
ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ И СРЕДСТВА ПВО РОССИИ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВО ЙНЫ

В первой мировой войне впервые в воен
ных целях стали использоваться авиация и 
управляем ы е аэростаты . Одновременно воз
ник новый вид боевых действий вооруж ен
ных сил — противовоздуш ная оборона. П р а 
вительства многих европейских государств 
стали создавать национальны е воздуш ные

силы уж е в конце первого десятилетия XX 
века. В России военная авиация о ргани за
ционно оф орм илась в 1910 г., когда при 
электротехнической части Г лавного инж е
нерного управления был образован  возду
хоплавательны й отдел «для надлеж ащ ей 
организации и общ его заведования возду-
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хоплавательны м  делом в а р м и и » 1. По пред
ставлению  этого отдела 9 ию ля 1910 г. 
была создана оф ицерская воздухоп лава
тельная ш кола и разработано  полож ение 
о н е й 2. Р усская  авиация начинает прини
м ать все более активное участие в м анев
рах и учениях. 17 октября 1911 г. начальник 
ш таба В арш авского военного округа до 
клад ы вал  в Генеральный ш таб о первом 
знаком стве войск на м аневрах с действия
ми авиации. По его мнению, «возмож ность 
широкого использования аэропланов в бою 
с целью разведки и связи была вполне д о 
казан а  на м аневре и ож идает дальнейш его 
развити я в практике следую щ его го д а » 3.

К ак новое боевое средство русская авиа
ция официально определилась в 1912 г., 
что наш ло отраж ение в уставе полевой слу ж 
бы, где конкретно указы валось, как  ис
пользовать самолеты . П олож ения устава 
были проверены в войне м еж ду Болгарией, 
Сербией и Грецией, с одной стороны, и Т ур
цией — с другой (П ервая  балканская  вой
н а). В ходе ее русские летчики-доброволь
цы, участвовавш ие в боевых действиях на 
стороне балканских стран, вели воздуш ную  
разведку, производили бом бардировку ту
рецких укреплений, сбрасы вали листовки 
и выполняли задания  по связи. Примене
ние русской авиацией бомб сравнительно 
крупного по тем временам веса (около 25 
фунтов) привело к пож арам  в осаж денном  
А дрианополе и явилось принципиально но
вым моментом в боевом использовании с а 
молетов. В первой половине 1913 г. авиа
ция в России отделяется от воздухоплава
ния и рассм атривается как  сам остоятель
ная служ ба. Н ам ечается тенденция к уве
личению количества сам олетов в армии. 
К августу 1914 г. русское военное ведом ст
во располагало  224 сам олетам и 4.

В ходе первой мировой войны военная 
авиация получила дальнейш ее широкое 
применение. В воюющих странах непрерыв
но увеличивался самолетный парк, улучш а
лись тактико-технические характеристики 
сам олетов, склады валась организационная 
структура родов авиации. Н ачалась р азр а 
ботка новых типов сам олетов, способных

1 Ц Г В И А  С С С Р, ф. 369, оп. 8, д. 1, 
л. 1,

2 Там же, ф. 2000, оп. 2, д. 619, л. 8.
3 Там же,, лл. 14— 15.
4 Там  же, оп. 3, д. 2499, лл. 43—44. Все

го за период первой мировой войны было 
произведено сам олетов: в России — 3 500,
во Ф ранции — 52 100, в Англии — 47 800, в
Германии — 47 300 («Военно-исторический
ж урнал», 1964, №  7, стр. 80).

проникать глубоко в тыл противника. П ер
вым в мире многомоторным бом бардиров
щ иком был русский четырехмоторный с а 
молет «И лья М уромец», принятый на воо
руж ение в 1914 году. В декабре этого ж е 
года в России создается  эскадрилья бом 
бардировщ иков в составе 10 сам олетов 
«И лья М уромец» 5.

Выделение особого рода авиации — бом
бардировочной — позволило ком андованию  
воюющих сторон воздействовать не только 
на войска противника, но и  на его тылы. 
Н а русско-германском фронте в период сос
редоточения и разверты вания вооруженных 
сил авиация оставалась пассивной. В пос
ледствии она действовала в основном по 
войскам  на поле боя и соверш ала налеты 
на объекты  ближ него тыла, так  как  в а ж 
нейш ие административны е и промы ш лен
ные центры, как  правило, были в то время 
недосягаемы ми для  нее. Р усская  бом барди
ровочная авиация нанесла ряд  ударов по 
важ ны м  военно-морским и ж ел езнодорож 
ным узлам  противника в прифронтовой зо 
не. В частности, 22 ию ля 1917 г. авиацион
ные силы 10-й армии соверш или массиро
ванный налет 24 сам олетам и на ст. Войгя- 
ны, где находились многочислеяные скл а
ды и производились разгрузочны е работы , 
и сбросили 60 бомб весом 15— 25 фунтов 
к аж д ая , в результате чего возникло нес
колько п о ж а р о в 6. Аналогичные действия 
производились и на других участках рус
ско-германского ф ронта. Д л я  их осущ еств
ления русская промыш ленность с августа 
1914 г. по июль 1917 г. изготовила и  о тпра
вила в авиационные части 70 тыс. б о м б 7.

