, котораго тѣснины, въ 
значительныхъ размѣрахъ, ослабляютъ. На сколько же онѣ 
ослабляють иаступающаго, на столько онѣ, въ свою оче-
редь, усгіливаютъ обороняющагося, являясь, такимъ обра-
зомъ, для послѣдняго, весьма выгодными оборонительными 
позиціями, дяющими возможность слабымъ силамъ удержи-

9 Горныя дефиле, приближаясь къ долинамъ, расширяются и вхо-
дятъ въ нихъ обыкновенно ншрокимъ устьемъ, такъ что достаточно силь-
ное занятіс иозиціи позади ихъ требуетъ иерѣдко весьма значительныхъ 
сллъ. 



вать насту плен іе противника значительно сильиѣйшаго. Это 
въ особенности справедливо по отношенію къ тому случаю, 
когда обороняющійся располржнъ позади гѣсннны, уже въ 
меньшей степени относительно расположенія обороняюіца-
гося внутри тѣсннны и совершенно не отвѣчаетъ случаю 
располошенія обороняющегося впереди тѣснины, такъ какъ 
здѣсь тѣснина не обнаруяшваетъ никакого вліянія на ходъ, 
боя, а лишь только на послѣдствія его, на отступленіе, 
ставя при этомъ обороняющегося въ весьма невыгодное 
положеніе. 

Бой у выхода изо теснины. При расположении обо-
ронянощагося нюзади теснины, главными условіями, кото-
рый должны быть полояшны въ основаніе построенія войскъ 
для боя, являются возможносннгь поражения неприятеля es 
дальняго разстоянія силънымъ огнемз es фроптіа гс es флани-
говз а возможность встрньчи его ниревосходниымии сгіламги es 
минуту дебуитрованія. Они примутъ ту или другую форму 
боеваго иостроенія войскъ въ зависимости отъ свойство 
самого дефгие: будетъ ли оно закрытое или открытое, длин-
ное или короткое, и, въ особенности, отъ свойство мньст-
нюсти по эту сторону его. Чѣмъ блия;е къ выходу изъ 
тѣснины будутъ расположены войска, тѣмъ цѣль эта вѣрнѣе 
будетъ достигнута; но ставить ли боевой порядокъ ближе 
или далѣе отъ выхода будетъ окончательно зависѣть отъ 
того, какъ сложатся для обороняющегося вышеприведенныя 
условія. Такъ, напримѣръ, когда тѣснина будетъ длинна-, 
такъ что ненріятель не моясетъ вредить огнемъ съ той сто-
роны, боевой норядокъ обороняющегося станетъ ближе къ 
выходу и останется въ такомъ положеніи даже въ минуту 
дебушированія непріятеля. Когда тѣснина будетъ коротка, 
то подобное располоясеніе можно будетъ принять только въ 
началѣ боя, a затѣмъ непріятель усиленнымъ огнемъ вы-
нудитъ обороняющагося отойти нѣсколько иазадъ отъ вы-
хода, предполагая опять-таки мѣстность, на которой рас-
полоягенъ обороняющійся, открытою-, если же она будетъ 
представлять закрытія, то обороняющійся, до минуты де-
бушированія противника, можетъ оставаться непосредственно 
у самаго выхода, и чтобы заставить его отойти, недоста-

5 



точно будетъ одного огня, а необходима атака въ штыки. 
Далѣе, если обороняемое дефиле будетъ закрытое, и ириі-
томз образуемо по сторонамъ преградами недоступными, 
то боевой порядокъ располагается у самаго выхода; если 
же предметы, образующие дефиле, по сторонамъ доступны, 
то и въ этомъ случаѣ боевой порядокъ тоже можетъ быть 
расположенъ у самаго выхода, но только необходимо занять 
хотя часть преграды по бокамъ выхода изъ тѣснины, иначе 
придется отвести весь боевой порядокъ назадъ на длину 
ружейнаго выстрѣда. 

Расположеніе войскъ обороняющагося ближе или далѣе 
отъ выхода изъ тѣсяины обусловливается еще и времеиіемз 
дня, а равно и состояийемз погоды. В ъ ночное время и въ 
туманную погоду слѣдуетъ становиться возможно ближе къ 
выходу изъ дефиле. 

Отъ вышеприведенныхъ условій зависитъ большее или 
меньшее удаление боеваго порядка обороняиощагося отъ вы-
хода изъ дефиле, т. е. большая или меньшая возможность 
ианесенія вреда наступающему огнемъ, а равно и больииая 
илгі ментиая глубииса боеваго порядка: чѣмъ менѣе войска, 
находящіяся по сю сторону дефиле, будутъ подвержены огню 
съ иротивоположыаго края, тѣмъ они могутъ располагаться 
болѣе сосредоченно, и обратно, при обратныхъ условіяхъ. 
Ширина же боеваго порядка, имѣющая также немаловажное 
значеиіе въ отношеніи силы огня, какъ неоднократно было 
уже замѣчено, въ этомъ случаѣ , можетъ быть допущена 
болѣе значительная, чѣмъ при расположеніи на мѣстности, 
повсюду доступной; но она обусловливается не одною только 
степенью доступности преградъ, образующихъ де®иле, а 
также будетъ зависѣть и отъ того, будетъ ли деФиле от-
крытое или закрытое. В ъ иервомъ случаѣ, когда представ-
ляется возможность порансать непріятеля, наступающаго по 
тѣснинѣ не только съ Фронта, но и съ Фланговъ, боевой 
порядокъ будетъ шире; во второмъ яге, когда непріятеля 
моягно. бить только съ Фронта—уяге. 

Всѣ разсмотрѣнные случаи расположенія войскъ, обо-
роняющихъ выходъ изъ тѣснины, сводятся окончательно къ 
двумъ главнымз тнтиіческимз случаямъ: или они становятся 



у самаго выхода, тогда главною цѣлыо является непосред-
ствеиная оборона огнемъ тѣснииы, выходъ изъ которой, 
въ этомъ случай, является главнымъ центромъ тяжести 
всего боя; или же они располагаются въ иѣкоторомъудале 
ніи отъ выхода изъ тѣсиииы, въ видахъ выигранія мѣсга 
для контръатаки сосредоточенными силами непріятеля въ 
минуту дебушированія части его войскъ. 

Иногда въ оборонѣ, въ зависимости отъ общей цѣли 
дѣйствій, преслѣдуется та или другая изъ двухъ приведен-
ии хъ частныхъ цѣлей, но большею частью преслѣдуется и 
т а и другая, первая изъ нкхъ въ началѣ, a послѣдняя подъ 
конецъ боя. 

Ходъ боя, дѣйствія обороняющагося. Тактическій пе-
ревѣсъ на стороыѣ обороняющагося обозначится рѣзко лишь 
съ той минуты, когда противникъ приступаетъ къ переходу 
черезъ тѣснину. Къ этой рѣшительной минутѣ обороняю-
щійся и долженъ беречь свои силы. Артиллерія его отнюдь 
не должна ввязываться въ неравный бой на дальней дистан-
ціи, а быть сберегаема главнымъ образомъ именно для этой 
минуты. 

Когда противникъ приступить къ переходу черезъ тѣс-
нину, артиллерія обороняющагося открываете противъ него 
усиленный, сосредоточенный огонь, причемъ орудія, дѣй-
ствуюіція съ Фронта, поражаюіція всю глубину колонны, 
должны стрѣлять гранатами; тѣ же, которыя стоятъ по 
сторонамъ выхода изъ тѣснины, стрѣляютъ картечными 
гранатами и картечью (упущеніе этого правила австрійцами 
при оборонѣ моста черезъ р. Адду, у Іоди ( 1 7 9 6 г . ) , въ 
значительныхъ размѣрахъ облегчило Французамъ атаку). 
Далѣе, въ минуту дебушированія непріятеля (минута кри-
зиса вообще для атакующаго, когда онъ врывается въ окра-
ину непріятельской позиціи, а въ этомъ случаѣ въ особен-
ности), обороняющійся долженъ направить съ разныхъ сто 
ронъ, концентрически, достаточное число войскъ, на первыя 
выходящія изъ тѣснины войска, чтобы опрокинуть ихъ 
обратно въ дефиле. Въ виду узкаго Фронта, въ которомъ 
двигается атакующій, для этого и не потребуется значи-
тельныхъ силъ, a вполнѣ будетъ достаточно однихъ бли. 



ж а й ш и х ъ , ч а с т н ы х ъ р е з е р в и в ъ . Г л а в н ы й же р е а е р в ъ дол-
ж е н ъ б ы т ь с б е р е г а е м ъ для д а л ь н ѣ й ш а г о х о д а боя и в ъ осо-
б е н н о с т и для противодѣйств ія о б х о д а м ъ . Э т и м ъ обыкновенно 
и о к а н ч и в а е т с я бой, если ц ѣ л ь о б о р о н я ю щ а г о с я з а к л ю ч а л а с ь 
только в ъ прегражденіи противнику п р о х о д а ч е р е з ъ де®иле. 
Е с л и же имъ п р е с л ѣ д у е т с я б о д ѣ е р ѣ ш и т е л ь н а я цѣль , то 
с л ѣ д у е т ъ ч а с т и в о й с к ъ п р о т и в н и к а д а т ь перейти по сю с т о -
рону деФиде и з а т ѣ м ъ у ж е стремительно а т а к о в а т ь ее. 

При расположеніи для обороны позади деФііле не слѣ -
д у е т ъ у п у с к а т ь изъ в и д а т о г о о б с т о я т е л ь с т в а , н а которое 
неоднократно было у к а з а н о в ы ш е , что нѣтъ такихъ по-
зицій, которых о нельзя было бы обойти, и принимать, на 
этомъ основаніи , с а м ы я т щ а т е л ь н ы я м ѣ р ы для наблюдеыія 
з а н е п р і я т е л е м ъ , а р а в н о и для в о с п р е п я т с т в о в а н і я ему 
о б х о д а , по крайней м ѣ р ѣ , ближняго. Для этой ц ѣ л и при-
н и м а ю т с я с л ѣ д у ю щ і я м ѣ р ы : 1 ) по т у с т о р о н у т ѣ с н и н ы в ы -
с ы л а ю т с я небольшія ч а с т и к а в а л е р і и , к о т о р ы й о т с т у п а ю т ъ 
т о т ч а с ъ же по приближеніи непріятеля , и м ѣ я в ъ виду, по 
возможности , с к о р ѣ е о ч и с т и т ь дефиле и н е д а т ь непріятелю 
н а п л е ч а х ъ и х ъ пройти е г о 1 ) , и 2 ) ближайшія к ъ оборо-
няемому деФиде т ѣ с н и н ы должны б ы т ь з а н я т ы оборонитель-

') Въ 18Ü9 году австрійцы при Ландсгутѣ занимали позицію за мо-
стомъ, длиннымъ и весьма удобпымъ для обороны, имѣя однакожыі впереди 
поста значительный отрядъ. Одипъ французскій тренадерскіп полкъ, устремив-
шись съ рѣшнтельностыо къ мосту, опрокинулъ этотъ отрядъ, и, тѣсня его 
безостановочпо, пробѣжалъ вмѣстѣ съ нимъ мостъ безъ малѣйшей почти поте-
ри. То же_ самое повторилось и въ сраженіи при Эберсбергѣ въ туже компапію. 
Австрійскій генералъ Гиллеръ расположился позади весьма длпииаго дефиле, 
которое состояло частію изъ мостовъ, частію изъ плотинъ, пролегающихъ 
чрезъ низменную мѣстпость, прорѣзаппую рукавами рѣки Трауны. Позиція 
австрійцевъ находилась иа возвышеніи, съ котораго можно было съ особен-
ною выгодою обстрѣливать тѣсиину; притомъ же войска были размѣщепы 
съ болыпимъ искусствомъ, такъ что непріятелю приготовлепъ былъ смерто-
носнѣйшій перекрестный огонь. Но все это пи къ чему не послужило,-по-
тому что оставленный, па противоположной сторонѣ дефиле, отрядъ, за-
мѣшкавшись отступлепіемъ, былъ пастпгпутъ французами, которые, напи-
рая на пего колониями и не отставая отъ него ни на шагъ, кинулись въ 
тѣснипу. Австрійская артиллерія не рѣшалась дѣйствовать съ своей позиціи, 
чтобы не повредить евсему_ отступающему отряду. Такимъ образомъ пѣ-
сколько французскихъ баталіоновъ прошли дефиле, подъ защитою пепрія-
тельскихъ солдата, усиѣли удержаться за выходомъ до прибытія другихъ 
свѣжихъ силъ; и все это кончилось тѣмъ, что позиція, казавшаяся непрео-
долимою, была взята безъ значительныхъ затрудненін и потерь со стороны 
атаковавшихъ. Баропъ Медемъ, такт. II, 441. 



иыми постами, a болѣе удаленный наблюдательными. При 
этихъ мѣрахъ иепріятелю не удастся внезапно появиться 
на Флангѣ и, во всякомъ случаѣ, для обхода ему придется 
исполнить весьма кружное движеніе, сопряягенное съ потерею 
значителънаго времени. 

Атака оборон яюгиагос я, расположеннаго позади тѣсигі-
иы, является случаемъ ыаиболѣе труднымъ вя> б о to за тѣснииы, 
поэтому и должна быть предпринимаема лишь въ по'слѣдней 
крайности, когда инымъ путемъ (путемъ обхода, напримѣръ 
Маджента 1859 г.) тѣснина не можетъ быть парализована 
(см. стр. 431) . 

Къ обстоятельствам^ облегчающими подобную атаку, 
должны быть отнесены: ночное время (ІІодолъ 1 8 6 6 г.), 
туманъ, оставленіе иепріятелемъ отряда изъ пѣхоты въ го-
лов! дефиле и, наконецъ, извЬстныя свойства его (большая 
или меньшая длина его; будетъ ли деФііле закрытое или 
открытое), допускающія подготовку атаки огнемъ. 

Въ случа! же, если бы атаку пришлось вести безъ 
подготовки огнемъ, то атака деоиле обращается въ одну 
изъ1 крайне трудныхъ задачъ, причемъ, само собою разу-
м!ется, вся тяжесть боя падаетъ только на одну п!хоту. 
Не смотря, однако, на трудность разр!шенія подобной за-
дачи, она, въ большей части случаевъ, хотя и съ значи-
тельными потерями, р!шается успѣшно. Голова колонны, 
конечно, должна сильно нотерп!ть, но, при всемъ желаніи, 
она лишена возможности повернуть,—но сторонамъ непро-
ходимая преграда, а сзади напираюгь войска. Возможна ли 
подготовка атаки или н!тъ? вопросъ этотъ р!шается ближе 
всего свойствами деФиле. Если дефиле им!етъ незначительную 
длину, по крайней м ! р ! не превосходящую длины пушеч-
наго выстр!ла и нритомъ будетъ деФиле открытое, то а т а к ! 
можетъ быть предпослана подготовка ея огнемъ. Если, яге 
деФиле будетъ, хотя и открытое, но длинное, или же за-
крытое, то къ а т а к ! придется приступить тотчасъ же, безъ 
предварительной подготовки ея огнемъ. 

Атака сз подготовкою огнемз производится приблизи-
тельно слѣдуюіцимъ образомъ. Наступающій выдвигаетъ 
возможно большее число батарей, разсыпаетъ густы я стр!л-



ковы я цѣпи х) и открывав™ самый учащенный огонь, чтобы 
заставить обороняюіцагося отойти, по возможности, далѣе 
отъ выхода изъ тѣснины, направляя, главнымъ образомъ, 
огонь противъ артиллеріи и войскъ, защищающихъ выходъ 
изъ тѣснины. Когда эта цѣль будетъ достигнута, присту-
паютъ къ атакѣ . Въ головѣ атакующихъ войскъ посылаютъ 
охотниковъ, а за ними команду рабочихъ, переходящихъ 
деФИле бѣгомъ. Достигнувъ выхода изъ тѣснины, необхо-
димо утвердиться въ головѣ ея, и лучшимъ средствомъ для 
этого будетъ распространеніе, въ возможно скоромъ вре-
мени, первыхъ перешедшихъ войскъ вправо и влѣво. Во 
все это время артиллерія, съ противоположной стороны, 
продолжаетъ дѣйствовать, пока не будетъ закрыта атакую-
щими войсками. Когда наступающему удастся утвердиться 
у выхода, но ту сторону де®иле, переходитъ артиллерія, 
начиная съ блшкайшихъ къ тѣснинѣ батарей. ГІослѣднею 
переходитъ кавалерія, если не удастся направить ее забла-
говременно въ обходъ (появленіе ея на Флангѣ непріятеля 
или тотчасъ же вынудитъ его къ отступление, или, по край-
ней мѣрѣ , заставитъ его отдѣ.чить часть войскъ и тѣмъ 
облегчитъ Фронтальную атаку) . 

Примѣняясь къ приведенной х а р а к т е р и с т и к обороны 
и атаки тѣснинъ, обороняются и атакуются мосты, броды, 
ганпги и плотины, причемъ, для лѵчшаго обстрѣливанія не-
пріятеля, двигающагося по гатямъ и плотинамъ, обыкно-
венно имѣющимъ значительную длину и образующимъ болѣе 
или менѣе длинныя колѣна, располагаю™ артиллерію такъ, 
чтобы можно было обстрѣливать каждое колѣно. Для боль-
шаго еще усиленія обороны, если время позволяв™, мосты 
разрушаю™ (деревянные сояшгаютъ, въ каменныхъ взры-
в а ю ™ одну или нѣсколько арокъ) или по крайней мѣрѣ 

1) Оригинальная еторсша лодобнаго боеваго порядка будетъ за-
ключаться въ томъ, что цѣни могутъ быть разсынаемы безъ поддержки 
ихъ резервами, батареи могутъ быть расположены безъ пути отступле-
пія, потому что мы отдѣ.іепы отъ пепріятеля мѣстпостью, проходимою 
только въ одпомъ пунктѣ. Вообнг,е боевой порядокъ въ отомъ случаѣ будетъ 
имѣть видъ длинной линіи огня, составленной изъ батарей и густыхъ стрѣл-
ковыхъ цѣней. Всѣ же остальныя силы становятся, но возможности, закрыто, 
сосредоточенно назади (см. черт. № 43). 



подготовляют!, к'ь уничтоженію, плотины и гати перекапы-
ваютъ, броды искусственно углубляютъ мѣстами или рас-
полагают!, какія либо преграды. 

Расположите обороняющагося впереди тшиипы. Слу-
чаи, когда приходится располагаться подобиымъ образомъ, 
указаны выше. Расположеніе войскъ вполнѣ подчиняется 
тѣмт, мѣстнымъ условіямъ, которыя встрѣтятся впереди тѣс-
нины, причемъ -желательно было бы, чтобы Фланги войскъ 
примыкали непосредственно къ препятствіямъ, образующим!, 
тѣснину, чтобы позиція имѣла достаточную глубину, во 
избѣжаніе излишняго столпленія войскъ у входа въ деФиле, 
вообще, чтобы позиція по возможности удовлетворяла всѣмъ 
условіямъ хорошей боевой позиціи. Весьма выгодно, если, 
по свойствамъ деФиле, можетъ быть допущено расположение 
нѣкоторой части артиллеріи по ту сторону деФиле. При 
расположеніи войскъ впереди тѣснины, послѣдняя, какъ выше 
было приведено, не имѣетт, вовсе вліянія на расположеніе 
войскъ и на бой, а только на послѣдствія его, на отступ-
леніе войскъ. 

Атака войскъ, расположенныхъ впереди тѣстіны. Ходъ 
боя вполнѣ обусловливается свойствами позиціи, занятой 
обороняющимся. Выгоднѣе всего вести атаку на пунктъ, 
ближайшій къ тѣснинѣ, съ тѣмъ, чтобы, опрокинувъ стоя-
щія здѣсь войска, отрѣзать остальнымъ путь отступленія. 
Разъ, какъ непріятель опрокинутъ, слѣдуетъ послѣднія изъ 
отступающихъ его частей неотступно преслѣдовать для того, 
чтобы по возможности на плечахъ ихъ пройти тѣснину 
(Эберсбергъ 1 8 0 9 г.) . 

Расположеиіе обороияюгиагося виутри тіьсигиш. По-
добиымъ образомъ приходится обыкновенно располагаться 

') Глубипа брода, для того чтобы онъ былъ лроходимъ для артил.ір-
ріи, не должна быть болѣе 2'/г футовъ, для пѣхоты З'/г, а для кавалеріи 4'/2. 
При переходѣ нойскъ въ бродъ, когда дно рѣки не имѣетъ твердаго грунта, 
прежде переподягь пѣхоту, за нею артиллерію и, иакопецъ, уже кавалерію, 
иначе послѣдняя до того его разомнетъ, что переходъ для остальныхъ нойскъ 
сдѣлается совершенно ж возможными При бг.тстромъ теченіи съ низовой 
стороны натягиваюгь поперегъ рѣкй капать или ставятъ шеренгу кавале-
ристовъ для іюданія помощи тѣмъ, которые будутъ снесены течепіемъ. Если 
бродъ идетъ извилинами, то, для предосторожности, его обозначают вѣ-
хамн. 



мйлымъ отрядами» при оборонѣ ддинныхъ гатей или деФиле 
лѣсиыхъ и въ особенности горных? тѣснинъ, обыкновенно 
расширяющихся по мѣрѣ приближенія къ равнинѣ. 

Условія, которымъ должна удовлетворять иозиція, слѣ-
дуюіція: 1) возможная безопасность отъ обходов?,, которые 
въ горныхъ странахъ обыкновенно являются въ видѣ одного 
изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ къ тому, чтобы вы-
нудить непріятеля къ очищенію позяціи безъ боя ( 1 7 9 9 г. 
швейцарскій походъ). Ближе всего это условіе осуществится, 
если на Флангѣ мѣстность будетъ недоступна; если бы она 
была доступна, то слѣдуетъ занять ее. Вообще, какъ уже 
неоднократно было выше замѣчено, такихъ позицій, кото-
рыхъ нельзя было бы обойти, и тѣмъ болѣе въ горахъ, не 
существует']»; вся разница въ томъ, что одну можно будетъ 
обойти на болѣе близкомъ разстояніп, а другую на болѣе 
дальнемъ. Въ видахъ противодѣйствія обходу, не слѣдуетъ 
упускать изъ вида возможно тщательнаго иаблюденія за 
флангами, и съ этою цѣлыо ближайшія боковыя долины 
или ущелья занимать не только наблюдательными, но и 
оборонительными постами; 2) достаточный простор? для 
расположенія войскъ, при местности, по возможности стѣс-
няющейся впереди, къ сторонѣ, откуда ожидается непрія-
тель; 3) командованіе надъ впереди лежащимъ простран-
ствомъ, и 4 ) если деФиле идетъ извилинами, то слѣдуетъ 
располагаться позади иагіболѣе длинныхг колѣнъ для болѣе 
продолжительна™ обстрѣливанія наступающаго. 

Вообще наиболѣе выгодными въ этомъ случаѣ пози-
ціями, при оборонѣ горныхъ дефиле, будутъ узлы пересѣ-
ченія нѣсколькихъ долинъ или ущелій, или же тамъ, гдѣ 
они нѣсколько расширяются, а при обороиѣ гатей и пло-
тине, тамъ, гдѣ они пересѣкаются или поперечными пло-
тинами или островами (послѣдніе собственно и представ-
ляютъ оборонительныя позиціи). При ихъ отсутствіи, обо-
рона гатей и плотиыъ должна быть отнесена неизбѣжно 
назадъ. 

Расположеніе войскъ на избранной позиціи подчиняется 
ближе всего ея свойствамъ, причемъ не слѣдуетъ упускать 



изъ вида ставить резерве несколько далее позади, во избѣ-
жаніе тѣсноты и давки при отступлении 

Атака непріятеля, расположенного внутри тѣснины, 
сопряжена съ весьма большими затрудненінми, если позицію 
нельзя обойти и, въ особенности, если непріятельская по-
зиція значительно командуешь впереди лежащею мѣстностыо, 
такъ что нельзя сбить его артиллеріи издали. На этомъ 
основаніи, если мѣстиость на Флангахъ представляешь хотя 
нѣкоторую возможность для движенія войскъ, то апіаку сле-
дуете вести по сторонаме теснины (на высоты, окаймляю-
щія ее, при дѣйствіяхъ въ горахъ), а еще выгодиѣе бу-
детъ попытаться обойти позигігю непрінтеля по ближайшей 
тѣснинѣ ( 1 7 9 9 г. Атака С.-Готара и иереходъ Суворова 
черезъ Чортовъ мостъ: 1 8 0 0 г. Обходъ крѣпостцы Варъ). 

Общій выводъ о тактическомъ значеніи дефиле, что они 
значительно усиливаютъ оборону, справедливъ только по 
отношёніи къ отдѣльно взятому деФііле, разумѣя оборону 
"лишь въ одной точке (въ тактическомъ смысдѣ). Разъ же 
какъ вмѣсто одного деФиле представляется ихъ яѣсколько, 
вмѣсто точки, собираюгцей къ себѣ вниманіе и силы оборо-
няющагося, — этимъ главнымъ образомъ и обезнечивается 
перевѣсъ обороны въ тактическомъ смыслѣ надъ атакою,— 
является нѣсколько деФиле, нѣсколько точекъ, короче целая 
(оборонительная) линія, развлекающая вниманіе и силы обо • 
роняющагося и вынуждающая его къ разброскѣ силъ, то 
вышеприведенный выводъ объ усиленіи обороны сравни-
тельно съ атакою долженъ будетъ (въ стратегическомъ смы-
елѣ) сильно измѣниться въ обратную сторону. (Изслѣдова-
ніе этого вопроса переходишь уже изъ области тактики въ 
область стратегіи. См. оборонительный линіи). 



IV группа. Укрепления (укреплепныя позиции) х). 

1 . 

Тактическія свойства укрѣпленій вообще. 

Выгодныя тактическія свойства укрѣиленныхъ позицій, 
укрѣпленій, заключаются въ томъ, что: 

1) они укрываютъ войска и защшцаютъ ихъ отъ глазъ 
п выстрѣловъ противника, вслѣдствіе чего: 

a) дѣйствуютъ благопріятно на моральную сторону 
первыхъ и б) усиливаю™ ихъ огонь; 

2) затрудняю™ наступленіе непріятеля,увеличивая какъ 
время пребыванія его подъ огнемъ, такъ и потери его, бла-
годаря чему способствую™ ослабленію его моральной силы; 

3) представляю™ весьма дѣйствительное средство къ 
уравновѣшенію силъ обѣихъ сторонъ и даже способствую™» 
къ переходу численнаго перевѣса на сторону обороняюща-
гося, по достиженіи чего послѣдній самъ переходитъ къ 
наступательнымъ дѣйствіямъ, и 

4 ) освобождаютъ обороняющагося въ значительной сте-
пени отъ необходимости подчинять свои дѣйсгвія и сообра-
жаться во всемъ съ наступающимъ, пассивная роль, отъ 
которой обороняющійся, въ открытомъ полѣ, освободиться не 
можетъ, и способствую™, такимъ образомъ, къ передачѣ въ 
его руки иниціативы 2), благодаря чему уже для него должна 
въ значительныхъ размѣрахъ уменьшиться и доля случай-
ностей., неизбѣжно окружающихъ каждый бой. 

