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ВВЕДЕНИЕ

Ценно сот» опыта гражданской noiiiiu.

Среди некоторого круга военно-научных работников оущоотнуо'Г 
предвзятое отношение- it опыту гражданской иойлм, иеношшапм« 
ого значения для будущих пойл. Эти работники признают .почти едил- 
ствеиио заслуживающим внимания и иаучешш опыт вападиооироной- 

' ского театра войны.
Само собой.разумеется, что опыт первой мировой империали

стической войны заслуживает самого внимательного изучения, так 
как он дает образцы массового применения современной военной 
техники. Также надо внимательно следить и считаться с дальней
шими тенденциями развития военной подготовки капиталистических 

.держав: она в первую очередь направлена против единственного в 
мире пролетарского государства. А чтобы уметь бороться с против
ником, надо'Хорошо знать его силу, его способы действий, его воен
ную технику и уметь ее преодолевать.

Успехи социалистического строительства в СССР подводят но
вую базу и под оборону Советского Союза, под военную технику и 
политическую крепость Красной армии. При защите Советского 
государства Красная армия будет иметь возможность опираться 
на передовую военную технику.

Между тем гражданская война 1.918 — 1920 года велась па пони
женном уровне техники. Все это, конечно, говорит о необходимости 
критически изучать опыт гражданской войны, по вовсе не о ого мало
ценно сти. ,

Гражданская война 191.8 — 1920 года была первым опытом борьбы 
пролетарского государства отстоять свою независимость против 
объединенных сил внешней и внутренней контрреволюции, норным 
опытом строительства вооруженных они пролетарской диктатуры, 
Пролетарские освободительные гражданские войны рано или 
.поздно, .но неизбежно будут во всех иЛш>ршишс*ич<ч.шх госу
дарствах со всем их разнообразием политических, пшшомичоекмх 
и географических условий. И если гражданские войны в таких пора* 
довых капиталистических стропах, как Германия, Франции, Англин, 
с их густой сетью путей сообщения, плотностью населения и высо
ким насыщением техники будут значительно отличаться от условий 
гражданской врйям в СССР, то найдется немало стран, в которых 
гражданская война будет протекать в условиях, тактически сходных
е тем или иным' участком многообразной гражданской войны 1.9:18..
1.920 года (ми уже по говорим’ о политическим значении опыт« гра
жданской войны в СССР).
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Мало этого. Будущая война СССР, против империалистической 
интервенции может протекать в самых разнообразных политических, 
экономических и географических условиях. Манчжурская авантюра 
китайских генералов предупреядает, что опасность. войны против 
нас грозит со всех необъятных границ советской страны. Кроме того, 
дролетароко-оовободительныо войны против империализма могут 
сочетаться о пациональио-освободитодыгами войнами и создавать 
■самое причудливое переплетение условий вооружения, подготовки 
и соотношения, численности войск, могут соадавать самые разнообраз
ные условия насыщенности военной тохпшш и плотности войск на 
тех или иных участках освободительной - войны пролетарского госу
дарства. Все это говорит о том', что чисто тактический опыт, граждан
ской войны 1918 — 1920 года имеет громадное значение, приучая 
наш командный состав к гибкости тактического мышления..

Не придавая нашим положениям:, почерпнутым на основании 
■оныт& борьбы; Красной армии о Колчаком, значбния догм и уставных 
.положений, годных для других условий, и сознавая в ряде случаев 
■спорность наших тактических суждений, мы тем'' не менее осмели
ваемся предложить наш труд вниманию начальствующего состава 
Красной армии, полагая, что богатство тактических эпизодов 
■будет, содействовать гибкости и разносторонности тактического мыш
ления,

Задача и объем исследования.
Задачей исследования является показать, как действовали части 

Красной армии в разнообразнейших условиях обстановки ■ граждан- 
•ской войны. ■

Этим предопределяется объем исследования. Мы не ставим себе 
целыо сосредоточиться только на выявлении тех особенностей, ко
торые ие могли не иметь места в действиях наших войск по ряду объ
ективных и субъективных причин.

В этих особенностях проявлялось прежде всего стремление и 
.уменье• наших войск использовать условия обстановки. Раскрытие 
обстановки ведения военных действий должно было в силу итого со

ставить основу нашего исследования. Без этого действия наших войск 
ие только не могли бы быть поняты,' ко подчас могли бы казаться 
глубоко ошибочными.

Выявляя условия обстановки и изучая дойевдия наших войск, 
мы не ставили себе задачей охватить весь опыт нашей борьбы с ис
черпывающей полнотой во всех его подробностях. Мы ограничива
лись лишь выявлением того, что составляло сущность данной обста
новки и что было основным, главным и в то - же время типичным в 
действиях наших частей.

Тактические действия войск, проявляются ярче всего в мелких 
боевых.эпизодах, что и составило основу нашего исследования. Прак
тически невозможно всякое положение, определяемое как характер
ное для действий наших частой н гражданской войне, тотчас же под
креплять анализом целого ряда боедых эпизодов. Нам пришлось и си
пу этого',прибегнуть.* известным обобщениям.
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В методе обобщения кроется опасность для объективности и науч
ной достоверности исследования вследствие стремления к схеме и от
влеченной формулировке. Этого мм всемерно старались избежать.

Заключающиеся в этом вопросе трудности увеличивались для нас 
•еще в силу того, что пришлось работать исключительно но матер'иа- 
.лам первоисточников. Слабая, а нередко даже исключительно идо* 
хая, работа наших войсковых, особенно низших, штабов создавала 
в этом отношении почти непреодолимые препятствия в виде отсутствия 
письменных материалов о состоянии войск и их действиях. Нередко 
но. представляется возможный* использовать какой-либо характер- 
иейший боевой эпизод в'целях исследования только лишь потому, что 
боевые донесения или сводки составлены неполно, наспех и в военном 
смысле малограмотно, не фиксируя нроягде всего в точности обста
новку, в условиях которой эпизод имел место.

Но, независимо от этого,-мы не считали вообще необходимым под
креплять каждый приводимый нами эпизод. выпиской из соответ
ствующего приказа и оперативной или разведывательной сводки.

Не следует забывать, что и документ сам по себе требует крити
ческого отношения. Так, донесение малограмотное в военном отно
шении и скупое на слова, полученное лишь, через сутки-другие, 
вскрывает подлинно героические дела войск гораздо чаще, чем про
странные реляции некоторых наших штабов, с пафосом возвещаю
щие о «беспрерывных» в течение суток атаках противника, об «упор
ных» и «ожесточенных» боях и 'массе захваченных пленных.

Мы считали поэтому вполне возможным отказаться от принципа 
обосновывать каждый эпизод и каждый вывод ссылкой на соответ
ствующую оперативную сводку или приказ. Мы считали более целе
сообразным и вполне достаточным ограничиться точным указанием 
даты, места события и названия действующих частей. В наши дни, 
когда еще живы участники описываемых эпизодов, эти данные явля
ются вполне достаточными доказательствами объективности и досто
верности сообщаемых фактов и правильности их изложения.

Нашей целью не было составление систематического курса так
тики граяеданской войны.

Решение этой задачи еще недостаточно подготовлено пи общим со
стоянием разработки опыта гражданской войны: в долом, ии шшге- 
допашем отдельных сторон действий наших войск в частности.

.«Тактические поучения гражданской войны» только системати
зация и предварительная обработка материалов о действиях чистой 
Красной армии в гражданской войне но.опыту борьбы против Код- 

•чака и на Дальнем Востоке.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КРАТКИМ Ш ЕДШ Ш Я О СИЛАХ. М 01ГИДОТ.ВАХ ■ 
НРОТШПШКОП.

Н АШИ вой ОКА.

Оргатшащш:.
В основу организации наших войск легли утвержденные Револю

ционным военным советом республики в ноябре 1918 г. штаты стрел
ковых дивизий, общеизвестные как штаты № 2 2 0 , т. о. под номером 
приказа, в котором они были объявлены.

Новая организация строилась на следующих двух основных по
ложениях.

' Высшим постоянным войсковым соединением, была стрелковая 
дивизия. Она должна была, по идее составителей' штатов, заменить 
собой прежние корпуса, имевшие в основном значение стратегических 
единиц. В силу этого штатами предусматривалось объединение в ру
ках начальника стрелковой дивизии всех родов войск в таком коли
честве единиц и такого состава, которое давало бы ему возможность 
успешно выполнять вадачи оперативного (стратегического) порядка,, 
а не только вести самостоятельно бой и решать тактические задачи 
в масштабе данного поля боя.

Второе основное положение состояло в применении тах« называе
мой троечной системы организации войск. Оно предусматривало та
кое соединение войсковых частей, при котором каждые три низшие 
единицы составляли следующую высшую.

Согласно штатов ,№,220, стрелковый полк дивизии имел следую
щее построение. 3  стрелковых взвода и 1 пулеметный вивод составля
ли роту. 3 роты и 1 пулеметная команда составляли батальон. Б а
тальонов в полку должно было быть 3, Кроме того в-нолкудолш ш  
были быть: 1) полковая пулеметная команда; 2 ) минометная ко
манда; 3) саперная команда; 4) команда пеших равведтаков;, 
5) команда конных разведчиков; 6 ) газовая команда; 7) комендант- 

•окая команда; 8 ) полковой перевязочный отряд; 9) хозяйственная 
часть и хозяйственная команда; 1 0 ) ветеринарный лечебный пункт;, 
11) музыкантская команда; 1 2 ) команда связи; 13) полковаяшко.тш 
и, 14) команда штаба полка.

Три стрелковых полка’ объединялись в стрелковую бригаду. Кро
ме стрелковых частой в состав бригады вхЬдили: 1 ) легкий артил
лерийский дивизион в составе 3 батарей по 4 (76-лш) орудия каждая;: 
2 ) саперная рота и 3) рота связи.
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3  стрелковых бригады указанного состава объединялись в стрел
ковую дивизию. Кроме стрелковых бригад, в состав дивизии входи
ли: 1 ) кавалерийский дивизион— 2  эскадрона'; 2 ) броноотряд; 3) авиа
ционный дивизион; 4) воздухоплавательный отряд; 5 ) инженерный 
батальон; 6 ) батальон связи; 7) артиллерия, а именно: а) 2 гаубичных 
дививиоиа (по 3 батареи 4-орудийного состава); б) 2 тяжелых ди
визиона (по 3 батареи• 4-орудийного состава); в) i  облогчешшй диви
зион (3 батареи, 37-м,/и); г) противосамодотный дививжш (4 батареи im
4 орудия); д) копна я батарея.

Стрелковые дивизии были подчинены непосредственно коман
дующему армией.

Реорганизация войск 5-й армии по новым штатам была »«кончена 
во второй половине дохшбря 1918 г., причем войска правобережной 
группы армии образовали 26-ю, а левобережной грушил—27-io стрел* 
ковьте дивизии. 1

Состав'частой.

Согласно штатов № 220, численный состав стрелкового полка 
и стрелковой дивизии должен был, быть следующем:

• Солдат Лошадей Орудий П ^ е"

Стрелковый полк . . . .  106 3 581 581 42
Стрелковая дивизия . .  1 657 66 668 24 338 116 382

Из-за некомплекта людского состава и ограниченных материаль
ных средств наши дивизии и полки никогда этих цифр не достигали;, 
их фактический состав был следующий:

Людей Лошадей Пуле
метов Орудий

26-я стрелковая дишшия па 1 мая 1919 г. . . 8 585 1 452 81, 26
26-я » » » 15 окт. 1919 г, . * 11544 4 004 140 29
20-я » ». » 20 марта 1920 г. • 13146 c m 100 24
27-я » 15 июля 1919 . * 10 914 2 540 104 10
27-я » ’ )> » 15 окт, 1919 . • 13 015 4 40» ' 135 24
27-я » » » 20 марта 1920 , 1 1 Г. 481 5 972 312 8 24
35-я (2-бригади, состава) » 15 окт. 1919 . . 12 981 !) 300 71 10
35-я » »■ » 20 марта 1920 . . 10109 4 945 ,14,5 19

Как видно из приведенной таблицы, численный состав наших 
частей был восьми далек от тех цифр, которые продуомптринплим* 
штатами. Некомплект людского состава доходил до 80%, пулеметов-“ " 
до 65% и орудий—-до 80%,

х Наапаиия «щтиобарожшш» и «лштоборожшш» группы лошишли по иремн 
борьбы 5-й армии на р. Волга на г. Кашшь.

» Наличие '812 пулеметов л 27-й «тролкоиой дтш пии па 20 марта 4020 г. 
но япляотся иокапательиым, Оно объясняется тем, что, отступим поело шштнп 
нами г. Омска, болью оставляли по всей линии ж, д. колоссальные тгшфои, ко
торые испольоовалиоь нищими войсками,
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Очевидно, что при столь значительном некомплекте педыш было 
■сформировать даже кадры всех предусмотренных штатами стролко- 
вой дивизии частей войск и тыловых учреждений. Естественно при
ходилось создать те части и учреждения, беи которых нельзя обой
тись. Условия боевой обстановки до,пади инлшшшми, а снабжение 
я довольствио войск вынуждали отпиваться от формировании неко
торых боевых единиц и главным образом тыловых: частей и учрежде
ний.

Полковые команды-..минометная, газоиан и саперная.....еоздп-
ныне били. Полковые школы оущеетвозадн по венде и ие всегда.

Ввиду ограниченных материальных' ресурсен сонерпюппо не были 
сформированы: 1 ) конные батареи; 2 ) протиеоеамо,потные дивизионы;

■ 3 ) воздухоплавательные отряды,; 4) дииизионы облегченных пушек 
»и 5) броиеотряды.

По этой же причине (отсутм'ние материальной «тети) не нее диви
зии имели положенное по штатам количество батарей легкой и тише- 
лой артиллерии, а батареи — штатное число орудий. Пулеметные 
части, т. е. пулеметные взводы стрелковых рот и пулеметные коман
ды (батальонные и полковые), находились в таком: же положении.

Для обслуживания стрелковой дививии штатного состава требо
валось колоссальное количество тыловых учреждений и прежде моего 
обозов. Естественно что при некомплекте в 80% надобности в таком 
тыле не было; фактически же, по отношению к штатному числу лю
дей и лошадей, тыл содержался в большем некомплекте, чем боевой 

■состав дивизий.
Боевой состав наших частей виден и о таблицы на стр. 11,

" Комплектование производилось двумя основными путями:
1 ) Маршевыми ротами, прибывающими по запасных полков ар

мии, где эти роты формировались из призванных но мобилизации, 
из лиц, прибывших из армейских госпиталей, и ш» сдавшихся в плен, 
перешедших па нашу сторону бывших солдат армии Колчака. По
следняя категория составляла весьма значительный процент.

2) Влитием в части добровольцев, красных партизан и моби
лизованных, ■ прибывающих в части непосредственно со сборных 
пунктов,

Пополнение прибывало не регулярно, усиливаясь и то время, 
когда мы. готовились к решительным крупным операциям. Так, в 
середине апреля 1919 г., т. е.'накануне'общего перехода войск южной 
группы в коптрхтстушгеиио, дившнш получили значительные ко
личества маршевого пополнения, присланного и« внутренних окру» 
гов Республики и запасши шш,son G-й армии, Следующее крупно«! 
пополнение было получено в первой половине октябри 1 0 1 Я г., т. е. 
опять накануне нашего перехода в контрнаступление. Произведен
ная в гфифроитовой полос,е мобилизация дала н тияение двух недель, 
около 24 ООО человек.

Весьма плохо обстояло дело с комплектованием-командного со- 
. -става, До второй половины 1910 г. пополнение комсостава из тыла 

носило случайный характер.. Прибывали только лица среднего и 
■старшего комсостава в одиночном порядке. Вея: маиса младшего ко-
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ч\  Дивизии 

S\

20-я
стрелковая дивимия

27-я
стрелковая дгашшш стр.

35-я
дишшш

\  .
Состав
частой

б р и г а д ы

1 | 2 i '1

й
о1ч .g в
« I

. 0 р и г а д ы 

1 | 2 | 3

и
о й .(1) мcj К

б р ч г а д 1.1

1 2

я
оь. .йо Еч

Ш1 1 iaji 'И 19 г. па 5 пап 1! 19 г. m ft па 1 1 ю пя w ft

Пол к о н ............ 8 3 з 9 i) 3 я 11 3 6
Рот , , . . . t . ■15 К) If) 4 Г> 12 18 30 24 .18 42
Ш тыков . . . . 1 414 1 654 1 4(13 4 Г,П'1 1 184 2 568 3 752 4 705 2 385 7 Г>40
Пулеметов . ... за 17 21) HI — 19 4П 68 68 42 1:10
О рудий ............. . . . . . — * 26 — — 12 4 4 8
Сабель ............. 1:13 _ _ 200 . —— i __.т

и а 15 и г о л и 1.119 г.

Полков ............. .4 8 9 3 3 3 9 3 ;■) 6
Р от . . . . . . . 18 18 21 57 18 ' 18 1« 54 9 6 15
Ш тыков . . . . 1102 1 54« 1 836 4 481 1 900 3 220 2 345 7 525 8 158 1 059 4 217
Пулеметов . . . 37 35 40 118 50 38 72 164 67 46 113
О рудий. , . . . — — — 27 — ~ — 10 — — 18
Сабель . . . . . — — 248 —- — _ 277 — — 87
Самолетов . . . — — . 6 — — . — 5 — — - -

н а 15 о к т я б [) я 1119 г.

П о л к о в ............. 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6
Р о т ................... 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 18

Штыков . . . . 1 959 2122 2 000 6 081 2 292 1830 2 897 7 019 2 006 .1 691 3 697
Пулеметов . . . 41 45 52 140 58 24 49 135 44 23 71
О рудий ............. — — 29 — _ — 24 — 16
Си (ишь . . . —■ — — 140 — : 94 — — 148

I Самолетов . . . — .... 6 . — — — Г —

ТТ ]1 и  м и ч и и и о : 1) Сподш ш й о 1-й бригаде 27 *й  стролиоиой ди и ш ш к  im fi мин 
i i i v имеете»; 2) в графи: «Нсдш> и дивш пш » п число пулеметоп п к л ю ч ш ш  
ТИШКИ Ну JIÜMUTO KUItCUiepIlilOlMX д и тш н о п о в .

моидггого состава (командиры отделений и ваподои) состояла в отгон
ном ив крцшюармойцои, имевших некоторый боевой опыт мировой 
иойгш. Теоретическая подготовим их Пыла конечно неоьма слабой. 
Иолконмо школы и бригадные инструкторски« роты окапывали ио- 
(ui.iii.iiyio ш1М(пц(. п подготовке комсостава, но ооадаиы они были не 
во всех дившших. С])одний командный состав иошмошлеи ип крпс.по- 
ормойцоп, а также бывпшми унтор-офицорами и офицерами старой 
■армии. Командирами батальонов, полков и бригад и начальниками 
.динииий были: п большинстве случаев бившие офицеры, имевшие 
'опыт русско-германской войны.
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Штабы и управление воиоюшн.

Состав работников штабов (подкоп, бригад и днвхтий) fi.hi.it слу
чайным, я особенности в норноо время. Лиц С. опытом штабной рабо
ты русско-германской пойны (адъютантов полков) можно было потра
тить на штабных должностях и наших дивиоинх весьма редко. Лица
о высшим 1Ю0ИПЫМ образованием (генерального штаба) или о практи
кой работы в штабах диниаий в германской войне в наших войсковых 
штабах совершенно отсутствовали. (".нучайный, неподготовленный, 
нередко мало пригодный дли штабной работы состав работников но 
мог по, отразиться на постановке дела, и качество работы штабов. 1 

Но даже наиболее удачно укомплектованный войсковой штаб был 
бессилен работать успешно, если: он но мог опоротьсн в своей работе 
на низшие штабы и командиров, понимающих и: учитывающих, все 
значение работы: штаба при: подготовке и подешш операций.

В этом смысле дело обстояло восьми неудовлетворительно. Было 
чрезвычайно трудно добиться от войсковых частой, находящихся в 
беспрерывном движении и ведущих ежедневно бои, представления 
всех тех сведений, без которых никакой штаб работать по может... 
«Недопустимо отговариваться отсутствием бумаги и оправдываться 
отсутствием конницы» — эти слова приказа одной из наших бригад 
по поводу непредставления частям донесений могут служить ха
рактеристикой. тех условий, , в которых штабам приходилось 
работать.'

По существу работа штабов носила весьма своеобразный характер'. 
Она состояла в сборе и обработке сведений и донесений, получаемых 
от .войсковых частей, и в передаче этих сведений в виде срочных опе
ративных и разведывательных сводок высшему штабу. Как правило 
вопросы разработки плана и подготовки операции находились вне 
сферы влияния штаба, вербдко даже вне круга тех вопросов, которы
ми он ведал. Эти явления обусловливались обстановкой. Разбросан
ность войск, слабая связь, быстро меняющаяся обстановка вы
нуждали командиров бригад и начальников дивизий для непосред
ственного руководства выезжать вперед, ближо к войскам. G ними 
отправлялись обычно 2 -,'! работника оперативно]'!) и разведыватель
ного отделов штаба во главе с одним из старших помощников началь
ника штаба. Эта группа лиц составляли так называемый полевой 
штаб, в котором и сосредоточивалась вея оперативная работа. Основ
ной штаб оставался в тылу и в от,потении оперативных вопросов Пыл 
только передаточной инстанцией между полевым штабом дивизии 
или бригады и высшим в порядке подчиненности штабом. Таким обра
зом одна часть штаба (полевой штаб) сосредоточивала у себя лее во
просы опоратипно-равпедыватольного порядка, другая пцетх* (собствен

1 Необходимо отмотать, что нрибышшш нн фронт но второй полош ит апрели 
1.919 г. норш о кртнш о гопштабисты окш ш га шипим пойетшм восьми ценную 
помощь, стаи па работу в кпчотчш помощников начальников штабов диишшн м 
бригад, я, также начальников штцбоп бригад и ш гош ш  и дело много шпшиИ, 
уменья' и aiiopwm.
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но штаб) ведала вопросами административного и общего характера, 
а также тылом. 1

Мы не касаемся здесь вопросов управления войсками и вопросов 
■связи по существу, так как в этом-смысле они рассматриваются нам» 
подробно н главе II «Марш-маневр» и в главе III «Бой».

Вооружение.

Стрелковые части -были вооружены З-липейными винтовками пе
хотною образца 1891 г., в большинства -не имевшими штыков. На 
вооружении пулеметных частой состояли по.чти исключительно стан
ковые пулеметы систем Максима и Кольта. Ружей-нуломотов было 
мало; мы получали их только в качестве трофеев.

Пулеметные части и конница были вооружены частью карабинами, 
частью винтовками драгунского образца. Шашек нехватало. Полки 
почти всегда имели возимый запас винтовок. Вооружение находилось 
в неудовлетворительном состоянии, так как ми пользовались почти 
исключительно тем, что осталось после мировой войны. Чистка и 
осмотр винтовок производились нерегулярно и не могли быть на 
.должной высоте по ряду причин (недостаток принадлежностей для 
разборки и сборки, а также чистки, недостаточное внимание младше
го комсостава‘К атому вопросу, беспрерывные операции, кратковро-

26-я 27-я. 35-я

К алибр

стрелковая
ДИВИЗИЯ!

стрелковая
дивизия

'стрелковая j 
дивизия 1

1 < 1 9 г. 1 ‘ 1. 0 г. 1 9 1 9 г.

1 15 15 1 15 15 15 ■15
мая ию ля окт, мая июля окт. ию ля , окт.

П ол оп ав  пуш ка 76-л,и  
образца 1902 г ............... 18 23 23 17 X 22 10 8

П олонии гаубица 122-иш 2 — I) 4 4 . — — 4.

Полона« пуш ка 1.5 ‘2-м л 2 2 2 _ 4 —

' Днлыгобойшш пушка 
‘ 101 м м ....................................................... 2 2 1. 2 ‘2

Полон дн мортира 1 2%-мм 4 4

Снорос/срольван к у т к а
0

\

1 Выли шшинип и другого порядка, и особошюети л иорноо нромя, когда ни 
ОШОННОЙ, НИ 1ЮЛ01ЮЙ штабы вообще но водили инератишшми ШНфООНМИ, ТИК Ш1К 
«с« ш тб ш ш  работа начиналась и шшашшнадась в полоний книжно командира 
мойки или бригады, которую он породно ной сам лично.
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мешшсть ежедневного отдыха и т. п.). Проверки боя винтовок и 
осмотра оружейными мастерами не было. В пулеметных командах 
уход и наблюдение за оружием были несравненно лучше.

Артиллерия, входившая в состав штатных единиц стрелковых ди
визий, имела на вооружении следующее количество орудий (ом. табл. 
на стр. 13). Как видно ив таблицы, основной контингент орудий 
составляла половая скорострельная 76-иш пушка образца 1902 г.

Состояние материальной части батарей было и общем удовлетво
рительно. Имелись однако орудия, у которых каналы стволов были 
настолько поношены:, что дальни; 2  'км оно бить по ми гаги, дп'жо при 
установке па предельную дистанцию.

Тактическая подготовка войев и влшпшо о п ы т  тинфладне га»
ческой воины.

Красная армия возникла, росла и укрепляла оною мощь с началом 
и в течение всей вооруяшшой борьбы, ведшейся пролетариатом, 
орудием которого она была.

Никакой.предварительной подготовки войск it гражданской вой
не конечно быть не могло. Кадры наших частей составились ив участ
ников русско-германской войны. Благодаря этому понятия и взгля
ды, приемы и навыки, выработавшиеся во время империалистической 
войны, должны были лечь в основу тактики наших частей, заменяя 
собой подготовку мирного времени. Но сами носители тактических 
идей и навыков империалистической войны не могли не подвергнуть
ся влиянию и воздействию новой обстановки и.новых условий вы
полнения марша-маневра и ведения боя в гражданской войне. Преж
ний опыт был несомненно ценен, но не всегда и не везде применим. 
Материальные средства борьбы остались те ate, но обеспеченность 
и насыщенность ими наших войск были иные. Другими были задачи, 
и цели войны, другим, был противник. Иаконоц : и ото основном —■ 
другим был солдат новой армии — красноармеец.

До мая 1919 г. в качестве руководства имелись только уставы 
старой армии. В конце мая были получены новые временные уставы 
Красной армии. Это конечно но значит, что получение войсками уста
вов разрешало вопрос об их тактической подготовке. Новые уставы 
были лишь более или менее удачной .переработкой уставов старой 
армии; практических указаний для действий: войск в условиях граж 
данской войны они но давали и не могли дать. Но том шшошю, уставы 
сыграли весьма заметную роль. При наличии в частях уставов ужо 
но требовалось в боевых приказах давать длиннейшие указании, 
касающиеся, элементарных понятий'об «храпении, наступлении, боо 
и т. и, Можно было ограничиться требованием уо1юошш определен
ных параграфов устава в соответствии с предстоящими действиями. 
Этого рода требования весьма часто встречаются it приказах поело 
мая 1919 г. -Следствием этого была выработка некоторого единства 
взглядов и действий наших войск.

Мы не думаем:, конечно, преувеличивать ни значения факта нолуче 
пил войсками Новых уставов,' ни значения требований ‘приказов об-
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усвоении их, по считаем необходимым отметить эти явления как фак
торы, несомненно оказавшие заметное влияние на выработку нашими 
войсками своих собственных тактических взглядов и приемов.

Наконец должно быть отмечено, что в условиях исканий, приемов, 
и способов действий на ноле боя весьма крупную роль играли, в осо
бенности в первое время, чисто случайные, субъективные моменты, 
зависящие от взглядов, знаний и уменья командира, выполнявшего 
данную задачу.

Влияние политическиходемеитов на тактически« действия войск.

Роль и значение моральных факторов и революционного духа 
войск в гражданской войне будут рассмотрены нами в главо V. Здесь 
мы ограничиваемся указанием на влияние, которое оказывал на 
действия наших частой революционный дух войск как один из зло- 
меитов тактики.

Несомненно, что в психике обоих противников, рассматриваемой 
с -точки зрения проявления известных духовных свойств человека 
(как отдельной личности, так и массы), мы ие находим сколько-ни
будь резкого различия, однако оно выступает весьма, рельефно в об
щем лодитико-моральном состоянии противников.

Прежде всего оно нашло свое выражение в комплектовании наших, 
войск и в общем строительстве Красной армии. Политические.отделы, 
политические военные комиссары, политруки, особые отделы, отря
ды особого назначения — все это были организационные проявле
ния революционного Духа классовой армии. В то яге время создание 
этих органов имело целыо поддерживать и укреплять революционный 
дух в войсках'/ Нередко в весьма отдаленной внешней связи, но все
гда и везде под знаком исключительной целеусмотрительпости и 
ясности конкретных задач, оказывали они влияние на создание и 
укрепление материальной основы для действий наших частей. Они 
были ие только органами политического классового контроля, но 
также органами управления войсками, поднятия боеспособности, под
держания и укрепления моральной стойкости войск.

Наконец деятельность птих органов ограничивалась не только 
нашими войсками. Их объектами были также войска мротитшка и 
'местное население, и в атом отношении влияние их нередко скапы
валось непосредственно на обстановке! ноля боя..

Снабжение.

Вопросы снабжения наших войск целесообразнее всего рассмат
ривать под углом арония обеспечении отдельными видами доволь
ствия.

Войска получали продовольствие и фураж из местных еродетн, 
за исключением некоторых видовпродуктов, которые не могли быть 
добыты на мосте и доставлялись ив тылових баз. Это освобождало дей
ствующие войска от одного из наиболее! остро ощущаемых и вместе
о тем наиболее трудно (но размерам и-срочности подвоза) осу вместили*
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емых видов зависимости от тыла. Органы снабжения имели воимож- 
ность благодаря этому сосредоточивать силы и внимание на прочих 
вопросах довольствии войск подвозом из тыла. Суточная дача была 
конечно установлена, по вполне понятно, что основными видами про

дуктов бойцы были обеспечены выше нормы благодаря рашхоложопшо 
по богатым деревням. Кроме того весьма часто накануне крупных 
-операций выдавался усиленный наек.

Вещевое довольствие находилось в худшем положении. Формы 
одежды не било. Это приводило (в первое время) иногда к стрельбе 
по своим. В основном вопрос сводился конечно "no it соблюдению

■ единой формы, а к обеспечению войск прежде всего обмундированном, 
которое соответствовало бы климатическим условиям данного района 
и времени года. Сильный недостаток ощущался в тинолях: н оаногах-
■ ботинках.

Из-за отсутствия »тих предметов часть бойцов, особенно зимой, 
не могла принимать участия в боях и следовала с обозом. Патрон- 

■татами и подсумками, а также вещевыми метками войска были 
•обеспечены относительно лучше. Захватываемые у протишпика оа- 
.па-сы обмундирования обращались па снабжений войск и в этом 
•смысле играли весьма заметную роль.

Артиллерийское снабжение нередко находилось в катастрофи
ческом положении. О соблюдении каких-либо норм говорить но при
ходится. Сегодня полк имел im бойца но 200 штук патронов. Завтра 
после длительного огневого боя оставалось на руках по нескольку 
.десятков, а пополнить было нечем. Захватываемые трофеи играли 
в этом вопросе нередко исключительно крупную роль.

Обеспечение телефонно-телеграфным имуществом было болео 
удовлетворительно. Как,показывает изучение этого вопроса,.в пол
ках имелось минимально-25-30 км  телефонного провода и 10-15 
телефонных аппаратов. Штабы бригад поддерживали'связь со шта
том дивизии по телеграфу (аппарат Морзе), Штабы дивизии имели 
связь оо штабом армии аппаратами Морзе и Юза (буквопеча
тающим). Но- самое состояние телефоино-тйлеграфпого .имущества 
было неудовлетворительно, Иошшиш-шо и обновление ив тыла 
шло весьма слабо; трофейное имущество и в этом вопросе имело 
значение. • • . ‘

Носимый: шанцевый инструмент (лопаты, кирки-мотыги, топоры) 
имелся в недостаточном количестве. Кромо того он с самого начала 
•был', неравномерно распределен но полкам; были части, имовншо 
полностью носимый шанцевый инструмент,, в то время как сооод- 
пио полки ощущали в пом недостаток. I [орорашфодштиио по ироиа- 

■. водилось.

Боеспособность.

Переходом на штаты № 220 была создана организационная пред
посылка боеспособности, Мы не могли укомплектовать части по 
новым штатам, однако это но умаляло* значения произведенной 
реорганизации, заменившей импровизацию организационным по
строением вооруженной массы - революционных бойцов для маоша п
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боя в соответствии с принципами и требованиями военной науки. 1 

Обеспеченность и насыщенность материальными средствами борьбы 
были в абсолютных цифрахiналичных орудий, пулеметов, нитронов 
ит. д. веоьма ш ш ш . Том выше было их относительное значение, том 
сильнее сказывалось для данного боя их влияние, определяя в этом 
смысле .боеспособность данной части. Степень тактической подготов
ки определялась личным опытом. Совместным действиям учились 
на марше и под огнем. Стремление добиться, победы созданием превос
ходства сили. средств проявлялось весьма выпукло.

Искусное использование наличных материальных средств борьбы 
и умелое употребление-живой силы частей были рмпнитием н twiперше
нием боеспособности,, созданной организационным построенном. 
В этом отношении мы (в лучшем случае) находились в одинаковых 
условиях о противником; наша боеспособность намерилась силой ого 
сопротивления и его боеспособностью. Основное же н ате  превосход
ство .пожало в области классовом политики. Война в данном случае 
была наиболее открытой и наиболее острой формой классовой борьбы, 
с оружием в руках. Очевидно, что при прочих равных условиях па
ши части должны были проявить большую боеспособность благодаря 
классовой однородности своего состава, сознанию классовых инте
ресов и пониманию массой бойцов задач и целей войны. Эта общая 
предпосылка реализовалась в условиях дайной операции и данного 
поля боя благодаря наличию специальных политических органов, 
проявляясь в [целеустремленности, в упорстве и в исключитель
ной выносливости при достижении поставленной задачи.

Обозы.

Обозы были в постоянном некомплекте —- нехватало ни лошадей, 
ни повозок. Это приводило к необходимости пользоваться обыватель
скими подводами в самых широких размерах. Собственные повозки 
войск были равных образцов; они составляли преимущественно бо
евой обоз частей. Полковые обозы II разряда, обозы отделов снабже
ний бригад и дивизионные транспорты состояли почти исключитель
но из обывательских подвод. Зарядных' ящиков было далеко недо
статочно, даже для батарей, не говоря уже об артиллерийских пар
ках, которые состояли целиком из обывательских подвод.

Пользование обывательскими подводами, шесто собственных 
обозов, упрощало задачу подвоза из тыла, давая в то жо время боль
шие выгоды строевым частям в смысле свободы маневрирования и 
увеличения подвижности. Этот вопрос рассматривается нами 'более 
подробно в главе «Марш-маневр».

Тыл.
Глубокий тыл имел веоьма относительное значение в экономиче

ском отношении, в смысле обеспечения материальными средствами
1 Редакция полагает, что моста дли фантагшронашш на оргашшацисшшо 

томы всо-таки оставалось штолко достаточно м штатами ГО 220 били лишь ншжолг.- , 
ко упорядочены вопросы орш ш оадии. Ров,

г. эйх a
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борьбы. Армия должна была существовать mi сродства, которые она 
могла найти и создать па месте. Исключение «оставляло только артил
лерийское снабжение. В отношение прочих видов огшбжопин, а также 
пополнения яшвой силой, иенпльвошшиоь прежде ноет сродства 
нанимаемого нами района. Каждый нахватываемый нами у противни
ка район увеличивал' в зтом омысло нагни возможности. Л]шип не
только обеспечивала себя; она снабжала глубокий тыл •... страну... .
продовольствием, металлом, углом, подвижным составом жомошшй 
дороги и т. д. ва счет нахватываемых у противника. я«imtto« и за счет 
экономических ресурсов випимпеммх районок. Армейский тылюной 
район играл it зтом смысле двойную роль, обеспечивал е одной сто
роны действующие части, и с другой оторопи ---глубокий тыл.

Значение армейского тылового района состояло еще к том, что 
он создавал устойчивое политическое положение и попоерсдотиониом 
тылу действующих частей, обеспечивая войскам возможность сосре
доточивания сил и средств исключительно на вы полнен н и боевых задач.

Эта задача выполнялась весьма успешно политическими и админи
стративными мероприятиями классового характера. За время нашей 
борьбы с Колчаком но было случая сшггия войск о фронта для обес
печения политической устойчивости тыла.

НАШ ПРОТИВНИК.

Прежде чем перейти к рассмотрению вооруженных сил наших 
противников, необходимо указать, что приводимые ниже данные 
основываются только на тех материалах, которые были собраны и 
обработаны нашими штабами. В основе этих данных дожат опросы 
пленных, донесения войсковой разведки и агентуры, перехваченные 
приказы и т. и. Мы ие имеем сведений о состояния вооруженных сил 
наших-врагов, которые основывались бы полностью на документах и 
исчерпывающих письменных материалах самого противника. Ото за
ставляет нас признать приводимые сведения лишь относительно пра
вильными . По они все жо достаточны для долей нашего исследования. 
Те ниши противники, о которых идет речь в исследовании, должны - 
быть подразделены но силе н абсолютному значению на следующие 
две категории:

1) армия ..«верховного правителя» адмирала Колчака (и том число 
войска атамана Семенова — преемника 'Колчака);

2 ) интервенты.
Наибольшее значение имеет для-питого исследования ознакомле

ние с состоянием вооруженных сил Коллажа. Ü соответствии с зтим 
необходимо остановиться более подробно на его армии, ограничиваясь 
в отношении остальных противников общей характеристикой. •

Организации: и состав частой.
Схема организации вооруженных сил 'Колчака были следующей. 

Войска, действовавшие Против нас, были разделены: на. три армии. 
.В состав каждой армии входили 2  или У корпуса. В состав корпуса
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7-яУ ральская пехотная’ 4. 11;2900 70 10 240 4 13 -1 850 40 11,200 9 620 23 9 160 1) Сведений не име
ется, но несомненно не4-я Уфимская » . s 4; 125 4 600 88 14 " 300 4 13 2 300 46 12!200 — --- — — —— — которое количество кон

8-я Прикамская » . | 3 у 3 200 63 13 *■) 4 13 2 900 40 111500;
— — — — — — ницы в дивизиях име

лось
l l -я У ральская » . | 3 j<jj 2 600 58 ■ — 3 пJ 1 300 15 6 — 5 U 1290 36 5 2 120

12-я У ральская » . | к  13  3 760 74 6 г! 4 11 2 250 34 10 500 — — — — ------- - 2} 4-я Уфимская, 8-я 
Камская и 12-я У раль

И ж е в с к а я ......................{ 2 6:2 200 34 4 ц 2 9 600 20 5 150 4 15 1 950 9 8 160 ская пехоты, див. дей
ствовали против нас так 

1-я Самарская пехотная}-------- - — — — 3 6 1400 22 10 h 3 о 570 21 7 400 же в окт. J919 г .. но
•13-я Спбпрская •> . ;  -— — — — — 2 8 2 000 16 4 г\ i> 3 410 1S 5 500 сведений об их составе 

не имеется.
43-я К азанская » . j — : — — — — — <4О 8 1 800 34 11,200 О 6 4Й0 25 5 120

- 3-я Спмбнрская » . — —  —- — — 3 с 1 450 25 8 250 3 о - 640 19 5 100 3) Приведены лишь 
дивизии, постоянно дей-

6-я У ральская днвнзия 'г 2 5 1 4 0 0  

Отдельн. Оренбургская !

21 6 ц 2 5 950 16 51150 ствов. против наших 26-й, 
27-й н 35-й стр. дпвпзий.

казачья бригада . . . 3. — ; — 18 2 000 — — — — — 2 — 8 ~4 500 Отдельные гастролиро
вавшие части белых не

В олж ская кавбрвгадэ . — — :. — — — 2 _ — 14 4 850 — — 6 2 300 показаны.

1 Действовавшие против 5-й аряпп (26-й. 27-й и 35-й дивизий).
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( и л и  г р у п п ы ,  х ш с  ш к п ’д и  н а з ы в а л и с ь  т е  ж й  к о р п у с ,и )  . » х о д и л и  2 - 3  п е 
х о т н ы х  д и в и з и и  н  1 -2  бригады дат дивяиии котш цы .

Пехотная дививин оостонля-и« ■:! или 4 подкоп пехоты .Ч-батальоп- 
ного постава'. Батальон состоял ми 4 рот. Кроме того и днниаиях 
обычно имелся егерский батальон (4-рогного оостнлн) н кавале
рийский дишшшн (2 оокядрои«) или клмнлорийокий (чаще —• каза
чий) полк. Артиллерия димгоии бгота-объединена о легкие и тяжелые 1 
артиллерийские дншшиошл.

Кавалерийская, дилинмя еоотолла и« 4 полкой по h....5 покадровок
.и каждом. Калачь» дипияии имела 4 полка по 5 ... О «отон и каждом,
Кроме того к «онтпл киначьей динн»нн входили: 1) шнттунекий кон
ный дивщктбп и 2) пластупский полк. Отдельные клипчьи (кавале
рийские) бригады состояли и» 2  полкой по 4....5 down (ошсадронон)
каждый. Кошгао батарон имелись по тюх крупных «оодиноиинх кол» 
ницы, но число их колебалось; от 2  батарон: (8 орудий) па отдельную 
бригаду и до 1 батарон на. дплинию.

Кроме регулярных номерных ДШШ8ИЙ и бригад, л действующей 
армии числилось большое количество отдельных полков гг отрядов 
(Мусульманский поли, Карнато-русский полк, отрнд кроотонооцов, 
отряд воленого полумесяца и т. п.). Формированием их преследова- 
лись агитационные и политические цели.

Боевой состав действовавших против пас дившшй противника 
был следующий (см. табл. на отр. 19).

Общее состояние вооруженных сил Колчака к концу июня 1919 г. 
было следующее :

Участок фронта или тыловой 
район

1) Против войск восточного фронта1 .

2) В прифронтовом ронорвв...................
')) В  гл убокой  ТШГу (НО ШГОЛШ! по-

оруишны и обучены)

4) Н а  внутренних фронтах (Сомирочьо)

И т о г о . . ,

Дивигшй мо Орудий

ё  н
i  jsj 

аЗ с ö

иоX
Я£ч

►аиш\а

fHф
<а т Иф aизи И * Я и й

ОТ W аз «3 h£> ии
es
а

1>а
е fH

ЙшЧ

81 187 a ■72 000 »8 ООО 1 2115 8П5 05
4 V» 24 700 «70 1)6 82 У

14 2 %  НПО :i fioo :шо 74 •12
а 4 15 И00 w  ООО 140 5Й 10

S2 25 1.87700 G4 «70 1 807 498 90

Из общего числа укапанных ,пехотных дшшаий она чилим» вполне 
боеспособными только 48% дившшй. Конница были лея боеспособ
ной. Боевой состав отах частой насчитывал около 163 ООО игшкон, 
54 870 сабель, 1 800 пулеметов, 402 легких и 00 тяжелых орудий,

1 В  том число против пойок Ö-й армии; 9 ш ш и чш х  и Я капаиорнйских 
дивизий, насчитывающих 10 800 штыков, б 450 вабомь, 848 пулемета, 80 легких
и 24 тяжелых орудий.
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Таблица показывает: 1) что в действующей армии, включая при
фронтовой резерв, находилось лишь около 59,4% всой боеспособ
ной пехоты и около 73% всей конницы; 2) что конница, «оставляй 
около 25% от общего чиола боеспособных бойцов армии Колчака, 
достигала на Восточном фронте 29% от наличного числа бойцов;
3) что внутренние фронты отнимали около 9,5% пехоты и около 
22 % конницы, а всего 12,5% от общего количества боеспособных 
сил Колчака.

Смешанных войск' Антанты, нанятых охраной желозиых дорог 
и расположенных в тыловых гарнизонах, числилось до 8  пехотных 
п 1 кавалерийской дивизий. Состав их определился примерно 65 ООО 
штыков и 2 ООО сабель при 100 пулеметах, 62 легких и. 12 тяжелых 
орудиях. Кромо того, числились в Восточной Сибири и пи Дальнем 
Востоке 2 японских корпуса., в составе До 5 пехотных и 1 кавалерий
ской дивизий, насчитывающих около 55 ООО штыков, 2 500 сабель, 
112 пулеметов, 52 легких и 12 тяжелых орудий.

Кадры колчаковских войск состояли из добровольцев, главным 
образом бывших офицеров и казаков. Армия была в избытке 
обеспечена командным составом из числа офицеров и генералов 
царской. армии. Комплектование рядового состава производилось 
путем мобилизации.. Попытка создать классовую армию и мобилизо
вать мелкобуря^уазные слои не увенчалась успехом. Для подготовки 
Командного состава были созданы офицерские школы всех родов войск.

Вооружение.
В основном войска Колчака имели то ж о оружие, которое состоя

ло на вооружении наших войск. В большом количестве имелись 
ружья-пулеметы. , t

Тактическая подготовка.

Армия Колчака находилась в отношении тактической: подготовки 
в иных условиях, чем мы. Основные кадры: белых войск также состоя
ли из участников русско-германской войны, по .кадры ати имели 
большое значение как по своей численности, так и но той роли, 
которую они играли. Главная масса призываемых по мобилизации 
проходила основательную подготовку в тылу. , ,

Старые уставы были обязательными. Понятия, взгляды и навы
ки старой армии признавались единственно правильными. Не было 
понимания новых условий обстановки, лритюсоблонин к ним шло 
медленно. Для общей характеристики • существовавших в армии 
взглядов небезынтересно отметить приказ генерала Ханшша (коман
дующего западной1 армией Колчаки), гласящий', что «па стороне 
красных—'грубая сила, масса; на нашей стороне—искусство и уменье».

Политико-моральное состояние.
Политико-моральное состояние было наиболее слабым местом 

белой армии. Белое командование принимало меры к идейной обрц,-
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ботке солдатской массы нилоть до .оопдашя своего рода «политот
делов» и выпуска политической агитационной литературы. Эти. ме
роприятия но дали однако положительных результатов, ибо ош-r но 
могли устранить глубочайших классовых противоречий можду стоя
щими у власти продетавитолими помещиков и: капиталисток и нПета- 
влявшим основную массу солдат' крестьянством. Положение н ар- 
мин было но чем иным, кик отражением классовых противоречий, 
все более обостряющихся и тылу. 1Ти о какой консолидации псах 
составляющих Полую армию сил го во р и ть  не приходится. Идей
ный распад армии принимал нередко весьма яркие внешние формы:, 
проявляясь в виде перехода па пашу сторону целых в о й с к о в ы х  час
той, присылки делегатов дли переговоров, а также и иидо братания. 
Неустойчивой солдатской массе противостояли кадры добровольной 
и офицеров. Правда они та юно но нмоли идейной «пайки, но их объеди
няла общая,ненависть к советской власти, 1

О н а бж он и о .

Белая армия находилась в одинаковом с нами положении в смысле 
обеспечения продовольствием и фуражом ив местных средств.. Она ' 
была лучше обеспечена теми видами продовольствия, которые'под-, 
возились из тыла. В отношении прочих видов снабжения (вещевого, 
артиллерийского, инженерного) белые были обеспечены, несравненно 
лучше нас. Объясняется это той поддержкой, которую оказывали 
Колчаку союзники бывшей царской России. * Факты эти общеиавест- 
ны и останавливаться на них излишне. Колоссальные трофеи, захва
тываемые нами, начиная с г. Златоуста, показывают, что Колчак 
был обеспечен средствами борьбы в такой степени, что мог бы еще 
долго бороться о Красной армией. Правда действующие части не 
всегда получали полностью и своевременно то, в чем они нуждались; 
в этом отношении армия Колчака не далеко ушла от порядков цар
ской армии.

Бооснособнош..

Воеонособи'ость частой Колчаки была по одинаковой. Основная 
солдатская масса была ненадежна. Чтобы придать ей устойчивость 
и заставить ое вести бой, приходилось иногда, держать канаков па 
ценыо пехоты. Опасаясь парохода солдат на нашу сторону, бёлые 
полки вели часто наступление несколькими цепями, дабы держать 
'первую цепь иод угревой расстрела с тыла и этим предотвратить по-

1 Ни послодшшо роль играли рш тоголосицп, ипритная м штпбо «верхов* 
кого ложди», окружшшого рпптп’о рода авантюристами и искателями jtwitott 
наживы.. Смоиа «прппитмьнгпа» и Гайды например, носомновво окапали восьми 
сильное влиотшо им (нмжшпяо Лпмих нойгас. Per),

8 Под помощью сшопниио» следует вшшмать как передачу Колчаку тих 
маториалтлшх средств евп^кош'ш армии, 'наторив бшш наготовлены rm границей 

: еще царским рр'вттгогшепюм. и Поступили в рпепоридачпш Нимчака во 
сгоу», так  и новые адкутш , вроиняодимыи ужо Компаком ни счет авхввчмпиогов V, Кшши золотого йуш«ш.
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пытки к сдаче в плен. Очевидно, что боеспособность войсковой части, 
вынужденной вести бой о таким солдатским составом, но была высо
кой. Такие части войск обычно весьма быстро таяли. Но по мер о 
того как. росло в них относительное значение добровольческого 
кадра, увеличивалась их боеспособность. На ряду с этим имелись 
части, проявлявшие исключительную боеспособность.

Казачьи части оказались менее боеспособными, пом пехота. 
Особенно выпукло ото проявилось во время боев под г. Челябинском 
и между р. Тоболом н р. Игаимом в сентябре — октябре 1949 г.

Фактически cit.ua армии Колчака основывалась па весьма крепком 
костяке, состоящем из добровольце» и офицеров. .Если удавалось 
сплотить вокруг этого 'костяки некоторую часть при »ванных но мо
билизации, боеспособность данного полка или дивизии возрастала 
весьма заметно. Многочисленные боевые онизоды покапывают, что 
армия Колчака в целом не уступала нам как в. отношении тактиче
ской подготовки, знания военного дела и уменья действовать, тате 
и в отношении стойкости и упорства в достижении цели.

Обози.

Армия Колчака пользовалась в .широких размерах обыватель
скими подводами в качестве перевозочных средств. Повозок воен
ного образца было больше, чем в наших войсках. В отношении де
ления обозов на разряды,, а также их передвижения, резкого раз
личия с нами не было.

Тыл.

Сибирь как собственно тыл армии Колчака имела для ведения 
войны весьма небольшое экономическое значение. В Сибири не было 
промышленности, которая "могла бы обеспечить армию средствами, 
необходимыми для ведения войны. Армия Колчака могла базировать
ся только на ввозимое для нее из-за границы.

Весьма крупное — решающее значение — имел (.тыл в полити
ческом отношении. Судьба «верховного правителя» зависела 9 т того,
каково будет отношение к нему ооновной массы населения Сибири ....
крестьянства. Уже к середине лета U)lDer. ага отношение стало явно 
отрицательным, а. в некоторых районах, открыто враждебным. При- . 
чины этого явлении лежали не только и области объективных клас
совых противоречий. Они были созданы. целым рядом конкретных 
ошибочных мероприятий белого правительства.
№ Потеря крестьянства предрешила гибель Колчаки.
Р  Внутренние партизанские фронты лишь наиболее нрко выражали 
процесс отхода крестьянства. После нашего вступлении в Сибирь, 
т. е. после овладения районом г. Челябинска в конце июля 1,919 г,, 
партизанское движение усилилось, по до пимы 1919 г, его военное 
значение было весьма невелико.
I*. Постановкой партиааиам 'конкретной задачи- - бить по Сибир
ской железнодорожной магистрали —• Революционный военный со*

\
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вег 5-й армии стремился объединить их равроппотшш выступления 
и направить в самые слабые места противника. Порча и нерохват
единственной ж. д. и пуск под откос воинских поводов — были наи
более частым и при »том наиболее, сильно допоришивующим тыл и 
снабжение армии Колчака видом успеха красных иартииатг.

Отношение действующей армии к тылу было отрицательным м 
постепенно переходило в враждебность. Тот костяк, на. котором дер
жалась армия, не получал почти никакой моральной поддержки 
со стороны тыла. Армия окапалась шюлироштпой от пнеелёпия 
и предо став лонной самой себе тылом, для благополучия которохи 
она дралась. Тил жил своими собственными интересами.

Армия была нами равбита в открытом бою. 'Потеряв боеспособ
ность и начав отступление, она не нашла в тылу mi поддержки на
селения, ни крепкой власти, которая могла бы ату поддержку обес
печить,.

Только потерей поддержки крестьянства и окончательным ран-, 
ложением белого тыла можпо объяснить, что, несмотря на наличие 
все еще колоссальных (по сравнению с нашими) материальных средств 
для ведения войны:, несмотря на огромную территорию (от г. Омска 
до г. Владивостока), все еще подвластную Колчаку, и наконец не
смотря на многочисленные кадры армии —• «верховный правитель» 
не сумел после отступления от г.-Омска пи воссоздать и воодушевить 
армию, пи продлить существование своей власти.

Заканчивая главу, мы считаем целесообразным путем сопоставле
ния принципов организации и состояния вооруженных сил про- 
тивников_ выяснить основные преимущества и особенности каждого 
из-них, дабы этим не только облегчить усвоение изложенного, но 
лучше подготовить читателя к изучению последующих глав труда.

Организационное построение Красной армии было осуществлено 
более полно и жестко, чем армии-Колчака. Уже в конце 1918 г, было 
окончательно ипжита отрядная организация. Все действующие части 
были сведены в полки, бригады или дивизии. У  Колчака дело обстояло 
иначе. Б, его армии имелись, вплоть до окончательной ликвидации, 
отдельные полки, отряды и дружины. Будучи совдепы в политиче
ских и агитационных целях, арг отдельные части не только но оправ
дали расчетов Колчака в-атом отношении, но безусловно ослаблшт 
силу его армии в целом.

Если стройная, и при атом жестко проведенная, оргапитщин 
войск дает преимущества по сравнению с j-шировишщиой, то в усло
виях ношей борьбы о Колчаком эти преимущества долиты были 
быть на нашей стороне.

Широкий-■ маневренный - характер войны был несомненен. Капа
ло оь, что в этих условиях чотьтрохполковно див и вии Колчака будут 
более подвижными и гибкими, нежели наши громовдкие .девяти - 
полковые дившши. Можно, было рассчитывать, что четырехполковые 
дивизии дадут возможность иенольвовать и в маневре- и в бою всю 
силу, которой они обладают,
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Изучение боевой деятельности наших войск и армии Коиздкл 
эти предположения не подтверждает. И в иалесешш сокрушительных 
ударов, и в обороне на широком фронте, и в маневре наши трохкол* 
ковые бригады организационно ничем но уступали чотырехиолиивим 
дивизиям противника.

Более, того, наша организация давали .известные преимуще«т«а 
в смысле около ценности войсковых частей и слаженности их дей
ствий. Никогда спайка, взаимное понимании и взаимодействие'между 
войсками разных дивизий не могли достигнут), ’гой стошки совершен
ства, как это имело место в рамках одной какой-либо дивизии. Вол
ока дивизии представляют собой одну общую семью, живущую одной 
жизнью, одними интересами. Таковы были но своей внутренней ду
ховной жизни наши дивизии. И если по количеству и составу войск, 
а также характеру выполняемых задач, эти дивизии как бы соот
ветствовали корпусам (или группам) Колчака, то между частями 

. корпуса (т.-е. отдельными дивизиями) никогда не было и до могло 
быть той общности, того единства, которые имелись между частями 
наших девятиполковых дивизий. • ■

Дело здесь не в названии, а в сложном комплексе явлений пси
хологического и морального порядка,-которые вытекают из органи
зационного, единства и вырабатываются в процессе длительных и 
постоянных взаимоотношений и взаимодействий частей одного ор
ганизма— дивизии.

Мы видели, как был велик некомплект наших частей. Рассчиты
вать на пополнение их до штатного числа, конечно ие приходилось. 
Могло казаться, что при этих условиях более целесообразно и пра
вильно свести имеющие до 60 — 80% некомплекта дивизии в от
дельные бригады, а бригады — в полки и т. д. Реорганизация могла 
бы дать увеличение числа бойцов за счет сокращения тылов. Однако 
подобная реорганизация не только не была проведена, но даже и 
вопрос о ней не ставился. Это объясняется двумя основными причинн
ый. Во-первых, в вопросе организации армии нужно было исходить 
не только ив численности состава войск, по также из определенных 
оперативных требований, диктуемых условиями обстановки. Во-вто
рых, численно тылы и ие были раздуты, и их сокращение ло могло су
щественно 'изменить соотношения сил на фронте. *

По наличному составу бойцов все три дивизии (2(кн, 27-п и 35-м)i 
входившие в состав 5-й армии, могли быть сведены в одну дивизию, 
которая даже в этом случае не имел/» бы Штатного состава. Несомнен
но такая реорганизация дала бы за счет сокращении тыл он иске...рое
увеличение боевого состава. Ио ташке-несомненно, что тикая дипп- 
зия ие могла бы занимать фронт в 1 2 0  — 150 км, как ото е моими им 
числом бойцов выполняли навватгмо дивизии.

1 Вполпо понимай иптороо, который вродеташшст собой nottpoc. о числшшом 
ооотнонщпии тылов п (Тосяюго состава частой в гражданской imflti«, мм вынуждены 
ограничиться устапохыюшгои общего положении, пмтептипцого им иршшдовнмх 
iirairo таблиц, так  как точный учот в атом punpooo не вроишюдилен и то времн, и 
заслуживающие доверия цифры отсутствуют, При атом ми говорим лишь о вой
сковые тылах (до дишщ-ш включительно), по каясась тылов армии или фронта.
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Сущ еетпо дана здесь im то л ь к о  и  соотнош ении  числа О ойцов п
П ространства, а II ОПСраЦИОПНОИ ПЛОТНОСТИ, Т.••(!. К Необходим ости
иметь иввестноо число м аневренны х одимиц дли действий на к ак о м -  
либо определенном: н а п р а в л е н и и . 1

В  вопросе подготовки  inn киш а! | ни д е й ств у ю щ и х  частой и сам ого  
способа и  поряд ка осущ ествления  итого попол н ен и и  несом ненны е  
преимущ ества были па сторона К о л ч а к а . П о п о н н у ю  р ол ь  н доле 
обучСШГН И ИОДГОТОИКИ 110П0ЛГ11ЧМП1 II ОТПранКИ СГО па ф ронт д ол ж н ы  
были вы полнить запасны е нолки Гьй ар м и и . И си лу ряда п ри ч и н  за- 
насныс полки  готовили пополнение  н аспех . ! )то п ри вод и ло  к т о м у , 
что м арш евые роты и батальоны  по п ри бы ти и  па ф ронт но р пвб нва -  
лиеь по пол кам , а о ставл ял и сь  при ш та б а х  д и ви зи и  или б р и гад  дли 
прохож дении обучения и целях у с о в е р ш е н с т в о в а н и я . Т а к и м  образом  
создавались своего рода запасны е батал ьон ы  пли роты при ш таб ах  
дивизий или бригад . 11аапачением :>тнх ш ч н тати ы х  за п а с н ы х  бата.нь- 
опоп и ])пт было не только  усове р ш е н ство ван и е  и р и б ы ш ш ч 'о  п о п о л 
нения. Н ал и ч и е  и х  позволяло н а ч а л ь н и к у  д и ви зи и  или к о м а н д и р у  
бригады по-иремя: подать пополнение  и наиболее п о стр а д а в ш и й  полк,  
чтобы: поддерж ать его и численно ir м орал ьн о .

А р м и я  К о л ч а к а  н аход и л ась  н несравн ен н о  л учш е м  п о л о ж е н и и . 
К а к  покапы вает табли ц а  на с тр ан и ц е  '20, К о л ч а к  имел возм ож н ость  
держ ать значительны е массы  м о б и л и зо в а н н ы х  к а к  и гл у б о к о м  ты л у ,  
так  и в при ф ронтовом  резерве для  обучении .

П опол нени е  белой армии ш ло к а к  м ар ш е вы м и  ротам и, так- и ноны - 
ми боевыми единицами. Н овы е  ф о р м и р о в ан и и  о тл и ч а л и с ь  весьма не
вы сокой боеспособностью . В  первой п ол ови н е  м ая  1919 г., когда  

начатое нам и  в конц е  ап рел я  бо л ьш о е  к о н тр н а с ту п л е н и е  спадало  
у гр о зу  ф ронту  белы х, Колчак- вы б р оси л  из гл у б о к о го  ты л а  и район  
к  запад у от г. Белобея вшил. сф ор м и р о ван н ы й  корпус, генерала К а н -  
пеля.

С  вы движ ением  на ф ронт в тп х  вой ск  о п ш ш в а л и с ь  надеж ды  на 
временную  хотя  бы п р и оста н о в к у  н аш е го  н а сту п л е н и и  и в озм ож н ость  
перелома па фронте. Н адеж ды  не оп р ав д а л и сь . К о р п у с  был равбпт  
по частям  (но море вступлени я  его в л и н и ю  ф ронта), но п к а за и  н и 
какого  влияния  па об стан о вку .

В  конце  и ю л я  1.919 г., перевалив череп У р а л ,  ш ипи  вой ска  стр е 
мительно наступал и  па г. Ч е л я б и н с к . К о л ч а к  реш ил и с п о л ьзо в ать  
наступательны й поры в н аш и х  частей и и зо л и р о в ан н о е  полож ение  
5-it арм ии. С  »той ц о л ьк ьп р и к аза л  сдать  боа бон г. Ч е л я б и н с к ,  с. тем, 
чтобы вслед за зтим об р уш и ться  па пас с севера с и л ь н о й  уд арной  

герунпой, сбить паш и  части, отб р оси ть  их па ю г и, отрепав удобны е  
п ути  отступления  к горным проход ам , п р и ж а т ь  пас, к У р а л у  и 'у п и ч то -  
жит,ь. Д л я  созд ания  уд ар н ой  гр у п п ы  в П д и ви зи й  бы ли вы брош ены  
па ф ронт из района  г. О м ска в н овь  с ф о р м и р о в а н н ы х . П семпднен  

п ы х  у п о р н ы х  боях  в о к р у г  Ч е л я б и н с к а  у д а р н а я  гр у п п а  белы х потер 
пела норажетгио. Сы ры е, недостаточно сколоченны е  си б и р ск и е  дн

1 Зничопин «того шлфоиа пы жчшетг.м вамп подроСЦш н ivnme I I  (-Мщии  
мшгоир». '
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винип вообще обладали невысокой 6 oeenoco6 iюстыо. Еще менее при
годными окапались они для действий в составе ударной группы, имев
шей задачей выполнение весьма сложного маневра. Укомплектован
ные до штатного состава д и низин корпуса Капноля под г. Белебеом, 
а также 3 сибирские дившши иод г. Челябинском производили вну
шительное впечатление .лишь своей численностью. Они не могли вы
держать сравнения си старыми боевыми и испытанными дивизиями 
Колчака и и качестве новых формировании оказали несравненно 
м<мIы11(м> влияние на ход военных действий, чем если бы были обраще
ны па укомплектование действующих частей'.

Особо стоит вопрос о соотношении основных' родов оружии. Д.па- 
лнн таблиц на страницах. I I и 2 0  покапывает колоссальное пре
имущество Колчака в кавалерии. Это преимущество сказывалось 
прежде всего в наличии в белых армиях, сильной дивизионной кол
пицы. Крупные конные массы лопнлнлись против наших: частей лишь 
в сентябре 1919 г., по и тут они не сыграли большой роли, так как по 
нашлось кавалерийского вождя, способного повести их. за собой.

В отношении вооружения: преимущества были: па стороне Колча
ка. Прежде всего они состояли в большом количестве ружей-пуле
метов, которых у пас почти не было. Ие менее значительным было 
преимущество в артиллерии. Эти обстоятельства обусловливали огне
вое преимущество белых тем более, что и огнеприпасами они были 
обеспечены лучше.

Если о тактической подготовке обоих противников можно -судить 
но наличию живой силы, имеющей боевой опыт, а также по воз
можностям дать лучшую боевую подготовку маршевому пополнению, 
надо признать, что тактическая подготовка была выше у нашего 
противника. .Армия Колчака обладала избытком офицеров. Кадры 
ее были весьма сильны и состояли из людей, имеющих лучшую воен
ную подготовку и больший боевой опыт, чем кадры наших войск. 
Реакционно настроенное казачео/пД служило богатым источником 
пополнения, не требующего длительной подготовки. Возможность 
держать в тылу и прифронтовой полосе до 14 дивизий пехоты и 2 

диливин кавалерии в резерве должна была весьма сильно способ- 
стлоиать подпитию уровня тактической подготовки белой армии.

Однако в условиях гражданской войны всех »тих преимуществ 
для успешности действий было недостаточно. Глубоко отличная от 
условий мировой войны обстановка вынуждала .нас. и наших против
ников итти по пути исканий новых приемов и способов действий, 
приспособлении к новым условиям обстановки. Окапалось, что уже 
недостаточно уметь лишь обращаться с оружием н употреблять его в 
дело.

.Нужно было 'решительно рвать со старыми понятиями и тради
циями тактического порядка там, где «того требовала обстановка; 
не то.иысо воевать, по одновременно проппводйть переоценку такти
ческих истин 1914 — 1917 гг. и смело итти по пути искания новых 
положений и норм тактики, применения новых способов и приемов 
употребления войск. В атом отношении реакционно настроенные 
умы руководящего кадрового офицерства армии Колчака сыграли
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сугубо о тр и ц ате л ьн у ю  роль своей слепой  при  i id | >vk( i и in nvr 1. и > к старым  

п о н я т и я м  и  п р и е м ; im .

Успех на iioüue ианиоит по только от тактической иодттпикц 
поиск, а от -боеспособности л целом, нпдиющсйси нрппннодиой мате
риальных ородсти борьбы, тактической ипдттотш  и политики. 
морального состояния войск,

.1} отношении политико-морального состомппп преимущества Гил- 
ЛИ 1Ш ПаШОЙ СТОроПО. Р0П0Л1ОЦ11П||||О»КЛаССОШ.|{1 Характер Iюйн|>| Ü|,|,i| 
по лоиупхом и no фраиоп. Война imporrajin быть посторонним делом 
тех, кто н ной участвовал.