Н есм отря на  частую  периодичность, нале
ты, производимы е бом бардировочной ави а
цией в первую мировую  войну, на объекты  
тыла, не были достаточно эф фективными. 
Во-первых, м атериальная часть сам олетов и 
дириж аблей, их вооруж ение и бомбовые 
нагрузки находились в стадии первоначаль
ного развития. Во-вторых, военное ком ан
дование не имело опы та боевого приме
нения военно-воздуш ны х сил. В результате 
авиация не смогла сущ ественно влиять на 
ход кампании. О днако бомбардировочны е 
налеты  оказы вали сильное м оральное воз
действие на население тыловы х городов и

5 «Военно-исторический ж урнал», 1964, 
№  7, стр. 80; «И стория Военно-воздуш ных 
сил Советской Армии». М. 1954, стр. 120— 
121.

6 Ц Г В И А  С С С Р, ф. 2008, on. 1, д. 853, 
л. 3.

7 Там  же, ф. 369, оп. 8, д. 19, л. 135.



204 Факты, события, люди

вы зы вали серьезные перебои в работе про
мышленных предприятий, производивш их 
военную продукцию . П оэтому с тех пор, 
к ак  тыловы е районы  перестали быть зоной, 
находящ ейся вне сферы вооруженной борь
бы, потребовалось создание средств их за 
щ иты — специальны х подразделений и час
тей, предназначенных для  обороны от воз
душ ного нападения. Почти во всех арм иях 
европейских государств начали организо
вы ваться и ш ироко применяться такие 
средства противовоздуш ной обороны, как 
зенитная артиллерия, истребительная ави а 
ция, зенитные пулеметы, зенитны е прож ек
торы, аэростаты  загр аж ден и я; стала ф унк
ционировать система воздуш ного наблю де
ния, оповещ ения и связи  (В Н О С ).

Особенно ш ирокое развитие как средство 
борьбы с воздуш ным противником полу
чила зенитная артиллерия. М ысль о ее при
менении против летательны х аппаратов 
вы сказы валась военными специалистами 
ещ е в конце XIX столетия. Так, русские 
офицеры -артиллеристы , предвидя использо
вание в бою аэростатов, предлагали приме
нять для борьбы с ними ар ти л л ер и ю 8. По
зднее практические результаты  подтверди
ли теоретические вы кладки. Один из рус
ских артиллеристов подробно рассказы вал 
о произведенных на Чугуевском полигоне 
опы тах и предлагал  «в мирное время ввести 
практику артиллерии по поднимаю щ им
ся ш а р а м » 9. О днако орудия, предназна
ченные специально для  стрельбы по возду
шным целям , в то время отсутствовали. 
Только в 1914 г. в России по проекту ин
ж енера Ф. Ф. Л ен дера  на П утиловском за
воде было сконструировано и изготовлено 
первое зенитное о р у д и е 10. 5 м арта 1915 г. 
бы ла сф орм ирована 1-я отдельная автом о
бильная батар ея  для  стрельбы  по воздуш 
ному ф лоту п . 18 октября 1916 г. подгото
вительная комиссия по артиллерийским во
просам  представила О собому совещанию 
доклад , в котором указы валось на некото
рый количественный рост производства зе
нитных орудий. Комиссия подчеркивала, 
что «вопрос о борьбе с неприятельскими

8 С. К а р п е н к о - Л о г в и н о в .  О стре
льбе по привязны м воздуш ным ш арам . 
«Артиллерийский ж урнал», 1892, №  10,
стр. 1078.

а П. Е. С трельба по змею. «А ртиллерий
ский ж урнал», 1899, №  2, стр. 191.

10 А. А. А г р е н и ч. Зенитная артиллерия. 
\ i .  1960, стр. 4.

11 Ц Г В И А  С С С Р, ф. 4187, on. 1, д. 20,
лл. 1—2.