{Полтава, 1709 г. Иниціатива даже окончательно принадле-
жала обороняющемуся и ходъ случайнаго для Петра оборонптсдь-
наго сраженія 27-го іюня. предначертан наго имъ въ смыслѣ насту-
пательного сраженія на 29-е іюня, быль до такой степени строго 
регулирован!, свыше, какъ то встрѣчается лишь въ правильно ве-
денномъ нреднамѣренномъ сраженіи). 

9 Разъ какъ укрѣплепія теперь получаютъ болѣе важное значеніе, 
то и отдѣлъ „объ укрѣплетшхъ позиціяхъ" должёнъ быть въ тактикѣ значи-
тельно расширепъ, сравпительио съ прежнимъ. Это первый шагъ къ при-
знанно на дѣлѣ ихъ важности. Вотъ почему и ияслѣдованіе этого воп-
роса пами сведено въ особую главу, въ копцѣ отдѣла о позиціяхъ. 

2) „ Укрѣпитъ извѣстпую позиціюи значить заготовить зараиѣе и пунктъ 
и направленіе атаки, т. е. ии болѣе, ни менѣе какъ передать распоряжение 
ходомъ боя (инициативу) въ руки обороняющагося. 



Къ певыгоднымъ свойствами укрѣпленій должно быть 
отнесено, прежде всего, то, что возведете ихъ утомляетъ 
и изнуряетъ войска и въ этомъ отношеніи значительно 
ослабляете ихъ силы, какъ бы противореча главному ихъ 
назначенію: содгъйствовать къ сбереженію живой силы. Для 
ѵстраненія этого существеинаго недостатка одно средство: 
ограничиваться лишь крайне пеобходимымъ числомъ укрѣп-
леній, помня, что каждое безцѣльное укрѣнленіе представ-
ляетъ собою, съ разсматриваемой точки, явленіе преступное. 

Приведенныя выгоды, представляемый ѵкрѣпленіями во-
обще, осуществляются въ большей или меньшей степени, 
смотря по роду и характеру ихъ: будутъ ли то заблаго-
временно укрѣпленныя позиціи (укрѣпленія долговременный 
и временный) или ate поспѣшиоукрѣплеииыя (полевыя). Въ 
первомъ случаѣ онѣ осуществятся вполнѣ. Къ нимъ и при-
бѣгаютъ обыкновенно, когда имѣютъ въ виду гізбѣжать 
боя въ открытомъ полѣ и принудить непріятеля къ мед-
леинымъ дѣйствіямъ осады. Поспѣгиныя укрѣпленія для 
этой цѣли служить не могутъ. Къ нимъ и прибѣгаютъ, 
обыкновенно, когда, не имѣя въ виду уклоненія отъ боя, 
напротивъ того, игцутъ боя, и стараются, благодаря имъ, 
только увеличить число благопріятныхъ шансовъ для боя. 
Точно также укрѣпленія этого рода не могутъ сдѣлать эска-
ладу невозможною, на что способны только долговременный 
укрѣпленія и лишь весьма условно временный, но за то они, 
въ свою очередь, сравнительно съ временными, обладаютъ 
весьма существенною выгодою, не присущею послѣднимъ, 
именно: внезапностью ихъ сооруженія. Наступающій, сплошь 
и рядомъ не зная объ ихъ существованіи (такъ какъ они 
могутъ быть возведены въ четверть, полчаса....), ветрѣтитъ 
ихъ неожиданно, уже въ моментъ самаго наступленія, не 
имѣя времени сдѣлать имъ надлежащей оцѣнки и принять 
мѣры къ соотвѣтствующей ихъ парализаціи тѣмъ или дру-
гимъ способомъ *). 

') Эта выгода внезапности, присущая поспѣшпымъ укрѣпленіямъ, на 
столько существенна, что искуссные инженеры (генералъ Тотлебенъ при осадѣ 
Силистріи), даже въ нослѣдній періодъ осады, въ извѣстныхъ случаяхъ не-
рѣдко отдавали предпочтете летучей еапѣ передъ тихою, при употреблепіи 
которой, обороняющійся, съ часами въ рукахч,, Можетъ. опредѣлить гдѣ на-



Польза укрѣиленій была сознаваема во всѣ времена, хотя яри 
этомъ встрѣчалнсь веизбѣжныя увлсненія как1 т. въ ту, такъ. и въ 
другую сторону, какъ въ сторону постройки лишнихъ укрѣнленій, 
только напрасно изнурлвшихъ войска (Бородино, флеши на край-
нем!, правомъ флангѣ, обращенный къ р. Москвѣ), такъ и въ 
особенности въ противоположную сторону, въ сторону пренебреже-
нія ими, въ виду того «врожденнаго нерасноложенія (лаже отвра-
ліенія), которое чувствуют!, войска къ лопатѣ и заступу»,—явле-
ніе общее, а не подмѣченное лишь только одними Наполеоном!, I. 
Этому, хотя и естественному, но ті.мъ не мен be крайне вредному 
нерасположенно но только не елѣдуетъ потворствовать какъ то пе-
рѣдко дѣлается, утверждая, что частая практика въ возведеніи 
укрѣнленій способствуете къ излишнему раявитію въ войскахъ ин-
стинкта самосохраненія (опасенія совершенно напрасный, точно 
такъ же какъ и опасенія, что огнестрѣльное оружие въ кавалерін 
ослабить ея духъ) а, иаиротивъ того, должно стараться всѣми си-
лами противодействовать ему что въ, особенности важно имен-
но теперь, такъ какъ одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ 
къ уменьшенію потерь отъ нынѣ столь си'льнаго огня заключается 
именно въ болѣе шнрокомъ употребленіи искусстнеиныхъ закрытій 2). 

Для болѣе наглядной пользы, приносимой въ этомъ отноше-
ніп средствами нолевой фортифнкаціи (конечно, какъ норма), мо-
гут. служить слѣдующіе выводи одного изъ аветрійскихъ воениыхъ 
писателей. По его словами., вообще принято: 1) что укрѣпленіе, 
защищаемое 200 челов., можетъ оказать то же сопротивлеиіе, какъ 
и одпнъ баталіоиъ въ открытом!, полѣ (т. е. благодаря искусствен-
ней заіцитѣ, сила сопротивленія, присущая войсками,, какъ бы учет-
веряется), н 2) что работа, исполненная 1,000 человѣкъ, въ о—6 

ступающій будетъ находиться, въ ту или другую .тшуту. Точно также и 
поспѣшиыя укрѣпленія, возникая неожиданно передъ наступающими пе-
рѣдко могугь оказать обороняющемуся большія услуги, чѣмъ даже укрѣп-
дейія временнаго характера. 

') Какь то и дѣлалъ Наполеонъ I. „Тѣ, говорить опъ, которые пре-
небрегаютъ помощью инженера въполѣ, добровольно лишаютъ cçC»i прира-
щенія силы и вспомогатоді.наго средства, никогда пе вреднаго, всегда по-
лезпаго и часто необходимого" (въ осЪбенпости теперь). 

„Утверждать, что побѣда на сторопѣ того, кто двигается, маневри-
руете и что нѣтъ надобпости рыться въ землѣ, значить льстить мает, но 
говорить, въ то же время, вещи, достойпыя презрѣнія 

2) При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что, сверхъ естествепныхъ 
средствъ къ достиженію этой цѣли, такъ сказать средствъ тактичеекихъ 
(т. е. 1) тщательной подготовки удара во всѣхъ смыслахъ; 2) возможно ме-
тодическаго веденія наступленія и удара... и другихъ, указнныхъ па стр. 
124—139, въ по.іевыхъ дѣйствіяхъ, изъ искусствентхъ средствъ къ числу за-
конныхъ можетъ быть отнесешь лишь только одипъ брустверъ, въ раз-
пыхъ видахъ его проявленія, съ дополнепіемъ разпаго рода вспомога-
тельными преградами. Всѣ же остальныя должны быть безпощадпо отне-
сены въ область едва ли позволительпыхъ фокусовъ. 



часовъ времени, на иозиціи, занятой отрядомъ изъ дивнзін пѣхоты 
съ соответствующими. числомъ артяллеріи и кавалеріи, равносильна 
ігодкрѣплепію изъ одной бригады (Oesterreichische Militärische Zeit-
schrift, 1868, September). 

Амернканскій генерала. Бернаръ (надо замѣтить, что никогда 
еще носпѣшнмя укрѣнленія не употреблялись въ так ихъ широких!, 
размѣрахъ, какъ въ сѣверо-американскую войну за нераздельность 
союза) говорить, что «если ближе всмотрѣться въ укрѣпленія, по-
строенная для обороны Ричмонда и Иетерсбурга, то нельзя по убе-
диться вч, справедливости слѣдующаго факта, которому, впрочемъ, 
служить подтвержденіемъ вся наша война, именно: обыкновенная 
траншея, защищаемая двумя шеренгами иѣхоты, при нѣкоторыхъ 
удобоисііолнимыхъ условіяхъ, представляетъ почти неодолимую пре-
граду для атаки открытою силою». (См. ГІриложеиіс XII). 

2. 

Типы укрѣпленныхъ позицій. 

Ближайшая цѣль при укрѣпленіи какой бы то ни было 
позицін заключается: а) въ прочномъ занятіи важнѣйшихъ 
пунктовъ ея, и б) въ обстрѣливаніи впереди лежащей ме-
стности, въ особенности подступовъ къ важнѣйшпмъ ея пунк-
тамъ сильнымъ сосредоточеннымъ огнемъ. Цѣль эта, общая 
всѣмъ укрѣпленнымъ позиціямъ, достигается различно, въ 
зависимости отъ стратегического значения укрѣпляемой' по-
зиціи, времени и имеющихся подъ рукою средство. 

Вопросъ объ укрѣпленіи позицій, въ зависимости отъ 
цѣли, времени и средство, представляется въ двухъ глав-
ныхъ видахъ: I) поспѣгино унргьпляемыя позиціи и II) за-
благовременно укрѣпляемыя позиции. 

Въ первомs случае тактическое начало является руко-
водящимъ, a ФоргиФикаціонному принадлежитъ роль начала 
подчиненнаго. Инженеръ только тогда въ состояніи будетъ 
вгіолнѣ раціонально разрешить поставленную ему задачу, 
если при укрѣпленіи позиціи имъ будутъ приняты во вни-
маніе слѣдующія тактическія данныя: 1) числительная сила 
отряда, 2) составь его и 3) назначеніе, — иначе онъ впа-
детъ въ весьма важныя ошибки. Такимъ образомъ, не при-
нимая во вниманіе числительной силы отряда, онъ можетъ 



настроить множество лпшнихъ укрѣпленій и тѣмъ напрасно 
утомить войска, израсходовать ихъ силы, въ то время, какъ 
одно изъ первыхъ назначеній укрѣпленій и заключается соб-
ственно въ сбереженіи силъ войскъ къ рѣшительной минутѣ 
боя. Не принимая во вниманіе состава отряда, онъ можетъ 
застроить открытые промежутки позиціи (которые обыкно-
венно склонны принимать за слабые пункты, что не безу-
словно справедливо; при значительномъ числѣ кавалеріи въ 
отрядѣ, это, напротивъ того, самые сильные пункты пози-
ціи) и тѣмъ парализовать окончательно кавалерію. Далѣе, 
не принимая во вниманіе цели действий, относительной 
важности различных^ пунктовs позиции, инженеръ не мо-
жетъ знать, гдѣ мы имѣемъ въ виду только наблюдать, гдѣ 
ограничиваться преимущественно обороною, гдѣ , напротивъ 
того, переходить, при благопріятныхъ условіяхъ, къ насту-
пление, короче, гдѣ предполагается поставить значительный 
силы, главную массу резервовъ, гдѣ только незначительный; 
а за неимѣніемъ этихъ данныхъ, онъ не можетъ раціональ-
но разрѣшить вопроса относительно рода и характера укрѣп-
леній въ различныхъ участкахъ позиціи J ) , гдѣ потребуется 
преимущественно прямо литейное начертаніе (на второсте-
пенныхъ пунктахъ, защищающихъ доступы кт> другимъ глав-
нымъ), гдѣ ломанное (на ключахъ позиціи, въ видахъ уве-
личенія самостоятельности ихъ обороны). 

Во второмъ случаѣ , наоборотъ, тактика, въ извѣстномъ 
смыслѣ, подчиняется ФортиФикаціи. Здѣсь уже, какъ сила 
отряда (гарнизона), составь его, такъ и расположеніе и 
въ извѣстномъ смыслѣ действія его примѣняются къ силѣ 
и характеру укрѣпленной позиціи (началу ФортиФикаціон-
номѵ 2 ) . 

Поспешно укрепляемая позиція есть обыкновенная 

Ч Изъ вышеприведеннаго очевидно, къ какой мѣрѣ тактика и ноле-
вая фортификадія тѣсно связаны между собою. Послѣдняя и есть не болѣе 
какъ отдѣлъ первой, занимающійся разработкою вопроса объ усовершен-
ствованіи мѣстиости, въ видахъ облегчепія войскамъ достижения той или 
другой боевой цѣли. Путемъ историческимъ эта тѣсная связь можетъ быть 
подтверждена еще нагляднѣе. 

Стоить только припомнить различные нріемы, предлагаемые для 
опредѣ.іепія гарнизона того или другаго укрѣпленнаго пункта. 



тактическая позиція, которая должна, по возможности, удов-
летворять всѣмъ условіямъ, требуемымъ отъ позиціи, т. с. 
имѣть обезпеченные Фланги, не быть растянутоювъ 
особенности яге она не должна быть растянута, иначе тѣ 
средства, который, въ короткое время, можетъ дать Форти-
Фикація (полевая), не спасутъ ее ни отъ прорыва, ни отъ 
охвата, т. е., другими словами: это должна быть позиція, 
обороняемая достаточнымъ числомъ войскъ. Отсюда сильный 
резервъ есть непреміьниое условіе при обороть всѣхъ носпѣги-
но укрѣпленныхъ позгщгй. Въ данномъ случай, укрѣпленія 
только должны прикрывать войска отъ глазъ и выстрѣловъ 
противника и затруднять въ извѣстныхъ предѣлахъ атаку 
гюзидіи открытою силою. 

Совеѣмъ въ другомъ видѣ представляется вопросъ при 
оборонѣ заблаговременно усиливаемыхъ позицій (въ Форти-
Фикаціи временной и долговременной). Онъ обыкновенно 
становится такъ: какъ бы обезпечить какой иибудь важный, 
въ стратегическомъ отношеніи, пунктъ возможно меньшгімъ 
числомъ войскъ, оставляя возможно больгиее число ихъ сво-
бодными для полевыхъ дѣйствій. Короче, здѣсь всякая по-
зиция есть, прежде всего, по существу самаго дгъла, пози-
ція растянутая, т. е. такая, оборона которой должна быть 
разсчитана на отсутствіи резерва (присутствіе резерва есть 
ивленіе случайное, исключительное, когда, напримѣръ, по-
чему бы то ни было, сверхъ гарнизона крѣпости еще и 
армія находится въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ крѣ-
постыо). Сдѣлать яге безвреднымъ для успѣха обороны по-
знціи отсутствіе резерва—это уже дѣло ФортиФикаціи (дол-
говременной, временной), которая, для этой цѣли, должна 
комбинировать цѣлый рядъ средствъ, находящихся въ ея 
распоряженіи. 

Возьмемъ обыкновенную по длинѣ позицію и будемъ ее 
постепенно растягивать, т. е. другими словами, постепенно 
уменьшать число войскъ до полнаго уничтоженія резерва, и 
посмотримъ, какъ это обстоятельство отразится на Форти-
Фикаціонной сторонѣ рѣшенія вопроса. 

Предположимъ, что для прикрытія какого либо пункта 
А , отрядъ изъ одной дивизіи пѣхоты, съ 4 8 орудіями и 8 



эскадронами, съ 6 орудіями, долженъ оборонять позицію 
B e въ 6 0 0 саженъ протяженія. (Путь отступленія отходитъ 
отъ центра). 

В 
с 

Фиг. I. 

6W ешп: 

f 

(Фиг. I.) 
а 

Первое рѣшеиіе. Предварительно вопросъ рйшается 
въ тактическомs смыслѣ, т. е. извѣстное число войскъ 
(be) отдѣляется въ боевую часть, остальныя (cl) ста-
вятся въ резервъ, на этотъ разъ за серединою. Въ фор-
тификаціоиномо отношеніи, для усиленія обороны этой по-
зиціи, вполнѣ достаточно было бы трехъ ѵкрѣпленій е, f, g 
(на 2 0 0 саженъ приблизительно по одному). Вей укрѣпле-
ІІІЯ, въ данномъ случай, будутъ открытыми сь горжи. 

Двѣ опасности вообще угрожаю™ каждой позиціи, 
именно: опасность прорыва и опасность охвата. ІІротивъ 
этихъ опасностей каждая позиція должна быть обезпечена. 
Въ разематрпваемомъ случай это обезпеченіе достигается 
сильнымъ резервомъ. 

Второе рѣгиеиіе (ФИГ. II). Оставим!, тй же условія, 

Фиг. IT. 

1200жж. 

г... Je I ™ 
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какъ и въ первомъ случаѣ , и измѣнішъ только одно. По-
ложимъ, что длина позиціи будетъ не въ 6 0 0 саженъ, а въ 
1,200. 

Поступаемъ точно такъ же, какъ и въ первомъ слу-
ч а е , т . е. рѣшаемъ сперва вопросъ тактически. При этомъ 

Фиг. III и IV. 



получимъ слабый резервъ (-J), который, точно такъ же> 
какъ въ первомъ случаѣ, ставимъ за серединою. Переходя 
къ ФортиФикаціонной сторонѣ дѣла и придерживаясь т ѣ х ъ 
же данныхъ, какъ и въ первой задачѣ, получимъ пять 
укрѣпленій (г, й, I, т , М) для усиленія обороны позиціщ 
причемъ два крайнихъ, какъ наиболѣе удаленныхъ отъ ре 
зерва, предоставленныя такимъ образомъ самимъ себѣ, 
должны получить болѣе самостоятельную оборону, т. е. по 
крайней мѣрѣ горжу. 

Третье рньшеиіе (ФИГ. III и IV'). Оставимъ всѣ тѣ же 
условія, какъ и въ первыхъ двухъ задачахъ, но положимъ 
только, что длина позиціи M N будетъ 2 , 4 0 0 саженъ. 

Для такого числа войскъ, какъ мы приняли, подобная 
позиція оказывается елишкомъ длинною, такъ что резерва 
уже вовсе не будетъ, а, вслѣдствіе этого, она легко можетъ 
быть обойдена и прорвана. Какъ отвратить эти два не-
удобства? 

1) Противодѣйствіе прорыву. Въ позидіяхъ нерастя-
нутыхъ, какъ приведено выше, цѣль эта достигается ре-
зервомъ. Въ позиціяхъ же растянутыхъ эта цѣль можетъ 
быть достигнута уже не иначе, какъ доставлением? каж-
дому звену способности кз наиболгье самостоятельной обо-

ронѣ. 
Средствами для этой послѣдней цѣли, какъ извѣстно. 

служатъ: 
а) Сильная нірофгіль: высокіе брустверы, глубокіе рвы, 

высокіе эскарпы и контръ-эскарпы, короче—профиль долго-
временныхъ или, по крайней мѣрѣ, временныхъ укрѣпленій. 

б) Тізвѣстное расположение вз планнь, т. е.: 
а') Такая ломка линги огня, чтобы впереди лежащая 

мѣстность передъ каждымъ ѵкрѣпленіемъ (а равно и въ 
промежуткахъ) и рвы получили самую сильную Фланговую 
оборону, притомъ не въ ущербъ Фронтальной, т. е. такая 
ломка линіи огня, которая, въ результат! , дала бы наибо-
лее выгодное сочетаніе Фронтальной и Фланговой обороны. 

б') Горжа, составляющая существенную и непремѣн-
но присущую часть въ каждой долговременной и временной 
постройкѣ. 



Итакъ, переходя къ поставленной выше задачѣ, неза-
висимо отъ сильной профили каждаго укрѣнленія, всѣ они, 
сверхъ того, должны быть сомкнуты съ горжи. 

2 ) Протгіводѣйствіе обходу. Когда резервъ есть и 
обходъ своевременно замѣченъ, то резервъ легко бросить 
навстрѣчу обходящимъ войскамъ и атаковать ихъ во время 
обхода, или перемѣнить Фронтъ, или, наконецъ, отойти и 
занять новую позицію. 

Вотъ чисто тактическія средства для противодѣйствія 
обходу. Отсюда видно, какое важное значеніе въ этомъ 
случаѣ принадлежите резерву. Но какъ противодѣйствовать 
обходу, когда резерва нѣтъ? Одно средство: стать забла-
говременно Фронтомъ во всѣ стороны, что и дѣлается во 
всѣхъ заблаговременно ухрѣплеиныхъ позщіяхъ (крѣпости, 
укрѣпленные лагери, мостовыя укрѣпленія....), которыя, какъ 
позиціи растянутыя, обороняемыя, въ большей части слу-
чаевъ, малыми силами (въ этомъ смысдѣ безъ содѣйствія 
резерва), должны быть обезпечеиы непремѣиио укрѣпле-
ніямгі со всѣха сторонъ. Всѣ укрѣнленія, такимъ обра-
зомъ, въ общей совокупности, составляюсь кругъ, обра-
зуемый или исключительно искусственными преградами 
(ФИГ. I I I ) , или, какъ при тетъ-де-понахъ, сочетаніемъ 
естественныхъ съ искусственными преградами (ФИГ. IV). 

Наконецъ, какъ для иротиводѣйствія обходу, такъ рав-
но и прорыву, въ заблаговременно усиливаемыхъ позиціяхъ, 
является, въ видѣ условія существенной важности, сильно 
унруьплеішое ядро внутри X n X' (редюитъ), въ извѣстной 
степени способное вознаградить отсутствіе резерва (ФИГ. 
III и IV). 

Всѣ вышеприведенный условія, вьггекающія непосред-
ственно изъ свойствъ заблаговременно укрѣпляемыхъ позн-
дій, являются въ видѣ непредожныхъ законовъ, основныхъ 
нриициповъ въ долговременной и временной ФортиФИкаціщ 
но, съ другой стороны, опять-таки на основаніи свойствъ 
поспѣшно укрѣпляемыхъ позицій, они неприменимы въ по-
левой ФортиФикаціи, именно: 

1) Сильная профиль немыслима по малому времени и 
6* 



вообще ограниченности средствъ, ымѣющихся подъ рукою 
при возведеніи нолевыхъ укрѣпленій. 

2 ) При слабой профили и короткихъ линіяхъ, ломка 
линіи огня, въ видахъ лучшего Фланкированія рвовъ, не-
осуществима. Стремленіе къ этому повело бы только к и на-
прасной тратѣ времени и силъ. Отсюда очевидно, насколько 
штернъ-шанцы, бастіонныя, полубастіонныя крѣпостцы, 
горнверки, кронверки, Фронты, столь законные въ долговре-
менной и временной ФортиФикаціи, непримѣнимы въ поле-
вой, въ которой, на основаніи только что приведеннаго, 
должны быть терпимы лишь укрѣпленія самаго прдстаго 
начертанія, и линія огня можетъ ломаться только въ зави-
симости отъ доступовъ, ведущихъ къ позиціи. 

3) Далѣе горжа, т. е. сомкнутыя укрѣпленія при сла-
бой профили, при отсутствіи Фланговой обороны рвовъ, 
строго говоря, неудобопримѣнимы къ полевой ФортиФикаціи. 
Онѣ неудобопримѣнимы въ полевой ФортиФикаціи еще и 
потому, что, по принципу7, рринадлежатъ къ области дол-
говременной и временной ФортнФИкаціи. Это тѣ же растя-
нутыя нозиціи. Какъ извѣстно, горжу смыкаютъ только 
тогда, когда малымъ числомъ войскъ приходится оборонять 
какой либо пунктъ, значительно удаленный отъ главной 
массы резервовъ. Какъ, однако, подобные случаи въ поле-
вой войнѣ не невозможны, то сомкнутыя укрѣпленія все-
таки не могутъ быть исключены изъ полевой ФортиФикаціи; 
но само собою разумѣется, что въ ней должны имѣть мѣ-
сто, на основаніи вышеизложеннаго, лишь сомкнутыя укрѣп-
ленія самаго простаго начертанія, т. е. исключительно ре-
дуты, въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. 

4) Укрѣпленное ядро внутри, редюитъ, непремѣнное 
условіе въ каждой долговременной и временной постройкѣ, 
какъ мѣра, до нѣкоторой степени замѣняющая отсутствую-
щій резервъ, дѣлаетея лишнею въ полевыхъ постройкахъ, 
защищаемыхъ обыкновенно достаточно сильнымъ числомъ 
войскъ, располагающихъ, слѣдовательно, достаточно силь-
нымъ резервомъ. 

Принимая въ соображеніе вышеизложенное, не трудно 
придти къ сдѣдующимъ заключительнымъ выводамъ: 



1) Принципы полевой ФортиФНкаціи рѣзко отличаются 
отъ принциповъ долговременной и временной ФортиФНкаціи, 
такъ какъ въ первой все основывается на присутствіи силь-
наго резерва, а въ двухъ поелѣднихъ, наоборотъ, на от-
сутствии его или много что на присутствіи слабаго резерва. 

2) На основаніи только что высказаннаго явствуетъ, 
до какой степени ошибочно, какъ то принято во всѣхъ 
курсахъ ФортиФНкаціи, сливать временную ФортнФИкацію съ 
полевою. ІІо принципами. своимъ, по внутреннему содержа-
нію, временная ФортнФИкація ничѣмъ не отличается отъ 
долговременной; между ними только разница чисто внѣги-
няя, Формальная, только разница въ матеріалѣ, изъ кото-
раго возводятся укрѣпленія: въ долговременной камень и 
желѣзо, во временной земля и дерево. Отсюда, если уже 
сливать временную ФортиФикацію съ чѣмъ либо, то скорѣе 
всего съ долговременной, а никакъ не съ полевой, съ ко-
торою она имѣетъ только чисто вигъшиее сходство, потому 
что, какъ въ въ той, такъ и въ другой, употребляется тотъ 
же матеріалъ, земля и дерево, но съ которою она оконча-
тельно расходится въ принципахъ, во внутреннемъ содержа-
ніи. Если же строго отнестись къ дѣлу, то временную Фор-
тиФикацію не слѣдуетъ сливать ни съ тою, ни съ другою, 
а изъ нея слѣдуетъ составить особый, самостоятельный 
отдѣлъ (III) ФортиФикаціи. 