Оргаш-шовать .млеем только на началах и и соответствии е, прип- 
цишми военного шзнусст»» ужо было недостаточно. < Иютапонка 
требовали неослабной работы над еоидаписм и поддержанием полито» 
ко-морадышго состояния армии. Требовалась делай система партийно« 
политического руководства вооруженной массой. дли т о т ,  чтобы 
постоянно концентрировать ее шшмишю, и устремлении па полити
ческих вадачах войны:, Отданные с. отой целью органы сыграли 
не меньшую роль в дело строительства и поддержании боеспособности 
армии. Они были организующей и управляющей пилой, действующей 
параллельно охватывающему и поддерживающему вооруженную маи
су командному костяку армии.

В наших частях не было никаких пришшкои аптш'ошшма или 
расслоения.

Заключенный в самой идее создания белой1 армии клптнгмй 
антагонизм был источником процесса рамюжошш и распада ее ■■ - пи
лений, сыгравших крупную роль л ускорении ее гибели.

Для успешного исхода того или иного маневра или бои иногда 
вполне достаточно иметь материальное преимущество или превопход* 
ство в смысле военного руководства действиями войск.

ДлЯ'Вьшгрыша войны ото го окапалось мало, Втниутые силой ре
волюционных событий в классовую вооруженную борьбу массы тре
бовали идейного политического руководства. Рядом с военными опе
рациями, переплетаясь с ними, шла. другая борьба, Она иахиатывала 
и: армии противников и населенно как театра поенных действий, так 
и глубокого 'шла, ибо она была классовой борьбой, соотанлнющей 
содержание классового общества,

Колчак обладал чисто поенными преимуществами, а именно: не» 
ревесом артиллерии, ружей-пулеметов и лучше подготовленными 
п военном, отношении кадрами, лучший обеспеченностью огненрипа» 
сами и вещевым довольствием, По от и преимущеетиа окапались не
достаточными для выигрыша войны, поскольку в оеноииом - и ре
волюционной, классовой обстановке войны, к* политики-моральном 
состоянии армии — все нроимущоотва были на пмщей стороне » по
скольку эти преимущества скапывались тем реиче, цом ишро раянор« 
тиваларь классовая борьба, том большие массы были в ату борьбу 
втянуты, ‘
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МАРШ-МАНЕВР.

ОИЩИЕ УШШВШ1 ИЬШОЛНШШЯ ИМЧИЛ-МАШОШЧ.

Гражданскую войну 1918 — 1921 гг. общепринято определять 
как войну исключительной маневренности.

Обосновывается ото определение прежде всего -указанием на 
исключительную подвижность линии фронта гражданской войны:.

В целях исследования вполне допустимо сопоставить устой
чивость фронта войны 1914 — 1918 гг. и подвижность фронта вой
ны 1918 — 1921 гг.'Но при этом не, следует забывать, что сама по себе 
линия фронта есть не что иное, как внешний признак, внешнее про
явление столкновения сил и средств противников.

Основываясь только на различии внешних признаков, легко 
иритти к ошибочным выводам.

Устойчивый «застывший» участок фронта в войне 1914— 1918 гг. 
свидетельствует прежде всего о том, что действовавшие на дан
ном направлении и в рамках данного отрезка времени силы и сред
ства противников пришли, в результате столкновения, к состоянию 
известного оперативного равновесия, принявшего внешние формы 
позиционной войны.

Это не означает конечно, что с момента установления устой
чивой линии фронта столкновение прекратилось. Наоборот устой
чивая линия фронта .кок призшш оперативного равновесия может и 
будет существовать лишь до тех нор, пока столкновения, которые ее 
создали, продолжаются, вое равно на данном или же па кахшм-либо 
соседнем участке фронта, в вид« ли непосредственного столкнове
ния армий или же в виде вопрос того и неослабно проявляющегося 
путем мобилизации всех ресурсов страны напряжения борьбы против
ников вообщо.

Однако оперативное равновесие но есть самоцель на войне. Оно 
является неизбежным переходным этапом вооруженной борьбы про
тивников на пути к поражению и уничтожению одного ив них другим. 
Очевидно, что, лишь преодолев ото равновесие, выявляющее силу со
противления нашего врага и силу проявляющихся дли нас отрица
тельно условий обстановки, мы.получим возможность, будь то боем 
или марш-мапевром, нанести противнику поражение.

В гражданской войне линия фронта также свидетельствует о 
происходящем столхшовении сил противников, но в условиях отой 
войны фронт совершает весьма значительные колебания и передви
жении в сторону тыла то одного, то другого ии противников. Иауче-
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иие причин и последствий колебаний фронта. в гражданской войне 
показывает, что они (колебания) имели то и«) шн'нчшо дли еондаинн 
оперативной) равновесия, что и лоро ход к иошщипттй нонпе н 
уоловиях 1914 — 1918 гг.

В войне 1914 — 1918 гг. оперативное раниоиошш пн данном на
правлении создавалось и вакреш1.нл.оо.ь переходом к flopI,Но на укре»
плениыо полосы. В войн« 1918-..1921 гг. оперативное рпвновее.ни
достигалось при посредстве значительных нп|1«дммн«Ч'ИЙ л и л и й  фрон- 
та. .Поэтому сопооталлоиио уотойчивоетп фронта н ови н ,полн ой  войны  
и1, подвижности ф}>01 гга войны 1918 1921 гг. векривает по разли“
чие существа происходящих niwmuitt-l, а лини, укапывает па разно» 
образно внешних фирм и х  проявления, Таким образом иодннжноеть 
линии фронта хотя и но было явленно случайное, но сама но еебе 
она но может служить доказательством: исключительной маневров- 
ности гражданской войны.

На ряду о периодами иовициошмй Оорьиы в войне 1!Н,4 ■... . ‘li/18 гг,
нмоли место и периоды аначителыгах хгородиишоний линии фронта. 
В гражданской войне как правило значительные колебании липни 
фронта чередовались нередко о длительными остановками, когда 
'фронт аакронлялоя.

Очевидно, что если гражданская война, имела исключительно ма
невренный характер, то это обусловливалось оОщой военио-лолпта- 
ческой обстановкой.

Лишь установление этих общих, условий, их научение позволит 
определить не .только действительные причины маневренности, но 
•также установить место и значение ;>тои маневренности л общем 
ходе боовмх столкновений сил и средств протшшишж.

Обширность районом действий.

Обширность районов действий должна ныть признана одним ш.г 
общих основных условий обстановки пашей ГюрьПы е Колчаком,

Географические, ищшомичоокио и политические уело.лпп При* 
волжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока предопределили их место 
и значение еще до того, кик борьба е Колчаком вылилась в форму 
столкновений армий и приняла очертании определенной лншп! 
фронта. .
, Фронт и армия штдавалиеь одновременно в августе сентябре

1918 i;. да Волге в борьбе, аа г, (лашшь и г. Симбирск.
Во второй половине сентябри 15)18 г. Гил армии у же Пыла пи ноеточ- 

ном берегу р. Волги. Во второй половине июли 1919 г. главные mi- 
лы оо иеревалилк черев Уральский хребет, спустились но »неточным 
склонам Урала и подошли к г. 1 !елнбнпеку воротим Сибири.

За укааашгый период времени, т.»«. a течение 19 мкгпцгш, нршш 
три. раза с боями псресодала яроитраютио между р. И плтй и Ура
лом. .

В последних числах июля 1919 г. фронт наших mitten Г»м.ц ли мири*- 
диаие г, Челябинска, а 18-29 авгус.та О-я армии после 7»диешш* упор
ных-боев иод v.. Чшшбшшком лорннрившш«!. <i«pi*n р. ТоГик».
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Общая карта района действий 5-й'армии.
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Мы должны были пройти три рана простринетао пт р. Ч’оболи до 
р . Ишима, отступая и: наступая о горячими (к и ш и ,

Раибнн л этих бону протишtuка и онладен рубежом р. Ишима к 
последних числах октлбрл 1.0 :1!) г., наши войска и феврале I!!!.!() г. до
стигли р. Енисея, никончин рангрой и уничтожение армии Колчака 
(см. общую карту района дойе-типй).

Д виж ение  от руб(!?иа it рубе ж у  еоперш и лось ш и р о к и м  ф ронтом  
(150 — - 200 /at), пн исклю чением  н а т т - ш  переналои череп У р а л  п 
н аступления  от р. Оби к  p. I'lmieeio, когда географ ически е  уелоиин  

еуж и л ал и  рай он  дойотиий.
Обширность района действий еще Полон подчеркивается с,рашш 

толъпой малочисленностью наших войск (страница I I),

Ооч.скты допетши!.

В силу особенностей. вооппочишнтпчеекон оПстапокки граждпн- 
ской войны объектами дойотний войск были но преимуществу пункты, 
наиболее ражные о акиношшоеком и а ндмппнетратпшн'мтлитпчо" 
еком отношениях.

Этим была предопределена нмвоотпан ранброеанпость объектно 
дейотний. Число их увеличивалось л тох случаях, когда нонпнкли 
цели, имоющни исключительно военное нначоппо, Оледоччшом иидожоп- 
лого было создание многочисленных операционных инпранлоплй.

Отмоченные обстоятольотна (обширность района дойетнлй, ха
рактер целей и их разбросанность) но могли по нлпять па грушшрон- 
ку противника, предопределап также разбросанность его г,пл. След
ствием этого было то, что даже и тох случаях, когда жилал г.ила армии 
противника была единг.ттчшым объектом действий, нам «пои», при
ходилось разбрасывать свои войска, иногда в расходящихся иапра- 
влениях. (Наступление после внлтил г. Вугульмы ft г. Челябинска 
в мае if июле 1919 г.)

Мротлжмшо фронта.

Ширила фронта наших чистой пе была конечно какои>то нарапее 
установленной и лрп атом постоянной величиной, Решающее »ка
чение име,ini в адом пои росе обширность районов, и* конфигурации 
и рилбросаниость объектов дойотннй,

Следующим но стенепи важности условием, или тощим. на уста
новление протяжении линии фронта, было наличии л состпае армии 

‘ ‘Ь'ш Другого количества поотояпш’.г’с тактических или оператив
ных соединений во Шт. Численность боевого состава от и х соединений 
имела при атом лили» относительное виачеппе.

Плотное«» франти,

Нормально против шиной трохполкоиой бригады па участке ши
риной в 10 — 15 — 20 км действовала нохлтшш дпвлвил йшшх. 
На учасщ« иишой стрел ко ной дишпши действовал обычно корпус
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или груйпа войск противника в составе ыо менее двух пехотных ди
визий и одной казачьей или кавалерийской бригады.

Этим предопределялось не только соотношение сил, но обусловли
валась также плотность фронта.

Касаясь вопроса о плотности фронта и соотношении сил, следует 
провести самое реакоо разграничение понятий •— операционная плот
ность и плотность тактическая.

Первая отпишет собственно маневренную маршевую плотность, 
т.-о. соотиошош-ш между шириной полосы действий войск (при на
ступлении млн отступлении) и числом, нанимающих »ту полосу опе
ративных йли тактических соединений. Тактическая плотность — 
ото соотношение между боевым осетином диппой части войск и шири
ной фронта боевого порядка.

Делением числа штыков, пулеметов и орудий боевого состава 
данной бригады на число километров ширины, полосы се наступле
ния не может быть установлена плотность' фронта »той бригады. 
Пользуясь этим способом выявления плотности фронта, мы заранее 
отвергаем всякое практическое значение сосредоточивания, группи
ровки и- маневра сил данной части войск. Получаемая этим путем 
цифра абсолютно непригодна для суждений и выводов' о мощности 
удара и силе сопротивления данной бригады, и никакого значения 
для исследования тактических действий наших войск в гражданокой 
войне она не имеет (подробнее на стр. 84).

Необходимо еще отметить, что искусство командования, — про
являющееся на деле в умении увязать и успешно разрешить проти
воречия обстановки, требующей с одной стороны разброски и 
растянутости сил по фронту, а с другой стороны — превосходства 
этих же сил над противником на решительном направлении и в ре
шительный момент, — былоуфактором, предопределяющим как мар
шевую, так и тактическую плотность наших войск.

В начале Вугульминской операции в мае 1919 г. 5-я армия зани
мала по фронту около 210 км. Наступавший на правом фланге армии 
ударный кулак в составе 25-й и 26-й стрелковых дивизий занимал 
8  мая 1919 г. ко'фронту участок в 75 км, на остальном же протяжении 
линии фронта армии, длиной около 185 км, действовали 27-я и 2-я 
стрелковые дивизии.
• В период наступления на г. Челябинск я июле 1919 г. обвщй 

фронт армии имел в длину около 150 км. На решающем направлении 
(город и район к  северу от него) действовали части 27-й и 35-й стрел
ковых дивиоий, нанимая участок в 70 км, Весь остальной участок 
фронта .\рмии, протяжением в ВО км, занимала'26-я стрелковая ди
визия с подчиненной ей казачьей бригадой т. Каширина.

Недвижность войск. '

Отмечешшо выше условия 'обстановки: 1 ) обширность районов 
действий; 2 ) разбросанность объектов действий и неизбежная в силу 
итого разбросанность и растянутость но фронту войск; 3) сравнитель
ная малочисленность войск как в смысле количества соединений,

г. эихв а
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так и н а л и ч н о г о  боевого «остина и 4) широкие; mumm действий,...
обусловливая Нв»ННЧИ1Ч̂ ЫГуЮ мнаощмтнуш U Ма|1Н№ИуИ1 ИЛОТНОНЧ., 
предопределяли восьми выеокую подвижность войск.

Ничтожная ааииоимость снабжения войек иродинолиотлием от 
подвоза иа-теша и отсутствии собственного, нужда вн ц отш  к регулнр* 
НОМ ОТДЫХЙ 1ЮЙОГОЖОГО ofioHU, ИМПС.ТО ттфОГО'ИСНОЛЬиОНЯЛНеЬ 
вательские ПОДВОДЫ, ЛОГКО и ПО Моро проДНИЖОНПН ШШОПИПМЫС но
выми, —  эти два оботоятольстна снопоботипнали р н н ш тш  иодииж- 
п о с т и .

В  конце июня 1U 19 i1. див бригадм 2» M l  и т р о л к о п и й  я и к и н и и , 
выполняя обходное движение п предгорьях игшадпых: еклонов Уридг,. 
скоро хребта с цодыо выхода и« Уфимвкое нлиокогор!,«», прошли од
ной колонной по берегу горной р. Юровани, почти Псп дорог, не 
редко по руслу роки, в точение 3*/* дней около 120 нм. Нот циники\ 
сомнений, "что этот марш мог Ныть выполнен лини, благодаря отми- 
эдннадг-вышо общим "данным,. обусловливающим подвижность на-, 
III их войск.

) Войска противника отличались по мниыиой подвижиоптыи. Когдн 
для Уральского корпуса белых, прикрывающего Пугулвмшшкоо 
направление, стало 1 0- 11  моя 1И1И г. вполне ясно, что движение 
д и в и з и й 5 -й армии гроонт ему тактическим окружением, нойона кор
пуса, собравши своем районе воо кроетьяискио подводы, легки отор
вались от-наших частой и, отскочив ва сутки на 50 ....ВО км  к востоку
за р. Ик, легко вышли из грозящего нм окружения благодаря тем жи 
свойствам подвижности,

Однако подвижность должна и может быть''объяснена не только 
материальными условиями обстановки. Несомненно, что причины ее 
следует искать также в области политико-морального состояния
ВОЙСК.:1 ,

Стремительность ведения операций,

Со времени'переправы на восточный Серег р, Волги в сентябре
1918 г. и до ликвидации армии Колчака ип рубешор. Ениш я и конце 
января 1,920т .,  т.-ё. ва 16 месяцев, 5*п армия'.прошла около h КЮ /ем 
(считая и наши временны!« отступлении), 1‘Гри беяонинони июм и 

. равномерном -ийо дня в день движении вперед дли преодолении 
указанного расстояния ;в .упомянутый срок войска должны Гнали бы 
делать‘в сродном в деиь около \ 2  — 13 к м х при уйдовин движении 
бей боев и по прямым дорогам, Ироштодимое нише ивеледоаште 
Й0ЛИЧИИЫ,.дневного перехода дом еш ает, что наши части делали 
обычно в день т  мойве 2 0 ; к м . : Запас .вромени, еовданпомый таким 
путем, войска тратили пн остановки, дпопки и нрводолигис ра плич
ного рода препятствий, в том числа и осиротишшиие противника.

Отметим,, что столкновения войск противников выли обычно не* 
продолжительными и по существу способствовали усилению «греми*- 

‘ тельиости ведения операций, ,

1 Нпачшшо моральны*.„факторов в гражданской войне и их влияние ип дай* 
9Шц ваших тюйон .рас'смятр.иваюФоЯ' и синие- пятой,
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Лишь периодически: столкновения и но своему напряжению, и 
по своей продолжительности достигали значительных размеров, зна
менуя собой переломные моменты на фронте,, созданные всей пред
шествующей обстановкой.

Таковы были характер и значение трехнедедьных боев в марте 
1919 г.'южнее-г. Уфы, двухнедельных боев л конце апреля и  в первой 
половине мая того же года при нашем переходе в контрнаступление, 
семидневных- боев под г, Челябинском н конце, июля 1919 г., месяч
ных боев н сентябре 1.919 г. во время контрнаступления Колчака 
от р. Мшима и наконец двухнедельных боев во время нашего послед
него решительного наступления от р. Тобола по второй половине 
октября 1919 г.

В прочие периоды борьбы: с. Колчаком бои имели характер столк
новений маршевых колонн на определенных направлениях и: в силу 
итого, не могли оказывать заметного тормозящего влияния на стре
мительность ведения операций в целом.

Отсутствие широких и растянутых укрепленных.полос, даже в тех 
сравнительно редких случаях, когда, противники, остановившись 
друг против друга, накапливали силы для новых схваток, также ие 
могло но способствовать быстроте и стремительности действий-.войск 
благодаря легкости перехода от обороны к даотушсению.

Резко выявленный классовый характер войны давал возможность 
выполнять задачи закрепления захваченного пространства и обеспе
чения тыла армии мероприятиями политического и административ- • 
ного характера, ие требуя приостановки движения войск вперед 
на время, необходимое для выполнения эти$ задач, С другой сторо
ны, возникающие в тылу противника восстания и внутренние пар
тизанские фронты траболали стремительности наступления, дабы 
использовать затруднения врага и оказать' -поддержку, своим союзни
кам .1 - . , .  ' i '

Наконец собственный опыт войск весьма убедительно нодтвер-. 
ждал им, что вынужденное беспрерывное отступление, обусловленное 
стремительным наступлением противника, вызывает в конечном счете 
разложение отступающих войсковых частей, потерю боеспособности, 
и коатому, н условиях гражданской войны.стремительное ведений на
ступательной операции является исключительно сильным средством 
окончательно добить и уничтожить .врага,

В этом смысле стремительность операций выявляет свою органи
ческую связь с политико-моральным состоянием войск и несомненно, 
что шшзстные причины, стремительности следует, искать -именно 
в психике.революционной армии.

Идея, маневра и техника марша.

Исследование общих, условий исполнения марша-маневра необхо
димо закончить рассмотрением вопроса о связи и взаимодействии 
между идеей маневра и техникой марша,

1'Пример итого рода дейотшй дает ним иыбрншпшшо штерид 2641 стр. ди>. 
пииик от Омска на Алтай в декабре Ш 1) г. (стр. 57),
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Движение — это собственно осуществление .принципа, удара, всей 
массой войск. Именно поэтому в условиях гражданской войны мри 
действиях малыми силами па широких фронтах. центр тнжеети 
решения операции передвинулся на плоскости Поя и плоскость ма
невра.

Для периода Мольтке было правильно положенно: «иттн врозь, 
но драться вместе». Норную чисть »того положении обусловливали 
экономические факторы обстановки и требовании материального 
порядка, возникающие н силу принципов организации и еостоншш 
снабжения иойск. >,Вторую • требовании военного искус»-.тиа тога 
времени.

В гражданской войне тс же факторы материального »шрндка тро- 
бона ли движения вровь, но »то ж»' требование движении itpour» е»ттв<*т- 
ствовало требованиям успешного ведения операции. «Драться имеете» 
но понималось как выход к одному нолю сражении исой. данной груп
пы войск. Лучшую поддержку своему соседу могла окапывать дан
ная колонна, но свертывайне.м с укапанного ой пути, не движением 
на выстрелы, а упорным стремительным имнолноинем нос/раиленной 
ой основной задачи. Идея маневра проявлялась в выборе путей на
ступления и в организации отдельных колонн, благодаря чему со
здавалась определенная система марша. При посредство »той системы, 
получал свое наиболее полное осуществление принцип удара всей 
массой войск при действиях на широком фронт«.

Но система марша, предусматривающая пути и условия движения 
войск отдельными колоннами, по была чем-то ирошшшыгым. Прежде 
всего соответствовала она тем общим условиям выполнения марша- 
маневра, которые были рассмотрены выше. Следовательно она явля
лась в известном, смысле неизбежным следствием действий войск в 
обстановх?е гражданской войны.

Именно через систему марша идея маневра и техника передви
жения войск 'в гражданской войне находила практическое осуще
ствление своей'связи и .своего взаимодействия,

1 ШУГУ И ATM Л Ы И >Щ МАРШ,

Наступательным маршем, следует признать всякое походное дви
жение войск, имеющее цель») сближение о противником,

В зависимости от того, где находите«! противник и что им пред
принимается, , движение наших войск может иметь непосредственной 
ближайшей задачей занятие определенного рубежа, наступление' 
на остановившегося противника или бой с .ним; на марше.

Полосы шшгунлешш.

Ознакомление, хотя бы шторхиоотноо, с, организацией наступа
тельного марша наших войск выявляет тотчас же один весьма резко 
бросающийся в глаза внешний признак указание войскам опреде
ленных полос для выполнения движения.
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Каков бы ни был оперативный иамысол наступления, какова бы 
ни была идея данного маневра — выполнение ого мыолшхооь коман
дованием прежде всего в рамках ухтаываемых войскам полос, насту
пления.
t Полосы наступления создавались павиачониом войскам рацрра- 
пичителышх линий. Эти линии указывались по местным предметам, 
лежащим в сторону противника впереди фронта наших войск. 9тим 
особенно резко подчеркивалось, что эти липни но предпазначамтсн 
только для разграничения тылов, а имеют целью укапать данной чисти 
войск определенную полосу действий. Как правило разграпнчитель- 
пыо линии назначались лишь дивипиям и бригадам, полкам то  укаши
вались только пути (дорога) наступления.

Вследствие значительной длины линии фронта и срапиителг.ном 
малочисленности войсхеовмх соединений полосы должны были быть 
широкими.

При установлении ширины полос исходили и» оперативного ипа- 
чеиия данного направления.

Уменьшение ширины полосы данной колонны войск при одно
временном увеличении ширины полос соседних колонн давало ко
мандованию возможность создавать группировки, ударные кулаки 
и достичь этим увеличения тактической плотности на том участке 
фронта, где этого требовала обстановка.

В октябре 191.9 г. 26-я и'5-я стрелковые дивизии, составляя удар
ную ‘ группу 5-й армии, получают следующие полосы: действий: 
1 ) 26-й стрелковой дивизии, насчитывающей с подчиненной 2 -й бри
гадой 21-й стрелковой дивизии 13 стрелковых полков (8 325 штыков, 
410 сабель, 205 пулеметов и 34 орудия), дается полоса наступления 
шириной 35 — 40 км; 2) 5-я стрелковая дивизия в составе своих 6  пол
ков (4- 310 штыков, 303 сабли, 60 пулеметов и 10 орудий) получает 
полосу для наступления в 25 — 30 км  и должна одновременно про
пустить через свой участок нашу кавалерийскую дивизию (2 523 са
бель и 38 пулеметов), имеющую задачу глубокого прорыва в тыл 
противника. Остальной участок фронта армии распределяется между : 
1) 27-й стрелковой дивизией (9 стр. полков, 7'476 штыков, 394 сабли, 
146 пулеметов и 24 орудия), получающей полосу в 70 км  и 2) 35-й 
стрелковой дивизией (6 стрелковых полков, 4 104 штыков, 1/Ю сабель, 
81 пулемет и 16 орудий), получающей полосу в 40 км.

Укапать какую-либо' постоянную ширину полосы наступлении 
для стрелковой дивизии или бригады не представляется возможным, 
так как в конечном счете ширина полосы определялась и каждый 
данный момент существующей обстановкой и выполи немой зада 
чей. ft!

Нижеследующая таблица (см:, стр. 38) дает некоторые общие cue-, 
доиия о ширине полос., которые фактически занимались нашими 
войсками в различные периоды наших наступательных: маршей.

Изучение обстановки, it условиях которой эти марши выполня
лись, и ознакомление с выполняемыми в каждом данном (‘.луча«! за
дачами заставляют нас признать, что наиболее типичными дли усло
вий нашей борьбы были но своей ширине полосы, оишшавшиооп 2 -й и
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3-й бр. 27-й стр. дни. с I по 3 июли, 4-й и 2-й бригадами 35-ii стрел- 
ковой дивизии 23-24 октября и. 1-й и 2-й бригадами 2-й стрелковой 
дивизии с 8  по 11 мая. Растянутость фронта 26-й стрелковой дивизии 
в период с 20 ш> 30 мая объясняется тем, что она выполняла в это вре
мя роль заслона. Ширина полосы 2-й бригады 35-й стрелковой ди
визии 12-13 июня обусловлена том, что бригада, оказавшись на пра
вом берегу р. Белой и имея перед собой активного противника, стре
милась в целях обеспечения своих флангов создать боевую связь 
с соседними нашими частями . Сравнительно узкие полосы 2 -й бригады
26-й стрелковой дивизии 10-13 мая и 1-й и 2-й бригады 5-й стрелко
вой дивизии 23-24 октября соответствуют действиям »тих бригад 
в качестве ударных кулаков.

Состав колонн.

Как ужо отмечалось, разграничительные линии назначались толь
ко дивизиям и бригадам. ,

Командир бригады имел благодаря »тому возможность, действуя 
в пределах данной ему полосы наступления, нацеливать полки (ба
тальон:!.]) своей бригады на те н'уикты фронта противника, которые 
•признавались им наиболее важными для нанесения удара или занятия 
нашими войсками.
jtj$ При значительной ширине полос наступления, бригад, каждая 
такая полоса включала болоо или менее густую сеть дорог, проле
гающих как по направлению наступления бригады, так и пере.ее- 
каюхцих это направление под тем или иным углом. Это приводило к
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необходимости занять отдельными колоннами бригады хотя бьт глал- 
нейшие дороги, ведущие к противнику.

Следствием этого была известная разбросанность сил бригады и 
виде отдельно наступающих колони.

Исследование наступательных маршей бригад показывает, чти 
разбросанность была лишь кажущейся, и что в основе »той разбро
санности марша лежала всегда определенная система ого органи
зации.

Получив для наступления полосу в 15 — 20 км шириной, коман
дир бригады решил, в зависимости от имеющихся у него сведений
о противнике и полученной задачи, »опрос о величине н составе ко
лони, исходя из состава бригады и учитывая конечно число веду щи х 
и сторону противника.дорог, а татке их значение. Независимо от 
этих соображений, а также того, канона была идеи предстоящего 
марша, практикой выработались два основных приема распределе
ния сил бригады на марше, а именно: 1 ) движение полковыми колонна
ми и 2 ) движение двумя основными колоннами, из которых первая 
состояла из двух стрелковых полков, а второй колонной был тре
тий полк бригады. Промежуточные дороги занимались, в случае на
добности, незначительными колоннами (батальонами, ротами), вы
деляемыми из состава основных маршовых колонн.

Наиболее часто встречающейся маршевой колонной был: стрел
ковый полк. Организационное построение полка (6 — 9 рот, команды 
пеших и конных разведчиков, пулеметные команды), наличие сравни
тельно большого числа пулеметов и"придача артиллерии превращало 
его в условиях гражданской войны в достаточно мощное войсковое 
соединение, способное самостоятельно вести бой и решать определен
ную тактическую задачу.

Наступление бригады двумя основными колоннами, па коих 
первая имела в своем составе два стрелковых полка, а второй колон
ной был третий полк бригады, применялось в тох случаях, когда 
обстановка требовала нанесения мощного удара но какому-,^ибо 
определенному пункту фронта противника. Вторая (полковая) мар
шевая колонна должна била в этом случае выполнением своей част
ной задачи лишь содействовать наступлению главных сил бригады. 
Случаи, когда бригада наступала одной колонной, были редким 
исключением; они не являются характерными дли гражданской вой
ны, так как имели место или под влиянием тактических услалий 
местности, или в особых условиях обстановки.

Приданная бригаде артиллерия распределились между марше
выми колоннами в зависимости от наличного числи орудий и нежности 
поставленных отдельным колоннам задач. Полку, наступающему 
отдельной колонной, придавалась артиллерия, обычно в составе 
от взвода (иногда одно орудие) и до батареи. Саперная рота бригады 
обычно оставалась в распоряжении штаба бригады, нередко выпол
няя чисто боевые задачи. Рота включалась в состав маршевых колонн 
в целом составе или повзводно в тох случаих, когда можно бы,но 
предвидеть, что по условиям обстановки потребуется работа сапер.

Выделяемые основными колоннами бригады для занятии про*
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М О Ж уТ О 'Н Ш Х  ДОрОГ 6ilTi1.HU»111.1 И |Н1ТЫ Н аВ Ы Н аЛ Н С Ь  боК О И Ы М Н  О Т рИ Д а- 

ми. * Лртиллорои как правило и их состав но включалась. Дли рпа* 
нодки и свлан им иногда придавались кавалеристы или ип со с,та ил 
полковой команды конных рааподчмкон, или жо ни состава приданной 
бригаде конницы.

Р М Ч ф О Д О Л М Н И О  П<»11«МС Н К О Л О Ш Ю ,

При малочисленности бооиого состава полки и приданных ищу 
частей распределение войск н колонии ватрудноинй но выминало.

Наоборот глубина колонн нилкои была настолько неипнчптольил, 
что временами приходилось принимать специальные миры к ни уне- 
лшчонню, дабы обеспечить себя от постоянных уороа тактически со 
окружения. В пришит от 2 i! <‘<nitjiCi]nt г. нойскпн 2 0 -й стрел»
копой днииани читаем мы но атому поводу следующее: «Главные 
силы бригады, во пабежапио охвати или окружнння кавалерийскими 
частями противника, должны наступать ашолонированнымп в глу
бину, нолк от полка, примерно на дистанцию дальнего артиллерий
ского огня. При  ааннаке бон резервы держать от передовых цепей но
■ ближе 4 — 5 км. Обоаы (имеются н виду обозы I рнарнда) н начало 
боя до,ткни принимать немедленно форму треугольника или каре. 
Обозники о пулеметами должны служить надежным прикрытием 
ближайшего тыла действующих частей».

Колонна главных сил отроилась следующим порядком: I) стрел- 
новые части со своими пулеметами; 2 ) артиллерии; ."() стрелковые 
части (основные силы колонны) со своими пулеметами: 4) обо»
I разряда.

Как правило артиллерия двигалась ближе к голове колонны. 
Объясняется ото стремлением начальника колотил увеличить силу 
первого удара и одновременно нроимвостн возможно раньте наиболь
ший моральный аффект на противника. я

Походный строй.

Уставным походным строем должна была быть или колонна но от 
делениям, или колонна вадиоепиымн рядами (но четыре). Соблюдение 
о,трон на походе па висело от весьма многих нрнпходшцих обстоя« 
тольотв, в частности ■ от состояния подготовки данной чисти, ее 
дисциплинированности и настойчивости командного состава. И

Несомненно однако, что форсированные марши (а они в Поль- 
ншпстие «воем все были форсированными) отрицательно илшыш на 
дисциплину и сохранение походного строи. Состояние дорог, при

* ü'ni Гкпмлммш и (юты, шоыиюн'.!! Гнн;и||мма отрадами и вмиемапам не счслн' 
мирмга днижшнт Поищи« отрндни иохидаит охранении,  фактически ими и«* Пили 
и Отлтг« B(i могли ими ислпдсттт с.иоегн удалении пт ииднлшшнеп пк наломай,  тик 
и II силу тех (Теплых нпдцч, им спшплись, ! 1рш1пд|ш 1.|е в Д1ММШЙНШМ,
н чш’ТПаел'л II глшш 111, fiucai.ie аипмодм днют млажестип примерим, индтмер 
ШДЛШЩИХ уСТШШЛЛШИИЛП ИДесЬ ЛПЛОЖсИПЛ, п СИ Л '1 И Ctlt"!'!!!»' м лрШ ГМ Ы Х КНЛПШ Ь

Огршшда 00 дойстгаш црпшлории и Ikno.
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движении почти исключительно по проселочным дорогам, также но 
могло но влиять отрицательно на соблюдение .походного строя. Ши
роко практиковалось движение стрелкой по обочинам дороги, благо
даря чему сама дорога оставалась свободной для движения артилле
рии и обозов.

Артиллерия следовала к орудийной колонне.

Скорость движении.
Существует мнение, что скорость движения поиск в гражданской 

войне составляет их особенность.
Исследование вопроса показывает, что мнение :>то создалось под 

влиянием общего впечатления от быстрого наступления войск. В 
основе этого явления лежала но увеличившаяся скорость движения 
войск в час, а возросшая величина, дневных переходов.

Скорость движения колонии полка в чае была ие выше 4 км, 
т.-е. соответствовала предельной скорости наступления пехоты.— 
основного рода войск колонны.

Часовая скорость движения увеличивалась в тех случаях, когда 
незначительные колонны .войск пользовались обывательскими под
водами. Это явление имело нередко место. Однако и при использо
вании обывательских подвод для передвижения ускорение движения 
следует отнести главным образом на счет увеличения дневных пере
ходов, а ие увеличения скорости движения в час.

Величина переходов и их расчет.

П р и м е р ы  величины . суто  чн ы х  п ереход ов н аш и х  во й ск  да юте,я в
сл е д у ю щ е й  т а  б л и ц е .

Величина Пройдено к м
Наименование части Дата марша перехода в сутки

2-я бригада 27-й отрем- 
копой дивиаии . . .  . 3 июля 1919 г.

в км 

35

(в среднем) 

35 а
‘2-я бригада 35-й стрел

ковой дивиаии . . . . 4, 5 и. С сентября 1.919 г. 80 27 а
:1-л и 2-я бригада 5-й 

СТреЛК. ДВШ1Ш1И . . • 25 августа 191!) г. 20 20 1
1-я и ‘2-я бригада У7-й 

гтролк. дивиаии . . . 23---25 то л я  1919 г. Я5 28 а
2-я бригада 5-й стрел

ковой дивиаии . . . . Я, 9 и 10 мая 1919 г. litt 23 1
1-я и 2-я бригада 2(>-й 

стролк. дивиаии . , . 10, 17 и 18 июли. 1919 г. (10 20 1
2-п бригада 27-й стрел

ковой дивиаии . . . . 9 и К) мая 1919 г. 48 24 *
1-я, 2-п и 3-я бригада 

20-й стр. диаишнг . . 2 2 —-24 мая 1919 г. (>() 30 *
1.-я и 2-я бригада 30-й 

стрелк. дивиаии . . . 23 и 24 октября 1919 г. 50 25 1

1 Наступление о боями. 
я Форсированны» марши.
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Исследование обстановки и условии выполнения маршей показы
вает, что величина переходов иЬ ш ш ш тш  и попонном ,удлинением 
маршевого для. Расчет величины перехода основывался не на ско
рости движения войск л час., а па оперативных соображениях, кото- 
рме » спою очередь основывались па принципе движении от pyfievKa 
к рубежу. Именно но зтой прпчапе задании на дневной переход 
формулировалось, it приказах словами: <<е рассветом перейти и впер- 
г н ч п о е  наступление и к вечеру занять линию))..,

Ота формул и ровна, типичная дли расчета величины дневного 
нерох'ода войск и гражданской войне, показывает, чти и имнню рае. 
чета лежало решение максимально увеличит!, маршевой дет ,. Петре» 
чан па .нуги движении сопротивление противник», войска впдержп- 
вались боями, Следствием итого нередко было, что войска, выполняй 
полученное, падание, достигали укапанного нм рубежа лишь поздно 
вечером или даже ночью, увеличивая втнм самым маршевый день.

Кроме того широкое использование обывательских подвод не 
только для перевозки личного имущества бойцов (вещеные мешки, 
скатки шинелей), но также для перевозки их самих, делало нозмож- 
ныммарши стрелковых частей но 50 км и По,ныне к сутки.

Так, наступающая иа г. Омск- бригада 27-й птролшшоП дивизии к 
вечеру 11  ноября 1 0 1 0  г. находилась еще и районе д. Скобе,иевский- 
Шуваеиа в 120 км к ааиаду от Омска, по уже \h  ноябри Hit Я |>, в 2(1 
часов вступила в этот город. Бригада прошла е. боями аа трое суток 
беспрерывного наступления укапанные 1 2 0  нм только благодаря 
тому, что широко использовала для форсирования движении кре
стьянский еагшый обоо.

Совершая ускоренный марш иа района, шторное ст. Варгашн к 
правому флангу 5-й армии, 5-я стрелковая дишпнгя прошла аа \  п 
5 сентября в сродном около 50 км в сутки, перебрасывая войска на 
подводах..

Пероброска войск на подводах вблизи противника не была пеа- 
опасной, так как понижала действительность мер охранения it боевую 
готовность войск. Учитывая нто, войска совершают наименее опасную 
часть иути па подводах и продолжают движение походным порядком, 
(Например марши 1-й бригады 27-й стр, дивизии я сентябре 1!!|!) г, 
и 26-й стрелковой дивиаии в октябре НИН г.).

Необходимо еще отметить, что войска противника также передки 
иольповалис* подводами с. того же целью ускорения движения п увг- 
.гнченпн дневных переходов.

Уришнчпю движении.

При (!Трем.ител1>нос?пг ведения наступательных операций инм- 
'пггелыюго протяжения па широких фронтах уравнение движении 
должно было прежде всего предотвратит!, возможность отдельного 
.поражения колонны, случайно выдвинувшейся нм, общую лишни 
наших войск. Основным мероприятием было назначение ноПекам 
сроков достижения определенных рубежей. При несложной обета- 
нойке армия назначала, рубежи па 7 дней вперед. Дивизии
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упрощала аадание, равбнвая »ось путь на несколько »танов. Полки 
получали от бригад обычно задание иа сутки. Такое расчленение 
вадачи соответствовало требованиям оботаповки, ибо чем: меньше 
была данная часть войск, тем: скорее и легче окалывалась она во 
власти меняющейся обстановки, тем более гибко нужно было ею 
управлять, учитывая общую обстановку иа фронте данной бригады.

HnOhifmofu
21ЧЗ‘Г

I'a iii'iin iiii'iim M iiiiiiii) л ш ш н  дкишшИ.
Ношдштмлыюп оидал««1ИЮ iinlln-

ДШНКШИШ б|ШП1Л Ä7-h ДНИШШИ Н|Ш  « Р я  ШШМ | 1|Ш IKUvryiMMIIIU
нм ш м нш ш и  лахода пличом.

С х о м а  I ,

У р а в н е н и е  дпм ж епм я поиск  но рубеж ам  и паипичение нм полос  
н а с ту п л е н и я  при води ло  к  то м у , что н аступление  д ан н ой  дивпимн или 
бри гады  п р и н и м ал о  ф акти чески  вид последовательного, планом ерного  
овл ад е н и я  определенны м и  рай онам и  (схема 1).

Ото было в и местном смысле «механическое» уравнивание насту
пательного движения, обеспечивавшее однако наибольший оффикт 
одновременного удара но противнику всех войск.
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Отрицательным цоолодствиом этого приема было подчинение ин
тересов маневрирования данной дпвнипп ii.nn бригады требованию 
со.чдашш .пип к и фронта и прикрытии определенного па и ран,пени п.1

Как правило панначошшо войскам рубежи продета ш иит oofinii 
л и н и ю  населенных пунктов, .нежащих н границах полосы действии 
данной бригады; это соответствовало в частное,ти соображениям 
обеспечении: войск продовольствием п лучшего их расквартировании. 
Естественные рубежи почти совсем во внимание не принимались; 
исключен но соста влили лишь реки.

Наше движение от нанимаемой линии деревень к поной линии 
деревень выпивало такое vise движение войск противника,

Если мы иакоичнлп дневной переход ааннтпем деревни Д., про
тивник, будучи вынужден отступить ив т о й  деревни, отошел к деревце 
П., т.-о. к первой деревне, лежащей на пути ого отступлении. Пн оста
новился в деревне В. (оолит ото конечно соответствовало опщон обо,та- 
иояке и ого общей падачо) певапиенмо от того, было ли расстояние ме
жду паштшшми: деревнями 5 -.. 10 — 45 км. 8

Это обстоятельство окапывало ие только сильнейшее нлннпие но 
организацию рапведки и охранении наших войск, по тают» на рае-' 
чет и уравнение их движения иа следующий день.

Привыкнув рассчитывать свое двшконио но павпачепиым на каж 
дый день к доотиженйо линиям населенных пунктов, войска стали 
рассматривать эти пас,елейные пункты как почти единственные но- 
аиции, на которых противник даст бой. Ото спада на ло особые у с,нов и я 
боя и отражалось на'"'уравнении движения колонн, так как рассчи
тать время и нацеливать удар своих колонн бригада могла лишь 
по занимаемой противником первой линии деревень, Дальнейшее 
уравнение движения разумеется зависело от исхода боя иа ближай
шем рубеже.

Перемена фронта, насту плоишь

Несмотря па весьма, силгщо выраженный схоматинм построения 
наступательного марша, перомш-т направления паетуш ш тт совер
шалась достаточно част(|.

Заход плечом в виде роакой перемены попран,шшня нначительпого 
участка общего фронта наступления в гражданской войн« встречает
ся весьма редко. Можно было предполагать, что действии иа широких 
растянутых фронтах в условиях1 обстановки, отмеченных выше, дол
жны были часто оондавать положенно, при котором ва ход плечом 
но только необходим, по сулит наибольший успех. Однако научение 
условий выгюлнош'ш итого марнт-маповра покапывает, что 'раетл- 
иутмй фронт и прочие, отмочотшш выше, условии обстановки по

1 -Подробит) см. «Бой» стр. 79.
* Вынужденный оставить данную дерошпо к отступить ни некоторое расстоя 

ние, противник мог патт. какой-либо тактически удобный местный pyßnm « цилг.к» 
перехода и контратаку. Случаи »того роди имели мое,то, по обычно лшш, но прими 
штшеишшх бонн и и условиях обстапошш, рмнко отличных, от обетмщнши бон 
в рроулмато обычного наступательного марша.
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только понижали значение захода плечом, но превращали его и 
невыгодный для пас маневр.

Заход, плечом как перемена направления нашего наступления 
мог иметь целью ту или иную задачу. Однако совершенно независимо 
от идеи возникал ряд вопросов, от разрешении которых зависели 
н возможность и целесообразность этого маневра.

Основным и наиболее важным, был вопрос, кому поручаете,я то 
направление, по которому войска до сих нор наступали и с которого 
они теперь, совершая заход плечом:, сворачивают, В рамках бригады 
разрешение итого вопроса не создавало особых затруднений. Насту
пая двумя или тремя основными колоннами, выделившими от себя 
боковые отряды, бригада всегда имела возможность указанием, отмм 
основным колоннам, дорог наступления и рубежей создать- такую 
группировку и так вести оной резервы, чтобы обеспечить себя со сто
роны оставленного направления.

Значительно более сложным было выполнение захода, плечом: ди
визией. В атом отношении примером может служить наступление
27-й стрелковой дивизии в мае 1919 г. на г. Бугульму (схема 1).

Начав 8  мая 19:1.9 г. движение с линии дд. Линовка — Сидоль- 
кино, дивизия должна была, согласно директивам командарма 5гй 
быстро выдвинуться в район севернее г. Вугульмы с задачей: «своим 
левым флангом стремиться сбивать противника к железной дороге 
j j  заготовляемый ему мешок и решительным наступлением в направле
нии д. Ст. Кувак отрезать последний путь отступления». Директива 
от 12 мая 1919 г, требовала зайятия к 13 мая 1919 г. главными си
лами дивизии района дд. Ст. Письмянка-— Сумарокове— Азиа
т-шво (20 км  севернее д. Сумарокове). .

Как видно на схеме, дивизия могла выполнить директиву армии 
только при условии захода левым плечом, выбросив свой левый 
фланг значительно вперед и изменив направление его удара с северо- 
востока на юго-восток. Обстановка допускала такой маневр, так как 
со стороны г. Чистополя (180 к м  северо-западнее г. Бугульма) и г. Мен- 
зелинска (150 км  севернее г. Вугульмы) какой-либо серьезной угрозы 
фактически не было. Кроме того необходимо учесть, что дивизия 
действовали в составе 4 стрелковых бригад (1/27, 2/27, 2/5 и 2/35 всего 
7 600 штыков, 366 сабель, 140 пулеметов, 28 орудий) и следовательно 
имела полную возможность обеспечит!, свой мииовр захода группи
ровкой резерва или выдвижением заслон«') к северу от своего левого 
фланги. Маневр не был доведен до конца, так как 13 мая. у я«) окон
чательно выяснилось, что противник из района, г, Бугульмьт отско
чил па восток за р. Ик.

На схеме показано выполнение задачи заходи нлечйм бригадами 
но этапам. Изучение путей наступления каждой бригады в отдель
ности показывает, что перемена направления наступления осуще
ствлялись выдвижением 2-й и 3-й бригад 27-й стрелковой дивизии 
на восток за линию фронта правофланговой направляющей бригады 
(2-я бригада 5-й стрелковой дивизии) с, последующим изменением 
13 1 мая фронта этих: бригад круто на юг. Занятием укапанного ли 
схеме на 13 мая положения маневр захода плечом, был 27-й стр. див.
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закончен. Д альнейш ее иаотунлолии со раш ш иалось  па есиори-нисток J
и восток. 1

Э т о т  с п о с о б  п е р е м е н ы  н а п р а в л е н и и  д а  н а л  д и н т ш и  н о и м о ж н о п ч  
в с е г д а  с о х р а н и т ь  т а к у ю  i’i>yи п и р г т к . у  с и н и х  с и л ,  (сп-горми и о н и и ,ч н  in 
о й  в  с л у ч а о  ц о о б х о д и  м о с т и  и л и  j iodico п о в е р н у т ь  п а  и»г, и п ш  ж о  про» ■ 
д о л ж а т ь  н а с т у п л е н и е  п а  щ и т о к .  (1 с с и о р н  и е е н е р о - н о е т о к н  д в и ж е н и е  -л 
г л а в н ы х  ( ш л  27-й с т р е л к о в о й  д и в и и и п  и р и к р ы н а с т г н  с о г р и д и т в ч « »  |  
и н о м  и р а й о н е  д .  Н а д ы р ш ш  д н н и н и о п и н г о  р е п е р н а  2  и п р и  г а д а  
3 5 - й  с т р е л к о в о й  д и в ш и ш .

ОбЛНЧСМСОЙ дшнжчпнч

Обличскж ос движ ение встречаете)! и гр а ж д а н ск и й  войне  ипсьмм #  
часто. Это бы л наиболее падеж ны й и л е гк о  в ы п о л н и м ы й  м аневр, # 
им евш ий целью , по осл аб л ял  д и п л о п и и  на  п р о ти в н и к а  <’ ф риита и 

не о тк р ы в ал  н и  свои х  ф лангов, п и  ты л а , о о п и р к ш ть  последовательное  
перемещение полос н асту п л е н и и  н н а п р а в л е н и и  нред етонщ его  на- |  

отупления. ^
Пример выполнении этого рода обличаемого движении дает нам - 

наступление 27-й стрелковой дивизии с 17 пиши iiJjü г. ни 21 июли
1919 г. (схема 2). В данном случао облическое движение правого флан
га д и в и з и и  прикрывало рапвертываиие частой со центра и левого 
фланга, пристраивающихся к направляющей бригаде дшпшип с одно- 4 
временным выполнением нспин частями диишмшн вийрод.

Полорот it флангу (сосредоточивание),

25-я стрелковая дививия, наступая пн правим фланге 5-й армии к \
г. Бугульме с юга вдоль р. Ик, заняла 15 мин своими глинными си- 
лами (1-й и 2-й бригады) район дд. Кыаыльяришш, Тншлп-Акбшп 
(схема 3). 3-я бригада, нрикрышш фланг и тыл дивиаии со стороны
г. Белебен, сосредоточилась в райопо д. Абдулина ..‘ (1т. Т уриш ь |
К атому времени выяснилось, что в районе г. 1!илеГащл\*с, ап прппын 
флангом 5-й армии, группируются япачитольные силы белых. Так кем ; 
Вугудьмадскаи операции были викончена, армии ставится имдича 
раабить ото скопление противника. Дироктиив командарма от if> мая
1919 г, предписывает: «25-й стрелковой дивиаии нанести удар против* 
нику на г. Белобей с охватом его с сопора. Дивизии начинает пат-упле* ; 
иио о 15 мая правым флангом на г. Нелепей и 1(5 мни достигает «пиши
д. Елань-Чипща—3. В. ТроиЦкий-.-д.» Ни», Вншииды, усилим г? пой j
правый фланг, 25-я дивинил до выхода 2(41 стрелкшшй дивтш н ни I 
укаваниуш ей линию (д. Иж. Пашииды и й к л ю ч и т о л ы ю  — д, Каин» ’ 
«ирик) цаблгодает липши иадлевной дороги г, Вугульмм -  ■ г, .Уфа : 
сильным отрядом». * "

И*1 участке Н* и Й-й бригад 25-Й стрелкоаай дивияии действовали
4-я Уфимская пехотная дивияии белых (около ,4 500 штыкон или 10 

орудиях) и'казачьи части.
or rj-^абы выполнить поставленную упомянутой директивой надичу,
" ” стрблковой дивизии предстоит рвано шшеиить шшршшчша на*
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отушгония своих главных сил — 1-й и 2-й бригад. До выхода 15 мая 
в уш ш атш й иа схеме район обо бригады наступали с юга на. север, 
притфываяов с востока р. Ик. Теперь им дана аадача, длявютодпешш

Ямоатова

у х

Нуйсарина

Н н щ т ш н и е  ипстуллошш наших ' ; , Ппиранлшио нпрлундонии шш ш х ч а ш И  ЧАСТОЙ 10—17/vn —1Ю111 Г. 18/VIWIH0 Г.
* *  Расположение м ш н х  чаотоИ кутну .......... .. Шшраилшшв шютуплвшш нашихчисто!)18/yli—101H г. Ш  " WVII~'МШ) !'.

I'aomuniKBiiiro наш их чисгеИ к п о ч т у  10/VII—101» г.
’"*■ Направление иаступлоииа наш их часмИ 

«o/vu-mo г.

Расположение чястоП противника 18/VII—1(110 Г.

Схома 2.

которой необходимо наступать ив занимаемого района, на трго-вооток 
и восток, 1

Бригадам даются следующие частные аадачи: 1) правофланговой
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3 -й бригаде наотуиать пи :г. Иолобйй идиль тракта д. Абдулин« — v. Бе
ловой; 2) l-.it бригаде фороирошт. р. И.it u jmiioito д. Кшыльнриинп'
д. Ст. Чути, imiiiiTi. к потиру 10 млн район д. It. Троицкий и М, |{, 
Троицкий; 3) 2-й бригаде ии шшимпемпго района иппсетп нигтуилишо 
ни восток для обоштчотш операции 1.-й u .'l-il бригад с eniw'pa к ншщ. 
тия к вечеру 16 мал района д. 11. Иншн и дм д. Иж. Ьипшиды «
д. Врх. Гиншшды.

В  д.д. У я и ы -Т а м а ш н ш ,  А н д р и е н к о ,  Мулли п а  п Т р у и м о т ч ш  были 
части  белых ив оостгпш  4,-й У ф и м с к о й  н е х п ти и й  донимии.

3 . 0 ■ " S . Ill, «»*

ita iip tiuon iio  и и ету л л м ш  l-!l и w i  бри* 
гад *B-lt «р. литии с И/V no Itf/V 
I »Hi p.

9
I

%**•>» ПМОКвМВ« Ш Ш »  ЯрвГЙВНИ«# IS -
lfl/V-Ш в ft
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следующее движение. Церлпраминшиеь 'одров р. ии я рвйош* д, От» • 
Чути, 217-й стрелковый полк попал нвотунлвние игл д Андроиша, 
которую занял с боем к вечеру 16 мня. Против шшимшшц««! д. Мул* 
л т а  противника действует ная. дививиоя 1-й бригады {.ИЮ гобиль),^ 
нрикрыпая совместно о 218-м стрелковым полком, ипртуидкнцим 
иолсд im 217-м стрелковым полком, движение итоги миг-лняисчч» п о л к а  

па д. Л щ р в в т у .  21 ,0 -й отрвлкошй ноли-, пермиртшитшч, >к*р<н! р. Ifnr 
у. д, Кьгвшшяровка, ударом о оваерв рмбия в д, У яад -Т атж ш * № й
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Уфимский полк противника и, захватив 4 орудия и пленных, про
должает наступление на д. Ст. Шахова, которую занял к вечеру 
17 мая. Части 2-й бригады к этому времени занимали район д. Алса- 
лямова-Москоиа, что на западном берегу р. Ик 15 км  северное
д. Трукменева.

Маневр перемены направления наступления был совершен о 
дшшмииом нноред и атакой находящегося против наших 1 -й и 2 -й 
бригад противника.

Это дает возможность не ослаблять давления на противника и 
и то же время создает группировку главных сил для решения основ
ной впдачи равбить скопления противника в районе г. Веле- 
Пон.

Управление войсками на марше.

Ввиду того, что бригада вела наступление несколькими колон
нами широкой- полосой, фактическое руководство движением было 
целиком в руках исполнителей. В силу этого управление сверху 
во время выполнения марша состояло лишь в координировании дей
ствий соседних колони.

Отдача предварительных распоряжений на предстоящий марш 
практиковалась широко. Отдавались эти распоряжения обычно во 
время переговоров начальников дивизий с командирами бригад и 
этих последних с подчиненными им частями по прямому проводу 
или телефону. Переговоры велись обычно поздно вечером или ночыо, 
когда возможно было выявить и подвести итог результатам нашего 
наступления за день. Тут же принимались решения, которые потом 
уже в виде оперативных приказов передавались войскам через 
соответствующий штаб. На ознакомление с результатами марша за 
день и на принятие решения времени требовалось немного, во вся
ком олучае меньше, чем на оформление этого решения в виде при
каза.

В приказах, кроме общей и частных задач, указывались в точ
ности подлежащий занятию на следующий день каждой данной частью 
рубеж, направление (пути) движения, группировка (главные силы, 
боковые отряды), а также время выступления. Необходимо однако 
отметить, что время нередко обозначалось общими фразами «на рас
свете» и т. я . Это приводило к разновременности перехода и иаступ- 
ление, но благодаря тому, что войска действовали на широких фрон
тах (причем расстояние "от занимаемой нами линии до моста располо
жения противника было, не везде одинаково, и столкновения марше
вых колонн начиналось’ разновременно) — отрицательные моменты 
неодновременного .выступления скрадывались общими условиями 
обстановки.

Задания на предварительную разведку дорог и на исправление 
дорог давались войскам весьма редко и лишь в виде исключения 
в тех случаях, когда пути наступления выводили наши войска в 
районке, где общие тактические уоловия местности были; для движения 
заведомо неблагоприятны.

Г, ö»xo 4
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Ошшь.

Не будет преувеличением, «или Mi.t лршшпем, что почти по иы,и» 
приказа но дивиаии или бригаде, л котором требование,- «поддержи - 
вать самую тесную евнпь но фронту н и глубину» по иодтварждцдош. 
и самой категорической форме. Уномишииш о «тонной <чпнш» стало 
своего рода привычкой. ичонидио вопрос. «чшдптон к тому,'как осу
ществлялось ото требование IIU дело.

Моста столики нгпимш дивизий уши....шлись и пришит армии,
а. штабов бригад — а приказах дитншп. Несомненно что ори выбора 
того и ди  ш кш ) населенного пункта а качиотие моста стан к и  дли шта 
ба учитывалась необходимость максимально оПшч'чить ому поддер
жание технической евнви со евоими войсками, о поводами и «»и штабом 
того командира, коему дапнин бригада или дшишин пыла иодчипшш. 
Вопрос заключался прежде всего и создании вошожшоти пепольип- 
вапия существующих жолоинодорожцых. и телеграфных проводов 
граяеданской сотн. Штабы следовали оа поисками по каждый день, 
а передвигались скачками, по шиштяи войсками определенных ру
бежей. Благодари атому евнаь могла быть па шиизм месте стоянки

■ заблаговременно подготовлена.
П олки поддерживали со штабами бригад сшшь но телефону, 

включаясь для этого в провода железной дороги и телеграфной сети, 
или проводили свои полевые линии. Штабы полком двигались имеете 
со своими частями. В условиях стремительного наступления и уско
ренных переходов это приводило к тому, что постоянную техниче
скую связь со штабом бригады имели лишь полки, двигавшиеся а 
районе иравительотвешхых'и железнодорожных телеграфных прово
дов. Остальные полки имели телефонную связь со штабами соответ
ствующих бригад лишь периодически, в тех случаях, когда последние 
оказывались непосредственно в их тылу. Если штаб бригады вадер- 
жался на одном место иа день-два, полки, выдвинувшись ап это время 
минимум километров иа 30 40, но имели вовможиооти поддержи-
вать телефонную связь своими средствами м, если пелыш было исполь
зовать железнодорожной или нраштельстйшшой телефонной сети, 
переходили иа жилую связь.

Живая связь иоддорживадаеь полковыми конными ординарцами 
или стрелками, носаш ош ш м и на подводы. Штабы дившшй и м ел и , 
кроме ординарцев, также самокатчиков и мотоциклы, 1

Техническая связь между соседними бригадами иоддщшшвалаоь 
обычно черев штаб дивизии.

Соседние штабы дивизий поддерживали между собой сданш* но- 
иооредствеино до правительственным проводам или чероаштаб армии.*

1 Необходимо .ОТМвТИТЬ, ЧТО ЖИВАЯ- свянь июддаржмштег» между полками 
и штабами бригад и иеяеду отими последними и штабами дишший ноотонивп 
как для параллельной -передачи. оперативных донисемий. и гшепорнжшшй, тнк

Для_нередачи распоряжений au другим попросим упрашшвии тойонами.

кроме ioro — й ^ а ^ Ю ° 8а!10даГрафНШ анШф“№ оиотемы Mapi»; ягеадмы,
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Для летучей почты кик привило использовались обывательские 
подводы.

'Распределение обозов и ях движение.

Некомплект лошадей и шшозок военного образца иынуждал 
войска широко пользоваться кростьяисхшмиподводами. Низкая подъ
емная сила крестьянской подводы имела своим следствием увеличение 
обозн. Несомненно также, что легкая воиможиость получать перево- 
аочныо средства, истребуй крестьянские иодноды, приводила к уве
личению o6otm.ll,

.Положительной стороной пользования крестьянскими подводами 
бьтла возможность смены устнвншх лоигидой. Это увеличивало под-' 
еюшгоеть обозов и делало возможным совертоепие ими продолжи
тельных и больших переходов, ноносильных военному транспорту.

Пулеметные л натронные ноиовки, кухни, санитарные повозки и 
подводы: с собстиошшми «отцами бойцов составляли обоз I разряда, 
который двигался вместе с частями.

Полковые обозы II  разряда объединялись в руках одного из за
ведующих хозяйством полков и передвигались распоряжением на
чальника снабжения бригады. Иа уровне штабов бригады должны' 
были .передвигаться ружейно-пулеметный склад, передовой артил
лерийский склад, продовольственный магазин, вещевой склад бри
гады. Порядок передвижения обозов. быЛ обычно установлен общим 
и: постоянно действующим распоряжением, предусматривавшим, 
расположение обозов II разряда в предвидении боя ие ближе одного 
перехода от линии фронта.

Прикрытие обозам обычно ие придавалось, и защита их возлага
лась па команды красноармейцев-обозников, ..иногда усиливаемых 
пулеметами.

Наступательный марш в горах.

В июне 1919 г. 20-н стрелковая дивизия получила задачу, форси
рован р. Уфу и районе д. Айдоо, новости.стремительное наступление 
но долине р! Юревапи дли выхода на Уфимское плоскогорье и поня
тия станций Мурсалимшшо и Кродачева, лежащих иа Самаро-зда- 
тоустовской желанной дороге. Этот марш должен был вывести наши 
войска в ты,а Уфимской группе' белых, укрепившейся, на линии 
ст. Аша - Баланшискня, л районе которой тактические условия 
местности создавали настолько серьезные прокнтетшш, что взять 
занимаемую белыми позицию и лоб считалось невыполнимой 
задачей. -

Форсировав р. Уфу у д.д, Айдоо и Кагане^нй, 1-я и 2-я бригады 
2<:!"й стрелковой дивизии сосредоточились в д. Авдулица (схема 4). 
Боковой отряд в составе 226-го стр. полка должен был, поренрапи- 
вшиоь черев р. Уфу в районе южнее д. Хорошаена, наступать в 
общем направлении на д. Трапезников, где присоединиться к глав
ным силам дивизии.
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Противник, оборонявший восточный берег р. Уфы у д. Айдос,
отошел под нашим давлением иа сопор п район тракта д. 1.3. Абынона-..
г. Златоуст. Наша разводка иьшспил«, что it районе устья Юрепаин 
белых ие осталось и что вверх но отой роке части Полых но отхо
дили. Никаких определенных снедейий о тшшшшооти наступлении 
вдоль р. Юроаапи в полоном, штабе дившши по имелось. Штао армии 
сообщил, что но отому нуш проходили одиночным норндком пробира
ющиеся к нам с Урала рабочие, но с.,попам которых ндоль реки прой

ти возможно. Обещанный штабом армии проводник не прибыл, Груп
пировка наших двух бригад но могла оставаться долго ноиамотиой 
для противника, а иа успех операции можно было рассчитывать толь* 
ко в том случае, если наше наступление будет нромодшт скрытно 
и быстро. Обо бригады, свернувшись в одну колонну, выступили на 
рассвете 27 июни — 1919 г. ив jj, Авдудииа,

Точных карт района, наступления не было . Пройодииксш, надпитых 
и знающих долину р, Юровеня, найти но удалось. Поэтому иойекам 
приказано: считать р, Юрезашь направлением наступления и дми» 
гаться по северному берегу вверх по точению реки. Колонна глашшж

S&. Положенно наших частей И/VI—М10 г.и Фопсшюитшп t). У*ы. Нгицтилоп. иистушония «-йРритды

НО июни, >
ад? Шможошт наших чиотой »0/ Vl—itiü) г.

Путь пяотулдоиигг 1-й и S-й dp. С «1 НО «MiИЛ MlAII It . S*H*W

Схема 4.
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сил состояла иа 226-го, 227-го, 228-го, 229-го, 230-го и 231-го стрел
ковых полков, 2-го Петроградского кавалерийского полка и 3-й,
4-й и 7-й легких батарей (всего 3 500 шт., 300 саб., 82 пул., 12 
орудий). Порядок следования — полковые колонны на дистанции 
около %•—'1 /ш. Артиллерии придано прикрытие но роте на батарею. 
Постоянной дороги в смысле пути движения по было. Местами обозы 
и артиллерия следовали по руслу роки, стрелковые ж е части про
ходили узкой тропинкой, оставшейся между руслом реки и стисну
вшими долину отрогами гор. Пройдя теснину, головные части полка 
надоряшвались, пока ие подтянулся весь нолк и его боевой обоз. 
Скорость лвткш-шя были меньше 4 км в час, по величина переходов 
достигалась в основном форсированием марша. Войска наступали с 
рассвета и до позднего вечера, когда приходилось прекратить марш 
из*за темноты, Связь поддерживалась исключительно верховыми. 
О бош  были доведены до минимума и следовали при своих частях. 
Весь путь, длиной в 120 км, был пройден в З1/» дня, что составляет 
по 34 км, в день.

Благодаря скрытности и быстроте движения выход обеих бригад
26-й стрелковой дивизии на Уфимское плоскогорье явился для про
тивника полной неожиданностью.

Наступательный м а р т  при зимней обстановке.

В районе действия 5-й армии зима отличается обилием выпа- 
даюхцего снега и сильными морозами. Следствием этого было умень
шение величины переходов. Двигаться можно было лишь по узким 
проселочным дорогам. Это приводило к уменьшению ширины по
ходного строя, что в свою очередь обусловливало растянутость ко
лонны. Даже движение по четыре было иногда невозможно. Всякая 
задержка впереди идущей чаоти колонны вызывала остановку сзади 
идущих частей ее. Сойгав колонны оставался без изменения. Рас
пределение войск в колонне изменилось в том смысле, что головные 
части усиливались артиллерией. Объясняется это чисто боевыми 
требованиями, состоящими в том, что ограниченные возможности 
маневрирования (вследствие глубокого снега) требовали увеличения 
силы удара, а 5 это возможно было (при узком фронте наступления 
только по дорого) достигнуть лишь увеличением силы огня.

Наступление ночыо.

Наступление почы о . практиковалось широко, особенно зимой. 
Отсутствие сплошной' линии сторожевого охранения давало широкие 
возможности, пользуясь почной темнотой, наносить противнику 
неожиданные удары.' Наступление ночью было средством ие только 
скрывать движение, но и понизить действительность огшх противника, 
что имело особенное значение зимой, когда наступлений велось толь
ко по дорогам и колонна представляла собой весьма далеко замет
ную, компактную и медленно двигающуюся цель, на которой легко 
было сконцентрировать сильнейший огонь. Состав колонны но мо*
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няяоя. Распределение ВОЙСК В КОЛОШШ КШШЛОШ, ЛИ IUI. арТПЛЛОрНП. 
Сподующие в соотано колоннi.i орудии отодвигали«-, ь обычно к хнопту, 
так как раочот успеха марша птрошнм по ua ошге о п т ,  а, на екрит- 
ноем подхода и неожиданности удара. Скорость движении (нала 
естественно меньше скорости движения дном. .Исли наступательный 
ночной марш по был: случайным, а нрошнпдилшн но прикину старшого 
начальника, величина перехода раеочитыиалшеь походи int т о т ,  чти 
войска должны начать движение о наступлением том нот и и ннтш- 
чить ого но ранее рассвета, Многочисленные Пцп 1 покааынаюч', чти 
типи войска восьми умело полынпшлпс.ь почыо дли выполнении 
марша-маневра,

шмишидовлиин.