аэропланами посредством специальных зе
нитных орудий и других приспособлений, 
при недостатке у нас истребителей, получа
ет особое значение» 1?.

Число зенитных батарей  в русской армии 
постепенно увеличилось. Н а 1 июня 1917 г., 
по данны м боевых расписаний войск, 
имелось: на Северном ф ронте 15 батарей 
(60 оруди й), на Западном  — 26 батарей 
(104 оруди я), на Ю го-Западном  — 43 б ата 
реи (172 орудия) и на Р у м ы н ско м — 13 
батарей  (52 орудия) 13. Всего в России к 
концу мировой войны имелось 967 зенит
ных пушек. Больш инство зенитных б а та 
рей ком плектовалось состоявш ими на воо
руж ении полевыми трехдю ймовыми пуш ка
ми образца 1900 и 1902 гг., поставленными 
на специальные станки |4. Ни их баллисти
ческие и конструктивные данные, ни спо
собы стрельбы не соответствовали быстро 
улучш авш имся тактико-техническим пока
зателям  самолетов.

С развитием зенитной артиллерии совер
ш енствовались и способы стрельбы по л е т а 
тельным аппаратам . На вооруж ение посту
пали устройства для  определения коорди
нат воздуш ных целей: курсомеры, дально
меры и другие приборы. У ж е в самом на
чале войны были разработаны  специальные 
таблицы и наставления для стрельбы по 
с ам о л е т а м 15. Промыш ленность воюющих 
стран начинает интенсивно снабж ать вой
ска зенитными прож екторам и, предназна
ченными для обеспечения стрельбы зенит
ных орудий при отраж ении ночных нале
тов. В русской армии зенитные прож екто
ры отсутствовали; для этих целей исполь
зовались прожекторы, полевого типа |6. П оч
ти одновременно с прож екторам и в дейст
вующие армии воююших государств начина
ют поступать звукоулавливатели  — акусти 
ческие приборы для  обнаруж ения летател ь
ных аппаратов. В России звукоулавливате
ли появились в конце войны; все они были 
иностранного производства.

Н есм отря на быстрый количественный 
и качественный рост, зенитная артиллерия 
со вспомогательными частям и (прож екто
ры, звукоулавливатели) в связи  с расш и
рением м асш табов применения авиации не 
могла решить всех задач  противовоздуш ной 
обороны. В озникла необходимость исполь-

12 Там же, ф. 369, оп, 3, д. 270, л. 2.
13 ЦГАСА, ф. 3, on. 1, д. 60, л. 127.
14 Ц ГВ И А  С ССР, ф. 504, оп. 10, д. 164, 

л. 59.
15 Там  ж е, л. 196; ф. 1343, оп. 10, д. 4996,

л. 45.
16 Там же, ф. 1343, оп. 10, д. 4981, л. 10.
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зования сам олетов для борьбы с авиацией 
противника 17. Первый в мире сам олет-истре
битель (РБ В З-с-16) был создан в России 
на Русско-Б алтийском  заводе  в начале 
1915 г о д а 18. В других странах  — участни
цах первой мировой войны истребители 
появились в 1916 году.

К  этому времени воздуш ная обстановка 
на русско-германском фронте все более 
услож нялась. Успешное наступление в 1916 г. 
Ю го-Западного фронта вынудило герм ан
ское ком андование перебросить сюда из- 
под Вердена значительны е силы сухопут
ных войск и авиации. Заведую щ ий ави а 
цией и воздухоплаванием  в Д ействую щ ей 
а р м и и 18 доносил в С тавку, что «германцы 
сосредоточили ныне на наш ем ф ронте гро
мадное, с самого начала войны невиданное 
число весьма бы строходны х аппаратов, 
главны м образом  истребителей» 20.

П еред русской авиацией встали задачи 
надеж ного прикрытия войск и объектов, 
борьбы за господство в воздухе. Д л я  их 
вы полнения в августе 1916 г. на Ю го-За
падном ф ронте создается первая ф ронтовая 
истребительная авиационная группа. Она 
долж на бы ла пресечь активны е действия 
германских ВВС в районе Л уцка. Летчики 
группы только за пять летных дней авгу 
ста и за сентябрь провели 55 воздуш ных 
боев, в ходе которых сбили 4 и подбили не
сколько сам олетов противника. Инспектор 
авиации Ю го-Западного фронта 26 сентяб
ря 1916 г. доносил в С тавку: «Л ихие дей 
ствия славной авиагруппы  заставили  про
тивника забы ть Л у ц к » 21. И стребительные 
авиационны е группы имелись и на других 
участках русско-германского ф р о н т а 22.