Подобное, совершенно раціональное, вытекающее не-
посредственно изъ основныхъ принциповъ дѣла, строгое 
разграниченіе курса ФортиФикаціи на три обширные отдѣла 
принесло бы не малую пользу. Оно, прежде всего, привело 
бы къ тому, что многое совершенно незаконно, вопреки 
основнымъ принципаыъ нолевой ФортиФикаціи, въ нее по-
павшее было бы выключено изъ нея. Полевая ФортиФика-
ція значительно упростилась бы, обратилась бы оконча-
тельно въ дальнѣйшее развитіе одного изъ огдѣловъ так-
тики, именно: о примгьнеиіи кз мѣстностгі, и сдѣлалась 
бы окончательно спеціалъиостью пѣхоты, чѣмъ она и долж-
на быть для пользы дѣла, чѣмъ, наконецъ, она и была до 
тѣхъ поръ, пока не попала въ руки инженеровъ (въ XVI 
и X V I I столѣтіяхъ), которые, не зная тактики и иренебре-



гая изученіемъ ея, ввели въ ФортнФИкацію то, что хотя и 
вполнѣ законно во временной, но неумѣстно въ полевой, 
и такимъ образомъ внесли въ нее множество разнаго рода 
ухищреній и усложненій, который не мало содѣйствовали 
къ разъединенію полевой ФортиФНкаціи съ тактикою, въ 
особенности, когда, по мѣрѣ все болѣе и болѣе развиваю-
щейся быстроты и подвижности въ военныхъ дѣйствіяхъ, 
тактика начала все болѣе и болѣе ограничивать время на 
усиленіе позицій укрѣпленіями. Оставаясь, по прежнему, 
при сложныхъ и хитрыхъ постройкахъ, полевая ФортиФН-
кація, по ограниченности времени, удѣляемаго тактикою на 
ѵсиленіе той или другой позиціи, оказалась совершенно без-
сильною сдѣлать что либо. Оттого тактика и начала отка-
зываться отъ ея содѣйствія. Это же и заставило Наполео-
на I сказать, что толевая фортифшація находится те-
перъ въ худшемъ положение, чѣмъ какъ то было 2,ооо 
летъ тому назад г . . . .» Вся причина тому, какъ видно изъ 
вышеприведеннато, именно въ томъ, что ее отняли у пѣ-
хоты и отдали въ руки ииженеровъ, которые ее слили съ 
временною. Отсюда очевидно, что для возможно тѣсной 
связи полевой ФортиФНкаціи съ тактикою, столь настоя-
тельно требуемой пользою дѣла, необходимо идти путемъ 
обратнымъ, т. е. отдѣлить полевую ФортиФикацію отъ вре-
менной путемъ самаго строгаго ихъ разграниченія, на осно-
ваніи вышепоставленныхъ принциповъ, отобрать ее у ин-
женеровъ и отдать въ руки пѣхоты. (См. Приложеніе XI ) . 

А) Различные типы поспешно укрѣплеииыхъ позицій. 
В ъ ряду поспѣшно укрѣпленныхъ позицій придется 

снова отмѣтить два главныхъ типа: 
Однѣ, собственно поспѣгиныя (летучія, импровизован-

ныя), возводимыя въ виду непріятеля, даже нерѣдко во вре-
мя самаго боя (во время отъ четверти часа до двухъ ча-
совъ), имѣютъ исключительнымъ назначеніемъ лишь за-
щиту отъ огня и притомъ лишь отъ ружейнаго и кар-
течнаго огня 1 ) . Онѣ являются лишь въ видѣ маскгірую-

') Впрочемъ, по мелкой профили своей, не представляющей достаточной 
цѣли для артиллеріи, онѣ могутъ считаться и достаточно обезиеченными 



гцихъ построекъ, слабой профили, имѣющихъ видъ неокон-
ченныхъ траншей. 

Лруггя, собственно полевыя, возводимый въ теченіе 
одной ночи, отъ шести до семи часовъ времени х), пред-
назначаются не только для прикрытія войскъ, но и для 
затрудненія атаки открытою силою. 

Указанные два типа укрѣпленій часто сочетаются 
между собою; при достаточномъ времени, укрѣпленія ле-
тучія преобразовываются послѣдовательно не только въ 
полевыя, но и во временныя (Плевна•). 

I. Родз, характера и способы постройки поспѣшныхъ 
укрѣпленій: стрѣлковыхъ и артиллерійскихъ ложементовъ, 
закрытий для резервовъ... разсматриваются въ полевой фор-
тификаціи. 

Для тактики же важны лишь окончательные выводы 
послѣдней относительно: а) силы гихз сопротивления (отча-
сти приведенные выше) и б) времени, потребнаго на ихъ 
сооруженіе, условія первостепенной важности въ полевыхъ 
дѣйствіяхъ. 

Въ послѣднемъ отношеніи извѣстно, что, для устрой-
ства стргьлковыхз ровиковз: самой слабой (трехФутовой) про-
фили достаточно четверти часа; болѣе сильной (шестифуто-
вой) профили полчаса; для резервныхъ ложементовъ — отъ 
трехъ четвертей до полутора часовъ; а для устройства 
артиллерійскихъ ложемеитовг достаточно: для горизонтнаго 
(горизонтъ служитъ платформою) четверть часа, полууглуб-
леннаго три четверти часа и углубленна™ полтора часа. 

Обобщая результаты опытовъ, произведенных!» во Фран-
ціи („Des abris à improviser avant le combat", par M. Joa-
chim Richard; „Revue militaire française," 1869, février; 
Brialemont, „La fortification improvisée," p. 38), можно прид-
ти къ слѣдующему заключительному выводу относительно 
времени и средствъ, потребныхъ для носнѣшнаго усиленія 
позиціи, въ смыслѣ перваго типа, именно: треть иалич-

отъ огня послѣдпей, въ особенности же если будутъ приняты мѣры къ ма-
екировкѣ ихъ травою, сучьями.... 

') Т. е. отъ окончапія марша до начала атаки, около 12 часовъ, а 
за иШслюченіемъ времени, необходимаго на отдыхъ, отъ 6—7 часовъ. 



наго числа пгьхоты можетъ, въ теченье го-ти минуте, 
устроить закрыть я для всей массы пгьхоты. 

Сверхъ: 1) скорости построить этого рода укрѣпле-
ній и 2) защиты только отъ ружейиаго и картечного 
огня, тактика ставить къ летучимъ укрѣпленіямъ еще одно 
чрезвычайно важное условіе, это 3) отнюдь не препят-
ствовать, а, папротивъ того, въ самыхъ шгьрокихъ раз-
мьърахъ способствовать иаступательиььмъ движеніямъ обо-
роняюиьагося. Въ этомъ устройстве ихъ въ наступатель-
номъ смысльь („Organiser les abris offensivement," Brialemont) 
и состоите одна изъ главныхъ задачъ. 

Укрѣпленія только что разсмотрѣннаго типа возводятся 
для защиты войскъ первой линіи боеваго порядка, для не-
достаточно укрытыхъ войскъ второй линіи, а иногда и 
для всей второй линіи. Въ сѣверо-американскѵю войну, по 
мѣрѣ перемѣщенія войскъ или при перемѣнѣ направленія 
наступленія, нерѣдко устраивалась иѣсколъко послѣдова-
тельнььхъ лгьнгй подобныхъ закрытій, что представляло 
весьма существенныя выгоды, на случай неудачи, облегчая 
столь трудное, при нынѣшнихъ условіяхъ (стр. 337) , 
отступленіе войскъ, послѣ неудачной атаки. 

II. Изъ сказаннаго относительно собственно полевыхъ 
укрѣпленій (поспѣшныхъ II типа), возводимыхъ въ тече-
т е шести, семи часовъ, видно, что и они должны отли-
чаться возможною простотою. Всѣ сложныя укрѣпленія, 
который не подходятъ подъ эти условія (возможность окон-
чанія ихъ въ шесть, семь часовъ времени), при скоротеч-
ности нынѣшнихъ полевыхъ дѣйствій, оказываются большею 
шею частью безполезными, такъ какъ если постройка ихъ 
не можетъ быть окончена въ одну ночь, то наступающій, 
на слѣдующій день, или атакуете обороняющагося, или же 
маневрами заставите его бросить занятую имъ позицію. 
Такимъ образомъ, признаваемая до послѣдняго времени за 
нормальную, въ полевой ФортиФикаціи, профиль горизонт-
пая оказывается уже несоотвѣтствующею нынѣшнимъ тре-
бованіямъ и должна быть отнесена въ область временныхъ 
(усиленныхъ) профилей, потому что на возведете укрѣпле-
ній этой профили требуется отъ 1 0 — 1 5 часовъ времени, 



т. е. вдвое больше, чѣмъ сколько на то дается обстанов-
кою полевой войны. 

Только что приведенному требованію отвѣчаютъ укрѣ-
пленія наипростѣйшаго начертанія: 

1 ) Сюда относятся, прежде всего, въ предѣдахъ име-
ющегося времени, приведете въ оборонительное положение 
разнаго рода мѣстныхъ предметовъ, какъ находящихся на 
позиціи, такъ и впереди, на разстояніи хорошего ружей-
наго выстрѣла (въ качеств ! передовахъ пунктовъ Фронта 
иозиціи)', 

2) расноложеніе на открытыхъ участкахъ позиціи 
люнетовъ на важн!йшихъ пунктахъ: на пунктахъ коман-
дующихъ, на Флангахъ первой линіи и второй линіи, для 
поддерягки первой, короче, на тактическихъ и стратеги-
ческихъ ключахъ, и для обезпеченія отступленія. Люнетамъ 
этимъ, въ видахъ уменыненія д !ли, лучше давать профиль 
углубленную, такъ какъ при горизонтиои они слишкомъ 
р!зко выд!ляются (такимъ образомъ и получится построй-
ка, которая Богуславскимъ называется „пѣхотный ша-
нецъ" Фасы люнетовъ, въ особенности при значительной 
ихъ длин!, для огражденія ихъ отъ анФіілированія, сл!-
дуетъ располагать подъ возможно тупымъ угдомъ, чтобы 
непріятелю затруднить взять ихъ нродолженіе, а еще луч-
ше, какъ то и предлагается Бріалъмономъ, замѣнить ихъ 
брустверомъ въ прямой линіи или же въ вид! пологой, 
выпуклой дуги круга, 

Съ точки чисто теоретической, казалось бы, что, въ 
подобномъ случа ! , редуты (укр!пленія сомкнутыя прост!й-
шаго вида) были бы болѣе у м!ста . Оно такъ и есть дей-
ствительно вообще; но, въ этомъ частномъ с л у ч а ! , такъ 
какъ, по недостатку времени, редутамъ нельзя будетъ дать 
достаточно сильной профили и устроить въ нихъ надежный 
безопасный пом!щенія для гарнизона, они должны будутъ 
уступить м!сто люнетамъ. При большемъ же времени, ре-
дутамъ сл!дуетъ отдать предпочтете передъ люнетами, не 
смотря на в с ! присущіе имъ недостатки, хотя бы только 

9 Такъ названъ, потому что въ немъ не располагается артиллерія. 



въ силу приведеннаго на стр. 205-й военно-психологиче-
скаго закона: „войска, состоящія на одной линіи, мо-
гутъ считаться поддержками другг друга только въ 
весьма у словно мъ смысле, только до минуты прорыва." 
Положеніе это буквально вѣрно по отношенію къ- вой-
скамъ, занимающимъ участокъ позиціи, вовсе не укрѣ-
пленный, а равно и участокъ позиціи, усиленный от-
крытыми съ горжи укрѣпленіями. Въ минуту онасности каж-
дый думаетъ о себѣ (слѣдовательно, о взаимной иоддержкѣ 
рѣчи быть не можетъ) и всѣ отступаю™. Что же касается 
до войскъ, занимающихъ сомкнутыя укрѣпленія, то, какъ 
это и подтверждается опытомъ, происходящее по сторонамъ 
(подобно войскамъ, занимающимъ редюиты при оборонѣ 
мѣстныхъ предметовъ) на нихъ имѣетъ мало вліянія, горжа 
изолируетъ ихъ не только въ матеріальномъ, но и въ мо-

ральномъ смыслѣ. Таково, если такъ можно выразиться, 
моральное значеніе горжи, заставляющее, не смотря на всѣ 
ей присущія невыгоды, отдать, въ принципѣ, решительное 
предпочтете на важнѣйшихъ пунктахъ позиціи сомкнутымъ 
укрѣпленіямъ передъ укрѣпленіями, открытыми съ горя:и, 
но не безусловное, а при соблюденіи вышеприведенна™ 
условія, т. е. при достаточно мъ времени, чего, въ дан-
иомъ случай, нйтъ. Вотъ почему, въ разсматриваемомъ 
нами типй укрйпленныхъ позицій, люнеты слйдуетъ пред-
почесть редутамъ 

3) Располон:еніе на открытыхъ участкахъ позиціи, въ 
промежуткахъ между люнетами, стрелковыхъ ровиковъ, такъ 
чтобы они Фланкировались первыми. 

4 ) Батареи (преимущественно горизонтныя), рапола-
гаемыя тоже въ промежуткахъ между люнетами, нйсколько 
впереди, а еще лучше на линіи стрйлковыхъ ровиковъ, гдй 
они представляю™ меньшую цйль, и 

5) устройство, по возможности, закрытыхъ сообщений, 
по крайней мйрй, между важнѣйшими укрйпленіями (tran-
chées en zigzag). 

9 Въ слѣдующемъ типѣ мы придемъ къ обратному заключенію. Тамъ 
же, въ видахъ лучшаго объяснения вопроса, будутъ обстоятельно разобраны 
тактическія свойства (выгоды и недостатки) редутовъ. 



Вообще, слѣдовательно, при нынѣшнихъ условіяхъ во-
просъ о пассивно мъ усиденіи позицій полевыми укрѣпленія-
ми приводится кг усилеигю защиты различнагорода мѣст-
ныхд предметовъ, встречающихся въ черте позгщіи и къ 
возведеигю въ открытыхъ промежуткахъ между mum мас-
кирующихъ построекз, состоящихъ изъ только что приве-
деннаго сочетанія между собою стрѣлковыхъ ровиковъ съ 
люнетами и батареями, и въ расчистке впереди лежагцей 
местности, для образованія хорошаго обстрѣла. В ъ ак-
тивномъ яге смыслѣ (на что должно быть обращено, преж-
де всего, вниманіе) укрѣпленіе позицій сводится къ откры-
тию возможно бодыпаго числа удобныхъ сообщеній, въ осо-
бенности въ тѣхъ участкахъ позиціи, гдѣ предполагается 
действовать наступательно. 

Таковъ Xарактеръ нынѣхннихъ поспешно у крѣпляемы хъ 
позицій. 

Примѣчаніе. Если, по какимъ бы то ни было при-
чинамъ, не представится возможности приступить одно-
временно къ усиленію нозиціи во всѣхъ приведенныхъ 
смыслахъ, а придется это исполнить последовательно, 
то, прежде всего, должно -быть обращено вниманіе на 
усиленіе позиціи въ активномъ смыслѣ, далѣе — на 
устройство ровиковъ для сгрѣлковъ и дожементовъ для 
артиллеріи, и затѣмъ уже приступать къ устройству 
люнетовъ (причины будутъ приведены ниже), т. е. сна-
чала сдѣдуетъ преобразовать позицію согласно перво-
му типу поспѣшно укрѣпленныхъ позицій и затѣмъ 
уже первый типъ преобразовать во второй и, наконецъ, 
второй типъ преобразовать въ типъ, соотвѣтствующій 
уже заблаговременно укрѣпляемымъ (временнымъ) по-
зиціямъ, о которыхъ сказано будетъ ниже. 

Отсутствие этого типа укрѣпленій (поспѣшиыхъ, втораго типа), 
въ періодъ наполеоновскихъ войнъ и составляете главную причину 
рѣдкаго употребленія тогда полевыхъ укрѣпленій, а не безполез-
ность ихъ. Нолевая фортифпкація того времени, съ своими тяже-
лыми формами, безси.іьна была что либо сдѣлать въ одну ночь, въ 
G — 7 часовъ времени, отъ того тактика и пренебрегала ея помощью. 



Въ этомъ смыслѣ и долженъ быть понимаемъ выше приведенный 
упрекъ, дѣлаемый Наполеономъ I инженерамъ въ томъ, что поле-
вая фортификація находится въ худшемъ положеніи, чѣмъ какъ 
то било 2,000 лѣтъ тому назадъ. (См. Прнложеніе XI). 

Первымъ изъ инженеровъ, которому удалось снять этотъ 
упрекъ съ фортификаціи и положить основаніе нынѣшней полевой 
фортификаціи, быль францѵзскій пнженеръ той же эпохи, именно 
генералъ Ронья. 

Не приводя въ подробности предлагаемого имъ типа укрѣ-
пленныхъ позицій (приводимаго во всѣхъ курсахъ полевой форти-
фикаціи, въ отдѣлѣ объ интервальныхъ цѣпныхъ линіяхъ), прпве-
демъ его только въ основныхъ чертахъ, которымъ слѣдуютъ всѣ 
новѣйшіе инженеры, вплоть до Пидоля (Австрійск.) и Бріалъмона 
(Бельгійск.), такъ что даже предлагаемые посдѣднинъ типы пред-
ставляютъ собою далеко не что либо самостоятельное, а лишь толь-
ко варіанты на типъ, предложенный Ронья. 

Руководящій ігринципъ Ронья сводится къ принятгю такого 
типа укрѣпленій, постройка которыхъ могла бы быть окончена въ 
одну ночь. На этомъ основаніи онъ предлагаете люнеты (хотя и 
называютъ ихъ редутами), удаленные другъ отъ друга, считая 
отъ капитали до капитали на 120 тоазовъ (нѣсколько болѣе 100 
саж.) *). Имъ дается профиль, достаточная только протпвъ ружей-
иаго и картечнаго огня (высота бруствера 6 фут.; верхняя толщина 
бруствера отъ 4 до 5 фут.; глубина рва 6 фут.). Каждый люнетъ пред-
назначается для одного баталіона пѣхоты и приспособляется къ 2-хъ-
ярусной оборонѣ посредствомъ устройства банкета въ контръ-эс-
карпѣ. Артиллерію Ронья предлагаете располагать въ совокупно-
сти (въ болышіхъ батареяхъ по 15 орудій), въ интервалахъ меж-
ду люнетами, нѣсколько подавъ ее назадъ на линію ломаной кур-
тины (образуемой продолженными оборонительными линіями), въ гори-
зонтныхъ батареяхъ (устраняются барбеты и платформы) высота 
бруствера 21\г фут. и толстота 8—9 фут. (противъ тогдашняго артил-
лерійскаго огня). Во всѣхъ же остальныхъ промежуткахъ между 
люнетами, но направленно тѣхъ же куртинъ, онъ предлагаете рас-
положить траншеи, каждую на баталіонъ, снабженную на внутрен-
ней крутости бруствера ступеньками, для свободнаго перехода че-
резъ него въ наступленіе. 

Только-что приведенный типъ укрѣнленій, предложенный 
Ронья, представляетъ то же сочетаніе стргълковыхъ ровиковъ, бата-
рей и люнетовъ, юоторое приведено было выше, въ вндѣ характе-
рнстнческаго типа современныхъ поспѣшно укрѣпленныхъ но-
зицій. 

') Теперь это разстояніе можетъ быть увеличено minimum до 200 саж., 
до 500—600 саж., даже до 1,000—1200 саж. для укрѣп.іеній, вооружеиныхъ 
артиллеріею. 



Примѣчинів. Признавалось необходимым!, сдѣлать это 
отступлепіе, чтобы наглядно показать, что и въ этомъ важ-
яомъ вопросѣ, какъ н во многихъ другихъ (см. приложе-
ние II, выработка чпсто теоретическимъ путемъ главныхъ 
основаній перпендикулярной (Наполеоновской) тактики (мар-
шалъ Броліо), и стр. 152 и 153, массированіе артилеріи 
въ бою), теорія шла впереди дѣла (сочипеніе генерала Роньд 
«Considérations sur l'art de la guerre», вышло въ 1817 
году). Не теоріи вина, что выработанное ею рѣшеніе въ 
теченіе 50 лѣтъ было заброшено, пока новѣйшія войны 
путемъ сотенъ тысячъ напрасныхъ жертвъ не заставили 
практику признать справедливость ея требованій въ этомъ 
отношеніи. Не лишнимъ будетъ здѣсь замѣтить, что боль-
шинствомъ вовсе и не сознается возврата къ здравымъ тре-
бованіямъ теорін, а въ приведенномъ выше типѣ оно склон-
но видѣть лишь результаты опыта послѣднихъ войиъ. (См. 
Приложеніе XI). 

Б) Заблаговременно укрѣпляемыя позиціи. 
Приведенные выше типы поспѣшно укрѣпленныхъ по-

зицій вполнѣ отвѣчаютъ цѣли, когда армія не только не 
уклоняется отъ боя, а напротивъ того, ищетг боя, но 
только стремится, при содѣйствіи укрѣпленій, увеличить для 
себя благопріятные шансы на время боя, а, главнымъ об-
разомъ, сберечь силы къ рѣшительной минутѣ его. Возмож-
ное облегченіе достиженія этой цѣли, таково главное на-
значеніе укрѣпленій, которому только что разсмотрѣнные 
типы удовлетворяютъ. Они достаточно укрываютъ войска 
до наступленія рѣшитедьной минуты и защищаютъ ихъ 
при неудачѣ , являясь предѣльною чертою, на которой дол-
жно кончиться отступленіе войскъ. Но армія нерѣдко ста-
новится въ положеніе, требующее уклоненія отг боя. И тутъ 
укрѣпленія ей могутъ оказать помощь, на этотъ разъ уже 
выражающуюся въ освобождении ея отъ необходимости всту-
пленія въ открытый бой, въ вынужденіи непріятеля къ осто-
рожнымъ и медденнымъ способамъ ко овладѣнію позиціею, 
къ употребленію на это цѣлыхъ недѣль, нерѣдко даже мѣ-
сяцевъ. Понятно, что укрѣпленія вышеприведенныхъ типовъ 
уже бодѣе не удовлетворяютъ подобнымъ требованіямъ и 
возникаетъ необходимость въ увеличеніи ихъ силы сопро-
тивленія. Вопросъ этотъ, благодаря новѣйшимъ усовершен-



ствованіямъ въ огнестрѣльномъ оружіи, разрѣшается гораз-
до проще, чѣмъ какъ то было прежде. II блишайшимъ тому 
подтвержденіемъ могутъ слуяіить Дюигпель и Плевиа.. 

Прежде всего необходимо: 1) обезпечгіть позицию укре-
плениями со всѣхъ стороне. Какъ выше было приведено, 
всѣ j крѣпленія, въ общей совокупности, составятъ кругъ, 
образуемый или, исключительно искусственными преграда-
ми ( П л е в н а ) , или же сочетаніемъ естественными съ искус-
ственными преградами {Дюппелъ) : 2) усилить профиль пу-
темъ увеличенія толстоты брустверовъ и глубины рвовъ; 
3) относительно плана: а) допустишь такую ломку линіи 
огня, которая дала бы въ результатѣ наиболѣе выгодное 
сочетаніе Фронтальной обороны съ Флангового (какъ по от-
ношенію впереди лежащей мѣстности, такъ и рвовъ), и 
б) снабдить укрѣпленія важнѣйшихъ пунктовъ горжею и 
4 ) устрошпь внутри укрѣпленной позиціи укрѣпленное ядро: 
а) редюите и б) безопасныя помеиіенія для гарнизона 
(блокгаузы) и вообще блиндированныя помѣщенія. Сверхъ 
того, необходимо 5) усилить доступы къ главной линіп 
укрѣпленій разнаго рода искусственными преградами-, пере-
довыми рвами, преимущественно тоже ровиками для стрѣл-
ковъ, волчьими ямами, засѣками, проволочными сѣтками. 
палисадами... (Особенно частое примѣнеиіе въ полѣ должно 
получить искуссное сочетаніе засѣкъ съ проволочными сѣт-
ками). 

Онѣ должны располагаться такъ, чтобы находились 
подъ сильнымъ Фронтальнымъ и въ особенности Фланговымъ 
огнемъ съ укрѣпленій, чтобы затоуднить ихъ устраненіе и 
лучше всего впереди важнѣйшихъ укрѣпленій, въ особен-
ности когда не удалось послъднимъ дать окончательно силь-
ную профиль, а ие на одной высоте es ними, въ проме-
жуткахъ х). 

9 „ІІодобнаго рода преграды (J. Jones „Описаніе Торресъ-ВеДраских ь 
ѵкрѣпленипыхъ линій". стр. 144 и 145) составляютъ, безспорпо, лучшее сред-
ство къ уоиленію обороны укрѣплепій; между тѣмъ имъ рѣдко посвяіцаютъ 
должное вииманіе. 

„Главная задача обороны заключается въ изысвяніи всевозможных!, 
средствъ къ затрудітенію атаки и къ удержапію наступающаго, хотя бы 
вь теченіе 2 — 3 минуть, подъ сильнымъ ружейпымъ огнемъ (и это говори-



Таковы главныя черты, отличающія заблаговременно 
усиливаемым іюзиціи отъ посптииыхз. 

Какъ видно, здѣсь открытия укрѣпленія въ поелѣд-
нихъ замѣняются сомкнутыми, люнеты редутами большею 
частью (при укрѣпленіи извѣстной Торресъ-Ведраской по-
зиции допущены были лишь одни редуты). Конечно, могутъ 
быть допущены и сомкнутыя укрѣпленія другаго типа, ког-
да къ укрѣпленію позиціи приступаюсь значительно забла-
говременно, когда на это есть достаточно времени; но, въ 
остальныхъ случаяхъ, когда это заранѣе неизвѣстно, и ког-
да позиція сначала укрѣпляется, какъ поспѣшная перваго 
типа, a затѣмъ, при достаточномъ времени, постепенно пре-
образовывается въ поспѣшно укрѣпленную позицію втораго 
типа и, наконецъ, въ позицію, усиленную временными укрѣп-
леніями, какъ то большею частью теперь и будетъ встрѣ-
чаться, придется преимущественно ограничиваться редута-
ми, въ которые люнеты могутъ, вдобавокъ, легко преобра-
зоваться добавленіемъ къ нимъ горжи. 