Преследование, являясь одним ни видов походного движении 
войск, обычно но выделяете)! и самостоятельный вопрос. исследова- 
иия при ийучоини организации и выполнении морши-маневров, И 
основном это об-ьисиястся том, что преследование обычно ограничи
вается действиями па .иола бол Или непосредственно пно ого и но иен- 
ком случаи преследовании как марш-маиевр, выиолпнемый войсками 
на значительном протяжении, было родним явлением. Общие условии 
организации и выполнения преследования как марша настолько 
мало отличались от обычного наступательного марша, что еиецналь- 
пое исследование казалось ивлшшшм.

Изучение операций гражданской войны покапывает, что а по 
условиях преследование приобретало неходко вполне оамостонтсль- 
ное, первостепенное значение. Общио условия выполнении марши* 
маневра делали преследование вернейшим орсдотпом иапесопия окон
чательного поражения противнику. Все ото усиливало нначоши» 
марша-преследования и обусловливало ряд особоттетчзй я ого ор
ганизации и выполнении.

Сущность маневра нроследошииш и его отличи® от наст,v натель 
него марша.

Вой в гражданской uuilno редко аакапчипалпн нннжрнАптипи- 
иым разгромом противника. Особенности угловой иодопии'бонй ной* 
полили противнику уйти 111,1-иод ударов и,'отступив иа некоторое рас
стояние, привести войска в порядок. Преследование па пиле fitut не 
могло дать значительных результатов, так как но были крупным 
масс войск, которые, преждя чом- иоройтм в отступательный 'марш, 
должны свернуться в глубокие походный колонны it, чтобы ото еде- 
лать, нередко вынуждены жертвовать прикрывающими отступление 
частями. Обширность районов действий и ноли бон, малочислен' 
иость войск и малая глубина походных колонн и гражданской пойно 
упрощали задачу отступающего противника и облегчали выход ни» 
под наших ударов.

1 Глина I I I ,  стр. 122.
ÜM. стр. €1 — на.



МАРШ-МАНЕВР 55

Boo th : проследование вне поля боя частями, развернутыми в 
боопой порядок, било нецелесообразно, так как колонна при незна
чительной глубине естественно двигалась быстрее, чем цепь. Чтобы 
шнол ввивать достигнутый успех, мы должны были свернуть свои 
пойока и походную колонну и стремительно преследоватьгфотивника, 
не! давая ому остановиться, привести опои войска в порядок и подго
товиться к обороне на. новом рубеже. Встречались в гражданской 
войно марши преследования, вьшвашше и другими причинами.

В тех случаях, когда упорная обо]»она какого-либо рубежа но 
могла вадериып’ь . наше наступление, противник 'прибегал (в целях 
воссоздания оперативного равновесия) к юхапоморному и заранее 
рас.«’читанному отступательному м арту, имевшему целью отдать 
пространство, но выиграть время, необходимое для подготовки контр
удара на каком-либо рубеже в ближайшем тьтлу фронта.

В условиях хорошо задуманного противником отступательного 
марша наступление наших войск могло' вылиться в простое следо
вание па ого отступающими войсками. По вполне понятным причинам 
оно не могло дать крупных тактических результатов. Задача наших 
войск сводилась it тому, чтобы методическое, планомерное отступле
ние противника расстроить, превратить в беспорядочное отступление,, 
чего обычным наступательным маршем достигнуть было нельзя. От
сюда возникала необходимость в стремительном преследовании.

Так как отступательный марш имел целыо выигрыш времени, то, 
стремительно преследуя, неослабно наседая на войска противника, 
мы могли их заставить принять бой или ускорить отход. И то и дру
гое было для противника невыгодно, ибо бой ие соответствовал, за
даче его марша, а ускоренный отход грозил лишить его выигрыша 
времени, т. е. той выгоды, ради которой отступление было начато.1

Даже в борьбе с Колчаком, в масштабе колоссальных пространств 
театра действий, потеря территории бкгла отрицательным 'явлением. 
Территория была источником сил и средств противника, не говоря 
о колоссальном значении отдельных районов, отдача которых в це
лях: выигрыша временно была особенно чувствительна. Потеря же 
пространства, ие оправдываемая приобретаемыми благодаря от
ступлению оперативными выгодами, грозила катастрофой.

Беспрерывное и продолжительное отступление но может не ока
пываться па состоянии’ войск отступающего, понижая их дух и иод* 
рьтшщ боеспособность, нарушая операционные и организационные 
связи. В этом смысле стремительное преследование в условиях граж
данской войны: имеет чрезвычайно крупное значение, так как кроме 
увеличения убили бойцов (отставшими' и пленными), оно приводит 
к окончательному развалу армии противника, к  разложению на-

*'Говори о шшмгодкости для нротитш ки д а т ь  н а м  бой п отмнчиппих условиях i 
обстановки, мы конечно но имеом'и виду прьоргардямп бои и отдельны« случаи 
чпетних контратак. Поскольку ати бои по свосй идоо и масштабу служат лишь 
общей п а л и  —  д а т ь  войскам возможность отступить спокойно и планомерно, 
преследующий доли«!« бить всегда готов к такого р о д а  столкновениям; они яв
ляются'для «его покапптолями усимниости ггрсследоиппия и от его уменья за
висит извлечь ив «тих. Bi.niу®дивных для противника боев максимум пользы д л я  
себя,
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сильно мобилизований солдатской массы, шшьиушщойсн общим рас
стройством аппарата управления, чтобы депортировать tunt перейти 
иа сторону противника.

Наконец стремительное проследование ли тало  противника поп- 
можности закончить шткуацшо тылов и оНогащало liarttti войска 
запасами материальных средств борьбы, иахват которых im только 
наносил ущерб белым, ко увеличивал маши воиможности продол» 
жать беспрерывное преследование, но Оипоь оторваться от еппеги 
тыла, так ' как военное имущество немедленно иеиолытиалоеь для 
снабжения наших войск, особенно тчтирш теш , mmip ш  при од. 
породности вооружении наших войск и армии Колчаки облегчали 
продолжение настойчивого преследования. «Теория» опрокинутого 
тыла обязана споим происхождением именно »тому нилетпо.

Направление проследования: определнет тактические аиднии войек,
Выбор направления проследования пн,плотен авдачей, от уме

лого разрешения которой вависит успех всей операции, Это конечно 
.но значит, что начинающий преследование войска свободны л выборе 
направления. Военная обстановка на данном участке или направле
нии имеет в этом отношении существенное, но не решающее нначоние.

Решающие факторы: — военпо-географичеекие условия района 
и политическая обстановка, правильное понимание которых служит 
основанием для выбора -направления проследования и установления 
главного направления этого преследования.

После поражения под г. Челябинском в начале августа 1919 г. 
3-я армия Колчака начала широкое отступление, преследуемая вой
сками нашей 5-й армии, От Челябинска до р. Тобола наши войска 
шли широким фронтом (70 — 100 ми*) южнее желевной дороги, 
Переправившись черев р. Тобол и приближаясь к рубежу р. Ишим, 
армия меняет направление преследования к северу, и накануне пе
рехода Колчака в контрнаступление пряный фланг армии нахо
дится на тракте всего лишь 30 —  40 ям юяшоо жалеемой дороги. 
Изменение направления но Ьобтветствовало воонно-геш’рмфичмшш и 
политическим условиям обстановки. Желенподорожиое направление, 
на котором, после изменения направления преследования;, групнп* 
ровалисъ обе дивизии *5*Й армии, выводило наши войска к г. Нетро- 
павловску и в непосредственно прилегающий к нему район, кото 
рнй не имел важного операционного ииачонии. Это направлении 
было пригодно лишь для поддержания о пор анионной евмии с еоевд- 
пей 3-й армией и ведения фронтального наступлении, ио ие ооптвот- 
стповало идее продолжения преследования, главным, напрпилрнием 
которого до этого была полоса южнее желейной дороги, тракт и 
район к югу от него, Только это тшравлечше сюидаиало выгоды 
параллельного преследования и не давало противнику иенольшжать 
политическую обстановку (враждебно настроенное к нам местное 
казачество) в целях укрепления своего положения и нанесения нам 
контрудара.1

Подробно стр. 102.
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Пример параллельного преследования дают действия 26-й стрел
ковой дививии о 1 декабря по 11 декабря 1919 г . Разбитые армии Кол
чака откатывались после взятия нами г. Омска иа восток, готовясь 
по имеющимся сведениям на лиш и г. Новоииколаенека перейти в 
контрнаступление. Военно-географические условия района благо
приятствовали выполнению этого плана противника. Район г.' Но- 
вониколновски является как бы преддверием, эа которим пачинаот-

Исхпдпоо нолошепио наш их частой О  |- + -  t ninU? x 1,асг°1' 11
Ö /X II—1010 Г I ä /a h * * “* iu iu  г.

Положение п р о т о т и п  11Д 11- - 191» г. * * * .  р

Нл1Я 1Т||/Х1? К / з а Я  “ г: ф !  Ра1,шш Л0||ст“н" ,Ш11Т"Ш1*
(по п о к в а п и о -ю и т о о  И  flllll.).

Схема ß

од уакий коридор (полоса, жолевной дороги), прикрытий о юга почти 
непроходимым в направлении о запада на восток горным массивом 
северного Алтая. С севера этот коридор прикрывает тайга.

Если бы Колчаку удалось привести отступающие войска (овито  
150 ООО человек) в порядок, он мог создать у входа в этот коридор и 
в дальнейшем в полосе железной дороги чрезвычайно сильную груп
пировку и достичь такой тактической плотности, разбивать которую 
наступлением в лоб было бы почти невозможно.

Главные силы 5-й армии, начав наступление 14 октября 1919 г. 
с линии Тобола, овладели 14 ноября 1919 г. г. Омском и продолжали



проследование вдоль желанной дорого г. О мск ■ г. Поаошшолаевок, 
(схема 5 и общая карта  района дрйитний 5-11 ар м и и ) .

По ряду причин (усталость, глубокий enoiyw u.im e мороны), наши 
войска но могли быть дшшуты вперед с б метр ото II, которой тробоаала 
обстановка.

К югу от г. Иовоииколаспскаа районе желейной дороги i*. Пино- 
николаовок— г. Ошпиалатнаск протиа белых деНс.тноиали крупные
инртишшошю отряды,

Отм еченная обстановка стави л а  перед ном м идонаннем  прмнеП  
;щ п ч у  ■ всемерно у с ко р и ть  нроелсдонаине и р и т п n i i t t i c n , ди(1ы на 

дата ому сосредоточиваться  а palln iie  r. И о и о т т о л а е м е к а ,  и н т о ж е  
вромя 'поддерж ать действии п арти ш ш  д ли  еииданон  ол агоц р н -  

приятной  об стан овки  п Б а р н а у л ь с к о м  р ай оне  при  н и и о л и о н и н  iviaii- 
iffitMH силам и арм ии Н о в о ш ш о л а с н с к о й  о п е р а ц и и .

Выполнение впдачгг было поиложоно на 21>*ю гтрелкоауш дпшннио, 
наступавшую на краном фланга армии. IW ноябри iHlü г. сит tiu,ny- 
чает'црикав продолжать ускоренное диткешш (иснольиуя оЛьпттедь- 
ские сани) и, водя параллельное иртмшдовшто противника, выйти а 
район г. Барнаула и севорпсо ого, имея и дальнейшем н виду пасту- 
плсиио иа района г. Барнаула на пт. 'Га it га. Задача яти была дшипшпй 
выполнена к И  декабря 1919 г. Создавшаяся и евнии с. ;т ш  п района 
г. Новоииколаовска обстановка видна иа схеме. Главные силы 5-й 
армии подошли к г. Новошшолаевску 18 декабри НМ!) v., ни к »тому 
времени Новоншюлаевекая операция Полых Пыла tuiptmim аиутреи- 
ней борьбой гопоральокой верхушки (арест Колчака, арпет штаба
2 -й армии) и принимающим: катастрофические формы ршишлоы 
живой силы армии. Противник продолжил отход на восток.

Тактическая задача при параллельном преследовании состоит в 
том, чтобы иметь постоянную вовможпость наносить удары ироти» 
внику во фланг и тыл, действуя обходами и oxhiitiimit'.1 Выполняю« 
щие этот маневр войска должны двигаться во всяком случаи па одной 
линии с отступающими частями противника на их внешним флангом. 
Однако удары во фланг и в тыл должны юшоеитмш лишь а том 
случае, когда противник питается аадоршмыш или контратаками 
амрвать инициативу у наших войск, ведущих насугуилошш ин ног» 
с фронта. Для войск, выполняющих параллельное преследование, 
ЯТИ бои крайне шшьггодпоо дело, т а к  кал они приводят к уклонению 
от направления-ирослодо-ваиия и к надари««) нашего движении. 
Напротив при фронтальном првододошшмн «тремитямш о атаки со
вершенно необходимы. Задача состоит н том, чтобы удары нано* 
сились по стыку двух оосодних частой протишшка, так' кик прорыв 
между внутренними ф лап сами частей нротиипика и легче выполним, 
и обещает больший уснох. Раочот строится: па слабой Сонной вкнин 
дождуфлангами, па отсутствии намаете единого тактического руко
водства соседними частями противника, на ооадашго нрорынпм шм* 
роких угроз обходом и охватами,

g g  ГЛАВА ВТОРАЯ

*ПЙ )ИМ0Р' параллельного ирешшдшювнн, рашннштгися ип мЛхйдш и<о  дпиж и* 
иип 288-го стролксшого полка па иоле бон, приводом ип стр. 1« ,
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Сила и ««став войск .преследования.

Отсутствие н составе армии кавалерийских частей, которые 
могли бы быть приданы войокам, а'также слабость кавалерийских 
дшшшкигов, предусмотренных штатами стрелковых дививий, ока
пались весьма сильно irn организации проследования. Отоутствуга- 
ющуш кавалер т о  можно было вамодить лишь стрелковыми частями, 
посаженными па подводы (зимой — сани) в целях быстроты »продви
жения.

По си ло  и но поста ну к о л о н и  в г р а ж д а н с к о й  войне проследование 
пелось авангардами и сам ы м и колоншши.

Организацию проследования авангардами встречаем мы в дей
ствиях главных сил 5-й армии в начало декабря 1919 г. после пвятин 
г. Каицска. Дниишш долиты бы,геи выделить сильные авангарды 
(до бригады) для беспрерывного иаоедания на отступающие части 
противника.

В приказе 26-й стрелковой дивизии для организации преследова
ния противника от г. Челябинска даны следующие указания: 
«В каждой бригаде иметь достаточное количество легких, двойной 
упряжки, обывательских подвод для посадки авангарда силою до од
ного батальона пехоты при пулеметах; авангардам придавать легкую 
артиллерию. Комбригам принять все меры, чтобы преследование 
’велось стремительно, движение передовых частей было возможно 
быстрее. Из боевого соприкосновения с противником не выходить».

Преследующий противника иа подводах или ускоренным маршем 
авангард мог легко, уже через !  — 2  сутки, оторваться от выславших 
его главных сил колонны и подвергнуться отдельному поражению. 
Стремясь избегнуть этого, главные силы фактически ие отставали 
от свода быстро наступающих авангардов, и начатое авангардами 
преследование весьма скоро превращалось в преследование всеми 
силами колонны.

На ряду с этим встречается организация проследования путем 
выделения * сильных передовых отрядов, выбрасываемых на 1 0  — 
15 км  вперед поело того, как главные силы ужо «тали на ночлег, 
Выделение передовых отрядов встречается в период наступления к 
г, Нлатоусту и к г. Челябинску, когда нм, кроме преследования, 
поручается ’ выполнение конкретных задач: разрушение железнодо
рожных участков, перехват путей и т. д.

Передовые отряды состояли из 3 — 5 рот при пулемётах с при
дачей взвода юга зскадрона кавалерии (из числа полковых развед
чиков или дивизионной конницы). Иногда, в зависимости от обстано
вки и поставленной задачи, придавалась артиллерия — 1 — 2 
76-мм  орудия.

Скорость движения.

Стремясь форсировать преследование, наши части пользовались 
обывательскими подводами 'или санями. Этим путем удавалось тш 
только увеличить дневные переходы, но и создать непрерывность
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п р е с л е д о в а н и я ,  что являотся оскошшм ушошгом успешности выпол- 
иеиия марша проследования. ■ Эта задача обыкпотчит тжлигпдеоь 
на передовые отряди, которые», продолжая прпелодпшщме против
ника иа 1 0  — 15 км  от той линии, где оатаиппилит, на ночлег наши 
войска, мешали отступающим частям протинтжа шчголышшт, ночь 
для отдыха, вынуждая их: увеличивать дненной пгрохпд до 40 ~* 
50 км. При проследовании, так nw  кпк при шттун,ионии, еуточипи 
скорость дтшжония пойок уволичштлноь удлинением иромит выпал- 
нения марша, а по ускорением ночнеоногм днтш чпш .1 Ото имело 
п частности моего но прим» нреиледоншнш отступающих Полых от ■ 
р. Оби к р. Енисею (схема I), tin иремн »той операции (Мпрьиноки* 
Красноярской) наши войска прошли 7t.Uk хм  и течение И) 20 дней, 
т. о. делали л среднем околи 38 км н дент«, шшолпиуп частично обы
вательские сани. Учитывая продолжительности прскледошшин и тя
желые условия движения (морош, глубокий euer, горний район 
и бои), мы должны цривкать этот марш преследования иеодиочитш 
иым но быстроте.

Управление поисками,

Трудности управления войсками при выполнении марша просле
дования состояли; в руководстве движением:, чтобы преследование' 
не превратилось в беспорядочное наступление, нередко нродоотавля- 
ющее противнику вовйоягаость контрударим разбить увлекшиеся 
части, и в преодолении ватрудпеиий, возникающих вследствие не
прерывности нашего движения.

В то же время нельзя было оковать инициативу преследующих 
войск жесткими требованиями движешш от рубежа к рубеж у.

Учитывая это, командующий 5-й армией во время преследования 
отходящего к г,...Бугульме противника в' мне 1919 г, нрикавывает: 
«Начдивам: передать всем комбригам и комнолкам, чтобы они нп 
ожидали ирикаваний.о продолжении наступления (преследоиания) 
и безостановочно наседали бы на-противника до полного его уничто
жений)). В данном случае при концентрическом движение дививий 
сравнительно узкими полосами к г, Бугульме укавания армии соот- 
ветствовали обстановке и общей идее операции тактичшишт onpv« 
жония войск противника.

Другого рода явления отмечают оперативные сводки 35-й стр( л  
новой дивизии во время преследования противника, разбитого и г к 
тябре 191.9 г. иа р, Тоболе,

«Связь с полками слабо шшшкешд, Следи»* аа ними ори иенрорыв- 
иом д в и ж е н и и невозможно.. Благодаря атому оперативные при* 
казш часто повторяют уж е выполненный задачи». В другой сводке 
за этот же период говорится: «Вообще полки стремительно проднн 
гаются, выступа,я часто наперебой друг другу; овяви между собой ж  
держат, следствием чего бывает, что соседние полки одновременно 
исполняют одну задачу».

: ...I 1Кроме тех случаев, когда двишще совершалось я& подводах, AS,
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Противник по иоиользовал этого беспорядочного преследования 
наших частой для шшосотш контрудара. Для крупной оиорации у 
пвго похитило сил, чистый жо контратаки успеха иметь па могли/

ФЛАНГОВЫЙ МАРШ.

В пор пых числах анролл 1919 г., отступая ио-лод г. Уфы, 3-я брн- 
]’ада 20-И стрелковой дивизии должна была совершить фланговый 
мирт, который 11 то яш время был отступательным (см. схема б).

Двимкшио 1-й Иркутской сойотской дшшвии в марте 1920 г. но 
т р а т у  от г. Ворхиеудшшка на г. Читу бшю наступательным флан
говым мартом, так кик южное тракта, в 50 км от него, на линии жо- 
ловпой дороги находились частя армии атамана Сомонова.

В обоих случаях фланговый марш совершился на значительном 
протяжении, но ко вдоль фронта .противника, Общие условия вынол-. 
иония марта-маневра в грая«данской .войне давали войскам воз
можность заменить движение вдоль фронта противника облическим 
движением или сосредоточиванием к флангу.

Полосы действий, состав кололи я распределение войск
л колонне.

Назначение, войскам полос действий в данном случае не вызы
валось требованиями обстановки.

Направление движения указывалось в виде рубежей или районов, 
которые должны быть достигнуты к определенному сроку.

1-я Иркутская советская дивизия двигалась главными силами 
вдоль тракта, так как он был наиболее удобным путем для марша. 
3-я бригада 26*й стрелковой дивиаии отступала тремя параллельно 
идущими колоннами, стремясь этим обезопасить свое движение и 
ускорить его. В зависимости от этого определялись сила и состав 
колони и распределение) войск в колонне.

Имея н споем распоряжении лишь одну дорогу, Иркутская ди
визия совершает марш, эшелонировав войска в глубину но напра
влению наступления. К этому ее вынуждали 1) отсутствие удобных 
дорог и удобных для размещения войск населенных пунктов в сторон« 
от тракта; 2) необходимость создания весьма длинной коммуникациоц- 
иой и этапной линии, что могло быть сделано при имевшихся сред
ствах лишь по одному главному направлению (тракт).

3-я бригада 26-й стрелковой дивизии в выборе дорог но связана. 
Она могла отнвпти пути своего марша еще более иа юг, чтобы обеспе
чить себя от возможных и невыгодных столкновений с противником 
на фланговом марте (соседи но мешали). Избранное направленно 
было выгодным лишь в том смысле, что оно сокращало отступление 
и болео быстро выводило бригаду к правому флангу дивизии. Так 
как в прорыв, образовавшийся «следствие уничтожения 2-й бригады 
26-й стрелковой дивизии, устремился противник, 3-я бригада могла 
столкнуться с противником иа марше. Учитывая ото, командир бри
гады выбирает для движения три дороги. По северной, болео близко
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лежащей к  противнику дороге, двинут 232-й стрелковый полк в полном 
составе, но боя кухонь и чисти .поволок второстепенного значения ие 
состава оПова I разряда. По следующей дороге. (южнее , первой) — 
233-й стрелковый полк. Наконец по^наиболеа отдаленной дорого — 
обозы полков, штаб бригады и чшш» артиллерии иод прикрытием 
роты стрелков. 232-й стрелковый полк, лтдшлй по северной дорого, 
был иа второй день марши сменен (233-й стрелковым полком, который 
д о  итого шел но средней дороге. Смеша вызывалась необходимостью 
дать известный отдых 232-му стрелковому полку, прикрывавшему 
движение колонны л на два дня марша, .весьма сильно уставшему.

Соприкосновение с, казачьими частями, проттшнка имелось лишь 
в течение первого дин выполнения флангового'мирит. В последую
щие дна дни противника на фланге обнаружило ие было, так как бри
гада, «делан в первый день около 40 км, вышла на полосы действий 
тех частой противника,которые,устремившись и прорыв,.имели зада
чей рапвивпть наступление «а юг, в общем »травлении.на г. Стерли- 
тамак.

Распределение войск в колонне главных сил полков соответство
вало обычному распределению при наступательном марше, учитывая 
отмеченное выше изменение состава обозов колонны.

Недичина переходов, связь и управление.

3-я бригада 26-й стрелковой дивизии, прошла 110 км в течение 
3 дней, что составляет в среднем по 37 км  в день, причем во 2-й и 3-й 
день полки использовали обывательские оаии для форсирования 
марша. Марш совершалоя в начале апреля, когда состояние покры
тых снегом дорог заметно ухудшилось, и.совершение столь больших 
переходов потребовало от войск чрезвычайно большого напряжения 
сил, тем более, что нужно было быть в постоянной готовности встре
тить чарти противника. Даже пользуясь обывательскими подводами, 
полки могли выполнить весь переход в три дня, лишь сокращая до 
пределов возможности время иа ночлег и большой привал.

Слизь между колоннами поддерживалась кошадми ординарцами. 
В целях уравнивания движения но приказу каждой колонне указы
вался точный час выступления, место, время и продолжительность 
большого привала и .наконец пункты, ночлега,

Пришш требовал также стремительно атаковать я  очистить путь, 
если насело,илыо пункты, лежащие на нути наступления, окажутся 
запитыми противником. Эти указания были основаны на том, что 
крупные силы противника не могли успеть перехватить нути отсту
пления бригады, уклонение же от боя со всяким противником и при 
всех условиях, могло привести лишь к расстройству марша и дезор
ганизации войск.

Наступление 25-й стрелковой дивизии ив района т. Бугуруелана иа 
север к  г. Бугульме в мае 1910 г. также является фдаигорщм маршем. 
Дивизия шла на правом фланге 5-й армии и вследствие данного ей 
направления наступления имела открытыми правый фланг и тыл (схе
мы 1и З). С 6 но 12 мая не было реальной угрозы флангу о востока,
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так как действующий против дишшии противник отходил на север 
и не делал попыток переменой направления евошч» отступления па вис* 
ток занять фланговое положение по отношению к шштуиающим ли 
север частям 25-й стрелковой дившши. Однако, начальник дишпши 
вполне правильно учитывал угрову своему флангу и тылу со стороны 
г. Белебея нв-ва р. Ик и вел поотому 3-ю бригаду дивииии уступом ип 
правым флангом, воалагап ношородт-вешнт прикрытии фланга 
передовых бригад на. отдельный шишшрийекио дививиоиы, которых 
было в дивизии воого 4,

ОТОШ Ш'ЫЪШДЙ ИА1МН.

Отступление может являться только частной впдм'гей нойск и об
щем плане операции, или ж» оно поста шшет основную шддачу мойск 
на данный период иромепи. Условия обстановки опредоднют как 
организацию, так и выполнение марша, в том и другом случаях,

После неудачного контрнаступления-под р , Челябинском про
тивник начинает широко задуманный отступательный м ар т  и и
5 августа 1919 г. но 2 сентября отходит, отдавая нам проетрапоздо, 
с целыо выиграть время, необходимое для восстановления своих сил 
и подготовки в глубоком тылу контрудара. В сентябре 1919 г. белые, 
закончив подготовку к контрудару, переходят в наступление от р. 
Ишима, теснят 5-хо армию н{1 запад и наконец вынуждают ее к отсту
плению иа западный берег р. Тобола и целью иснольвовать реку как 
рубеж и подготовиться к новому наступлению. Различие причин и це
лей отступления 5-й армии в сентябре 1919 г. и белых в августе 19.19 г. 
очевидно. ‘

Задача отступающих иейск, предопределяет технику их маржа,

. Отступление может быть начато и совершаться под непосредствен» 
ным давлением противника или преднамеренно по приказу и служить 
средством для выполнения какой-либо другой аадачи.

Оба вида отступления имели место в марте 1919 г. во время нашего 
отхода с Урала.

Колчак начал свое большое и решим ш но« коитршштуплмше 
ударом двух дивиаий вдоль тракта д Uwro и дин — г, Уфа, Действую* 
щая севернее г. Вирл»&,8?я бригада 27-й стрелковой дивиами была 
обита и вынужден« отойти на юго-вапад. Остальные силы 5-й армии, 
находившиеся в районе :к северу от г, Уфы (1-я и: 2-я бригады 27-й 
стрелковой дививши, 2-я бригада 5-й- стрелковой дившшм м вводная 
бригада), оказались глубоко обойденными. Имея повоем тылу обжод- 
иую ударную группу противника, эти бригады должны были после 
неудачных попыток контрудара начать отступление иод неносред* 
ответным давлением частей сводной дишвии белых (схема 0).

Заняв район д,. Шарыпова, ударная, группа белых перехватили 
наиболее выгодное..направление ототуиленш ---наших (четырех) бри
гад, Действия ударной группы о ванада и оовсро-вапида и етрештал!»« 
ное преследование, начато® частями сводной днвивпи проетяямка
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о севера и северо-востока, заставили наши бригады начать стреми
тельное отступление прямо на юг. Противнику удалось, отбросив 
главыыа силы левого фланга 5-й армии к. югу от Волго-бугульмии- 
скойжелезной дороги, расширить прорыв между'5-й и 2-й армиями 
н освободить себе путь «а г. Вугульму и. г. Симбирск. 'На атом напра
влении окапалась лишь один 3-я бригада 27-й дивизии. Остальные 
две бригады: той жо дивизии, а также 2-я бригада 5-й стрелковой 
дивиаии ц оиодшш бригада вышли в район восточное г, Белебея, 
причем-'2-я бригада 27-й стрелковой дививии, 2-н бригада 5-й стрел
ки ной дивизии и сводная бригада оказались иобоошюообными и 
Гит артиллерии, которую им мывевти на удалось.

Ли нравом фланга армии, где действовала 26-я стрелковая диви
зия, - противник вамптно усилился, начал энергично со теснить, но 
равбитхэ пар ому но удалось. 20-я стрелковая дививии начала отступ
ление но приказу в евххви с том, что левый фланг армии оказался раз
битым и стремительно отступал на юг, оголяя этим фланг и тыл 26-й' 
стрелковой дивизии. Вследствие этого 26-я стрелковая дивизия начала 
планомерный отход, имеющий целью вывести части дивиаии ив-под 
сосредоточенных ударов с фронта и тыла и надежно прикрыть Са
марское направление.

Различие задач, стоящих- перед : войсками 26-й стрелковой диви
зии и частями, 27-й стрелковой дивизии, предопределяло различие 
способов выполнения ими отступательного марша.

1-я и 2-я бригаду 27-й стрелковой дивизии, 2-я бригада 5-й 
стрелковой дивизии и сводная бригада форсируют до пределов воз
можности отступление, дабы уйти из-под ударов наседающей с тыла 
сводной дивизии противника и дабы прорваться в район Волго- 
бугульмиНекой железной дороги раньше, чем обходная группа белых 
отрежет все возможные пути их отступления на запад занятием; райо
на от. Чинша. Отступление совершается иа подводах и почти безоста
новочно. Значение имеет лишь общее направление отступления. Ни 
полос отступления, ни рубежей последовательного отхода, ни тыло
вых районов указать невозможно. Йет общего руководства, каждая 
бригада действует иа свой страх и риск.

Частям 26-й стрелковой дивизии все эти указания даются свое
временно и весьма подробно, что не может но оказаться иа выполне
нии им и. отступательного марша в большем порядке; живая сила 
дивиаии и материальные средства были сохранены полностью.

Направление отхода.

Начав отступление, 26-я стрелковая дивизия была в известном 
смысле свободна в выборе направления овоего отхода. Полосы отступ
ления бригад соответствуют по ширине полосам при наступлении. 
Направление полое совпадает, о ' тыловыми путями сообщения 
бригад.

Начав 12 марта 1919 г. отступление к  г.- Уфе, левофланговые части 
дививии 18лмарта 1919 г. меняют направление отхода резко иа юг, 
так как ра#ои от. Чинша, находящейся в тылу этого фланга дививии,

Г. atixo ’ - в
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к  этом у врем ени уж о  BUI-ШТ обходной  к о л о н к о й  п р о п ш ш ш а .  ^I ош ш й 
п оворот левого ф л а н г а  ДИ1ШВ1Ш 1« ИМ’У, о д о л ь ю  уклонить«« ОТ б о я  о 
ударн ой  гр у д н о й  б е л ы х , но о тр н ж ао теп  ни дийстнинх но правофлан
говой 3 -й  бри гады , к о т о р а я  выдеряшвиот ушшанноо ой  шшршшшив, 
отступ ая  иод си льн ы м  давлением частой :1,2-й п о х о ти о й  диншши п р о 
ти в н и к а .

Направлении отступления i -й и 2-й бригад 27-11 стрелковой диви- 
ВИИ, 2-й бригады 5-й стрелковой диншши, а татке  г,подпой бригады 
не соответствует направлению, котором шш должны были прикрывать, 
Бригады стремятся впаиало дншкешшом и район от, Чинша уйти иа» 
иод ударов противника и, опередив ого обходную группу, выйти пн 
основное паиравдоиио г. Уфа — г. Симбирск. Но район «т. Чтима 
занят противником, и войска продолжают стремительное ототунле- 
иие иа юг в район; г, Белебсш. Первоначальное направление отступ- 

-ления обусловлено исключительно аадачей вывести войска ни гро
зящего им тактического окружения. Иодййдл « району ст. Чишма, 
бригады 2 имели вовможнооть, ио ввяш ваяоь в оирьоашдо бои о удар
ной группой противника, прорваться на железную дорогу г. Уфа—- 
■г. Вугульма. Ио к  этому времени ужо стало в действиях бригад ока
зываться отсутствие ориентировки, общего руководства и демора
лизация известной части войск: каждая ив бригад действует по соб
ственному плану, стремясь прежде всего ивбежать столкновений с 
противником и уйти ив гровящого окружения.

3-я бригада 27-й стрелковой дивизии, выдержав первый удар 
обходной группы противника, вынуждена была отойти. Несмотря на 
изолированное положение бригады и постоянные обходы противни
ком левого фланга, она прочно прикрывает железнодорожное на
правление г. Уфа — г. Вугульма. Против бригады действуют 4-я 
Уфимская дивизия и казачьи части, ио им ие удается сбить ее о заня
того направления иа продолжении всего отступления, начиная со 
средины марта и до конца апреля.

Глубина колонн и распределение войск и колонне,

Сила и состав кодони на отступательном марше и общем иоответ* 
ствовали силе и составу колонн яри наступлении и не превышали 
полка. 26-я стрелковая дивизия выполняет отступательный марш пол
ковыми колоннами. В рамках полосы отступлений бригады каждому 
полку указывается определенный путь отступления. Сводная бригада 
имеет в колонне главных сил: 241-й стрелковый молк, 2 роты 41-го 
стрелкового полка и 5 орудий. Входящий в состав бригады 230-й 
стрелковый полк отступает отдельной. колонной.

Распределение войск в колонио следующее: в голове-обоо I рае» 
ряда (еода его ие удавалось отправить в тыл раньше); артиллерия— 
ближе к голове колонны, за исключением тех случаев, когда предпо
лагалось одерживать натиск противника частными контратаками. 
Арьергард всегда усиливался пулеметами.

: 1 См, также стр. Ш .
» i -я и 2-я бригады ъщ дивизии, 2-я — б-й дививш и сводная „бригада,
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Управление войсками.

Управлений войсками состояло: 1) в назначении ораву нескольких 
тыловых рубвжой,^нодлояшцих последовательному занятию отсту
пающими частями к определенному сроку или в случае вынуяадеипого 
отхода1. Отступление от рубежа к pyRoaty должно было служить 
одерживающим началом, уравнивающим - отход войск; 2) в заадтго-, 
временном укаваиии равгршшчитальиых линий и тыловых районов, 
что шшволяло командирам бригад точно указывать обозам и тыло
вым учреждениям предстоящие моста расположения и нути отхода.

Штабы налшш отступали вместе о войсками. Половив штабы бри
гад, а мор едко и полевые штабы дивизий, оставались на мосте до 
подходя отступающих частой. Это приводило, к  тому, что во время 
отступления иичальшиси дивизий и командиры бригад находились 
ближе к своим войскам, имели с ними чаще общение. Кроме упро
щения задачи свяви и управления, это имело несомненно также мо
ральное значение в смысле поддержания духа прежде всего команди
ров отступающих частей.

'.Расчет движения и величина переходов.

Отступательный марш не рассчитывался по скорости движения 
обозов. Обозы полков II разряда и бригадные транспорты состояли 
преимущественно ив крестьянских подвод, что позволяло форсировать 
.их переходы, ибо всегда имелась возможность в попутных деревнях 
сменить уставших лошадей. Обозы I разряда оказывались в более 
затруднительном полояшиии. Они имели больше собственных лоша
дей и подвод и вообще но должны были и не могли уходить в тыл на 
значительное расстояние от своих войск.

Войска, широко пользовались при отступлении обывательскими 
подводами для перевозки не только имущества, но.и людей. Величина 
переходов увеличивалась сокращением времени, предназначенного 
для больших привалов и ночлегов. Если намечалось несколько рубе
жей, то войска стремились в первый же день отступления оторваться 
от противника и с этой целью ускоряли марш.

Величина переходов при отступлении ие отличалась и общем от 
величины маршей при наступлении: до 50—60 к м  в сутки: — на под
водах и но 20 —25 км  при движении походным порядком.

Решающим, фактором, при расчете и пыиолиеиии. отетуштсльного 
марша, была оперативная обстановка, иятоаоишгость и шшрамяение 
'проследования, а не прикрытие тыла’и согласованно скорости отступ
ления частей с его движением.

Дисциплина марша и сохранение сил войск.
Поддержание дисциплины марша при отступлении представляет 

большие трудности. Продолжительные отступления весьма отрица
тельно влияют иа политико-моральное состояние войск. х

»Глава пятая.
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Основным мероприятием для сохранения с,ил войск им,но ноиоль- 
зовашго крестьшижих подвод дли перевошш людей И СНарЯЖСНИН при 
уСКОрШШЫХ O T O T y I Ы № 1 1 .1Ш Х -,

Д и сц и п л и н а  м а р ш а  п о н и м а л а с ь  нак‘ т о ч н о е  в ы п о л н е н и е  при к и пи ; 
соблюдении у к ап ан н о го  н а н р а н л о ш ш  о т с т у п л е н и я  и «spuunit. И ироде« 
лах д анной  к о л о и н м  а а д а ч а  п о д д е р ж а н и и  д т щ ш ш ш ы  м и р и т  св о д и 
л а с ь  В ОСНОВНОМ 'К еоХрШШШШ ЖИВОЙ tnt.II 1.1, ИОСТОНШтй боШЮЙ
готовности и порядка елодонапни  отдельны х,  'чаотой и ооотп и н '
колонны.

Oweyiwifiime ночью и и горах.

Пример выполнении ночного итотуиатплыюго мирит диот нам 
ОТХОД 3-Й (ЗрйГПДИ 26-Й (УфОлЬоВПЙ ДИ МИННИ U НОПСфО 15)18 г. (охнмо ft). 
Занимая повицию на нравом восточном берегу р. 1Дк, н районе Ст.. 
Тураева—’Абдулина, бригада иол учил а ирмкии е инетуилоииом. тем« 
но’ш  начать отход и сосредоточить«» и районе д, Дымсшш, что и 
50 км  ваиадЛео д. Ст. Тураова. На учнотко бригад« дойетпивали 
смешанный часта чохов и белогвардейцев, которые на несколько 
дней до этого были отброшены на восток от линии р. Мк,

Под пршфытйём арьергардов главны» силы бригады были о наступ
лением темноты оттянуты па аацадпый'берег роки. 11ачало отступле
ния было назначено с таким расчетом, чтобы объединить силы бри
гады в одну колонну яри, прохождении пилками лежащий на пути 
отступления д. Ропьовки (Толыв). Задача была ньшолиона. Свернув
шись в одну колонну (2 стрелковых нолка и 2 Сатаров— 6 орудий), • 
главные силы продолжали отступление по одной дороге походным • 
порядком с малыми привалами и вышли в укааанпый им район око
ло 9 часов утра следующего дня. Обозы I разряда двигались при 
своих частях. Бригада отступила ва ночь иа 50 — 60 км , сохранив 
полную боеспособность. 1

Пример перемени пути  отступлении в горах представляют дей
ствия 1-й к 2-й бригад 26-й стрелковой дививии в июле 1919 г, Выпол
нив ускоренный марш вдоль р, Юроаами и ш л а  1' июля 1919 г. о 
боем д.' Ахунова (схема 4), 1-я и 2-и бригады 20-й стрелковой дививии 
оказались в" тяжелом положении.. Со времени выотушкшия ив д. 
Абдулина прошло 4 дня; сведений о участка 27»й стрелковой дививии 
и и в района железной дороги ив 'было ]ахначоимые при минтаи Мумае- 
ва цлошше 4Б-го пехотного полка, пишшили,. что 12-я Уральская ди
визия находится на. отдыхи и иолу ш ш значительное пополнейне. 
Имелись шп'роверешше сведения о нрмутсдаиш в районе д.д. Ажуко» 
ва—■ Даклм—> Иисибаш, кроме' 12-й Уральской дививии, еще дру
гих частой Уфимского корпуса белых. Если нам удалось совер
шить марш вдоль р. Юровани скрытно, то теперь, боем у д.'Муинола, 
паши силы были обнаружены.' •

Обоим бригадам 20-й стрелковой дивиаии была при выступлений из 
д. Абдулинапоставлена надача выйти в район ст. Кроначошь *от. Мур- 
салнмкипо, дабы перехватить пути отступлении действующего на же
л е з н о д о р о ж н о м  направлении корпуса Капании То обстоятельство, 
что 12+я Уральская дившшя и другие, час пт Уфшшжого корпуса,
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находясь -и резерве армии-, спокойно производят обучение мобштво- 
ваннмх, показывало, что положение 6t.ijn.ix в районо железной 
дороги и тракта видимо устойчиво.

Наступление на «т. Мурсалимшто выводило в центр располо
жения Уфимского Корпуса противника. .Ближайшей задачей в этом
случае было.. - нанооти. всеми силами обоих бригад стремительный-
удар 12-11 Уральской дивизии и разбить во, прикрывая направление 
д. Л х у н о а п ...ст. Крошшева. сильным заслоном.

. Однако против »того плана имелся ряд веоьма носких соображе
нии, а нмошю: 1) быстрый и .решительный разгром 12-й Уральской 
дивизии был мало вероятен: она могла, уклониться от решительного 
Пон: и ,получитг. поддержку от других частой корпуса, находящихся в

■ районо д. Иисибпнги д. Да каш; 2) наступая а центр расположения кор- - 
нуса, бригады ввншяиались в бон е превосходными: силами против
ника. Исход боев был гадательным, мы теряли время, а противник .п 
случае необходимости мог отвести корпуо Каплеля'на восток. Про
движение в направлении: д. Нисибаш— ст. Муроалимкино при изоли
рованном положении обеих бригад должно было неминуемо открыть 
наши фланги и тыл ударам противника, прежде .всего со стороны 
тракта, создавая реальную угрозу перехвата белыми найого един
ственного пути сообщения с тылом. Необходимо было считаться с 

' вьтаужденными отходами, а для этого у нас не было ни тылового 
района, ни дорог. Вдоль р. Юрезаии можно было двигаться лишь 
наступая и то при условии скрытности нашего движения. Отступле
ние по. этому пути под давлением противника было немыслимо тем бо
лее, что в горах уже начали: действовать белые партизанские отряды, 
сформированные из местных башки]).

Можно было попытаться занять район ст. Кропачева. Это требо
вало резкого поворота к югу. Обстановка в районе этой станции была 
не'известна. При наступлении на. от; Кропачева в нашем тылу оказы
валась по меньшей мере вся 12-я Уральская дивизия 'белых, ’а впере
ди—неизвестные силы противника. В этом случае пройденный путь 
наступления вдоль р. Юрезани Пришлось бы'бросить ,и создать но
вый тыловой район иа случай вынужденного отхода.

Исходя из зтих соображений и сравнительной оценки обоих на
правлений (д. Ахунова — ст. Муроалимкино и 'д. Ахунова—-от.' Кро- 
ппчева), иачпдыгик дивизии принимает следующий план: 1) 2-й бри
гаде в составе двух полков и одной батареи, норонршгавтись- на 

Южный берег pi Юрезани в районе д. Ахунова,.стремительно насту
пи ть' на юг черйз д. И лек, и овладеть районом ст. '.Крщтчова; 
2) 1-й бригаде (включая полк 2-й бригады) при двух, батареях 
стремительно атаковать 12*ю Уральскую дивизию, разбить се и, от- 
бросив на восток, занять район д. Н'иаиба'ш.

План имел ближайшей.'.целью обеспечения тыл;» войск. занятием 
'•района, лежащего ю?киее д, Ахунова и притянутого с востока р. Юре- 
запмо, а с запада — горным массивом хребта Кара-Тау. Направле
ние вдоль р . Юреваиь на д. Абдулина как возможный путь отступле
ния бросается. Указанные командующим армиейнанравдения насту)i- 
леиия сохраняются, по одно из зтих направлений (д. А хунова—
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от. Кропачева) оценивается в то жо время и -как впимоадный путь от
ступления, и случае вынужденного отхода.

Поело боев в районе д. Ниопбамс в течение 2 и Я июля с, 12-й Урал|,- 
окой дивизией и частями 441 Уфимской пехотной диншши, а также 
кавачьей бригадой, 1-я бригада окашиншь глубоко обойдпштй « 
флангов и была вынуждена начать отход. Дороги ип района д, Ни- 

.оибаш на д. Ахунов«'противник перехватил. Отбивая просты е атаки 
наседающего противники, бригада отступила на ют-ививд чере» 
д. Калмакларова. Переправившись в брод (под давлением против- 
пвка) череп р. Юрезань, она amra.ua иоиицпю иа левом Порогу роки, 
т. е. отошла на тот тыловой район, который Пыл подготовлен и оПее« 
почштлея наступлением 2-й бригады па е.т. Крошивши. Имей иПее- 
нечешшй тыл и: гашзашшшь о реиершшм колком, который также от
ступил на левый берег реки у д. Мусптопа, 1-я бригада приостано
вила наступление белых: упорной обороной линии роки до С» июля 
1919 г., т.' о. вплоть до нашего контрнаступления, и котором 12*я 
Уральская дивизия белых была равбитн.

Чрезвычайно тяжелое положение обоих бригад 26-й отродхкшой 
дивизии (изолированность, отсутствие сведений о соседя?, превосход
ство сил противника, действия в горах - белых партизан и окружение) 
не помещали дивизии выполнить задачу и нанести противнику чув
ствительные потери (взято около 600 пленных), сохранив оной 
силы.

Это оказалооь возможным только благодаря тому, что, начиная о 
1 июля 1919 г., действия наших войск направляются с таким расчетом, 
чтобы, выполняя задачу перехвата железной дороги, одновременно 
создать и обеспечить себе тыловой ра'йон па. случай вынуяадэнного 
отступления, использовав для этого одно из наших направлений на
ступления от д. Ахунова и отказавшись от обороны того направления 
отступления, которое было пока единственным путем, соединяющим 
нас о тылом,

0ВВС1Ш ЧВШ Ш  МАРША И О Х 1Ш Ш Ш И  BO ÜÜK  НА ПОХОДЕ,

Мы преднамеренно до сих пор не касались иадич обеспечении п 
охранения, 1 стоявших перед войсками в период ,выполнений мнриш* 
маневра, а равйо — сил и способов-приемов, при посредстве которых 
эти задачи решались.

Обеспечение марши достигаю»я мероприятиями оперативного 
значения, прежде всето испоиьвоиншн м условий .обстннолт! и целях 
выполнения марша-маневра.

Охранение —̂ техническая- сторона обеспечении выполняющих 
марш войск, — элемент чисто боевой, зависящий от степени подго
товки и уменья войск.

..■Наилучшее походное охранение войск при оперативной иеобее» 
щчешюсти марша ведет к поражению и гибели, как и оявратиппоо 
обеспечение, при неудовлетворительном разрешении мдпч.ахмшигтя.

. Взаимодействие между обеспечением и охраненном мюлюшщея 
в самой.:сущности мероприятий, а не .вношкшх.ирштши,
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Единство операции.

Единство операции — единство общей цели марша-маневра, н 
' соответствии о которой ставятся частные задачи ' отдельным ко
лоннам.

Изучение и оценка обстановки, выбор правильного направления, 
назначение сразу достаточного количества войск для решения основ
ной задашг марша — конкретные вопросы, от правильного решения 
которых, шшиеит успех всего предприятия.

Ианпачоние войскам полос действий и рубежей было основным 
мероприятием, создающим внешние условия единства операции. Вой
ска завершали эту систему обеспечения своей группировкой и упор
ным выполнением поставленной частной задачи.

В первых числах декабря 1918 г. 26-я стрелковая дивизия (схе
ма 3), переправившись черев р. Ик и преодолевая сопротивление про
тивника, быстро наступала на вооток в общем направлении вдоль же
лезной дороги г. Бугульма — г. Уфа. Дивизия проходила по тому же 
району, где за две недели до этого понесли тяжелое поражение части 
27-й стрелковой дивиаии. 27-я стрелковая дивизия, наступавшая иа 
восток вдоль упомянутой железной дороги, была стремительно ата
кована значительными силами белых во фланги тыл с юга. С тяжелы
ми потерями дивизия была отброшена на северо-запад. Успех про
тивника объяснялся тем, что, наступая вдоль северной опушки леса
3. В, Троицкий, правый фланг дивизии не был в оперативном отно
шении обеспечен; противник использовал это обстоятельство. Насту
пая с юга со стороны 3 . В. Троицкий, он вышел во фланг и тыл 
27-й стрелковой дивизии и получил возможность наносить частям, 
дивизии сильные и верные удары.

Опыт этой операции был учтен. Когда в этом районе в первых 
числах декабря 1918 г. оказалась 26-я стрелковая дивизия, встал во
прос о принятии мер к обеспечению дальнейшего наступления диви
зии со стороны 3 . В, Троицкий. Принятые меры состояли:
1) в сосредоточении за правым флангом дивизии 1-й бригады в районе 
Успенский, Никифоровский и 2) в направлении из района д. Нуркее- 
ви (на железной дороги, 35 км  северо-западнее д. Николаевка) ва
з . В,- Троицкий отряда имени ЦИКа (около 250 штыков, 35 пулеме
тов, 87 сабель и 6 орудий), который должен был быть передан в со
став нашей 1-й армии, наступавшей на г. Веле бей. Противник повто
рил свой маневр и 6 декабря 1918 г. повел крупными силами насту
пление иа правофланговую 3-ю бригаду 26-й стрелковой дивизии, 
занимающую дд. Константиновну и Николаевну. (Одновременно 
сильные казачьи части ого наступали с юга со стороны 3. В. Троиц
кий да север в район Нижи. Вашниды, имея задачей ударить в тыл 
нашим частям. Обходная колонна белых имела в яаводском лесу 
встречный бой с отрядом ЦИК, была им отброшена н 3 . В, Троицкий
и, потерпев под этим заводом вторично поражение, поспешно отсту
пила на восток. Наступление отряда ЦИК иа района д. Иж. Вашниды 
иа 8. В. Троицкий активно обеспечивало фланг и тыл 26-й стрелковой 
дивизии, Своими удачными действиями отряд ЦИКа фактически пред
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решил благоприятный дли нас исход коитрияетушютш иротннтта 
во фланг 26-й стрелковой дивмвии 0 декабря ПИВ г.

В сентябре 191!) г. 2(>-п стрелковая дипиния вновь нанимала .флан
говый участок на фронте армии, настукан  от р. Т йболн I? р, Н ш иму, 
Меры охранения были приняты нплоть до высылки бокомого отряда; 
мероприятийоперативного нничошш но обеспечению м а р ш а  проводе- 
но однако но было. Противник, легкоотбросив ианг боковой отрнд, 
наносит дивизии сильный удар но фланг и и тыл и пт им кладет напало 
своему общему контриаетушшиию, и результате которого mi.i были 1 
иынуждоны отступить на намадный Порог р. ToGo.uu.1

Обеспечение марша ограничиваете,!! но только мероприятиями 
оперативного характера.

Йонольвовапие географических, пкоиомичоеких и политических 
условий обстановки и целях обеспечения марша имеет весьма боль» 
iiTOü виачетше. Примеры ото г» рода находим mi.i: :1) и действиях 2б-й 
стрелковой дививии при выполнении ею марша параллельного про
следования (стр 57);-2) и наступлении 1-й Иркутской диишши но 
тракту иа г. Читу (стр. 6:1); 3) и действиях 1-й‘и 2-й: бри гид 20-# 
стрелковой дивиаии при.иастуштнии вдоль р . Юрввани и от д, .Аху
нова на от. Кропачопа (стр. 51). Этими примерами Конечно далеко 
ие исчерпываются случаи, когда л и ть  благодаря правильной оценке 
и умелому иепбльвоваюпо выгод, предоставляемых географическими, 
экономическими и политическими условиями обстановки, марши- 
маневрй оказываются не монее надежно обеспеченными, чем при 
осуществлении оперативного вваимодействия соседних. частей войск.

Охранение войск иа марше,

Общие условия обстановки в гражданской войне в значительной 
степени упрощали вопросы охранения войск иа марше. Небольшой 
состав колонн, их подвижность и йевначительшш глубина ,Отсутствие 
сильного артиллерийского огня, почти исключали вовможиость аа- 
хватить колонну врасплох и нанести ей тяжелые потери раньше, чом 
она успеет развернуться в боевой порядок.

Отсутствие этой онаонрети позволяло упрощать оргмиииацию по
ходного охранения войск, увеличивая однако его активность. .

Походное охранение заменяло своими действиями высылку ран* 
ведывателыщх частей. Работа разведки и походного охранения .и 
условиях гражданской войны настолько тесно нврешгатмлиоь, чтр 

;нровеотй между ними вамотное равличие почти невозможно. Полко
вые команды конных и • пеших'равведчинов как правило навяачались 
в состав авангардов, чем еще больше вакронлялась ва частями по
ходного охранения вначонио рааводыватолмшх частей и. объединя
лись “задачи охранения и. равводки.

Ояла и состав охрашхющих частей.
В этих условиях, применять уставный нормы оршгишщйи поход* 

иого охранения было и не возможно и иецелоеообрашхо, ‘
'-1 Подробно стр. 102.'
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Выполняя наступательный марш, полк имел, авангард обычно и 
составе от роты до батальона при пулеметах. При движении -главных 
сил бригады в одной колонне в авангарде шел батальон или полк к 
полном соотаве, при пулеметах, с придачей от одного орудия до полу- 
батареи. При движении двух бригад 26-й стрелковой дивизии по р, 
Юревшш авангард состоял из 2-го 1«авалерийекого полка -и 227-го 
стрелполого полка при двух орудиях. Авангарду была придана са
перная ]юта, что вызывалось особыми условиями наступления (почти 
бел дорог). Обычно саперные части оставались при штабах бригады и 
придавались л составе взвода отдельным полковым, колоннам в пред- 
лидепии необходимости производить исправдшгао и ностро’йку 
мостов.

Боковые отряды: высылались ■ .восьми редко; при незначительном 
глубине колонн, быстроте их движении' и значительных прорывах 
между соседними колоннами, высылка их была и иецел'есообразпой и 
ноиозм'ожпой. Вместо боковых отрядов, колонна высылала, но море 
надобности разъезды или походные заставы и доворы.

Сила и  состав головного отряда зависели от силы авангарда; 
при незначительном авангарде головной отряд ие высылался, и на
ступление прикрывалось, походными заставами и дозорами. Тыло- ■> 
вое охранение при наступлении возлагалось обычно на стрелковый 
взвод.

Расстояние авангарда от головы колонны главных сил зависело 
от его силы и от прочих, условий обстановки. Обычно авангард шем 
от головы колонны главных сил на расстоянии 2-3 км.

Те же нормы, походного, охранения применялись при выполнении 
марша преследования. Высылкой передовых отрядов одновременно 
решалась задача организации беспрерывности преследования и ор
ганизации авангардного охранения. Отличие состояло в том, что во 
время преследования авангарды часто двигались на .крестьянских 
подводах. ’

В условиях зимней обстановки, когда движение было возможно 
только по дорогам и •возможности неожиданных нападений или на
сад сокращались до минимума , авангард полка назначался обычно и 
составе роты, выделяющей от себя лишь одну головную походную за
ставу с дозорами.

Что Касается походного -охранения' войск, выполняющих ототу- 
натолыгый марш, то вдесь .наблюдается то жо рашшобраадсв выделяе
мых сил, как при наступательном марше. Тяжесть охранения при 
отступлении ложилась иа арьергард.

В тех олучаЯЬс, когда отступательный марш выполнялся но при
казу старшего начальника, .сила и состав арьергарда. соответство- 

' вали силе ж составу авангарда, но с придачей большего количества 
пулеметов. Бели отступление 'Началось под давлением протгашика 
и он продолжал преследовать отступающие -войск»,арьергард усили
вали, главным образом пулеметами, на силе огня которых фактиче
ски основывалось ’ прикрытие отступления, Артиллерия действовала 
в составе арьергарда лишь в исключительных случаях. Прикрывая 
начало отступления наших войск, артиллерия, о переходом стрел-
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* НОВЫХ частей П походную колонну,. П|Н-ШОедИННЛПОЬ К КОДОШШ ГЛНИ- 
1шх сил. Если отступлений оошришшсг» ка подводах, арьергард 
состоял почти исключительно ив пулеметнмх частей. Тяжесть при
крытия отступления ложились на пуломемшо части также п тех 
случаях, когда в««едетвио бсипрершного и продолжительного отиту- 
плепия бооопособпооть Стрелковы* соединений была «фезимчайпо
1Ш8Ш1.

Задачи частей охранения и их дейе.тшш.

Широки*! тн),Л()(м.1 действий о одной стороны и мштчишнниюп'п. 
боевого ооотава походных колонн о другой — вынуждали войска к 
весьма осторожному и бережному использованию наличных сил дли 
выполнения задач охранения. При этих условиях авангард по мог 
ограничиться только выполнением задач охранения. Колонна глин
ных сил требовала от него, кроме охранения (от вкопанного нападе
ния или столкновения с противником) и исправления путей наступ
ления, выполнения определенных боевых задач, раосматршшя аван
гард как первый эшелон, обязанный возможно раньше вскрывать 

•расположение и силы противнику и непосредственным боем о частями 
его создавать благоприятную обстановку для вступления в дело глав
ных сил колонны.

Как уже было отмечено, 227-й стрелковый и 2-й Петроградский 
кавалерийский полки (в составе 420 штыков, 150 сабель и 19 пуле
метов при 2 орудиях) составляли под командой т. Путно авангард
1-й и 2-й бригад 26-й стрелковой дививии, наступавших вдоль р. 
Юрезани. При выходе на Уфимское плоскогорье начальник авангарда 
получил от жителей сведения, что в ближайших деревнях находятся 
части белых. Собрав полк в кулак и приняв меры усиления походного 
охранения, начальник авангарда продолжал наступление. Вскоре 
от передовых дозоров было получено донесение, что противник об
наружен под д. Мунаева, причем части его ■ производят Ьтроевыв за
нятия. Очевидно противник никаких сведений о нашем наступлении 
не имел. Начальник авангарда решает иопоиьзовать выгодную об
становку и бросает полк в атаку. Нападение было произведено на
столько скрытно и стремительно и явилось для противника настолько 
неожиданным, что большинство м  занимавшихся солдат белых по
пало в плен,,остальные же обратились в бегство.. Не оетанаалиыаяоь, 
227-й стрелковый полк развивает достигнутый успех и продолжает 
стремительное преследование' иа д.'Баш ёвпярова, находящуюся в 
1 км  .от- д, Мунаева. Занимающие д. Бангешгярова чЛти противника 
успели приготовиться к бою. Начальник авангарда вводит » дело свою 
артиллерию, ведет энергичное наступление, берет д. Бадаешшрова и 
отбрасывает, белых,'.-

•.Наступление авангарда равви лось с такой быстротой, что и момен
ту подхода головы колонны главных сил бой бия кончен, и час'ти 
противника спешно уходили иа восток.

Правильная и быстрая, оценка обстановки, скрытый "подход, стре
мительное наступление авангарда и энергичное развитие достигну«
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того успеха дам и нам 237 шкшишс (в т о м  число 2 офицера) и другим 
трофеи, при ничтожиых потерях в несколько человек ' с пашей  
стороны. _

В ноябре 1918 г. 3-я бригада 26-й стрелковой дивизии ни ступала 
но дорого ив д. Трукменово на д. Иарьпнева, имея задачей овладеть 
районом дд. И. Башнидм,' Врх.'и Нж. Вашпиды. Бригада двигалась 
одной колонной; в состав« 232-го и 233*го стрелковых полков и 2 
батарей. Сведения о противнике были неопределенные. В связи с ого 
успехами на участке 27-й стрелковой дивиаии «авериев железном 
дороги имелись предположения о перегруппировке ого к :гогу,о целью 
пржнтшовить name наступление.

В авангарде бригады, в расстоянии 3 км шел батальон 232-го стрел
кового полка (300 в (тыков при 4 пулеметах). Подойдя к д. Наршшшн 
и по обнаружив противника, авангард продолжал движение) на д. 
Заитова. Когда колонна главных сил,бригады подтянулась к д. На
ры шева, она столкнулась на марше с 12-м Бугульмииским полком 
и. офицерским батальоном противника, наступавшими по дороге ив 
д. Туймааниа на д. Нарышова и вклинившимися между авангардом 
и; колонной главных сил нашей 3-й бригады.

Это привело к встречному столкновению, жо ни в течение боя, 
ни во время проследования разбитых частей белых никаких сведений 
от авангарда получено не было. Связь о ним установить удалось 
лишь поздно ночью. Оказалось, что хотя авангард слышал сильный 
артиллерийский огонь под д. Нарышева и заметил движение частей 
белых, но дороге, идущей параллельно пути его наступления, он про
должал движение до выхода в указанный ему район, не приняв мер 
к установлению связи с главными силами и к выяснению обстановки 
у себя в тылу.

Неправильные действия авангарда 1 очевидны.2 Не останавли
ваясь на них и не касаясь вопроса о боковом охранении, о чем ока
зано выше (стр. 73), мы особо подчеркиваем этот эпизод как весьма 
наглядное доказательство того, что в условиях действий на широких 
фронтах шшлировашшми колоннами было не важно иметь сильный 
и далеко выдвинутый авангард, а создать походное охранение, не
посредственно прикрывающее движение главных сил колошш (т. е. 
иметь в данном случае и боковой охранение.--Ре#.).

Ото шмгошшше-правильно и в отношении арьергарда. 239-й стрел
ковый полк (293 бойца при 16 пул.) отступал 2 мая 1919 г. из д. Бу
рее вка на д. Менчи. В арьергарде полка шли 2s роты в составе 105 
штыков при 3 пулеметах', Проследование вели: батальон пехоты и 
кшмчг.и части противника. Пользуясь пересеченной местностью и 
обогнав арьергардные роты ,8 казаки вклинились между арьергардом 
и отступающими главными силами полка о целью отрезать арьергард, 
Стремительным ударом арьергарда казаки были опрокинуты и дол
жны- были очнотить ему путь отступления.

1 Подробно стр. 146.
* И отсутствие у б р и т д н  бокового о хр ан ен и я . Рва, 

8 В ек ов ого  охранении сшита не было. Ред.
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OIltnCA.il ХА.РАКТВ1»1ШИ16А. ШПГОЛШШШГ 1НА 1*111 А-М-АII II lUlUOTO-
№1! НЫНОДЫ ДЛЯ ТИ01ЧШ П0ШММ1Л.

Военпо-но.тштйщкжия обстановка театра гражданской шиши ирг 
донредслндись тремя попонными условиями: обширностью paiioimu 
действий, отшнжгшшюй малочисленностью нойек и к.инг-с.ошлм ха
рактером войны,

То или ннор сочетанно «тих; условий и каждый данный момент 
составляло сущность обитпжшки. Ко оложжжть и мнигооПрапио у »м. 
личинались и силу того, что каждое он упомянутых yiMimuiü само по 
небо было сложным ипленном, представляющим ооОоЙ продукт ци- 
лого ряда новых условий it отилкпнающихон tut,и, пи которых кнждпн 
л свою очередь была продуктом столкновений и екрмцпиаипй рнда 
других сил.

Таким образом обстановка, в цолом представляла собой род 
сложных, беспрерывно меняющихся явлений.

Анализ обстановки должен бил выявить тенденции рашштнп up 
алиментов .и укааать их равиодойствукицую. От умения сочетать коп- 
кретные оперативные аадачи ё явлениями, создаваемыми равнодей
ствующей силой обстановки:, от уличи.и увеличить оффектшшоеть
действий войск использованием: благоприятных условий обстановки...
зависел у снох, ' ■ ,

В атом взаимодействии усилий войск и равнодействующей силы 
обстановки, иногда на первый взгляд невидимом и незаметном, за
ключается основная характерная черта наших миршей-мановров.

Разбросанность объектов действий, значительная протяженность 
фронта, стремительность ведения операций и подвижность войск были 

Последствиями общих условий обстановки и упомянутпги внаимодей*
ОТДШЯ. ;

Снабжение, войск ив местных средств и ф орм и рован и е  о Попов ни 
обывательских подвод увеличивали маневренную свободу войск . ‘

Расчленение войск данной дивизии или бригады н а ’отдельные 
маршевые колонии Tie было только следствием требования подниж- 
мости, а »«вывелось преяадо всего необходимостью соадаиии по* 
йестиой линии франта. Усиление той колонны, на которую выпадала „ 
главная роль, и высылка колоннами боковых отрядов не для охри-' 
нения, а для операционной связи, были основными средствами 
ослабления вредной стороны разделения сил ,

Сосредоточение оил достигалось ивмеиениом операционной плот
ности на данном направлении, что однако не означало еоорсдото--.

■ чения этих сил на данном поло боя.
В стремительности действий войск яроярдялтч, бееирерыпноеть 

'ведения, операции,'обусловленная как быстро «ичтишуйон оПстамои» 
кой,-так и несложностью и иенродолжитольноотыо подготовки к 
новой операции.

Преследование как использование достигнутого успеха получило 
в гражданской войне исключительное развитие. Оно приобрело зна
чение самостоятельной операции как по продолжительности и стре
мительности ведения, так и но даваемым результатам.,
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Большие переходы были н основном следствием не увеличившейся 
скорости двюкешгя в чае, и достигались благодаря увеличения мар
шевого дня >

По своей сущности -*шрш-мииевр но был и гражданской войг'ю 
лишь' техническим приемом или «шопобом передвижения войск.

Он был прежде исого осуществлением принципа нанесения одно
временного удара нсоми силами.

Противник иоиытьшал »тот удар по время нашего настушюшш 
еж едневно и беспрерывно на, веемпротяжении своего 150 — 200-ки
лометрового фронта в (той ж« степени, как испытывали мы ого 
удары нрн нашем отступлении.

Иден удара, иронвлянеь в иареяко войскам полос действий, 
и уратп-шапшт движения указанием- нослодовптольных рубежей для 
иагштин и наконец в распределении войск по маршевым колоннам —  
приводила к еоаданшо системы; марша войск армии, дивизии иди 
бригады. Система марша, олицетворяя собой единство операции,' 
служила в то же время обеспечением маневра.

Охранение войск на походе как мероприятие чисто боевого по
рядка не требовало выделения значительных сил. Но оно давало наи
более . положительные' результаты лишь при условии относительно 
незначительного удаления охраняющих частей от выславшей ее 
колонны.



ГЛАВА ТРШЪЯ.

.п о й.

Ной как средство решении; операции в 1чм.я<дан«кой войне.

: О сновны е  з а д а л и  п ое н н о го  и с к у с с т в а  с о с т о и т :  ,1) н п о д го то в к е  
itccx средств it си л  д л и  ве д е н и я  кой н ы  н 2 ) н н а д л е ж а щ е м  и с и и л ы т н а -  

НИИ э ти х  сил  и ср е д ств  НА пойло.
М ой, это — один иа видов и ш о д ы а о т ш и н  « и д  и  средств н а  мойки 

и как т а к о в о й  он должен быть п р о ж д и  поя го  рассмотрен к общей 
■•няни действий.

Изучение действий войск на войне тшкааъшаот, uw  бой н марш 
как бы чередуются, следуют один au другим. Ришшшшоь от бол. к 
бою, действия данной части войск должны, пройти черев фншш марта. 
Развиваясь от марша, к маршу, войска должны пройти «мрев фннио 
вооруженного столкновения.

Несомненно, что отмеченное чередование марша н бон может 
быть объяснено лишь известной закономерностью действий войск на 
войне. Закономерность эта ио зависит от доброй волн войск. Она 
обусловлена обстановкой.

Изучение условий, в которых эта закономерность проявляется, 
изучение ее причин и последствий дает основания прнттн к выводу, 
что чередование марша и боя имеет двоякое нпичепие; о одной стороны 
чередование есть не что иное, как простая последовательность со» 
бытий во времени и «.пространство; о 'другой стороны бой и марш 

•это последовательность событий в их внутренней причинной сипни.
Очевидно, что всякий бой или марш может быть ииучон ж оценен 

как о той, так и с другой стороны. Таки«! очевидно, что научение, 
выявляющее внутреннюю, причинную оиивь между мартом и боем, 
имеет более существенное винчение и ммш етм объмтиш о более 
ценным для суждений и выводов, но несомненно, что научение и 
оценка боя и марша в их причинной ошяи только в ц» mv уста
новления объективной т м б ш т е п т  того и другого пи пиия не
достаточны. ’

..Рассматривая бой и марш н их внутренней причинной синаи, 
мы должны: прежде всего изучать и оценивать uv кик прояидаппо целе- 
устремленности действий принимающих учаетно в данном бот или 
марше войск, не умаляя при этом конечно значения и влиянии объек
тивных условий обстановки, как силы, действующей с иеивбежпостью 
и непреклонностью законов природы.

В этой свйви. явлений бои грамеданской войны получают двоякое 
определение, i ,
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Наступательные марши управлялись и уравнивались указанием 
войскам определенных рубежей, которые должны были быть ими 
заняты к определенному сроку, Рубежами назначались как правило 
местные предметы или имеющие значение географические линии, 
расположенные ва первой линией сопротивления противника в тылу 
войск, ваЛимавлцих л и н и ю '  фронта. Для занятия паиначешшх р у 
бежей требовалось иройти ату линию сопротивления противника. 
Замысел состоял в том., что войска, выполняя задачу занятия к-онро- 
деленному сроку известного рубежи, должны были столкнуться с 
противником, а так как он. добровольно своей по.аиции или занимае
мого нм района не отдаст, то бой ноивбежоп. Другими словами: войска, 
противника оцениваются лишь как препятствие ни пути аанятия 
укапанных пам рубожой. Даше продвижение становилось самоцелью, 
задача же разбить и уничтожить противника' решалась попутно, 
.механически.

Примером этого рода действий войск может служить марш 27-й 
стрелковой дивиаии 29-30 мая 1919 г. Дивизия находилась на южном 
берегу р. Белой иа тракте г. Менвелипск — г. Бирск, в 90 к м  от г. 
Бирска, подыскивая место для переправы на северный берег р . Б е
дой. Уже 26-27 мая стало известно, что в райрне дд, Сйрышбашево — 
Ст. Кувашево, против левого фланга 26-й стрелковой дивиаии, дей
ствуют части Ш  xtopnyea белых. Под явно выраженным влиянием 
активных действий корпуса, командующий армией решил направить 
27-ю стрелковую дивизию в район г. Бирска, соединяя при. этом 
задачу обеспечения переправы от угров со стороны этого корпуса 
с подысканием удобного пункта для форсирования в районе г. Бир
ска. Однако задача 27-й стрелковой дивизии в директиве от 30 мая 
1919 г. формулируется словами: «наступать в общем направлении 
на г. Бирск, причем к 1 июня развернуть не менее 2 бригад на фронте 
д. Сырышбашева— д. Асянова— д. Ст. Кувашева» (схема 7).

Положение III  корпуса белых было весьма затруднительно, 
ибо он имел в ближайшем тылу широкую многоводную р. Белую.
Мы имели вовможность, начиная с 28*29 мая, подготовиться и но 
позднее 30-31 мая нанести ому стремительный удар превосходными

• силами — тремя бригадами 27-й стрелковой дивизии и 2-й бригадой 
5-й стрелковой дивизии при активном содействии левофланговой 
бригады 26-й стрелковой дивизии,

Несмотря па ото, 27-я стрелковая дивизия получает задачу лишь 
занять определенный рубеж, без каких-либо указаний, пак действо
вать против корпуса'белых, и следует ли стремиться использовать * 
его затруднительное положение с целью сбросить его в року. По смыс
лу директивы бой с противником должен .явиться лишь следствием 
выполнения задачи занять к  1 июню 1919 г. определенный рубеж. 
Бой о корпусом не составляет идеи марша, а оценивается, как случай
ный эпизод при выполнении 27-й стрелковой дивизией основной за
дачи — выйти в район г. Бирска. Бои-корпуса о выходящими в упо
мянутый ’район частями 27-й стрелковой дивизии, имевшие место 
1 июня, были прежде всего но отношению к маршу 27-й стрелковой 
дивизии не более как последовательными событиями во времени и



8 0 ГЛАВА ТГКТЬЯ

пространство. Их внутренняя нричшптя «нявь <*. мпршом лежит в 
объективных условиях обстановки, причем пи целоусташжки на 
бои, ни цолеустр () MJ.IO I ш о от и к НИМ в полученной дмпипиой апдачо но 
иыражоио.

Другой эеарактор носит боовие действия наших войск по время 
нтрудари Колчаки под г. Челябинском и в иоптябро 1919 v. во врем икон
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кКАв.Диав,,ташм, Г
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\ А  fe <
\  2/9 Ч \  У̂ФИМСКАЯ
Ч

Ск/рышйпЦп̂ и̂
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v•ibiklrtn e«* .V»-/it gJiyfffj, HcHmtntii

I I ДИВИЗИЙ

/V V IV . ,

ltO.IOlKOIIIW ШШШХ Mlictolt S(t/V ■
win r.

■ |[<М0ЖШШ() 'IttW O ll IttWVHiUIURIl
•  e o / v — ш о  r.

ДИВИЗЙЯ

- 4- / ? »  Нинрмисш ио im c ry iu tiu m i и ш м н- 
w  шонио наш и х ' l i i m l l  1 / V l - l i i l i i  г, 

шмоимшип чпмвй щктишшш
X / V I —  101« Г.

Схема 9,

его последнего контрнаотушюиия от р, Йшима, атаки «  и начале на* 
шего. наступления от р. Тобола в октябре 1919 г, 
k u Основное требование, иредъяшкшнов нойоном в гаисбоях, было--- 
разбить противника, ибо он, а не рубеж, был объектом и целью и* 
дейотвий.Марш-маневр вдеоь до был оамоцелод и ,>ямел тачание 
лишь способа, приема для создания условий натауташ ’О иодальво* 
вання средств и сил наших. иойск. Цолеуотановка- бой Благодаря 
этой целеустремленности здееь бой был самым рвшитплъш м  сродством 
действий войск и приобретал решающее значение да,,. „.*п -ации,
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Xapaici'opHCTrtKa общих условий водепшг боя.

. При изучении условий выполнения марша-маневра нами был уже 
установлен ряд. основных положений, оказывающих влияние иа вы
работку его идеи и выполнение.

Бой был последствием марша как по внутренней причинной связи 
и целеустремленности, так и в отношении внешней последователь- 
нооти событий. 'Особенности идеи и выполнения марша в известной 
стененп предопределяли внешние условия боя.

Как ужо было отмечено, войска наступили пт рубежа к рубежу 
(инседешщй пункты). Географические рубежи иснольповилиоь для. 
создания линии фронта, но в силу общих условий' гшнолнопин моргав 
»ту роль играли лишь реки (р. Волан, р. Уфа, р. Тобол и т. д.), пе
ресекавшие направление нашего наступления. ,

Обычно же значение оперативных рубежей приобретали'после
довательно занимаемые войсками линии населенных пунктов. В 
силу этого бригада, получив полосу Наступления шириной в 15-20 ям, 
фактически вела наступление по отдельным направлениям, совпадаю
щим с дорогами, ведущими в сторону, противника и к тем населенным 
пунктам, которые она должна была занять. Это соответствовало не 
только требованиям выбора наиболее удобного пути наступления, — 
но также соображениям обеспечения продовольствием и целям со
здания лучших условий отдыха, для чего войска задерживались в 
населенных, пунктах. Выбор и занятие позиции, наиболее удобной 
для обороны иа Случай наступления противника, но находящейся не 
вблизи насоленного пункта, отодвигались на второй план.

•Поэтому населенные пункты привлекали внимание и сиди: марше
вых колонн; к ним приводили дороги наступления, они были местом 
расположения противника.

Отсюда обычно возникали бои за их обладание. Полем: боя были 
непосредственно- прилегающие к пункту район и-подступы к нему 
или самый населенный пункт. - . 1

В рамках полосы действий данной части войск населенные пункты 
приобретали значение тактических ключей не вследствие тактиче
ских особенностей .местности, а в силу общих условий выполнения 
мар ша-,маневр а. ■

Это наложило известный отпечаток иа характер ведения боя. 
Так как бои имели место лишь на отдельных участках фронта насту
пающей бригады, войска имели вовможность широко маневрировать 
не только в рамках полосы наступления, но и иа поле боя (в районе 
данного, населенного дункта),

Широкие возможности маневрирования наступающих войск де
лали излишним ,И'нецелесообразным возведение обороняющимся долго
временных половых укреплений. Эти укрепления всегда могли быть 
взяты ударом во фланг или, в тыл, не гороря ужо о том, что обычно 
не было времени на их возведение.1 Кроме того- обороняющийся 
имел возможность нередко использовать населенный пункт в каче-

1 Сравните: Ив, Кутяков «С Чапаевым по Уральским'• ствням*, там то же 
условия привели к постройке кольцевых окопов, Ред.

tvaaxe - ■ - -
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CTJBO хотя бы относительно тактически вы годной ноаиц ии дли »бо
роны подступов и скрытного риеноложш иш  св ои х  в ой ск , что di,I,но 
BOBMOJKim ТОЛЬКО ири.ш ш бом ОГНО артиллории борЮЩИХСЯ СТО|ЮИ.

Впрочем в тех сл у ч а я х , когда дли обороны  был выбран руГтж , е.о~ 
ответствующий .этой доли  но споим тактическим свойствам, оборр* 
ияющийся принимал меры к ого уси л ени ю  аутом постройки пропо
лочных награждений: и отрывки окопов. Например но нромн Поен п 
озорном районе (м еж ду р . Иш пмом u p . Тоболом) а мы и противник  
не только широко дальни вились в качество полиций переш ейкам и м еж 
д у  опорами, но отривкой окопов (полной профили) .u вепннуцчшем, про
волочных заграж дени й увеличивали оборонительную еи л | п ети ц и й , 

Отсутствие у  противника сильных; в тактическом  отнош ении iio v j  
зиций о бороны,и широкое маневрирование наступающих войск на поло'” 
боя имели своим последствием  быстрое раввитнй и скоротечность  бои»,.

О бъясняется это малочисленностью  частой нойон, на р а в в ер ш -  
вагоге и. ввод которы х в дело .требовалось относительно нем ного вре
мени. В частности ар ти л л ер и я , будучи п р и дан а и составе впвода или  
батареи стрелковому п о л к у , имела возм ож ность как  по неслож ности  
даваемых ей задач, так и но условиям  выбора пози ц и й  вступить в бой 

. одновременно с разверты ванием стрелковы х частей .
Несомненно т а к ж е , что моральны е факторы  и гр ал и  весьма с у 

щ ественную роль в деле скоротечности боя .
Н аконец опыт постоянны х боев иа п о д ступ ах  к  населенны м  п у н к 

там н е мог не привести к  вы работке и создан ию  в в о й ск а х  известны х  
приемов ведения бо я , что в свою  очередь так ж е о тр аж ал о сь  на темпе  
боя в смысле быстрого принятия реш ения и  впапия неоднократно  
испытанных способов при веден ия этого реш ен и я  в и сп о л н ен и е .

Эти обстоятельства сокращ али отдельны е этапы  боя  и создавали  
(ускоряли) его темп.

Во время больш их реш ительны х сражений: (ю ж ное г . У фы  и марте 
1919 г ., под г .  Ч елябинском и за  р , Тоболом) общ ие у сл ов и я  ведении  

; бОя сущ ественно м енялись,
У величивш аяся оперативная плотность приводили, к созданию  

сплош ных линий фронта. Н аступление вы ходит ва пределы  полосы  
дороги и п р и н и м а ет  форму колонны х путей , М н с т о с т ь  ош нш ваот  
влияние не только в райоио насоленны х пунк тов , но ка всем фронте  
полосы каж дой бригады . Этим ограничивается аовЫ ожнооть маиеври« 
р ов а н и я и а поле боя (обходы , глубоки е охваты ф лан гов ), и возрастает  
значение, .самоокапывания» Вой: затяги в аю тся .
■ Вследствие изм енивш ихся условий '.создается и 'иной п л ан  бои, 

отличающ ийся от п р еж н и х (у  населенны х пун ктов ) увеличением  г л у 
бины' сопротивлении и примененном наступаю щ ими войсками п овтор
ных атак резервами ив глубины  р асп ол ож ен и я .

Б ой  отдельны ^ коло&и & взаим одействие с о с е д н и х  к о л о н н  в бою ,
Вой отдельных; к олона был неизбеж ны м' следств и ем  услови й  вы

полнения бригадой марих-маневра, М ож но: бы ло предп олагать , что 
при этих., условиях п о р аж ен и е. отдельны х марш евы х колонн  долж н о
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было быть частым: явлением. Однако изучение операций этого пред
положения пй подтверждает; имевшие же место поражения отдельных 
колтш  были случайны: и чаще обусловливались- не.изолированным 
наступлением, а другими олементами обстановки.-

Полк, наступающий отдельной колонной .по 'отдельной дороге, 
имел вираво и влепи соседние колонны на расстоянии, которое за
висело прежде всего от направления наступления полка и от инпра- 
II,пенни наступлении: соседних частей, соверит тощих. двткопие но 
соседним дорогам. Сеть дорог имели при «том порвоотенентще внапо- 
иие. Очевидно, что лишь а письма редких случаях бригада могла вы
брать, в рампах данной ей полосы наступлении, дороги, идущие и 
сторону противника параллельно на поипачитольпом расстоянии
(4 .. 5 км) одна от другой. Б условиях гражданской пойпы войска
действовали почти исключительно но просе,ночным дорогам, где встре
тить.такую сеть дорог можно было лишь в исключительных случаях, 
ибо еовданио параллельно и близко идущих дорог не вызывается пи 
»кономикой крестьянского хозяйства, ни расположением -местных 
административных и хозяйственных центров.

Яри этих условиях весьма крупное значение приобретали, так на
зываемые узлы дорог. Задача наступающей бригады состояла в том, 
чтобы согласовать направление удара основных своих колени (во 
всяком случае наиболее сильной) с движением через наиболее важ
ные узлы дорог. Это обеспечивало наступающего от случайностей 
глубоких обходов и позволяло содействовать -соседям. Противник, 
вступив в бой с одной ив колони бригады, по мере продвижения со
седних колонн .ощущал воздействие, на обстановку всей бригады. 
Достигнув частного успеха в бою с одибй ив колони, он не имел воз
можности широко- его развить', за исключением конечно тех случаев, 
когда вел-общее контрнаступление. •

Это влияние системы марша наступления на общую обстановку 
•учитывалось весьма чутко каждой отдельно наступающей колонной 
ори гиды. Нередко, обнаружив против себя превосходные силы против-, 
пика, колонна не ввязывалась в решительный, бой, а выжидала, 
пока продвижение соседей окажет воздействие на обстановку, не 
терпи в то же время соприкосновения о противником и ориентируя 
соседей в обстановке* на своем участке. Если учесть, что 6 услоииях 
гражданской войны: отдельно наступающей маршевой колонной были 
батальоны и даже роты (па наимояое важных панравлештх), то' «тот 
способ действий можно признать правильным.

- .Изучение операций наших войск дает многочисленные примеры 
вааимодойетмия: 'соседних колонн, аырашепиого в .-виде -прямой по
мощи соседу наступлением во фланг и в тыл противнику.1

В заключенно отметим, что противник вполне уяснил и учитывал 
вы-годы, которые он мог бы иввлечь из разбросанности ш пшх войск 

, вследствие наступлении отдельными колоннами на широком фронте, 
В октябре 1919 г. был: перехвачен оперативный приказ 1-й. нартиааи- 
ской дивизии белых, в которим*да.готся определенные указания: т о

1 Подробнее: «Ияотуншгтпькмй и оборонительный бои».
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пользовать наступление красны х ш ироким ф ронтом , отдельны ми  
колоннами для действий но фланг и в тыл о целы й бить и х  ио частям ».

Трудности вы полнения втпх укшнпщй состояли и том , что войска 
дивизии у ж е  с ш и .к е  были свободны в соадашт щрышроики ц и ны- 
боре какого-либо оиродолпнного кпирш м кш ш  д а т  р азгр ом и  к и к о й -. 
либо ив наш их,наса-унпю щ их колонн. Пнртинпиошш д и ш ш ш  Otwriix 
долж на би ла сама сопдавать и аоддорятм м ’п . оп р едел ен н ую  л ш и ш  
своего фронта вследствие необходим ости прикры вать м ногочислен- 
пью направления, ноипбм ш ш е при дпйлгш м х на растянутом  ф р о н т е .1 
Результатом этого было то ж е единоборство п о ступ аю щ и х по отдел ь
ным: дорогам колонн , которое,.вообщ е ш ш а т н г  основной характерной  
чертой ведения- боя в граж даиокой койне.

Тятотичетш плотность войск.
Весьма распространено мнение, что опыт грш вдаяек ой  аой им  имеет . 

лишь относительное значение для б у д у щ и х  боем имшшо потому, 
что тактическая плотность войск в бою  била весьма незн ачи
тельной.

Понятие тактической плотности войск обозначает соотношение 
между шириной фронта боевого порядка данной части войск и ее бое
вым составом, причем■ выражабтея она отношением количества шты
ков, пулеметов, орудий и прочих средств борьбы к ширине фронта 
(в километрах), на котором они действуют* Условность втогр опреде- ’ 
ления очевидна. Установление тактической плотности войск таким 
путем в условиях. гражданской войны может привести к грубейшим 
ощибкам, если не учесть особенностей общих условий ведения боя. 
Исследование этих общих условий не дает никаких оснований считать 
ширину боевых порядков отдельных колонн бригады равной ширине 
полосы ее наступления и следовательно нельзя делением количе
ства штыков, пулеметов и орудий бригады на.ширину полосы на
ступления, выраженную в ■ километрах, получить правильное пред
ставление о тактической плотнЬоти бригады. Протяжение боевого по»: 
рядка бригады в смысле величины линии фронта определялось шири
ной боевого порядка её маршевых колони. При назначении колони: 
стремление. ДМ’ь наиболее приспособленную и подготовленную для 
вшюлнешщ задачи в данных условиях обстановки часть .-войок опре
деляло состав и силу колоний. Поэтому в целях правильного уясне
ния обстановки боя в условиях гражданской войны необходимо р а з 
личать тактическую плотность 1) как количество штмкоа, мулемстов 
и орудий, действующих на одном километре линии фронта в  бою, и
2) как отношение боевого состава наших войск и боевого состава обыч- 

■но''действующих прбтйв них частей нротннпона.
Лишь параллельное выявление втих данных, лишь уясннзнмй 

существующей между ними связи , а также тшшодвйотвия, может.

1 Аптор но совсем п р а в ,  1-ю дивйвию  Сэлых в ы н у ж д а л о  к  р а с т я ж к е  с в о и х  они 
не нише дииж опив,  а  неум енье  белого иомшгдоткшшпюсти ßoi ьоу м аш ир ак их :  фрои- 
•VAX. С раш пии(Я оотрайотуплвакв  п о л я к о в  lift; З а п а д н о м  Фрейна в  мае 1 9 2 0 г .  Ш .
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дать правильное представление о тактической плотности в граждан
ской Б0 ЙИ0 ,

В свое время мы ужо отметили, что против нашей трехнолковой. 
бригады как правило действовала пехотная дивизия белых, иа уча
стке же пашой дивиаии действовали но менее 2 дивизий пехоты и 
кавалерийская 'или казачья бриги да*

Несомненно, что это было в невесткой степени обуоловлоио оо-
о-гношеипом сил наших бригад и пехотных дивизий белых.

'Польши« и иостояшшо колебания численного е.оотапа частей 
но ноииолтот ограничивать иоолодоваиш отого соотношения па при
мере кахсой-либо опроделенной пашей бригады и дивизии против
ника.

Мы даем поэтому сопоставление наиболее слабых и наиболее 
сильных наших бригад с одной стороны и таких же пехотных дивизий 
противника на определенные периоды — о другой стороны.

В период, борьбы иа Уфимском плоекогорьи и взятия г, Златоуста 
ито соотношение было следующим:

Наши Дишкши
бригады белых

1) Число полков......... 8 3 — 4
2) » батальонов . . 6 — 9 7 — 13
3) )> рот . . ......... 18 — 27 28— 52
4) » штыков . . . . 1 05.9 — 3 300 1 300 -  2 900
5) » пулеметов 37 — 72 15 — 50
6) » орудий . . . . 3— 9 6 — 12
7) » 87 — 277 200 — 500

Эта таблица дает общие сведения о том, каковы были минималь
ные и максимальные силы и средства наших бригад, а-также дивизий 
белых. -4

Основным родом оружия была пехота, (стрелковые части).. Очевид
но, >что соотношение сил• похоты*йграло решающую роль в боях. Если 
рассматривать соотношение сил противников, исходя ив количества 
пехоты в рамках отдельных наших бригад и дививий белых, то полу
чаем следующую таблицу:

Наши бригады Дишшии белых
шшбо» наибе- паибо- иаибо*

Ч и с л о  в о л к о в  . ,  . .

Л1Ш
с л а б а я  

. .  ■■ 8

лоо
с и л ь н а я

8

лом
с л а б а я

8

м ое  
с и л ь н а и

, 4
>> б а т а л ь о н о в  . , 6 9 7 1 2
» ш т ы к о в  .  . . . 1 0 5 9 3  8 00 1 8 0 0 2 9 0 0

» п у д р м о т о в  ,  . 46 Ö  ■ 1 5 4 0

» о р у д и й  . ,  ,  . . . 9 8 6 1 1
» с а б е л ь . . . . . . СО '»Л , 277 2 0 0 5 00

Эта таблица дает сведения о ' боевом составе наиболее слабых, а 
также наиболее сильных но составу пехоты  наших бригад и дивизий
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противника. Число пулеметов, орудий и «»боль дано но дойстиптплг,- 
ному состоянию if «оотнотствующих частях.

Исходя иа данных, которые хцншодогкы и отой таблице, Полунины 
следующее соотношении боевого ооотали, если ва основу «ииог-тошт- 
и и я  принять силы пехоты:

Наиболее слабни Ипаболас смлыши
пиша дишшма пата дининип

брагадп б(!.пых бригада 6t.4nt.tx
Числа полно)! . . . . . !1 it it 4

» лптыкоп . . . . . . 1 ОТО I :t(io :t :кш a ooo
» nyjioMiwtm , . , 4(1 in 4a 411
» орудий ............ и 6 it it
» оабпль ............. 87 200 i V 600

В период бооо на р, Тобола и октябре 1,919 г. соотношение боевого, 
остава наших бригад и дмшший противника было, следующее, если 
равнение производить au признаку— «число ттыкоп#:

Наиболее слабая Ш ш бстт сильная
ltaiitii ДШШ8ИП 

бригада белых
д а та

бригада
дипишш

белых
Число ПОЛКОВ . . . . 3' , 3 Я 4

» штыков . . . 8 530 1 950
» пулеметов . 23 18 22 49
» орудий . . . 4 8
» сабель . . . . . . . — . 500 100

\ Боевой порядок бригады составлялся ив боевых порядком отдоль* ■ 
иых ее маршевых колонн,'Каждая ив втих колони пели бой на опре* 
•делшиом направлении, соответствующем пути ее. наступления, Так 
как обычно нолем боя были или подступы- к  иа селенному пункту, 
или непосредственно прилегающий к  этому пункту район, то ширина- 
фронта данной колонны, в бою должна была, .соответствовать ширине 
боевого порядка, состоящего иа части войск, наступающей на против- 
ника с фронта, и ударной колонны для .действий во фланг или в т ш - 
В условиях борьбы вокруг,- иаовлеш-щх пун кто и длина линии фронта 
указанного боевого порядка составляла не более 3-4 км. -

Так. как наиболее часто .встречающийся марпшиой колонной был 
стрелковый полк, то, при условии’, что бригада имела асе три 
полка в первой' линии , длина ее "фронта в бою должна была со
ставить не более 9-12 км, при общей, ширине полосы иаотушшшп 
в 15-20 км.

Приняв .условно, что длина общей лиш и фронта боевых порядком
3 отдельных колонн бригады составляла в среднем. 10 км , Получаем, 
что в бою на протяжении 1 км  участка фронта действовали следующие 
еш ш г
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I .  В  п е р и о д  б о o b  ir а У ф и м с к о м  п л о с к о г о  р ь о .  С и  л  и  к  с р  о д 
е т  и а н а  1 к м  л С о ю

Н аи м ен ьш и е  Н аи б ол ьш и е

шипа диишшя ниша дивизия
бригада белых бригада белых.

Чис’ло Ш Т Ы К О В  . . 1 . . . 105,9 180 380 290
» иулемотои , , 4,0 1,6 4,2 4,0
» орудий . . , , 0,9 0,6 0,8 1,1
» оаболп . . . . . .  а,1 20 27,7 50,0

и о р и о д 0 о о и н a р. Т о б о л е  ( о к т я б р ь  191 9 г,), С
о р о д с т it а и а 1 хм I» б и io

Наименьший •Наибольшие
ипша дивинил наша дивизия

бригада белых бригада белых
Число штыков . . . . . . « 0  41 358 195

» пуломотоп . . 2,8 ■ 1,8 2,2, 4,9
» орудий . . . 0,4 0,5 0,4 0,8
» гибель . . . . . . — ВО . — 16

Обо таблицы составлены, исходя, из наименьшего и наибольшего.. 
состава пехоты (число штыков) в отдельных указанных тактических 
единицах. 'Число пулеметов, орудий и сабель показано по действитель
ному состоянию в данных частях. v

Если же исходить не ив состава пехоты, то получаем следующие 
данные о тактической плотности, которая вообхце была возможна н 
период указанных боев в рамках действий наших бригад и дивизий 
б!елнх'безотносительно к тому, каково было фактическое число штьт- / 
ков, пулеметов, орудий и'сабель в одной какой-либо дайной части.

I . В  н о р и о д б о н в и а У  ф и м с к о м и л о с п о г о р ь н. Т а к т  и ч в с к а я  ,
1Г л о т н о с т ь  

Наименьший Наибольшая
ПИШИ д и ш ш ш паш и диипии:

бригады белы х бригады белы х

Ч и сл и um ,ш оп . . . . . . 106,9 180 380 290

» пулом отоп , . Я,7 1.5 7,2 5,0

» »,<> 0,9 1,2

« (’.ибо,................ ,  ,  — , 20 27,7 50

Ц .  В  и и |i п о д б о ti и н и  р. Т о б о л а , -  Т  п к т  и ч о о к  а  а  п л о т н о с т ь

Ш ш м гш ы ш ш  Н а и б о л ь ш а я

н я ш и  динивии  т и п и  дишгоик
йригадм  белы х  бри гвд м  белы х

Ч и с л о  ш т ш ш и  . . . . . . 120 41 368 195

4,9» пулом етоа 1(0 1,8 5,8

>> оруд ий  ............. 0,4 ' 0,5 0,9 1.8

16 18,6 50



8 8 ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Условность данных, которыо содержатся н пртю дотш х Табли
цах, состоит в том, что otra дают общею представление о так
тической плотности в ийвостнюй период. В одном еду чао таблицы 
составлены по пршшаку наимопыпого и нпиболыиого наличия тты- 
ков в нашей бригаде н в дивиаии белых, а и другом — б(шотпооито,11ь» 
но к числу штыков, дабы покапать, какопа. била вообщо 'iuuimujkihui 
тактическая плотность (отдельно по нуломотпм, орудиям н количе
ству сабель м штыков) мри состоянии ередети и ошг. па тот же укшти- 
ный период. Таблицы: покапывают к примеру, чго если и нориод бонн 
иа роко Тоболе ншгболое оильшш но составу штыков наша бригада 
имела в среднем на, тшкдый километр фронта и бою 2,2 пулемета и
0,4 орудия, то вообще в птот жо период боев у  пап нмолипь бригад),i, 
которыр могли имотт» на каждый километр1 фронта и бою до 5,8 пуле
метов- и 0,9 орудия. „

Несомненно, что в условиях боевой: действительности сродни« 
нормы, приведенные в таблицах, могли и фактически подвергались 
вначитвлщому иамонопшо в зависимости: 1) от ширины полосы дей
ствий и протяжения линии боевого порядка; 2) от группировки войск 
на отдельных направлениях и 3) от характера боевых действий, 
т. е. был ли бой наступательнымоборонительным или встречным. 

Мы ограничиваемся в настоящей главе установлением метода, ис
следования -тактической плотности и приведением общих норм, счи
тая, что они могут служить отправными исходными точками для 
суждения и выводов о тактической плотности войск в нашей борьбе с 
Колчаком вообще.

О г о т .11ехоты и артиллерии, способы его ведения и его сила,

Приведенные выше цифры, если их рассматривать о точки врмгая 
огневых средств, позволяют сделать вывод, что 'гражданская война 

. была преимущестйенно войной ружейно-пулеметной, так как артил
лерия, ввиду ее малочисленности, как будто но играла существенной 

, роли.
г Вопрос заключается в том, был ли огонь в гражданской войне 
средством подготовки или средством решения бои. В целях удобства 
исследования необходима етот вопрос рассматривать отдельно в от- 

‘ ношении огня стрелковых частей и отдельно в отношении огня артил
лерии. В отношения они* похоти - -  вдесь мы установим лишь общи о 
положения ввиду того, что в дальнейшем нам придется еще останав
ливаться на способах ведения огня.

Волее подробно будет, рассмотрен огонь артиллерии о тем, чтобы 
к'нему болыне не возвращаться.

"Плохое состояние вооружения стрелковых частей, недостаток 
огнеприпасов, перебои в регулярном подвозе, слабая стрелковая под
готовка .наших войск, широкое маневрирование войск на ноле боя, 
обширность и пересеченность ноля боя, разбросанность и редкое рас
положение на нем целей, быстрое р&ввитив действий в бою.и его ско
ротечность — таковы, были основные причины, обусловливающие 
невысокую ролц которую вообще играл огонь пехоты в бою. ^
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Вполне понятно, что при отих условиях интенсивность огня но 
могла быть высокой и постоянной даже и продолжение одного ка
кого-либо боевого ' столкновения.

Управление огнем в бою было затруднено яошачительной тактиче
ской плотностью войск и растянутостью фронта.. Это но могло по от
равиться на дисциплине огня. В то же вромя граждаиокая войпп диад, 
нам многочисленные призеры .весьма искусного' ведения огня. Эти 
•примеры (ншдетольствуют о высокой стопони раввития тактики опт. 
и об умелом его испольвовапии.

В силу отмоченных вши« причин и. условий обстановки,'отрица- 
толыю влияющих im интенсивность и меткость, ш ш ю гая при стрель
бе на дальних дистанциях но могла быть высокой.

.Ружойпо-нулометный огонь, открытый о I1/# — 2 км , по мог как 
будто при отих условиях быть действительным, однако нередко он 
достигал своей цели . Так, в первых числах июня 1919 г. 239-й стрел
ковый полк, занимая. позицию, на левом берегу р. Велой, выставил 
вввод станковых пулеметов на воввшпе&ноетй у ' левого берега реки 
для прикрытия переправы наших войск. Заметив на правом берегу 
в 1 Va км  движение колонны белых на подводах, пулеметы открыли 
огонь но колонне и  рассеяли противника.

При стрельбе на близких дистанциях сила огня возрастала, что 
особенно выпукло проявлялось в оборонительных', боях.

Как паши части, так и войска противника в целях достижения 
наибольшего материального и морального эффекта пользуются при
емом, состоящим в том, что цепи наступающего подпускаются без об
стрела возможно ближе с тем, что на известной дистанции от поаиции 
обороны им наносится сильный огневой удар открытием беглого и 
меткого, огня всеми наличными пулеметами и стрелками.1

24 мая 1919 г. батальой 240-го стрелкового полка занимал д. Ту
совку, на которую наступали превосходящие его силы противника. 
Подпустив Наступающие цепи спешившейся кавалерии на бливвое 
расстояние, батальон по команде открыл ви'езашго сильнейший ру» 
жейио-пулометиый огонь.

Белые залегли, но нашим интенсивным и метким *гием цепи их 
были быстро приведены в расстройство. Батальон воспользовался 
этим it, перейдя в контрнаступлений, отбросил противника о поте* 
рнадп.

В бою у .горы Тасттоба в июле 19:1.9 г. противник занимал позиции.» 
на тактическом гребпоторм, имея па правым фпптггом в лощине ка
валерийский резерв, Вначале бшшо'резд’вдтеж и тш й  огонь, но но 
мере продвижения цепей нашего 238-го стрелкового полка, огонь их 
ослабевал и, наконец, совсем был прекращен-. Полагая, что прекраще
ние огня означает отступление противника, полк бросился вперед и 
окопам белых, по в этот момент был встречен сильнейшим ружейно- 
пулвметшлм огнем. Потеряв около 150 человек убитыми и ранеными,

1 Сравните у Ив, Кутякста  «G Чапаевым до Уральским степям» бой вод 
Гусвхой. Такой метод о п т  мог иметь место только при отлично обученной и 
дисциплинированной похоти, что вряд ли имело место во '»сох наших бригадах, 
а потому одва ли продотивлиот собой «прием».
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238-й стрелковый иолк отступи« м беспорядке, просяодуемый атако
вавшей его о фланга кавалерией белых.

Можно привести множество примеров, когда предпринимаемое 
слабыми частями войск наступление приостанавливалось и было от
бито только силой огня. Эти примеры свидетельствуют не только о 
развиваемой породно оияо огня, но такжо об умолом ого попользо* 
‘ванни .1 Конечно нельзя-па оошшцши D'̂ -ix приморен утшрждать, 
что ведений огня и управление им бт.тли ипогдп на долитой высоте и 
что но было случаен бесцельной беспорядочной стрельбы. Наоборот, 
случаи 'беспорядочной стрельбы имели мосто гораадо чащо, но они 
являлись прежде всего следствием общей подгтоциплптгронаппосш 
данной части войск и слабой работы младшего командного состава 
вообще. Во всяком.случае они но могут поколебать оспенного вывода, 
состоящего в том, что и к гражданской войне -войска умели 8 исполь
зовать огонь как сродство решения боя.

Недостаток патронов, испытываемый нойонами постоянно, ставил 
предел силе огня. Перейдя в решительное хшгтрнаотупление 14 октя
бря 1919 г., 5-я армия ужо через несколько дней начинает испыты
вать острую нужду в патронах. Центр отпускает на всю армию, на
считывающую около 30 ООО штыков и 550 иулеметои только 3 миллио
на патронов в месяц, что составляет в среднем по 100 патронов на вйн- 
товку в месяц, не считая пулеметов. Отмеченное положение не было 
конечно единственным случаем, когда у нас не хватало патронов не 
только для случайных боев, но также для ведения крупной операции. 
Бывали положения, когда у стрелков отбирались патроны для пере
дачи'их сторожевым заставам. Именно постоянный недостаток патро
нов заставлял войсковое командование периодически отдавать при
казы об экономном расходовании патронов, об открытии огня только
о близких дистанций, о полном прекращении огня в цепи до команды 
и т. д. и т. п. Одними приказами,цели достигнуть, не удавалось бы, 
если- бы сами войска, испытывая постоянно нужду в'патронах, не 
научились ценить и беречь патроны дли боя. *

Артиллерия находилась в несколько иных условиях, и  это ска
зывалось иа ^едении и силе ее; огня.

Состояние материальной части артиллерии было в общем удовле
творительное, но нередко в одной и той жо батарею встречались ору
дия с каналами ствола весьма различной степшге изношолттости. 
Снарядов было недостаточно; ото требовало вконЛякого ведения ог
ня. Нередко батарея, выпустив последний снаряд, вынуждена была 
прекратить огонь до подвоза пополшиия иа передовых артиллерий
ских складов. Со стороны стрелковых частой артиллерии предъявля
лись большие■ требования. Сило огня оценивалась не,только как спо
соб нанести противнику; материальный вред, по и как вовможносяч. 
мбрального воздействия. Этим определялась тактика огня артилле
рий. Методичеокое планомер:ггое обстреливание целой встречается ре-

* Для белых это зшриктбртшуот невысокую' политйко-йоралытую подго
товку, Ред. ••

* В  некоторых случаях и далоко не neu части. !Ре0,
•:* Автор забывает о, аахштывадмих патронах у белых, Ред.
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же, чем короткий, но сильный огневой удар беглым сосредоточенным 
огнем по какой-либо определенной цели. Эти короткие огневые уда
ры должны были выбить противника на занимаемой им доровпи, 
ирххиести его цени и расстройство, о тем чтобы наши наступающий 
стролкопые части, носиольгишаишись вамошательотиом противника, 
атакой ваворшнли его поражение. Только атим можно объяснить рав- 
виваеммй артиллерией нередко чревхадчайпо интонешшнй для усло
вий гражданской iim'im.i огонь. . ч

.'10 мам 'ИИ!) г., наступая на д. Вуаокеево, 2,30-й стрелковый полк 
столкнуло»! на марше с. 43-м и 44-м. пехотным» полками белых. Заня
тию» встречный uoii, по время; которого шедшая с. 230-м стролхсовым 
полком легкая батареи (4 орудии) «ы пустила 700 снарядов л течение. 
5 часом. И донес,(мши командира *2Н0-:го стрелкового1 nooiita но »тому 
иолоду c.Kusiauo: «протихшик по выдержал огня нашей артиллерии, 
и отопим) па сопоро-ноеток и юго-иоеток, оставив много раненых 
и убитых». В бою В декабри 1018 г. иод, д. Николаевна ив*аа:недо
статка, иатропои тяжесть отбития атак отряда геи. Кандоля ложится 
па .'!-ю Смоленскую легкую батарею, выпустившую до 1 200 снарядов 
на день боя на участке фронта шириной около 3 'км, В бою 2 марта 
1919 г. при нашем наступлении па д. Кулнхсовская— Пристань было 
на день выпущено 1 000 снарядов по площади около 2 кв. км.

Как y'lrae, так и у противника артиллерия придавалась обычно 
стрелковому (пехотному) полку, действуя при атом в.составе от 1 ору
дия и до батареи. Это распределение артиллерии данной бригады по 
маршевым колоннам по было конечно постоянным, и весьма нередко 
имела место сильнейшая в условиях гражданской войны концентра
ция артиллерийского огня. 18 ноября 1919 г. и 13 часов противник 
открыл огонь из 9 орудий по занятой нами д. Светлая и после 21/2- 
часового обстрела новел наступление. С нашей стороны в бою уча
ствовали 4 .легких .орудия и 1 гаубица . Наступая 12 ноября 1919 г. 
на д. Кабаний, впантуго нашими частями при 4 орудиях, белые ведут 
интенсивный перекрестный огонь двумя батареями в составе 4 орудий 
каждая.

Кик ужо установлено выше, противник имел в споем распоряже
нии более многочисленную артиллерию. Это давало ему возможность 
чаще еондапать сильные группировки и ртишвать интенсивный огонь 
по отдельным пунктам нашего расположения.

Общий недостаток артиллерии вынуждал войска ■иенольнешп'п. 
гаубицы и мортиры, а также 107-иш дальнобойный пушки для стрель
бы по цепям противника. Впрочем борьба с артиллерией противника 
в целях подавлении ее огия' также - имеет место. Например: 2 июня: 
1010 гч легкая батарея противника начало обстрел д. Сабанпеиа, 
нанимаемой памп на южном берегу р. Велой, Находящаяся в атом рай
оне днухорудийная 107-лш батарея получает приказание подавить 
огонь белых. Батарея открывает огонь, в результате которого про
тивник прекращает обстрел, и и районе стоянки ого батареи иаметиы 
бегущие люди и поспешно отступающие обоим. Аналогичные задачи 
получают! мортирный дививион 35-й стрелковой дивизии в боях се
вернее Челябинска и конце июля, а также 107-м м  батарея на р . Юг
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севернее г. Бирска в начало июня. Для подавления огня протииника
при (форсировании нами в октябре 1919 г. р. Тобола на участке 26-ii 
стрелковой дивиаии были сосредоточиям I гаубичный дивизион, 107- 
мм дальнобойная и 152-иш тяншшя Оатлрогг, ваого 8 орудий. Это ко
нечно не единичные случаи, и мы приводим: их: исключительно о цолыо 
попадать, что даже в уолоАшх гражданской войны, при: весьма, скуд
ных средствах задачи подавления огня артиллерии. противника вои- 
п и км ли и разрешались (в мору наличных сил и сродсти).

11/ридача артиллории отдельным маршоиым колоннам обусловит •• 
пала близость оо к  пехоте. Это имело то отрицательное шюлодотшт, 
что по всегда артиллерии правильно -шшольтишдаоь и по иногда ей 
ставились выполнимые задачи. Приводимый в приложении приказ 
войскам 5-й армии от 25 мая 1919-г. за № 884 (нрилож. 1) явился 
следствием имевших место ненормальностей и представляет иваестиый 
интерес, поскольку этим приказом устанавливались общообяватоль- 
иы:е положения для использования полевой артиллерии и бою. Ко
нечно далеко по вей требования приказа были проведены и живиь, по 
сам по себе приказ выявляет общий ввгляд руководителей артиллерии 
армии н% действия артиллерии в бою и оо взаимодействия с пехотой 
в условиях -нашей борьбы.

Малочисленность пехоты делала невозможным выделение постоян
ного пехотного прикрытия к артиллерии. Задача прикрытия вон-, 
лагается иа самих артиллеристов, 'вооруженных винтовками с при
дачей 1 — 2 тяжелых пулеметов на батарею. Многочисленные боевые 
эпизоды подтверждают весьма удачное разрешение этим путем во
проса прикрытия артиллерии, причем заметную роль играл мораль
ный элемент: артиллеристы более упорно и мужественнее защищали 
«свои» орудия, чем это сделала бы приданная батарее пехота;

Позиции артиллерии выбирались, преимущественно закрытые, 
и стрельба велась на предельные дистанции ; тем не менее артиллери
стам нередко приходилось работать и под ружейно-пулеметным ог
нем противника, оттеснившего наши цепи.

Вопрос связи с пехотой разрешался тем, что обычно старший 
. начальник маршевой колонны находился на/командном пункте ко
мандира приданной его колонне артиллерии или имел на своем соб
ственном командном пункте командира действующей в его колонне 
батареи. Артиллерийские наблюдатели выдвигались часто в цент, 
пехоты, поддерживая Ьвязь о командирским пунктом батареи при по
мощи полевого телефона; (встречный бой под д .Н армш вва; бои при 
форсировании: р. Тобола) или' иным способом.

Вопрос о том, обстреливать ли данную цепь шрапнелью или гра
натой, решался обычно старшим' пехотным начальником. Преимуще
ство отдавалось гранате, так как она производила больший видимый 
моральный эффект. Огонь 'артиллерии применялся' как средство 
подготовки атакй и поддержки пехоты. Сила огня артиллерии ока
зывалась особенно: п р #  обороне, коща интенсивный' и меткий об
стрел вынуждал цепи противника з'йючь, не давая им подняться, и 
нередко вынуждал начать отступление. Например: действия 3-й Смо
ленской батареи в бою под д. Николаевной 8 декабря -1918 г.»]дей"
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яш ш  8-й легкой батареи 26-11 стрелковой дивизии иод д. Долгодоре- 
венско^: 27 iiio.iio: 1911) г. (меткий огопт» шшмх батарей отбивает 
ти п *  противника п наносит им чувотвитолаяше потери).

Несмотря ни малочисленность- артиллории и ряд отрицательно 
итражающих«»» ка он действиях объективных условий, роль оо в бою 
и гражданской войне были восьми заметна, Общий недостаток артил* 
лир ни превращал оо (н тех боях, где она имелась) и исключительно 
енльиоо средотио борьбы, и артиллерия. выполняла поставленные ой 
задачи удовлетворительно, действуя в тесной связи о пехотой, соотав- 
ллн как бы «артиллерию сопровождении: пехоты»,

Потери.

Изучонйа потерь войск в бою имеет важное значение. Цифры 
потерь дают подчас неоспоримый материал' дли суждений и выводов 
об.интенсиииооти боен, о стойкости и боевой упругости войск. Потери, 
нопосошше от ниш противника убитыми и ранеными, весьма ярко и 
•нвоиролоряшмойиидотольотвуютодвйотвитолыюотиогдяисилвбоового 
столкновения. Изучение этого воироса. имоот оообонное значение 
для выявлении роли и значения боя в условиях граиеданокой войны.

При определении потерь мы сталкиваемся с почти непреодолимым 
препятствием отсутствием не только систематизированных, но 
часто и каких бы то ни было данных. Сводка о потерях, пленных и 
трофеях были установлена табелью срочных донесений, но учет в ча
стях был поставлен слабо, и ему не уделяли ’доданного кшшания. Это 
было общей болезнью. Показательна телеграмма штаба вооточного 
фронта, в которой говорится: «Штавоет отмечает, что .санчасть дает 
другие цифры о потерях ранеными и контуженными, "чем донесения 
строевых частей. Так, 4-я,армия ва весь Нюнь показывает 1 убитого, 
39 раненых, 14 контуженных и i l l  без вооти пропавших; 2-я армия 
показывает, что с 1 июня 1919 г. но 5 июля 1919 г .  она имела потери 
всего в количество 103 человек». Далее в этой же телеграмме подчер
кивается, что армии воли в июне интенсивные'бои и что части несом
ненно понесли значительные потери.

Очевидно, что при отмх условиях нам приходится пользоваться 
лишь случайными н притом днлоко но точными данными.

Потери от огня в боях гражданской войны привлекают наше вни
мание прежде всего тем, что они иногда письма незначительны, иногда 
воарастают до квототрифи носких размеров. Правильно оцени», зна
чение цифр потерь а (ioio можно лишь: во-первых, рассматривая их  ̂
не абсолютно, а но отношению к боевому составу данной части войск * 
и, во-вторых, но упуская на вида общих условий ведения боя, а та к ж е  
силы и вначопня огня.

Имеющийся данные о потерях наших войск в бою мысволи в сле
дующие три группы; 1) общие потери войсковых соединений аа время 
определенной крупной операции; 2) потери, могущие характеризо
вать интенсивность боевых столкновений в обычных условиях на
ступления, и 3) штор и в отдельных боях, позволяющие судить о 
моральной упругости наших войск. .
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Таблица потерь в твчоино еотгябрн 1919 г. (коптриппгушгоп по 
Колчака).
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Таблица потерь при обычных боевых столкшжгмишх:
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26*я стр. д и в и з и я . 5(390 20 июля— 26 ш оий

Я
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1 Боовой состав указан ио смртояиша иа 15 unryor* Ш 9 г./т . р.'ивкапуио 
нашей первой переправы черев р, Тобой.

* Сведений в сводке'., не ’приведено. ■



Таблица гшторь наших ноймк и боях, нришшших упорный и ото- 
сточенный характер:
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Таблица наших потерь в сентябре и не второй половине октября 
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рую иолоиину октября 17,1,
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!. 5 Потери убитыми, ранеными, шейными и бее вести пропавшими 
в наиболее крупных сражениях до мировой войны составляли:

В нойггах Фридриха Вомикого (1741-—1763 г г . ) ............28,5%
» » Наиолеоип (1800— I81ß i t .) . . . . ' .............. 19,0%  '

» » 1828— 1871 гг. ...................... . . . . ........... 12,ОД

Сопоставляя эти цифры о нашими потерями ап првмн упомянутых 
двух операций,' мы должны' пришито (о полным учетом рашшчия 
условий обстановки.

Именно: длительности боевых столкновений, других боевых по
рядков и вооружения), что потери наших войск овидмчшьотнуют но 
только об интенсивности боев, но и о'весьма высокой боевой упру
гости и стойкости их в боях.

Подтверждали,о этого вывода дает нам таблица потерь наших войск 
в отдельных боях, иа каковой видно, что, неся нередко весьма круп
ные потерифт 10% до 20% от наличного боевого состава), мытом 
не менее успешно- отбивали, атаки противника и -удерживали свои 
позиции. .

.НАСТУПАТЕЛ ЬНЫ Й  БОЙ.

Действия охраняющих частей.

По условиям обстановки и в силу установившегося в войсках 
ввгляда,--походное., охранение рассматривалось как первая боевая ли
ния, первый эшелон наступающей колонны.

Задачей авангарда в условиях наступления на остановившегося 
противника было:

1.) выполняя задачу охранения главных сил-■ колонны-,■-стремиться 
-установить возможно раньше местонахождение противника;

2) обнаружив войска противника, продолжать энергичное на
ступление, с целью ИЛИ/ опрокинуть обнаруженные части, или во 
всяком случае заставить противника выявить свои силы, артиллерию, 
фланги;

3) сковать противника на данном направлении до подхода ко
лонны главных сил,'создав для нее этим полную свободу действий 
в смысле раввертшания, йыбора'направления-'-удара и.т. д.

Выполнение авангардом этих йадач давало 'начальнику колонны 
возможность еще до' развертывания главных сил- колонны бистро и 
обстоятельно овкакомасться о обстановкой, оценить ее к, приняв ре
шение, составить йлаи предстоящего боя. Начальник колонны 6m.ii; 

свободен в выборе,направления атаки и мог рассматривать главные 
силы .кололи» как кулак, которым он нанесет удар г^отнвноку,

. скованному действиями авангарда,:
Авангард приходилось нередко усиливать частями колонны глав

ных сил, но это но меняло ого основной вадачи й характера действий-— 
оковать протнипика пн фронте нашего нистушгопин.
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Шиш боя. *

У снеипш о дойетлин auaii гарда дм шиш н а ч а л ь н и к у  ко л о н и и  до
статочно времени н олодопий дли п р и н я ти я  р е т е н и и  и выработки 
плана Гюи, особенно потому, что н ач аль н и к  колонны  д ви гался  обычно 
но главе  ко л о н н ы  глапны х с,ил и п р и бы вал  к  полю боя и то врем я, 
когда а в а н га р д  лап сбли ж ени е  г . об наруж енн ы м и частям и противника .

Н а ч а л ь н и к  колонны  мог почти иногда наблю дать ранисртыпапие 
Поя аван гарда  и лично нроиилеатм рекогн осц ировку  предстоящ его 
ноли бои. И im tx  у е л о ш ш х  н ач аль н и к  к о л о н и и  мог быстро и о полним 
учетом моих у ел о  no П обстан ов к и , п оск ол ьк у  они п роявл яли сь  л боо  
йиангарда, п р и н я т ь  реш ение и соеталить план боя, и но мере под
ходи .к полю бон частей лойск  колонны орион ти рош т»  начальников 
и о б с та н о л к е ,  д ать  нм частные иадачи.

Личное н аблю дение  начальн и к и  к о л о н и и  ии Goöm ашш гарди и 
•рои<тго<щир»ш«1 шмщ иродотонщесо бон соядаипди почти идеальные 
уалолии д л я  п р и н я ти и  рОШОППЯ и ого осуществлении.

Протишшк обнаружен. Лшшгмрд шшиаден с ним в бой. Наблю
дая вц равшгтем бон, начальник колонны должен был прежде веого 
решить' основные попроси: где ли'естн глмшшо силы и бой (на том 
жо инпраплешш, па котором дрался авангард, или в другом) и как 
имшльяолать бой илапгарда снротнлшшом.Рааумеоачш, решение ноя- 
кий ран нависало от у «доний обстановки. Тактические условия 
местности, сведения о силах и грушшропко противника, сведения, 
добытые ранведкой па наших флангах, были понятно решающими.

Однако изучение дейстний наших войск в наступательных боях 
поиволяст установить наличии штоотпого типичного решения, со- 
отояишого обычно в шшосешш удара ло фланг или в тыл противнику 
при одновременном сколыланин н о  с фронта.

( На устииовлмшп такого типичного решения окавали влияние рас,- 
смотренные иышв условия лодония бон. Дли наступательного боя 
они дополнялись тем, что дли л обо лого удара на унком фронте (вдоль 
дороги, но которой колонна подошла к замятому нротишшком иаоо- 
лонному пункту) Пыли необходимо уплотнить слой боевой порядок 
пли же оставить часть войск и походном для боя положении. И то п 
другое было нспыгодно. 15 перлом случае унедичиналиг.ь порнжае- 
мооть иойг.к, и мы откалывались иеподыштть воиможиооти широкого 
маиелриронашш (пн ноли боя и лне его). Но втором случае пришлось 
бы плодить иийики л бой накатами и ослаблять силу сноего удара. 
Учитывая ото, наиболее цедегообраиным было принять рцочдепшшый 
боевой порядок, состоящий: 1) пи иконьтиашщей группы, работу ко
торой обычно выполнял алангард, усиливаемый и случае, падобиостп 
частями колонны глинных сил; 2) ии ударной, ох латыни ющей (обхо
дящей) группы, выделяемой пепог.родетнсиио Mil колонны главных 
СИЛ, и 1:1) UU ренерва.

Идеи слипать, сковать нротинника шшшшас.ь в реиультито pinuiu- 
тил наступления и Поя » n u n гарда, пронращшощогоии со лстуштниом 
в бой глалныч с.нл колонны в одну ин частей боевого порядка, наибо
лее нриепосоПлеипую к иынолненшо фронтального наступления.
- г. ЙЙУО 7
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Идея удара по фланг (охват или обход) является следствием есте
ственного хода вотушююга в бой главных сил колонны в борьбе яп 
овладении данным насоленным пунктом.

Выдвижение» главных сил: колонны па ли кию авангарда приводи
ло к ооидшшю известной линии фронта в бою. Длина линии фронта 
развернувшихся частей колонны имела »начоиио для боя но сама 
по себе, а нреждо носго в сравнении к длиной линии фронта про
тивника, в солост&шишии о направлением «го новиции. Так как план 
действий войск, нанимающих данный насоленный пункт, имел н виду 
только оборону прилегающего района, подступов и самого ннсолшикт» 
пункта, то обороняющийся был в известной море ограничен как и 
установлении длины зшыии своего фронта, так и со направления,

Наступающий естественно стремился к тому, чтобы линия его 
фронта в бою не оказалась короче линии обороны; и противном слу
чае обороняющийся, переходя во фронтальное контрнаступление, 
мог легко охватить фланги наступающего. С! другой стороны собствен
ный опыт .подтверждал наступающему важность угрозы флангу или 
тылу и трудность противодействия этим угрозам в условиях перерыв
чатого фронта гражданской войны. Эта угроза легко осуществлялась 
простым удлинением боевого порядка настолько, чтобы оба фланга 
(или один из них) выдвигались за фланговые участки новиции против
ника. Угроза флангу являлась следствием движения па противника 
развернутого фронта наступающих войск.

Иногда удар во фланг и в тыл обороняющемуся ставился как са
мостоятельная задача войскам, выделяемым с этой целью непосред
ственно из колонны главных сил. Это было вполне возможно и целесо
образно, если иметь в виду, что позиция противника имела открытые 
фланги и что он был е фронта окован действиями авангарда.

В зависимости от тех или иных специфических условий данной 
обстановки, выполнение угрозы 'флангу и тылу могло быть проведено 
различными способами.
' Итак, план наступательного боя предусматривал как правило 
создание боевого порядка, 'сочетавшего удар во фланг или в тыл про
тивнику с одновременным оковыванием его с фронта.

Эти основы плана наступательного боя преподавались войскам в 
I фикава х , содер жащи х руково дящ ио ука за пня.

Применение боевого порядка, построенного на идее удара во фланг 
или в тыл, было основной причииой того, что йаотунатйльные бон от
дельных маршевых колони не нооили- напряженного характера, ко
торым вообще отличаются бои встречные и бои при оплошном фронте.

Благодаря указанному боевому порядку исход боя весьма часто 
решался маневрированием наступающих войск, грозив/ним обороне, 
тактическим окружением и захватом путей отступления,1 несмотря

1 Это .конечно ио значит: 1) что боевой порядок наступающего не имел до
статочно уязвимых и слабых пунктов и 2) что условия обстановки не давали воз- 
шшиости активной обороной разбить и отбросить.наступающего противника. 
Мы но касаемся здесь этих вопросов> так как вернемся к ним шоке, при исследо
вании оборонительного бои.
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на то, что он« по щи-мм Пои удлиняла свои линии, Довести бой до шты
кового удара обороняющемуся было пшш невыгодно,и ои выбирал 
моиынее ».но: отступал дли т о т , чтобы, выиграв время, оправиться и 
нанести нам контрудар,

И лаи н ас ту п а те л ь н о го  Пии в том виде, кик он изложим ними, м о 
жет привести и п о т а ш н ы м  выводам, что охватить  фланг противн и
ка и нанести ому удар  но ф лан г  и а ты л  но нродслчшляло н и к а к и х  
трудностей, п о с к о л ь к у  нанимаемая нм нопицпн всегда имела один или  
оба фланга о тк р ы ты м и , Пто im совеем т а к ,  Паотуплшш о м а р а н т о й  
колонны, и«' имевш ей боевой с,пшш о еоседи м и , прелраГцало паотуиа- 
тел'ьиыК Пий колонны в единоборство с. пкаиашгшмаои народ нею 
силами п р о т и в н и к а , План Гиш в отпх условиях  но мог отроиться на 
предварительном расчете м атери альн ы х  ород'-ч'и и живой силы, а 
его успешное вы полнен ие  в раш ш обраш ш йш их у сл о в и я х  обстановки, 
гражданской войны требовало  весьма искусного употребления пойен.

Рпамертьппмше,

Развертывание начиналось обычно о момента вступления колонии 
в сферу действии огня противника, Установить какую-либо постоян
ную глубину »той (‘.форы аатруднителыго. Она зависела от многих 
случайных причин. Кали обороняющийся имел артиллерию (обычно 
стрелявшую на продольную дистанцию), наступающая колонна по
падала в сфору а ртиллернйокого * о гп я аа 4 — б км  от ого позиции. 
Если артиллерии по Ныло, ос стремились вамсаить дальним огнем 
станковых пулеметов или ружей. Глубина сферы огня зависела ко
нечно ио только от продольной дистанции стрельбы, Тактические 
услови я  местности, прилитый противником план действий, обеспечен
ность его огнеприпасами играли решающую роль.

Сила и состав колонн, их ноииачительпая глубина позволяли про
изводить раввертынание в (юввой порядок прямо иа колонны п о  мере 
подхода частой к нолю Пон,

Войска па Поеных участках располагались цепью; отрои поротно,
- повзводно применились весьма редко; движении цепью начиналось 

с момента раянрртьнмнии.
Наступление цепью давало ряд тактических преимуществ: расее- 

, ивало внимании и огонь противника, давили воиможность лучше при
меняться и местности, скрывать направление главного удара, Так как 
наступление iiwioci* обычно на противника, обороняющего населенный 
пункт и подступы к нему, то движение выводило фланговые участки 
нашей цепи на’о тк р ы та  фланги оборота, еавднван этим выгодна« по
ложение для охвата и удара но фланг,

■Наступление цепью не было только иснолыюнашюм навыков и 
приемов, перенесенных н Красную армию участниками мировой 
войны,

*  Ширбкий, раоврриуттлй порядок наступления цепью соотмтотво* 
вед духу бойца бшшо‘, чем движение поротно или повзводно, Цепь 
оцепипалась им как строй, более падежный против впеаапных папа* 

^  деиий, чем движение в походном порядке при слабом походном охра-
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нении, Вид длиннейшей цени своих войск укреплял: в пом вору в 
свои силы. Рассшшой строй давал ему большую сшободу действий и 
в то шо время делал для него реальным чувство обеспеченности с 
фланга, «чувство локти», помощь и содействие оооода но цени, Нахо
дясь в цсши, бооц легче оршштпроЬалон, быстр«« и нравидышо уста
навливал, где находится противник и как «додотви« итого лучше уяс- 
пял ваднчу ошжго отделения или взвода.

Рацпое развертываиио и рассыпной отрой отвечали моральной 
стойкости бойца, ищущего бон, .готового драться: по только один на 
один, но весьма чувствительного к, охватам и обходам,

В гражданской войн« 19:1.8 — 1.92:1 гг. рассыпной «трой (цель) 
нашел еще дтз (поело гражданской войны Северной Америки и войн 
Великой французской революции) снос иоторичоокоо подтверждение 
как строй революционной армии,

Маневрирование на ноле бон и стрелковые шушции.

Маневрирование на поло боя. — это по существу планомерное 
последовательное решение наступающими войсками отдельных ча
стных задач,4 стоящих перед ними в период сближения о противником. 
Задачи эти вытекают из плана боя и следовательно предусматривают 
дейстия всех составных частой боевого порядка, т. е. как части войск, 
сковывающей противника с фронта, так и ударной группы.

В тех случаях, когда и сковывающая и ударная группы наступали 
рядом в виде цепи, развернувшейся на одной линии, маневрирование 
наступающего сводилось к последовательному занятию стрелковых 
позиций. ’

В тех же случаях, когда нанесение удара во фланг или в тыл 
было возложено на часть войск, направленную исключительно о этой 
целью непосредственно ив походной колонны, маневрирование бое
вого порядка распадается на: 1) занятие стрелковых позиций сковы
вающей частью и 2) выполнение ударной группой движения во фланг 
или в тыл противнику.

Значение стрелковых позиций сводилось к тому, что последова
тельное занятие их нашей пехотой должно бы до облегчить выполне
ние наступления путем подавления игпи противника, Таким образом 
сущность вопроса при выборе) стрелковой позиции состояла в том, что
бы выбрать позицию, которая прежде всего удовлетворяет требова
ниям успешного ведения огня.

В этом смысле условия выбора стрелковой позиции находятся как 
бал в некотором противоречии о условиями наиболее успешного вы
полнения задач наступления. Необходимость подавить огонь оборо
няющегося требует выдвижении в цепь максимума пулеметов и 
массы бойцов. Это увеличивает потери и уменьшает кулак, тре
бующийся для нанесения главного удара, и кроме того возможно 
лишь, при достаточном обеспечении огаепринасамк, что не всегда 
имело место.

‘ В условиях гражданской войны наступающий не стремился раз
решить „ато противоречие повторными' ударами ив глубины боевого
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порядки, а piuvi-ni4Tun.il фронт нпнтуннющих чиитой дли охвата флеш- 
ГОИ ПОИПЦИН обороны .

Х ар актер  и ибч.ом еам ооканы напин и н»стун«тслыгом бою в  г р а ж 
данский нойно и каж до м  дапиим олучаи мнишимг от ряда причин и  и 
том чиили от т а к и х  при п лод ящ и х  ибатонтольоти, к а к  наличие или о т 
сутствие ннищеного ин струм ента , О п н ж и м м н  причинами редкого 
применении енлнюкпныиннии и наступательном  Пою Пыли: 1) скоро- 
T0>iuot‘,Tti Пол, оПуелонленнаи (кроме укап анны х н сноо нромп причин) 
о ^ т с т а й о м  д ли тельн ого  пенено со Пои; етрелкопац иошщин, поотешад- 
нп теряла сноо нпичонпе к а к  рубеж  дли ведении огпоного Пон, посколь
ку наотунишщий Пыл вы нуж ден  и »трамплин пикать ршгочиш над»пи 
nil фланги при помощи мниенрн; 2) н аличие  достаточного количества 
маетны s иредмотоп дли у к р ы т и и  и мникиронки, что Пыли слодсттм м  
дойстнии ии ш и р о ки х  фронтах при относительно невысокой такти ч е 
ской плотности.

Вполио П О Н Я Т Н О ,  что при ЭТИХ уелошшх: О а М О О Ш Ш Ы Ш Ш И О  «но что 
бы то ни стало» Пыли иецелесооПрашт, ire отвечало условиям обе/га- 
пойми и природе поеного етолгашнотш. Широко применялось само
окапывание по прими длительных" Поен, при дейе,типах: сплошными 
фронтами, когда томи поп шшедлялсн, мананршшые иоаможиооти со
кращались, а с,ила огни подрастала.

Об(Ш1Ш*10Ш№ флангов и тыла.

Задачи но пПс.сиачешпо флангов и тыла иойек, ведущих бой, ре- 
шались в валтеимоети от условий дайной обстанонкн, Иаотуштоль- 
иый бой мог быть либо Поем отдельно наступающей маршевой колон
ны, либо боом и усдошшх действий сплошным фронтом. Это ршштчио
■ обстановки предопределило различие надач обеспечения и способов 
их выполнения.