Здѣсь будетъ умѣстно разобрать тактическгя свойства 
редутовъ, какъ наиболѣе употребительной Формы сомкну-
тыхъ укрѣпленій въ полевыхъ дѣйствіяхъ. О выгодных з 
ихъ свойствахъ было уже упомянуто выше, остановимся на 
приписываемыхъ имъ недостаткахз и на средствахъ къ 
ослабленію ихъ вреднаго вліянія. 

Главный ихъ (полевыхъ редутовъ) недостатокъ — это 
тѣсное внутреннее пространство. Изъ него происте-
каютъ уже всѣ остальные: а) трудность отсшупленгя 
артиллеріи въ критическія минуты и б) трудность 
помѣщеигя внутри ихз всего отряда, назначеннаго для 

лось въ періодъ гладкихъ ружей). Съ этой точки вспомогательный пре-
грады, находящіяся впереди укрѣплеція, имѣютъ въ 10 разъ большую силу 
сравнительно съ преградами, хотя бы представляющими наступающему тѣ 
же затруднепія, no находящимися съ ними на одной висотѣ. Атакующіи 
пнаетъ, что въ этомъ послѣдиемъ случаѣ ему достаточно только одного по-
слѣдпяго уси.іія, чтобы одержать полпый успѣхъ, между тѣмъ какъ въ пер-
вом!» войска истощаютъ всѣ свои силы физическія, и въ особенности мо-
ральный, и утрачиваюсь порядокъ въ дѣлѣ подготовительном!, только, за-
ключающемся собственно лишь въ уничтожепіи преграды. Каждый изъ воен-
пыхъ знаетъ на сколько трудно, нослѣ неудачи, поднять моральныя силы 
солдата и возобновить порядокъ для возобновленія атаки". 



ихъ обороны и отсюда необходимость располагать боль-
шею частью резерва внѣ ихъ, раздѣляя резервъ на вну-
тренней и внѣшній, благодаря чему послѣдній нерѣдко 
рискуете опоздать иъ критическую минуту, какъ то и было 
подъ Дюппелемъ. 

Первый изъ приведенныхъ недостатковъ (а) устра-
няется расположеніемъ въ самыхъ редутахъ лишь ограни-
ченнаго числа орудій. предпочтительно большаго калибра 
(какъ защита главныхъ опорныхъ пунктовъ позиціи, ре-
дуты должны быть заняты отборнымъ войскомъ и неболь-
шимъ числомъ орудій большаго калибра). Главную же 
массу артиллеріи сдѣдуетъ располагать, какъ выше было 
приведено, въ промежуткахъ между редутами, въ бата-
реяхъ. Газсматриваемый недостатокъ редутовъ, впрочемъ, 
далеко не существеннаго характера, въ виду того, что 
артиллерія не должна щадить себя въ критическія мину-
ты (стр. 1 4 2 ) и что «пушка никогда не наносите столь-
ко вреда, какъ передъ тою минутою, когда ее возь-
мутъ" . Второй недостатокъ (б) устраняется устройствомъ 
безопасныхъ для гарнизона помѣщеній внутри (блокгау-
зовъ), что возможно только при достаточно внутрен-
немъ пространствѣ (дюппельскія укрѣпленія отличались весь-
ма тѣснымъ внутреннимъ пространствомъ), которое, въ свою 
очередь, возможно лишь только при достаточной длинѣ <&а-
совъ редутовъ; а длинные Фасы подвержены продольному 
огню, нѣкоторые же изъ нихъ и тыльному огню. Послѣд-
нія неудобства ослабляются траверзами. 

И такъ достаточная длина Фасовъ редутовъ, сильная 
профиль, безопасным помѣщенія внутри (блокгаузы), тра-
верзы и неизбѣжное устройство муниціонныхъ депо (порохо-
выхъ погребовъ), такъ какъ по стѣсненному внутреннему 
пространству, не только зарядные ящики, но даже нерѣдко 
и передки придется располагать внѣ укрѣпленій, все это 
въ значительныхъ размѣрахъ усложняете работу и замед-
ляете ее. Вотъ почему редуты, надлежащимъ образомъ 
устроенные, должны быть отнесены изъ области полевыхгаг 
укрѣпленій въ область временныхе. 



Вт, замѣткѣ, сообщенной генералу Бріальмону П О Л Е О В І Ш Б О М Т . 
Пндолемъ, по поводу сложности и медленности работт, при возве-
ден! и редутовъ, приводятся сдѣдующія, не лишенпыя интереса 
данныя: «редуты наипростѣйшей формы, бруствера которыхъ имѣ-
ютъ лишь 6-ти футовую высоту и длина фасовъ которыхъ не пре-
вышаешь 86 футовъ (около 40 шаговъ), построенные на мѣстностк 
ровной, при грунтѣ, благопріятномъ для работы, и снабженные 
всѣмп необходимыми преградами, для противодѣйствія атакѣ откры-
тою силою, требуютъ работы 560 человѣкъ, въ течеиіе пяти ча-
совъ, слѣдовательно всего 2,800 рабочихъ часовъ. Редуты эти 
представляютъ вмѣстимость, достаточную для 120 человѣкъ пѣхотм 
и 4-хъ орудій, всего для 200 человѣкъ». 

«Еслибы на той же мѣстности пришлось построить три бата-
реи, каждую на 8-мь орудій, то на это нонадобнлось бы 8 X 2 9 0 = 8 7 0 
рабочихъ часовъ, а вычитая это число изъ 2.800 часовъ, необхо-
димыхъ на постройку редута, останется еще свободных!, 1,930 ча-
совъ, которыхъ будетъ достаточно (полагая потерю времени въ 
50°/о) дляустройства ровиковъ на нротяженіи 4,825 шаговъ длины». 

«Отсюда слѣдуетъ, что въ то же время и при томъ же числѣ 
рабочихъ, которые необходимы на постройку редута, вооружештаго 
4-мя орудіями, можно устроить закрытія для 24-хъ орудія и 4,825 
человѣкъ». Этимъ выводомъ ближе всего объясняется несоотвѣт-
ственность редутовъ и необходимость замѣнить ихъ люнетами, при 
поспѣшномъ укрѣпленіи позиціи. 

Руководягцге приемы въ дѣлиь примиьпенгя кз миьстио-
сти выгиеигргіведеипыхз типовз укрньплеитыхз позиций сво-
дятся: 1 ) къ тому, чтобы линія укрѣпленій совпадала бы 
съ главною линіею на мѣстности и такою является линія 
обстригла, (естественная лития огня), такъ называемый 
военный гребень мѣстностгі (la crête militaire, Kammlinie), 
означаемый наиболѣе возвышенными точками укрѣпляемой 
позиціи; 2) по направленію этой линіи вырывается сперва 
сплошной стрѣлковый ровикъ, дополняемый впослѣдствіи 
всѣми необходимыми придаточными постройками: батареями 
и люнетами (редутами), необходимыми для ч>ланкирова.нія 
впереди лежащей мѣстности. 

Такъ рекомендуетъ поступать Вобанъ (такъ точно турки 
поступили и подъ Плевною). Жаль, что его простой, а по-
тому уже и замѣчательный совѣтъ не только не ставится 
въ особенности на видъ въ курсахъ тактики, но даже изъ 
нихъ соверегаенно исчезъ. Вобанъ требуешь, стобы „укрѣп-



ленія велись въ прямой линіи по вершинѣ высотъ, не за-
ботясь сначала объ устройствѣ въ нихъ редутовъ или во-
обще исходящихъ частей для Фланкированія. Потомъ уже, 
если обстановка позволите, то можно добавить въ этомъ 
отношеніи все, что угодно" 

и 3) Къ удаленію или вовсе изъ с®еры обороны да-
леко выдающихся впередъ исходящихъ участковъ путемъ 
устройства отрѣзове (засѣками въ лѣсахъ) , путемъ умень-
ш е н а доступовъ къ позиціи, или же сохраняя ихъ въ СФерѣ 
обороны, но организуя ихъ оборону по участкамъ (рядъ 
послѣдовательныхъ траншей на уступахъ, далеко выдаю-
щихся впередъ горныхъ языковъ, оборона въ нѣсколько 
ярусовъ). 

Плевненскія укртілеиія, въ день третьяго боя подъ 
Плевною, 30-го августа, подходили вполнѣ къ только что 
описанному типу временныхъ укрѣиленныхъ позицій, по-
слѣдовательно создавшихся изъ поспѣшныхъ. Когда тур-
камъ приходится принимать бой на мѣстности открытой, 
то они, иа всемъ протяшеніи позиціи, вынимаютъ почти 
сплошной пологій ровикъ для стрѣлковъ, a гдѣ позволяете 
мѣстность, какъ, напримѣръ, на покатостяхъ, устраиваютъ 
и нѣсколько послѣдовательныхъ рядовъ такихъ ровиковъ 
одвшъ за другимъ, дающихъ, такимъ образомъ, оборону въ 
нѣсколько ярусовъ, что подходитъ къ первому типу по-
спѣшно укрѣпленныхъ нозицій. Если и затѣмъ остается 
свободное время, то рвы углубляются, бруствера утолщаются, 
устраиваются траверсы тля защиты отъ продольнаго огня 
и (подъ эскарпомъ и контръ-эскарпомъ) безопасныя помѣ-
щенія для людей (приближеніе ко второму типу). При еще 

') И действительно, еслибы только главная цѣль: взять всю впереди 
лежащую мѣстность подъ сильный сплошной огонь, такъ чтобы впереди ne 
оставалось ни одного участка въ мертвомъ прострапствѣ, достигалась бы 
прямолинейнымг направленіемъ укрѣпляемыхъ лйній, то это было бы, без-
сиорно, лучшее рѣшеніе, такъ какъ оно проще другихъ, по въ большинстпѣ 
случаевъ это окажется недостаточпымъ, останутся впереди секторы мерт-
ваго пространства. Вотъ для уничтоженія ихъ и притомъ въ предѣлахъ 
строгой необходимости, придется придавать исходящія части, флеши (ре-
дуты п люнеты) къ первоначальному прямолинейному пачертанію. Вотъ 
чѣмъ вызывается главнымъ образомъ ломка линіи огня въ полевой фортифп-
каціи, т. е. она обусловливается доступами, ведущими къ позиціи. 



большемъ времени, линіи ровиковъ усиливаются редутами 
(подъ Плевною около 2 0 ) , располагаемыми на наиболѣе 
важныхъ и возвкшенныхъ пунктахъ, и притомъ такъ, чтобы, 
по возможности, одинъ командовалъ бы другими. Такимъ 
образомъ, редуты защищаю™ важнѣйшіе пункты позиціи 
непосредственно, a стрѣлковые ровики въ ихъ промежут-
кахъ защищаю™ доступы къ нимъ. Редуты вооружаются 
артиллеріею и предназначаются для Фланкированія стрѣл-
ковыхъ ровиковъ, служа, такимъ образомъ, опорными для 
нихъ пунктами. Редуты первой линіи отличались весьма, 
сильною профилью (высота бруствера три метра, глубина 
рва три метра). Длина Фасовъ ихъ около 5 0 шаговъ. За 
первою линіею редутовъ располагается вторая линія реду-
товъ болѣе уже слабаго вида, чтобы поддерживать проме-
жутки между редутами первой линіи, для обдегченія отступ-
ленія и сообщенія между укрѣпленіями первой линіи (и го-
родомъ Плевною). Наконецъ: въ третьей линіи, роль ре-
дюита играетъ турецкій укрѣпленный лагерь (подъ самою 
Плевною). 

3 . 

Занятіе, атака и оборона укрѣпленныхъ позицій. 

Поспешно укрепленным позиции первого типа при-
равниваются къ обыкновениымз позиціямъ, въ которой пѣ-
хота и артиллерія нолучаютъ иѣкоторое укрытіе. Слѣдова-
тельно, онѣ занимаются, обороняются и атакуются точно 
такъ же, какъ и обыкновенный позиціи, почему и все ска-
занное о занятіи, оборонѣ и атакѣ послѣднихъ вполнѣ при-
мѣнимо и здѣсь. 

Поспешно укрепленным позиціи второго типа, до-
ставляя не только закрытіе пѣхотѣ и артиллеріи, какъ въ 
предъидущемъ случай, но уже и обладая нйкоторымъ при-
ращеніемъ силы сопротивления, сосредоточенной, преиму-
щественно, на важнййшихъ пунктахъ позиціи, представляютъ 
нйкоторыя особенности въ дйлй занятія, атаки и обороны 
ихъ, вызывающая уя:е приблия;еніе до нйкоторой степени 



къ пріемамз занятая, атаки и обороны позицій, усиленных8 
временными постройками. Онѣ составляют!», въ этомъ отно-
шеніи, переходную ступень между двумя рѣзко другъ отъ 
друга отличающимися тинами (поспѣшно укрѣпленными по-
зиціями перваго типа и заблаговременно укрѣпленными по-
зиціями). 

Такимъ образомъ, благодаря большей силѣ укрѣпленій, 
сравнительно съ первымъ типомъ, онѣ (позиціи) уже 
могутъ заниматься относительно слабѣе, т- е. является 
уже нѣкоторая возможность занимать относительно мень-
шими числомъ войскъ большее пространство, сохраняя воз-
можно большее число войскъ для активныхъ дѣйствій,— 
возможность, которая получаетъ уяге гораздо большее раз-
витее при занятіи заблаговременно укрѣпленныхъ позицій: 
усиленныхъ временными и, въ особенности, долговременными 
постройками. (Чѣмъ число доступовъ къ позиціи меньше, 
тѣмъ слабѣе она можетъ быть занята; войска и мест-
ность дополняютъ другъ друга). 

Такова первая отличительная черта поспѣшно укрѣп-
ленныхъ позицій втораго типа отъ таковыхъ яге перваго 
типа, касающаяся собственно занятья ихъ войсками. 

Другая же отличительная черта ихъ касается способа 
ихъ атаки, при нынѣшнихъ условіяхъ уже приближающе-
гося въ извѣстной степени къ пріемамъ атаки временныхъ 
(долговременныхъ) укрѣпленій. 

Въ своемъ мѣстѣ уже указаны были: 1) тѣ трудности, 
который представляетъ теперь, на мѣстности совершенно 
открытой, прямая Фронтальная атака и 2) что даже атака 
(штуршъ) простой траншеи (т. е. посптино укрѣплениой 
позигфи перваго типа), защищаемой двумя шеренгами пѣ-
хотьг... (выводъ изъ американской войны. Рапортъ генерала 
Райта, см. Приложеніе XI ) , представляетъ такія затрудне-
нія, что она можетъ быть взята лишь путемъ нечаянного 
нападенія. 

Въ виду сказаннаго, прямая атака съ дальняго раз-
стоянія, штурмъ посптино укрѣплеииой позьщіи втораго 
типа долженъ представить еще больше затрудненій, a, слѣ-
доватедьно, и потребовать болѣе тщательной подготовки, 



выражающейся какъ въ усиленной артиллерійской подго-
товкѣ ѵ), такъ и въ особенности въ закрытомs ириблиясе-
ніи къ атакуемой позиціи на возможно близкую дистанцію, 
съ которой уже начинается собственно штурмъ (подъ Дюп-
пелемъ пруссаки начали штурмъ изъ третьей паралели, уда-
ленной отъ укрѣпленій, на которыя веденъ былъ штурмъ: 
на 4 0 0 шаговъ отъ укрѣпленій №№ 1-го, "2-го и 3-го, на 
3 0 0 — о т ъ № 5-го и на 6 0 0 — о т ъ № 6-го). Для этого за-
крыта™ приблшкенія могутъ слуяшть: ночное время, ту-
мане и, наконецъ, полъзоваиіе приемами гшжеиерной атаки, 
какъ то дѣлалось въ американскую войну пруссаками подъ 
Дюппелемъ и нами подъ Плевною 2). 

Трудность длинной атаки на мѣстности открытой, въ 
связи съ желаніемъ какъ можно полнѣе эксшюатировать 
нынѣ столь сильный огонь, вынудили и наступающаго, въ 
сѣверо-американскую войну, при атакѣ укрѣпленныхъ по-
зицій (а въ эту войну чуть ли не каждая позиція была 
усилена укрѣпленіями) прибѣгать тоя:е къ содѣйствію укрѣп-
леній. Такимъ образомъ, приступая къ атакѣ непріятель-
ской позиціи, наступающій, разъ какъ его приближеніе 
было издали замѣчено, располагалъ укрѣпленія на разстоя-
ніе около 3 , 0 0 0 шаговъ отъ непріятеля и, принимая эту 
укрѣпленную линію какъ бы за параллель, подвигался от-
сюда подступами къ какому либо пункту впереди, особенно 
выгодному для обстрѣливанія усиленнымъ огнемъ важнѣй-
шаго изъ пунктовъ непріятельской позиціи, по достиженіи 
чего, послѣ чувствительного ослабления пепріятеля и зна-
чительного сокращения дгістанціи атаки, приступали соб-

') Само собою разумеется, что самый выгодный снособъ покончить 
съ подобною позиціею, если только обстановка тому способствуете, ато 
опять-таки нечаянное нападеніе. 

-) Здѣсь имѣется въ виду атака Плевіш въ періодъ съ 26-го по 30-е 
августа. Йлевиепсісая позиція къ этой минутѣ уже успѣла преобразиться 
изъ поспѣшію укрѣпленной позиціи втораго типа въ позицію, усиленную 
временными постройками. Тоже и Дюппельскія укрѣпленія, хотя далеко не 
въ такой степени какъ Плевнепскія. Такимъ образомъ, обращепіе къ пріе-
мамъ ипжеперпой атаки здѣсь является вполнѣ оправдапньтмъ; но, и по 
отношению къ носпѣшно укрѣплепнымъ позидіямъ втораго типа, обращеніе 
къ пимъ тоже будетъ вполнѣ умѣстно, только, конечно, въ болѣе тѣсныхъ 
размѣрахъ, какъ то и выразилось въ формѣ американскихъ шанцевыхъ боевъ. 



ственно къ штурму важнѣйшаго ттли важнѣйшихъ укрѣп-
леній непріятельской позиціи. 

Таковъ былъ характеръ большей части американских!, 
сраженій. Дѣйствія иаступающаго въ нихъ являются пе-

ремежкою гснженерной атаки се чисто тактическою агпа-
кою открытою силою, что и заставило одного изъ нѣмец-
кихъ писателей назвать ихъ гиаицевымгі сражеиіями (Schan-
zenschlacht). Названіе это, весьма мѣтко характеризующее 
ихъ, вошло теперь въ общее употребленіе въ нѣмецкой так-
тической терминологии 

Само собою разумѣется, что чѣмъ позиція будетъ силь-
нѣе укрѣплена, тѣмъ инженерные пріемы въ атакѣ должны 
будутъ получить болѣе полное примѣненіе, до обращенія 
вполнѣ въ инженерную атаку при наиболѣе сильно укрѣп-
ленныхъ позиціяхъ (усиленныхъ долговременными построй-
ками); но, начиная съ атаки даже поспѣшно укрѣпленныхъ 
позицій втораго типа, она будетъ уже, то въ болынихъ, то 
въ менынихъ размѣрахъ, носить характеръ только что при-
веденной перемежки инженерной атаки се чисто такти-
ческою атакою открытою силою. 

Такъ какъ атака ведется въ большей части случаевъ 
на одине пунктъ позидіи (важнѣйшій, рѣшительный), то 
вопросъ о занятіи, атакѣ и оборонѣ укрѣпленныхъ пози-
цій сводится собственно къ изслѣдованію вопроса о заня-
тіи, атакѣ и оборонѣ одного какого либо укрѣпленія. 

Занятіе, атака и оборона отдельного укрѣплеиія '). 

ІІриведемъ всѣ самые разнообразные случаи занятія, 
атаки и обороны укрѣпленій къ разбору только двухъ, наи-
более типичиыхъ случаеве, именно: 1) занятіе, атака и 
оборона обыкновенного полевого открытого укрѣпленія ела" 
бой прошили и неусиленнаго вспомогательными преграда-
ми (первый случай) и 2) занятіе атака и оборона сомкну-

') Имѣя въ виду при этомъ лишь особенности, представляемый укрѣ-
пленіями въ дѣлѣ ихъ занятія, атаки и обороны, сравнительно съ прочими 
мѣстными предметами. 



таго укрѣпленія усиленной до нѣкоторой степени профили, 
со вспомогательными преградами и съ организованной, въ 
извѣстномъ смысл!, обороною рвовъ (второй случай). 

I) При заиятіи полеваго открытаго укрѣпленгя, пѣ-
хота отдѣляетъ большую часть въ резервъ, который рас-
подагаетая, во избѣжаніе тѣсноты, закрыто внѣ укрѣпле-
нія. За цѣпью непосредственно находятся лишь незначи-
тельный поддержки, для замѣщенія убылыхъ. Сначала бан-
кетъ занимается лишь весьма рѣдкою, охранительною цѣпью. 
Когда же направленіе атаки обозначится и непріятельскія 
войска войдутъ въ СФеру хотя бы дальняго ружейнаго огня, 
тогда высылается уже на банкетъ боевая цѣпь (полагая 
по одному шагу на одного человѣка) г) , которая, къ ми-
н у т ! штурма, еще бол!е сгущается, до обращенія въ массу, 
въ сомкнутый двухшереножный строй 2) (полтора шага на 
одинъ рядъ). Занимать же сразу, въ самомъ начал! боя, 
столь сильно банкеты, значило бы ни бол!е ни мен!е какъ 
совершенно безц!льно жертвовать людьми. 

Орудия располагаются предпочтительно, какъ въ своемъ 
м ! с т ѣ было приведено, въ онпдѣльныхз батареяхъ. При 
расположеніи же, во всякомъ случа!, небольшаго числа 
орудій внутри укрѣцленія, они становятся преимущественно 
въ исходящйхъ частяхъ (удобн!е всего зд!сь располагать 
картечиицы); передки же и зарядные ящики становятся ви! 
укрѣпленія закрыто. Часть же зарядовъ складывается въ 
небольшихъ углубденіяхъ подъ вадомъ, или за брустверомъ, 
просто въ кучахъ, ирикрываемыхъ, во изб!жаніе взрыва, 
дерномъ, плетнемъ; или, наконецъ, въ ящикахъ (какъ то 
д!лали турки: мунщіонныя депо). 

Атака онигкрытаго укрѣиіленія начинается, какъ и во-
обще атака какого либо пункта, сь рекогносцировки, съ 
возможно тщательнаго обозр!нія атакуема™ предмета. Ар-
тиллерийская игодгониговка сводится къ продольному обстрѣ-
лпванію Фасовъ его, если только къ тому представится воз-

9 А равно и открывают!, огонь стрѣлки, запимающіе ровики впереди 
и по сторопамъ укрѣпленій. 

9 Т. е. обороняющійся поступаешь, въ этомъ случаѣ, точпо такъ же, 
какъ и атакующій и при томъ въ той же послѣдовательности. 



ложность, и, главное, къ усиленному дѣйствію по внутрен-
ности его шрапнелью но войскамъ (Телишъ). Что же ка-
сается до дѣйствія противъ земляныхъ насыпей, чтобы сдѣ-
лать въ нихъ удобовосходимый обвалъ, то для полевой арти-
леріи эта задача оказывается неразрѣшимою (это дѣло ору-
дій болынаго калибра: 24-хъ Фунт, пушекъ....) Когда 
успѣхъ атаки будетъ достаточно подготовленъ артилерій-
скимъ огнемъ (на что потребуется йѣсколько часовъ), тогда 
двигается пгьхота es атаку, которая производится на об-
щихъ основаніяхъ (стр. 1 2 6 — 1 3 6 ) , т. е. съ 6 0 0 (800) 
шаговъ начинается собственно подготовка атаки огнемъ 
пѣхоты, наступленіе перебѣжками до дистанціи 4 0 0 — 2 0 0 
ш., рѣшаюгией огнестрѣлъный бон и затѣмъ, послѣ уси-
деннаго огня, слѣдуетъ штрумъ 2), причемъ войска напра-
вляются преимущественно на исходяіціе углы и въ обходъ 
на смежные съ атакуемымъ укрѣпленіемъ стрѣлковые ро-
вики... Съ началомъ движенія пѣхоты въ атаку, артгілле-
рія переѣзжаетъ на 2-ю позицію. 

Ходъ обороны открытого укргьпленія обрисовывается 
уже изъ только что описаннаго хода атаки. При этомъ не-
обходимо руководствоваться слѣдующимъ: 1) артиллерія обо-
роняющегося должна быть сберегаема къ минутѣ отраженія 
штурма, поэтому противодѣйствіе артиллеріи наступающего 
не ея дѣдо, a дѣло стрѣлковъ на банкетѣ и въ ложементахъ 
переднихъ и боковыхъ (одинъ изъ удобныхъ случаевъ для 
открытія дальняго огня пѣхотою); 2) съ приближеніемъ 
штурмующихъ на ближнюю дистанцію, артиллерія дѣйствуетъ 
по нимъ шрапнелью и картечью, a пѣхота открываете са-
мый усиленный огонь (развернутаго строя), и 3) какъ толь-
ко штурмуюіція колонны начнутъ спускаться въ ровъ, пѣ-
хота обороняющагося вскакиваете на брустверъ, чтобы 
штыками опрокинуть атакующаго. Центръ тяжести обороны 

') „Прочит, пасыпеіі полевыхъ укрѣиеній не слѣдуетъ тратить сна-
рядрвъ; для подготовки штурма слѣдуетъ дѣйствовать шрапнелью противъ 
войскъ, запимаюіцихъ укрѣплеиія". (Шкляревичъ, „Элементарный кѵрсъ артил-
лерии". Ч. III. Выпускъ III, стр. 163). 

2) Атака предполагается па укрѣпленіе, ne усиленпое впѣшними пре-
градами. 



не столько внутри укрѣпленія, сколько па бруствере (общее 
значеніе окраины). 