Начальник колонны, пойди п еоирикосновоиме о осташшшшимсн 
.противником череи опой рамвпрнушппйен авангард, должен был пре
жде, чои нршшть клан Пои и перейти н боовой порядок, решить во
прос, где н(тщ ится сланные силы ирптиашта и но каком попран,пи
ниям следует ожидать контрнаступлении. Могло окапаться, что пиан- 
гард наткну,цен лишь ии Попоной отряд противник», на его фланговую 
ноиицию или часто, глаиим» жи силы пбпринлющогоки находится па 
фланге нашей наступающей колонны.

Отсюда п он я тн о , что, ГОТОГОЫЬ принять ТОТ ИЛИ ИНОЙ план бои , 
начальник колонны  долж и и  был п р о щ е  w им» тщ ательно иьшенпт.ь 
обстановку па св ои х  ф л ан гах . От» иадмча ч pi оовапа шгашш и нраниль- 
ной оценки ииачоиия в едущ и х к полю нредг гонщого бгш дор ог, по 
которым оосодн и е колонны  противника могли неож иданно обр уш и ть
ся иа нас о ф ланги пли с т ы л и . Кг л и направление дор ог  и оиедонин
о восшожном п о ш ш т ш и  соседн и х  частей противника да на л и основание 
рассчитывать, что мм итм ш чим  Пой до подхода »тих соседних: частой  
белых, п р е д с т а л о  реш ить д р угой  вопрос ■ -  но каким ш ш роплоиням  
могут начать н сиою  оч ер едь  действовать протон наш ей колонны  
то части п р отш ш и к и , иступить и бой с которыми мы ю тогаш ю ь.
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Изолированное! наступлении полка благодаря наличию больших 
прорывов между соседними- колоннами, а также небольшой состав 
колонны требовали весьма ндумчивого подхода к задача обеспечения. 
Самое простое решение вопроса • — выделить для »той цели достаточно 
сильные резервы—по. было и большинстве случаен выполнимо но при
чине слабого боевого состава пасти. Оставалось решить задачу по- 
иному — понести стремительное наступление против обнаруженных 
частей противника, не давая нм времени (медлительностью или нере
шительностью (*.ноих действий) дли коптрманевроп по флинт или тыл 
нашим войскам. Стремительность наетунлошш и, атаки Пыла лучшим 
обеспечением фланга и тыла против ударом во фланг соседний колонны 
белых, появление которой было вполне возможно в случае »едении 
длительного боя.

В силу »того отдельно действующая колонна могла иршшть одно 
из следующих решений: I.) развернувшись широким фронтом и начав 
стремительное наступление, указывать фланговым бооучасткам такое 
направленно движения и задачи, выполнений которых: создавало па 
этих направлениях условия, исключающие возможность внезапного 
и стремительного удара противника нам во фланг, и 2) выделить незна
чительные части войск с задачей наблюдать и разведывать опасные для 
пас направления, т. е. строить обеспечение тыла и флангов во время 
боя на быстроте разгрома обнаруженных частей войск противника 
н на своевременном выявлении угроз с новых направлений.

Принятое решение находило свое отражение в плане боя, который 
должен был считаться с возможностью и вероятностью угрозы про
тивника нашему флангу или тылу и требовать от охранения обнару
жения наступления белых возможно раньше и дальше от нашего флан
га. План боя должен давать наилучшее обеспечение, а это возможно 
лишь в том случае, когда уже в период сближения и в идее маневри
рования на поле боя заложены возможности противодействия угро
зам охвата и обхода.

Отрицательный пример, иллюстрирующий высказанные выше 
положения, представляют действия правого фланга 26-й стрелковой 
дивизии накануне контрудара Колчака при нашем приближении к 
р, Ишиму.

2-я бригада 26-й дивизии наступала по тракту на г. Петропав
ловск: имея перед собой активного .противника, она сводит меропри
ятия по обеспечению открытого фланга к высылке бокового отряда 
(в составе батальона с пулеметами) на полперехода к югу от тракта. 
Батальон, неуснов выдвинуться, оказался лицом к лицу с обходящей 
группой белых в составе 21/а дивизий Уральского корпуса и отскочил 
иа север, оголив фланг 2-й бригады.

26-я стрелковая дивизия вела в эти дни иа всем фронте занимаемо
го ею участка упорные наступательные бои. Раабитая под разъез
дом Матасы, 3-я бригада дивиаии потеряла за два дня боя около 500 
человек ранеными и убитыми и была неустойчива. Начальник диви
зии опасался, что белые прорвут фронт иа стыке 3-й и 2-й бригад; 
не задумываясь, он перебросил, на подводах свой резерв (1-ю бри
гаду) к  правому флангу 8-й бригады и ввел его в бой, План состоял
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очевидно и  т о м ,  ч т о б ы  е т р о м п ч .... .IM у д а р о м  с в е ж е й  1.-й б р и г а д ы  р а з 
б и т ь  д е й с т в у ю щ и е  п р о т и в  ц е н т р а  д и ш т ш ш  ч н о т  и  и р о т и ш ш к а  п р е ж д е ,  
чем « ’« н е т  р е а л ь н о й  у г р ш ш  о т к р ы т о м у  п р а в о м у  ф л а н г у  и  т ш х у  д и в и 
в и и .  И м е н н о  и с в я в и  с  н т и м  11.ШИН1М Пни н а ч а л ь н и к  дививии п о т р е б о 
в а л  в ы с ы л к и  о т  2 -й б р и г а д ы  б о к о в о г о  о т р н д а .

Протон идеи маневра кнк таковой нсльая воиражать. Ио необхо
димо fif'l.lto ДОНОСТН се ДО КОНЦВ  м Предусмотреть ко икр ото ы о  меро
приятии противодействия II« только вовможной угреве, по и ре
альному контрудару Полых с 101*11 но фланг.
» Чувствуй спой  фланг но обеспеченным, 2 н бри гида держит свои 

силы'и диух колоннах на тракта и располагает вдоль тракта на па* 
11|шнл(чни(| к тылу на расстоянии до (if) км  небольшими частями войск, 
к о т о р ы е  могут только предупредить о ноли,нопии" противника, ко »«- 
держать его копичио iii* и состоянии. Слабый численно 66-й кава
лерийский полк также находится в тылу на тракте; ого следовало 
ПЫПрОСИТЬ И p a it o l lR  вперед К КП’У ч юго-востоку от фланговых чистой 
бригады, ибо »тот район ио был совершенно оевсщен.

П о  схем е  нес к и к  б у д т о  п р а в и л ь н о  •—  ф л ан г  б р и га д ы  н а гн ут , б о 
ковой  о т р я д  в ы с л а н  па  н о л н е ’р е хо д а  к  ю г у  о т  т р а к т а ,  в ы х о д я щ и е  н 
ты л  б р и га д а  со  с т о р о н ы  п р о т и в н и к а  н а п р а в л е н и я  н а б л ю д а ю тс я .  Н о  

ОТО обеспечени е  окапалось фикцией, ибо  н и  п и а н  б о я  д и в и аи и , п и  п л а н  
боя 2-й б р и г а д ы  и а  1 —  2 сентября нп укапывали никаких к о н к р е т 
н ы х  м е р о п р и я т и й  н а  случай о с л о ж н е н и й  на участке 2-й  б р и га д ы  и  
появления иа  а то м  н а п р а в л е н и и  к а к и х -л и б о  к р у ш ш х  с и л  белы х.

Л и ш ь  п о е л о  т о г о  к а к  удар б ы л  п р о т и в н и к о м  н ан е се н  и полки 2-й 
‘ бригады , о с т а в ш и с ь  беа р у к о в о д с т в а ,  о к а в а л и с ь  о т р о о а ш ш м и  от т ы -  
’ ла, -командований днпивией п р е д п р и н и м а е т  паллиативньто меры, стре- 

мясь с п е ш н ы м  п е р е м е щ е н и е м  в е д у щ и х  б о и  1 -й  и 3 -й  бригад .еовдать 
^..-'группировку, которая д о л ж н а  д а ть  возможность н а н е сти  с севера 
rf ф лан говы й  у д а р  обходной г р у п п е  б е л ы х , о тб р о с и в ш е й  н а ш у  2-ю бри

гаду первым ж е  у д а р о м  в т ы л  соседней  1-й  б р и га д ы  д и ви ви и .
'Этот к о н т р м а н е в р  н «  м о г  б ы т ь  в ы п о л н е н ,  т а к  к а к  1 -я  и  3 *я  б р и га д ы  

сами и с п ы т ы в а л и  сильнейшее д авл е н и е . У ж е  черев тр и  д н я  п р а в ы й  
ф ланг д и ш ш ш  о к в в и л е п  о т б р о ш е н н ы м  н а  5 0 -0 0  км  к  северу  о т  т р а к 
та, что  в ы н у д и л о  также 1*ю  и 3 -ю  б р и га д ы  о той ти  о у п о р н ы м и  а р ь е р 
гардны м и  б о я м и  п а  25-ПО  нм, И д е я  равбить находящегося иа фронте 
противника стрсмитильным у д а р о м  р а н ь ш е ,  чем скажется к о н т р н а 
ступлени е  его  во фланг д и ш ш ш ,  икнинлап. п(!состоятйлы .ю й, ибо она

* но с о о т и о т е т н т ш л н  о б с т а н о в к е ,  Н е  о п р а в д а л и с ь - т а к ж е  р а с ч е т ы  н а »
\  т а л ь н и к а  д н ш ш н н ,  ч т о  п е р е г р у п п и р о в к о й  с о с е д н и х  ч а с т е й  н о о к р а -
* щмшам участка .атакованной ш» фланг 2-й бригады ому удастся воо* 

итановнть положение и обеспечить свой фланг.

План атаки.

Всякий ii.i.'iii наступления предполагал ааиоршоние боя атакой. 
Особенность боен  с. кодчииовокими армиями состояла в том, что 
пункта главной атаки иодчао - вообще «о было, если под главной 
атакой понимать направление- «ильного кулака иа определенный
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пункт расположения' противника. Чаще всего удар наносился одно
временно движением »пород и атаку нсой развернутой цепи войок
к о л о н н ы .  Сила удара ....ширина фронта атаки и стремительность
движения вперед.

Широкий фронт атакующего обусловливал' рассеивание огни 
обороняющегося и не позволял угадать место, где потребуется помощь 
резервов. Это был наиболее действительный метод атаки и условиях 
борьбы с'.пассивным противником на широком фронте;

При этих условиях огневая подготовка атаки состояла в усиле
нии артиллерийского огня, сами же цени «ели огонь одшшремешю'о 
движением вперед.

Цепи — и ударной и сковывающей групп....т л и  безостановочно
вперед со стрельбой на ходу.

Атака нередко завершалась ударом в штыки:например бой ЖЗ-го 
стрелкового'полка 22 октября 1919 г. с мжегщами: у д. Казенная; 
полков 1-й бригады: 26-й стрелковой дивизии у д. Мельников (23 ию
ля 1919 г.); 242-го и 243-го полков иод д. Богады (23 марта 1919 г.). 
Этот перечень примеров можно было бы очень расширить. Мы счи
таем это налипшим, так как для нашего исследования важно лишь 
установить, что и в гражданской войне бой но состоял только в ма
неврировании и перестрелке. Движение вперед, в атаку было прежде 
всего стремлением нанести удар штьтком и передке накапчивалось ру
копашной схваткой.

.Управление войсками и связь в бою.

Личное присутствие начальника колонны на поле боя о самого на 
чала развертывания войок, как уже было отмечено, упрощало задачу 
управления в бою. Развертывание и наступление происходили па 
его главах. Во всяком случае он мог наблюдать наиболее важное на
правление, быстро получать донесения от боевых участков, согласо-^ 

, вывать их действия и ставить им новые, частные задачи в соответ-'' 
отвии с данными личного наблюдения. Связь о боевыми участками бы
ла живая, обычно конными ординарцами. Широкий фронт, норосо" 
ченная местность и слабый огонь этому благоприятствовали. Телефон 
в наступательном бою не применялся, во исключением случаев фор
сирования рец или наступления па укрепленную позицию противни
ка . Заранее известный район, боя и замедленный теми боевого столкно
вения делали в отих случаях проводку телефонной связи не только 
возможной, по и целесообразной. Случаи передачи донесений и рас
поряжений яри:посредстве сигнализации имели меото, но этот способ 
связи но привился.

Резервы, их место к  употребление,

* Как уже было в свое время отмечено, резерв входил' составной 
частью в боевой порядок колонны. Частные, участковые резервы-име
лись в распоряжении начальника каждого боевого участка, Но сила, 
место и употребление резерва зависело от того, какое значение при-
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давал реиерву ныдолинший его начальник. В наших войсках имелись
СТОрОШШКИ Turn ВПГЛНДа, ЧТИ peitepil Д0ЛЖ011 прежде НССГО быть сред
ством управлении ходим: бон, чти ил вавершает поражение противнике, 
Были еще сторонники другого ннглида, согласно коему ронори необ
ходим лишь дли предотнращепин случайностей, а также для нитпгшн 
живой (‘.и.ной чистой, »идущих бой. Рппдичие между т м и  пнглядами 
на навпачеппе [мчк̂ рни tin ходило свое отражение и и плаке боя.

В том с л у ч а е ,  когда mi ровера смотрели только  как  на средство 
предотвращении случай н остей ,  он Гнал не Полем как ли ош ей  норестрп- 
xoiiKoit lipuTiui повинспон ,1 ii обстановки и ее иоожиданаоелтгй. Можно 
было ли ш ь гадать , где п когда наступит момент, который; потребует 
выступлении реперна, В каж дом  едучно ослож нении или  падаржок 
на иоле бон предетонло реш и ть ,  действительно ли уж е требуется но- 
мощь реперна, Отдан слиш ком  рано реиерп, начальник б о ев о г о у ч а -  
отка передавал  д ал ь н е й ш и й  ход бон но тшасть тех случайностей, к о 
торых он о п а с а л с я ,  в ы д ел я я  роиарн,

В уолошшх ведении бон it гражданской войне случайности были 
весьма чисты и многочисленны. Приходилось считаться о тем, что, 
отдан репера, можно окапаться перед еще большими неожиданностя
ми и патрудиошшми, чем те, для нроододешш которых вводом в доле 
реворв, Раннее, носиешпое иопшштшшио роаорва увеличивало опас
ность тем, что план Поя был составлен с учетом неизбежности случай
ностей и новможнооти предотвратить их только о помощью реперна.

В тех случаях, когда репера оценивался как сродство управления, 
решения и иавершепин Пон, нотшкающпо случайности стремились 
предотвратить решительным воздействием иа обстановку резервного 
кулака. В основе этого плана Поя ложит идея максимальной актив
ности в осуществлении ее мпоиром резерва. Этот маневр сам должен 
стать случайностью для иротишшка, накренить за нами инициативу 
и помочь до пости до успешного коп«« начатое наступление.

Как у skr ytmtmno, сила peuepna определялась po.itt.io, которую от
цедил ему шишишик данной коло ним. В соответствии о этим полк 
имел м реперно от роты до батальона; дивишш — от полка до бригады; 
артиллерии в реиерн обычно не напничадаеь, а придавалась бригадам 
первой липни (ии-па малочисленности артиллерии).

Место реперна чащ е всего - п а  ф ланге, что обусловливалось о б 
щ и м  характером  бои отдельны ми аднртепымп колоннами.

, Этим ж е  пбч,нгниетея стремление ни поддерж ивать реверсами п е 
редовые цепи с т ы л а ,  а иви оенгь  удар ио фланг противнику, если он 
начинает нас теснить .

В пришит войскам 2-й бригады стролгошой диташи от 2Г> 
апрели 1SHS) г, ита мысль выражена весьма определенно; «Напоминаю 
всему комсоставу, что если какая-либо часть движется ни поддержку 
другой, то нужно всегда находить во фланг иротишшка и старитьеп 
выслать наиболее смелых крпсиолрмойцои, хоти бы даже -малочислен
ный отряд, к тыл нротшшику. Противник, обстрелянный фланговым 
огнем с тыла, только в редких случаях сможет устоять, В большинстве 
жослучаен придет о авменштельстио,и тогда наши части, наступающие
о фронта, воапольяоявишиоь итим, всегда смогут «мять противника».
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Piumimro успеха.

Успех в наступательном бою мог быть достигнут ударом по ка
кому-либо определенному пункту петиции противника. Обычно пунк
том удара был фланг противника, и вадача сводилась к тому, чтобы, 
(■.окрутив и отбросил ого фланговые части, развить успех п направле
нии тыла войск, занимающих передовую позицию. В других случаях 
успех достигался движением широкого фронта .наших ценой и атаку. 
Развитие успеха обычно принимало форму преследовании па поле 
боя, которое пелось и н о г д а  исключительно интенсивно, Нередки 
были случаи, когда противнику приходилось отступить па :i-4 км 
прежде, чем он мог иорен'роиты'н и колонну. IV,ак бы малочисленна 
ни была данная часть войск, при отступлении под давлением про
тивника свертывание растянутых допой и колонну представляло серь
езные затруднения. Преследующие войска рпвумеетоя рассчитшали 
на то, что эти затруднения отступающего им удастся использовать. 
Начав преследование не разбитого противника, а отступающего с. 
целью уйти ив-под удара, следовало ожидать контрударов и обеспе
чить себя от них. Для этого во время преследования высылались впе
ред команды конных разведчиков, которые, приняв на себя пресле
дование отступающего, этим самым прикрывали пехоту от неожидан
ных контрударов.

Наступательный бой против укрепившегося противника.

Укрепленные позиции, как мы уже отмечали, встречались в граж
данской войне ,редко и не были похожи на укрепленные полосы. Ук
репленная позиция состояла ив одцой-двух линий окопов полной про
фили с ходами сообщения и весьма слабыми проволочными загражде
ниями.

Сила сопротивления такой укрепленной позиции была, незначи
тельна; значение позиции заключалось в том, что она как правило 
возводилась, когда имелись налицо выгодные тактические условия 
местности и фланги ее надежно прикрывались какими-либо естествен
ными препятствиями (озерами, реками),

При слабости артиллерии и нодостатко снарядов лобовая атака 
такой укрепленной поаиции бы,на невыгодна, Мы искали решение па 
фланге, каково бы ни было велико протяжение укрепленной пониции.

В этом отношении характерны действия 2б-й 'стрелковой дививии 
в средине июля 19:1.9 г.

Спускаясь по восточным склонам Урала, дивизия продвигалась 
ргоред о унорицми боями, Тактические условия местности, вынуждав
шие двигатьоя узким фронтом, благоприятствовали противнику, 
создавшему в районе железной дороги Златоуст Челябинок силь
ную группировку. Овладев после упорного боя районом завода Миас, 
дивизия приблизилась 17 июля 1919 г. к линии озер, пересекавших 
пути со наступления на участке шириной 50 км  (схема 8).

На линии озер противник создал укрепленную позицию (на уча
стке железной; дороги и к. северу)-, обеспеченную о флангов озерами.
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Схема 8,
,i

Даряудьсймй, .и иеиаврщдегшшшн■ тылу »той петиции, были (до дай- 
.« ш  раавмдйн) «гдеродатиилпм крушшв «или боиых. Нужно было вчи* 
тегьея также о том, чти вдоль акштшшй дороги действовали 2 броне»
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поезда противника, увеличивая слоим огнем силу оопротишшшш по
зиции на узких перешейках. Сильная: группировка и районе д, Чу- 
баркульский указывала на вероятность контрудара.

Поэтому наступление и лоб па д. Чубаркульский по тактическим 
условиям было йевыгодно, я начальник дививии ищет рещония ио 
флангах при посредстве широкого маповри.

Приказ от 18 июля 1919 г. предусматривает следующий план дей
ствий.

Капанья бригада т. 1л*аum[»uim получает задачу, папин район дд. 
Сулвйманола—Мулпшшна (25 км  юго-зпнадпое Ст. Купдраитшкпн),, 
обосиочить о юга операцию главных сил днтнши. Главный удар воз
лагается на 2-ю бригаду и 2 полка 1-й бригады, которым ириюшпио 
.наступать чорсв Ст. Кундрмвинсшш.- д. Оарафашнш и овладеть райо
ном д. Мелышкон...д.' Малков. Противукрогаишпой поанции 1-й бри
гаде приказано оставить слабый:, по активный наслои с пулеметами и 
артиллерией. 3-я' бригада получает задачу продолжать пастунлепио 
главными силами ив района д. Ворхне-Караоипский па д, Иижно- 
Карасинский и нанести одним полком стремительный удар в тыл 
^противнику черев д. Непряхинский в общем направлениям иа д. Бара
новский. Движение этого полка должно оовдать реальную угрозу 
тылу Чубаркульской группы белых, причем полку ставится задача 
занять район д. Барановский - и перехватить пути отступления про
тивника вдоль железной дороги.

Силы: дивизии распределяются: 1) обходная группа 5 полков 
(2 400 штыков, 63 пулемета, 14 орудий); 2) обходная колонна 3-й бри
гады — 1 полк (500 штыков, 14 пулеметов), 3) заслон против Чубар
кульской группы белых-— 1 полк (490 штыка, 13 пулеметов и 130 
сабель, 2 бронепоезда); 4) наступают на Нижие-Карасинский— 2 
полка 3-й бригады (1 490 штыков, 28 пулеметов и 4 орудия). Таким 
образом из общего количества 4 880 штыков, 118 пулеметов и 20 ору
дий удар должны нанести 2 900 штыков, 77 пулеметов и 14 орудий. 
На участке дививии действовал Уфимский корпус белых в составе 
12-й, 8-й и 4-й пехотных дивизий и 1-й бригады б-й пехотной диви
зии, всего около 5 300 штыков и 32 орудия. ы

К вечеру 18 июля 1919 г. 227-й и 228-й стрелковые полки овладели 
районом д. Киеегач и передовыми частями подошли к  укрепленной 
позиции белых. Сводка отмечает, что в районе железной дороги у 
белых имеется много легкой и тяжелой артиллерии, которая совме
стно о двумя' действующими' 6poiгемоевдами ведет сильный огонь по 
нашим наступающим частям. 3-я бригада, выходит в район д. Ворхие- 
Карасинский, имея задачей продолжать главными силами наступле
ние на д. Иижие-Карасмиокий. 2-я бригада с боем овладела районом 
дд. Петропавловский—Косичев. Дальше движение замедляется упор
ным сопротивлением противник» и действиями казачьей бригады 
белых против нашего правого фланга. С подходом к  правому оо флан
гу нашей казачьей бригады т. Каширина, бригада переходит в энер
гичное наступление на Ст. Куидравинская, где сосредоточены около
2 000 штыков противника при 8 легких орудиях.. Противник оказы
вает ожесточенное сопротивление, переходя в яростные контратаки.
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Бой тяшшш целые с.,утки и лишь к полудню 20 июля, охватов оба 
фланга ноттции_противника, Пригада вьтуждиот1 ого отступить. Во
лью отходит с 1шем п окопынаютен л 5 0 км елшеро-вое.точное Ст. 
Кундраоипекан па командующих ныштлх. и районе тракта, Ц'ридол- 
жанвпергпчпоо преелпдипннио, 2-н бригада двумя пилками (2Н0-Й и 
231-й) ополи :1Н чшчт 20 шили игмшши лПшшот противника о
н а н я то й  им  НОИ И ЦП И И мтбрПСЫ НН ОТ  п н  Ю ГО-ВОСТОК И ВОСТОК, Б  о т и х  

б о я х  2 3 0 -й  с т р е л к о в ы й  п и л и  |пн1,пт т н ж е л tili! п о т е р и ,  И »  ш и т о  к о 

м а н д н о го  е о о т а н а  е е т а ю т е п  к с т р о ю  ,m iiiu . к о м а н д и р  ш и т а  л  о д и н  

к о м а н д и р  р о т ы .

Одновременно I’ поступлени ем  2.40-ro и 2.’1:1,*го стрелковых полкой 
иди,-iii т р а к т а ,  221М1 стрелковы й  полк поворачивает фронт па д. Сира» 
фашша и у д аром  и юга к !Н часам 21) шолн нанимает ату дороншо. 
К атому я м  времени у д ар н ал  колонна 1-й б р т 'л д ы ,  о П о т у н  о юга оно- 
ро Ч у б ар к у л ь ,  «тику 1-т ионпцшо противника и 4 км тго-нападшю 
д, Милков, п после ож есточенного  Пон борот ст. Обходная колонии 8-й 
бригады (2.'1Л"Й етрелк он ы й  полк) утром 20 ию ля исншо упорного бон 
отбросила п р о ти в н и к а  на n m i -ноеток и нан яла  д. П епрнхнш ж ий. Г лав
ные силы ü-il б ри гады  ведут  горячие Поп а норомопиым успехом в 
районе д. Н и и ш е - К а р т ч ш е к а н ,  еде против наш их частой обнаруж ена 
ВСЯ 4-я ПОХПТПЛИ ДППШШП ОС.ЦЫХ.

Упорные Пил н течение 1!) июли и районе Ст. Кундраиипокая и 
наступление обходной колонны 1-й бригады, а также 233-го стрелко
вого полка выпншш иди го нашего маневра, а также направление на
шего главного удара, Правильно оцепив обстановку, противник вво
дит 20 июли и дело н район« д. Малкой и на высотах восточнее Ст. Куид- 
равииская групнпропаишиеен и района д. Т1убаркульский части, 
но успеха добиться сну пи удалось, Соидавшанея обстановка долаот 
дальнейшую оборону шрошойгош шшаднео и севоро-ванадноо д. Чу- 
баркульекпй не только Пне,цельной, но и опасной. Удержать линию
о вер тенор ь уже ипяммншп, лишь равОнв нанш обходите колонны п 
районе д. Мллкив... д. Мельников и у д. НепрнхншданЙ.

К полудит 20 толп 22Н-И с.т|ичнкплый полк, действовавший и ка- 
честно наплонн л районе желишой дороги, нанимает сильно укроп,ион
ную пошщии» им неркшеПкнх опер иротим д. Чубаркульекий, оставлен- 
нуш противником Пен <и>я, И точение 21 и 22 шолн рпаигрывиготол

• упорные бои ни линии д, М е л ьн и к о в д . Пуетоиерекнй..-от. Чебар-
нуль, где противник еиеридоточил нее свои силы, чтобы приостано
вить наше наступление, Шитый о, нанимаемой пошщии и понеси ина- 
ЧНТЙЛЬЛЫО потери (одними пленными ОКОЛО 500 чвлоиок), он был ШИ * 
нуждой 0Ti"i yiiurr. па 1141-п.к.

Операции 2fi*II стрелковой днвиапн, весьма несложная по намыелу, 
иенинательна ип пи.им ревультвтнм.

Н аправление удлрн н аш их сланных сил выбрано удачно и оно 
рпвко меняет о б стан овк у  и п аш у  нольиу.

Мы не тплы«» овладением беи Гмш укрепленной и сильной по так
тическим снойе.тнвм местности ишшцией, но вынуждвом противник л 
принять бой н том районе, где у  неги нет никаких преимуществ,

Противник вынужден лиеети на итом нвпрннлоппи вдело кии спои
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силы. Это соответствуй’].' долям нашего маненра — но только овла
деть укрепленной позицией, но одновременно разбить и его.

В’четырехдиеишх упорных боях противник пасет серьезные по
тери, и в этом смысле мапеир главных сил дившиш себя вполне оправ- 

■ дал,
233-й стрелковый полк, наступая порей д. Непряхинокий па д. Ба

рановский, непосредственного участии в отих. боях но принимает, 
по движение его имеет весьма важное мапелроштое иначепие, так как 
осуществляет угрозу глубокого обхода. 1

Рассмотренный паотуиательиый бой должен быть признан типич
ным для ото го рода боен в условиях гражданской иойны. Пой »тот 
интересен тем, что вели его вея д и в и з и я , шшимашшш но фронту уча
сток около 50 км. Выбрав для папосошш удара по фланг укрепленной 
позиции противника полосу шириной около 10 км  и сосредоточив на 
этом направлении свыше .половины штыков боевого состава и почти 
всю артиллерию, дивизия одновременно разрешила две задачи: 
овладеть укрепленной позицией и нанести поражение главным си
лам противника.

Типичнее были более короткие укрепленные позиции, встречав
шиеся на узких участках общего фронта данной дивиаии. В этих слу
чаях они имели еще меньшее значение для приостановки нашего 
наступления.

Б о й  за  переправы.

Реки в гражданской войне весьма часто использовались в качестве 
рубежей для обороны; поэтому бон за переправы встречаются весь
ма часто. Мы выбрали для исследования форсирование р. Тобола 
14-— 18 октября 1919 г. 26-й стрелковой дивизией. Эта переправа 
интересна по двум причинам: во-первых это была последняя крупная 
операция по форсированию реки в борьбе 5-й армии о Колчаком и 
во-вторых на ней сказался опыт,приобретенный 26-й стрелковой диви
зией при форсировании р. В. Кинель, р. Белая и р. Уфа и при пере
правах через десяток других, более узких и пеапачителышх рок.

После длительных, боев между р. Мшимом и р. Тоболом 5-я армия 
была вынуждена отойти па западный берег' р. Тобола; противник не 
имел сил развить достигнутый успех, и обе стороны заняли новиции 
иа р. Тоболе.

■ Как естественная преграда р. Тобол большого значения но могла 
иметь, так как хотя ширина оо от 25 до 50 м , по многочисленны« бро
ды делали ее легко преодолимой. Однако наличия роки оказалось до
статочно, чтобы фронт закрепился.

Оба противника воспользовались этим и спешно готовились к 
переходу в наступление. Мы опередили белых; 13 октября 1919 г.

1 Д. Барановский была' оаията 288-м стрелковым поиком к утру 22 июли 
боа боя, Удержать деревню -полку ио удалось, тик как к полудню ой был шлбит 
иа нее 12-й пехотой дивийией, белых, отступавшей ми района Ст. Чнбпрпуль 
вдоль ж, д.
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р. Tufio.ii с, ппдачой ранбить it 
уяячтсмкить противники и |тппис* нмуичнюй дороги и южное.

„ Главный удар  .ч<ми;иы нннритн '„’.li-ii и 5-н нтролкоимо дищпищ. 
’ КнвалгриШч««»!! диш кип. п р и н ш т и о  прприаты!)! н Ti.t.it противнику па 
участки нагавй fi-fl гтрРиШивЫ! дш ш ш ш  и ш т о ш т .  на «т. Л обткьв  
штаб Н41 армии б ел ы х ,

Соотношение р и л  иа учпетко нашего сланного удара оыло олодую-
щоо:

М III И Г II I м <1 н .а м а р пт и м н и к а
г.Т1». двмнина )' н«>д- 

чииешшИ *М  fipiir, '.'I п 
стр. дкшшии !1й tiri-j.it«

М  " р у д

В«я стр. дишииш . . Л  il l и ШТЫК,
ln пруд.

КиШШ|'р1ПЬ'Н, ДИШШ1Ш , a Mill 1 Mlilvo.

llTiil'ci . , , I'.’. Ш15 UlTWKtill
;i ч ш ) 1 (u iC hm ii 

'i't орудии

‘̂piuiiic.iiiui группа

rtd.'iJiiriiiui

H fi(K) штык,
и инбпль

И 200 штык, 
и спболь

Итоги , , I I 700 штьшоп и 
(‘.абиль 

4;1 орудия

Начальник 2IM 1 гтрелкинмй дшашни, нащупан внутренние фланги 
; Волжской н Урнлг.екмИ групп бвлы'х, ршггиет нанести удар в «тык 

между ними и одновременно рашшть ого до вгшможных продолов вглу- 
.бвку В норный Ж1‘ ДРН1. прорыва,

С «(Той целькI и г р  три бригады дивиаии эшелшшруютвп иа левом 
•.берегу роки против р. ТгштьВвротинпкан (охе.ма 0). Участок реки к 

оспору от этой группнрнпкп протяжением .45 км  передается 227-му ' 
отрелковому пилку г палачей демонстрировать переправу у  д ,  Утяц- 

..коо ни лоном флвип* диниянн. Участок к шгу от главных сил 26-й 
ОТрРЛКОПОЙ ДИИШПШ д о  1'Т!.1Ш1 V ПОСРДНаЙ 5 ’Й «тремНОВОЙ .ДИВИВИ0Й 

' занимает 2-я бригада 21*И «трелкшшй дшвшии, подчиненная иач- 
.....дшзу 26-й, о ааднчей фореирошггь реку.

Начало форгиропншт тинтчено нп 4 чае, утра 15 октября НИИ г. 
К атому временя ним удалое*., оттоенин белых действиями иобольшо- 
I'll отрнда ОТ ЛИНИН Н И М ,  ВЫСТрпИТЬ MOOT ДЛИ ПАХОТЫ. И артиллерии 
Чррпи p .  Т о б о л  у  д ,  Т('1ЛгТи*Н**рРТ1ШВИЙИ.

П р и г п д н м  'Ч.1. 1И n n r n u i  i n i м г л е д у н а ц и е  н а д а в и :
,у ‘ 1) 1 •(! бригад«« 20-й гтрглмокой дивиаии, иод прикрытом, дередо'ш х

чшт>Й, рпгнолижриных у  «ш«т» ии восточном'берегу р. Тобола, цорв- 
штпитмш в 4 час. Ш октнбрн »и»|ш р. Тобол по мос.ту у д. 'Грлото - - 
ГЦжтитчгйн, втрвмитвлмпам киротким ударам обоих полков pna-' 
бОТЬ ПрОТНВШШВ, IIIUtHMntDHtMVIl Д. Чвр11#ЯН1«)Й, отброннть иго пн, во. - 
ток и, ройки ноинрнун и« «ч*ш.<р, »"грвмитвлыш наступать вдоль тракта 
(гад, Рппттиха г задачей овладеть районом д, Магорскин-—д. Вабор- 
оиая. Ди подхода чавтой '3*й бригады ивтивить и райини д. Чернадокое 
пильный аиглиа (до Гштвлниин}. Рваврвы держать валовым-флангом.

Я|1игнд(* 20-й гтррлкпвпй дивизии ивреправиться *м*(и‘я
г* 1JI ключ и н дмйняиппвую iswitiiniiy.
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р. Тобол  немедленно вслед аа чаотями 1-й бригады. Сосредоточившись 
под прикрытием заслона 1-й бригады и д. Чориавское, стремительно 
атаковать отброшенного 1-й бригадой на восток противника, равбить 
его и овладеть районом дд. Оемшшка, Ярославская, Обухова.

/■  /  НптжЬшу ,, ' ГмабЪкЬв/  /  / '-V ш.лпьыа,а ,,/• .......
ШтШ'шжтяц ' '  .  Ч

" " V  1 Л  &™-к»рчм1\ Мйныциши*̂  §'/vVIIUHOlllllUO ицит иш , . : j  u  '4 (1

^  I «..... ' ^ Ж /
/  ■ (v mHiuit/wiin

1 1 1 /ч \ä  V US/nim-Otmifoaua .  /  ,) \\4 f L ,
X/- n/ | ]  ЛУ™«**(,1} W ’ "J JboA,Oociionmi.o[  ̂< cl-WJY i,cka,W
Мил, '2li / ' f t h  iF

V*» l“*K

t-Мшшшаш

\ Iftuii) Уппщтн)

v, ВОЛЖСКАЯ 
РУППЛ

Щу к они]

10Ростптурсной
ßopo:iiwa\.

__ Cmojimiti

uj. CnKu.viititW. rQ Ta/imü'

\  n m v m }.L .— - /  ü , r , t w , * - v  r  ■„» N

■ 0.1. J la b m w '  a4 „ V  УРАЛЬСКАЯ
/?/,/г«jj„.n T 18()Ws#***? £ & V r /.L\. гриппл

S2i]0i\\\

ill..Л

Я/Я0Йv 1,

' 8 l ) | K r W « / A  ГРУППА
■'Q- ...... Lf ¥ | a ?

■ o'\ I

...... \

Позиятнш

Ф * Груптцюшш и Фронт наших частей 
14/Х—11II» Г. ■Фронт УрммжоИ к полжскоИ групп 

'Z MÄ1, itpoTinmmm н /Х  — ш »  г, *■'****“*' Положенно imimtx чигтоП к 12 чигпм ̂
-  lO /X — lO ie  Г. н

С О "  OtM'yiMOHlIO MllUW.ltOll ДШ1Ш1ИН 17/Х — mm г.
Схема и,

Ширашошш r.iiuiiioi’ii удирп j/Sii
» » * и/ao
» » » Ü/äU

3) 2-й бригидо 26-Й стрелковой дививии начать переправу вслед 
аа 3-й бригадой но мосту у д. Тодсто-Воретшшшш и сосредоточиться- 
в д. Черпавокоо, оотаваясь в дивизионном резерве.

4) 2-й бригаде 21-й 'стрелковой .дивизии 185-м стрелковым пол
ком упорно оборонять вахваченную им 14. октября 1919 г. деревню 
Островная. Остальными полками форсировать р. Тобол одновре
менно о частями 1-й бригады 26-й стрелковой дививии, имея бли
жайшей задачей овладеть линией д. Костмльковская — Ванявшш..-
Глядяиское—• Межбориая — Одина.



Форелроплшш р. Тобола Iß—M октября 1910 г,
Цореирапншпипь nopou р. Тобол и 4 часа 1,5 октябри, 220-й стролко- 

Т1ЫЙ поли лихой «такой напил д. Чорнаиокоо, ш ш ттил 7Б шнштшх м: 
(КГбрчочл иротштинп пн ааноро-иоаток. 22В-Й стрелковый иолк после 
оюесточоштт Пни напил д. 1'аокатпха и продолжал одним баталь- 
оком движение но гонор, Нел од на втими полками переправилась 3-я 
бригада е целый наступать череп д. Чорнаввкоо на овворо-моотой. 
Дшшаионимй рснорн 2-и бригада - -  (шеродоточалея к Ö час, утра 
и районе д. Толсто-Bopi'Ttmi'Wtii. Одновременно о 220-м и. 228-м етрол- 
коамми полками Hi’piMipaitu.'iai'i, ‘2»и бригада 21-й етролковой дививии
и, ешхкатиа дд. Одина, Можборппя и I1ол,уральская, нетротила упор* 
пае оонротивлоиио белых нид дд, Коетыльковекан, Рлмдииокоа и 
,№Й упорный бой.

К I4 'tu«’, 1*п бригада шум бой и 4 км  соавро-воеточто д. Чорнав- 
(ШО, отбила контратаки белых, atu катили 50 пленных и 3 пулемета 
и продолжали нагтунланиа. Патальон 228-го стрелкового полка, раа- 
мгоая настунлонио вдоль трактв иа «тир, ваиял о боям д. Нагорокая. 
К атому времтш демонстрирующему 227 му стрелковому полку так- 
>ке удилось пероираниты’н черва р. Тобол у д. Утяцкое, и он двумя 

■ротами вмдвшчштси ин д. Твмляковн.
3-я бригада, преодолев исключительно упорное ооиротштенйо 

противника, овладела к 14 час. д. Ярославская и продолжала 
наступление на д. Обухова, причем ео правая колонна вела бой 
в района д. Опиловка.

Упорное оогфотиилошн' противника задержало 2-ю бригаду 21-й 
стрелковой дививии и района д. Глядяиокое-■-* д. Коотильковская и 
соадало угрову о юга 1-Й и .'1-Й бригадам 26-й. стрелковой дививии,
1 В связи с атим 2-й бригада 26-й стрелковой дивиаии приказано 
(двумя подними) овладеть дд, Давыдовской, Патраковв, а одним сме
нить н районе д. Мешборшт *-- д. Одипа чаоти 2-й бригады 21-й -стрел
ковой дивиаии, И 12 час. 2-н бригада 26-й етролкоаой дививии'ужо 
подходит к д. Черннвекпе,

2*й бригада 21 *Й етролковой дививии, после смены ее частой и 
районе д. МижПпринм—»д, Одина, иришшано .атаковать противника, 
обороняющим д. Глпдмигиии, а на правим фланге совместными дей
ствиями е .17«м полкам 5-й стрел) оной дивиаии выбить белых иа 
д. Кишыькийсшш.

Оборона моста у д. Тодота«Ввроттшетя «овлоямшга на 2-й отряд, 
особого iiaiHiantMitiii,

1-я йригвдн гисрг'диточн.чааь к лмору lf> октябри в района д. Ha« 
горская— д. Пркдиин, IS 1 пас ночи противник новел аильпую атаку 
на д. Нагпргкук! го стороны д. Заборакая и выбил 228-й стрелковый 
иолк. Положение удалит* мнттановить только к 10 чае. утра 16 октя
бря при оодвйетяин 220'fo стрелкового полка, ааиим^вшого новацию 
восточнее д. Нягорокая и районе дороги иа д. Нагорокая над. Обухо
ва, Бригада перешли к »tar-rj ллпние: 227*й .-етролковмй полк на 
д. Томлякова и 22И«й стрелковый пшш-— на д, Забораная, 220-й 
стрелковый ноли остаивяея на ш ага.

1\ Ш1м 8
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Правая колоши 3-й бригады поело упорного _ бол ■ наняла д. Оси
повка, ваял овито 100 пленных, 2 тлжолмх орудия, нудомотм, артил
лерийские обовы и пр. Противник пытался окопаться в 4 ос  восточное 
д. Осиповка, по был отброшен. Лопая колонна мопдо ожоотопонпого 
боя валяла д. Обухова, захватив пленных, пудомоты и обоиы, и про- 
следовала противники и шшравлошш д. Дубровная.

229-й и 231-й отромшлшо полки поело упорного бон и 0 чаи. утра 
.16 октября: siaun.ni дд, Даиыдовекоо, Одина, Па'Гракопа. Исход бои 
решен обходом ш ударом о ты,на. Захвачено свыше '100 пленных, 1 
легкое орудие н обоиы. 11а учиотко 230-и t «троджшош полка и района 
д. Межборнан--д. Одина (что на тракте южнее д, Чориавеиоо) оно- 
•койио. (Общо« положение к 42 чае,. 10 октября '101!) г, покапано 
па схеме 9.)

2-я бригада 21-й стрелковой дививии еовмоетпо о 37-м полком: 5-ii 
стрелковой дививии в 1 чае ночи 16 октябри после упорного боя на
няла д. Коетылькошшш и продолжала ннетунлонио на д, Вапявнна. 
Повторные ночные атаки 184-го стрелкового полка в районе д. Гля- 
дяиское отбиты с потерями, :187-й стрелковый полк, наняв » 6 час. 
утра д. Дубровка, вел наступление о юга но фланг и в ш л  противнику, 
занимающему район д, Глядянокоо. 186-й стрелковый полк на рассве
те завязал упорный бой на высотах юго-западнее д. Глядянокоо. 
Боем выяснено, что район д. Глядянокоо обороняет Ижевская пехот
ная дивизия с 4-м и 5-м; кавачьими полками противника.

Совместные действия 186-го, 187-го и 188-го стрелковых полков 
увенчались успехом. К 20 час. 16 октября ижевцы были сбиты и, 
преследуемые 184-м и 186-м стрелковыми полками 2-й бригады 21-й 
стрелковой дивизии, отступали в направлении д. Патракова.

Части 1-й, 2-й, 3-й бригад 26-й стрелковой дививии оставались на 
занимаемых позициях. Наступление приказано продолжать о рассве
том 17 октября. 2-я бригада 21-й стрелковой дивизии назначена в 
дививионный резерв и к вечеру 17 октября должна сосредоточиться в 
районе д. Осиповка — д, Обухова.

Общий успех нашего наступления уже определился. Стремите,но 
ным ударом трех бригад 26-й отредковой дививии черев д. Чернавское
и .занятием линии д. Патракова-— д. Осиповна - ..д. Обухова —
д. Заборокая фронт противника бил прорван. Попытка: боямх напол
нить прорыв вводом в дело группового резерва (1-н Самирская пехот
ная дивизия) и армейского резерва (7-я Уральская пехотная дивизия) 
не увенчалась успехом. Сдвиг на юг 13-й Сибирской и 13-й Каванской 
дивизий и Волжской кавалерийской бригады иа состава Волжской 
грушш о. целыо ударить о севера во фланг 26-й стрелковой дивизии 
также не имел успеха.'В упорнейших боях 17, 18, 1,0 октября про
тивник был разбит и. отброшен к железной дорого.

Замысел наступательного"боя 20-й стрелковой дививии был весьма 
прост; внимания заслуживают упорство в достижении цели, стреми- 

,. тельность наступления и маневрирование бригад».
Переплавившись черев р. Тобол у д. Тодото-Веретииская в 4 часа 

утра, 1-я бригада уже к вечеру овладела районом д. Нагорская,
1 аз бив противника в районе д. Чернавское и к северу от этой дере-
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mm, имея открытый правый фланг, бригада черев 18 — 20 чао. беспре
рывного наступления сосредоточивается всеми силами в районе, 
д. Нагорская д. Утнцкое. 8а этот промежуток времени пройдено 
НО км. Р(шкий попорот ни района д. Чернавскео па север выполнен ус
пешно. Общин успех. наступления бритадй объясняется тем, что, 
двигаясь иа д. Чершшскоо па д. Нагорская, она наступает все время 
но фланг частям Волжской группы белых, которые лишь ночью ре
шаются перейти и коптр-паступлспио ив района д. Заборская. Успеш
ные действия демонстрирующого 227-го стрелкового полка, привлек
шего па себя внимание противника, иооомпошго, окапали известную 
помощь. Неудачные действия наших соседних частей в районе д. Тем* 
л икона ne дают :1.-й бригаде возможности развивать успех энергичным: 
ударом всех, полков на северо-восток, а, вынуждают ее продолжать 
движение вдоль тракта на север для содействия соседям.

М-п бригада, выступив в ночь на 15 октября ив района д. Камышин
ское, к  14 час. 15 октября овладела районом д. Ярославская. Иа 
эту бригаду легла основная задача -— развить прорыв расположения 
противника вглубь до возможных пределов. Встречая •упорнейшее 
сопротивление противника, бригада за 12 — 14 час. беспрерывно
го паетухыхеххия прошла 30 .км , закончив глубокий прорыв фронта 
белых. (

Действия этих двух бригад могут служить примером упорства 
и стремительности в достижении указанной цели.

Положение' 2-й бригады 21-й стрелковой дивизии было другое. 
Она форсировала широким фронтом, не имея ударного кулака. Кро
ме того иа ее участке оказалась одна из самых лучших частей про
тивника — Ижевская дивизия. Лишь при содействии 37-го стрелко
вого полка 5-й стрелковой дивизии и 230-го стрелкового полка 2-й 
бригады 26-й стрелковой дивизйи ей удается сбить ижевцев с пози
ций в районе д. Глядяиское. В выполнении 'этой задачи участвуют вое 
4 полка бригады. Ижевцы.вадержалн наступление бригады на сутки.

Необходимо остановиться еще иа действиях дивизионного резер
ва - -  2-й бригады 26-й стрелковой дивизии. Назначение его не в том, 
чтобы быть «родством предотвращения -случайностей. К 9 час. утра 
он сосредоточен в д. Толсто-Веротинская и выдвигается' в район 
д. Чорнаискоо, куда, прибывает в '12 час, К этому времени выясняет
ся, что 2-я бригада 21-й'стрелковой дивизии своей задачи выполнить 
к сроку не может; наступление же 1-й и 3-й бригад развивается успеш

н о . 2-й бригаде 21-й стрелковой дивизии необходимо оказать содей
ствие и, е атой целью 230-М стрелковый волк сменяет ее на участке 
д. Межбориая д. Одина-, а освободившийся. 184-й стрелковый полк 
принимает участие в наступлении против ижевцев. Главные силы 
резервной бригады используются .для развития удара, и с »той целью 
начдив ставит им задачей овладеть районом д. Давыдонекое — д. Пат- 
ракова, овладев которыми после упорного боя, бригада тем самым 
пршгйшшт участие в нанесении удара противнику, а развивая до
стигнутый. успех, обеспечивает 1-ю и 2-хо бригады 26-й стрелковой 
дивизии е юга.

Занятие района д. Давыдовокое — д. Натракова, имело еще то
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виачогшо, что этим был отрезан. путь отступления иженцев. 17 октября 
на расового Ижонокпи дишшия и оба казачьих полка, отступая ив 
района д. Гляднношт, подошли с юго-запада к д. Давыдонекое а целью 
прорваться па восток. Занимающий д. Даныдонское 231.-11 стрелковый 
полк, при содействии днух батальоном 230-го стрелкового колка, 
окапал упорное сопротивление. Ипювцы Пыли отброшены и, оставив 
пц поло боя около 100 человек убитыми (it том число Г) офицеров), 
они поспешно отступ или па юг, преследуемые пашой пахотой. Отиту- 
ним ли 7 км, белые круто повернули na. восток и на стыке 2(И1 и 5-й 
стрелковых дипинлН прорвались к споим войскам. 231,-й стрелковый 
полк налое, а атом бою громадные потери, и ого пришлось отнести а 
резерв для. нрннедошш а иорпдок.

В боях ап 1Г> и 16 октябри 20-н стрелковая дивизия вняла около 
1000 человек пленными, 3 орудия, :1Г> пулеметов и большое коли
чество обозов.

В течение 17 и 18 октября в тылу наших частой бродили по лисам, 
стараясь выбраться к  своим, остатки раибнтых 50-го и 42»го. полков 
и отдельные небольшие группы белых.

Стремительность этого паотуплонин следует приедать максималь
ной для -отролковых частей в условиях, глубокого прорыва фронта.

В операции на р. Тоболо участвовала наша кавалерийская диви
зия в составе около 2 500 сабель. Она не сумела прорваться в тыл 
белым, не говоря уже о выполнении задачи захвата штаба 3-й армии 
белых. Командование 5-й армией усмотрело в атом несоответствие 
начдива и'назначило 15 октября нового. Но других результатов до
биться не удалось. Объясняется это по отсутствием «кавалерийского 
вождя», а ошибкой в выборе исходного положения дививии,

2 500 сабель (исключительно сильная в условиях нашей борьбы 
в Сибири кавалерийская группа) ио могут проложить себе дор'огу -и 
идут вслед за наступающей пехотой пашой 5-й стрелковой дивизии, — 
соседняя 26-я стрелковая дивизия в первый же день прорывается 
в глубь расположения противника па 25 — 30 км  и громит его тылы. 
В продолжение 17, 18 и 19 октября частям 2(5-11 стрелковой дививии 
приходится неоднократно поворачивать фронт па запад, о целью 
отбросить блуждающие'в тылу остатки разбитых полков белых. Груп
пировка войск 5-й и 26-й стрелковых дивизий накануне форсировании 
и приказы, иредусматривающмо план выполнения операции, пере
правы и прорыва, были штабу армии иввостиы. Изучение обстано* 
вки должно было принести его к выводу, что фронт противника бу
дет нрорвац только на участке 26-Й. строковой дивизии и что лишь 
на этом направлении кавалерийская дивизия сможет выйти в тыл бе
лым и добиться максимального успеха. Штаб армии имел полную 
возможность еще. 15-октября перебросить кавалерийскую дивизию па 

г уча сток 26-й; стрелковой дививии, но он; итого не сделал и лишь по* 
пытался'паллиативом (сменой: начдива) подменить условия обстанов
ки; конечно его вдкакнх результатов-не дало,.1

1 Мы остановились пн вопроса об использовании кавалерийской дивияии
СТОЛЬ подробно потому ЧТО, как и ТО прими, тик И l'oilopi. л оонрсшяшой;поенной 
литературе поуспвшяые действия этой дивиаии обменяются отсутствием «вождя»*
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■ Иошчшпых чистой у нас и»1 были, и шитому. в качество' переира- 
,ночных ср«дот» нойска шш.аовались лодками и баржами, которые 
удавалось найти па м ост, и плотами -собственной постройки. С помо- 
щыо «тих средств па берег противника перебрасывали передовые ча
сти с задачей оттеснить сторожевое охранение противника от берега
и, наинн понидиш, прикрыть паводку моста; Местом форсирования и 
постройки моста (161,14110 выбирались обраауемы«' изгибами роки полу
острова, вдающиеся и шипе расположение. Эти полуострова дают из
вестные тактические. вы р о д ы  наступающему, а именно ....- возможность
поддерживать цоропрнвишнмпсн части огнем с ишиего берега, обеспе
чить фланг норенрнпшпштн! пойми тсчошшм роки и поедать дл,1П 1ро- 
тиинока трудности фланкировать пункты переправы огнем.

Отмеченный план бон иа переправу встречается в действиях на
ших пойме ш» всех тех. ел у чаях, когда река нредотанлшш значитель
ную водную преграду. Так ото быйо на р. Нолей и при форсировании 
реки Уфы. На р. Белой передовым частям удалось совершить пере
праву скрытно, и, лишь продвигаясь вперед, они вступают в.бой с про
тивником. На р. Уфе это нам не удалось. Иа участке 1-й бригады 26-й 
стрелковой дививии в районе д, Айдос противник, использовав так
тические условия местности, создал два яруса окопов, и нам пришлось, 
выбивать его сильнейшим артиллерийским огнем. Это требовало дли
тельной подготовки, так как горной артиллерии по было и приходи
лось 3" пушку втаскивать на горьт. На участке 27-й стрелковой диви
аии операция протекала следующим порядком. В 4 час. утра 16 июня 
команды пеших разведчиков 239-го и 240-го стрелковых полков пере
правились на занятый противником левый fjteper, использовав для 
этого плоты, наготовленные из подручного материала. Противник 
(7-я пехотная Уральская дивизия) открыл сильный ружейно-пуле
метный и артиллерийский огонь. Пересеченный характер местности 
и незначительная в атом месте ширина р . Уфы благоприятствовали на
шим действиям. Высадившись на левый берег и не задерживаясь, на
ши разведчики бросились вперед на сторожевое охранение белых, за
нимавшее повидию на прилегающих холмах. Противник был сбит, и 
мы закрепились па этих же командующих высотах до подхода 4 рот 
названных полков, после чего перешли в наступление на д. Абызова. 
Одновременно была начата постройка моста из подручных материа
лов; ого вакопчили к 7 час. утра 2В июня 1919 г. Наши потери в.239-м 
стрелковом полку — 4 убитых и 10 районых, в 240-м стрелковом пол
ку — 5 убитых и 16 раненых, Успех переправы 'может быть объяснен 
лишь тем, что противник вел пассивную оборону и стремился вадер- 
жать наше наступление ошем, не решаясь на контр-атаку.

13 нюня тот же 239-й стрелковый полк занял, д. Соитякова, Выелии-
»шмшшкета. Несомненно - -  «историй ншшдории •— ото история оо вождей». 
Ио пи слодуот яабмтгмг, что, отот афориям• правилен лика» п двух случаях: 
Н  когда кавалерийский. вождь свободен в своих действиях и 2) когда кавалерии 
дается ваданив, не только соответствующее общим понятиям о тех вадачах, кото
рые кавалерия иыиояпяот, во учитывающее прежде всего реальные возмож
ности и условия обстановки. Ии того, ни другого в данном случае т  было, и адша 
«а неуспешиооть действий дививии ложится в данном случае меньше всего на 
непосредственного исполнителя.
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1Ши коншя разводка донесла, что пн противоположном,6opoi*y р. Юг
(протекающей в 2 км  от шиншшой дорошш) находится цоиь белых, 
силою около 300 человек. Командир 23U-.ru стролкоиого колка решает 
разбить этого противника н обеспечить на собой лоронраву. Раввор* 
нув ДИН батальона, полк переправился и брод у д. Сентпкови и обил 
цепь белых. -Противник отошел н ад . Врх. Копоулярова, ко с подхо
дом к нему розервп норопкш: и контрнаступлении и вынудил иао отой
ти ни южный берег. 239-й стрелковый полк потерян. в итом бою 7 чел. 
убитыми, 32 ранеными, 2 утонувшими и 10 чшнмюк Пои нести пропив
шими, что составило 8% наличного боевого состава. 1 loptmsoimo пол
ка должно быть обменено прежде веет том, что, вырвавшись пнеред, 
он окапался па правом берегу р. Юг ииолировапиым и, и» имен какой- 
либо блшшой цели действия, остановился, чем дал; противнику вон- 
шшпость сосредоточить протон себя превосходные силы.

Обходы и охваты.

В рассмотренных уже нами условиях обстановки обходы; и охваты 
имели исключительное значений. ВоякийНбой, как только он начинал 
принимать характер более или менее упорного столкновения, решал
ся и конечном счете угревой или ударом но фланг или в тыл. Таков 
например наступательный бой 2-й бригады 26-й стрелковой дививии 
на Ст. Кундравииекуга 18 июля 1919 г, (схема 8). Обход батальона
229-го стрелкового полка с севера и удар 2 рот 231-го стрелкового 
полка о юга решили в нашу пользу бой ва овладение Ст. Кухвдравйп- 
ская, тогда как перед этим вся бригада в течение суток вола безуспеш
ное наступление, ■

В других условиях разыгрался наступательный бой обходной 
колонны 3 августа 1919 г. В этот день 238-й стрелковый полк, ваняв 
д. Гренадеры, имел задачу, наступая на д.Ильинокое, отреветь пути 
отступления противнику, отходящему яп восток ив района д. Георгиев
ское. Дойдя до северного берега озера Медвежьего, полк наметил от
ступающие по дороге части и обозы белых. Стремительным ударом 
эти части белых били окончательно равбмты, Захватив 100 человек 
пленных, 2 пулемета и обов, полк отбросил остатки, белых па восток 
и -продолжал стремительное наступление на д. И льинской . Деревня 
была ввята в 21 час, и в пей вахвачен ничего но иодовреиаиший штаб 
4«й Оренбургской казачьей бригады/

Успех объясняется том, что 238-й стрелковый полк вышел в тыл 
отступающему противнику. Равбив и отбросив белых, в другом направ
лении, полк не увлекается, преследованием, а ’продолжает выполне
ние поставленной ему основной задачи.- -

Общеизвестное положение, что обходящий сам легко может ока
заться »’обойденным, вполне подтверждается следующим, эпиводом,

4 ноября,1919 г. 43-Й стрелковый полк 5-й стрелковой дививии, 
двигаясь ив д. Татарское на д. Шульгина, вступил в районе д. Бугро- 
вое в бой о 15-ми 16-м пехотными полками противника, поддержанны
ми-огнем 5 легких орудий. Южнее 43-го стрелкового полка действо
вал батальон 237-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивиаии.
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Поело 5-чаеового боя батальон 237-го стрелкового полка зашел в тыл 
белым, по был окружен и в»ят и илон, Ободренный этим успехом и стро
йной использовать обравовавшийся прорыв, противник в свою очередь 
предпринимает глубокий обход 43>го стрелкового полка с юга. Маневр 
противника. был во-время аимочои нами. Обходная колонна окружена 
частями 4И-го стрелкового полка и в результате боя вяято 300 пленных.

Обход, предпринятый с увкой целью удара но фланг противнику 
на ноле бон, мог быть иногда весьма легко превращен в параллельное 
проследование,

230-й и 240-й стрелковые колки меняли в 20 чао, 29 нюня 1919 г. 
с, боем д. Таетубу (схема 10), Противник отошел на восток и окопал
ся на горе Тастуба северо-восточнее названной деревни. Южнее .ча
сти ого занимали пот-щито у дд. Черташяшй, Дуван, Митрафановка. 
Ввиду крмаидующей новиции противника и темноты было решено 
отложить наступление до утра 30 июня 1919 г. В 2 чае. 30 июня в д. . 
Тастубу прибыли: 238-й стрелковый полк, части 3-й бригады 27-й 
стрелковой динионн, легкая и тяжелая б&тареи.

Согласно .принятого плана действий, 3-я бригада 27-й стрелковой 
дививии должна была е рассветом 30 июня перейти в наступление на 
участке д. Чертапский —• гора Тастуба. 2-я бригада получила уча- * 
сток к югу от д. Чертапский, имея указания действовать преимуще
ственно обходами. Бригада насчитывала около 2 400 штыков, 116 са- ■ 
бель, 41 пулемет. Против бригады располагались 21-й, 22-й, 25-й, 
26-й и 28-й пехотные полки белых, всего около 2 200 штыков и 20 пу
леметов. Число орудий, принимавших участие как с нашей стороны, 
так и оо. стороны противника, не известно.

Около 8 час. утра, после того как полки заняли исходное положе
ние, наша тяжелая батарея открыла меткий огонь ио окопам про
тивника в районе западнее д. Дуван. Видно было, как белые, укрыва
ясь от обстрела, перебегали из одного окопа в другой.

Действующий на правом фланге бригады: 238-й стрелковый полк, 
обеспечив себя равведкой с юга, двинулся в обход фланга противника, 
занимающего повицшо западнее д. Дуван, и заставил этот его фланг 
отойти. Отход левого фланга тотчас же отразился на положении со
седних частей белых. Заметив предпринимаемую противником, оче- 

. видно о' целью противодействия обходу 238-го стрелкового полка, 
перегруппировку, наши 230-й и 240-й полки двинулись в атаку. Про-, 
тивник не выдержал и гонтешно отступил. Наша тяжелая батарея об- 
стрелялн его обоим, отходящие по тракту ив д. Дуван на восток.

Заметив отступление противника о участка д. Дуван, 238-й стрел
ковый полк двинулся на д. Митрофановну и занял ее в 13 час., захва
тив 1 офицера и ‘7 солдат, Продолжая аноргичиое наступление о це
лью выполнения обхода, полк двинулся лесом иа юг вдоль подножья 
возвышенностей и в 14 час. перехватил дорогу д. Михайловское — 
д, -Улькунды, выбив ив д. Улъкудинокий белых.

Стремительной движение 238-го стрелкового полка сыграло замет
ную роль в полонивши на тракте, . . .

щ Д, Дуван была занята 239-м и 240-м стрелковыми полками в 
13 ч. 20 м., т. с. через 20 мин, после занятия 238-м стрелковым пол-
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ком д. Митрофаиовки; их дальнейшее ши-лушншио вдоль тракта [»на
вивалось более модлошю, К тому иромши, когда, 238-й стрелковый 
полк, выбив противника ии д. Улькудиптшй, отбросил ого ни ново- 
ро-восток, 239-й и 240-й е.трелковыо нолкиг вступили » бой о иротшши-

i*m  Фронт ймш утром ao/Yi-MiDr. *“ ■*' пущ пт унииияншннхчастоИ. 
ШЛл,  Фронт и ИСХОДНОЙ Н0Л1ШИШИ0 ШШШХ Фпоиг белых и Ц  чшш.

часпИ партийно no/vi-Wie р. Шдаш№1и1й ИШШ1)С пмтей и «

Схема 10,

ком под д, Уйькуйды, где у него имелась • укрепленная поаиция (оий- 
гш и проволочные заграждения),
HR .'Под влиянием о.бходиого движения 238-го стрелкового полка Си 
лью не оказали сколько-нибудь оорьевиого сопротивления нашим 
частям в  к  16 час. были отброшены на 4 км  иа йооток от д. Улькуиды,
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Всего 2-й бригадой было ввято в боях 30 июня 1919 г. около 300 
пленных.

Успех. обходиого движения 238-го стрелкового полка и влияние 
его на общую обстановку объясняется т  только тем, что, двигаясь 
почти Utt одном уровне о отступающими от д. Дуван белыми, .он угро
жал ударом во фланг. Важное было то, что тракт от д. Дунам уклоня
ется иа юго-восток, благодаря чему движение 238-го‘ стрелкового 
полка нос- прими ста пило прикрывающие тракт часто белых под угро
зу быть отброшенными о тракта па северо-восток в то время, как при
крытие »того направления ((оставляло их итюпнуго цпдпчу.

Уснешиов нмшшнешш глубокого обхода для'удара в тыл требует 
точного расчета и согласовании движении сковымающой и ударной 
грунн, так как' в противном случао hjiothbihtk получает возможность 
бить каждую ми групп, и отдельности.

Но но всегда маневр удара в и м  мог быть выполнен успешно.
О ноября 1910 г. 236-И и 237-й стрелковые полки вели пастушшние 

над. Варослая. 237-му стрелковому полку была поставлена задача, 
наступая оо стороны д. Шелягино, ударить иа д. Зарослая с фронта. 
236-й стрелковый полк должен был, наступая черев д. Белая, выйти 
черев Выс. Суворовский в тыл занимающему д. Зарослая противнику 
и отрезать ому дуть отступления.

237-й стрелков wit полк задержался под д. Ннколаевокий, где имел 
бой с белыми, и но успел повести наступление с фронта на д. Зарослая 
одновременно с выходом в тыл этой деревне 236-го стрелковогпполка. 
Д. Зарослую занимали 13-й Уфимский пехртный полк, 4-й егерский 
батальон и казачьи части при артиллерии (около 800 штыков, число 
сабель и орудий неизвестно). Заметив обходное движение 236-го стрел-

- нового полка и не видя на своем фронте никаких наших войск, против
ник обрушился на наступающий с тыла иа д. Зарослая 236-й. стрелко
вый полк, Создалось весьма тяжелое'' положение. Казаки: быстро 
охватили фланги развернувшегося головного батальона. Очевидно,, 
что удержаться до подхода 237-го стрелкового полка не удастся, если 
противник введет в дело все свои силы. Тогда командир полка произ
водит следующий маневр: 2 роты: из резерва получают задачу перейти 
в энергичное наступление па д. Зарослая но дороге, но которой имел 
наступать 237-й стрелковый полк. Наступившие сумерки облегчили 
выполнение итого маневра. Энергичные действия обеих рот и стой
кость головнЪго батальона, перешедшего в атаку,'увенчались успе
хом. Не выдержав атаки и приняв очевидно наступление- обеих рот 
»и появление с фронта других наших частей, противник поспешно 
отступил, оставив ним около 100 человек пленными.
. Успех объясняется смелым, проникнутым активностью ц реши

тельностью планом боя 236-го стрелкового полка. Несмотря на отсут
ствие сведений от 237-го стрелкового полка и тяжелое положение го
ловного батальона, резерв вводится в дело не для поддержки его про
тив прорывающихся ему в .тыл .казаков. • Обе резервные-роти это 
тот кулак, которым командирполка решает бой.