II. При занятіи сомкнутого укреплеиія (временнаго 
характера, доступъ къ которому усиленъ искусственными 
преградами) сдѣдуетъ вводить въ него, во избѣжаніе стѣ-
сненія внутренняго пространства, лишь строго необходи-
мое число войскъ (отношеніе внутренняго пространства 
сомкнутаго укрѣпленія къ силе гарнизона: полагается не 
менѣе одной квадр. сажени на 4 человѣка и 5 1 / 2 квадр. 
сажен, на 1 орудіе). Относительно силы, занятія банкета 
пѣхотою, равно и послгьдовательностгс во ея усиленіи, и 
здѣсь вполнѣ примѣнимо сказанное о занятіи открытыхъ 
укрѣпленій. Главная разница касается расположения резер-
ва, который въ сомкнутыхъ укрѣпленіяхъ располагается 
внутри, но и это не безусловно, а находится въ тѣсной 
зависимости отъ величины внутренняго пространства, Фак-
тора, имѣющаго чрезвычайно важное значеніе въ оборонѣ 
сомкнутыхъ укрѣпленій, и отъ той степени безопасности, 
которую оно представляешь: имѣются или нѣтъ въ немъ 
блиндажи, блокгаузы, безопасный помѣщенія для гарнизона 
подъ валомъ, или же въ другихъ мѣстахъ (въ траверсахъ). 
Если внутреннее пространство достаточно велико и внутри 
имѣются безопасный помѣщенія, то весь гарнизонъ укрѣп-
ленія (боевая часть и резервъ) располагается внутри укрѣп-
ленія. Очевидно, что этимъ условіямъ удовлетворяютъ лишь 
долговременный и, въ настоящемъ смыслѣ, временным укрѣп-
леыія. Если же нѣтъ, какъ это обыкновенно и случается въ 
единственной Формѣ полевыхъ сомкнутыхъ укрѣпленій, въ 
полевыхъ редутахъ, то резервъ дѣлится на виутренній, 
располагающейся внутри укрѣпленія, и на внешигй, ста-
новящейся внѣ его, что хотя и предохраняете резервъ отъ 
потерь отъ артилерійскаго огня, но, съ другой стороны, 
весьма невыгодно, тамъ какъ къ минутѣ отраженія штурма 
онъ рискуете опоздать, какъ то и было съ датчанами при 
отраженіи штурма на дюппельскія укрѣпленія. 

Вслѣдствіе изолированности, въ извѣстномъ смыслѣ, 
обороны сомкнутаго укрѣплешя, весьма важно имѣть въ 
виду въ особенности снабженіе его гарнизона двойною по 



крайней мѣрѣ пропорціею продовольственныхъ и боевыхъ 
запасовъ, сравнительно съ отрядомъ, занимающимъ откры-
тое укрѣпленіе, и обратить вниманіе на снабженіе его въ 
достаточныхъ размѣрахъ водою. 

Оборона не представляетъ никакихъ существенныхъ 
особенностей. 

Что же касается до атаки подобнаго рода укрѣпле-
нія *), то при этомъ (сравнительно съ 1-мъ случаемъ) встрѣ-
чаются слѣдующія особенности, вьізываемыя нрисутствіемъ 
вспомогательныхъ преградъ, сильною профидью и органи-
заціею обороны рвовъ. Онѣ сводятся: 1) къ придачѣ къ 
штурмовымъ колоннамъ, къ каягдой изъ нихъ, особой коман-
ды рабочихе (саперовъ), снабя;енныхъ лопатами, топора-
ми, ножницами (для перерѣзыванія проволочныхъ сѣтокъ), 
кирками, мотыгами, пороховыми мѣшками, — слѣдующихъ 
непосредственно за цѣпью; 2) къ снабшенію каждого гсзе 
солдате или штурмовою лѣстницею (для эскаладированія 
брустверовъ), или мѣшкомъ, матрацемъ, доскою... (для 
устройства перехода черезъ ровъ) и 3) при каждой изъ ко-
лоннъ должно быть нѣсколько артиллеристовъ, чтобы, на 
случай взятія укрѣпленія, можно было бы тотчасъ открыть 
огонь изъ захваченныхъ орудій, которыя, по невозможности 
отступленія, всегда достаются въ руки атакующему. Артил-
леристы эти слѣдуютъ обыкновенно при частномъ резервѣ 
каждой изъ штурмовыхъ колоннъ. Не дурно ихъ снабжать 
также и смолеными Факелами (для зажженія блокгаузовъ). 

9 Что тдюпшг.ѣ атаки подобнаго рода укрѣпленій, какъ вообще во 
всѣхъ смыслахъ, такъ и въ особенности артиллерійской подготовкѣ, должно 
быть посвящено большее вниманіе (сравнительно съ первымъ случаемъ), то 
это само собою разумѣется. Такимъ образомъ пруссаки, при атакѣ Дюп-
иедьскихъ укрѣпленій, мало того что заложили три параллели, сокративъ 
дистапцію открытаго штурма до 300 — 400 — 500 шаговъ и стянувъ 
почти двойныя силы, 22,000 противъ 12,000 датчапъ (въ первой линіи 
8,000 противъ 2,500 чал., занимавшихъ укрѣвлепія ЛУѴг 1-го—6-го, на про-
тяженіи 2,000 шаговъ; во второй линіи пруссаки имѣли еще 5,000 чел., 
датчане около 3,500 чел.; въ обѣихъ линіяхъ вмѣстѣ слѣдовательно 13,000 
противъ 6,000, а включая и общіе резервы, 22,000 противъ 12,000), не 
считая полевой артиллеріи, сосредоточили 110 осадныхъ орудій. Штурму 
предшествовало усиленное бомбардированіе этою массою орудій, начавшееся 
съ разовѣтомъ и продолжавшееся вплоть до 10-ти часовъ утра (минуты 
начатія штурма). 

Какъ кажется, по части подготовки штурма трудно желать болынаго. 



Каждой изъ шту'рмовыхъ колоннъ ставится опредѣлен-
ная цтъль, указывается предмет? атаки, на который она 
прямо и наступаетъ, имѣя стрѣлковъ впереди, а за ними 
команду рабочихъ, не заботясь ни о сохраненіи связи меж-
ду собою, и не обращая вниманія на отраженіе контръ-
атакъ противника, отбитіе которыхъ составляетъ задачу 
слѣдующихъ за ними резервовъ. Стрѣлки, подойдя ко рву, 
тотчасъ же распространяются вправо и влѣво, стараясь 
охватить укрѣпленіе и стрѣляютъ по каждому показываю-
щемуся изъ за бруствера противнику. Рабочіе, въ это 
время, устраиваютъ переходъ черезъ ровъ, опрокидывая 
палисады.... Штурмовыя колонны, подойдя ко рву, спус-
каются въ него, распространяются вправо и влѣво, при-
ставляютъ штурмовыя лѣстницы, буде нужно, и эскалади-
руютъ брустверъ. Какъ только что брустверъ будетъ эскла-
дированъ, то части, иаходящіяся въ цѣпи, по ту сторону 
рва, разсыпанныя вдоль гребня контръ-эскарпа, уже ли-
шенныя, въ эту минуту, возможности стрѣлять, собираются 
и стараются проникнуть къ горжѣ атакованнаго укрѣпле-
нія, чтобы его гарнизону, по возможности, отрѣзать путь 
отступленія. Какъ только укрѣпленіе взято, то приступа-
ютъ къ сожженію блокгаузовъ, принимаютъ мѣры къ отыс-
канію мииныхъ очаговъ и къ воспрепятствованію непрія-
телю взрыва пороховыхъ погребовъ... Штурмовымъ колон-
намъ должно быть строго внушено по взятіи укрѣпленія 
отнюдь не бросаться впередъ, а предварительно позабо-
титься о прочномъ въ немъ ѵтвержденіи. 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е № VIII. 

(См. чертежъ № 1-й). 

1 8 1 0 г . ОБХОДЪ МАССЕНОІО ПОЗИЦІИ ВЕЛЛИНГТОНА ПРИ БУЗАКО. 

Для защиты доступовъ къ Лиссабону, Веллипгтонъ занялъ весьма 
сильную позидію при Бузако, въ долинѣ р. Мондего. Долина эта обра-
зуется двумя хребтами: Сіерра Карамула (на сѣверѣ) и Сіерра д'Эстрелла 
("па тогѣ). Оба хребта отбрасываютъ отъ себя коптрафорсы. Изъ нихъ два 
паиболѣе значительные: Сіерра д'Алкоба (сѣверпѣе) и Сіерра Мурцелла 
(южнѣе), соединяясь между собою, верстахъ въ 15 къ востоку отъ Коимбры, 
образуютъ какъ бы попере чную стѣну, преграждающую долину Мондего » 
подъ нею рѣка продолжаете свое течеиіе. Высоты эти не только зна-
чительны сами по себѣ, но и весьма круты, на столько, что онѣ исключали 
возможность артиллерійской подготовки—атаки на нихъ. На этихъ-то вы-
сотахъ и находилась знамепитая поэиція Бузако, занятая Веллингтономъ. 

Не зная по какому берегу будетъ ведена атака, Веллингтонъ занялъ 
сначала оба контрафорса имѣвшимися у него ьъ эту минуту подъ руками 
25,000 войскъ. Между тѣмъ фраіщузы (около 50,000) наступали по правому 
берегу, со стороны Визео, имѣя въ авангардѣ пѣхотную дивизію Лоазона. 
поддержанную кавалеріею Монбрена. 

25-го сентября. Франдузскій авангардъ подошелъ къ означенной по-
зиціи. Минута для атаки ея была какъ нельзя болѣе благопріятна, такт, 
какъ у Веллингтона была только половина его войскъ (25,000) и притомъ 
занимавшая позицію растянутую па обоихъ контр-форсахъ. 

Ней, къ корпусу котораго нринадлежалъ авангардъ, не принялъ на 
себя рѣшенія атаковать позидію, апослалъ адъютанта къ главнокомандую-
щему, испрашивая у пего па то разрѣшеніе. Массена продержалт, у себя 
адъютанта лишнее время и затѣмъ приказалъ передать Нею, что онъ самъ. 
по прибытіи па мѣсто, рѣшитъ этотъ вопросъ.—26-ю сентября. Массена, 
убѣдясь изъ произведенной имъ рекогносцировки и изъ раеИросовъ у жи-
телей въ невозможности обхода позиціи, по недоступности мѣстности на 
флангахъ, рѣшается на фронтальную атаку 27-го сентября. 



Атака эта, сама по себѣ уже крайне трудная, по невозможности 
артилдѳрійской подготовки, была ведена вдобавокъ безъ надлежаща™ един-
ства двумя корпусами (Нея и Ренье). Она была отбита, тѣмъ болѣе, что 
Веллингтопъ КЪ этому времепи успѣлъ стянуть всѣ свои войска (50,000) и 
и сосредоточить ихъ на Сіерра д'Алкоба. Обстоятельство это ставило Мас-
сену въ критическое положеніе. Ему необходимо было или отказаться отъ 
цѣли нохода или же пайдти средство къ форсировапію позиціи непріятеля, 
путемъ ли обхода, путемъ ли прорыва. Неудача прорыва заставляете Мас-
еену остановиться па попыткѣ къ обходу ея, тѣмъ болѣе, что Массеною 
было замѣчено, что мѣстность къ лѣвому флангу пепріятеля дѣлается какъ 
бы несколько доступнѣе. 

Въ ночь съ 27 па 28 была произведена, иа этогь разъ весьма тща-
тельная, рекогносцировка мѣстности по направлепію къселепію Бойальви и 
найдена обходная дорожка, хотя и весьма неудобная. Селепіе Бойальви 
было тотчасъ же занято и четыре драгупскихъ полка эшелонированы но 
означенной дорогѣ, а 28-го, съ наступлепіемъ ночи, началось обходное 
движепіе французской арміи. 29-го вечеро.мъ, Веллингтопъ, узнавъ о занятін 
французами Бойальви, тотчасъ же иачалъ отступать и притомъ на столько 
поспѣшно, что онъ пе успѣлъ истребить мѣстныхъ запасовъ. Отступлепіс 
это продолжено было безостановочно до Торресъ-Ведрасскихълиній (въ 40 
верстахъ отъ Лиссабона). 

Такимъ образомъ оплошность Веллингтона, недостатокъ паблюденія 
за лѣвымъ флангоиъ, считавшимся недоступнымъ, лишили его всѣхъ плодовъ 
побѣды при Бузако и вынудили къ крайне поснѣшпому отступленію къ Лис-
сабону. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № IX. 

I . 

Н А СКОЛЬКО МЕТОДИЧЕСКИ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА И ВЕДЕНА ПРУССКОЮ ГБАРДІЕЮ 
П Е Р В А Я АТАКА НА С . - П Р И В А в ъ Г РАВЕ ІОТСКОМЪ СРАЖЕН ІИ (18-ГО АВГУСТА 1870 

ГОДА). 

Передъ тѣмъ, чтобы перейти къ онисанііо и разбору разсматривае-
маго эпизода, обрисуемъ общую обстановку въ сражены, около 5 часовъ, и 
прослѣдим ь подготовку атаки, какъ р.ъ широкомъ, такъ и въ тѣсномъ смыслѣ. 

ПОДГОТОВКА АТАКИ НА С . - П Р И В А (СМ. черт. № 1 ) . 

А. Стратегическая подготовка атаки на С.-Прива. Владѣя 16-го авгу-
ста уже непосредственно одною дорогою на. Вердюнъ (Марсъ-ла-Туръ) и 
господствуя надъ второю дорогою туда же (черезъ Конфланъ-Донкуръ), 
проходившею впереди ихъ фронта не далѣе одной мили, пруссакамъ оста-
валось: захватить только третью и послѣдшою (на Бріе) и отбросить фран-
цузовъ въ Мецъ, что и должно было составить задачу сраженія при Гра-
ве.ютѣ. 

Французы же 18-го августа могли или двинуться на Бріе, или же при-
нять сраженіе по западную сторону Меца. 

Въ виду этихь двухъ предположены, германскія войска наступают], 
между Вилль-сюръ-Иронъ и Резонвиле.мъ уступами слѣва, имѣя въ 1-й ли-
ши XI I корпусъ, далѣе гвардію, I X корпусъ, VIII и VII, а во второй — 
III и X корпуса (сильно пострадавшіе въ бою 16-го августа) и въ третьей 
линіи II корпусъ (общій резервъ), только что прибывавши! къ полю сраженія. 

Около 10 часовъ обстановка на столько успѣла обозначиться, что ясно 
было, что непріятель готовится принять сраженіе на плато Аманви.іье, при-
чемъ правый его флангъ, на который въ предстоявшем'], сражепіи и долженъ 
бьтлъ быть ваправлепъ главный ударъ (для окончательная отрѣзанія фран-
цузовъ отъ Вердюна), предполагался у Аманвилье. Пунктъ этотъ имѣлось 
въ виду атаковать съ фронта IX корпусом и съ фланга—гвардіею. 

Впослѣдствіи, послѣ 12 часовъ, когда IX корпусъ уже вступилх въ 
бой, то обнаружилось, что правый флангъ французовъ простирается я 
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только до Моптиньи-Лагранжъ и Аманвилье, но даже еще да.іѣе, до С'.-Пра-
ва, который, такимъ образомъ, и явился рѣшителънымъ пунктомъ, ключемъ 
поля сраженія. Возложепный же па гвардію охватъ праваго фланга нс-
нріятеля, предполагаелаго у Амапвидьи, ири этомъ повомъ условіи, обра-
щался во фронтальную атаку. Фланговую же атаку пришлось уже возложить 
на XI I корпусъ. Въ резервѣ за нимъ должепъ былъ слѣдовать X кориусъ. 
Такимъ образомъ, съ выясненіемъ истиппаго протяженія фронта француз-
ской арміи измѣнилось и соотвѣтствеішо этому гіазпачеиіе отдѣльпыхъ гер-
мапскихъ корпусовъ. ' 

Остальные корпуса I I арміи и I должны были вести фронтальный бой, 
въ видахъ удержапія пепріятельскихъ войскъ на мѣстѣ, развлеченія вни-
мапія, короче, въ видахъ отвлеченія ихъ отъ вышеупомяпутыхъ корпусовъ, 
па которые возлагался главпый ударъ, изолированін VI фрапцузскаго кор-
пуса маршала Канробера, находившагося па пупктѣ рѣшительной атаки. 

Изъ первоначалыіаго расположепія, которое запима.іи корпуса гер-
манской арміи въ ночь съ 17-го на 18-е, имъ приходилось исполнить въ 
обширігомъ размѣрѣ перемѣну фронта на право иа 1Д часть круга, при-
чемъ фланговымъ кориусамъ пришлось описать весьма длинпую дугу. Про-
слѣдимъ только за движеиіемъ X I I и гвардейскаго корпусовъ. 

Движепіе пачато было ими въ 58Д часовъ утра съ марсъ-ла-турской 
дороги. Въ 10 часовъ утра X I I корпусъ находился у Жарни, a гвардія 
подходила къ Допкуру. Въ 113Д часовъ (почти 2-хт>-часовая остановка вы-
зывалась не столько желавіемъ дать отдыхъ войскамъ, сколько требовавіями 
еще неоконченной оріентировки), когда обстановка уже достаточно уяспи-
лась, XII корпусу послано было приказаніе двинуться на С -Мари-о-ІЛенъ. 
Гиардія, направленная уже па Верпевиль, должна была протянуться влѣво 
H продолжить фронта противъ праваго фланга непріятеля. Къ 2-мъ часамъ 
пополудни гвардейскій корпусъ вступаетъ въ бой на линіи Абонвиль—С.-Эль; 
голова XI I корпуса въ это время дгстигаетъ Батилыі. Далѣе (послѣ взятія 
штуриомъ С.-Мари-о-ПІевъ 31Д часа) 22-й дивизіи и 48-й бригадѣ X I I кор-
пуса пришлось пройти черезъ Обуз къ Молтуа-ла-Монтаиь. Остановимся 
только па разстояпіи, которое должепъ былъ пройти крайяій лѣво-фланго-
вый корпусъ; это для насъ важно въ томъ смыслѣ, что рѣшителыіая фрон-
тальная атака гвардіи па правый флаигъ французской арміи могла начаться 
лишь по окоичаніи кружнаго обхода XI I корпуса, когда послѣдиій будетъ 
находиться отъ праваго фланга щепріяте.ія приблизительно на дистапціи 
иуніечпаго выстрѣла, короче, когда кончится обхоцъ и должепъ будетъ на-
чаться охватъ,—другими словами, какъ и всегда, равненіе должно было быть 
на заходящій флангъ (понимая здѣсь рааяепіе, конечно, въ широкомъ смы-
сл!,). Длина пути XII корпуса была слѣдующая: до Жарни 7 верста, здѣсь 
остановка БД час.; отъ Жарни до Батильи 7 верста, отъ Батильи до Моп-
туа-ла-Монтань, черезъ Обуэ (путь 23-й дивизіи и 48-й бригады) 8 верстъ, — 
всего 22 версты. Около 12 часовъ начато было движеніе изъ Жарни, откуда 
до Монтуа-ла-Монтань 15 верста, около 4-х г. часовъ хода. На этомъ оспо-
ваніи, въ главной квартирѣ полагали, что минута для рѣшительныхъ дѣй-



ствій, для совокупного, одновременною удара гвардіи ua фропшъ VI француз-
скаго корпуса у С.-Прива и X I I корпуса на его превый флитъ, должна 
наступить въ 5-мъ часу по-полудни. Къ этому времени рассчитывали на рѣ-
шительномъ пунктѣ поля сражепія располагать превосходными силами, 
именно: противъ VI французскаго корпуса (три пѣхотныя дивизіи, четвер-
тая была отрѣзана въ Фруарѣ) пруссаки имѣли бы: X I I корнусъ, гвардію 
и X корнусъ (въ резерв!;), три корпуса, шесть дивизій, силы двойнып; а, 
принимая въ разсчегъ сосѣдпій съ VI корпусомъ IV фраицузскій корнусъ 
Ламиро. пруссаки противъ двухъ фрапнузскпхъ корпусовъ (шести пѣхот-
ныхъ дивизій) на рѣшительномъ иупктѣ поля сраженія имѣли бы нять кор-
пусовъ: X I I , гвардію, I X корнусъ и за ними въ рсзервѣ X 9 и ЦІ '') кор-
пуса, 10 дивизііі, снова почти двойнып силы. 

Всѣми этими распоряженіями стратегическая сторона подготовки ата-
ки была внолнѣ обезгігчена, какъ: 1) путемъ сосредоточены превосходишь 
сн.іъ къ рѣгаите.шюму пункту {или шесть дивизій противъ трехъ, или де-
сять противъ шести), такъ и 2) постановкою ихъ передъ боемъ въ болѣе вы-
годное положеніс сравнительно съ противнике мъ, по отпошепію къ театру во-
енныхъ дѣйствій, что и достигалось захватомъ послѣдняго пути отступлепія 
французовъ на Вердюпъ. Задача эта, т. е. окончапіе стратегическою обхода 
можетъ считаться рѣшепною около З'/а часовъ, съ минуты занятія вейсками 
X I I корпуса С-Мари-о-Шенъ и Обуэ, пуяктовъ, лежащихъ на дорогѣ въ 
Бріе. 

Такимъ образомъ, требоваиіямъ стратегической подготовки атаки, въ 
широкомъ смыслѣ, т. е. подготовки успѣха собственно сраженія было удов-
летворено внолнѣ. 

Обратимся теперь къ Б) тактической стороиѣ подготовки, къ подго-
товкѣ атаки въ болѣе тѣсномъ смыслѣ. 

1) Назначение достаточною числа войскъ для атаки. Этому требоваиію 
было, въ соображении общаго плана атаки, по крайней мѣрѣ, вполнѣ удов-
летворено, такт, какъ, согласно изложенному выше, противъ корпуса Кан-
робера должны были дѣйствовать: съ фронта—гвардія, съ фланга—XII кор-
нусъ и въ резерв!; за гвардію — X корнусъ; елѣдовательпо, три корпуса, 
шесть дивизій противъ одного, противъ трехъ дивизій. Тробованію этому 
было удовлетворено и во второй атакѣ, рѣшиншей участь сраж.енія, по въ 
Усматриваемый нами періодъ первой атаки ему далеко не было удовле-
творено, такъ какъ непосредственно для атаки назначено было только двѣ 
бригады (1-я и 4-я), поддержаппыя послѣдовательно двумя полками, еще 
одной бригадою (2-ю) (поле атаки обнимало пространство: въ длину—-до 
3,000 шаговъ, а въ ширину—до 4,000 шаговъ). 

2> Изолировапіе войскъ па пунктѣ атаки достигнуто было вполнѣ вой-
сками I X корпуса (за пимъ въ резервѣ III), дѣйетвовавшаго противъ IV 
Французскаго корпуса и VIII и VII прусскими корпусами (за ними въ ре-

9 Прибыль въ 2 часа въ Ватильн. 
3) Прибыль въ 3 часа въ Верневиль. 



зервѣ II), дѣйствовавшими противъ III и I французскихъ. Ни одному изъ 
нихъ не удалось оказать должпаго содѣйствія корпусу Канробера, а направ-
ленная Базеномъ изъ резерва 1-я гвардейская дивизія прибыла на правый 
флангъ слишкомъ поздно, когда участь боя была уже рѣпіена (что и не-
удивительно, раза какъ ей необходимо было съ лѣваго фланга пройти до 
7—8 верстъ). 

Цѣль изолировапія корпуса Кагіробера на пупктѣ атаки достигнута 
была пе только путемъ развертыванія передъ фронтомъ всей французской 
позиціи большая числа войскъ, въ особенности значительной массы артил-
леріи—108 орудій впереди фронта VIII и УН корпусовъ и 66 орудій, а съ 
присоединеніемъ артилеріи Ш корпуса — 106 орудій впереди фропта IX 
корпуса; но и въ особенности путемъ энергическая веденія демонстраций, 
нисколько не отличавшихся отъ дѣйствительныхъ атакъ. Въ этомъ отноше-
ны пруссаками даже сдѣлапо было болѣе, чѣмъ нужно было по общему по-
ложенію дѣла, которое далеко не требовало такого напряженія силъ и та-
кого энергическаго ведепія атакъ, какими отличаются всѣ дѣйствія нрусса-
ковъ на этомъ вторпстепенпомъ участкѣ поля сражепія. Вина въ этомъ от-
пошепіи падаетъ на излишнюю запальчивость I X корпуса, завязавшаго 
бой (въ 12 часовъ). Генералъ Манштейнъ поторопился выдвинуть всю свою 
артиллерію и, мало того, подвелъ ее, въ особенности ся лѣвый флангъ, па 
слишкомъ близкое разстояпіе (на 1,000 шаговъ), къ позиціи корпуса Лами-
ро (IV), подставнлъ ее подъ сильный пѣхотный огонь, огонь митральезъ, 
фланговый огонь со стороны Аманвилье и даже тыльный — со стороны 
С.-Прива. Артиллерія несла громадиыя потери. Для выручки ея понадоби-
лось преждевременное введеніе въ бон пѣхоты (атака фермы ПІампенуа). 
Мало того, преждевременное развитіе значительныхъ силъ I X корпусомъ и 
критическое по.тоженіе, въ которое онъ попалъ, вовлекли рапѣе чѣмъ то 
слѣдовало бы и ѴПІ (смежный съ нимъ справа) корпусъ въ рѣшительныя 
дѣйствія (движепіе 15-й дивизіи Гебепа въ долину р. Мансъ, атака и за-
нятія фермы С.-Гюберъ). Въ 3 часа, когда французская пѣхота, какъ ка-
залось, начала подаваться назадъ и огонь артиллеріи умолкъ, главнокоман-
дующему I арміею показалось, что наступила удобная минута для атаки 
фронта и лѣваго фланга французской позиціи. Атака эта (VII корпусомъ 
на Поенъ-дю-Журъ, a ѴІП — на ферму Моску), предпринятая несвоевре-
времепно, при весьма трудныхъ условіяхъ, — необходимо было пройти гра-
велоттское дефиле (около одиой версты протяжепія) и выстроиться въ бое-
вой порядокъ по ту сторону его подъ сильнѣйши.чъ огнемъ иепріятеля, — 
не удалась. Она не отдала въ руки пруссаковъ лѣваго фланга французской 
позиціи. Въ этомъ смыслѣ она была неудачна, по она приковала II, I I I 
фраыпузскіе корпуса и ихъ резервъ (гвардію) къ занимаемымъ ими участ-
камъ позиціи и способствовала такимъ образомъ къ изолированію корпуса 
Канробера на главномъ пунктѣ атаки. Слѣдователыго какъ подготовительная 
мѣра по отношенію къ главной атакѣ она все-таки удалась. Можетъ быть 
эта цѣль могла быть достигнута и съ меньшими потерями, если бы выше-
упомянутая атака предпринята была позднѣе, болѣе своевременно (какъ то 



было сдѣлано въ 6 часовъ вечера), это другой вопросъ, разбора которато 
мы здѣсь не касаемся. 

Приведеннаго указанія мы считаемъ достаточнымъ, чтобы показать, 
что черезъ этотъ фазисъ (изолировапія войскъ на пунктѣ атаки) подготов-
ка главной атаки пруссаками была проведена падлежащимъ образомъ. 

3) Тактическій обходъ. Выше уже приведено было, что стратегиче-
ская сторона обхода (постановка атакующихъ войскъ передъ атакой въ 
возможно выгодное положеніе по отпошенію къ театру военныхъ дѣйствій), 
съ запятіемъ X I I корпусомъ С-Мари-о-ІІІень (совмѣстно съ частями гвар-
діи) и Обуэ была вполнѣ достигнута. Съ этой минуты обходъ изъ страте-
гическаго обращается уже въ тактическій, по окоичаніи котораго,—а онъ 
кончается па дистанціи пушечнаго выстрѣла отъ иепріятеля, — уже начи-
нается охватъ, т. е. атака па флангъ противника, для лучшаго обезпечепія 
успѣха которой одновременно съ нею должна быть ведрна фронтальная ата-
ка, Этою одновременностью фланговой и фронтальной атаки ближе всего 
обезпечивалась цѣлъностъ боя, его единство, одно изъ самыхъ сущеетвен-
пыхъ условій. 

Въ виду сказаинаго, ирослѣдимъ нѣсколько обстоятельнѣе дѣйствія 
гвардейскаго и X I I корпусовъ съ 3'/2 часовъ, съ минуты овладѣпія ими 
С.-Мари-о-ІПенъ. Въ отсутствіи только что упомяпутаго, столь важнаго 
единства въ ихъ дѣйствіяхъ и заключается главная причина той катастро-
фы, которою кончилась первая атака гвардіи на С.-Прива (б'Д часовъ). 

Въ 3 '/» часа, въ минуту занятія 1-ю гвардейскою дивизіею (генералъ 
ІІаііпе) С.-Мари-о.Шепъ, 2-я гвардейская дивизія (генералъ Будрицкій), от-
дѣливъ отъ себя одну (3-ю) бригаду къ Абопвиллю, для непосредственной 
поддержки I X корпуса, расположилась у С.-Эль. Впереди стала артиллерій-
ская масса изъ 54-хъ орудій (артиллерія 1-й гвардейской дивизіи и корпус-
ная артиллерія). Артиллерія эта отвлекла (какъ выше было приведено) столь 
опасный, для артиллеріи I X корпуса, огонь артиллеріи фраицузскаго VI кор-
пуса. Упомянутая артиллерія начала свое дѣйствіе во второмъ часу. Съ 
запятіемъ С.-Эль и С.-Мари-о-Шепъ пріобрѣтались весьма выгодные опор-
ные пункты для предстоявшей гвардіи фронтальпой атаки на С.-Прива. 
Въ этомъ, выжидательномъ, положены, ведя артиллерійскій бой, гвардія 
оставалась съ З'Д до 5-ти часовъ пополудни, выжидая окончанія обходнаго 
движенія X I I корпуса. 

По взятіи С.-Мари-о-ПГенъ войсками XII корпуса (24 ю дивизіею) 
иаслѣдный цринцъ саксопскій направилъ 23-ю дивизію и за нею 48-ю бри-
гаду., для обхода праваго фланга Капробера, къ Ронкуру, черезъ Обуэ. 
Встрѣча, во время этого движенія, съ частями французской пѣхоты и въ 
особенности то обстоятельство, что, какъ казалось, по крайней мѣрѣ, Рои-
куръ былъ сильно запятъ французами, все это вынудило наслѣдпаго прии-
ца саксонскаго, въ видахъ лучшаго скрытія (одно изъ важныхъ условій для 
успѣха обхода) обходнаго движенія, приказать обходящимъ войскамъ еще 
далѣе подвинуться на сѣверъ, черезъ что обходъ, конечно, удлинялся, но 
причина къ тому была вполнѣ уважительная. Кромѣ лучшаго скрытія об-



ходпаго движевія, была и другая, не менѣе важная, причина въ пользу 
ѵдлиненія обхода. Какъ видно изъ хода сраженія до этой минуты, пруссаки 
все шцутъ правый флангъ французовъ, предполагая его сначала у Ла-'Фоли, 
далѣе у Моптиньи Ла-Гранжъ, еще далѣе у Амапвидье, у С.-Прива, и все 
шшадаютъ на фронтъ французской позиціи. Наконецъ, и у Ропкура ока-
зываются французская войска (дивизія Валліера и бригады Пешо). Опаса-
ясь и здѣсь снова попасть на фронтъ французская расположенія, коман-
диръ X I I корпуса нринялъ рѣшепіе продолжить еще далѣе обходпое дви-
жете на сѣверъ. 

Приказаніе 23-й дииизіи продвинуться далѣе на сѣверъ пришло въ 
4'/з часа. 48-й бригадѣ съ однимъ нолкомъ кавалеріи и тремя батареями 
приказано было продолжать движеніе на сѣверъ по длинѣ Орны на Жефъ 
и Монтуа, и потомъ уже наступать къРонкуру; 45-й бршадѣ двинуться на 
Ронкуръ съ запада одновременно съ наступлепіемъ съ сѣвера 48-й бригады. 
46-й бршадѣ остаться въ резервѣ, а 47-й бригадѣ съ гвардіею у С.-Мари-
о-Шенъ. 

Въ 5 часовъ пополудни части XII корпуса (по сочипенію ирусскаго 
ген ральиаго штаба) занимали слѣдующія мѣста: 

47-я бригада сосредоточена была но сѣверо-западпую сторону С.-Мари 
(потомъ она была переведена въ пространство между Обуэ и Ронкуромъ, 
гдѣ и составила общій резервъ X I I корпуса); вся артиллерія въ одной мас-
сѣ между С.-Мари и Омекуромъ; 45-я бригада вела перестрѣлку въ про-
странств! между Обуэ и Ронкуромъ. Слѣдовавшая сзади 46-я бригада съ 
одною батареею достигла мѣстности между Муапвиллемъ и Ксонвидлемъ. 
Войска, назначенный для обхода (48-я бригада, съ двумя батареями и дву-
мя кошгьтми полками), находились па пути изъ Обуэ къ Жефъ и Монтуа. 

Обходное дішженіе могло считаться вполиѣ оконченнымъ съ той 
минуты, когда войска X I I корпуса развернулись бы приблизительно на ли-
ши: отъ того мѣста, гдѣ вела перестрѣ ку 45-я бригада черезъ Монтуа-
Ла-Монтапь до Малаикура. Съ достиженіемъ ея. тактическій обходъ былъ 
бы ксиченъ и обратился бы въ охватъ, войска XII корпуса были бы окон-
чательно нацѣлепы на пунктъ атаки (см. чертежъ, линія АБ). 

Изъ вышеприведенная видно, что къ 5-ти часами пополудни только 
одна 45-я бригада достигла и то болѣе или мепѣе надлежащаго мѣста; всѣ 
же остальпыя отъ означенной лииіи находились пока еще въ болыпемъ 
или меньшемъ удаленіи, огь пяти верстъ (48-я брагада) до семи верстъ 
(46-я бригада), т. е. въ полуторачасовомъ разсгояніи отъ нея. 

Между тѣмъ, въ 5'Д часовъ нослѣдовала фронтальная атака гвардіи 
на С.-Прива, которая, такими образомъ, оказывается преждевременною (на 
полтора часа). 

Не переходя еще пока къ разбору того, какъ атака была ведена, намъ 
остается еще разсмотрѣть 4) вопросъ о томъ, на сколько удовлетворено 
было требовапіямъ артиллерійской подготовки атаки. 

Въ виду значительной массы артиллеріи, сосредоточенной противъ 
участка С.-Прива-Ронкуръ, всей гвардейской артиллеріи (исключая конпыхъ 
батарей, находившихся при капалерійскихъ частяхъ), расположенной на 



пространств!; между Абонвиддемъ и С.-Мари-о-Шепъ (72 орудія) и саксон-
ской артиллерьи{72 орудія) къ сѣверу отъ С.-Мари, всего около 160 орудій, 
дѣйствовашнихъ въ течепіе трехъ часовъ (гвардейская артиліерія) и около 
диухъ часовъ (саксонская артиллерід), казалось бы, что и по отношение къ 
артиллерійской подготовка пруссаками ннчего не было упущено изъ вида. 
На дѣлѣ же, по сочиненно прусского геперальпаго штаба, оно оказы-
вается пе совеѣмъ такъ. 

„Такъ какъ (говорится въ немъ) саксонская артиллерія дѣйствовала 
преимущественно по направленію. на Ронкуръ, а гвардейская артиллерія 
выбрала себѣ цѣдыо непріягельскія войска и батареи, иаходившіяся на от-
крытомъ пространств^ южнѣе С.-Прива, то, къ мипутѣ начатія атаки 1-й 
гвардейской пѣхотной дивизіи, центръ позиціи у С.-Прива не былъ еще тро-
нутк, а между тѣмъ пункте этотъ быль необыкновенно силенъ по своему 
положенію. С.-Прива расположенъ па командующей возвышенности, обне-
сенной высокою каменною стѣною, представлять какъ бы естественную крѣ-
ность. Къ сѣверу и западу отъ С.-Прива, въ разстояніи 200 — 400 шаговъ, 
находились невысокія камепныя ограды, расиоложепныя одна надъ другою 
въ нѣсколько ярусовъ. Ііромѣ того, французами были устроены въ нѣсколь-
ко рядовь ровики для стрѣлковъ, благодаря чему образовалась трехъ, че-
тырех!. и мѣстами даже пятиярусная оборопа. 

Подобный сильпый пуяктъ, впереди котораго къ западу разстилалась 
на .-ООО шаговъ совершеішо открытая местность, долженъ бы былъ быть 
предварительно обработан!, силышмъ артиллерійскимъ огнемъ, чего однако, 
не было исполпепо (такъ какъ 1-я гвардейская дивизія не имѣ.та при себѣ 
своей артиллеріи; послѣдняя вошла въ составь артиллерійской массы къ югу 
отъ С.-Мари-о-Шепъ). 

Итакъ, сводя все сказанное о подготовкѣ атаки гвардіи на С.-Прива, 
мы нриходимъ къ слѣдующему заключенію: вообще подготовка атаки п 
была доведена до крайнею ея предала. 

Въ то время какъ стратегическая сторона подготовки, какъ съ точки 
сосредощченія превосходпыхъ силт. къ нолю сраженія, такъ и постановки 
ихъ передъ боемъ въ возможно выгодное положепіе по отногаенію къ теат-
ру военныхъ дѣйствій (стратегическій обходъ) ne оставляете ничего же-
лать; тактической же ея сторонѣ было удовлетворено только лишь въ дѣлѣ 
изолнрованія пеііріятельскихъ войскъ на пунктѣ атаки. Что же касается до 
назяачеиія достаточна™ часла войскъ для производства атаки, постановки 
ихъ передъ нею въ возможно выгодное по.іожеяіе по отношепію къ пункту 
атаки, равно какъ и требованію предварительной обработки войскъ на 
пунктѣ атаки усиленпымъ артиллерійскимъ огнемъ, то имъ удовлетворено 
пе было. 

Въ этомъ педоведепін до конечна™ лредѣла, во всѣхъ ея видахъ, 
подготовки атаки, акта столь важнаго вообще, a тѣмъ болѣе теперь, при 
пынѣ столь усилившемся огпѣ, заключается первая и главная причина той 
неудачи, которую ожидала прусскую гвардію при С.-Прива. 

Въ сочипепіи прусскаго генеральпаго штаба приводятся слѣдующіе 
мотивы, въ видахъ онравдапія преждевременна™ рѣшенія, принята™ нрин-



цемъ Лвгустомъ Виртемберскимъ (командиромъ грардейскаго корпуса) и 
одобрепнаго главнокомандующимъ II арміею, припцемъ Фридрихомъ Кар-
ломъ: а) крайпе трудное положеніе I X корпуса, изнемогавшаго въ бою; б) 
поздпее время дня, такъ что, откладывая рѣшительпую атаку еще далѣе, 
можетъ быть пришлось бы отложить ее даже на слѣдующій дань и, нако-
нецъ, в) предположепіе о томъ, что Саксопскій корпусъ хотя еще и не 
окончилъ обходнаго движенія, но что, по всей вѣроятпости, оно будетъ 
вскорѣ окончено и что, хоть къ концу готовившейся фронтальной атаки, 
охватъ саксон-цевъ все-таки дастъ себя почувствовать. 

Дѣйствите.тьно, I X корпусъ первый началъ сраженіе и сразу попалт, 
въ крайне трудное положеніе (описанное выше), въ которомъ и оставался 
почти во время всего сраженія. Стремленіе къ поддержкѣ его было весьма 
похвально, но только пе путемъ преждевременной фроптальной атаки, сто-
ившей такихъ громадпыхъ жертвъ. Поздпее время дня тоже не можетъ 
служить оправданіемъ; на худшій копецъ, даже лучше было бы уже рас-
тянуть сражепіе па два дня, чѣмъ безъ всякой бользы потерять 6,000 
человѣкъ изъ приблизителтно 18,000. Да и этого не пришлось бы сдѣлать, 
такъ какъ обходное движепіе саксонцевъ должно было окончиться къ 7-ми 
часамъ, следовательно для решительной атаки времепи оставалось бы до-
статочно. Всѣ эти сомнѣнія и предпоюженія не имѣли бы мѣста, если бы 
только между двумя корпусами (гвардейскимъ и саксопскимъ), назначенны-
ми для совокупнаю дѣпстнія противъ одной общей цѣли, отъ гармоническаго 
взаимнодѣйствія между которыми всего болѣе завиеѣлъ успѣхъ, была бы 
установлена, во время сражешя,вол.ио.9/йно тѣсная связь и притомъ на столь-
ко, чтобы гвардейскій корпусъ, въ каждую минуту, или, по крайней мѣрѣ, 
въ паиболѣе важныя минуты, зналъ точно, гдѣ находится XI I корпусъ, а 
не терялся бы въ гадательныхъ о томъ предположепіяхъ, какъ то было па 
самомъ дѣлѣ. 

Если бы это было сдѣлапо, то коиандиръгвардейскаго корпуса въб'Д 
часовъ зналъ бы павѣрпое, что обходъ XI I корпуса окончится ісъ 7-ми часамъ, 
что времени для рѣшительной атаки будетъ достаточно, а между тѣмт, 
остающимися почти 2 часами до нея воспользовался бы для энергической аргпнл-
лерійской подготовки атаки на С.-Прива (какъ выше приведено, не имѣвшей 
мѣсто), то не только пе пало бы 6,000 лишнихъ жертвъ, a дѣло кончалось 
бы блестящимъ успѣхомъ и мало того опо, какъ съ точки подготовки атаки 
во всѣхъ смыслах», такъ и въ особенности съ точки единства веденія боя, его 
цгьлъности, являюіцагося идеаломъ тактики, представляло бы высокій об-
разецъ. 

Посмотримъ теперь, на сколько въ разбираемомъ фактѣ было удовле-
творено другому чрезвычайно важному требованію, въ особенности теперь, 
именно: возможно методическому неденію самой атаки. 



АТАКА UA С .-ПРИВА (ЧЕРТ. № 2 ) ' )• 

Исходными пунктами для атаки были С.-Эль для 4-й гвардейской бри-
гады и С.-Мари-о-Шенъ для 1-й гвардейской бригады. Предметомъ атаки 
были для 4-й бригады Іерусалимъ (южная оконечность С.-Прива), а для 
1-й бригады группа домовъ, выдающаяся отъ юго-заиаднаго края С.-Прива. 
Разстояніе между ними и исходною липіею атаки, дорогою С.-Мари-о-Шенъ—_ 
С.-Эль до 3,000 шаговъ. Сѣверную грань поля атаки составляла дорога изъ 
С.-Мари въ Ронкуръ, а »жиую-проселочпая дорога, отдѣляющаяся южнѣе 
С.-Эль отъ дороги изъ С.-Эль въ Аманвилье. Разстояпіе между ними около 
4,000 шаговъ. Все поле атаки представляло открытый, засаженный карто-
фелемъ, гласисообразный скатъ, постепенно поднимавшійся къ С.-Прива и 
Ронкуру, псрерѣзаниый нѣсколькими складками, тянущимися въ направле-
ны съ запада на востокъ и канавками, мѣстами встрѣчавшимися па паш-
няхъ, въ разстояніи шаговъ около 20 одна отъ другой, пе представлявшими 
почти вовсе закрьггія. 

Изъ сказаппаго видно, что, помимо недостаточной подготовки атаки, 
обстоятельство, уже значительно затруднявшее ее, ее пришлось вести па 
3,000 шаговъ по мѣстности, не представлявшей вовсе закрытій, подъ силь- » 
пымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ, губительно дѣйствовавпымъ 
уже, какъ увидимъ ниже, съ разстоянія 2,000 шаговъ. 

Атака 4-й гвардейской бргпады. 4-я гвардейская бригада развернулась 
въ двѣ линіи вдоль по дорог! С.-Эль-Ст-Мари, выслала стрѣлковъ, короче, 
построилась въ боевой порядокъ, имѣя па лѣвомъ флангѣ полкъ императора 
Франца (Лг 2), а на правомъ полкъ Королевы (№ 4). 

Уже во время развертывапія съ разстояпія 2,000 шаговъ, она была 
осыпана градомъ пуль, который сопровождать ее во время наступленія и 
лроизводилъ опустошительное дѣйотвіе, чему не мало тоже содѣйствовало 
а то обстоятельство, что, вслѣдствіе продолжительной сухой погоды, почва 
затвердѣла и способствовала рикогаетированію падавшихъ иа нее пуль. Упо-
мянутый огонь, хотя и съ дальней дистапціи, былъ иа столько силепъ, что 
ври самомъ началѣ паступлепія, полкъ Императора Франца уже лишился 
полковаго командира и двухъ баталіоппыхъ командировъ 2-й линіи. 

Боевой порядокъ полка былъ въ двѣ линіи: въ 1-й наступалъ 2-й ба-
таліонъ, разсынавшій въ дѣпь сперва двѣ флапговыя роты, a затѣмъ и 
остальныя. За пимъ во 2-й линіи, въ полубаталіонпыхъ колоннахъ, насту-
нали 1-й и 3-й баталіоны, послѣдній шелъ на правомъ фланг);. Наступая 
перебѣжками, 2-й баталіонъ постепенно продвипулся влѣво къ большой до-
рог!, затѣмъ прошелъ еще нѣсколъко впередъ вдоль ея, пока окончательно 
не истощился запасъ его силъ. Тогда опт, остановился, залегъ въ шоссей-
ныхъ ровикахъ, приблизительно въ 500 шагахъ отъ пепріятеля. Необходимо 
было дать ему новый толчекъ сообщить ему сзади новый импудьсъ. Сред-
ства для этого, казалось бы, были па лицо: 3-й и 1-й баталіопы 2-й лииіи; 

') На нланѣ обозначено пунктиромъ то мѣсто, на которомъ долженъ быть 
помѣщенъ мапанъ, находящійся лт, верхнемъ углу кроки. 



по дѣло уже yeii'1'ло принять такой оборота., что ни путемъ личнаго нри-
мѣра баталіопиаго командира, уже дважды ранепасо, ни путемъ влитія въ 
него ноддержекъ сзади, нельзя уже было сообщить ему желаемаго толчка, 
такъ какъ 2-я лшіія давно уже успѣла войти въ 1-ю. Пранофлапговые полу-
баталіоны 2-й липіи вошли въ 1-ю линію уже въ то время, когда 2-й ба-
таліонь началъ тянуться влѣво къ дорогѣ и передъ ними открылось сво-
бодное мѣсто. Остальные же нолубаталіопы 2-й лииіи, нотерявъ евоихъ на-
чальников!. (всѣ штабъ-офицеры и ночти net. оберъ-офицеры къ этой ми-
путѣ были перебиты), оставаясь безъ руководителей, сами собою вошли въ 
1-ю боевую липію. Вт, данную минуту, слѣдовательно, здѣсь не хватало 
силъ для дадьнѣйшаго паступлепія. Тѣмъ не мепѣе, остатки полка,—роты 
обратились въ неболыпія кучки,—стойко продолжали держаться на заня-
тыхъ ими мѣстахъ. 

Лолкъ Королевы началъ наступлепіе въ томъ же порядкѣ, имѣя впе-
реги фузилеровъ (3-й баталіонъ), тоже въ двѣ линіи, которыя уже въ са-
мом начали паступлспія слились въ одну. Къ фузилерамь сначала пристрои-
лись справа 1-я и 2-я роты (1-го баталіона). Въ то время, какъ послѣдиія 
двинулись по одной изъ находившихся здѣсь складокъ мѣстпоети, фузи-
лерный баталіонъ двинулся но слѣдующей, въ иѣкоторомъ разстояніи сѣ-
вернѣе. Между ннми образовался промежутокъ, въ который вдвинулись 5-я 
и 6-я роты. Правѣе 1-й и 2-й роты вскорѣ вошла въ 1-ю линію 3-я и 4-я, 
къ нимъ пристроились еще двѣ роты полка Императора Александра. Та-
кимъ образомъ, съ послѣдними, въ самомъ началѣ наступленія, въ перед-
ней липіи находилось уже 14 ротъ, а безъ нихъ 12, т. е. изъ всего полка 
Королевы во 2-й липіи оставалось только двѣ роты (7-я и 8-я). 

Въ то время, какъ лѣвый флангъ этой длинной линіи велъ собственно 
фроптальпую атаку, стараясь протянуться влѣво къ шоссе изъ С.-Мард-о-
ІПенъ въ С.-Прива, крайній правый флангъ дѣйствовалт, въ обхвата на дѣ-
вый флангъ французов!,, занимавшихъ выдающееся расиоложеиіе къ юго-
востоку отъ С.-Прива. Потери были громадны. Фронтальная атака остано-
вилась подъ градомъ пуль (къ сожалѣнію, не сказано въ какомъ именпо 
разстояніи), но схватывающая атака была удачна и непріятель отступил!, 
къ Іерусалиму. 

Задача теперь сводилась къ тому, чтобы удержаться на занятой вы-
сот'];, па которую фрапцузы направили перекрестный огонь изъ С.-Прива 
и Аманвилье и двинули дивизію Сиссе. 

Эта коптръ-атака была отбита бѣглымъ огнем роть ираваго фланга, 
при содѣйствіи артилеріи IX корпуса и части гвардейской артиллеріи. 

Въ то же время роты центра и лѣваго фланга, поддержанныя бли-
жайшимъ иолубаталіономъ Императора Франца полка, нѣсколько уже опра-
вившись, бросились еще на нѣкоторое разстояніе впередъ и вынудили фран-
цузовъ окончательно отступить изъ С.-Прива. 

Таково было положеніе полка въ б1/« часовъ, 1 часъ спустя послѣ 
пачагія атаки, когда получено было приказаніе корпуснаго командира бри-
гадѣ ne подаваться далѣе впередъ. Чтобы судить до нѣкоторой степепи о 
потеряхъ, понегепныхъ бригадою, достаточно указать хотя на тотъ фактъ, 



что къ этому времени всѣ штабъ-оцицеры выбыли изъ строя, исключай 
только одігого, маіора фонъ-Беера, которому раненый комапдиръ полка Ко-
ролевы, полковпикъ графъ Вальдерзее, сдалъ полкъ, Въ сочиненіи îipyçcitaro 
генеральнаго штаба показана только общая потеря частей гвардіи въ гра-
велоттскомъ сражепіи, но, само собою разумеется, что большая часть ея 
приходится па первую неудавшуюся атаку на. С.-Прива. При этомъ ока-
зывается, что полкъ Императора Франца потерялъ 38 офицеровъ и 1,020 
нижиихъ чиновъ, а полкъ Королевы—27 офицеровъ и 902 нижнихъ чина; 
общая убыль нъ бригадѣ: 65 офицеровъ и 1922 вижняхъ чина; следова-
тельно, болѣе Vs числа офицеровъ и */» нижнихъ чиновъ,—потери громад-
ный; — результата, достигнутый приведенъ выше, именно: въ 1 част, вре-
мени, подъ убійствённымъ огнемъ пройдено около 2,509 шаговъ, по па про-
хожденіе остальныхъ 50) шаговъ силъ не хватало, нечѣмъ дать новаго 
импульса, такъ какъ все дралось въ одной линіи. 

Причины большихъ потерь и неимѣнія средствъ къ прохожденію по-
слѣднихъ 509 шаговъ очевидцы (на сколько онѣ касаются собственно мето-
дическою веденги атаки). Онѣ сводятся 1) къ недостаточнему дробленію бое-
ваго порядка атакующихт, войскъ, къ излишнему массированію, мы имѣемъ 
въ виду полубатадіопныя колонны 2-й линіи, и 2) въ особенности въ недо-
статочной глубипѣ боеваго порядка; полки построены были только въ двѣ 
линіи, которыя почти въ самомъ началѣ слились въ одпу, такъ что резер-
врвъ вовсе пе оказалось, а за неимѣніемъ ихъ, сообщеніе новаго импульса, 
въ минуту кризиса атаки, обратилось въ дѣло неосуществимое. Все это 
служить новымъ подтвержденіемъ важнаго зпачеііія одного изъ основныхъ 
положеніп новѣйшей тактики, именно: чтобы быстро расходуемый по фронту 
силы какъ можно долѣе возобновлялись бы изъ глубины построеиія одной и той 
же тактической единицы (другими словами, важности глубины боеваго по-
рядка). 

Нельзя, нослѣ этого сказать, чтобы въ атакѣ 4-й гвардейской бри-
гады требованіе возможно мегподическаго ея веденія было бы вполиѣ удовле-
творено. 

Атака 1-й гвардейской бригады. Полчаса спустя (53Д) начала наступле-
ніе и 1-я гвардейская дивизія 1-ою бригадою, имѣя 2-ю въ резерв!. Ха-
рактеръ мѣстности, по которой 1-й бригад! пришлось вести атаку къ сѣ-
веру отъ С.-Мари-о-Шепъ, между дорогами въ Ропкуръ и С.-Прива, былъ 
въ главиыхъ чертахъ уже онисанъ выше. Здѣсь же къ приведенной общей 
характеристик! всего поля атаки остается добавить еще слѣдуюіція частпыя 
черты, именно: упомянуть о двухъ луговыхъ лощипахъ (вѣрнѣе складкахъ 
мѣстности) въ разстояніи 500 шаговъ одна отъ другой, тянущихся нъ на-
нравленіи съ востока на западъ отъ Ронкура къ оврагу, идущему отъ 
С.-Мари къ Омекуру. Верхняя часть ската у С.-Прива нѣсколько круче, 
такъ что шагахъ въ 600 къ западу отъ деревни образуется родъ уступа 

1-я бригада, стоявшая къ юго-западу отъ С.-Мари, по иолученіи при-
казанія идти въ атаку, двинулась на южную сторону деревни въ резервномъ 

>) Посдужиишяго гранью для первой атаки. 