Охваты и обходы были не только следствием той или иной создав
шейся в данном бою обстановки.’ В нрйказах командиров бригад и,
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нередко начальникш» дививий войскам даются «сиьма определенные 
указания действовать не лобовыми ударами, и обходами. Ота мысль 
ясно выражена и нрикаво командира 2-й бригады 20-й стршшовой 
дививии от 2 сентября 1919 1’.: «...перейти в стрем и толы to о аисту, 
хшмше, имея вадачей, сновав щ ю пш ш т п о фроити, вайти ему в тыл'н 
уничтожить. Для обеспечения онорнщш е юса двумя ротами при пу
леметах (ив д. Михайловское) демонстрировать в северо-восточном 
направлении»,

IТочные бон.

Наступательные Пои ночью имели место весьма часто, в особен
ности вимой.

В основе этого явления лежит общая стремительность и активность 
действий. Нередко войска лишь к ночи достигают у канн иных им ру
бежей и ночным боем завершают аадачу дня. Но имелась шцй другая, 
не менее важная причина частых ночных боев. Наступление и бой 
ночью обещали наиболее легкий успех благодаря скрытности подхода 
(иногда с тыла) и внезапности нападения. Отсутствие непрерывного 
фронта сторожевого охранения атому благоприятствовало,

1 ноября 1919 г. .в 4 час,, утра 310-й стрелковый полк 35-й стрелко
вой дививии подошел к и. Вышкульский с юга ш> тракту в то время 
как по обстановке в этом районе противник мог ожидать нашего на
ступления прежде всего с запада. Приблизившись вплотную к за
ставам Противника, полк с криком «ура» бросился впереди ворвался 
в деревню. Противник бежал в панике, оставив артиллерию, пулеме
ты и обозы. Но через 7 а часа отступившие из п. Вышкульский 1-й и
2-й полки Ижевской пехотной дивизии, 2 егерских батальона и не
сколько сотен казаков повели контрнаступление, открыв сильный 
пулеметный огонь. 310-й стрелковый полк не мог удержаться и выну
жден был начать отступление. Захватив 6 брошенных противником 
легких орудий :в полной упряжке (ео снарядами), 3 пулемета /и 125 
человек пленных, полк в 8 час. утра отступил к г. Петропавловску. 
Полк потерял в этом бою 10 человек комсостава; точное число убитых 
и раненых красноармейцев неизвестно. Очевидно потери были значи
тельны, так как в полку осталось всего 254 штыка, и он был: отведем 
в бригадный резерв дли приведении в порядок и отдыха.

Обход и нападение были выполнены 310-м стрелковым полком 
умело, чем и объясняется крупный успех, вполне оправдывающий 
потери полка. 1

, /Другой пример: в ночь на 9 сентября ПИ,9 г. 2-н бригада 26-й 
•стрелковой дививии перешла в наступление против 1-й Самарской 
пехотной: дивизии: белых. 227-й стрелковый полк нашей 1-й бригады 
имеет аадачу обходным движением перехватить путь отступления 
белых. Маневр удался. Перехватив дорогу ни д. '.Калашникова и 
обнаружив отступающие части дивизии противника, полк, несмотря 
на численное' превосходство белых, бросается в атаку и наносит им 
сокрушительный удар. 5 орудий, пленные и обов .остаются в наших 
руках. Противник вынужден отвести свою, дививши в и м  и дер
жится на этом: участке в течение ближайших дней пассивно.'
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Рассказанные апиоиды относятся к ночным боям крупных в наших 
условиях борьбы Войсковых: соединений. Изучение действий п я т н у  

войск показывает, что более мелки« и, следовательно, более подвиж
ные, части тцо чаще пользовались ночью для совершения налетов.

Интересный с, отой точки арония тгивод представляют собой дей- 
стиия роты 240-го стрелкового полка после захвата 25 мая 1919 г. 
д. Куктояи. Высланный полком разъезд конных разведчиков перехва
тил одного солдата противники, посланного для свяви ив д. Ст. Али
мова на д. И. Алимова, Со слов пленного было выяснено, что д. Ст. 
Алимова нанимают чисти 5-го ударного полка белых. Оценив обста
новку, командир полка ротпет коротким: ударом равбить и уничто
жит г. 5-й ударный нолк. Дли выполнения втой задачи выделяется
2-я роти, полка (100 штыкои) при пулеметах я эскадрон ив состава 
подчиненного 240-му стрелковому полку 'XXVII кавалерийского 
дивизиона. Командование отрядом объединяется в руках шзлиткома 
т. Кулакова. Выступив в 8 час, утра, рота на рассвете подошла к
д. Ст. Алимова и залегла, выслав вперед разведку. Разведчики, 
скрытно подойдя к деревне, бесшумно сняли посты сторожевого охра
нения белых и доставили захваченных пленных начальнику отряда.
В деревне движения замечено не было. Опрос пленных подтвердил, 
что большинство белых еще снят. Момент для нападения оказался 
удачным. Посты противника сняты; дорога свободна, противник 
спит; но наш эскадрон где-то вадержался в тылу. Правильно рцещга 
обстановку, т. Кулаков решает действовать немедленно, не дожи
даясь подхода j эскадр она. Одна полурота, обойдя д. Ст. Алимова, 
заняла пути отступления противника на восток. Одновременно с 
выходом этой полуроты в тыл оставшаяся часть роты скрытно заняла 
тот конец деревни, где были сняты посты белых. Установив на.глав
ной улице деревни пулеметы для обстрела улицы вдоль, т. Кулаков 
приказывает открыть по деревне редкий ружейный огонь. Неожидан
ная близкая стрельбе венолошЩса,белых. Выскакивая на улицу, они 
попадали под меткий огонь наших пулеметов. Слабая попытка части 
белых перейти в атаку успеха не имела. Появление о тыла нашей 
второй полуроты, перехватившей наиболее удобный путь отступле
ния, решило дело, и белые бросились в бегство, без дороги по полю в 
сторону д, Богады, преследуемые огнем наших пулеметов и подошед
шим эскадроном XXVII кавалерийского дивизиона.

В деревне осталось около 150 трупов противника, в том число
2 офицера, Взято 42 пленных (в том числе 20 раневых), 1 пулемет, 
180 винтовок, 30 000 патронов и прочее имущество. Из опроса плен
ных выяснено, что д..Ст. Алимова занимал 5-й ударный полк белых 
в составе около 600 штыков при б пулеметах. У пае потерь ни убиты
ми, ни ранеными тш было.

. Причины успеха наших действий ночью — очевидны, Это прежде > 
всего — скрытность подхода, умелый (беззвучный) захват постов 
сторожевого охранения белых.'Дальше, следует: или стремительная . 
атака, если сил достаточно, или меткий огонь с удачно выбранных 
пунктов, наносящий - противнику чувствительные потери. Во всех 
случаях мы: стремимся создать обстановку полной неожиданности
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нападении как ошошгоо условно успешности ночного наступатель
ного боя.

Ной при Яшиной обстановке.

Особенность наступательного бол иимой состояли и том, что ши
рина боевого порядка п большинстве случаен но превышала ширины 
дороги, ПО которой шип’ушиш НОЙШ'П. Глубокий СН0Г ДОЛИ,II движе
ние «но дорог почти невовможиым. И тех случаях, когда вследствие 
пильного огня противника войска должны Гнали, рассыпавшись в 
цодь, наступить широким фронтом, бой по да нал положительных р(). 
вулътатов.

ITап|>ммгп[>, п январе 1.9:19 г. 1-н бригада 26-й стрелковой дививии, 
пастушш на д» Курпшку, ии-ва сильного и меткого огив обороняю
щегося и глубокого енота по могли продвинуться шюред, Наступать 
перебежками оказалось невовможиым. Цепи бригады, пролежали 
весь дет»'пород деревней и к вечеру вынуждены были отойти в исход
ное положенно. .Потери бригады ранетами, а. главным обравом об
мороженными, постигли аа день нескольких сот человек.

Другой пример: 2 марта 1919 г. 297-й стрелковый полк 27-й стрел
ковой дивиаии вел наступление па д. Кулнконскал - Пристань, кото
рую аапимали 4 роты Симбирского полка белых. Глубокий снег ме
шал действиям наших войск. Глубокий овраг, вапосегашй слогом? 
опоясывал дерешпо и делал атаку возможной лишь но одному на
правлению через мост. Наши цепи пролежали и снегу весь день. Вой 
вела артиллерия, выпустившая за день но деревне около 1 ООО сна
рядов. Лыжиикй противника пытались действовать нам во фланг. 
С наступлением темноты 237-у стрелковому полку удалось прорваться 
по мосту через овраг н овладеть деревней вследствие того, что против
ник начал отступление, обнаружив обход частей того же полка.

Отсутствие воаможиости слободн® маневрировать на поле боя и 
решить бой ударом во  фланг или в тыл широко рни-ворпутыми цепями 
заставляет наступающие войска менять боевой порядок, и следова
тельно и план боя. Условия вынуждают атаковать противника в лоб, 
ft вто требует сильного удара, для чего нужен кулак. Именно по этой 
причине распределение войск в колония меняется. Задача овладеть 
лежащими на. пути нашего наступлении деревнями жшгагаетея на 
головную часть колонны; (иногда авангард) силой от одной до 'грех 
рот. Сила удара, построена на сило огня. Ударный кулак- состоит т  
нескольких пулеметов, приспособленных для стрельбы о саней; кроме 
того обычно придавалось .одно орудие на полоиьях. План боя состоял 
в том, что ударный кулак, двигаясь во главе колонны и обнаружив 
противника в данной деревне, должен был быстро обливаться о про
тивником, нулеметьг открывали огонь по окраине деревни и наступали 
перекатами. Орудие получало задачу ^  бить .по окраина деревни 
в том мосте, где кончалась дорога, по которой мы наступали;

Благодаря атому у в кий участок фронта обороняющегося, при
легавший к дороге, по которой мы наступали> покрывался сильным 
нбпрерьцзиым.огоем, Под прикрытием этого огня наступающие войска
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достигали- деревни. Вынужденные рассыпаться в цепь, которая как 
строй боевого порядка и этих условиях были непригодна, войска 
терпели неудачи. ' <■

В тех случаях, когда такой ялам боя и« давал положительных ре- 
иультатов или когда было заранее известно’, что противник укрепился 
и окажет серьезное сопротивление, — делосообразиыми: оказывались 
только действия ночью.

Именно отим объясняется ведение н январе, феврали и марте 
:10Н) г. наступательных боев почти исключительно иочыо. Необхо
димо шцо отметить, что и боях отого периода противник имел и споем 
распоряжении отряды лыжников, состоявшие ив башхшр-доОроволь- 
цап, которые, дойотвуп па флангах и пробираясь в тыл наших, насту
пающих, колоипиадоржииали движение вперед и нередко вынуждали 
лас. отступать и отдавать без боя захваченные у иротишшка деревни 
пи мпбожапио тактического окружения.

Вой и горах.

При действиях в горах в..виду ограниченного количества дорог 
для наступления состав маршевых колонн увеличивался. .Это при
водило к ошолояированшо наступающих войск. .Условия местности 
позволяли обороняющемуся выбрать сильные ко своим тактическим 
свойствам позиции. Это обстоятельство, а также возросшая (ив-ва 
сокращения количества путей отступления) тактическая плотность 
увеличивают силу сопротивления противника.

Следствием этого являются столкновения глубоких маршевых 
колонн. Ширина боевого порядка остается той; же, как в обычных 
условиях наступательного боя, ибо бои ведутся только в полосе до
рог или в районе, прилегающем- непосредственно к  данному населен
ному пункту. Эшелонирование- войск в глубину при .узком фронте 
боевого порядка приводит к решению боя ударом из глубины и к  со
зданию сильных ударных кулаков.

Занимая сильную позицию на пересекающих пути .нашегДтаасту- 
шшшя возвышенностях и создав кулак в районе западнее от. Сулея, 
противник сдерживал наступление 1-й и 2-й бригад 26-й стрелко
вой' дививии, вынудив пас 7 июля отойти в исходное положение на 
.пинию дд; Вакиарова, Еданлы и 'Л аю т. Обход и охват оказались 
невыполнимыми, п-силу чего 26-я стрелковая дивизия создает силь
ный ударный кулак в ооотаво 7 -пехотных, и 2 кавалерийских полков, 
объединив их в руках командира 1-й бригады с задачей разбить 
ударом из глубяим -группировку противника и овладеть районом 
ст. Сулея.

Характерно, что а горах охват и обход флангов на ноле боя 
встречаются гораздо роже, чем во время наотудателышх боев в 
обычных условиях местности.. Примером могут служить действия 
наших войск па Урале во второй половине июля 1919 г. Основным 
направлением наступления -3-й ..бригады 26.-й стрелковой дйвизии 
в этот период бил тракт г. Уфа — г; Златоуст. Бригада вела насту- , 
«ленив главными силами. (2 полка и 4 орудия) вдоль названного трак
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та. Противник занимает послодонатольно ряд сильных по тактическим 
свойстиам позиций, норееекпющих тракт, выдвигая фланговые части 
в стороны от тракта ни весьма новиичш'олыюе рисотоннио. Навилось 
бы, что благодаря »тому обход или охват флангов могли быть приме
нены достаточно часто. Однако .'1-л бригада решает бои почти и с к л ю 
чительно иобоиыми ударами, тан кик охват и обход трудно нынолнимы 
поусловиям местности и трибуют много иромечш. Дождаться. пока 
ВЫНОЛШПОЩИС обходное ДИИЖМШО части пыйдут НО ф,1НШГ 11,1111 тыл 
противнику,ноцолееообрамго и невыгодно, Противник, ио свиванный 
какой-либо онредоленной новйциой, и случае серьопной угройы 
флангу или тылу, предпочитал, отступить па насколько кмло'мотроп 
и напять новую лоиицшо, выбрать которую, н условиях действий It 
горах бы,по до трудно. Мы теряли бы при таком шяшо дойотний время, 
дожидаясь выполнения;охвати или обхода,и,шипа,ни бы собя вопмож- 
иости наносить нротиинику фактические удары. Глубокий маршевый 
порядок обусловливал такой jko глубокий боевой порядок. При атом 
учитывалось, что если нам удастся стромитолыш сбить и отбросить 
противника, действующего на тракте, его фланговые пасти, располо
женные в стороне от тракта, но смогут столь быстро Отойти, двигаясь 
бев дорог, и будут захвачены в плен.

ОВОРОНИТЕДЬИЫЙ ной.

Нередко приходится встречаться о мнением, что оборонительный 
бой составлял наиболее слабое место в тактике наших войск в граж
данской войне. Отдавая должное высоким боевым качествам, про
являемым частями Красной армии в наступательных боях и во 
время преследования, сторонники этого мнения считают, что в тех 
случаях, когда обстановка требовала приостановки наступления 
противника, когда необходимо было упорно оборонять повицию и иа 
удар противника ответить контрударом — действия наших частей 
были неудовлетворительны. В подтверждение правильности этого 
заключения приводятся примеры колебаний линии фронта в бою, 

'будто бы свидетельствующих о неустойчивости наших войск и о не
умении их вести упорные оборонительные бои. При атом причины, от
меченного явления «водят в конечном счете к  вопросам революцион
ной психики Красной армии. Оказывается, что наступательный бой 
больше соответствовал революционной целеустремленности нашего 
красноармейца, .а широкий равмах и наступательных операциях, 
стремительность действий и подвижность войск были в значительной 
степени 'предопределены революционным: подъемом армии и целом. 
И только благодаря политико-моральному состоянию действия на
ших войск не были на должной высоте там, где требопалось спокойно 
встретить удар противника и ответить и«.него контрударом, где пуишо 
было устоять против натиска, не поддаваться .ножному страху перед 
обходами или охватами, где необходимо было действовать спокойно 
но расчету, умом, а не порывом: вперед, который после первой же 
неудачи превращается в бегство назад. >



в о й 127

Впечатлительность, щсспансивпооть войск якобы .настолько по
нижала их способность наносить удары, не только наступая, но и обо
роняясь, что оборонительные бои представляют собой случайные 
ннлсшии и ничего поучительного дать не могут.

Конечно нельзя но «оигаситься с тем, что оборонительные бои 
требуют от войск весьма высоких качеств и боевой подготовки. По 
с.воей иаиряжшшосщ и условиям ведения эти бои являются несомнен
но более, серьезным испытанием боевых и моральны х качеств войск, 
чем иастуиатшшше бои, когда инициатива и свобода действий в на
ших. руках.

Это мнение конечно неверно, так как за весь период .нашей борьбтл
о Колчаком самые горячие бои имели место именно н тех -случаях, 
когда обороняющейся стороной были мы, а наступление вели белы«. 
Например: трохнеделыгае бои главных сил 5-й армии во второй; не
допило марта 1919 г. южнее г, 'Уфы:, семидневные бои при обороне 
im линии г. Челябинск, месячные бои в сентябре-октябре 1919 г. v 
между р. Ишимом и р. Тоболом.

С другой стороны, войска Колчака никогда не проявляли такой 
стойкости, упорства и искусства в обороне, как это было в действиях 
наших войск.

Наши красные части в своеобразных условиях 'гражданской вой- 
нм умело находили те способы действий, которые ставят наши обо
ронительные бои на одинаковую ступень о лучшими образцами этого 
рода'боевых столкновений, известных военной истории и военному 
искусству.

Цель л  задачи обороны.
Переход к обороне принято считать призйаком слабости, отка

зом от инициативы и в известном смысле слова потерей свободы ., 
действий. *

Аксиома, что войска и местность друг друга дополняют,- прояв
ляется ярче всего в обороне.' Использование тактических овойств 
местности дает обороняющемуся возможность выделить часть сил в 
резерв йенависимо от того, имеется ли в виду только привести выделен
ные в резерв части войск в порядок и пополнить, или же использо
вать их для действий на этом или каком-либо другом участке фронта.

С другой стороны, лишь оборона создает условия, когда била 
огня может быть превращена в фактор, на котором основываются . 
все расчеты иа успех в бою. '

Итак, шишу «шее использование выгод тактических условий 
местности, возрастание силы и значение огня до превращений* его 
в фактор, которым решается бой, и наконец как следствие этих 
двух положений— освобождение ив первой линии части сил-и воз. 
можнооть создания крупных резервов —- таковы то основные п р е и 
мущества, которые войска приобретают, перейдя к  обороне. От уме^

1 Несомненно, что оборона,тактически наиболее сильная форма боя. Она 
даёт войскам ивиестные выгоды и преимущества,. иа использовании которых 
обороняющийся строит свой расчет добиться уравновешивания -сил и удер
жания позиции » качестве ближайшей минимальной выдачи,
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лого иопольаования »тих преимуществ и выгод аавиоит успех '' 
обороны ни данном участке, успешное выполнение данной выдачи 
вообще.

Одиагео военная история дает относ,ительно мало случае« удач-
ноге исхода оборонительного боя.

Как будто практика опровергает тооретичоокио выводы: о при« 
имущоствах и выгодах:, которые приобретаются переходом к обо-' 
роив. .Ипшшдоранио пишшываот, что причины итого, шшопия лежат 
но а обороне, как таковой, а в том, что пносшшоо сопротивление, 
отетшшшио на иоииции всегда Спало неудачно, а то время как 
активно проведен шш оборона имеет успех.

В условиях гражданской. войны ооадаино крупных реиорвов и 
раавитие. силы, огня  до превращении ого и реш аю щ ий бой фактор 
были, редко и: трудно осуществимы. Другое д ел о  — активность.

Именно благодаря 'тому, что активнонть действий соответствовала 
духу наших, войск, именно потому, что ((‘ни составляла о д н у  ии наи
более ярких И ОСНОВНЫХ прИОуЩИХ'рОВОЛГОЦИОНИОЙ армии СВОЙСТВ---:
наши красные части глубоко шшкли в природу оборонительного боя, 
уяснили первостепенное значении активности и обороне дли достиже
ния успеха и стремились осуществлять оо на дело всегда и вевде. ■, 

..Кроме того в некоторых, случаях мы. вели оборонительный бой не 
потому, что наши силы были слабее сил противника. Имея сами на-' 
ступатеЛьнуго задачу, не будучи еще связаны в своих действиях про
тивником, паши войска иногда предпочитали оборонительный образ 
действий — с целью дать противнику равбиться в наступлении. Не
обходимо было заставить его иа деле, боем, убедиться, что он бес
силен нас разбить и благодаря атому нанести ему (во всяком случае) 

..моральное поражение, чтобы вслед ва втим самим перейти в контр- ' 
наступление. Расчет отроился на том, чтобы, используя преимуще
ства, даваемые обороной, создать превосходство своих сил и довести 
его до возможных:, пределов. Отбитая, выдохнувшаяся атака, кончив
шееся неудачно и ва глохнувшее наступление противника виамеиовали, 
собой тот момент, когда созданное преимуществами обороны пре
восходство должно было и могло быть рсалишшшо с наибольшим 
эффектом. Это был наиболее удачный момент не только для частных 
контратак, но прежде всего для начала общего контрнаступления. 
Стремление создать и использовать это критическое для противника 
положении, было основной причиной, обусловливающей склонность 
наших войск к обороне с активной целью.

Выбор шшпцнл и ее укрепление.
Рассматривая общие условии ведения боя н и частности действия 

н а ш и х  войск в н а с т у п а т е л ь н о м  бою, м ы  подробно остановились иа 
значении и роли у к р е п л е н н о й  н о ю щ и й  в гражданской войне.
*' Условия, которые делали укрепление позиций нещолоойобравнмм 
и невыгодным для противника, имели такое ш  значение и для н ас .1

1 CuHHfumon о ниячонии иоииции для вед ен и я  боя сл ед у ет  приитвш » п рави ть*  
пым не только в о м ю ш и ав и  позиций, »окорм е у к р ш м ш ш ш . о тр м ти о м  окопов
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Как правило позиция оборони выбиралась о таким расчетом, чтобы 
иметь воомошюсть задерживать противника на подступах и оберпе- 
чить нанимающие деревню войска от обстрела о непосредственно 
прилегающих: к деревне командующих высот. Поэтому позиция чаще 
всего вмбиралаоъ на окраине занятого насоленного пункта, Это дава
ло ряд выгод. Кладбища, огради, сараи и т. д., служа укрытием от 
наблюдения и огня противника, представляли собой как бы гото
вые опорные пункты; требовалось немного времени и работы, чтобы 
приспособить их. к обороне, Населенный пункт в,целом облегчал 

-скрытное расположение и маневрирование резервов обороняющегося,
,-укрывал его обоам и т. д. Обороняющийся обычно стремился также 
использовать рубежи, прилегающие к  данной деревне (хотя бы в 
качестве передовой позиции), если они могли дать известные такти
ческие выгоды. Как иа »тих рубежах, так и иа окраине населенного 
.пункта войска отрывали групповые окопы для стрельбы лежа или 
-о'колена во всех случаях, когда можно было предвидеть переход- 
противника в наступление и когда мы имели задачей упорную 
•оборону,

Было бы совершенно неправильно на основании: изложенного 
притти к выводу, что наши войска занимали при обороне сплош
ные, длинные линии, соответствующие протяжению окраины данного 
населенного пункта или тактичеокдго рубежа.

Позиция обороны нормально состояла из ряда командующих
■ .высот или пунктов, дающих косоприцельный или фланговый обстрел 
впереди лежащей, местности. Указания войскам на это встречаются 
в приказах весьма часто, осуществлялись же они в зависимости от 
условий местности. - ■

Независимо от того, проходила ли позиция вдоль-окраины дере
вни, или была вынесена вперед, — существенное значение имел са
мый населенный пункт, так как потеря, его приводила обычно к  от- 
•стушшншо обороняющегося. Потеря населенного пункта приобретала 
особенно в а ж н о е  значение благодаря тому, что, начав отступление, 
обороняющийся обычно не останавливался на ближайших, лежащих 
на пути его отхода, тактически выгодных позициях, а, продолжал 
■отступать до следующего населеийого пункта. -

Однако в тех случаях, когда наши войска имели более узкие по
лосы действий.и создавали оплошную 'линию'фронта, позиции оцени
вались и выбирались прежде всего -под углом зрения тактических вы
год, Например: обилие овер между р. Ишимом и р.. Тоболом превра
щает этот район в лабиринт узких дефиле (перешейков между озе
рами), которые и-были с максимальной выгодой использованы иами.'1-

и постройкой' проволочных награж дений, оно в нояпой мере откосится-ко вся
ко»  •поаиции* выбраигюй для обороны. И менно поэтому' войейа сознательно 

•ямртаошиш условными выгодами, которые могло дать постоянное нахождение: 
их  ка ш б ра пко й  дня оборони пози ц и и ,«  оотавалибь в зан я той  населенной пункте, 

...дабы создать  лучшие усл ов и я  питания к отдыха. ,
1 Этот р ай он  б и л  как  бы создай для оборони. Воли допустить, что Колчак

Не был общими войиио-тюлитическими условиями -вынужден яорейти в коптр-
' йастуштаниа именно от pV И ш има, то выбор-этого,района для .контр-удара <шв>
.дует’ нриаиат)» крупнейшей ошибкой, в аиачитольиой степени предрешившей

Г. ЭИхо 9
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Аналогичные условия создавались в боях при аимной обстановке.. 
Глубокий снег и сильные морозы долили иёвовмоятым широкое- 
маневрирование вив дорог и выиущ али брать позицию обороняюще
гося в лоб. Учитывая это, как мы, так и противник укрепляли ок
раины деревень окопами из снега.

После нашего отступления на западный .борог р. Тобола в пер
вых числах октября 1919 г. 5*я армия получила приш в совдать на 
восточном борогу реки плацдарм о целью обоснсчить пароход в. 
наступление. Задача эта была выполнена только 35-й стрелковой 
дививиой. На нравом борогу р. Тобола у от, Яиоршгоголонекая было- 
возведено тройное полукольцо окопов полной .про({тли е ну,пометными 
гнездами, ходами сообщения и землянками. Окопы упирались флан
гами в реку и имели -проволочные заграждения в 8-4 коли.

Плацдарм этот однако абсолютно никакой роли ни при; обороне, 
ли при форсировании р. Тобола по сыграл. j

После нашей первой переправы чороя р. Тобол 18 — 20 августа 
штаб армии решил создать у г. Кургана иа правом борогу реки пред
мостное укрепление о целью, в случае вынужденного отхода,'при
крыть железнодорожный мост через р. Тобол. Работы велись тыло
вым строительством армии под руководством начальника иняш еров, 
но когда в первых числах октября, т. с. через I1/, месяца, мы выну
ждены' были отступить, .оказалось, что предмостное укрепление еще 
не готово. Выли начаты работы в столь крупном масштабе, что за
кончить их можно было лишь через 3-4 месяца.

Этот пример может служить характеристикой тех противоречий 
и затруднений, которые встречались в гражданской войне, когда мы 
пытались создавать укрепленные позиции. Предмостное укрепление- 
у  г. Кургана строилось с расчетом вынесения первой линии вперед 
настолько, чтобы противник не имел возможности обстреливать, 
дальним огнем тяжелой артиллерии (10 — 12 км) железнодорожный? 
мост и-город. В то жо время само укрепление должно было быть та
кого размера, чтобы исключить всякую возможность прострелива- 
пия его артиллерийским огнем противника но какому бы то ни было 
направлению.

В результате этого расчета длина линии обороны достигла 30 км, 
и для ее занятия одной отролковой дививии было мало. Неготовое- 
предмостное укрепление конечно не могло быть занято войсками,

Ведение <шш.

, Рассмотрение вопроса о том, какие и где выбирались ш ш ц ии  для» 
обороны, показывает, что в силу объективных условий обстановки
исход псой оиорации я нашу по льну. Это станет бомоо понятным, «сии учесть, 
что превосходство сип белых заключалось и многочисленной коннице', которая 
но могла бить иопольвована в. полной мора против иохото, -увеличивающей свою« 
устойчивость ванптиом увких дефиле озер, Интересно отметить, что во время дей
ствий 26-й стр. дшшвии в отом районе ой были даны у к а за н и я  укреплять порешей* 
ки установкой пороиооиых рогаток, обитых й о я ю ч ей ' п р ов ол ок ой . -Эта и д е» '  
однако но оказалась ж иш ю ю ю й так жо, как она оказалась непр игодн ой  иа рус* 
скогормапсиом фропто, где оо ппорвмо пытались примошда, и конце НИ в г , '
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винчение позиции, КПК сильного ио споим тактическим свойствам ру
бежа, было восьми относительное. Тактагаоокие условия местности 
могли (Лишиться мооьма благоприятными для обороны подступов к 
аанятому нами насоленному пункту. Ио поскольку бои велись от
дельными колоннами на иволировашшх. участках о большими про» 
рьишми между соседними колоннами — самая сильная на данном 
напри плиипи поиицнн быстро торя,на свое вначение или володотвие 
отступления оооодпих шипих колонн, или же володотвие угрозы флан
гу и тылу, что н шшу Общих условий, благоприятствующих широкому 
мавенрировашт ни поло бон, имело чаще всего мосто.

Ииложониым однако но предрешалось ш тч о тт  огня, который в 
условиях; обороны должен приобрести ппачение фактора, решающего 
бой. Рассматривал и опоо время огонь иохотм и артиллерии в бою, 
ми должны были притти к выводу, что в силу ряда объективных при
чин (недостаток огшнфшшоон, слабая стрелковая подготовка, р аз
реженность боевого порядка и т. д.) огонь вообще уступал в бою 
пврпоо мосто маневру. Ото усложняло для обороняющегося задачу 
иопольвовйиид силы огня о наибольшей выгодой. Очевидно, что он 
не мог рассчитывать па успех своих действий, доли но сумеет создать 
обстановки, при которой огонь сможет быть использован с наиболь
шим в данных условиях обороны эффектом.

Существовали почти непреодолимые противоречия между теми 
требованиями, которые предъявлялись огню пехоты и артиллерии
о точки вроння выполнения огиовых задач при обороне, и теми реаль
ными вооможпостями, которые ставили предел использованию огия  

' в силу отмеченных объективных условий обстановки.
Мы стремились противоречия эти разрешать маневрированием;

о гном, доведением силы его в нужный момент на данном направлении 
до весьма высокой степени напряжения.

Оборонительные бои наших войск дают в этом отношении много 
примеров.

Иа второй день боя 13 июня 1919 г. и районе д. Иж. Калмаш —  
д. Вер. Калмаш чисти 3!>й стрелковой дивиаии заняли в 15 час. де
ревню Иж. Кплмпт. Противник, подтянув ройервы, перешел в 191 
час, в контрнаступление, Атака, пелась крушшми силами густыми 
цепями. Занимавший павицто и районе иавваниой деревни н*ш мор
тирный дияивион открыл сосредоточенный огонь, в результате ко 
торого, и также огня наших пулеметов, цепи противника били при
остановлены и наступлении отбито.

27 апреля 19:19 г. противник перешел в наступление густыми це~ 
ними на д. Подбельская, шшятую жаетями 26-й стрелковой дививии; 
нашим ураганным огнем протишшк был отбит.

Своего высшего раввития достигала сила огия в  оборонительном 
. бою в тех случаях, когда обороняющийся пользовался для отраже

ния атак огневым реверном. С »той целые оставлялись в резерве 
пулометныо команды (батальонные, полковые), которые в критиче
ские минуты бросились в нужное мосто й нередко решали исход боя.

' ,  В бою под Николаенкой 6 декабря 1918 г. командир 3-й бригады 
26*й стрелковой дививии, вынужденный внести в дело вою имеющуюся



132 ГЛАВА ТОЕТЫ!

у  него пехоту, оставляет в ренорве 2 батальонные иулемотимо команды 
и состав« 4 пулеметов каждая. К о д а  под напором наседающего -про
тивника нага средний боевой участок, ртштрмшвший штроиыу на
ч и н а е т 'отступать, в бой бросается пулеметная команда (4 роипрвиых . 
пулемета)-. Мягким о гном она приостанавливает атаку белых и вп- 
стаиляет цени противники. отойти. Однако ии-ва недостатка пуле
метных лот  и ш троиов огонь наших пулеметов ослабевает, и нро- 
тивпик вновь переходит и наступление. Тогда ■ бро.сиготея и бой но. 
шюдиио 4 ревервньтх пулемета. Почти в упор они расстреливают ата
кующего нрага, Основой удар достигает по своей меткости и на
пряженности исключительной силы. Атака еще рай отбита, против
ник вынужден о т о й т и  к  своей «ооледиой стрелковой номиции, н ниша 
пехота получает передышку на ближайшие чае-гюлтори.

В использовании пулеметных команд для та,кого рода огневых 
контратак екаввптлись необходимость и вместе с том уменье в о й - 
местить недостаток живой силы: и относительно слабую тактическую  
-плотность пехоты в бою.

Тактика огневого удара при обороне ясно выражена в приказе' 
командира i -й бригаду 27-й стрелковой дивиаии от 22 февраля 1919 г . : 
«Наступление неприятеля надо отразить, расстроив виз предваритель
но огнем пулеметным и ружейным. Для этой цели можно допускать 
неприятеля поближе, чтобы он понес неминуемое поражение. Обра
тив его -в .бегство, немедленно перейти в наступление и преследовать 
расстроенные части», ,

Распределение войск для обороиьь

. Распределение войск для обороны состояло в том, что часть на
личных сил назначалась в боевые участки, остальная Miß часть остав
лялась в.резерве. Соотношение сил боевого участка и резерва ш  бы
ло конечно чем-то варанее установленным,

Готовясь к обрроне, .полк (если он действовал отдельно) рааби- 
вал намеченную для обороны позицию на батальонные участки. 
Последние'в свою очередь долились на ротные и далее iia вавод- 
ные боевые .учаотки* Навначенр,- участков батальонам производил 
■командир полка, укааыван лично на местности сопровождающим' 
его командирам батальонов границы участков и направление, от
куда следовало ожидать яастушдашя противника. Тут . же давался ■ 
•общий план, действий. Вэйока ваивдадйукаваниуюжм позицию обыч» 
по лишь но тревоге, когда, обнаружилось жастудлвжие противника. 
До этого батальоны выставляли от себя полевые караулы и наблю
дателей..

При распределении войск ли. иовйции стремились ивбегать ват 
«ятил ое одоюцшой цепью. Главной шщмание обращалось на : выбор 
наиболее удобных в смысле ofiyipuia косоприцельным или пере»

, крестным огнем позиций для пулометон. Если батальонные или но л- 
ковмо пулеметпые команды оставлялись в роаерпо, то они должны 
были заранее ознакомиться с поишшей и тш гь иаираилоние наступле
ния Противника. Артиллерия немедленно становилась всеми н йлич  
‘  ̂ , ‘ . ■ : ё  ? ‘ :
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нымк орудиями пи петицию, выбранную ту т же л  деревне или за до-'
|)(!1)ШЗЙ. »

Если позиция обороны выдвигалась вперед за окраину деревни,
оо номодлшшп занимали, мшшио части пехоты (обязательно при нуле- 
мотах), от .которых требовалось■ задержать противника до подхода 
частей, иившшешшх и боеучастки. Это же положение имело место 
л тех «лучи,их, когда в районе доровш находились командные высоты, 
иашттие которых предусматривалось планом -обороты.

Обеспеченно флангов.

Саман оильшш и удачно выбраищш пояиция будет легко мвята-. 
противником, если фланги о.о но обеспечены.

Слабый но тактическим уеловиямместности фланг несомненно • 
больший недостаток новиции, чем если имеются скрытые подступы к  
центру, к фронту ее.

Оборона, при которой бой шел в конечном счете за удержание на
беленного пункта, требовала готовности отражать противника о 
какой бы стороны он ни появлялся. Собственно фланг позиции уста
навливался уже во время; боя. Это конечно не значит, что, выбирая ' 
позицию, обороняющийся но старался предусматривать крайние на
правления наступления противника. Задача сводилась к тому, чтобы, 
оценив тактические условия местности и наметив наиболее веро
ятные направления удара наступающего, выбрать крайние точки 
позиции обороны с таким расчетом, чтобы они прикрывали наиболее 
вероятные направления наступления и в то же время использовали 
бы тактические условия местности.

В конкретных условиях данной обстановки первостепенное зна
чение имело направление путей отступления. Отсюда понятно, что 
если позиция должна была прикрыть, данное направление в целом,, 
то фланги имели значение не только для обеспечения боевого порядка, 
ио - также для обеспечения путей -отступления. Поэтому при пере
ходе к  обороне отдельно действующей колонны фланги позиции вы
бирались о расчетом прикрытия пути -отступления.."

* Очевидно', что наступающий всегда мог охватить фланг позиции 
обороны и поэтому надежно обеспечить ее можно лишь актишштми 
действиями. '

При действиях оплошным фронтом фланг обеспечивался распо
ложением соседей. Отступлениесоседа приводило к необходимости 
загнуть фланг или отойти. Мы ограничиваемся следующим приме-; 
ром 'вынужденного отхода, из-за отступления соседей и оголения 
фланга. : ! '■ '

27 июля 1919 г. 236-й и 237-й стрелковые полки занимали д. Дол- 
годеравенокую, отбивая повторные атаки противника. Вечером бе-; 
лае обили части 2*й бригады 27-й стрелковой дививии и, оттеснив их : 
к югу (в район д. Каоарганокая и ст. Каоарга), ударили во фланг
2 38-му стрелковому нолку. Полк вынужден был отойти в южном па-, 
.правлении.. Отход 238-го стрелкового ролка оголил фланг, соседнего 
236“-го стрелкового ..полками последний, отбивая атаки противника■ .с
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фронта, должен бил также ототушш. на юг и занять шаициш на 3 км 
северное д. Казанцева. * ■

Дабы заполнить образовавшийся ирорш , начальник дивиаии 
ввел в дело свой ноолодний разори инструкторскую школу 1-й 
бригады и отряд признанных но мобилизации чвиябшгоких рабочих. 
При поддержке огня броиоиоевда атому отряду удастся* вп и ть  от. 
Есаульская, установить свит» о соседними частями и этим «Соеночить 
фланги их от дальнейших ударов противника.

РМЮрПМ, ИХ MWl'O И уЯО'ГробДМШО,

Создание сильных рооорпов должно было бШ'Ь ОШШШШЙ ВЫГОДОЙ, 
приобретаемой войсками в результате перехода к о бор оно. По при
чинам, которые были отмочены ви то , ни позиция, пи огневые средства
в наших оборонительных боях не позволяли центр тяшеети перо- 
иеоти на резервы. Ооповнме затруднения— малочисленность от
дельно действующих колонн.

Тем но моиее резервы всегда имелись. Ие было твердых норм, уста
навливающих силу и состав резерва. Вопрос этот решался в соответ
ствии с условиями дайной обстановки. Полк, действующий в отделе, 
имел в резерве от 1 роты и до 2 батальонов. Чаще всего оставлялись 
в резерве пулеметные команды и коиные части ,1 так как их можно 
было легко и быстро перебросить к нужному пункту, что в условиях 
ведения боя иа растянутом фронте и при широком маневрировании на 
поле бол войск наступающего имело весьма существенное значение.

Обычно резервы располагались за позицией обороны, в частности 
в деревне, если линия обороны не была далеко выдвинута вперед.

Место резерва определялось условиями обстановки. В бою у д. 
Нисибаш 2 июля 1919 г, 1-я бригада держит резерв в составе батальо
на за правым флангом в I1/»—2 км  в тылу от передовых цепей. Объяс
няется это тем, что фланг ео открыт, и в этом направлении действует 
кавалерийская бригада противника. Резерв выделил для собственного 
охранения нолевые караулы ,2 которые заняли опушку рощи, обра
щенную фронтом в сторону конницы противника. Левый фланг бри
гады был также открыт, но потом направлении пока противника не 
обиаруясено; прилегавшая к  этому флангу местность давала велико
лепное наблюдение на 3-4 км. Появление противника о этой стороны 
могло быть заблаговременно обнаружено, а вто позволяло успеть 
принять мори для предубеждения удара во фланг.

Реже встречается расположение, резерва в центре ва линией: обо
роны. Ото вполне соответствовало условиям оборони на раотянутом 
фронте, но о открытыми флангами. Прорыв фронта ооди и ие был труд
нее выполним, то во всяком случае ои был меное опасен, чем охват 
фланга или обтод

Изучение наших обронительных боев нокавывает, что •резервы, 
весьма редко имели значение манвврвнноаа кулака, ударом которого 
во фланг наступающему войска стремились решить бой. Резерв.

1 Если они имелись в составе КОЛОМНЫ.
“ Наблюдательный посты, Род,
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чаще всего употреблялся в качестве поддержки передовых цепей и 
для удлинения позиции обороны. Но при атом вводился он в дело в 
направлении фланга противника.

Отказ от широкого маневрирования резервами за флангами обо
ронительной позиции составляет характернейшую черту использо
вания их при обороно. Это обусловливалось обстановкой и соответ
ствовало плану обороны.

План оборони.

Самым оилмшм сродством наступающего был' маневр (охват и 
обход). Это было известно обороняющемуся из его собственного опыта 
в наступательном бою. План обороны должен был это учесть и пре
дусмотреть меры противодействия. Маневренности щйтгашгка не
обходимо было противопоставить собственную маневренность, а не 

►сковать овои войска требованием оборонять определенную линию 
или пункт «во чтобы то ии ст;ало».

В тех случаях, когда обстановка тому благоприятствовала, войска 
проявляли маневренность, нанося удары во фланг или тыл против- 
лшка. Когда иа содействие соседей рассчитывать нельзя было, актив
ность в бою достигалась частными или общими контратаками ведущих 
бой частей, что чаще всего приводило к фронтальным ударам.

23 апреля 1919 г. противник в составе 2 батальонов со стороны 
д. Салмоедовки обошел д. Покровское (Сосновку), занятую 236-м 
стрелковым Оршанским полком (схема 11). Полк вынужден был на
учать отступ л ение'на д. Подбельское —■ д. Дмитриевское. Для восста
новления положения части бригады производят контрманевр, глав
ную роль в котором выполняет соседний 237-й стрелковый полк, за
нимающий д. Архангельское (Ишуткино). Оставив заслон в сторону 
,д. Коржевка, 237-й стрелковый полк в составе 6 рот выступил на д. 
Покровское (Сосиовка) двумя колоннами. Левая колонна, двигаясь 
через д. Салмоодоику, выбила занимавшую эту деревню заставу ка
заков и продолжала движение.на д. Покровское (Сосновку). Правая 
:колонна полка наступала вдоль дороги д. Архангельское (Ишутки
но) д. Покровское (Сосиовка). Подойдя окрытно к  этой деревне, 
обе колонны полка о криком «ура» бросились вперед и, захватив 

•окраииу деревья, открыли сильный огонь вдоль главной улицы. 
Нападение явилось для противника неожиданностью, так как вни
мание ого было привлечено наступающими о юга иа д. Покровское 
'.(Сосновку) 236-м стрелковым полком и подошедшим к нему иа под
держку и з  д. Подбольокое батальоном 235-го отрелкового полка. Тем 
но менее противник не растерялся и, повернув фронт кругом, открыл 
сильный огонь по 237-му стрелковому полку из 8 пулеметов. Обход 
,д. Покровское (Сосновки) левой колонной 237-го стрелкового полка 
•создал угрозу перехвата тыловых путей белых и решил иоход боя,

Противник бежал, оставив в наших руках около 500 человек 
пленными 22-го Златоустовского полка и все 8 пулеметов. Удар во 
фланг и в тыл, нанесенный 237-м,стрелковым полком, оказался на
столько сильным, поражение ныло настолько чувствительным, что
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остатки 22-го IkuToym'onoKoi'o полка, но о г п ш а ш и п т ж н .  и д. Ст. 
Манеуршша, отскочил и принт па пап. Л й д у л о ш ж и и ,  что и :1() ш  от 
д. Ст.М пнсуркнна и к 1К км  от ноли они. Д о ст и гн у т ы й  ус,цех по мог 
быть нсиол’ыюнап аниду ототуплоиин н аш и х частей ,  оГюроиинтпх  
район шкшо от 2.'i7-ro етрилкопого полна.

2 марта 1!):Ш г. оилып шништольными сил ам и iioiiimiu наступле
ние на чае/ш 2-ii бригады 2(И1 с.трилкоппй д и т п и ш ,  нанимающие' но- 
индиго нд.Ст. Лдипт.чроиа (район дойетний на охомн ü ). П п на глубокого.

а »
Поломив •"'* %  llIII'IKUtlllil'llllt' ШИ'ЛЙ 1ШШШ1Н л Пи*» ишдоп иншшшши «и/iV —■ щтипт (i.uctimiim),

10101'. < « г "- г  Кшщшистундшш» imiiutx чистой.

СхоШ II.

мгога дмижопио было лонмошио только но дорогам. Дабы окапать, 
оодойотвио частям, иштмиющпм д. Ст. Адинтпрошц оосоднио пасти
2-й■■ бригйдм норспгли :н коптрнпотунлоиио ни д. Тороигулош» на д. 
Петровка. Заиятио д. Патронки угрожало ударом а тыл наступаю
щему на д. Ст. Адмшфолц протншшку и дорохиптом пути ого отсту
пления. Замотав движмшп шиной колонны на д. Иотронко, fijwiuu 
поспоотио нолорпуди иявад. Дойди до д. Патронки, они цнмдсмшлноь- 
па дно колонны, которым н дальнейшем пололи ппстушютш одна*»" 
на д. Тороигулола, другая - -  на. д. Лдиитарона. Уо.иох коптрманонра,. 
приведшего к равдеяопшо сил бодмх и оомиблошш силы уднрп но
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д. Ст. А двт’прова, объясняется конечно условиями-борьбы при зим- 
ной обстановке. По, повавиоимо от отого, идея переходи в контрна
ступление на смежном участке с Целью окняания содействия соседним, 
частям письма нокаиатолыт как доказательство той активности » 
оборонительном бою, на которой в основном строились наши расчеты 
при обороне.

В тох случаях, когда im оодойотвио соседей рассчитывать не при- 
лодилооъ, соответственно менялся и план оборони.

18 понбрл :1 Ш.0 г. 240-й стрелковый полк .занимал д. Светлая. 
В 1У час., мротипшш открыл ло доровио пильный огонь н» О орудий., 
Ему отвечйла пиша л е т а я  батарея в составе 4 орудий и 1. гаубицы.. 
Посла 27# час. обетрела противник перешел: в атаку и вытеснил нас 
Ш! д. Светлан. Оставив дарению, полк накренился на удобной поаиции 
а 7ц км  к нападу от д. Светлая. Дальше бой протекает в следующем 
порядке. Противник продолжает наступать. Паша артиллерия от
крывает сильный огонь но цепям белых и приводит их в вамешатель- 
отво. Заметив ото, командир батальона тДПрейер переходит оо своим 
батальоном ,в контратаку но собственной инициативе, увлекая за 
собой 2 других батальона полка. Действующий- левее 238-й стрелко
вый полк также переходит в атаку.

Стремительный удар батальона т. Шрейера прерывает цепь бе
лых. Уда]) батальона во фланг заставляет противника поспешно от
ступить. Увлекшиеся успехом части преследуют противника до д. 
Головная (10 км  к югу от д. Светлая), где были задержаны, приве
дены в порядок и отведены на позицию у д. 'Светлая.

Всего в этом бою нами взято 100 человек пленных (в том числе-
1 офицер) и 2 пулемета. Наши потери — 30 человек.

Силы' противника, наступавшего на д. Светлая, неизвестны; но 
сосредоточение 9 орудий для подготовки, удара позволяет делать- 
вполне обоснованный вывод, что силы эти не могли быть незначи
тельны. Наш успех объясняется переходом в контрнаступление в.: 
наиболее удобный момент.1 Отступление 240-го стрелкового полка 
от д. Светлая па 7 а км  вышваот стремительное движение вперед, 
цепей белых, что но может не нарушить стройности их боевого порядка. 
Наша артиллерия во-время сосредоточивает огонь иа одпоцг ив уча
стков цепи и этим увеличивает расстройство и вамбшатольотво про
тивники. Смелый контрудар батальона, начинает общую контратаку,, 
в результате которой противник отброшен с потерями. Успех на поле 
боя, полный и неоспоримый, вавортаотся преследованием на-10 км,.

По идее выполнения данный бой должен бить прш-таш типичным 
для действий наших войск в гражданской войне. Если силы против
ника были превосходными, мы отдавили ему нашу позицию обороны:,, 
но лишь для того,чтобы, отступив., перейти в контратаку. Противник' 
дол,жен был потратить шшостньт усилия, чтобы нас сбить. Атака 
нашей поииции (охват или: обход ее) и нрослодоваиио приводят его

»То «йотонтольотю, w o -контратаку• пачшгдет и,о собстн^пшму гючшгу 
командир батальона т. Шройпр, по' моняцт оущоетш дойн; батальон Шройор»

■ кямдпт начало обидой каитряташз, подготошшпной' boömu • предшествующим» 
мероприятиями наашх войск. ,
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боевой порядок и раоотройотно, понижают «илу <нч> «онротвшшния.
■ Это создаст уолоиил, обещающие уинох контрудару, том болоо, 
если он может бьш> подготовлен и поддержан умелым иснольпоианиом 
■огня.

То бшщ подншкшш, гибкая оборона, оочоташшш маневр и огонь 
и вполне отпочашгаш объективным уолоииим и иоиможйоотям подо* 

:НИЯ оборонительного боя н гражданской войне.

Частные контратаки приобретали оущоотншшоо пиалепие для 
.удержания занятой позиции и для яотогцония ойд иротишшка (ом. 
■приложение 4, также стр. отр. 71 и Ш ).

Иа рассвете 28 июля п ата  ударная группа п соптаво 230-го, 2,Ч8-го 
и 2 батальонов 237-го стрелкового подкоп (схема 13) пела «тромитоль* 
дао пастунленио о юго-аанада на д. Кашшцов, шшитую В-й Камокой 
.дившией противника и колком казаков. Сбил иротишшка и отбросив

U - J _ _ _ u  I . . I

у
Полшшшио ш ш т х  чшугоП it 

18 часам.
П о л о м и  im щ ш т ш ш ш т  и 

H i чипам.
Шиошсчшо irpoTiiiiiiitKii и 

15! ЧИСПМ.
1-т ш и к а  к

И чпсим,
ШШЦПИИЧШО МШ’Д'уПЛШШИ

1»ш полки.

„ lfaii|)ini.H!ini‘< уд«|1!» Опт ft je ь*»im «»in шшш.

( ‘ к о м и  12 .

Частные контратаки,
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ого от Д- Конапцпно нм оонор, шипа ударная группа продолжала 
настунлоппо. К итп нромн <ии|да.иас.ь поОлнгоиршшпш обстановка 
юяшоо д. Кашшцопа, 1 пата,иг,ом 2,47-й «тролконого полка и XXVII 
кашипрпйскнй дипшшоп, находиишпйсп там, были ньшуждопы шд 
■сильным данлошнчуг проттшпкп отойти к жолоштдорояшому мосту 
у шторной окраины г. ЧолиСшмока. При ноддоржко диипутых иц ро- 
оорш» 2  |н)Т 2.Ч5"»ч) «гролштого полна ним удилось надоржитьоя на 
лшгиа р. Миос, im* отходом Ьил оголен фланг к тыл шиной ударной 
груши« у Д. И’ннаицонп. О.тромпоь иополыюноть ито оПотоятельотш)

./
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1{тштрули|1 и ты л обходи»!! в д ш го

И ОШ ШДШ) IttU nH ’ilH , НТО IIW T y iltt llf l lt ia  к  м о с т у  ч и с т и  к о  с п о с о б н ы  к 
КОШ '(Щ НШ Чфу, H jlii't’llIllltllv  ш и ш р к у л  ИЯ CQHUp, ш ш р и ш ш н о ь  « д о л г , р о 
ки ни д .  l l o p i m tH ,  tvt« tiM W ioiu . у д о б н о й  м а о т о  и а р и и р и ш л , Э т о т  м м к н ф  
й в  м ор  остнтьии н о  ш ш о ч о ш ш м  н а м и .  H u m  о т р я д  (1, Ш1тд л ы > н  2 .i7 " ro  
с т р е д ш и ш ш  п о л к а ,  2  р о т ы  'iH fj-ro  о т р о л к о и о г о  п о л к а  и  XXVII к ш т -  
и о р и й с н и й  д ш ш ш ю п )  и о р о х о д и т  н к о и т р и а о т у п л о ш ш .  XXVU шшп- 
НОриЙОКПЙ ДИНИМШШ Л рМ И нтЧ Ш  II д .  l l f ip l l t l iu  U О ьит Ш> т ы л у  ,1ШрШ1ра- 
в д н ю щ п х г н  u o c .i 'i 'i i  ц р о т п н и п к и ,  П о л и н  и п а п и н о  о т с к а к и н а ю т  н а  и о о - 
точный fiopm* p. Mttitn. ( ! и л ы  ш п ш и ч ю т р и д п  Оыли нодоститочш, птого*
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разбит), п р о т и в н и к а ,  н о  у д а р  и чч.ьи с н и и ы ш ш т  б е л ы х  и о т  н а с ту п л е н и и  
л щ и  ш и н о й  у д а р н о й  г р у п п е  им п р и х о д и т с я  о т к и ш т . о н .

Чнс.'|пме контратаки составляли оишшшн! н н л п п и п  н н а ш и v оборо
ните,иышх боях и под г. Ч елябинском, и ю ж н е е  У<|н.|, и па р .Т обол ом ’.. 
Ио вопросов плана обороны уделялось  осо б о е  вним ание стремлению' 
на каж дую  атаку ответить контратакой с, том, чтоГн.г киж д-ут оотав- 
лонную ними иод давлением противника полицию  атаковать и паять 
обратно. На ироми трохлодольных; fioim  ю ж ное г . Уфы некоторые до- 
рении (Кавангуловн, Нкоилоика и т. д .)  ппро,Ч(»ди.Ш1 от Ндо:10 рак иц 
рук п руки. В  ооиунбро 'И 14!) I1. па р. Т оболом  ото н н л е т т  повторяется.
15 течение 2 дней  равъевд  М а тв е е м  п е р е х о д и т  ни р у к  п р у к и  тр и  рапа,
причем  М-л б р и га д а ,  в е д ш а я  Г!ои, п о т е р я л а  5 0 0  чо.... ю к ,  что  укш ш «
нает н а  у п о р с тв о  б е л ы х  п  ш и н у  н а с т о й ч и в о с т ь .

Ч а с т ы м  iiiiiw iiu D M  б ы л и  и  р у к о п а ш н ы е  с х в а т к и ,  В  17  нас., 25  и ю л я  
19:19 г. п р е в о с х о д и м о  с и л ы  п р о т и в н и к а  н а с т у п а ю т  на, д . К р у г л ы й  п 
д. Ч у р и л о в ,  н а н я ты «  наш им , 2 3 5 -м  е т р о л к о н ы м  п о л к о м ,

ДОЛО ДОХОДИТ ДО ШТЫКОВОГО бОЯ, НО НрОМЯ. КОТОрОГО MTit торяом
командира полка. Атаку уд«от«я отбить, и мы нахватываем. 400 че
ловек нло,иных:. .Противник продолжает яростные атаки, полк вынуж
ден отойти и вопять позицию в 2 км  к нападу от д. Крупный. ’

30-июля щн/тшншк окружил превосходными силами 228-й стрел
ковый Карельский полк, нанимавший д. Коркинский. Потеряв 100' 
человек убитыми и ранеными, полк борот в шиш 200 болтах и ночью 
штыковым ударом прорывается к частям своей бригады.

В ы х о д  ш  б он  и а р ь е р г а р д н ы е  бои .

2 июля „1919 г. 1-я бригада 26-й стрелковой дипшши, глубоко 
обойденная на левом фланге и имея в тылу ва правым флангом каиачыо-' 
бригаду противника, вынуждена под сильным давлением е фронта 
решиться на отступление отд. Нисибаш (схема 4 — подробно стр. 68).. 
Положение тяжелое, Путь отступления вдоль правого Порога р. Юро- 
оапи етревап. Кольцо противника почти сжалось, Выход ни боя на
чинается' по прикину. Решзршшй батальон бригад!.! и повод конных 
разведчиков превращаются в авангард отходящей бригады и по
лучают вадачу очистить путь отстуюкшшг. Ии авангардом следует 
обов I рав])яда всох' частей бригады:.

Прикрытие выхода ив боя вовлагаетея im пуло моты и артиллерию. 
Отступая перекатами, от‘рубежа к  рубежу, они сильным огнем .одер
живают» натиск белых, давая этим своей шхото вовможность свора
чиваться и форсировать отход.

' Канаки, действуют - лавой и неоднократно нытшотел сбить нас, не 
картечью и огнем пулеметов в упор ото шшытки ликвидируются. 
Конные равводчики'авангарда выясняют, что путь отступления па д. 
Калмакларова свободен. Еще накануне было вылошшо равнедкой и 
опросом подводчиков, что в районе итой деревни имеете,я брод чоров- 
року. Авангард нолучдет вадачу овладеть районом, Проди и обеспечить 
бригаде возможность переправы, Брод не был. еще противником ва
лят, Однако следовало ожидать появления полных частой иго по толь



ко ни правом берегу, где Mia находились, im также и па .попом, куда 
иям. нредотонло переправиться. .Иниду итого авангард выделяет одну 
роту и чаг.ть копных равнедчиков дли шшятип потщии нм ловом бере- 
vypomi II обеспечения брода с, юга. Остальные роты батальона и кон
ные pnsiiHwmmi остаются на Ираном берегу реки, пыдвинуишись па
Ю Г О -В О О Т О К  О Т  111! Г О .

Благополучному выходу на бон очень помогли: хладнокровие, 
выдержка н уме.пью действия пулеметов и легкой батареи, прикры- 
липших отступление главных1 сил бригады. Бенушйшшы«' атаки и 
■чувствительные потери вынудили копаков ограничиться прослодова- 
'ниом ни и ui х частей огнем, Похоти белых: та кжо отстала и когда, прой
дя от д. Писпбшп до маета брода около 10 км , глинные силы норной 
•бригады приступили к перепри но длн прикрытил этой операции проток 
действий канаков, окаиалось достаточно нескольких: пуломотоп.

Быстрое точение горной роки-к уаш я полоса брода сделали пе
реправу трудной и отпили много времени; тем не мепое она была за
кончена успешно, ( ’.охранив шиш силы и'.сродства, бригада заняла 
повицпю на лоном борогу.

2 сентября Ш 9  г. 239-й стрелковый полк был выбит из д. .Жидки,
3 сентябри ноли порошил п кои'грпаотунлошге и ввял деревню об

ратно. Противник отошел и окопался в 2-3 км  к востоку от деревни.. 
В 19 чае. белые открывают сильный артиллерийский огонь по нашим 
частям и переходят в контрнаступление. Позиция 239-го стрелкового 
полка невыгодна г в гаубичной батарее нет снарядов. В 20 час. против
ник тремя цеп ими атакует пас с фронта с одновременным охватом 
-фланга каяачг.ими частями.

Полк вынужден начать отступление. Образовав каре 1 и отбивая 
огнем конные атаки казаков, 239-й стрелковый полк медленно отхо
дит. .
■ Видя бону спешность своих атак, казаки бросают преследование 
полка и прорываются в тыл. Благодаря этому им удается настичь 
отходящие обовы. и порубить большинство обоапых.

Промерим арьергардного боя могут служить действия частей 
сводной- бригады н.мпрто 191!) г. Главные силы колонны в составе 
241-го стрелкового полка, 2 рот 41*го стрелкового полка и 5 орудий 
в 18 чае,, 13 марта иод давлением противника начали отходить из д. 
Масловки па д. Пасмуронку. В арьергарде т л и  3 роты 41-го стрелко
вого полка. Противник следовал по пятам:,, но так как движение было 
возможно только но дороги, то арьергард вполне справлялся о при
крытием отступления. П д. Пасмуровкм обоим: и артшшория иастрн- 
,1ш; лошади пристали, тш ш ш 'погода и большое количество обозов, 
двигавши,чти впереди, окончательно испортили дороги. Противник 
настиг арьергард и, начал его теснить. Необходимо было выиграть 
время, чтобы вынести артиллерию. С этой целью арьергард усилит

1 Кири, или ник иго чище вапьтшиш «коройочтш»,.-строй, письма часто при-
шишшнийеи и ерпждшпшой поНий, Иоиможиоеть иго нущоетпошшнл (»»условли
вались смаПыми- опиты м и средствами коВницы и почти -содоршяишдм отсуг- 

'«топим войной артиллерии. Срашштв Кутнков «С! Чапаоиьш по Уральским сте
нам». 1Чн). ■
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ваетоя двумя ротами Ш) колонны главных сил, Наступление против, 
ника удаетсяприостановить очень но надолго. Под угроиой охвата 
фланга арьергард вынужден начать отступлений, и псе 5 (тотршшшх 
орудий попадают я руки противнику.

Неудача объясняется  том, что пехота своевр ем ен н о но помогла 
артиллерии, В результате уси л и й  артил л ери и  ш б р а т ь е и  оамоетоя. 
1ЧЗЛЫЮ рВОТСН ун р и ж ь у  ВССХ ор уди й . ()Т0 НеВтПШТОЛЬПОО и легко 
устранимо« обстоятельство вы нудило бр оси ть о р у д и и , так  как арьер
гард начал отход , а нромн, когда полота могли пом оч ь, уп ущ ено,'

Оборона норешрапы.

Оборона переправы может быть активной или пассивной, Раили» 
чие состоит в том, что при активной оборон« часть сил »анимат* обо
ронительную ноаицшо (иродмск'лчгоо укрош ю тт, плацдарм) на бере
гу противника, главные же силы отводятся на протиштолояшый бе
рег. При пассивной обороне никаких частой войск на берегу против
ника не остается.

С отой точки арония наша оборона рек была всегда пассивной. 
За исключением единичных случаев, как например еовдание плацдар
ма 35-й стрелковой дивиоии на правом берегу р. Тобола (отр, 180), миг 
всегда отводили все свои сильна року.

Приказ командира 5-й армии требует от всех 4 дипипий армии 
при отходе за р. Тобол органишщии оборони на правом берегу,, 
но выполняется это требование только одной 35-й стрелковой 
дивизией.

26-я стрелковая дивизия 14 октября имеет на нравом берегу отряд, 
прикрывающий мост, но это уже накануне форсирования. Отсутствие 
предмостных укреплений может быть объяснено 'лишь общими усло
виями ведения оборонительного боя. На примере неудачной попытки 
построить предмостное укрепление у г. Кургана легко убедиться, 
что говорить о создании предмостных укреплений но приходилось-- 
не было ни живой силы, ни технических'средств, необходимых для 
отого.

Но было у нас и войск, чтобы еовдать на берегу противника доста
точно сильные группировки, которые могли бы. активными действии- 
ми намолить отсиживапио на укрошгошшзс плацдармах.1

Удержание оа собой пунктов перепри« на берегу противника по 
имело ипачошш еще и потому, что, действуя на широких участках, 
мы всегда могли найти удобные места переправы и фороирошт» року. 
Сводки па время нахождения наших войск на pp. Полой, Уфе, Тоболе 
ноетрят ежедневными (юобщошшми о проиаводошшх на. берегу про
тивника поисках о этой целью,

Н о '  имея воомояшоотаг оседать укрогашпшо плацдармы и не видя 
надобности пршермвать активными группировками im берегу против
ника пункта* переправы, ми стремились ахстшшыми действиями наших

1 «Плацдармами» в гражданскую войну очешь алоушггроАлпяи. Бввод, 
сидящий )1 окопах, окаавдшитеш, ваиимил плацдарм. Поеиободин в птом отиошопин 
и автор. Роду
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разведывательных партий на нанятом противником берегу создать 
ДЛЯ Соби ШШ00Л00 благоприятные усл овия  для оборони. I

Вместо С. том всякая попытка противника щшрепиться на нашем, 
берегу встречали шшодлшшый и энергичны й отпор. Вследствие 
итого но время обороны р . Уфы и р. Тобола иногда равыгрывались■ 
горячие бои (д. Варибипекое, д, Подоови) с норопрашшшимиея на наш 
берег и пытавшимися накрениться частями противника. Отбросив, 
противники ни р е к у , мы успеха по рашшвили и, оставаясь па своем; 
берегу, пл ан  о бороны реки н е  меняли.

/

Чисти щютишиш«

»V 11Ш1Ш 11ПШ8М-

I
------  Р аагр п м п ч и ш м ш а линии.

С О  ПритдныИ  |и ш р ,

ÜXOM I.I 'U i .

Приводсшшй в приложении vJ-м нрикаа но i -й бригаде 27-й стрел
ковой дишшии и схема 14 дают возможность ознакомиться о одним 
ии тшшчшдх. иоложоиий, шишмаомых нами при оборот рок.

К пунктам ноимоншых переправ противника чорео року (изгибы,,: 
броды/упшю рукатш) выдвигаются наотавы или полевые караулы. 
Наблюдение реки между ними ведется пешими или конными донора
ми. Артиллерия нанимает шшиции для обстрела предполагаемых m o o t  

форсирования. Главные силы располагаются в ближайших деревнях. 
Командующие высоты, нанимаются наблюдателями. За реку, на берег • 
противника выбрасываются ежедневно разводчики для поисков и.,
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налетов. Если на борогу противника обнаруживается движение 
каких-либо колонн или обозов, наша артиллерия {нередко пулеметы) 

-стремится рассеять их огнем.
По тшшшм признакам:, т. о. по расположению войск, практикую

щаяся нами оборона была пассивной. Но как мм, так и противник 
■стремились. активными действиями равнодчиков it разведыватель
ных партий держать противную сторону в постоянном лииряжонин ' 
и этим воздействовать на обстановку па противоположном борогу,

n n ’iW Hbiii бой. 1 
Обстановка, шшмки «строчного. боя.

Во второй, доловило ноября 1!И.Я г. противник одоржал крупный 
успех в. районе северное желейной дороги г. Бугульми •— г; Уфа, 
разбив нашу 27-го стрелковую дившшю. Дли приостановки ого паотуц- 

. ления желешодорожпоо'ланриилонио было породило 2(!-й стрелковой 
дивизии. 3-я бригада этой дивизии занимал,'» 30 ноября 1918 г. д. 
От. Чути — д. Кыоыльяровку. Согласно прикаву по дивизии, брига- 

.де была дана задача занять к вочору 1 декабря район д. Заитова— 
д. Нарышева (см. этот район действий на схеме 3). Точных сведе
ний о прртивнике не было. В день 30 ноября 1018 г. бригада с ним 
соприкосновения не имела. В состав бригады входили 232-й и 233-й

■ стрелковые полки, 3-я Смоленская легкая батарея и Тверская полу-
• •батарея,'всего 1678 штыков, 38 пулеметов, G орудий 7 Q-м м  и 2 взвода 
конницы (63 сабли).