порядкѣ, каждый полкъ въ три линіи (по-баталіонно, младшіе впереди). 
Правую половину составлялъ 3-й полкъ, a лѣвую—1-й полкъ. Фузилерные 
(3) баталіоны шли въ строѣ по-ротно, выдвинувъ впередъ свои фланговый 
роты (т. е. въ двухъ линіяхъ ротныхъ колоннъ); J(B! слѣдующія линіи дви-
гались въ полубаталіопныхъ колоннахъ. Бригада встрѣчгна была сильнымъ 
артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ тотчасъ же, какъ опа показалась по 
восточную сторону С.-Мари, т. е. въ самомъ пачалѣ наступленія. 

Сохраненіе, при этомъ условіи, массивной, сборной формы построенія 
бригады, какъ то было сдѣлапо командиромъ бригады, генералъ-маіоромъ 
фояъ-Кесселемъ, было уже первою ошибкою. Далѣе, опасаясь смѣшаться съ 
4-ю бригадою, начавшей наступленіе съ того же мѣста и двигавшейся но 
направлепію дороги изъ С.-Мари въ С.-Прива, и имѣя въ виду, главнымъ 
образомъ, вести атаку на флангъ непріятеля, комапдиръ бригады рѣшился 
двинуть ее влѣво, въ сѣверномъ направлены, рѣпіепіе, само по себѣ, вполнѣ 
раціональное, но фланговое движепіе слѣдовало бы исполнить не въ сфер! 
сильнаго непріятельскаго огня по восточную сторопу С.-Мари, a вн ! сферы 
его, по западную сторону деревни (основное правило для всякаго рода эво-
люцій). 

Гепералъ-маіоръ фопъ-Кессель, заведя свою бригаду налѣво, провелт. 
ее сперва шаговъ на 610 къ сѣверу отъ шоссе, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ 
снова зайту направо, фроптомъ къ С.-Прива. Такимъ образомъ, 1-й бригадѣ 
пришлось исполнить, сверхъ флаиговаго марша, еще и двойную перемѣну 
иаправленія, въ сфер! сильнаго огпя. Все это, конечно, въ зпачительныхъ 
размѣрахъ должно было увеличить ея потери. 

Во время последней перемѣны паправлеиія направо не всѣ войска 
образовали фронтъ по направленію къ С.-Прива, а часть, первые баталіоны 
обоихъ полковъ, продолжала паступленіе, имѣя фронтъ въ еѣверпомъ па-
правлепіи, чтобы тѣмъ прикрыть лѣвый флангъ остальныхъ со стороны Рон-
кура, откуда открыть былъ весьма сильный огонь французами. Сверхь того' 
къ минутѣ окончапія этого построенія, бывшія три липіи бригады образо-
вали одну: первые баталіоны обоихъ полковъ фроптомъ на сѣверъ,—осталь-
ные фронтомъ на востокъ, причемъ 2-е баталіоны обоихъ полковъ стали 
лѣвѣе своихъ 3-хъ (фузилерныхъ) баталіоновъ. 

По переход! черезъ шоссе, фузилерныя роты разсыпа.ы свои стрѣл-
ковле взводы въ ц!пь, въ которую почти тотчасъ же вошли и слѣдовавшія 
за ними сомкнутая части, желая, какъ можпо скор!е, миновать тотъ раіонъ 
на которомъ былъ особенно чувствителепъ огонь Шаспо. 3-му баталіопу 
3-го полка удалось, при зпачительныхъ потеряхъ, довести атаку до 900 ша-
говъ отъ С.-ІІрива. На этой дистапціи атака его должна была остановиться, 
по неимѣнію резервовъ сзади, чтобы сообщить ей новый толчекъ. Лѣвѣе 3-го 
батальона наступалъ 2-й баталіопъ, которому удалось провести атаку нѣсколъ-
ко далѣ~, опрокину въ 1-го линію французскихъ стрѣлковъ и утвердиться на 
скатѣ, для перестрѣлки съ ихъ слѣдующею липіею. Баталіонъ этотъ пасту-
палъ по южной изъ двухъ вышеупомянутыхъ луговыхъ лощинъ, не доста-
вившей ему, однако, ни малѣйшей защиты отъ сильпаго огня. 

Л ! в ! е 2-го баталіона 3-го полка, въ промежутк! между обѣими ло-



щинами паступалъ 3-й баталіонъ 1-го полка. Во время наступленія онъ 
былъ ноддсржаиъ еще 1-ю и 2-ю ротами того же полка. Этимъ шести ро-
тамъ удалось довести атаку до 600 шаговъ отъ С.-Прива. Къ пимъ примк-
нула еще 7-я рота. Остальпыя роты этого полка стали фроптомъ къ Ронкуру, 
подъ угломъ къ общему расположепію. 

Таково было положеніе 1-й гвардейской бригады, полчаса спустя по-
с.іѣ начала атаки. Около б'Д часовъ 4'/а баталіона этой бригады, или, вѣр-
нѣе, слабые остатки ихъ, выпуждены были остановиться на разстояніи отъ 
600—800 шаговъ отъ западной окраины атакуемаго предмета. Таковъ былъ 
результата первой атаки 1-й гвардейской брагады. Общія потери ея во 
всемъ сраженіи показапы въ 72 офицера и 2,116 нижиихъ чиновъ (въ 1-мъ 
полку—36 офицеровъ и 1,056 нижнихъ чиновъ, въ 3-мъ полку—30 офице-
ровъ и 1,060 нижнихъ чиновъ; общая потеря между обоими полками, какъ 
видно, распредѣлиласъ поровну). Причины неудачи и болыцихъ потерь 
бригады, на сколько дѣло касается методическаю всдепія атаки, тѣ же, ко-
торыя были приведены при разборѣ атаки 4-й бригады, именно: массив-
ность построенгя,—на этотъ разъ еще въ большей степени и малая глубина 
боеваю порядка, пе смотря на построеніе полковъ въ началѣ въ три линіи,— 
по эти три липіи, вслѣдствіе необходимости образовать оборонительный 
флангъ къ сторонѣ Ропкура и въ особенности вслѣдствіе излишней поспѣш-
ности поддержекъ, неудержимо рвавшихся впередъ, въ цѣпь, почти съ са-
маго начала атаки образуютъ одну линію. Къ дальпѣйшимъ причинамъ 
значителыіыхъ потерь 1-й бригады должно быть отнесено указанное въ 
своемъ мѣстѣ эволюцгонированіе въ сферѣ сильяаго огня, именно: фланговый 
маршъ по восточную сторону С.-Мари, въ связи съ двойною нереиѣною 
направленія. 

Въ своемъ мѣстѣ было упомянуто, что общимъ резервомъ, во время 
атаки 1-й и 4-й гвардейскими бригадами, служила 2-я гвардейская бригада 
(полки 2-й и 4-й) ')• 

Атака 2-го гвардейскою полка. Изъ вышеприведенного описаиія хода 
атаки видно, что обѣ бригады (4-я и 1-я) вытянуты были въ одну линію, 
залегшую на разстояпіи 500—800 шаговъ отъ С.-Прива. Между ними обра-
зовался промежуток!, „въ пѣсколько сотъ шаговъ", какъ говорится въ сочине-
піи прусскаго генеральиаго штаба (остается сожалѣть, что, задавшись воз-
можно подробпы'мъ описаніе.мъ событій, оно ne доводить его въ той мѣрѣ' 
какъ это необходимо въ интересах'!, технической стороны дѣла), выражеиіе, 
конечно, далеко неопредѣленное, по яспо уже, что промежутокъ этотъ 
былъ певеликъ, обстоятельство уже благопріятное въ томъ отпошеніи, что-
бы, но крайней мѣрѣ, 2-й гвардейскііі полкъ, направленный въ этотъ про-
межутокъ, не послѣдовалъ бы примѣру предшествующихъ ему полковъ и 
не поторопился бы вытянуться въ одпу липію, а велъ бы бой преимуще-
ственно изъ глубины построенія. Но и здѣсь, не смотря на стѣсненностъ 
мѣста по тѣмь же вышеприведрннымъ причинамъ, все рвалось впередъ и, 

') Третья гвардейская бригада, какъ извѣстно, направлена была на ІІОД-

крѣпленіе IX корпуса. 



въ самый короткій промежуток^ времени, все вытянулось въ одну линію '), 
причемъ, но неимѣнію резервовъ. иельзя было дать толчка остальными пе-
реднимъ войскамъ. 

Такимъ образомъ,' первая атака гвардіи кончилась неудачно. Она 
была остановлена въ сферѣ убійственнаго огня непріятеля. Не смотря на то, 
что гвардія, если и не подавалась впередъ, то не отходила и ни на шагъ 
назадъ; минута была критическая. Неизвѣстпо, каковъ былъ бы результата, 
еслибы, въ эту минуту, фрапцѵзами была произведена энергическая контръ-
атака; по, къ счастію для пруссаковъ, они ограничились лишь атакою одного 
конно-егерскаго полка изъ дивизіи дю-Барайля. Атака эта была отбита бѣг-
лымъ огпемъ иѣсколькихъ разсыпанныхъ ротъ. 

Въ виду общаго положенія дѣлъ, начальникъ 1-й гвардейской диші-
зіи, генералъ фоііъ-ІІаппе призпалъ необходимымъ ввести въ дѣло послѣд-
нііі резервъ—4-й гвардейскій полкъ. Приказаніе отправлено въ б1/« часовъ. 

Атака 4-го гвардейскою полка. 4-й полкъ выступилъ изъ С.-Мари и въ 
двухъ линіяхъ направился по лощинѣ, ведущей къОмекуру. Невдалекѣ стъ 
второй изъ лощинъ, отдѣляюіцихся къ востоку, полкъ запіелъ направо та-
! имъ образомъ, что фузилеры (3-й баталіопъ), составлявшіе до этого лѣвый 
ф.гапгъ 1-й липіи, времеппо состагппи вторую липію. Они с-лѣдовали за гре-
надерскими (за 2-мъ и 1-мъ) баталіопами, наступавшими въ строѣ по-ротпо 
па сѣверо-западныіі уголъ С.-ГІрива, подвигаясь нперрдъ перебѣжками и 
пользуясь каждымъ закрытіемъ. 

Полкъ этотъ велъ атаку методичнѣе другихъ, отъ чего и понесъ 
меныпія потери. Въ то время какъ общая убыль 2-го полка въ гравелот-
скомъ сраженіи доходила до 39 офицеровъ и 1,076 пижнихъ чиповъ, слѣ-
довательно, весьма близко подходила къ общей убыли прочихъ гвардей-
скихъ полковъ, участвовавпіихъ въ первой атакѣ па С.-Прива и ведшихъ 
атаку далеко ие методически, убыль 4-го полка доходила до 29 офицеровъ 
и только до 524 нижнихъ чиповъ, т. е. была на половину мепѣе убыли 
другихъ полковъ. Вотъ что зпачитъ, помимо тщательной подготовки атаки, 
методическое веденіе ея, въ дѣлѣ умепьшеиія потерь отъ огня. 

Атака 4-го полка остановилась па общей липіи атаковавншхъ войскъ, 
па лѣвомъ флангѣ 1-й гвардейской бригады. 

Въ минуту этой общей остановки и окончательна™ истощенія всѣхъ 
резервовъ, только теперь подумали объ артиллерийской подготовкѣ непо-
средственно протиЕЪ пункта атаки, С.-Прива и Іерусалима (къ 7-ми часамъ 
вечера сосредоточено было 14 батарей въ двухъ груішахъ, изъ которыхъ 
одна обстрѣливала С.-Права и Іерусалимъ, а другая Аманвилье). 

Общая потеря во всѣхъ частяхъ гвардіи, участвовавшихъ въ описан-
ной атакѣ (1-я, 4-я и 2-я бригады), въ грав лоттскомъ сражепіи (большая 
часть которой приходится, очевидно, на первую неудавшуюся атаку на 
С.-Прива), придерживаясь показаній сочииенія прусскаго генеральнаго 

') Въ еочшіеши прусскаго генеральнаго штаба говорится, что этотъ полкъ 
„сразу вогиелъ вг первую лшѵю". 



штаба, доходить до 205 офицеровъ и 5,638 нижних® чиновъ, т. е., болѣе 
половины числа офицеровъ и около Уз нижнихъ чиновъ (по отношенію къ 
полному комплекту).—И, не смотря ira такія громадный жертвы, атака все-
таки была неудачна. 

Итакъ, передъ нами фактъ неудачной атаки и громадным, потерь.— 
Гдѣ же причины тому? 

Он! сводятся, какъ выше приведено было, къ недостаточной подго-
товки атаки и къ недостаточно методическому веденію ея. Вотъ двѣ главный, 
оспошшя причины явлепія. 

Недостаточность подготовка, какъ нъ своем® мѣстѣ приведено было, 
заключалась не нъ стратегической сторопгь подготовки, которая внѣ упрека, 
а въ тактической en сторонѣ: атака предпринята была преждевременно, до 
окопчаиія обхода ХІГ корпуса, безъ артиллерийской подготовки протпвъ 
пункта атаки и для атаки пазначепо было слишком® .мало войскъ. 

Недостаточно методическое веденіе атаки сказалось: въ излишпемъ 
массированіи войскъ въ начал! атаки, въ малой глубин! боеваго порядка 
и въ почти мгновенном® переход! въ полную крайность, все бросается въ 
1-ю липію, резервы исчезают®, а съ ними исчезает® какъ возможность для 
началыіиковъ разумно руководить боемъ, та^ь и главное предотвращать т ! 
кризисы (выражающіеся въ ряд! остаповокъ), которыми столь богата ны-
пѣишяя атака. 

Обузданіе этого пеум!стнаго пыла резервов®, въ самом® начал! ата-
ки, рваться въ первую лииію, должно составить одну изъ главпыхъ задачъ 
практики мириаго времени (уставов®). Отдать, въ ѳтдтъ важный актъ 
бон, резервы, вполнѣ въ рут ихъ пачалъниковъ, вотъ пѣриѣйшее средство къ 
методическому ведейію атаки, къ обезпечепію ея усиѣха и къ ослаблеиію 
того отчасти пеизбѣжнаго безпорядка, который присущ® ныпѣншему веде-
нію боя, короче, къ регулированію его. 

Описывая 1-ю атаку прусской гвардіи на С.-Прива, мы имѣли нъ 
виду довести описаніе до самых® мелких® подробностей технической сто-
роны д!ла ведепія атаки, па сколько то возможно по сочиненно прусскаго 
генералыгаго штаба; но, какъ уже и приведено было выше, сочиненіе это 
пе дает® всѣхъ желательных® но этому предмету подробностей. 

Въ этомъ оттношеніи являются весьма цѣнпымъ матеріаломъ зам!т-
ки „съ полей сражепія", полковника Куроцаткипа ')• 

Пресл!дуя все ту же цѣль прослѣдить по совершившимся фактами 
тѣ разнообразный формы, которыя, въ зависимости отъ обстановки, можетъ 
принимать приведенный нами въ своем® мѣстѣ обіцій типъ атаки, мы по-
зволим® себѣ остановиться еще на описанной г. Куропаткиномъ атак! од-
ним® изъ пашихъ полковъ носл!дпей позиціи подъ ІГовчею. 

>) См. „Военный Сборникъ", 1877 г . , А: 12, 



П. 

А Т А К А НОСЛѢДНЕІІ І ІОЗИЦЫ UT, Г. ЛОВЧѢ ОДНИМЪ ИЗЪ ПАШИХЬ ПОЛКОВЪ. 

Обстановка. Атака должна была быть ведепа К—да пѣхотпымъ пол-
комъ па участокъ пепріятельской позиціи, занятый редутомъ и впереди его 
двѣ линіи ложементовъ. 

Поле атаки отъ р. Осмы до 1-й линіи ложементовъ 2,000 шаговъ; въ 
мѣстности преобладаем открытый характеръ,—на ней встрѣчаются лишь 
мельница съ цѣсколысами десятками деревьевъ, окружавшими ее. Отъ р. 
Осмы до мельницы приблизительно 500 — 600 шаговъ. Таково было первое 
закрытіе, весьма слабаго свойства. Вторымъ закрытіемъ отчасти, но преиму-
щественно преградою для движеиія являлся глубокій съ обрывистыми бере-
гами оврагъ, на который атакуюіція войска наткнулись вдобавокъ неожи-
данно, при наступленіи. Оврагъ этотъ отстоялъ отъ мельницы въ 700 ша-
говъ,— слѣдовательно, находился въ 800, 70Э шагахъ отъ 1-й линіи турец-
кихъ ложементовъ. На этомъ разстояиіи уже не представлялось болѣе за-
крыты . 

Такимъ образомъ, обстановка, при которой К — му полку пришлось 
вести атаку, была далеко не легкая. 2,000 шаговъ почти сплошь открытой 
мѣстноети. 

Къ обстоятельствами, облеічавишмъ веденіе атаки, слѣдуетъ отнести, 
прежде всего, неправильное веденіе турками дѣла обороны. Неправильность 
эта, главнымъ образомъ, выразилась: 1) въ открытіи усилеинаго огня, 
уже съ 2,000 все болѣе и болѣе слабѣвшаго, вслѣдствіе уменьшенія своей 
дѣйствительности, по мѣрѣ приближепія паступающаго (вѣроятно, турки и 
тутъ продолжали стрѣ.іять подъ большими углами возвышенія) и 2) вмѣсто 
того, чтобы, съ приближеніемъ къ концу, оборона все болѣе и болѣе усили-
валась, она, напротивъ того, все болѣе и болѣе ослабѣвала. 

Къ обстоятельствамъ,. затруднявшимь атаку, сверхъ свойствъ мест-
ности, сдѣдуетъ отнести еще и иеловкіп выборъ направленія атаки, во время 
первой перебѣжки. Вмѣсто того, чтобы продвшіуться далѣе садами, пройти 
затѣмъ окраину города и выйти къ той же мелыіицѣ, войска перебѣгали 
прямо по открытой мѣетности. 

Описанный нолковникомъ Куропаткинымъ ходъ атаки К—го полка 
подъ Ловчею представляешь слѣдующія черты: 

1) Все поле атаки было пройдено въ четыре пріема, въ 4-е пере-
бѣжки. 

1-я ІІеребѣжка отъ р. Осмы до мельницы (отъ 500 — 600 шаговъ), 
2-я—отъ мельницы до оврага (700 шаговъ), 3-я — отъ оврага до 1-й линіи 
ложементовъ (700 шаговъ), 4-я—отъ 1-й линіи ложементовъ до редута вклю-
чительно. 

Относительно 4-й перебѣжки, въ сообщены полковника Куропаткива не 
приведено данныхъ для онредѣленія ея длины. Точно также нѣтъ достаточныхъ 
данныхъ для опредѣлепія времени, употреблен наго на всю атаку и свѣдѣній 
о продолжительности каждой изъ остановом, кромѣ остановки у мельницы 



которая, какъ видно изъ отчета, одиа поглотила полчаса, а равно и нѣтъ 
свѣдѣній о попесеппыхъ потеряхъ. (Вѣроятно, почтенный авторъ не отка-
жетъ, въ минуту болѣе спокойную, пополнить свой интересный отчета). 

2) Наиболѣе затруднепій представило прохожденіе первой половины 
ноля атаки (1-я н 2-я перебѣжки), паимепѣе — второй половины (3-я и 
4-я перебежки), потому что, какъ выше было приведено, дѣло обороны 
турками было ведено неправильно. Наибольшею силою она отличалась въ 
пачалѣ и все болѣе и болѣе ослабѣвала къ концу. Перелоыъ въ оборонѣ 
произошелъ приблизительно па грапицѣ между 2-ю и 3-ю перебѣжками. 

3) Что касается до пріемовъ, употребляемыхъ въ разсматриваемомъ 
случаѣ, для того, чтобы, въ минуту кризиса, поднять остановившуюся и 
залегшую за закрытіемъ цѣпь, то они сводятся къ тому, что", а) иногда 
импульсъ къ дальпѣйшему движонію ея впередъ давался не извпѣ, а исхо-
днлъ изъ самой цѣпи. „Храбрѣйіиіе вставали первыми и перебѣіали далѣе" 
(во время 1-й перебѣжки). Такой слабый импульсъ должепъ былъ оказать 
и соотвѣтствешю слабое дѣйствіе. „За ними (за храбрѣйшими) мало по малу 
тіеребѣгали и другіе, и все это направлялось къ спасительной мельпицѣ"; 
б) (2-я перебѣжка) личный примѣръ по.іковаго командира, рванувшагося Biiejj-
редъ и нрцказавшаго бить атаку, а равно и личный принѣръ одного 
молодаго офицера, кричавшаго „впередъ, ура", и махавшаго саблею, вопре-
ки ожиданію, не оказали никакого дѣйствія. 

Главный толчекъ ко 2-й перебѣжкѣ данъ былъ, собственно говоря, 
импульсомъ извнѣ. „Сзади подходили товарищи по полку, правѣе бѣжали 
люди стрѣлковаго баталіона и небольшая кучка еосѣдняго полка, лѣвіъе 
двинулась извивающеюся лентою стрѣлковая рота, еще лѣвѣе видны были 
густыя массы строящихся для боя войскъ". Сильный импульсъ этотъ и про-
извелъ должное дѣйствіе, „каждый изъ паступающихъ, оглядываясь пазадъ, 
видѣлъ эту массу своихъ, видѣлъ близость поддержки, и вѣра въ успѣхъ 
росла въ сердцѣ каждаго", и длина 2-й перебѣжки сразу возрасла до 700 
ікаговъ (до глубокаго оврага), причемъ „еще недавно пѣмые къ голосу сво-
его комапдира и бою барабана, солдаты теперь лѣзли впередъ, какъ львы". 

4) Ііереломъ въ оборонѣ турокъ, минута ослабленія ея наступила, какъ 
выше было замѣчено, приблизительно па грани между 2-ю и 3-ю перебѣж-
ками, когда передняя линія атакующихъ войскъ перешла черезъ глубокій 
обрывистый оврагъ, отстоявшій приблизительно па 700 — 800 шаговъ отъ 
1-й лииіи турецкихъ ложементовъ. Хотя турки и продолжали ихъ зани-
мать и производили учащенную стрѣльбу, uo мало действительную въ тоже 
время („очепь миогіе турки стрѣляли, положивъ ружье на скатъ бруствера 
и не высовывая изъ-за пего головы, т. е. пе цѣлясь"). 

Этимъ переломомъ весь ходъ атаки самъ собою раздѣляется па два 
періода: въ первомъ періодѣ: хотя и тутъ оборопа ведется неправильно, тур-
ий открываютъ огонь слишкомъ рано, разсчитывая болѣе па количество 
выпуіцеппыхъ выстрѣловъ, чѣмъ па качество ихъ, по тѣмъ не менѣе огонь 
все-таки силенъ, что и выпуждаетъ К — ій полкъ вести атаку весьма близко 
къ приведенному нами типу; во второмъ періодѣ: если бы только огонь ту-
рокъ все болйе возрасталъ бы, по мѣрѣ приближепія наступающаго, то, 
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нѣтъ сомнѣнія, что и дальнейшее веденіе атаки совпало бы съ упомяну-
ты яг, типомъ, т. е. послѣдовало бы постепенное сближеніе атакующаго до 
рѣшительной для огня дистанціи (40Э, ЗЭО, 200 шаговъ), открытіе отсюда 
непродо.іжителъпаго (2, 3, 5 минутъ), но до крайпости учащенного огня, 
еближепіе резервовъ и образовапіе, въ предѣлахъ возможности, массы, на-
коиецъ, движеніе въ атаку. Всѣэти характеристическіе моменты послѣдпяго 
періода типа атаки исчезли въ даппоиъ случаѣ, и совершенно законно, 
такт, какъ оборона, по мѣрѣ приближенія наступающаго все болѣе и болѣе 
ослабѣвала, вмѣсто того, чтобы все болѣе и болѣе усиливаться, и 

5) Дѣло до рукопашпаго столкновенія дошло въ редутѣ, и имеппо, 
въ той формѣ, какъ оио большею частью и будетъ происходить, разъ, какъ 
атака дойдетъ до этого акта, т. е. не въ видѣ столкновения массы съ массою. 
а въ видѣ рукопашном боя между одиночными людьми. 

Таковы черты сближенія и уклонепія въ атакѣ, веденной К—имъ нол-
комъ подъ Ловчею, сравнительно съ выработанными теоріею типомъ атаки 



ПРИЛОЖЕНИЕ № X. 

ОЦѢ І ІКА ТОВРЕОЪ-ВВДГАССКОIT УКРѢНЛЕШЮЙ ІІОЗИЦІИ (1810 и 1811 г . ) . 

Черт. № 2. 

Герцогъ Всл.іиіігтонъ. имѣя 70 ,000 регулярных'!, войскь, и 60,000 ми-
лиціи, занялъ, для прикрытія Лиссабона, позицію въ 44 версты протяженія, 
нозицію, какъ видно, крайне растянутую по отношенію къ тому числу 
войскъ, которьшъ онъ располагал'!,. Если бы позиція не была укрѣплена, 
то удержать ее, при такомъ числѣ войскъ, не было бы никакой возможно-
сти, тѣмъ болѣе, что, при этомъ условіи, 60 ,000 милидіи, негодпыхъ къ 
употреблепію въ бою въ открытомъ полѣ, нельзя было бы вовсе принимать 
въ разсчетъ. Разъ какъ нозидія была укрѣплена, то: 1) милиція, въ бою за 
брустверами не уступала ни въ чемъ регулярным1!, войскамъ; благодаря уже 
этому одному, силы Веллингтона удвоивались почти. Непосредственную 
оборону укрѣнленій ') можно было возложить па милицію, а 70 ,000 регу-
ляриыхъ войскъ должны были составит!, собственно резервъ. 

Далѣе 2) фланги позиціи были до того крѣшш 2), что ихъ можно было 
считать недоступными. Это уже значительно сокращало позицію. 

Въ 3-хъ, впереди центра линій, па разстояніи почти 23 верстъ, тя-
нется хребетъ Сіерра де-Мопте Юнто, раздѣляющій пространство впереди 

9 Верстъ около 40 отъ Лиссабона, между моремъ и р. Таго , тянутся два 
отдѣльныхъ хребта (нослѣдній находится верстахъ въ 30 отъ Лиссабона), боковые 
контръ-форсы послѣдняго уступа Сіерра д'Естрелла. Эти двѣ отдѣлъиыя зоны и 
были преобразованы Веллингтоиомъ въ два отдѣльныя ноля сраженія. На нихъ было 
устроено 1 2 6 отдѣльныхъ уврѣпленій, вооруженныхъ 247 орудіямн (къ 1812 году 
число первых ь возраело до 1 5 2 , a послѣднихь до 534 орудія). 