Бригада выступила утром 1 декабря для выполнения поставлен
ной задачи. В авангарде шел батальон 232-го стрелкового полка при

■ своих пулеметах. Колонна главных сил бригады двигалась за аван
гардом в 3—4 км , имея следующее распределение войск: 3 роты 232-го 

■стрелкового полка, 3-я Смоленская легкая батарея, 233-й стрелковый • 
полк (3 роты) и Тверская полубатарвп. Затем обоз I разряда, и в арьер
гарде—• вввод пехоты. К. 11 чао. было -получило от авангарда доне- 

-сенио, что, подойдя it д. Нарышева, он противника, но обнаружил и 
после малого привала продолжает наступление па д; Здитова.

Получив это донесение, колонна главных сил продолжает марш 
и к 12 час,, подходит к д. Нарышева.

1 Истрочгшм боом кдньпкттсн отоикщшошш' противников im мирт». Оголи- 
пошшио ом  моя«™ бить тшроднидмшщм или нррднамкрошшм. В норном случае 

- с т т ш о т н ш и  ш ш т т ш  для т о  волнойпмш ш даш ш птмо..Н и  мостя с.толкноштия, 
ни промтш, когда оно ироииойдпт, мы, ипршто предусмотреть но мотом. Рнснрода- 
л и т т  иойок li павюй маритлой колонн» б ш м • оЛмчнио, im рпсачи-шпиж на бой 
во првмя'марша, Каковы сиаы противника, с которым мгл столкнулась, нам абсо
лютно: лшрптоетао,. Огмичшиьш' обстоятольатна нм могут во окапывать влшпп-ш 
на разнвр'шиавш) и ход боя, ссщииан особппиостн ого иодоння. Продннморошшй 
«строчный бой имиот моото о тох случаях, к а т а ,  ааап о диияш ник'протиш тка, 
ми пиступаом ому навстречу или с щми.т нрпду нроди-и. ого и и а ш т ш  оврндо- 
лонного рубежа, или р цилыо дать ому бой на марте, П ри  »том место и промп 
•отолкиовония необходимо Iiapanuo рассчитать, и но понком случао раанроднямгаю 

.-сил в полой ио должно быть н'роии но дано сучотом наибольшей готовности'к ирод- 
•стопщому Сою,
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Ко1’ДН Г0Л0Ш1Ы0 части ко,ноши,[ находились Примерно в V, км от  
;8T0Ü дер ев н и , п осл ы ш ал ась  частая стрельба, и тотчас же ив деревни  
покачались шипи кавалеристы. Черев несколько минут выяснилось, 
•что паша к о н н а я  ваотави, сл едовавш ая на расстояний 78 км впереди  
-колонны wn.UHii.ix (Mt.ii, н-ышш в д. и.арыншва, ст1юн:улаоь о против
ником,

Головной (тталмиг главных: «нл окапался совершенно неожиданно 
под обстрелом противника, открывшего ружейный огонь но нашей 
конной иаотане.

Появление Ho.iu.iS » д. Парытеви Пило полной шюшидашюетыо, 
•том болпо, что И донесении авангарда от I t  час,, укапывалось, что про
тивника о районе д. Парьинева но обнаружено,

Кроме неопределенных донесений шиной конной ваставы о том, 
■что в деревне находится пехота противника, шпшких других 
..сведений по нмодось. К, неожиданности столкновения о противником 
присоединилась но,пиан шишвостность и неосводошшннооть в обста
новке,

Яадача идиш г а, р да, и способ ого действий.

Выслан при выступлении ий Ст. Чути авангард и получив от него 
..донесения, бригада имела все основания считать, что движ ением  этого 
-авангарда она обеспечена от неожиданностей нападения с фронта. 
Неожиданное появление пехоты противника в д. Нарышева опроки- 

„иуло все расчеты на оОосночошгость авангардом. Нельзя было пред
полагать, что авангард уничтожен, ибо это но могло быть произведено 
-столь быстро и бесшумно. Но ни авангарда, ни сведений о нем не было,
• а вместо него в д. ГГарышова окапался противник.

Отсутствие сведений об авангарда еще больше усложняло обста
новку.

В тот момент, когда, раздались первые выстрелы, обстановка
• была следующей.

Бригада представляла собой длинную колонну, вытянувшуюся 
iim 2 км по дороги па д. Парышова. Дорога пролегала но совершенно 
-открытой местности (схема 15), покрытой слогом, лишенной каких 
бы то пн Пыл.о укрытий от ппорои и огня противника. Впереди в 1/ %пм  
находилась д. 'Нврышшш, у восточной окраины которой виднелась 

:командующий ноянышшшость, Если противник вахватит деревню и 
успеет ш ипт. командующую высоту, это иничит, что он будет иметь 

« а  с,моей стороне вен тактичоскис выгоды местности. Бригада оказа
лась Ом тогда настигнутой врасплох и. сфере ого действительного 
•ружейно-пулеметного огни н ближнего огни артиллерии, не имея 
ш  укрытии, ни удобной стрелковой позиции.

Ilo,пученные от конной ваставы сведшим повволяли притаи к вы- 
•воду, что она, имела столкновение о пехотой, но то были видимо только 
■головные части, походного охранения белых.

В втих условиях' первой и.основной вадачай было оТрвмитодышм 
доижвШ1Пм> вперед оахватить тактически важный для иао рубож до 
•того, как силы белых у сп е ю т ого.нанять и вакрегщться..-

IV !\Нчн , 1 . 0



146 ГЛАВА ТРКТЬД

Это должно было сослчишть оидичу авангарда. Но ого пот, и ноэто- 
му бросается «пород головной батальон колонны главных о,ил. Ои 
должок выполнить задачу авангарда и иахватом доротш и командую
щий шорты обосночнть .глинным силам шишыгоднойншо условия- 
вступления и бой.

Раиворнуиишсь на ходу в боевой порядок, батальон у т о л право-

Ш *  Ш*- Колонии глшшых сил !Ы1 (Ip. SM1 стр. дни. ф  i'iüioii» 1#»то И угуд ш пн ж . ш м и
Ю  й  Лтш гирд и к о ш т «  вистшт » » » о  " üHS-vo n j i .  полни

Колонии м т ш ы х  с и д и  м ш т р д  Hi-m _  п ,,,,,,  „  И, . . . . . . . . . . . . . . . . . .* " * ■ '  К у г у л ь м ш н т о  колки Д он» т - к ?  J)yi у.н.аипкн. ikmkii
e s »  Цени «88-го m it. полка Дшшнчшв rt-nn üM -ro стр. дни. дли

и  УЛ«1>11 Ч» <MUIIV.
(кома Ifi

фланговой ротой нахватать южную половину доршши. Лонофлашч)- 
вая рота, двигавшаяся шишо от доромш, попали иод сильный оботрол 
белых и палогла.

Как ни быстро было отдано раопоряяашио, кик ни «тршитольно- 
бросило,я батальон виерод, ои подошшг к рту боту, который, олодопало 
нанять, одповремошю с нротшшииом.

Батальон вступил в бой ои обладании отим рубежом, когда в.
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шшооредствепном тылу ого (и 7 , км) находилась колонна главных 
C JH .it бригады, Очевидно, что выполнить вадачу авангарда и прикрыть-
(JI! О Т  O I 4 I I I  О Н  у » ! « 1 11(1 м о е .

Тактические надачи «» »строчном бою.

Вах мат батальоном указанной липни послужил одновременно не
которым нынспениом опитанонки. Tmiopi. ужи было очевидно, что бри
гада нмоет доли с. крупными пилами политы, ибо 400 штыков и 2-8 
пулемета нашего батальона ныиуждниы Пыл:и налечь, Но еще да того, 
как можно Пыло приттн к «тому выводу, командир ,‘.1-й бригады отдал 
]ШД распоряжении, имеющих целью обеспечить свободу дойстшгй 
шишых C.U.H полоним и ввод их и доли и наиболее выгодных условиях.

На дорогу от д. Марыиичш на д. Найтова он пыдштул роту 232-го 
стрелкового полна, с. надачей установить свянь о авангардом колонии 
высылкой прпдалныд uü конных: раанодчиков и, оставаясь и роиерве,, 
прикрыть праный фланг бригады.

З-ti ('.милсчи'.кий Патарио прикачано открыть огонь. Для артиллерии 
ноблииости нпт ноинций. Витарон галопом: ниоажцот шюред, шга- 
миотен с. передком аа кладбищем И открывает прямой шшодкой боглый 
огонь но ценим противника. Наблюдатель от батареи выдвигается в 
стрелковую цепь. К ному выбрасывается толофошшй провод от ко
мандира батирон. [)то делается нипду того, что строения заслоняют 
местность на деревней, где. предположительно должны быть главные 
силы противника.

Пока вое ото происходит, Полью продолжают онергичпо наступать, 
рассчитывая очоилдно етромителышм ударом опрокинуть наши рав- 
иорачишиощног.я цепн. В доревно нам удастся их потеснить и в то же 
вромн пира но оч' деревни мы выдвигаемся вперед. Но на участке 
между деревней и вонвышепиостями к вапиду от нес маша цепь по
двинуться но может. Сюда очевидно направлены крупные силы про
тивника. Густая цепь ого подошла па 200 шагов хс пашей стрелковой, 
шинщии и готовится 1? штыковой атаке.

Вислый огонь 3-й Смоленской батареи и нескольких выдвинутых 
пулеметов наставляет белых налечь. Вшшнываотоя горячий огневой 
бой. Артиллерия дает нам перевес. Попытки противники продвинуть
ся тотчас, vise подавляются со огнем. . ,

Перкам основная надана встречного боя выполнишь Мм при
остановили наступление противника огнем и  л и ш и л и  ого возможности 
пловь перейти г< наетуллоиио.

Теперь предо,тонло но пивполить белым ислольиовать вес? выгоды 
обороны. По обстановка вес еще были неясна. От авангарда никаких 
дожитиий но получено. Высланный роиорниой ротой 232-го стрелко
вого полка рагшшд, нроднинунншеь па 2-3 км но дорого па д. Заи- 
товц, его также не обнаружил.

Силы противника и направление ого главного удара ощо ив выя
вились; пеишюстно, есть ли: у него артиллерия.

Но том не менее мы. имели ужо ряд преимуществ. Продвижение 
противника приостановлено. Сильным артиллерийским и ружейпо-

*
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пулеметным огнем придавили мы ого к земле на участке вдово от 
деревни, где видимо действовали крупные его силы. Командующая 
возвышенность у юго-восточной окраины дорогам была, в наших ру
ках. Занять эту высоту приказано поводу пулеметов, который из-за 
глубокого снега медленно на нее впбираотся.

Правый фланг бригады пока обеспечен одной ротой; левый фланг 
открыт, но «а ним росно,ножен резерв бригады: 0  роты 233-го «прел- 
нового полка) и этим обеспечивается от угроз обхода или охвати.

Однако разори »тот иужои для решения бон, н оро следует пополь
зовать с наибольшим эффектом:.

Оценив обстановку, командир 3>й бригады решает ударом: резерва 
во фланг противника разбить ого и отбросить.

3 роты 233-го стрелкового полка во глаио о командиром: полки 
•т. Рахмановым быстро выдшгшотоя к подножью возвышенностей, на
ходящихся к западу от д. Иарышовп. Развернувшись в день и загнув 
свой, левый фланг, роты стремительно двинулись внород.

Тем временем на линии наших цепей шел горячий огневой бой, 
я  было заметно усиление цепей противника. Движение 3 рот 233-г® 
стрелкового полка с целью охвата фланга белых било ими замечено. 
Неся чувствительные потери от нашего сильного артиллерийского 
и руже йно-пуломстч го го огня и учтя угрозу флангу, противник начал 
■оттягивать свою цепь, занимающую позицию можду деревней и воз
вышенностями, прикрывая отход несколькими пулеметами передо
вой цени.

Дабы не дать противнику выполнить этот маневр, цепь 232-го 
стрелкового полка и подошедшие 3 роты 233-го стрелкового полка пе
решли в атаку, расстреливая на ходу отходящих белых и охватывая 
правый .фланг их боевого порядка.

Энергично и смело, сбивая противника и не давая ему закрепиться, 
наши части опрокидывают белых и переходят в стремительное на
ступление. Противник поспешно отступает. Мы преследуем его 
3-4 км  вдоль дороги па д. Туймазина, и д. Каримина,

Взятые в этом бою свыше 100 человек пленных (в том числе 18 
'офицеров) показали, что на д. Нарышева наступали: 12-й Бугуль- 
мипекий пехотный полк и офицерский ударный батальон, всего около
i  ООО штыков. 1 Артиллерии у противника не было. Наши потери...-
'около 30 человек ранеными, в том число командир' 233-го стрелко
вого полка т. Рахманов. Кромо гаишных, взято 7 пулеметов и часть 
обоза I разряда противника.

Коли обстановка, завязки и ведения встречного бон вообще отли
чается неясностью, то » данном случае она усугублялась тем, 1) что 
противник вклинился между авангардом и колонной наших шинных

1 а) Удар, паиосвнпкй п этом бою 12-му Нугульминскому пахотному колку 
«белых, был настолько сильным, что im протяшшши ближайшего мшшци волк 
оставался в рооерне и и дальнейших боях против вис участии по принимал. Ко 
прамош поятия нами г. Уфы он был расформирован. Офнцпрсиий ударный ба
тальон как боопаи единица тшростал оущеетшитть ощо рапьнт. б) Т п о р т т я  иолу- 
ватароя участия в бою но принимала. Командующая высота была нанята нашими 
пуломотчиками, по слишком поздно, чтобы огонь их мог сыграть какую-либо роль.
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сил и 2) что действия нашего авангарда бнли в корне неправильными 
(о дойотниях »того авангарда ом. cvrp. 75 и 145).

Наш ушгах об'ьжшютон быстрыми и ролштелышмк действиями 
бригады. Стремительным «мбрпомшишом ииород головного батальона 
колонны манных; пил бригада нахватывает миаш й для обеспечения 
своего раилертылашш рубеж, Патом одновременно о обеспечением 
правого фланга, немедленно плодите,я л дело артиллерия, чем создает
ся дортич* огня. Пулеметы и ортшышрия нридаллитт* противника 
к вемле и итим (’кипыиают с фронта.

('„шн'аетен чроилычлйио блогопринтшш обстановка дли ввода в 
дело ремерии • • Л рот 233»го етролколого полка. Их движение в 
охват фланга противника решает Пой.

Череп 1*/| часа au нромеш» параш: выстрелов бой у д, Наршлева 
был накопчен п нами выигран."
. Но всегда конечно встречный бой имел благоприятный для нас 

исход.
29 мал 11Ш1 г. 231-й М’раккошй полк, паотуиая на д. Снрышба- 

шева, «толкнулся па марли) е. колонной противника в составе полна 
пехоты (при 10 пулеметах), 2 орудий и конницы (по донесению ко
мандира полка .... около 1 500 сабель).

Наличие е/голь крупных «ил кавалерии дало противнику воз
можность глубоко оплатить фланг 231-го стрелкового полка. Полк 
окапался почти окруженным н должен был начать поспешное отступ
ление, потерял при атом около 50 человек раненых и оставив в руках 
противника около 130 пленных и часть пулеметов.

31 марта 1919 г. л 12 чао. 238-й стрелковый полк с подчинен
ным уфимским рабочим батальоном при одном орудии наступал на 
д. Михайлоика. Ил доходя 3 км  до названной деревни, полк встретил 
на марта крупные силы белых. Стремительной атакой авангардные 
части приталшша были обиты и отброшены. Преследуя отступающих 
белых, полк наткнулся л I1/* км  от деревни Михайловки на главные 
силы белых, и должен был шшечь, Начался горячий огневой бой, в 
котором мы перенеси над противником добиться не сумели. В 14 час. 
белые диинулпоь л атаку. Команда, пеших рашшдчиком, ааиимавшая 
фланговый у чисток 238-го стрелкового полка, была сбита. Отход 
команды оголи,!! левый флипе I батальона. Конница противника бро
силась и атаку, но были отбита огнем. В ото время противник начал 
сильно теснить средний боевой участок, И батальона полка. Остав
шись ничто йен нитронов и но имен поддержки соседей, И батальон 
вынужден, отходить л шчш кладет начало общему отходу 238-го 
стр ел кового  шиша, Пой длился около 1%.ч«о. Нанш потери — 20 
человек убитыми и ЬО человек ранеными. Потери белых лоиввошш, 
но они по решились на нре,следование и дали нолку спокойно отойти 
в исходное положении и д. Киска-Клга, что Б км  к нападу от д. Ми- 
хийлютш

Рассмотренные »пиводы были но существу случайными, встреч
ными боями, когда столкновение о противником на марше не пред
виделось и нл предполагалось.

Присущий Красной Армии дух активности не мог но толкать е
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на преднамеренны« встречные Пни, поскольку имонно обстановка 
встречного боя сулила широкие воимояшости проявления наход
чивости, отромитолыгости, СМОЛОСТИ И рОНШТОЛЫЮСТИ и бою как 
основных качеств наших войск.

Во время боев под г. Челябинском и па р. Тоболом п сентябре 
1919 г. мы часто встречаем оперативные приканы о наступлении, 
в основе коего лежит стремление к встречному бою. И в тот и другой 
период нападающей стороной были белые, начавшие 'крупные опера
ции. Приостановив паше наступление, противник стремился рпя- 
вивать свой успех. Мы по могли конечно так легко уступить *ипицинти- 
ву и иорейти к обороне, да и оборону понимали мы по как отешки- 
вмше па укрепленной иовицип и не пак парирование ударов, а как 
бой, который может быть выигран лишь благодари частным и общим 
контрударам или контрнаступлениям папоротке. Отсюда нопнтпо, 
что борьба »а инициативу, а также предпринимаемые при обороне 
контрнаступления накоротко, должны были рассматривать пред
намеренные встречные бои как наиболее отвечающее нашим устремле
ниям и воамояотостям средство решения операции.

Однако тактические условия обстановки делали преднамеренный 
встречные бои почти иовошожпыми.

Бои под г. Челябинском рашгрмпадиеь в точение 7 дней в Полосе, 
шириной около 60 км. Противники ins теряли боевого соприкоснове
ния, и всякий нами или противником начатый марш превращался 
тотчас же не в наступление маршевой колонной, а в движение раз
вернутым боевым порядком. Увеличивавшаяся операционная плот
ность привела к тому, что пи мы, ни белые не могли предпринять ка
кой-либо марш, чтобы он не был тотчас же обнаружоп. В »тих случаях 
противник и мы уже заранее перестраивались в боевой порядок или 
один из нас стремился (и вполне основательно) оанять выгодную по
зицию, дабы воспользоваться выгодами тактических условий местно
сти. Район боев под г. Челябинском был как бы одним полом с р а ж е 

ния, на котором для встречных боев ни места, ни обстановки не нахо
дилось.

Вой ва р, Тоболом равмгрьшалиоь на плацдарме, имеющем в глу
бину до 200 км. Но и пдось условии обстановки но благоприятство
вали ршшитшо .преднамеренных встречных боев. Кроме тех причин, 
которые были отмочены в отношении операции под г. Челябинском, 
играла основную роль исключительная насыщенность района дей
ствий кавалерией противника. Киники имели основную садачу 
расстроить наш тыл, действуя обходами и охватами. Они выполняли 
ото весьма настойчиво и успешно. Мм но могли при этих условия* 
рисковать успехом в бою в угоду четкому нроводоиию преднамерен
ного встречного боя.

В некоторых случаях обстановка вынуждала пас ииблвговромсн- 
но перехйдить в боевой порядок и продолжать наступление цошши. 
В других случаях пом было выгоднее приостановить марш в целях 
использования наиболее выгодп ых тактически ж условий местности 
и I предоставить противнику продолжать настугаюние.

Необходимо подчеркнуть, что присущая нашим войскам склон-
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ИООТЬ к рапному ранвортывашпо домята была оказывать весьма силь- 
иоо шшннио па мшоиошш обстановки преднамеренного встречного 
.боя и смысл» превращении «и» в оботтгонку обмчиого наступатель
ного Пон.

•В боях иод г. Челябинском и па р. Тоболом мы по находим и дей
ствиях наших войск проднаморопимх встречных боов, поомотруг пи то, 
что отдолышо оперативные прикаш.т такта аадачи войскам ставили 
и общая обстановка, несомненно раитгтю  этого вида боов способ
ствовала.'1

Примером ноосущеотпиптогоон преднамеренного встречного боя 
•могут ол у »um. доКе.ттш 27«й стрелковой дииивни G июля 1910 г.

Ьыйдн на У ф и м ско е  плоскогорье и наступая вдоль тракта ка г. 
:Злотоуст, 27-п  стрелковая дпвшшя вола горячие бои о Уфимским 
корпусом Полых.

4 июли 101!) г. был перехвачен нрика» »того корпуса, согласно 
коему 5 июля о утра А-я пехотная дививпя (З-го полка пехоты и I 
полк* шшалорпп) перейдет .и наотушеонш вдоль тракта против 
правого фланга нашей дившши, охватывая ого с, юга. Одновре
менно части (>-й пахотной дившши противника имеют аадачой — 
даштуплшиом о фронта сонорное тракта оказать содействие 4 пехот
ной дившши.

Двум правофланговым бригадам 27-йстрелковой дивизии (2-й и 3-й) 
‘было нрикавано 5 июля продолжать наступление. Получив перехва
ченный прикан белых, начальник дивизии отменяет свой приказ о про
должении иаотунлошш, решив равбить противника во встречном бою. 
Выполнение »той задачи требует однако перегруппировки обеих бригад 
,для ооадашгя ударного кулака. Все 3 полка 2-й бригады должны с 
этой долью сосредоточиться в районе д. Верх-Киш — д. Кургащ-елга 
и перейти в наступление вдоль тракта навстречу противнику. Дей
ству кацап л мню 3-я бригада, сменив части 2-й бригады на их левом 
фланге, отшивает одним полком поддержку 2-й бригаде, остальными 
двумя продолжает наступление против б-й пехотной дивизии про
тивника.

Перегруппировка по была закончена во-вромя. Противник нас 
продуиридил, и утром 5 июля 238-й стрелковый полк был выбит ив 
,д. Ш рх-Киги. 1|ил 1? отошел под давлением противника па 3 км на 
аапад п окопался. Г! ото время к д. Ворх-Киги с севера подошли 
.2 батальона 240-го стрелкового полка, смененные 3-й бригадой и 
ншшачшшыо в состав ударной группы. Штиковым ударом частей 
240-го стрелкового полка противник был выбит и» д. Ворх-Киги и

1 И ааагий шшшюй литпрптуро бои под г. Челябинском, а чощо пемго бои 
н (jinmifipe I I I I ’.I с. пн р, Тоболом нриимо паныпать вотрпчгшмп боями. Автор при
шил к синим амиодам и рмаультато тщательного виучоиин матершшои, осио- 
и^ишцик днйстиии паавис notion и атак, операциях^ Ониподой, который бы можно 
было опрпдштть кик еродкммпргчпш» потрочиьш бон, оа но шпаол. Это коннчпо 
во иапчат, что истрочаих боса иообщо по было. Но .отсутотпио уаошшшнш о 
ипт|Н1чш>1х. (iniix m o j iw  быть oiThiioaiino лишь том, что а одном слушо опн рнан- 
:ТрЫ11и,1И1с|| II том пади, юн; кто укаашга ямам, а другом же случаи лойски рассма- 
•ягриимлн их: просто ник цисту иати,иышп боа и, ооптаотсттшао отому пониманию, 
'шшпщплн ^бглчиюпку ах. иодшпш,
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отброшен на мосток при поддержке перешедшего и контрнаступление? 
238-го стрелкового полка.

Вместо преднамеренного »строчного боя равыгролся бой оборо- 
нителышй ва д. Верх-Киш, роишиный в нашу польву ударом 2 'ба
тальонов 240-го стрелкового полка, но фланг противнику.

Пример »тот иокаватолоп: лишь и отношении пропятого начальни
ком дившши решения: но дожидаться настушиши я белых, а перейти 
самому в наступление и рввбить противника о (преднамеренном)} 
«строчном бою.

Ив предварительных раенорижоний о пароход» н наступление 
выявить какие-либо специфические мероприятия подготовки к встреч* 
иому бою но представляется возможным. Силв и состав колонн и рас
пределение войск в колонн о но отличаются, от того, что было в свое- 
время окапано в отношении выполнения напиши частями насту,натель
ных маршей вообще. Расчет, где и когда нам выгоднее встретит!* про
тивника, нроивводоп не был. Очевидно оти вопросы должны были 
быть решены ужо во время наступления и в зависимости от об
становки.

Н Е К О Т О Р Ы Е  В Ы В О Д Ы  Д ЛЯ ТК О Р1Ш  В О П Р О С А ,

Действия незначительных сил на широких фронтах приводили 
к  столкновениям двоякого рода.

1) Постоянными были бон, носящие характер единоборства от
дельных маршевых колонн противников.

2) Периодически имели место на отдельных направлениях про
должительные боевые столкновения войск сплошным фронтом,, 
приобретавшие значение сражения, решающего операцию.

Независимо от этого внешнего различия, бои были но существу: 
или последовательным (по отношению к маршу) событием,во времени 
и пространстве, или же составляли непосредственную цель марша- 
маневра, находясь во внутренней, причинной связи с маневром.

В атом последнем случае бои становились средством решения' 
операции независимо от того,Носили ли боевые столкновения харак
тер борьбы отдельных колонн, или жо войска, дрались сплошным 
фронтом в точение продолжительного времени на сравнительно не
большом (но фронту и глубине) участке.

Система марша приводила к тому, что Пии как правило разыгры
вались вокруг паеемешшх иуиктоз.'Полем боя обычно были иоде,туны 
к населенному пункту и л и  прилегающий к нему шшооредотнешш 
район. В этих условиях населенный муикт становился как бы такти
ческим ключом позиции шшавиоимо от тактических условий мостно- 
ети.

Ранним прибытием старшего начальника колонны к  нолю пред
стоящего боя и личным наблюдением ого ва ходом боя по только 
облегчалось и -ускорялось пршштио решения (плана боя), но упро
щались вопросы управления: во время боя.

Обширность ноля боя, рапброоашшеть и редко» расположение 
укрытых целей, а также быстротечность .столкновения шшшгоыш.,



в о й 153'

значение огни, который, невашшшо от этого по ряду отмеченных 
И С,нон времн причин, но мог играть решающей роли.

Опии, уступил на ноле боя первое место маневру.
в  оожит плана наступательного боя лежала тактическая идея: 

скован противника <*, фронта, ударить ому во фланг или в тыл.
Вуду ни раашшшм идои наступления отдельных колонн на широ

ком участке о целью овладения иввостпым населенным пунктом 
044)4’ плни II оною очередь еще Смип.то увеличивал значение и роль, 
маионра на поло Пон,

Пой рошалси по повторными ударами ив глубины расположения,, 
а стремительным движением вперед всей массы пойск. Боевой поря
док состоял или Ш) одной общей широко развернувшейся цели, вы
ходящей па фланги противника, или жо ив сковывающей части (обыч
но авангард), ударной группы (направляемой во фланг или в тыл 
противнику) и резерва.

Переход к обороне в условиях гражданской войны не мог дать, 
тех преимуществ, который составляют основные выгоды этого спо
соба действий; 1) совдашш и обороны укрепленной или по своим 
тактическим «нойстпам сильной позиции; 2) превращения огня 
в фактор, решающий бой, иЗ) освобождения из первой линии извест
ного коли честна пойск для совдания сильных резервов.

Тем по менее, паши оборонительные бои были удачны. Это объяс
няется тем, что мы действовали исключительно активно. План обо
роны строился на частных и общих контратаках и на умелом мане
врировании огнем с целью нанесения сильного огневого удара. 
Наилучшим обеспечением фланга была активность против фронта 
наступающего противника. Иа каждую атаку стремились ответить- 
контратакой.

Идея использования выгод обороны состояла в нанесении контр
ударов по расстроенному наступлением и нашим огнем боевому поряд
ку протшшишь

(lime наиболее яркое выражение находила эта идея в склонности 
наших пойск к обороне о активной целью.

В наступательном бою ревори был прежде всего кулаком для ре
шения (пт и аатем ужо сродством предотвращения случайностей. 
В оПороие репера служит главным образом для питания частей, веду
щих бой живой силой, Широкие машшры резерва на поло боя при 
обороне с целью решить бой ударом но фланг встречаются в виде 
исключении 1 ГЗто одна)«) но »напит, что ровори служит только для 
подкрепления (иодпирашш сзади) отступающих частей. Вводя 
репера и дело, его стремятся направить для нанесения удара 
ни фланг или н тыл противнику, теснящему наши части передовой
л и п н и . .

Встречное иаетушмшт по всегда приводило к встречному бою.. 
Присущие Красной армии активность, стремительное движение' 
вперед, у коротко в достижении доли с одной стороны, быстрое рае- 
вертынапио, смелое, широкое маневрирование с другой стороны,- 
делали наши войска исключительно приспособленными для ведения 
встречного Поп, успех в котором шшисит от свободы действий, виигрн-
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им  времени и морального иропоаходатш! над норппш толы ш м  про
тивником.

У(!Н(!Х НОЧНЫХ бо<Ш обуШЙНШННПЛПН сильны м  ударом  И ИНОртч- 
н и м и смолыми дпйогниими, и на только акрм ткоеты о и наож идац- 
ноотыо нинадапнн.

Насмотри на широки» мананранмыо дойтчиш, мггыкоиой уда]) 
и по идоо плана Пол и но аго пыпо.инашно был иаиаршппипм (юаиого 
•отолшшишшн.
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ОТДЫХ.

Отдых, НТО и широком смысле «июни перерыв в действиях войск на 
театре ноüm,i. Цель перерыва и о т  причины, могут быть различны в 
шшисимоетп от обстановки. другой с,торой,ы от'»той гко обмчщовки 
шишеит время и место отдыхи и прежде всего ого внешние формы.

Очевидно, чти отдых, кик перерыв в действиях войск, ставит эти 
войска в положению, в « т у  которого им тробуотоя время и известная 
свобода шпчтшшг для новобповлепия марша или начала боя.

Отсюда вытекает необходимость сохранения во время отдыха 
известной боеготовности и принятая мер охранения.

Привалы.

В основе необходимости назначать привалы лежат причины и со
ображения фимиологического и морального порядков. Этщм обуслов
ливается строгая последовательность и планомерность в назначении 
привалов, выражашщаея в том, что привалы имеют место через извест
ные промежутки времени нахождения войск в движении, т. -е. после 
того, как войска нроиипели известную работу, потратив на нее часть 
'сил фшшчеоких и моральных.

В условиях выполнения наших маршей привалы как отдых для 
восстановления сил имели небольшое шачоние. Движение колон
нами шпшачительпой глубины и и раврежешшх строях (но обочинам 
дорог), полыкишиие подводами для перевозки: вещевых мешков, 
окатан шинелей, отсутствие носимого 'неприкосновенного запаса 
продовольствии и подчас носимого шанцевого инструмента, неполный 
комплект цитронов.. яти и тому подобные привходящие обстоя
тельства, переплетясь и сочетаясь в различнейших' комбинациях, 
Облегчили чисто фшшчоекое выполнение марша, требуя меньшей 
оатрпты сил.

Мепышш фшшчеекая усталость была благоприятной почвой, • 
базируясь нп которой бойцы могли проявлять болмпоо сопротивление 
отрицательным процессам моральпого порядка, неизбежно возни
кающим п реаультате длительных, переходов. Несомненно ташко, 
что революционный дух: войск играл в атом вопросе крупную роль.

Только этим можно объяснить, что наши, войска нередко обходи
лись вообще беи привалов юга делали их через большие промежутки 
времени.
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Ночлеги.

Величиям диовных мореходов объясняется л основном: сокрищо- 
ниом времени па привалы и удлинением маршевого дпи аа смет про
моин, нроднавначешш’о для ночлега. Колонии выотумали обычно, 
па расового и продолжила движение до наступления оуморок, а «ели
по дорого была задержка шкш, боевого отодкиовошш,....то и до глу-
боной ночи.

Им ночлег оставалось в «родном 8*0 чаоов, начни.чн о момоптц, 
вступления в uyuuv ночлега и молча» ныотунлониом в поход поело' 
отдыхи. EojiK войска иногда вадоржшиишоь пн мое,то ночлеги дольшо, 
a-о ото происходило по случайным причиним. При форсированных 
маршах (просиодовапио) время отдыха па ночлеге еще болыно сокра
щалось.

Наступай вдоль р. Юровшш, 1-я и 2-« бригада 2(>,й стрелковой, 
дивизия'в течение чотырох «уток ио ммоли фактически uonлогов, а 
отдыхали лишь на больших привалах, диом ко бояоо 2 часов, а почыо- 
в точепяо 4-5 чаоов.

Дневки.

Интенсивность боевых действий долила дновки относительно- 
редким явленном. Ивученио обстоятельств, при которых назиача- 
лись дневки, показывает, что причиной наопачопия диовок было не 
отремлойие дать войскам регулярно длительный отдых для приведения 
в порядок,'Подтягивания тылов и т. п. В основном дповки оависоли 
от оперативной обстановки. Они обычно совпадали о окончанием

• какой-либо определенной операции или о подготовкой к новой опе
рации. 24 мая 1919 г. 26-я стрелковая дивизия получает приказ при
остановить наступление до 28 мая, т. е. на 4 дня, исшшьоовав дневку 
для подготовки к решительному наступлению, которое начнется
28 мая.

После ванятия г. Златоуста и овладения перевалами череп Ураль
ский хребет вся G-я армии останавливается пн 2 дня. Это же явление 
имеет место после отражения контрудара под v. Челябинском, после 
впятим нами г. Омска и т. д,

Эти перерывы но были ио своей длительности (2 • А дин) днев
ками в собственном смысле слова, По их также не,кыш «.читать перио
дами шшнньн или подготовки к новой операции, если рассматривать 
и оценивать эти периоды приостановки действий под углом ирония 
того, как они были использованы.

^Состояние и реверсе.

Глубоких и крупных армейских ровериои, как таковых, никогда 
ио было. Дивизии отводились в .глубокий ронорв только 1,1 тех слу
чаях, когда их. перебрасывали па другие фронты.

Примером может служить отвод в ревори армии частой 5-й стрел
ковой дивизии и 21-й стрелковой дивипии в ктщ о Августа 1919 г.
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•севоро-вооточноо г. Kyprmxa, и также 31-й стрелковой дшшвии в игоио 
101!) r. 110(5.11(1 овладении нами г, Уфой. Основные дивизии 5-й армии 
'(2(!"Я, 27-н п ;35-и) и ронорио никогда но находились.

17 мни 1010 г., по окончании Вугульмипокой опорации, в резерв 
■армии Пыла шншачеиа 2-п  бригада 5-й стршшоной дшшвии. Бригада 
'были ньшодапа ни резерва 30 мин, т. о. чероо 13 дней. С 1 по 6 июня 
находили»«г. н армейском роворвн 2-и бригада 35-й стрелковой ДИВИ
ЗИИ.

Ооздтшо оти v резервов было вызвано но стремлением дать войскам 
отдых, п соображениями оперативного порядка, причем пребывание 
в резерва было иногда чисто номинальным, так кик сими резервы 
имели» пгродооиой iipoTitiimrrcu н ни ходил им. <$ ним и боевом ооирикоо-
1IO IIC H IU I.

Дивизионные розорны встречались чище (в составе от полка и до 
бригады). По условиям обстановки, цель назначения в резерв доши
вай —■» нродшчтанлошш ,войскам отдыха. Это ноложопио правильно 
и в отношении Пригадпмх резервов (сила от полка до батальона).

Пыйор района н моста отдыха.

Выбор района и места отдыха (большие привали и ночлеги) для 
марншвых: колонн был предрешен оперативными вадачами, возло
женными «а отн колонны. Сила и состав колонн не требовали свора
чивания с пути наступления для расположения иа. ночлег, так как 
попутные деревни давали достаточно места.

При Выборг! района расположения на отдых резервов решающими 
Кили конечно оперативные соображения и требования обстановки.

Армейский резерв — 2-я бригада 5-й стрелковой дивизии — рае- 
лолах'аетсн на отдых между левым флангом 26-й стрелковой дивизии 
и группировкой главных, сил армии. Передвигаясь вслед за насту
пающими войсками, резервная бригада сохраняет это свое распо
ложение.

2-я бригада 35-й стролковой дивизии выводится в резерв для при
крытия тыла главных оил армии со стороны: правого берега р. Белой. 
В соответствии с »тим ой укапывается район на берегу р. Белой 50 — 
'60 км  к нападу от левого фланга армии.

Аналогичные шшеиия имеют место при назначении районов рас- 
•ноложошш днншшошшх.и бригадных: резервов.

Раеноложошт войск, ш», отдыхе.

Обычным местом нришлоп и ночлегов были насоленные пункты. 
•Лить в крайних случаях, чаще всего при отсутствии - жилых поме
щений, войска останавливались на ночь в поло, под открытым небом. 
Отсутствие палаток и соображения лучшего обеспечения войок про
довольствием, что было достижимо при расположении в деревнях, 
играли в отом вопросе исключительно крупную роль.

Занимая данный насоленный пункт для ночлега, войска распо
лагались по квартирам, каждая часть в пределах отведенного ои рай
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она. Похоти рпсшшишмшь ближо к окраинам, арпш ш рин обычно 
иа центральной площади (церковной, бинарной) или жо на главной 
улице.

Дайстнующно и отдало батальоны и роты, нанимая крупны« на
соленные 'пункты, располагались ооородоточошш и одним каком- 
либо районе, обычно на главной улице.

Охражчпю, «м» задачи н способ д<ч!тпш .

Расположившись ,па малом припало, нойона колонны обычно ни
каких специальных мор охранении но принимали и выставляли 
ТОЛЬКО НпблЬдателОЙ, Мели тактические уело ИИ и местности были для 
наблюдении: неблагоприятны, высылались доноры или выставлялись 
нолевые караулы.

!>тми же мероприятиями ограничивалось охранение войск на 
большом: up и «ало. Весьма, чисто длительна п надоржка нойск на при
вала невольновилась дли. ршшодки ближайших районов (деревень), ле
жащих и сторона от пути: колонны.

Как н том, так и и другом случае, надачей охраняющих частой 
было ношояшо раньше обнаружив, приближенно противника.

При расположении ira ночлег или дли диоики принимались сле
дующие моры охранении.

На дорогах, «едущих, в сторону противника, выставлялись сто
рожевые иаотаны или отдельные полевые караулы при пулеметах. 
Для связи и наблюдении промежутков между ними нысылалнеъ пар
ные дозоры от роты, пыставившой застану или караул:. Ио находя
щиеся в наставах или в караулах люди роты составляли как бы сто
рожевой резерв, так как наотавы или караулы выстилались томи ро
тами, которые оанимали районы деревин, прилегающие к ведущим в 
деревню дорогам. Расстояние настав или караулов от охраняемых 
войск пашюело от условий моетности, но обычно ото расстояние было 
не больше1/» —- ПЛ км, Число наитии или караулом .чашгеоло, как пра
вило, от числа дорог, которые подходили к деревне. Внутри данного 
насоленного пункта высылались ночью парные доноры по одному 
от батальона, а днем, имелись наблюдатели на колокольне, прилега
ющей нопнышепиооти и т, п.

Очевидно, что нее яти мероприятии годились только для ближнего 
охранении расположенных и данном нпеелопиом пункте войск. Ни
какой общей линии сторожоного охранения: между соседними колон
нами, с,оставляющими фронт бригады, конечно не было, Каждая ко
лонна выставляла сторожевое охранение и наиисимоптн от -условий 
местности, еиоик сил, учитывая, при »том расположение, силы и 
активность противника.

Попытка сондатт. сплошную линию сторожевого охранения бри
гады была проделана 20-й стрслковоЙ диншшей в сентябри 1019 г., 
когда рыскающие иокруг наших войск кавачьи рая'ьендм, пробираясь 
в тыл, перехватывали ординарцев, рвали свянь п делали ос,обо чув
ствительным дыряиооть фронта и отсутствие с,плотного сторожевого, 
охранения.
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Попытка »та нашла свое ныражеимо в приказе начальника 26-й. 
стрелковой дивизии от 12 ноября 1919 г. Приказ приводится нами 
полностью (см. приложение) с, целью уяснить затруднения, делавшие• 
создание сплошной линии сторожевого охранения абсолютно невоз
можным,

Цели доже допустить, что бригады могли постоянно держать от 
V« Л" V* наличного с,оетава бойцов и пулеметов в сторожевом охра
нении и ИТ1Ш еамым заранее пойти пи ослабление своих сил в прод
ето ищи х fiojix,....то и и игом случае созданное по приказу стороже
вое охранение im выдерживает никакой критики.

Очевидно, что расставить М нолевых караулов но ниточке на
протяжении 2 0 ....22 км  еще не значит создать сторожевое охранение,.
хоти бы каждый нолевой караул и состоял из 15 штыков при 1 пуле
мете. Вряд ли можно говорить о значении и задачах резервных по
лурот ротных сторожевых участков, если учесть, что сторожевые 
участки рот равны но фронту 6 «и*, й что для оказания поддержки 
крайнему нолевому караулу атому сторожевому .резерву пришлось бы 
пройти без дорог но меньшей мере 2 — 3 км. Двинуть всю эту ломкую- 
день полевых караулов, растянутых по нитке na 20—22 км по фронту,, 
вперед или назад для выполнения задач походного охранения и 
обеспечении флангов в бою было конечно немыслимо.

Несомненно лишь одно, что активная конница противника могла 
рассчитывать на богатые трофеи, разбивая и снимая по порядку эти 
заранее обреченные на гибель половые караулы.

Нежизненность требований приказа очевидна, и фактически он. 
не выполнялся.

Войска стремились заполнить значительные прорывы фронта за
нятием промежуточных деревень небольшими частями (батальонами,, 
ротами, конными заставами).

Мы уже касались в свое время в главе о марше-маневре вопроса
о системе маршей.

Изучение вопроси показывает, что маршевая колонна обычно вы
двигала в ближайшие деревни (вперед или в сторону), примерно на рас- 
етояи ии Г > ü КМ,  отдельные батальоны, роты или взводы конных раз- 
ведчиков, Каждый и» »тих, гарнизонов имел вполне самостоятельное 
сторожевое охранение, как ото было указано выше. Но в общей слож
ности ити мелкие гарнизоны, располагаясь впереди и по сторонам 
от главных сил колонны, создавали известную систему охранения 
глазных «ил. Вернее говоря, система, маршей, отмоченная в главе о 
марше-маневре, превращалась приостановках, на ночлег или дновку 
и систему охранения. Центр тяжести был в создании надежного сто
рожевого охранения для каждого отдельного гарнизона. Занимать, 
промежутки между втими гарнизонами было и невозможно и нвце-

* ««сообразно. ГГромо?,кутки эти конечно наблюдались. Система от
дельных гарнизонов дополнялась весьма активной разведкой.

Противник на ночлег располагался также в деревне, обычно бли
жайшей, по пути его отхода. Расстояние между деревнями и следо
вательно между обоими противниками было случайное, но почти 
всегда не меньше 3 — 5 км. Это давало широкий простор для
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действий  разводки. Войсковая разведка высылались, как только 
становились ни  ночлег; состав со: или : команды разводчиков, или 
отдельные роты, и то и другие при пулеметах, Коли расстояние до 
противника было большое, разведка, осветив местность им 4 — 5*м», 
вовврапщлась к выславшей со части.

Опрос местных жителей в особенности подводчиков, возвращи- 
тощихея ил обозов противники, был весьма ценным и богатым источ
ником сведений по только о р неположен im н сило белых, по таким
об их намерениях, поскольку !>ти намерении проявлялись в ранго- 
ворах солдатской массы.

Изложенная система охранения должна быть признана весьма 
действительной в тогдашних условиях, имен и виду, что случаев 
пноштинх и при том: удачных дли противника нападений на наши 
части совсем; почти не было. Очевидно ото может и должно быть объ
яснено по только системой, по прежде вс,его слабой активностью, 
поиродприимчи вестью противники и том, как войска несли службу 
сторожевого охранения и пели разведку.

Случаев, аналогичных тем, которые укапаны были в оно» время 
в отношении сторожевого охранения противника (стр, 122 ~~ 123), 
наши боевые части но впали, и ото свидетельствует о том, что во вся
ком случае вопросам; охранения и разведки частя уделяли достаточно 
внимания и справлялись с аадачами охранения удовлетворительно.

Боевая готовность.

Имея сторожевое охранение в том виде, как это было укапано 
выше, данная часть войск должна била (‘.читаться о возможностью 
внезапного нападения противника. Это требовало известной боевой 
готовности,» каковом отношении главные затруднения соединяло рас
положение войск но квартирам.

Незначительный боовой состав частой давал, возможность срав
нительно быстро собрать людей и привести их и порядок, если они 
были расположены не разбросанно и своевременно была поднята тре
вога. Именно в силу этих причин: и соображений ппнначмшо дежурных 
частей от главных, си'л ставшей на ночлег колошш практиковалось 
.лишь в исключительных случаях. Расчет с,петой,и: в том, что сторо
жевые паствы, находясь от охраняемых войск на расстоянии '/»"■’** 
■*/< км  и обнаружив наступление противника, сумеют удержаться 
на то 10 — 15 минут, которые нужны бшш, .чтобы слабый но числен
ности полк подготовился к бою и нанял позицию пн окраине деревни. 
’Значительную роль в »том отношении должны были играть ротные 
сторожевые поддержки, образовавшиеся из людей тех рот, которые, 
выставив заставь: или караулы, оставляли незанятых людей в бое
вой готовности.

По своему -расположению Оти ротные поддержки должны были 
первыми встретить наступающего, если ему удалось бы быстро сбить 
.наши ' заставы или караулы.

Считая, что вопрос о равней боевой готовности: сеть в зтих усло
виях вопрос о ранней общей тревоге и не требует выделения дежур-
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m>ix чистой, рас по л о ж и и и I н I (< <я иа ночлег колонна сосредоточивала 
ироимущоотишшон штмшшо патом, чтобы внутри населенного пун
кта fiiiiiiKt гшщапо uoiKumfriKH) иибиюдоцие как за линией наших сто- 
posKotiux ипотан и иошпнмх карпулоп, так и ян. происходящим внутри 
r.uMoi! доршши.

Наличии караульных у иудомотов, орудий, штаба и т. д., навиа- 
чтши дежурных и диешшлшх и вмтш ка дозорных было для отой 
цели доититочно, благодари чому мактшильиому количеству людей 
продчсл'аилнлас!» нонможиоедч. ншолштатт. ночь для отдыха.

Г, ЭДхо
U



МОМДЫШМ ФАКТОРЫ IS 1.Т/ШДЛЛШШШ noil IIм. 

Роволю1щогаш «классовый дух »oft нм как ш ш м пт условии
обстановки.

Исследуя действия наших войск, мы до «их мир почти сонорпншпо 
но касались вопросов о роли и иначении моральных фнкторон в граж
данской войне. Это конечно но значит, что ми но придаем ника
кого впачешш этим фаюторам. Наоборот. Мы считаем роль ,ИХ 'ПН* 
столько оущеог венной и важной, что ее гшбходимо подпор гнуть само
стоятельному рассмотрению. В оно« время мм ужо отметили, что 
гражданская война была наиболее острой формой классовой борьбы 
с оружием в руках. Этим определились с одной стороны задачи и 
цели войны, а о другой накладывался определенный отпечаток на 
состояние наших войск и их действия.

Само по. себе социальио-экоиомическоо содержание „гражданской 
войны выходит за рамки настоящего исследования, но мы должны 
выявить, значение ого для морального состояния наших войск.

Революционные классовые цели войны: не могли не находить 
своего постоянного повседневного отражения в условиях боевой 
действительности, ибо эта действительность была но чем иным, как 
продуктом открытого вооруженного столкновения враждебных клас
совых сил. Пф-штио шолитико-моральноо» состояние войск ведет 
свое начало со времени :гра?кдашжой войны. Оно является основным 
привнаком, присущим борющимся классовым армиям, причем мле* 
мент политики играет норвонотвуаицую роль.

Именно в силу отих обстоятельств должны мы, говоря о мораль
ных факторах в гражданской войне,, прежде всего подчеркнуть ис
ключительное иначенио роиодюционпо-клиосоны'х идей, оомчишшщих 
сущность происходящей борьбы и и то же время накладывающих 
свой-отпечаток на состояние в<?йск и их действия'.

Влияние соцшшыю-окошщичоского содержания войны на про
исходящие события настолько иишючитвльи'о м сильно, проявления 
классового характера борьбы настолько решки и неприкрыты, что 
революциошю-клаесовый дух приобретает щншшие одного, ив основ
ных влементов условий обстановки.

Не вьипиго роли и ана,чепия этого нового условия военной обста
новки, мы но сумеем ни понять происходящие события, ни объективно 
нравильио оценить их иначенио я  влияние na ход военных действий.

[’ЛЛВЛ ш и л « .



МОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 163

Но шишкпмпмшись t; проявлениями и фактами, характеризую
щими иолитико-моральиоо состояние Красной. армии, по выяснив 
ним хаки ос иоИца кик поойтелн. идеи революции, мы не постигнем 
сущности той движущей моральной силы, которая во-многом пред
определила хориктор iimnnv действий на ноле боя и на войне 
нообще.

Гражданская война Ныла но чем иным, Kai« открытым вооружен
ным етишшиешшм враждебных: классов.

Красная армии имела и опоем, составе специальные классовые 
революциопнио органы (стр. 15), нршшашшо осуществлять клаосо- 
иоо рукоиидотио и политический контроль, активно участвуя в про- 
исходящем борьбе.

Одной пи исшпшых индач политических органов было привлечение 
на нишу сторону и вовлечение в активную борьбу тех слоев населе
ния, который но своемучюупнлмшчшоиомичоскому положению были 
блинки пролетариату. Вполне понятно, что этого рода задачи могли 
станитьои и рапрошатьсн как па, театре военных действий, так и в 
глубоком тылу противника,

Оргашшицин и видение революционной работы в войсках против
ника с дол 1.Ю ныпннть в лих открытую классовую борьбу •— было вто
рой надачей отих органов.

Местное население не могло остаться безучастным зрителем про
исходящих событий.

В критические дни в конце июля 1919 г., когда в упорных боях 
сонорное г. Чоллбияска решался вопрос, удастся ли нам удержаться 
и продолжать наступление вглубь Сибири, или мы будем разбиты 
и отброшены в Уральские ущелья, на помощь нашим войскам,, вы- 
стуинл отряд челябинских рабочих, сформированный в течение суток, 
пока шли ион пи окраине города.

Отряд siTöT сыграл иввеотиую роль в чисто военном отношении 
(стр. ГМ),  но его выступление имело прежде всего большое моральное 
ипаченио для дерущихся войск. ;

В начало июли 19:1,9 г. при приближении наших, войск кг. Троицку 
ии города выступил нам навстречу отряд в 150 вооруженных рабо
чих, не побоявшихся воямоешых «о стороны отступающего .против- ; 
пика репрессий по отношению к их семьям, оставшимся в городе.

!)ти случил активного выступления: на нашей стороне родствен
ных ним слоив по были конечно одииствеишши,

Объявленная Колчаком в августе 19:1.9 г. в прифронтовой волосе 
мобилипация провалилась. Пцпшюшго уклонялось от явки, ояшдая 
нашего иастуил'вшш, мобилизованные пробирались ..к нам череп 
фронт, 'Гак 30 августа а район 26-й стрелковой дивизии 500
человек мобилиновшшых Колчаком, крестьян, пригнав с собой весь
свой окот, ■ „

Крестьянские восстания в глубоком тылу белых, крупные и-мел
кие нарти ом некие отряды, но только'-смело нападающие на отдельные 
колчаковские гиршшопы и рвущие сообщение по единственной си
бирской магистрали, по только ноивловвмьм, но с упорством защища
ющий и удер?кивиюд|,ие в своих руках-районы своих родных сел и де-

* -
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ревень, — эти яшшиия кик следствия ширящейся революционной
классовой борьбы превращались и одно ни условий обстановки.

С другой стороны имели место случаи контрреволюционных iti.t 
стунл(.ншй jipoTiui Красной армии.

* BecnoifliM.!) г. и глубоком тылу В-ü армии произошло кулацкое 
посетив ие, подавленное силой оружии.

Во время. нашего наступления на Урал н январе НИ.!) г. на сто
рона болых действовали письма активно партизанские отряды лыж
ников, составленные nit местных башкир.

В тоне 1U:11) г. при наступлении 215-и стрелковой дивизии череп 
Урал вдоль р, Юроаани партизанские отряды из местных Лишкир 
совершали смол м.» иалоты на наши тыловые .учреждении, артиллерий- 
скне парня: и т. п.

В июле 191!) г. при шипом вступлении и район бывшего Верхне- 
Уральекого каничьего войска отарики-кдиакн формировали добро
вольческие полки и уходили с отступающими, Полыми, большинство 
же молодегки было с нами.

Мы приволен лишь некоторые на тех случаен, гд*' действующими 
лицами являются целые группы пли слои местного населении, а не 
единичный представители местного населения, хотя, ныотуидений 
этого рода было но много ран больше.

Очевидно нот надобности докапывать, что каждая па Порющихся 
сторон стремилась использовать в своих интересах: как активно вы
ступающие, так и скрытые силы родственных или сочувственно на
строенных слоев и групп местного населения.

Подробный анализ причин отнх' явлений и всех вытекающих на 
них последствий и выводов выходит за продолы настоящего исследо
вания. Мы считаем поэтому необходимым ограничиться вышеуказан
ным, ибо и скапанного достаточно для того, чтобы обосновать при
веденное выше положение о революционном духе как ».цементе об
становки.

На фойе наложенного общего 1ш^ити:ко-моралышго состояния 
борющихся сил несомненно легче обнаружить и оценить то явления, 
которые, будучи также проявлениями революционно«» духа и имея 
силу элемент«, условий обстановки, касаются собственно вооружен
ных масс •— войск, как, таковых.

Война могла, кончиться только решительной победой одного на 
противников. Ни о каком, примирении или соглашении между нами 
и Колчаком речи быть не могло.'

Это обстоятельство придавало действиям войск и условиях бое
вой действительности прежде, всего характер исключительной оже
сточенности. Однако -ожесточенность не были (ми вполне естествен
ными конечно исключениями) бесимы елейной и бесцельной. Они 
возбуждалась и направлялась классовой ненавистью, инстинктом 
классовой .вражды и масти. Только отнм можно объяснить явлении 
поголовного расстрела белыми ваятыХ в плен коммунистов и такие 
же ^случаи расправы наших войск с захваченными офицерами.

'Гам, где дело шло о симпатии масс ишпшмншш ими своих » ■  
ресовпреи м ущ ества нолитико-морпльного порядка били на пашей



стороне, тик как трудящийся составляют подавляющее большинство 
населения.

Можно отмотать ркд случаев присылки белыми к нам делегатов 
дли: переговоров. Иититчг ряд мгучаов братания. Исключительное 
иначение »i'i'iIX палений можно нранюшю оценить, лишь приняв 
но ишшаине, что nun .имели место в условиях машшрехнюй войны, 
когда части стоили друг против друга недолго и следовательно воз
можности установлении Q и ним иведения чоров фронт революционной 
pitfitITI.I и войсках Пыли несши невелики,

(lime штПолее нркое выражение находил классовый дух войны 
и явлениях добровольной сдачи ком и штшг целых войсковых частой 
противника.

7-го пиши 1919 г., и критический для главных сил 26-й стрел
ки ной динишш момент, когда им; угрожали опасность быть сбро- 
Ш1ЧШ1.1М11 н р. .Целую, переход па. нашу сторону 2-го батальона 
21«го Челябинского полки решил по только исход боя, ио дал 
нам повможноеть рашшть успех далеко за пределы местного его 
»начейи п.

В начало октября 19:1.9 г. в районе н. Екатериюшский белые веяли 
в плои почти целиком наш 308-й стрелковый ноли 35-й стрелковой 
дишпнш, Ивънв командный и комиссарский состав, белые отправили 
полк шх другой участок фронта для действий против наших же ча
стей.

Череп месяц полк вернулся к нам почти целиком, перейдя фронт 
совместно с 4 кавачьими полками. Это были те же казаки, которые 
паяли когда-то наших бойцов в плен, а. теперь под влиянием их агита
ции сами добровольце перепыгн па нашу сторону, ‘сдав оружие, в том 
числе 46 пулеметов.

Переход на нашу сторону, целых войсковых частей далеко не 
определял общего состояния армии Колчака. В'то время как имели 
моего случаи братаний и перехода на'кашу сторону целых войсковых 
частой, па других, соседних, участках фронта войска Колчака дра
ли«!» упорно и ожесточенно.1

В условиях граждане,кой войны 1918 •-—1921. гг., как это можно 
утверждать на оспо'ванми приведенных: примеров, революционный 
классовый дух по был отвлеченной .идеей или лову игом.; on наполнял 
собой цело обстановку борьбы, он был одним ив основных (если но 
самым win иным) алиментов обстановки, выражавшимся и в  активно
сти местного населении и и политико-моральном, состоянии войск 
противников.

Дисциплина.

Вопрос о дисциплине обычно свявьшоется о исследованиями те
оретического, в частности психологического порядка.

i l l  XVI,uje первой, дииаи характеристику армии Колчака, мы ужо касались 
вопросов тюлитикачморамьвого «о состояния и боеспособности. отдельных вой- 
скояьтх. чшргой, НиидуИтого нот надобности еще рай входить в. риеомотропио 
причин отмочишшх .Я В Л О П И Й .
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В те дни дисциплина понималась и бплоо у «ком, конкретном
смысле слона.

Сущность положения исключалась в следующих двух основных 
вопросах: I) в чем должна Пыла состоять дисциплина на войне и 
услонинх боеной дейетиитолыюстн. и 2) какими способами или сред
ствами дисциплина насаждалась и поддерживалась.

Основное требование, предъявляемое войскам, состояло н том, что, 
они должны были беспрекословно и точно выполнять боевой нрикаа,

В атом: смысла уже а книц«' :1!ИН а. были иоиабыты и остались к 
пропиши стремления обсуждать немкий полученный нрикаи всей 
частью (ротой, полком) и откапываться от исполнения пропана, если 
он почому-лнбо ле соответствовал желаниям бойцон.

Нам игшостон лишь один случай и начале, 1010 г., когда .'Mt Г!у- 
гулъмицский полк Оренбургской бригад!.! откопался: перейти в насту
пление, ссылаясь на исключительно сильную метал г.,

Откаи полка сорвал выполнение Поеного прикава в па плаченный 
день, и общее наступление началось на с,утки лотке,

Этот случай Пыл последним отголоском  настроений, свойственных 
п ер и оду существования: отрядов Красной гвардии.

Укрепление боеспособности Красной армии выввадо рост дис
циплины и сознательное отношение к споим абяпанноотям. Чем даль* 
гае существовала, армия, тем тире боевой опыт она приобретала н 
тем крепче становилась со органииащш. Здесь мы имеем явление об
ратного порядка но сравнению с том, что было в старой армии, когда 
каждый лишний день войны давал новое падение дисциплины и по
вое расшатывание боеспособности армии.

Пример старой армии особенно ясно докапывает, что дисцип
лина есть вопрос о внутренней консолидации составляющих армию 
социальных сил, о доверии красноармейской массы к' командному 
и комиссарскому составу, о признании их авторитета ие только в 
вопросах боевых, но и в политических и моральных.

‘ Поддержание дисциплины в частях Красной армии тем по менее 
требовало , со стороны командного и «политического с.оста па колос
сальных усилий, и оти усилия были направлены, почти исключи
тельно на то, чтобы добиться выполнения войсками требований, 
диктуемых'условиями обстановки. Необходимость' выполнения птих 
требований бойцы л мивестной степени понимали; боевой опыт под
тверждал им важность и значение ношшоиннин. Однако дисципли
нированность каждой данной части войск но многом нависала от 
умелого подхода и настойчивости командного состава. Комиссар
ский состав и прочие политические органы армии сыграли в вопросе 
создания и иоддоржишишя дисциплины  исключительно крупную 
роль.

Революционные события уничтожили старые попятил и о дис
циплине и об авторитете. В первое время пи командир, ни комиссар 
единолично не всегда могли добиться выполнения своих требований 
и л|Г соблюдения установленных правил. Нужно было умелым под
ходом и упорной шю дня в дот» работой совдатг» новый'авторитет..-
коллоктий, , ,
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1 оварищоское воздействие как проявление авторитета-колшек- 
'i'iijsii но понималось при »том как обязательное обсуждение данного 
вопроса 1кч'мм бойцами данной части. Коллективный способ разреше
ния вопросов диецнплины припое несомненную пользу вначале, ио 
от пего пришлось отканатьсн. Уже с конца 1918 г. товарищеское воз
действие кап способ совдания н поддержания дисциплины олицетво
рялось с, одной стороны выработавшимися в боевых условиях и при
обрети шиим» вначошю, неписаных наконов понятиями о сознатель
ней дисциплине армии, и с другой стороны взглядами на поступки, 
пс совместимые с моралью классовой армии пролетариата.

BiHvvaTjim'wibtrofiTb.

I! ряду явлений морального порядка впечатлительность занима
ла весьма ваматпоо место. Корни этого явления лежали в общей по
вышенной нервной деятельности, в общем состоянии психики масс, 
отражающем в весьма сильной степени необычайность, скоротечность 
и напряженность революционных событий.

В условиях военных действий впечатлительность проявлялась 
в исключительно чутком реагировании на всякого рода неожиданные 
события и слухи, В новых условйях обстановки боец подходил весь
ма осторожно ко всякого рода событиям. Эта остороягаость иногда 
носила на себе следы ясно выраженной недоверчивости. Она приво
дила подчас I? преувеличению опасности и недооценке значения от
дельных благоприятных элементов обстановки.

Во время нашего отступления ив-под г.Уфы в начале апреля 1919 г .' 
имел место следующий характерный в этом отношении случай. 3-я 
бригада 26-й стрелковой дивизии приступила к выполнению фланго
вого марша в условиях,-когда тяжелая оперативная обстановка, вы
нудив нас начать отступление, грозила всякого рода неожиданностя
ми (стр. 61 — 63). Согласно приказу по бригаде, 232-й стрелковый полк 
следовал по ближайшей к противнику дороге, прикрывая остальные 
части бригады, идущие южнее. Пункты для ночлега били указаны 
соответственно движению ;б[жгады тремя параллельными колоннами, 
т. с . 232-й стрелковый полк должен был заночевать в одной из дере
вень па пути своего движения, сохраняя таким образом и ночыо свое 
положение колонны, прикрывающей, фланговый марш всей бригады. 
Отступление было начато под давлением белых. Стремясь оторваться 
от противника, и частности его казачьих частей, командир бригады 
наштчил частям па этот день большой по величине переход. Около 
'2 часов ночи, когда'мое колонны• бригады уже должны: были нахо
диться а пунктах своих ночлегов, в деревню, занятую штабом брига
ды и частями 233*го стрелкового полка (средняя колонна), вдруг 
неожиданно прибил в полном составе 232-й стрелковый полк. Ока-, 
«алося,, что когда полк уя«! повдно вечером после утомительного днев
ного марша и арьергардных стычек с казачьими частями подходил к 
указанной ему дли ночлега деревне, разведка полка, донесла, ;что эта 
деревня занята какими-то войсками, повидимому частями против
ника. Не приняв мор к выяснению, кем деревня фактически занята,
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командир полка свернул с указанного ому пути и, пройдя еще лищ- 
нио 8 — 1.0 км, прибыл в пункт ночлега сродиеИ колонны. Командир 
полка но только но считал оной действия неправильными, по укшш- 
нал весьма категорически на недопустимость иампачать полку длн 
ночлега деревню, которая якобы но могла по быть нанята, противни
ком..

Полку было разрешено остаться па моото, чтобы дат/» бойцам виол- 
но наслуженный отдых. Выгнан паи разведка к  утру выяснила^ что м 
деревне, ишшачоимоЙ дли ночлега 2Л2-го стрелкового полка и, но со
общению разведки полка, уже напитой противником, находилась ка
кая-то часть наших заблудившихся обозов, Обонппки прополи ночь 
спокойно. Высланная штабом бригады разводка противника и района 
деревни но обнаружила.

В действиях 2М2-ГО стрелкового полка пе'было никаких решитель
но признаков шишки пли потери моральной устойчивости. Полк был 
одним ия лучших и бригаде, командир его заслуженно считался вы
держанным и .иадожшлм, по чрезмерная »шчитдитсл'ьность ка« ре
зультат предшествовавшего боевого напряжения, физической устало
сти и преувеличенного представления об успехах и силах протпвпи- 
ка, оказалась сильное не только «сох прочих доводов и соображений 
здравого смысла, но даже сояпапия ответственности на новыполпе- 
ние боевого приказа. *

Приведенный Dim вод копечио не единственный .пример, когда, чрея- 
мерная впечатлительность отрицательно влияла на состояние мо
ральной устойчивости, а следовательно и на образ действий наших 
частей.

Единственным средством борьбы е этим явлением было добиться 
понимания каждым бойцов той обстановки, в которой возложенная 
на него задача должна быть выполнена. Но конечно одного трафарет
ного объяснения обстановки и задачи, разъяснения па словах, здесь 
было совершенно недостаточно.

Если боец но был подготовлен всеми предшествующими мероприя
тиями, если его моральное состояние по было учтено и подготовлено 
еще до того, как ему были дана бое пап задача, если его вели в бой не
умело, ■ никакие словесные объяснения не достигали цели.

Уверенность в своих силах играла при отом крупную роль. Убеж
денность в правильности и целесообразности требований командира 
не было только следствием нршшапин авторитета командира, по преж
де всего результатом собственных суждений. Ото не значит конечно, 
что суждении всегда отличаются глубиной анализа обстановки и зна
нием дола, но они должны иметь место в доказательство того, что боец 
не остается безучастным к происходящим событиям.

Иогадачитггшое штчопие приобретало первое впечатление. Его 
необходимо было подготовить умелым введением данной части в бой 
без суеты, не давая сразу чрепмерпую задачу. Чем проще была пер
вая, ближайшая задача,чем легче была она выполнима,том понятнее 
была она бойцу, тем большее значение имела она как постепенное 
введение бойца в обстановку и подготовки его к последующим 
действиям.
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|оЛЬКО НТИНуТОСТЫО всех бойцов и происходящие события, только 
ИХ НрОДВ« рПТСЛЫЮЙ моральной подготовкой можно объяснить ОТЛИЧ
НЫ»' действия iiamuxjioftcK и боях под д. Николае,шкой и д. Нисибаш, 
где общие условия оооташшкм требовали исключительной выдержки и 
стойкое,'ги кап- исих частой войск, так и каждого бойца в отдельности.

Потерн моральных сил к сопротивлению.

Пшншин потери моральных: сил к «оиротпвлеишо имели место в 
результате длительного воздействия на психику наших частей неудач
ных боин пли ниПлнгоприитных условий обстановки.

1} беси pop м hi I а! ч1 месячных боях. в сентябре 1919 г. 26-я стрелковая 
дивизии понесла весьма чуиотвнтелыше потери. Беспрерывное под- 
талкмнншн» сверху окончательно намотало наши части. Ежедневные 
прорывы казаков и тыл и налеты их поколебали моральную устой
чивость наших бойцов. В последних, числах сентября была предпри
нят« порегруппнропка е, целью широкого контрнаступления. Но 
части окапались (по состоянию своих моральных сил) неспособными 
на смелый контрманевр.

20 ееитнбрн 191,9 р. 2-я бригада 26-й дивизии должна была 
перейти в наступление одновременно с соседними частями. Не успев 
приступить к выполнению задачи, части бригады: отошли, оставив 
бон боя даже район своего исходного положения. Выяснение причин 
отхода понимало следующее. Около 1х/2 — 2 сотен казаков обошли 
правофланговый полк бригады и угрожали ее тылу. Никакого давле
ния противника с фронта полк не испытывал и следовательно имел 
полную возможность отбитьказаков. Однако, не приняв никаких мер 
против казаков, части полка начали немедленно „отступать и вы
звали ятям отход соседних полков бригады. Отход полкане был ни 
паническим, по беспорядочным. Последующие события подтвердили, 
что он бил следствием потери моральных сил, а не случайным 
явлением.

Такие же случаи имели место по время нашего большого отступле
нии из-под г. Уфы («начало И) 19 г.). Достаточно было появления ка
зачьих разъездов, чтобы наши части (иногда целый полк) снимались 
с моста отдых« и продолжали отход (пи беспорядка, ни паники обы
чно не бывало).

Чрезмерное физическое и мор,Равное напряжение подорвало уве
ренность бойцов в свои силы. Они лишились на время боеспособно
сти . Впрочем восстановление сил и моральной устойчивости происхо
дило очень быстро. Например, двухнедельная остановка весной и 
осенью 19:19 г, оказалась достаточной, чтобы залочить ати раны-и вос
становить моральную'упругость войск.

Паника.

После бон 2 июли 19:1.9 г. 1-я бригада 26-й стрелковой дивизии 
расположились пи п ози ц и и  у д. Нисибаш, приостановил дальнейшее 
наступлении до следующего дня. В тылу п о з и ц и и , аи правым ее флап-
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гом находилась рощица, па соверо-вападной опушке которой стоим 
боевой обол бригад»!. Туг же рядом, шагах и 300-400, находился ре-' 
нервный батальон бригады и стояло па повиции 5-я Смоленская ба
тарея. И а юго-восточной опушка рощи были выставлены: половые 
караулы, имевшие боевое соприкосновение окавачытми частями про
тивника.

Гл уб око й  ночью  вд р уг рандалиеь к р и к и  «ура» на л и н и и  ноле
вых: караул ов , и мос.лыши.шкч. чаетал р у ж о й п о -н у л е м е тм а л  стрельба. 
Н евидим ом у белые пили и о н н у ю  а та к у .

РанбужапиыЙ неожиданно!) стрельбой п криками обои, состояв
ший mi 150-200 обывательских подвод, вмиг пустился удирать в сто
рону тыла, сбрасывая но дорога имущество, ломан и бросал подводы, 
проявляя поо нривиаки паники, Смоленская батарея также статно 
спл.наоь с повиции.

Черев несколько минут вылепилось, что атака канаков были лож
ной. Стрельба стала утихать,по обов, охваченный паникой, проско
чил мимо шнией ты,новой наставы, расположенной па дорога .в тыл 
примерно « 1 вм  от рощи, и впрцуть ого удалось но скоро.

Интересно отметить, что во нромя »той паники полки бригады, 
занимавшие новицин на д. Ииснбаш л I1/« "™ 2 км  от «толики обова, 
«охранили полное спокойствие, прислав лили, конных равводчиков 
для: выяснения причины: стрельбы и криков «ура».

Примером, когда шишка кончилаоь крупным поражением наших 
частей, может служить бой под п. Кабаний.

Наступление казаков на н. Кабаний было оиоовроменно вамече- 
но. Командир 2-й бригады 35-й стрелковой дишпши решил отступать 
и с началом боя приказал обову отходить. Сосредоточившийся на ва- 
падиой окраине п. Кабаний обоа бригады привлек внимание обход
ной колонны противника. Белые, перехватив путь отступления, от
крыли по обоау огонь ив легкой 4-орудийпой батареи. Это положи
ло начало панике. Спасаясь от артшшериймшч) огня, обов бросил
ся по ближайшей, ведущей и тыл, но ощо свободной дороге, увлекая. 
т  собою тыловую ааставу (роту 310-го полка).-В обрановавтпйсл 
прорыв устремляются каааки, и, хотя атака их отбита, лапта пехота 
начинает стремительный отход, который приводит к полному ран- 
грому 307-го, 310-го, 311-го и 312-го полков 35-й стрелковой дивинил.

Паника ir в данном случае начинается с обовп и передается бли
жайшей части войск, бросающей спой у частот«, Н тылу обо ропительпой 
позиции бригады обравуется прорыв, который в,почет на собою атаку 
канаков и беспорядочный отход наших полков. Крупные потери в 
командном составе покапывают, что он стремилсяудержать войска 
в руках и окапать сопротивление канакам, ло »то не удалось: ибо, 
охваченные паникой и подвергаясь атакам осмелевших канаков, пол
ки 35-й стрелковой дтЛшнии уже не были больше способны к окава- 
ито  сопротивления. 1

Несомненно, что в обстановке гражданской войны имелись пали- 
до вое обстоятельства, иоодиоЧитбльно благоприятствующие нош-тикно» 
веииго накичоского страха, Растянутый фронт, расположении отдель
ными гарнизонами при.отсутствии боевой «внаи с соседями, постони-
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111111 угцшш нпеиншшго нападения и полного окружения при отсут
ствии дальней раинедки и выдвинутого сторожевого охранения и 
наконец малочисленность отдельно действующих частей — таковы 
бы,ни наиболее часто встречающиеся ив способствующих возникно
вению i immun оПетоительств. Несмотря да «ее ио , иапика в строевых 
чаетих Пьмт исключительно редким явлением. Сказанное несомнен
но свидетельствует по только о действенности чмето-воеш-шх меропри
ятий но нредупромдепто вотшкновоння наштки (постоянная выяс- 
иеппость обстановки, бдительность охранения и/постоянная боевая, 
iwmiiiowh), но также oft устойчивости и моральной упругости на
ших чисто«.

Босния, устойчивость.

Воошш устойчивость, ото — прежде всего боевая работа всей 
массы бойцом данной час.ти войск, данного' батальона или полка в 
делом. В их действиях может но быть эффектных положений или 
(костящих по выполнению маневров и ударов. Боевая устойчивость 
проявляется и Поеной деятельности войск тогда, когда в условиях 
данной обстановки она доводится до высшего напряжения, до исклю
чительного по остроте состояния.

Напряженность данного боя не может иее сказаться в смысле уве
личения потерь и предъявления больших требований к моральной 
стойкости бойцов. В атом смысле воинская доблесть является как бы 
фактором, в котором концентрируются и отражаются все моральные 
качества данной части войск. -

Формы проявления боевой устойчивости — различны. С одной 
стороны это исключительная стойкость в бою, несмотря на крупные 
потери и тяжелые общие условия ведения боя; с другой стороны 
ото выносливость и настойчивость, с которой войска добиваются 
поставленной цели. »

Рассмотренные выше, боевые зпиводы дают множество примеров 
доблести наших войск1. Таковыми следует признать действия 1-й бри
гады 26-й стрелковой дивизии 2 июля в боях под д. Нисибаш и .от
ступательный бой »той бригады 3 июля (стр. 70); действия 228-го 
Карельского полка и бою под п. Коркинский (стр., 140); действия 
2МГи'о стрелкового полка в бою в районе д. Скобелевский (стр. 121).

Иошшшш доблесть по была в этих боях проявлением одного ка- 
ко 1'о»ш1будь морального фактора, Она, олицетворяла собой кое ду
ховные силвд и качества частой Красной армии , их боевую упругость.

Источником ои был революционней д у х  войск, связывающий 
воедино иеох бойцов данной части,'воодушевляющий их классовой

* ненавистью, увеличивающий силу -сопротивления и волю к победе.

Частный почия.

Чисто военная обстановка наших маршей и боев была не только 
весьма благоприятна для проявления инициативы, но делала част
ный потаи, обязательным; политико-моральное состояние наших
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чистой его обеспечивало. В этих: ушшвиях инициатива по могла но 
быть частым явлением в боевых действиях наших войск, что подтвер
ждается целым рядом при поденных, боевых опизодои.

Здош. мы ограничимся следующими .дмумв примерами, в которых 
инициатива проявляется не только особенно ярко, но которые одно
временно свидетельствую'!’ кик о силе поди, тптс и об отсутствии какой 
бы то ни было бояини ответственности ■ ■ итого основного препятствии 
на пути к проявлению частного почина.

23 августа 242-й стрелковый полк, заняв д. Медвежья, на хватил 
в ней двух ординарцев, посланных командором батальона М -т  
Исеотекого .полки противники е. донесением на ими командира, тоге 
же лодка. В донесении пообщалось, что батальон начал отступление 
и остановится да ночлег ид. Медвежья, т. о, н той же деревне, в кото
рой были захвачены оба ординарца и которап была теперь уже панн- 
та нами.

Командир нашего 242-го стрелкового нол ка решает захватить 
батальон: и плен, воспользовавшись тем, что противник по знает о 
занятии нами д. Медвежья. Ничего не подозревающий батальон: 46-го 
Иосетского полка был пущен в дероншо, пмиг окружен и бев ооироти* 
плели я обезоружен,

В результате проявленной командиром 242-го стрелкового полка 
инициативы, а также смело и искусно выпол ненной засады и ниши ру
ки попало 12 офицеров, 150 солдат и нескоды«о пулеметов.

В связи 'с разгромом левого фланги 5-й армии в начале мирти 
1919 г. севернее г. Уфы, правофланговая 26-я стрелковая д и в и з и я  
армии получила приказ начать отступление, дабы не подвергаться 
отдельному поражению (стр. 64 — 66). Согласно приказу начальники 
26-й стрелковой дивизии, войска, должны были, выступив 12 марта, 
планомерно отходить в течение 3 дней на юго-зинад от рубежа к ру
бежу. Действовавшая па правом фланге дивизии южнее г. Уфы 3-я 
бригада почила отступление в укиаашшй день, сдерживая наседаю
щую ни нее с фронта 12-го пехотную д и в и зи ю  противника. Оторвав- 
пшоь от ш ж т ш х  частей белых, бригада, поздно «спором 13 мирта 
остановилась на ночлег в районе д. Бузоньяаы (схема (!). Плохие до
роги и форсированные марши 12 и 13 марта сильно утомили пасти 
бригады.; поэтому бы до решено продолжить отход о 12 часов е,подую- 
щего дни, т. е. 14 марта.

Стремясь установить снизь с. соседим и, штаб бригады случайно 
связался по телеграфу со штабом 20-й стрелковой дивииии 1-й армии, 
находящимся в г, Оторлитимаке, Ия переговоров по проводу выясни* 
.иось, что отход 20-й стрелковой дивизии грозит тяжелым поражением 
•частям 20-й стрелковой дившши. Войска стой дивизии находились 
далеко впереди на западных склонах Урала. Отход правого фланга 
Гий армии но только оголял фланг 20-й стрелковой дивизии, но от
крывал войскам противника дорогу в глубокий тыл ее на г, Стерли- 
тамак.

С этими доводами начальники 20-й стрелковой дивизии нельзя 
было не согласиться, но командир 341 бригады 20-й стрелковой ди
визии имел боевой приказ своего прямого .начальника об отходе.



(лини ни оо штабом 20-й: стре,иконой дивизии, ни со штабом 5-й 
армии у И-it Г»|шгпд1й- но было. Полоягопво остальных бригад 26-й 
orptwiitoiiolt дшшшш было 1гошшостио, и связи о ними также ио 
бьынь Суди но Шмцему приказу войскам д и в и зи и  об отходе, 1-я и 
2-н Орнгиди должны были находишься в 8 — 10 км соверо-запад- 
шн! д. Пувонышы. Пи фронте ,'1-й бригады были пока обнаружены 
t o .i i i .k o  щ и т M iii i  части противника, по аа ними песомшипо следо
вали нохоти,

Oinmiuoimn требовала проявления инициативы. Нужно было про
извести переоценку оботоиолкн и принять новое решонио бев боязни 
отиотетпоштптп^ :ш невыполнение боевого приказа дивизии.

Командир ;i-it бригады ревшет задержаться на занимаемой поаи- 
цпн до наступления tomuotiiI 14 марта, о целью выяснить обстановку 
и пойти в «шин. is соседними бригадами своей днвивии, а также попы- 
татьпн 'tepesj штаб 20-й стрелковой дивизии (имевший связь со вхтабом 
1-й армии) связаться со штабом если по своой дивизии, то 5-й армии; 
Н »нвиоимос.ти от результатов принятых мер к концу дня предстоя
ло prnutm» - • иродолямть ли отход, или дать противнику бой с целью 
удержать вшшмаомыо позиции.

С соседней 1-й бригадой -26-й стрелковой дивизии удалось быстро 
установить связь. ’Командир этой бригады согласился с доводами ко
мандира ,'!-й бригады и также отсрочил начало дальнейшего отхода 
своих войск до наступления темноты 14 марта.

Благодаря этому, когда к вечеру того же дня командир 3-й бри
гады получил чороа штаб 1-й армии приказ командующего Восточным 
фронтом, отменивший распоряжение начальника 26-й стрелковой 
дшшшш об отходе и требовавший от 1-й и 3-й. бригад приостановить 
наступление противника, — южнее г. Уфы уже была создана новая 
лшшя фронта.

Чиров день в эту .л и н и ю  влились 2-я  бригада 26-й стрелковой ди
визии и 1-я бригада 27-й стрелковой дивизии, что придало ей необхо
димую длину и увеличило ео устойчивость.

Мы удерживали оту линию (примерно в 40 км  южнее г. Уфы)
о 14 марта по 2 апреля, веди упорнейшие бои с наседающим против
ником XI ШфОХОДЦ НООДХНШрНТНО В КПГП'[)Ш1СТуШХ()1ШЙ.

I I p o H B J i e n i t a H  3-й бригадой инициатива сыграли исключительно 
крупную роль как в отношении 1*й армии, так и; в отношении даль
нейшего положения фронта 5-й армии.

Задормшшнись но «обстнощшй иш цш тш о и районе д. Вувовьявы 
на сутки л обошшчии cuOu «одойитли» сооедией 1-й брих’ады 26-й стрел
ковой дивишш, командир П-й бригады шлояшлначало новой линии 
ф|1оптп ö-й армии (схема (>).

Благодаря тому, что мы прочно удерживали оту лшшхо в точе
ние ;i недель, 1-л прм#и получила возмомшость: 1) перебросить свой 
реиприы ив-под г. Оренбурга и перейти левым флангом в кохгтр- 
наступление с целью взять обратно район г. Уфы и 2) спокойно 
вынести 20-ю стр. дивизию из проходов восточного склона Урала, 
обесточив во и дальнейшем от угрозы тылу вдоль тракта-г.. Уфа—
г, Ошрлитамак. ■
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* Последствия прояилениой 841 бригадой иницштш ы очопь сильно
г.кавались па иоложепии 54t армии.

Соидаишт южиоо г. Уфы лшшп; фронта отплоили силы противника 
»а1 Сямбирского гншрашшшш, 1'д<' действовала лишь одна наши бри
гада. Задоржашшюь шжшт г, Уфы, мы выиграли и горячих боях 
;) поди,нм, виачишш которых окапалось особенно ярко впоследствии, 
когда по второй полошит апреля, а«' имен совможнооти одержать на
тиск противника, мы отошли до-самой р. Волги. Пам удалось удор- 
жаться на восточном «о Порогу благодари начавшийся распутиц«'и 
весеннему равливу рок, иадержавшим, наступлении противника, Вас- 
нутица.настала нас в районе г, Пугуруслава только потому, что мы
3 подели простояли южнее г, Уфы. По будь »тих. боен, 5-я армия: в 
апреле несомненно окапалась бы отброшоппой на ванадиый берег 
р. Волги, равшшав этим шииштолыше <*лт.пы белых для действий па 
.других шшрпшшшшх. 1

Ц()Лиу(‘Л'1>0№1<Ш(ОСТЬ, м гла поли я  р еш и т ел ь н о ст ь ,
*

Цолоустромлониость составляла весьма ярко выроншпиоо свой
ство наших частей. Она имола своим источником .понимание целей и 
вадач войны всей массой бойцов, она достигала, высокой степени 
сосредоточивания и напряженности благодаря реиолдщионНому ду
ху армии.

Решительность и сила воли били спутниками ее проявления.
Таковы наиримф действия 1-й бригады 26-й стрелковой дивизии 

в начале сентября 1919 г.
Обстановка на участке дивизии была исключительно тяжелой.

2 сентября обходная группа Колчака нанесла сильнейший удар пра
вофланговой 2-й бригаде дивизии, равбшха ео и отбросила к «шпору 
от тракта на г. Петропавловск. Полки бригады окапались окружен'“ 
ными и .лишь на другой день с большими1 потерями прорвались к 
остальным частям днвивии. Это был парный крупный успех белых. 
Бригада ужо но представляла серьепной боевой аилы, н ноатому на
чальник 20-й стрелковой дидншии решил перебросить к своему право-

1 В ш ш и  <1 ш л о ж о и ш м  шлтериено о ш о т и т ь  олиду  индии. У см итрпш ш  и 
дийстиинх командира 1.!-й О рнгады о и м о о т и й т и т .  и npiiMucfimpyiiieune б тч и ц 'о  
н р ш т о а ,  н а ч а л ь н и к  20-й отр, дин. ш ш и ач и л  олиделчшо по  иои о ду  дийотний кем» 
СфШ'И II добило» СОГЛЦОИЯ ком ап дую щ иго  fi-Й прминй НИ ОТСТрНШЩИО til'd от д о л ж 
ности  д л н  нридаиин суду. Ото мероприятии но бы л о  пимиддошю о о у щ и с т н ш ш о  
лишь и силу того, что ириш ш ом  командующего В о сто ч н ы м  фронтом it-u бри
гада 2(>-й Стр, дин. Пыли. норедтш ни временное нпдчигкишо^иомиадукициму
1-й армией и пи фронте шшгорплиоь Пни. Черна мсснц Омл иш ш ачеи  аопы й 

’ командующий ß-й ар м и ей , ш  ш ш я иснй придптетиую 'щ ой  и сто р и и  iioupnuu  о при
остановке нашего отступлении ю ш кно г. У ф ы и г т ш ш  ч ем -н и б у д ь  отметить ра
боту н ач ал ьн и к а . 26-й стр. д ш ш в и и , которы й  ннрппвдилин .и другую арм и ю , 
новый ком андую щ ий 5-й армией недил  п ри пал , и к т 'о р о м  особи у к а ш ш  им у снихи , 
достигнутый и р и о т ш о в п о й  нашего очнпушмжш южшш г, Уфы и нплшощиеон 
.ревультатом  п р о й вл е я и о й  н а ч а л ьн и к о м  20-й с тр . д и и и т ш  н т щ ш ш ш ы .  Так но 
иронии-судьбы н а ч а л ь н и к  26-й  е г р . д т ш т ш  п о л у ч а л  б д и г о д щ я н т т ь  им енно пн 
■га --действия до д чш геш ш х . ему войск, он которые шцпрсднм суду ш - т ю р и д о т ш -  
■»OPÖ р у к о в о д и т ел я  этими д е й ств и ям и  'к о м а н д и р а ,своей u-fl Срш -ади,
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му флангу 1 бригаду с целью упрочить положение и выполнить за
дачу, поставленную командукщим армией. Маневр этот произвести 
но удалось. Днем 5 сентября обо бригады (1-я и 2-я) оказались уже 
скованными перешедшим в наступление противником. В результа
те боон в течение всего 5 сентября 2-я бригада вынуждена была отой
ти, потеряв шшЬь о 1-й бригадой.

В точение 0 сентября и ночи на 7 сентября судьба 1-й бригады 
была иошшестна. Посланная кружным путем для восстановления 
связи рота с. пулеметами лишь утром 8 сентября нашла 1-ю бригаду 
п районе д. Золотое, где она вела бой с противником.

Отход частей 2-й бригады утром 6 поставил 1-ю бригаду в тяже
лое положение. Весь день 0 сентября она мужественно дралась, ища 
шиши о соседями и удерживая свою позицию; патроны были на ис
ходе; к вечеру 6 сентября стало очевидно, что она отрезана и необ
ходимо воспользоваться ночью, чтобы пробиться к своим.

Бригаде удалось оторваться от своего противника и, продвигаясь 
на запад, она вошла в связь о 234-м стрелковым полком, который так
же окавадоя отрезанным от своей бригады и теперь присоединился 
к 1-й бригаде. Дав бойцам отдохнуть’ и выбрав направление движе
ния, командир бригады т. Гайлит подошел со своими частями под утро
7 сентября к  д. Чебакова, лежавшей на пути отступления. Головные 
доворы донесли, что д. Чебакова занята противником; силы, состав 
и расположение белых не установлены.

Командиру бригады предстояло принять весьма ответственное ре
шение. Не аная сил противника, занимающего д. Чебакова, не имея 
в течение оуток связи с соседними частями, было конечно рискова
ло ввязываться в бой, учитывая усталость людей и их общее мораль
ное состояние после напряженных боев, отступления и слухов об окру
жении бригады. Более целесообразным казалось попытаться, свер
нув о дороги, обойм д. Чебакова, пользуясь темнотой ночи и тем, что 
противник видимо не успел еще обнаружить бригаду. Уклонение 
от боя в данном случае как будто соответствовало условиям обста
новки. Неудачный исход ночной атаки д. Чебакова или длительный 
бой ухудшил бы и без того трудное положение бригады, так как на 
ее флангах и в тылу появились бы соседние части белых.

Однако было решено атаковать д. Чебакова, разбить занимающе
го ее противника и этим по только открыть себе путь отступления, но, 
одновременно нанести поражение белым.

Тихо, без выстрела, в боевом порядке подошли полки 1-й брига
ды «  самой деревне и бросились стремительно вперед. Атака наших 
крупных сшГ cö стороны тыла была настолько неожиданной для бе
лых, удар атакующей бригады был настолько стремительным, что 
ши-шмающая д. Чебакова 7-я пехотная дивизия не уолола оказать со
противления, Началась' паника, беспорядочная стрельба, кое-где 
пытались сопротивляться, но через полчаса д. Чебакова была -в на
ших руках. А еще черев час бригада продолжала овей путь, захватив 
о собой около 500 человек пленных,. 15 пулеметов, 7 орудий и канце
лярию штаба 7-й дивизии, все .офицеры-..которого были перебиты при 
попытках сопротивляться. На месте осталось несколько сот убитых
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и раненых противники я 18 орудий, которые ив-аа жшовможности их 
вывезти были приведены и негодность.

На общем фопо тяжелого положот-ш 20-й стрел,колой днвшнш, 
понесшей оначителыше шгшрн, обитой «о аеох своих: нопиций, не 
имевшей сил ярпостановить натиск нроччтшшка, рвущего im части ее 
((»роят — ночная атака 1-й бригадой д. Чобакова, нанятой Полыми, и о« 
успех могут служить блестящим нримором целеустремленности дей
ствий на'ишх войск, их решимости и силы ноли.

Не менее шЛ'оросяый пример --действии 3:11-го стрелкового иол,- 
ка и ноябре 1019 г. 5.ноября ноли нанимал ноиицию а районе п. Ива
новский. На униатке полка действовал /i4-tt Куетанайский полк, про
тивника, расположенный и 7 км  от я. Мнаионскнй: яо тракту ни и. Ве
селовский. Нашим частим случайно удалось у шиш» пропуск протнн* 
инка. Командир полка т. Волокуши решает мсполыювать ото обстоя
тельство о максимальной выгодой. Но главе яыдилеиного колком, ие1- 
многочисленного отряда (команда наших рапводчикол, команда кон
ных разведчиков, 2 легких орудия и 20 всадников) шдотунил ои на 
нанятую противником деревню. Подъехал к  ааставе противника и 
ешшш нроиуск, т. Зслепугин ирошел « несколькими нашими бойцами 
и штаб 44-го полки. Ииипшшшоь командиром 34-го Оренбургского 
казачьего полка, он арестовал весь штаб 44-го нолка ло главе с его 
командиром, а затем при помощи подошедшего отряда разоружил и 
взял в илеи целиком 44-й нолх« нротившека. Все произошло боа еди
ного выстрела. 6 офицеров (в том числю командир полка), 706 сол
дат, 1 орудие, 5 пулеметов я весь обоа полка составили наши 
трофеи.

В атом эпизоде достойны внимания и .восхищения не только .лич
ная храбрость и предприимчивость командира полка т. Зеленуги- 
па. Его высокие личные боевые качества находили достойную поддер
жку и смелых, проникнутых силой ноли и выдержкой действиях 
бойцов яалхего немногочисленного отряда.

В «включение вопроса, о роли моральных факторов необходимо 
отметить значение реидлюционио-клаеооиот духа войны..

Изучение действий Красной армии под углом арония чисто поен
ных вадач «полям шжмошю. Правда, это отделение военных’событий * 
от с5оциаль1Г()-а.ко1СОмиче(жого содержании войны, йекуоетшшо, но в 
уако-отщиолышх целях .исследования. такое отделенно допустимо.

Там: же, гдо речь идет о моральных факторах гражданской войны, 
реподаецйонио-штштый дух, войны — как проявление '.социально- 
ашшомического содержания ее.— должен б щ ь Яншина и основшам,' 
ееош ие предопределяющим элементом обстановки.

■ Мы видели выше, ,что части Красной 'армии были подвергнуты 
влиянию тех.же факторов чисто шшхологичеокого порядка, которые 
свойственны всякой армии. Одшшг' под действием явлений револю
ционного и классового порядка не только лен политико-моральная 
обстановка войны, ио и умственные* *j:: ..ирапстаеднадо силы войск 
приобретают особый характер. " !
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Армия в бою вырабатывала свою новую мораль. На первом ме
сте были масса, коллектив, личный же героизм, смелость и храбрость 
отошли на второй план.

В гражданской войне масса обладала многочисленными и круп
ными недостатками.

Чревморная впечатлительность переходила в потерю моральных 
•сил it сопротивлению, когда войска не выдерживали одного вида на
ступающего врага, а это в свою очередь вызывало панику — неизбеж
ную спутницу молодой армии, не имеющей боевой закалки и опыта 
войны.

В то же время целеустремленность, сила воли, решительность, 
частный почин — словом военная доблесть во всей ее многогранно
сти — отличительные черты Красной армии.

Переход от одной крайности к другой, от паники к самопожерт
вованию был резким и подчас неожиданным. Именно это явление и 
•составляет характерную черту морального состояния войск в иссле
дуемый период.

Парализовать вредные последствия отрицательных моральных 
факторов, бороться с ними можно было только должной моральной 
подготовкой войск к  предстоящим действиям и умелым вождением 
их в бой.

Лишь постоянно изучая и учитывая моральное состояние бойцов, 
лишь подгот авливая их в эт ом отношении к  предстоящ ему бою. или  
м а р ш у  с не меньшей тщ ат ельност ью , чем в чисто боевом , можно 
было рассчитывать, что возложенная на данную войсковую часть 
задача будет выполнена.

Эта подготовка была и обязанностью, и сложным искусством, 
«владеть которым должен был всякий командир.

Г . Эйх« 13
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И последнее время при выполнении боевмх ппдач иамечнюте» неоднократные 
случаи неправильного и недопустимого вмешательства начальников отрадой,
I) сеют«« которых входит артиллерия, в техническую работу командиров црт-
ч и с т о й ,  НрОПСХОДНЩОГО ПО ОТ СОННОМ НОВОГО Ш Ш И М П Ш Ш  С.ВОИХ. ОбШ Ж ПНОСТОЙ 110'
отношении к артиллерии и обяпаппостей артиллерийских начальников и »еду
щего it крпйп« неблагоприятным результатам, как-то —  новыномшяшю артилле
рийских аадач, п е тр и  материальной чисти и непроинводителыюй трата сна
рядов.

Во иабожапио повторения впредь совершенно ненормальных, стеспитоль- 
пых условий, в которые ставится таким нметатольстиом артиллерии, и для до
стижения иаилучпгего пш ол пеш ш  вадач артчаетямп Припять к  неуклонному 
руководству ниже следующие общие положении дли действия полевой артилле
рии в бою.

1) Оспошше нашачешю артиллерии—  содействии своим огнем войскам, 
которым она придана (пехота, кавалерия). Поэтому артиллерия должна дей
ствовать в постоянном соответствии с целями и намерениями начальников вой
сковых соединений, в состав коих она входит, и ео боевая работа должна вестись- 
совместно и согласованно с работой отих войск.

2) Конечная цель управления артиллерией в бою —  сделать укапанное; 
содействие наиболее действительным, а для итого необходимо:

а) согласование огня артиллерии с общей обстановкой и «адачой;
б) иаилучшое, умелое нрошшодство его в каждом отдельном случае.
!1) Начальник отряда (дивииии, бригады, полка, боевого участка) ответствует 

оа цслосообрианоо упрашнтие иртиллерией в бою, па правильность постановки 
ей «задач; начальник артиллерии (старший артиллерийский начальник, непо
средственно подчиненный начальнику отряда) на правильность работы артилле
рии, па выбор и применение средств для решения вадач, ой поставленных.

4) Начальник отряда, н руках которого находится тактический сторона 
управления огнем, в отношении действий артиллерии и бою должен:

а) ориентировать ее и общей обстановке;
б) поставить ей определенную вндачу, укииьпщи допустимую и новможпую' 

продолжительность ее подготовки к действию, т.п. вром/i, к какому она должно 
быть готова открыть огонь;

. в) укапать ей район, в котором должны быть выбранит повиции;
г) укапывать новые вадачи и новые районы1 шншций, обусловливаемые раа- 

витием боя;
д) вероятные пункты атаки, предполагаемое направление и, с вовможным 

приближением, время начала главного удара,
5) Техническая (‘.торопи управления огнем артиллерии принадлежит исклю

чительно артиллерийскому начальнику, который должен:
а) выбрать ноницию в укапанном районе,
б выбрить цель в пределах дайной вадачи,
в) выбрать род снаряда,
г) вести пристрелку и стрельбу па поражение,
д) установить спим» и наблюдать uu нолем сражении,
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о) регулировать скорость огня в зависимости от обстановки, 
ж) перепости огонь иц другие цели, 
и) питать снарядами,
0) Обязанности, указанные н пункте 5-м, распределяются между артилле

рийскими начальниками и зависимости от того, действуют ли батареи самостоя
тельно., или они фактически объединены в руках одного артиллерийского на
чальника (начартдива, командира дивизиона, командира батареи) —  начальника 
артиллерии боевого участка отрнда.

7) Объединение артиллерии в бою в руках начальника артиллерии необхо
димо при атаке укрепленных линий противника, укрепленных пунктов и вообще, 
когда задача отряда связана о подготовительными действиями артиллерии.

8) Начальник артиллерии боевого участка отрнда должен: или находиться 
е начальником отряда, или'держать с ним непрерывную свяш. и непосредственно 
руководить боевой деятельностью артиллерии, осташшя и» перечисленных в  
пункте 5-м па собою те функции, которые обеспечивают ему возможность сосредо
точения огня всей артиллерии в желаемом направлении'и наменять силу огня 
сообразно с обстановкой, т. о. на его обязанности лежит:

а) доносить начальнику отряда о всех важных сведениях, полученных ар
тиллерийской разведкой;

б) периодически осведомлять его относительно положения артиллерии и 
результатов ее работы, доносить ему о самостоятельно привитых решениях;

в) доржать непосредственно подчиненных ему артиллерийских начальни
ков в курсе обстановки, намерений начальства и положении боя;

г) направлять и объединять артиллерийскую разведку, подготовляя этим как 
первое вступление артиллерии в бой, так и решение ею новых боевых задач;

д) объединить и согласовать действия непосредственно подчиненных ему 
частей, распределяя между ними общую исходную вадачу на частные задачи 
и общий район позиций на частные позиционные участки;

е) давать им новые частные задачи и новые районы позиций, согласно полу
чаемым от начальника отряда указаниям; в случае изменения обстановки само
стоятельно указывать артиллерии новые задачи и связанные с ними перемены 
позиций.

ж) непрерывно наблюдать и принимать меры, чтобы все действия артилле
рии были своевременны, и чтобы технические соображения не замедляли тех ее 
действий, необходимость коих обусловливается тактическими требованиями или 
надобностями других рядов войск;

и) наблюдать за обеспечением безопасности артиллерии; 
и )  следить uh бережным расходом боевых припасов и принимать меры к  

обеспечению непрерывного своевременного их пополнения;
к) наблюдать, чтобы силы личного и конского состава расходовались осмо

трительно для сбережения их к решительным минутам бон, по перемене позиции 
и для преследования противника;

л) к вечеру каждого дня боя принимать моры к скорейшему восстановле
нию боеспособности всей артиллерии;

м) следить за связью между артиллерийскими частями и между артилле
рией и пехотой.

'.)) Командир батареи при объединении артиллерии и руках начальника 
артиллерии должен:

а) в данном района выбрать повицшо,
б) установит!, спят, с артиллерийским начальником и пехотой;
в) в зависимости от задачи выбрать род снаряда, если он но указан началь

ником артиллерии;
г) произвести пристрелку и вести стрельбу на поражение;
д) наблюдать на питанием снарядами.
1(1) Связь, как общее правило, устанавливается от младшего начальника 

к старшему, от артиллерии..- к пехоте (коннице) из тыла —  вперед; между рав
ными артиллерийскими частями связь устанавливается справа палево.

11) Коли батарея действует самостоятельно, то все обязанности технического- 
управления огнем батареи лежат на командире батареи,

12) Кроме иеречиолошшх -выше обязанностей, каждый артиллерийский 
начальник должен уметь принимать, но колеблясь перед риском ответственности,
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о а м о с т о я т о л ы ш о  р о ш о и и н , к о г д а  о го  го  т р о б у о т  б ы с т р о е  ш ш о т ш п о  о б с .т а и о ш ш  
и  п р о я в л я т ь  ш и р о к у ю  ш ш ц ш т ш у ,  и д и  ш т о т р н ч у  н у ж д а м  д р у г и х ,  н о й о н  И И«М0- 
р о н и я м  п и ч а л ь и и к о »  о т р н д о и , и с 'н р ш п ш п ш  и с л у ч а и  н а д о б н о с т и  НОШ,ю п р и ш и т -
1ШЯ.

О исвх таких случаях должны номоддшшо доносить начальнику отряда.
' 13) Для yoimiiirmcm дойстшш пртилмории п бою таким (»браном шюйходимо

начальнику отряда правильно ностанить ой надачу, еообранужч. как а о(м;т1шоц1 
кой, так и о томи сродотними, которыми рамюлнпшт пртимлорил, и питом ужо нри 
пшюлионии тохпичоокой отороны уирпшишии oi'itoM артилиорийоким начальни
кам должна бить нрпдостаалоиа полная опобод.ч дойотний.

■ ■ Подписали:

Pomwoilflonw 13 ТуяачгатнШ, Смирнов 
Паштарм Г» ГшпнтаОа Ермолин.
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I -й бригад« 27-й стрелковой дивизии.

(Карта 10 порет » дюйме.)

;№ 0151.
Ш таб бригады

Д. В . Ачикульская 1 октябри 1919 г. 18 час.

1. Противник, нанося несколько маневренных ударов и по лоси железной 
дороги и сенерпоо со, вынудил части нашей бригады отойти на рубеж р. Тобол 
и оо кропиться на паиадиом ого борогу. Протип участка нашей дивизии продол
жают действовать части 12-й, 8-й, 4-й дивизий, отдельные полки 8-й Сибирской 
дипиаии —  псе при поддержке значительной конницы и артиллерии. Численность 
частой противника в общем незначительна, но успехи его объясняются с одной 
стороны тем, что инициатива по сие время остается в руках противника и с дру
гой стороны наши части, значительно ишгурошше, малочисленные, изо дня » 
день всо более и более попадают под влияние как бы необходимости беспрерыв
ного отхода.

2. Правее нас действует 2/27-я бригада, занимающая в настоящее время уча
сток: Шкотское (иски.) —  Передергана (включ.). .

Левое нас 3/27-я бригада ванимает участок: Ковьмина (включ.) —  с. Be л о яр* 
ское (исключ.).

3. Общая задача нашей бригады —  положить предел распространению- 
противника на запад и до последнего человека оборонять левый берег реки То
бол на участке: д. Передергана (искл.)— д. Ковьмина (искл.).

Н и  в ноем случае не допускать форсирования противником р. Тобола.
4. Во исполнение возложенной начдивом задачи приказываю:
Правый боевой участок. Начальник т. Степанов. Состав: 230 Оршан. п. 9 р.,

3 яегк, крест, б-рёя 3 орудия, 2-я -тяжелая. 4,2" б -роя  —  2 орудия. Итого: 
У рот, 3 оруд'. Я", 2 оруд..—  4,2".

Занять боевой участок по левому борогу р. Тобола от д. Передергана (исцл.)- 
до— Иковокоо (включ.) и лошо версты на две.

Иметь оилышо иаставы 'у'имеющ иеся бродов и под свою ответственность 
Припять оборону брода у иковокого моста и моли севцрпоо его.

Разбивать при помощи артиллерии и пуло мотов всякио попытки противника 
к накапливанию и закреплению против вверенного участка,

Ко с,моей инициативе оказывать всемирную поддержку правофланговому 
своему сое,еду —  2Ш -м у Курскому полку.

Лотлй боевой участок. Начальник т. Колесников. Состав: 237 Минск, п. —  
(I рот, б»п 236 Ново д ш с . н. 8 роты, 1-я легкая Москоп. батароя 8 орудия. Итого: 
12 рот, 8 орудия ft".

FlaiiHTi. боевой участок ио левому берегу р. Тобола от левого фланга правого 
боевого участка до д. Козьмишх (искл.).

Имеющийся броды у Чугомша и Истоксшш оборонить сильными заставами.
Н и  в коом случае по допускать накапливания и закрепления противника н a 

нравом борогу.
Оказывать по своей инициативе полную поддержку своим соседям, особо»но. 

начальнику правого боевого участки.
Начальникам боевых участков помнить, что для выполнения возложение . 

задачи вовсе по нужно занимать участки сплошными цепями. Достаточно орга
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нииопать упорную оборону имеющихся переправ, самое бдительное наблюдение 
за противником, тоонойшую сшшь но фронту с, еосоднми и между с,моими участ
ками и ныдолить насколько ттм о ж п о  сильный резерв, которым и парировать 
всякое наступательное движение противника на восточном (трогу р, Тобол.

5. Общий репера бриваНы. Начальник: т. Кройцбпрр. Состав: 235 Повельек.
и. О р.

Сосродоточии.сн и д. Гагары и Гм,т. но всякую минуту готовым if ш.юту- 
плотно. Поддерживать постоянную слит, с, начальниками боевых. учтдасои.

С. Начальнику артиллерии бр-ды той. Мапсыреиу.
Следить аи быстрийшим и надежнейшим установлением командирами своих 

батарей на позициях, установленном ими прочной, оПшттильш» ччшафшишП слипи
о начальниками боевых участком. Командирам батарей открывать огонь истребо
ванию начальников боевых; участков, а также но нашему и моим укааашшм, 
Прикрытие к батареям получить: 3-й легкой от 230-го  полка, 1-й легкой от коман
дира 235-го Непальского полка, 2-й тяжелой 4,2" батарее от командира 237-Го 
Минского колка.

7. Начальникам боевых учаоткои обрати'«, особое внимание на разведы
вательную службу,. мноп в виду, что необходимо во-время обнаружить пакаплч- 
паиио, диижеппе пехотных и кавалерийских частей противника, местона
хождение батарей противника. Дл« »той цели органиповать раппедку правого 
берега р, Тобол при помощи переправы на оплаченный берег рапнедывательпых 
частей и с щишлечшием местных жителей, населяющих нранобережпыо деревни,

.8. Начсшши бригады т. Ваеиу.
Принять на себя организацию службы сш ит п бригаде и установить саппь: 

от полков —  прокладкой самостоятельных; линий от штабов' полкой прямо в 
штабриг. Н а линии, идущей' от штаба полка 2‘1С (И ко вская - - В. Лчикульская), 
установить но менее 3 промежуточных станций.

Проложить кабель из штабрига в д. Шмакопа, где расположен штабриг 
3/27; данную линию обслуживать,

Для установления синаи со штаднвом (Введоиское) проложить кабель ии 
штабрига в д. Скотипскоо, где подать конец провода контрольной станции диви
зии. Указанный участок линии, обслуживать своими средствами.

Кроме того установить для сипаи*со штадив посты летучей почты (на подво
дах) в следующих пунктах согласно прилагаемого расписания постов.

Р а с п и с а н и е  п о  с т о  в н о  т у ч о й н о ч т  м :

Пост№ 1. Н а  половине дороги ме
жду В. Лчикульская и Скотипское, 
где сидят телефонисты.

Пост №  I I .  В  д, Скотинскоо.
Пост №  I I I .  Между д. Скотипское 

и Латышевокой мельницей на по
ловине дороги.

П о с т . .Tft IV . Ha Латышевокой 
молхлшце.

Пост .'Nt! V . Н а  половине дороги 
между Латышеве,кой и Броничиосии- 
ской мельниц.

Ноет №  V I .  Н а  Броничихинской 
мельнице.

Пост ,№ V I I ,  Между Нропичихип- 
ской мельницей и д. Вводецскоо,

У. Ратраитительнш; л и п ш и  между нашей и 2/27-й бригадой: И. Моховая...
П'унанскап—  Иковская..- Редутская...М.аякская для пашей бригады нкл.

Между пашой и 3/27-й. бригадами: Марайская - Be,лопарское...Обабкона
Клипопа длп 3 бригады нкл,

Тылошш дорога для пашей бригады: Бедонорекое--Обабкова...Ваш ш -
ново —  Ефимом —  Кисе,пинская,

10. Передовой артпарк дипинии расположен в д. Ордипо, Руж нулы ш рк  
бригады распоряжением нпштабриг расположить в д. Мендрипскан.

11, Заисапчастыо бригады т. Митюк расположить перевязочный отряд в 
д. Мондршгсшш. О способе алшеуации больных и раненых иол,учить укатитп 
т  щтадипа. Полковые перевязочные отряда расположить распоряжением ко
мандиров полков.
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12. Обозы I  разряда расположить распоряжением командиров полков. 
Распоряжением шгабрига расположить: обоим И  разряда в д. Мондрипская, 
продсклад и продтраиспорт в д. Пуянкопа.

13. Донесения присылать нерпа каждые 2 часа в д. Б. Ачикульская, гдо рас
положить штабриг.

14. Мои заместители: н-к правого боевого участка т, Степанов и и-к общего 
роиорва т. Кройцбирг.

Подл, подн. Комбриг 1 - 2 7  Жатимт.
Военком Картин.
Иаштабриг (подпись).
Пом. начальника нггаби 1-27 по оперативкой, части (подпись).



Прилож ение 3'

и р м к л а
МО 80-Й стродкокой ДЩПШШ.

№  711.

Д. Конайсшш 2-)!. 12 сентябри 1910 г. '15 «тс.
§ '!•

Яиучшшо ОбОЛЧШТОЛЬСТВ М Н О Г И Х  бО О В Ы Х С Т О Л К П О В О Н И Й  ни фропто нашей ди- 
виоии создает онродолошюо убеждение п том, что причиной шипих неудач являет
ся неиспользование нсех ородстп ииаимпой ш тпи, поддержки и имрупки. Неодно
кратные напоминания и указания очевидно недостаточно усваивались комсо
ставом д и в и з и и  и для поддержания ошпш очитолооь достаточным устпновлошо 
в лучшем случае телефонной линии, a в большинстве случаев довольствовались- 
посылкою ордштрцов с донесением. Телефонная свяпь п обстановке текущей 
гражданской войны при наличии белогвардейских агентов является весьма не
надежной связью. Посылка одиночных ординарцев часто служит к осведомлению' 
противника, который своими кавалорийскими равъопдами перехватывает шипи 
донесения. Техническая и ординарческая служба свшш будет только тогда от
вечать предъявляемым требованиям, если войска наполнят сплошной линией; 
охранения промежутки между местами расположения своих сил, Появление 
в тылу наших передовых частей кавалерийских раиъоадов противника, полное 
окружение ими наших крупных соединений только докапывает, насколько пло
хо мы заботимся о своих флангах и тыле, С целью положить конец ненормальному 
положению устанавливаются в 26-й дивизии следующие основные тактические 
положения, за неисполнение которых будет строго взыскано:

1) Бригада, выполняющая поставленную задачу, дер>йит на главной cnoetti 
операционной линии сосредоточенно по моноо 2 полков пехоты при всей артил
лерии.

2) В  ближайший тыл" выводится один батальон при пулеметах в качество- 
бригрезерва.

Ч) Другой батальон того же колка охраняет линию фронта бригады, дяя- 
чего выделяет по роте (или более, если выоывается большим расстоянием от со
седней бригады) вправо и плево от расположения главных сил бригады (или ме
нее, если позволяет обстановка) и троимо роту держит в бригадном сторожевом 
рооорло на наиболее угрожаемом участке,

4) Сторожевая рота выдвигает три полетах караула, располагаемых с интер
валом не болео 2 верст, сохраняя атим ирительную, оптовую и слуховую овниь.

5) Каждый караул состоит ив 15 штыков (три омюш но 6 штыков-), одного- 
пулемета с прислугой и двух коней. Обучить караул простим фермам сигаалющ- 
ции флажками и фонарями.

0) Посты раош тшдатояраопорижениом ротного командира, применительно- 
к местности, но должно быть строго соблюдено правило пшшмного обстрела, 
т. е. в случае, если противник собьет пост, то соседи огпем своих пулеметов но 
дают противнику распространиться и одновременно помогают отошедшему ка
раулу при помощи ротного реиерва восстановить положение.

7) Посты окапываются па :всо четыре стороны, выдвигая днем наблюдате
лей, а ночыо сопрет.

8) В  сторожевом ротном резерве остается но менее полуроты при пулеметах. 
Устанавливается связь с главными силами и сторожевым бригрооервом.

9) Главные силы от собя выдвигают: вправо, влево и вперед по два поста* 
Бригадный резерв выдвигает по посту п сторону главных сил и в тыл.
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10) Половы« караулы смотаются ротным командиром через сутки. Роты  
сменяются распоряжением батальонного командира чореа два дня. Сторожевые 
батальоны назначаются и сменяются распоряжением комбрига.

11) В  походе нолевые караулы, сохраняя интервал, следуют одновременно- 
с главными силами, обеспечивая своим движением фланги и поддерживая связь- 
между колоннами.

12) П р и  вступлении главных сил в бой полевые караулы окапываются, 
строго обеспечивают фланги и пересекают огнем пулеметов всякую попытку 
противника обойти фланги или ударить в тыл главных сил. При отступлении,, 
полевые караулы совместно с арьергардными частями сдерживают натиск про
тивника и дают главным силам возможность отойти в порядно,

18) Полевые караулы должны «тать могучим средством поддерживания 
синаи но фронту и охранения'главных сил,

14) Комбригам назначать по очереди всех комбатов бригады дежурными 
но сторожевому охранению бригады с задачей часто проверять бдительность, 
караулов и целее,ообраапость расположения.

16) Паштадиву 26-го иа ответственных работников оперативного отдела 
назначать ответственных дежурных но сторожевому охранению дивиоии с зада- 
чей.-  нроворять выполнение настоящего нрикааа.

16) Принимая во внимание и в расчет линию фронта бригады в 20 верст,, 
расход на сторожевое охранопио должен исчисляться:

6 постов 90 штыков 6 пулом от. 12 коней
Правый ротный сторон?, уч. . 3 » 45 » 3 » 6 »

» » » реаерв. без поста 45 » 3 » 2 »
Левый » » уч. . 3 » 45 » 3 » б »

» » » реаерв. без поста 45 » 3 » 2 »

Бригадный сторожен, резерв. рота 90 » 2 » 2

» р е а е р в ............ . 2 поста 30 » 2 » 4 »

Всего в сторожевом охране
нии б р и г а д ы ........................  14 постов 390 штыков 22 пулемета 34 коня,

т. е. от одной четвертой до одной пятой состава бригады (при больших 
расстояниях увеличивается, при меньших сокращается), что подтверждается 
Половым уставом, каковым во всем остальном в отношении сторожевого охране
ния следует в точности руководствоваться.

8 2.
Настоящий прикаа под расписку объявить веом комполкам, комбатам и ком- 

ротам.
§ 3 .

В  действие приипв вводится но телеграфу.
П . И . Ирид Начдив 2G Пелицкий. Комиссар дивиоии Гончаров, Врид, Н а 

чальник штаба Воловуроо,



Приложение 4,

Ошшшяе боя iMi бригады 8fi-il сер. дишшш О декабря НИН г.

(Слома 12.)

5 декабри 1'ЛН г. И-н бригада 2(и11 стр. диишнш напили район д. Ш и м л ш ш т ь ..
I  батальон 7-го стр. полка и Я-« Смоленский батарея (4 орудии) -д. Мустафина — .
I I  батальон 7-го стр. полка (бригадный ренерв) д. Константиновна tl-il стр. 
полк и Тверская батарея (4 орудии ) и и д. Мустафина 2 ианода 1-го Латыш
ского кавалерийского колка, приданные Il-ft бригада, doe,таи 7-го стр. полка-—  
1100 штыкоп, 22 иуломота. Сослав Н-го стр. полка 405 штыков, 17 пулеметов.

Ищо 5 декабри около 14 чао. наши ионные «iium-i были выбиты сотней на
выков пулеметами ип д. Серафимотш. Так как д. Сорафимонка находится «тылу  
д. Константиновки и остаплопио on и руках противника сопдавало угроау но 
только 8-му стр. полку; по и всему тылу бригады, но напшишой деревне бил 
открыт артиллерийский огонь, и наши подкрепленные иош ш о части перешли в 
наступление.

Противник отопгол в шшраплошш на 3. Б . Троицкий.
Около 17 чао, паши вастана в д. Николаенко была обстреляна равъовдом 

противника, подходившим со стороны д. Знаменки, что в В км  юго-пападное 
,д. Николаошш.

Высланной на д. Знаменку рашюдкой были иахиачепы в пай 2 белогвар
дейца 9-го Ставропольского полка. По их по капаниям, в д. Такаева (10 км юго- 
пападнее д. Ииколаевки) находился 9-й Ставропольский, 1-й и 2-й Самарский 
пехотные полки, готовившиеся к наступлению. Ночыо же был задержан кре
стьянин-подводчик (вернувшийся иа-под г. Волебои), который покапал, что в 
район дд. Такаева —  Валтаева —  прибыла чешская бригада. Такого же рода 
донесение был-г получено от высланной на д. Валтаева конной раиподки (6 нм 
восточнее д. Ииколаевки).

В  течение ночи о 5-го на 6-е нротишшк вол беспрерывную ршшодку и все 
время беспокоил паши сторожевые части.

fi декабря высланная в 7 час. iw д. Николаенка над. Знаменку пешая и кон
ная ршшедка наткнулась около »той деревни на передовые части противника, 
главным обравом конницу, и иод давлением его, отстреливаясь, стала отходить 
па д. Николаевну.

Силышй ветер, а также густо падающий снег били нам. в лицо, сильно ме
тал и  ориентированию, своевременному выяснению пункта главного удара про
тивника И ’наблюдению нашей артклмориии. Вследствие итого, а также ип-па 
невыгодного для паи рольофа местности и бливоети леса все преимущества били 
на стороне противника.

Около Я час. противник открыл сильный огонь ш» тяжелой артиллерии но 
.Д. Николаевне и тут же повел наступление сшп.иими цепями. Стоиш шш на по
лиции в д. Иикояаовке !1-л Смоленская батарея ораву я«), после портах  «метро- 
лов, попала иод огонь неприятельской тяжелой' артиллерии. Батарея вынуж- 
дона бы ла переменить попицию, для чего отошла к  аанадной окраине д. Муста- 
•фиши. Благодаря »тому в точение 2 часов Смоленская батарея ие стреляла. Ноль- 
вуяоь втам,противник обрушился всей силой своей артиллерии на 7-й стр. полк, 
Атака пелась па фронте 2 с липшим к итметров крупными силами о юго-тшнд- 
ной стороны, Первая атака противника была отбита тш имашпим д. Пико  
иаевку I батальоном 7-го стр. полка, который, норойдя в контратаку, О'П'еснил 
по])вую цепь противника на l J/„ км к юго-шшаду от д. Ииколаевки, В  ото время 
нашим наблюдателем, стоявшим па высотах, что сштро-западнео д. Мустафина, 
было обнаружено движение сильны х частой иритиш тка с. северо-востока во 
фланг нашим частям, водущим бой у д. Иикомаовки.
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Немедленно 4-й роте 7-го стр. полки было приказано занять высоты, что се- 
иоро-лосточноо д. Мустафина, чтобы, стан уступом аа левым флангом Г ба
тальона, шшнть фланговое положение по отношению наступающего с сопора на 
д. Пиколаопку противника.

Почти одновременно стала слышна сильна« артиллерийская, пулеметная 
и ружейная строльба л иаираплепии д. Копетаптинопка; как шшолодетшт выя
снилось, это Пыло первое столкновение отряда Ц И К  с сронбургскими казаками 
(им. стр. 7Ii).

К  атому времени поступило от командира 7-го стр. полка требопанмо о при
сылке поддержки и главным образом натровой, так кик противник, обстрели
вая нее нромя д. Пиколаовку сильным артиллерийским огпои, лноль перешел 
л атаку. А така  лилась длумн цоинми-волиами (перекатами). Из резерва бригады 
была послана 0* н рота 7-го стр. .полка, и атаки отбита.

Между том стрельба л направлении на д, Константиновну притихла, и 8-му 
стр. полку л д. Константиновну было послано приказание дойстпонать по фланг 
наступающему на д. Ишшлаошсу противнику.

Нонрокращамщиосн атаки иротишшка, вызывающи» беспрерывный ружой- 
инй и нулометпый огонь (так как наша артиллерии це могла ощо дойстиопать), 
Очонь скоро истощ или  все папасы патронов 7-го стр. полка, и огонь наших це
ной стал ослабевать.

Пользуясь этим, противник выдвинул свою артиллерию на 1 000 шагов к 
д. Николаенко, расстреливая и упор картечью наши цепи.

Иа розорна бригады Гыла двинута пулеметная команда I батальона 7-го с,тр. 
полка. Подоено» к правому флангу 7-го стр. полка, пулеметная команда откры
ла ив 4 нуломотол действительный огонь по цепям и артиллерии противника. 
Цени противника были приведены в смятение и должны были залочь, артилле
рия ого отошла.

Нага правый фланг порошол в атаку с целыо захвата неприятельской ба
тареи .

К  этому времени левый фланг 7-го стр. полка был оттеснон в д. Николаевку 
превосходными силами противника, польаующимися великолепными подступами.

Это создавало серьезную угрозу положению полка. И з резерва бригады 
были двинуты 5-я рота и пулеметная команда I I  батальона, дружным натиском 
которых и при поддержке действующей во фланг противнику о высот 4-й роты —  
противник был вытеснен аа деревню.

К  отому времени 3-я Смоленская батарея снова принимала участие в бою.
4-часовый горячий бой окончательно истощил все папасы патронок!
Ещ е около 11 час, была послана в 1-ю бригаду просьба о присылке патронов, 

но к 1Л'/а час. патроны еще но прибыли.
В  ото время на участке соседнего 8-го стр. полка происходило следуЬщео. 

Получив прикааанио двинуться во фланг наступающему на д. Николаевна про
тивнику, полк выступил йв д. Константиношш, сосредоточив свои реворвы на 
бол ос опасном для себя правом фланге, дииганншмен по сонорной окраиио завод
ского леса.

Пройди около 1'/,, км на северо-восток от д. Копстантиновки, полк ветре-, 
тилеп с наступающими цепями противника и сошелся: о ними близко ни правом 
фланге. Расстроен цепь противника огнем, правый фланг 8-го стр. понка порошол 
в атаку и начал проследовать бегущие цени белогвардейце». В ото время левый 
фланг 8 стр. полка начал поспешно отступить. Оказалось, что противник, под 
прикрытием мгтели и пользуясь пересеченной местностью, близко подошел к 
явному флангу я, выдала« себя за Гжатский полк, т. о, 7-й стр. полк, идущий 
на .поддержку», стал охватывать находящуюся на ловом фланго U-ю роту. 
Иелодстиио значительного перевеса сил и угрозы быть окруженною, й-я рота вы
нуждена была поспешно отступить.

Отходом левого фланга1 полка создалась угроза флангового удара для всего
8-го.стр. полка; к тому »ко противник вновь порошол в ваотушшиио против пра
вого фланга.

Прошенные на поддержку левого фланга две роты, вследствие глубокого 
снега и далекого расстоянии, не подоспели по-вромя, и ноли, чтобы.не попасть 
однопромопно под фронтальные и фланговые удары, стал медленно отходить к 
д. Константиновна.
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Пока это происходило, обстановка на участие 7 - т  стр. полка «начитолыю  
ухудшилась. Отбил многочисленные и яростные атаки противника, ощущай 
сильный недостаток патронов и тиснимый превосходными силами противника, 
бва действительной поддержки своей артиллерии, окопомш.шой последние сна- 
ряды » ожидании прибытия пополнения ни 1-й бригады, полк понес аначитоль- 
ннв потери и стал медленно отходить к  деревне Ш шолашшо.

Соодовшоесн к «тому вр ем ен и  п о л о ж ен и е  было т а к о в о ,  что 7-м,у стр. полку, 
расстреливающему сво и  ш нмшдпио патроны и т р и  рива п ороход и п гаом у  и шты
ковую контратаку, гроиим охват и правого и  л ев о го  флангов. О собен н о  к р и т и 
ческим было н олож сш ш  7 - т  стр. полка и салу того, что патронов но было и их 
неоткуда было достать.

Тогда ирш ш ш ш о б в д о  4>й роте, щ пш м аю щ ой в ы со т ы  с о п о р о м к к т т о о -  
д. Ииколаевки, перейти в ппергичиоо н а сту п л е н и е  во фланг противнику, а 1-й 
бригаде, идущей, по собственному почину, на поддержку, послана ш л а  просьба, 
оставил 2-й стр. номк в д. Капдык-Тамакр (Н ш  штадноо д. Ииколаевки), 
срочно дать патроны и открыть огонь своей батареей но юго-восточной о к р аи н е
д. Иикодаовки.

В  точение »того промели противник, благодари ослаблению нашего огни и 
ободренный своим временным успехом, поршней всем фронтом и решительную  
атаку, в упор расстреливаемый последними патронами нашей цепи.

Полное отсутствие патронов и большио потерн заставили 7-й стр. полк 
под действительным артиллерийским, ружейным и  пулеметным огнем против
ника отходить па д. Мустафина.

В  отот критический момент было получено от 1-й бригады 7 саней патро
нов, прибытие которых дало 7-му стр. полку возможность подержаться на оанад- 
ной окраине д. Ииколаевки*

Однако противник, увлеченный своим временным успехом и стараясь на
нести окончательный удар нашим цепям, продолжал яростно и с небывалым 
упорством и смелостью атаковать 7-й стр. полк, цц , . Ц  , ; 1

Снова получались одно ва другим самыо энергичные требования командира 
7-го' стр. полка о доставке патронов, но и в 1-й бригаде вооимого аапаса больше- 
вбливи не оказалось. Поэтому приказано было 2-му стр. полку перейти 4 ротами 
ив д. Кандык-Тамак в д. Мустафина, откуда одним батальоном повести насту
пление во фланг наступающему на д. Ииколаевку противнику.

В  это вромя цепи противника ясно обрисовывались на холмах южнее-
д. Ииколаевки, и но ним был открыт 3-й Смоленской батареей меткий и бег
лый огонь, причинивший им весьма большие потери.

Тем но менее противник продолжал стремительно атаковать оставшиеся 
боа патронов цепи 7-го стр. полка, обстреливая сильным: огнем тяжелой артил
лерии северо-восточную окраину д, Ииколаевки и восточную окраину д. М у 
стафина (предполагая невидимому одесь месторасположенио наш их рооорвои) 
и нащупывая стоявшую ошшднее д. Мустафина а-ю Смоленскую батарею.

Подосповший батальон 2 -ю  стр. полка, подавшись сонорное, чом ому было 
прикашшо, и поравнявшись о правым флангом 7-г i стр.'помпа, совместно с 
частями 7-го стр. полка ударил с юга во фланг атакующему д. Ииколаевку 
протшшику. Одновременно левый фланг 7-г» стр, полка совместно с одной ротой
2-го стр. полка выбил противника ио д. Ииколаевки,

Противник, попав под действительный огош. Смоленской и одного »плода 
Ржовско-иоигородской батареи (1-й бригады) и фланговый ружейный и нуло- 
мотный огонь, начал отступай», преследуемый ио пятам нашими войсками. 
Наши цепи проследовали его на !) слишним uwroMorj-a к  востоку и юго-востоку 
от д. Ииколаевки.

Одновременно на высотах северное д, Николаонки покатился 1-й стр. полк, 
двинутый ио Кандрн-Кулова ио фланг наступающему с севера на д. Ииколаевку 
противнику. Просьба проиввости отот маневр была послана в 10 час,, на что 
около 15 час. 6i.ru получен ответ, что батальон 1-го стр. полка двинут еще до' 
получения настоявшей просьбы. Томно мепоо батальон прибыл слишком попдно, 
чтобы нанести фланговый удар противнику у  д, Никола вки. Иапваш ш я деревня 
была вията бея его непосредственного содействия.

Наступление противника на д. Ииколаевку било отбито, и положение лб-
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пого фланга бригады стало прочным благодаря расположению 1.-го стр, полка 
севернее д..Николаош«и.

В  точение »тих действий на лоном фланги днйствовавший на правом фланге 
8 й  стр. полк, как ужо было скапано, должен был отойти к д. Копотаптиповкв, 
чтобы избегнуть фронтального и флангоного ударом, « особенности по своему 
л оному флангу.

Ко  времени упрочения положения на ловом фланго бригады в районе 
д. Кош даш тш ш ш ш  ош ш ш ш ш  ожесточенный бой. Посылаомые неоднократно в 
8 й стр. нолк для выяснения положения конные раднодчики точных доничпшП 
но могли приш ит!, нстрочан сильные конные части Полых. Ии отрывочных све
дений и, ('-удя ио направлению боя, можно было нрнтти к выводу, что 8-й стр. 
нолк отходил с, боем на шшад и соворо-вапад.

Тогда нрикишшо было батальону 2 ги стр. полка двинуться и» д. Пико- 
л а т т ч  на д. Константиновку но фланг теснящему 8-11 стр. полк противнику. М а - 
невр »тот 2 м стр. полком по был исполнен, так как красноармейцы, увлек
шись проследованием от д. Ииколаошш на д. Такаона, но могли быть скоро дви
нуты и новом направлении.

В  силу итого и шшду все удаляющегося по слуху па аапад боя, 4-я рота 
7-го стр. полка, нанимавшая к »тому времени высоты северо-восточное д. Иико- 
лаовк", была переброшена па ванаднуго окраину д, Мустафина, Вввод Ржовско- 
повгородской батареи, столетий у  юго-ааиадной окраины д, Мустафииа, был 
повернут на д. Константиновну, и под прикрытием ого огня были двинуты: на 
д. Копстантиновку со стороны д. Мустафина 2 роты 2-го стр. полка, бывшие до 
сего вромени п реверво. Этими ротами бом боя около 19 час была оаията 
д. Константиновна. К а к  выяснилось, противник; заняв д. Копстантиновку, не
медленно же спешно отступил па д. Такаова.

Наступивш ая темнота положила конец бою.
Бой  длился с 9 час. до 18 час.
Потерпев поражение у  д. Николаевич, противник, преследуемый нашими 

войсками почти до д. Такаева, поспешно отступил на юг аа д. Карамала (Губеева) 
14 км от д. Ыиколаешш.

З а  вромя боя выпущено около 200 ООО патронов и около 1 200 снарядов.
Н аш и потери: ранено 175, убито 24, пропало без вести 142 (в 7 стр. полку —  

31 чел.; в 8 стр. полку — ■ 111 чел.).
Ввпты  гогеппыо: 9-п> Ставропольского полка, 24-го Симбирского, 1-го К а 

ванского и польской бригады. По показанию пленных, кроме названных частей, 
участвовали в бою 1-й и 2-11 Самарские полки под общей командой ген. Качтеля. 
Силы противника —  около 2 500 штыков при громадном количестве пулеметов,
12 легких и 4 тяжелых орудиях,
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