9 У подошвы хребта, болѣе удаленнаго отъ Лиссабона, протекали рѣчки: 
Цицандра, впадающая въ океанъ, и Аруда, впадающая въ Таго. В ъ первой изъ 
нихъ устроены были загражденія. Съ началомъ дождей вода разлилась и обратила 
большую часть долины впереди лѣваго фланга почти въ непроходимую топь. По-
добная же рода загражденія были устроены и на правомъ флангѣ въ р. Арудѣ; 
да кромѣ того отлогости высотъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ были доступны, были 
срыты (эскарпированы). 



ихъ па двѣ зоиы. Хребетъ этотъ до того трудно доступепъ, что армія не 
можетъ, по крайней мѣрѣ иначе какъ съ большими трудомъ, перейти черезъ 
пего съ артиллеріею (а безъ артиллеріи конечно липій атаковать нельзя). 
Обходъ же этого хребта возможепъ былъ былъ только по дорогѣ, вошедшей 
въ сферу укрѣпленій. Это мѣстное условіе было весьма неблагопріятно для 
французовъ (или двѣ атаки отдѣлыіыя, слѣдовательно крайне слабыя, или 
одна; разъ какъ одпа, то позидія сокращалась уже вдвое). Для Веллингтона 
же оно было чрезвычайно выгодно, тѣмъ болѣе, что позиція, благодаря его 
предусмотрительности, имѣла значительное число весьма удобныхъ поперечныхъ 
сообщены (вдоль всей передней липіи отъ Таго до моря, а равно и между 
обѣими укрѣплспными липіями) и главная масса войскъ его была располо-
жена сосредоточенно за щеитромъ, между Торресъ Ведрасомъ и Монте 
Аграца. Благодаря уже этому, союзники могли вознаградить педостатокъ 
въ числѣ, если бы такой и чувствовался (численной перевѣсъ былъ на ихъ 
сторонѣ; у Массепы было отъ 40 —50,000) быстротою движенія ')• Въ то время 
какъ французами, чтобы перейти отъ Цицандры къ Алгандрѣ, т. е. съ дѣ-
ваго на правый флангъ лииій, необходимо было исполнить чрезвычайно 
трудный и утомительный переходъ, союзники расположенные сосрсдото-
чеино, пользуясь удобными поперечными сообщениями, могли въ весьма ко-
роткій срокъ сосредоточить свои силы къ любому пункту. Отсюда очевидно 
въ какой мѣрѣ важио активное усиленіе позиціи. 

Наконецъ, если Припять во впиманіе веѣ выпіеириведенныя обстоя-
тельства, способствовавшія къ значительному сокраіцепію длины позиціи, а 
въ добавокъ и то, что позиція была укрѣплена и что главное назначеніе 
укрѣпленій заключается въ уменьшении доступовъ къ позиціи (извѣстно, 
чѣмъ позиція менѣе достулиа, тѣмъ шире могутъ быть на ней расположены 
войска), то не трудно прійтн къ тому заключснію, что, несмотря па кажу-
щуюся растянутость, позиція при Торресъ Ведрасѣ далеко по была таковою. 

!) Наполеоновское „suppléer au nombre par la rapidité des marches (воз-
награждать недостатокъ въ числѣ быстротою движенін)" или его же „se multiplier 
par la vitesse (увеличить силы носредство.чъ быстроты)". 



ПРИЛОЖЕНІЕ № XL 

П Р И Ч И Н Ы ГЪДКАГО УПОТРЕБЛЕНІЯ ПОЛЕВЬІХЪ УКГѢЦЛЕІ І ІЙ ІГА І ІОЛЯХЪ СГАЖЕНІЙ 
НАПОЛЕОНОВСКОЙ эпохи. СРЕДСТВА КЪ ихъ УСТРАНЕНІЮ. 

Въ началѣ иынѣшняго столѣтія, при Наполеоиѣ I, тактика пренебре- 
гала содѣйствіемъ полевой фортификаціи и имѣла на то полное право: 

1) вслѣдетвіе тяжеловѣсности тоідашнихъ типовъ полевыхъ укрѣнле-
ній, по отсутствие въ полевой фортификаціи тиновъ (указапныя выше раз-
личпаго вида летучія .и полевыя укрѣплепія, въ родѣ такъ пазываемаго „пѣ-
хотнаю шанца"), соотнѣтствоваввіихъ тогдапшей тактикѣ, основанной глав-
нымъ образомъ па быстротѣ и подвижпости; 

2) вслѣдствіе недостаточною обучения пгьхоты въ дѣлѣ возведенія по-
левыхъ укрѣпленій, отпосимаго, но прежнему, къ спеціальиосги иижене-
ровъ и инженерпыхъ войскъ; 

и 3) вслѣдствіе недостаточною ешбжетя пѣхоты шанцсвымъ инстру-
ментомъ. 

Эти три фактора: типы полевыхъ укрѣплепій, соотвѣтствующіе состоя-
нію тактики въ изнѣстную эпоху—обучение пѣхоты инженерному дѣлу и до-
статочное ея снабжение шанцевымъ инструментомъ,—до того тѣсио, внутренне 
связаны между собою, что отсутствіе одного изъ нихъ уже неминуемо влс-
четъ за собою и уиичтожепіе всего дѣла '). Вполнѣ естественно, послѣ того, 
что разъ какъ они отсутствовали, то нолевая фортификація находилась въ 
жа.ікомъ положеніи (въ этомъ емыслѣ и долженъ быть пони.маемъ вышепри-
веденный упрекъ, дѣлаемый ей Напо.іеономъ I (стр. 482)) и тактика имѣла 
полное право ею пренебрегать. Первый изъ нихъ былъ возстановленъ 
въ падлежащемъ видѣ генераломъ Репья. Тѣмъ не менѣе, благодаря отсут-

1) Эта тѣсная связь какъ нельзя ближе подтверждается ноложеніемъ дѣла 
въ иослѣднюю войиу. Типы нынѣшнихъ полевыхъ укрѣпленій были извѣсгны на-
шимъ воГіскамъ и войска вообще въ достаточвыхъ размѣрахъ были освоены съ ин-
женерным!, элементомъ, благодаря приказу военнаго мнпистра, 1871 г., 25-го апрѣ-
ля, А6 127; но недостаточное снабженіе ихъ шанцевымъ инструментомъ, почти 
отсутствіе одного из'ь трехъ факторовъ, изъ которыхъ слагается дѣло, приводить 
все дѣло къ нулю. 



ствію двухъ остальных®, дѣ.ю оставалось въ прежнем® ноложеніи, пока 
значительно усиливавшійся огонь не заставил® обратить должнаго вниманія 
на этотъ предмет®. 

Въ виду иастоящаго положенія дѣла остается только: 1) иѣсколько 
видоизмѣнить предложенные генералом® Ронья типы, примѣняясь къ свой-
ствам® нынѣшняго оружія,—что уже и сдѣлано; 2) тѣспѣе связать инже-
нерный элемент® съ чисто тактическим® (съ пѣхотою, кавалеріею и артнл-
леріею) и 3) снабдить войска въ требуемых® размѣрахъ шапцевымъ инстру-
ментом®. 

Первый изъ этихъ вопросов® изслѣдованъ выше (стр.482—489), остано-
вимся па двухъ нослѣднихъ. 

На первый взгляд® казалось бы, что оба вопроса разрѣшаются сами 
собою наинростѣйшимъ образомъ путемъ придачи къ войскам® собственно 
въ достаточных® размѣрахь инженерныхъ войскъ, по это повело бы къ не-
помѣрному увеличенію числа инженерныхъ войскъ съ тѣмъ, чтобы они въ 
минуту надобности всегда находились подъ руками. Ясно, послѣ этого, 
что такое рѣшеніе вопроса немыслимо и что его слѣдуетъ искать скорѣе 
въ доставленіи войскамъ возможно полной независимости отъ инженерныхъ 
войскъ въ дѣлѣ возведенія поспѣшныхъ укрѣпленій, путемъ раціоналънаго 
сочстанія инженернаго элемента съ прочими войсками. Необходимо, чтобы всѣ 
начальствующія лица и извѣстное число паиболѣе способных® рядовых®, 
въ каждом® родѣ войскъ, были бы достаточно ознакомлены съ полевою 
фортификаціею, на сколько это въ интересах® того или другаго рода ору-
жія. Этимъ путемъ обеспечивается здементъ руководившей. Остальная же 
масса составить рабочую силу, объ образовали которой особенно заботиться 
нечего. Ей пуженъ только извѣстиый навык® къ подобпаго рода работам®, 
обезпечивающій скорость исполпепія ихъ. Средствами для выработки эле-
мента руководителей являются: 1) командированіе инженерных® (сап 'рныхъ) 
офицеровъ въ войска, для обѵчепія послѣдпихъ и 2) командировапіе войскъ 
на ипженерныя работы. Программа занятій должна была бы быть самая 
упрощенная, слѣдуетъ ограничиваться лишь строго необходимым®. Такъ, 
напримѣръ, для пѣхоты она должна была бы заключаться въ возведеніи: 
1) стрѣлковыхъ ровиковъ; 2) ложементов® для резервов®; 3) пѣхотныхъ 
шанцевъ; 4) въ летучем® приспособлен^ мѣстныхъ предметовъ къ оборон!; 
5) въ изготовкѣ матеріа.ювъ и 6) въ устройств! п!которыхъ паипростій-
шихъ искусственных® преград®; для кавамріи: 1) въ разрушеніи сообщеній 
и въ устраненіи вообще разнаго рода преград®, который ей могут® встрѣ-
титься по пути слѣдованія и 2) въ устройств! переправь; для артиллеріи 
въ устройств! ложементов® и наипростійшаго вида батарей. Для офицеровъ 
же всѣхъ родовъ оружій было бы весьма полезно рѣшепіе задач® на пла-
нах® и въ особенности въ пол!, касающихся приведенія различиаго рода 
м!стныхъ предметовъ въ оборонительное положеніе и носп!шпаго усиленіа 
ц!лыхъ позицій при ограниченном® времени (до 2-хь часовъ, восп!шно 
усиленныя позиціи 1-го типа) и ври достаточном® па то времени (отъ 6—7 
часовъ, посп!шно усиленныя нозиціи 2-го типа). 

Вопроса этого я коснулся въ первой изъ моих® статей, помѣщеннои 



въ „Воеппомъ Сборник!" 20 лѣтъ тому назадъ („Нѣсколысо словъ о совре-
менномъ сосгояпіи Нолевой фортификаціи". „Военный Сборникі.", 1859 г., 
№ 12). 

Вт, пей говорится: 
„Такимъ образомъ, пріученіе всей пѣхоты къ быстрому возведенью по-

левыхъ укрѣплсній является, въ настоящую минуту, мѣрою первостепенной 
важности, мѣрою такою рода, которою болѣе пренебрегать нельзя, если мы 
не хотимъ совершенно отказаться отъ употребленія полевыхъ укрѣплепій на 
полѣ сраженья". 

„По словамъ геперала Дапепберга („Русскій Ипвалидъ", 1858 года. 
-Ys 100), „пріучепіе солдата къ быстрому возведепію полевыхъ укр!плепій, 
подъ пепосредственпымъ руководствомъ своихъ пачалъпиковъ, есть вѣрпый 
залогъ ихъ самостоятельности и надежная обезпечепія отъ всѣхъ случай-
ііыхъ опасностей, столь частыхъ на театр! войпы". 

„Мысль эта, внрочемъ, но нова. Еще Петръ Великій и Вобанъ обра-
щали особенпое внимапіе на распрострапепіе св!дѣній по ипженерной ча-
сти между унтеръ-офидерами и офицерами строевыхъ войскъ (Указъ 1713 
года, дабы прибываюіціе въ зимпее время въ Петербургъ Преображенскаго 
полка офицеры и уптеръ-офицеры не проводили времени своего въ гульбѣ 
и праздности, а обучались инжеперству. Въ 1721 г. этотъ указъ распро-
странить и па другія войска)". 

„Петръ до того увлекался этою гепіальпою мыслью, что, для произ-
водства унтеръ-офицеровъ въ офицеры и для повышепія офицеровъ въ слѣ-
дующіе чипы, непремѣннымъ условіемъ полагалъ зпапіе ипжеперпаго дѣла. 
Такимъ образомъ, въ одиомъ изъ указовъ 1721 г. между прочимъ изобра-
жено: „з!ло нужно, дабы офицеры зпа.іи инженерству, того ради офицерамъ 
и унтеръ-офицерамъ оному обучатца, и егда кто не будетъ знать, '.о выше 
чинами производится не будетъ". 

„Трудно рѣшить почему эти паставлепія великаго царя оставлены 
были въ течспіе 150 лѣтъ безъ вниманія. Пора ссрьезпо подумать о приве-
ден! и этой мысли въ исполпеніе. Пора перестать ей быть мертвою буквою 
и перейти въ жизнь, тѣмъ бол!е, что французы и нѣмцн уже обратили па 
этотъ предмета особенное вниманіе. Такимъ образомъ, въ Пруссіи съ по-
добною цѣлыо издано сочппеніе генерала Фрома: „Handbuch des Injenieur-
dienstes"; во Фраиціи въ 1848 г. вывіло сочиненіе: „Stienon Eléments de 
fortification passagère à l'usage des officiers et des sous-officiers", a въ 1851 r. 
г. Нёшезъ (Xeuchèze) издалъ „Traitée de fortification passagère à l'usage des 
officiers et des sous-officiers" '). 

„Итакъ, пріученіе строевыхъ войскъ къ быстрому возведепію поле-
выхъ укрѣплепій и требовапіе, чтобы каждый н!хотпый офицеръ былъ зна-
комя, съ главными основапіями полевой фортификаціи, па столько, па сколько 

') Извлечено изъ статьи военная шіженеръ-нолковника H. В. Болдырева, 
(нынѣ генералы-лейтенанта и заслуженная профессора), помѣщенкой въ „Русскомъ 
Инвалид!", 1858 г., У» 100-й. 



опъ знакомь съ правилами строеваго устава—вотъ на что должно быть те-
перь обращено особенное вниманіе". 

Выписка эта мною приводится пе для того, чтобы поставить на видъ 
то, что 20 лѣтъ тому назадъ писалось, а для того, чтобы напомпить одну 
изъ замѣчательнѣйпшхъ по своей вѣрности мыслей, которая высказывалась 
почти 200 лѣтъ тому назадъ двумя генгалъными военными людьми. Чѣмъ бо-
лѣе изучаемъ военное дело, тѣмъ болѣе убѣждаемся въ необходимости къ 
нозвращенію къ старымъ, простымъ истинамъ, поставленпымъ па видъ и 
словомъ и дѣломъ лучшими представителями его, пачипая съ самыхъ отда-
леыпыхъ эпохъ, въ очисткѣ его отъ всякаго рода усложнепій, ухищрешй, 
парадоксовъ и софизмовъ, которыми такъ щедро наделили его пеумѣлые 
служители. Вотъ вѣрный путь кг, приведенію необыкновенно сложпаго уже 
по природѣ своей воеппаго дѣла къ его простѣйпіей формѣ выраженія, къ 
его понуляризаціи для массы, которая о немъ имѣетъ самое смутное пред-
ставленіе. Такова главная задача настоящаго и буДущаго. 

Обращаюсь къ вопросу о смабженіи пгьхоты шанцевымъ инструменте мъ, 
подобно предъидущему рѣтеішому безповоротно тоже одпи.мъ изъ геніаль-
пыхъ военныхъ людей, Наполеопомъ I, именно: „пять предметовъ должны 
быть постоянно неразлучно при солдатѣ: его ружье, его патроны, его мѣ-
шокъ, продовольственные запасы по крайней мѣрѣ па четыре дня и сю шап-
цевый инструмент^. Кажется послѣ рѣпіепія вопроса такимъ великимъ па-
ставникомъ въ поеппомъ дѣлѣ оставалось бы только подумать о строгомъ 
нримѣпеніи его къ дѣлу. И тутъ пошли разнаго рода ухищренія и услож-
непія. Начали снабжать только часть пѣхоты, а не всю шанцевымъ ипстру-
ментомъ, a другіе просто отправили его въ обозъ, одпо изъ печальныхъ 
свойствъ котораго, какъ извѣстпо, состоитъ въ томъ, чтобы постоянно опаз-
дывать. 

Вопросъ этотъ въ пашей армги былъ рѣшепъ неудовлетворительно: во 
1) потому что только часть пѣхоты была снабжена шанцевымъ инструмен-
томъ ОД часть) и въ особенности 2) потому, что въ числѣ 40 штукъ, пола-
гавшихся на каждую роту, преобладало число топоровъ (24), затѣмъ слѣдо-
пали лопаты (10), которымъ, конечно, должно принадлежать первое мѣсто, 
и наконецъ кирки и мотыги (по три). 

У пруссаковъ вопросъ этотъ рѣшенъ гораздо раціональнѣе. У нихъ 
инструмента раздѣляется на носимый (240 штукъ на 1 бат.. следовательно 
тоже около Ѵ<) и па резервный возимый (111), всего на 1 баталіонъ лилей-
ной пѣхоты 351 (въ легкой пѣхотѣ вен, люди имѣютъ укороченный шанце-
вый инструмента). 240 штукъ поси.чаго шанцеваго инструмента распреде-
ляются слѣдующимъ образомъ: 200 лопата и 40 топоровъ. Къ (111) резерв-
пому, возимому, отпосятся: 54 лопаты, 27 топоровъ, 18 кирокт, и 12 мо-
ты гъ. Изъ приведепнаго видно, что носимый инструмента состоитъ только 
изъ лопатъ и топоровъ, въ которыхъ чаще всего можетъ встретиться надоб-
ность, причемъ, число лопать, какъ оно и должно быть, оказывается пре-
обладающими Кирки и мотыги, въ которыхъ уже гораздо рѣже должна 
встретиться надобность, отнесены къ резервному, возимому, где опять-таки 
первое мѣсто принадлежать лопатамъ, затѣмъ слѣдуютъ уже. топоры, далѣе 



кирки и, наконец®, мотыги; короче,рѣшеніе разсматриваемаго вопроса орга-
низовано весьма разумно, цифры поставіенпьх обдуманно, а пе Здорово 
живешь. 

ТІо иовѣйшимъ свѣдѣпіямъ (Плевна; Тило-фонъ-Тротта), число.шан-
це fearo инструмента въ прусской пѣхотѣ еще болѣе увеличено, противъ 
только что лриведепнаго, такъ какъ па одинъ корпусъ (25 баталіоновъ, не 
считая кавалеріи и артиллеріи) приходится всего: 

5,000 малых® лопат® \ „ ' - . ; 8,000 лопать. 3,000 больших® „ і 
1,000 кирокъ и мотыгъ. 
2,500 топоровъ. 

11,500 штукъ. 
Во Францги вся пѣхота снабжена шанцевым® инструментом® (Guichard 

Tactique. I I , 238). 
В ъ аветрійской армш на дивизію иѣхоты, включая состоящая при ней 

і.ава.іерійскія и артиллерійскія части, приходится 7,753 штуки шанцеваго 
инструмента (Горзетски-фонъ-Горнталь.' Der Russiche Feldzug in Bulgarien  
und Ruinelien 1878. 8. 275), a слѣдовательпо на корпусъ изъ двухъ дивизій  
15,506. 



ПРИЛОЖЕНІЕ № XII. 

В Ы Д Е Р Ж К А изъ РАПОРТА АМЕРИКАНСКАГО ГЕНЕРАЛА РАЙТА (Wrilit), КОМАНДОВАВ-
ШАГО vi корпусомъ ПРИ А ТАКЪ РИЧМОНДА И П Е Т Е Р С Б У Р Г А . 

(Выдержка эта, вмѣстѣ съ приведена ымъ въ своемъ мѣстѣ (стр. 473) 
отзывомъ американскаго генерала Берпара, выясняетъ тактическое значение 
наскоро укрѣплеппыхЪ позицій, при нынѣшнемъ оружіи, на сколько оно 
успѣло проявиться въ американскую войну). 

„25-ю марта, правый флангъ нашей линіи, обороняемый VI корпу-
сом!., былъ атакованъ конфедератами. Атака эта была отбита. Разсчитывая 
на то, что сосредоточеиіе силъ конфедератов!, для этой попытки должно 
было значительно ослабить ихъ линію на прочихъ пунктахъ, я тотчасъ па-
правилъ войска, подъ начальством!, генерала Гюмфрій (НушрЬгеув), коман-
дира II корпуса, противъ укрѣпдениой липіи пенріятельскихъ авашюстовъ, 
отстоявшей на 600—700 ярд. (260—300 еаж.) отъ ихъ главной позиціи. 
Поел!; унорпаго боя. мы' овладѣіи линіею аваппостовъ. Я тотчасъ же при-
нялъ мѣры къ исполпенію всѣхъ ])аботъ, необходимых!, для обороны ея, 
обративъ ее противъ непріятеля. Позиція эта нами была сохранена, не-
смотря па всѣ припятыя имъ мѣргл къ обратному овладѣнію ею". 

„Линіа эта состояла изъ непрерывной траншеи, съ брустверомъ, до-
ставлявшемъ дѣйствительную защиту обороняющемуся; короче это былъ не-
прерывный рядъ полевыхъ укрѣнлеііій, которымъ недоставало лишь внѣш-
нихъ преградъ, какъ-то: засѣкъ, рогатокъ.... обыкновенно употребляемых!, 
въ подобныхъ случаяхъ; опѣ хотя и были прежде, по, по обоюдному согла-
сно передовьтхъ войскъ обоихъ лагерей, онѣ были разобраны. Такимъ обра-
зомъ остался лишь, какъ сказано было выше, однт, брустверспособный 
прикрыть пѣхоту. безъ всякихъ впѣншихъ преградъ". 

„Легко можно представить себѣ зиачепіе подобнаго укрѣплепія, при-
вянь въ разсчетъ только тотъ факта, что. будучи защищаем!, одною шерен-
гою пѣхоты, мы могли овладѣть имъ съ потерею лишь пѣсколько сотъ чело-
вѣкъ. Надо отдать полпую справедливость въ томь, что сопротйвлепіе мя-
тежппковъ было крайпе упорно, что они не думали объ отступленіи и что 
р,сѣ ихъ стрѣлки были перебиты или взяты въ илѣиъ. На столько же вѣрпо.  
что мы имѣлп двѣ дивизии противъ горсти непріятельской пѣхоты, построеп-
ной въ одну шеренгу, и что число нашихъ убитыхъ превосходило общее чи-
сло защитников!,. Если бы это укрѣпленіе было обороняемо двумя шерен-
гами хороших» войскъ. то весьма вѣроятпо, что для овладѣнія имъ недоста-
точно было бы и цѣлаго корпуса". 

-Липія укрѣплепій, какъ мною выше было указано, находилась въ 



600 700 ярдовъ отъ фроита непріятеля. Местность впереди склонялась 
слегка и представляла сами я благопріятныя условія къ сосредоточен ію 
войскъ". 

„Распространение нашихъ липій нъ направлении Файвъ-Форкса, въте-
ченіе послѣднихъ дней марта и 1-го апрѣля, вызвало соответствующее же 
распространеніе и пепріятельекихъ линій, a вмѣстѣ съ тѣмъ и ослабленіо 
его силъ па всѣхъ пунктахъ. Въ .виду этого мы полагали, что наступил'!, 
моментъ, благопріятный для атаки ихъ открытою силою. Главная липія пе-
пріятельскихъ укрѣпленій представлялась съ нашей позидіи въ видѣ кепре-
рывнаго бруствера со рвомъ, поддержаішаго мѣстами фланкирующими бата-
реями и прикрытаго рядомъ засѣкъ. Прегради эти ггамъ казались легко одо-
лимыми. Почти весь корпусъ, около 15,000 человѣкъ, былъ сосредоточеиъ 
ночью позади занятой пами прежде укрепленной линін и все это дѣло было 
ведено съ такою осторожностью, что пегіріятельскіе ананиосты и не подо-
зревали о нашихъ движепіяхъ. Въ пашъ планъ атаки, впрочем!,, входило 
нредпо.іоженіе возможности скрыгнаго сосредоточепія нашихъ силъ и столь 
же скрытнаго прохождепія пространства, отделявшая насъ оть засѣкь,— 
короче успѣхъ всего нреднріатія былъ разсчитанъ, главпымъ образомъ, на 
неожиданной атакѣ противника. Въ этомъ отношепія результаты но замед-
лили оправдать нашихъ ожиданін. Солдаты навіи овладели лииіею ненрія-
тельскихъ стрѣлковъ .и подошли безъ потерь къ преградамъ непосредственно 
впереди рва. Только въ эту минуту мы узнали, что преграды эти состояли 
изъ двухт, рядовъ превосходпыхъ засѣкъ, отдѣлеипыхъ другь отъ друга ро-
гатками; иамъ необходимо было 15 минуть на продожеіпе пути и, въ это 
время, мы потеряли 1,100 человѣкъ. ВсЛѣдъ за этимъ мы овладѣли брустве-
ром'»,, иричемъ убѣдилиоь, что опт, былъ слабо обороняемъ, мепѣе, чѣмъ in, 
одну шеренгу". 

„Какой выводъ можетъ быть едѣладъ изъ этого замѣчательнаго при-
мера? Всѣ условія были для насъ благопріятпы: мы располагали громад-
ным'!, численнымъ перевѣсомъ падъ непріятелемъ; памъ удалось скрытно со-
средоточить наши силы вт, 600 ярдахъ (250 саж.) отъ него, н подойти ко 
рву ранее, чѣмъ опт, успѣлъ подумать объ оборон !,; сверхъ того, намъ по-
кровительствовал'!, еще густой ту мат,, парализовавши! дѣйствіе его артйл-
леріи, и что же? мы при громадных-!, нотеряхъ одолѣваёмъ иепріятеля, 
численность которая вдвое слабее сравнительно съ общепризнанным-!, гаі-
nimum'oMb для обороиы укрѣплепііі нолевой профили". 

„Изъ приведенной атаки должепъ быті, сдѣланъ тотъ выводъ, что 
простая траншея, защищаемая двумя шеренгами тьхоты, усиленная засѣками 
пли другими вспомогательными преградами и расположенная на мѣстности, 
позволяющей воспользоваться дальностью иовыхъ ружей, можетъ быть взята 
не иначе какъ путемъ нечаянной атаки. 

„Таково мое убѣждеиіе, основанное не на одномъ, только что при-
ведепномъ прпмѣре, но m всемъ опыгпѣ нашей войны. Я увѣренъ, что боль-
шая часть нашихъ офицеровъ раздѣляетъ мой взглядт, въ этомъ отігошепін. 
Я нисколько не колеблясь заявляю, что въ приведеппомъ выше случаѣ, атака 
вовсе не удалась бы, если бы непріятель располагал'!, достаточпымъ только 
числомъ войскъ для обороны липіи огня". 