Д л я  обеспечения боевых действий истре
бительной авиации и зенитной артиллерии 
с середины 1915 г. началось создание слу
жбы ВНОС. Она предназн ачалась для об
наруж ения летательны х аппаратов против
ника, наблю дения за ними и оповещ ения 
средств противовоздуш ной обороны и гра- 
'ж данского  населения о воздуш ной опасно
сти. Н аблю дательны е посты ВНОС распо
лагались на угрож аем ы х направлениях и

17 Там же, ф. 2009, on. 1, д. 857, л. 8.
18 «Войска противовоздуш ной обороны 

страны». Исторический очерк. М. 1968, 
стр. 4.

19 Эта долж ность бы ла введена в 1915 г. 
(Ц Г В И А  С С С Р, ф. 369, оп. 8, д. 1, л. 6).

20 «И стория Военно-воздуш ных сил Со
ветской Армии», стр. 132.

21 Там же, стр. 133.
22 Ц Г В И А  С С С Р, ф, 2003, оп. 2, д. 647, 

л. 23. •

имели прямую  связь с пуякхам и сбора до 
несений. П оследние на основании анали за  
полученной от постов В Н О С  информации 
оповещ али войска и населеаие о воздуш 
ном противнике.

З атем  в ходе первой мировой войны 
стали использоваться д л я  борьбы с сам оле
тами, действую щ ими на м алы х высотах, 
специальные зенитные пулеметы калибра 
7,8 миллиметра. Они применялись для  
прикрытия войск и тыловых объектов. П о
лучили распространение талж е аэростаты  
заграж ден ия , которы е устанавливались 
вблизи охраняем ы х объектов на высоте 
2—4 тыс. метров. Они вы нуж дали  против
ника лететь к цели на предельной высоте 
и оказы вали  на летчиков сильное психоло
гическое воздействие. Н аконец, применя
лась так назы ваем ая пассивная ПВО. В ее 
задачу  входили светом аскировка и маски
ровка объектов, создание лож ны х объектов, 
строительство убежищ , ликвидация послед
ствий бом бардировок и т. д.

П араллельно с развитием  средств П ВО  
заклады вали сь основы их боевого примене
ния. Основные усилия сосредоточивались 
на прикрытии важ нейш их объектов: сто
лиц государств, крупных ж елезнодорож 
ных узлов и военно-морских баз. Д л я  уп
равления силами и средствам и П ВО  созда
валось военное ком андование. В России 
общ ее руководство противовоздуш ной обо
роной осущ ествлялось С тавкой В ерховного 
главноком андую щ его через командую щ их 
войсками округов 23.

Обеспечение противовоздуш ной оборо
ной важ нейш их административно-политиче
ских центров требовало создания специ
альны х войсковых организм ов, объединяю 
щих в одно целое все средства борьбы с 
воздуш ным противником. В России система 
прикрытия с воздуха объектов тыла была 
наиболее глубоко продум ана и организаци
онно заверш ена в П етрограде и Одессе. В 
отличие от противовоздуш ной обороны з а 
падноевропейских столиц она имела 
иное построение сил и средств ПВО. Впе
реди объекта находилась зона действия 
истребительной авиации, а на непосредст
венных подступах вокруг него располага
лись зенитные батареи. Это обеспечивало 
свободу м аневра истребительной авиации 
и упрощ ало взаим одействие м еж ду нею и 
зенитной артиллерией.

23 В. П. А ш к . е р о в ,  Б.  Г. З а б е л о к ,  
Е. И.  К а л у г и н ,  Л.  П.  Ш е в ч е н к о .  Вой
ска противовоздуш ной обороны страны. М. 
1960, стр. 12.
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П ротивовоздуш ная оборона П етрограда 
и его окрестностей оформ илась в ноябре 
1914 года. В ее основу бы ла полож ена ар 
тиллерийская защ ита объектов. В этих це
л я х  были сф орм ированы  батальон крепо
стной артиллерии и отдельная зенитная б а 
тарея, располож енная в Ц арском  Селе. 
Б атареи  батальона крепостной артиллерии 
прикры вали наиболее важ ны е заводы  (Се- 
строрецкий, Охтинский, Обуховский, И ж ор- 
ский, П утиловскяй) и военные склады. 
Зенитны е пулеметы располагались на зд ан и 
ях ш таба округа, Балтийского и П утилов- 
окого заводов, военных окладов, а такж е  в 
районе К ом ендантского аэродром а. Д л я  обе
спечения ночных действий зенитной артил
лерии были установлены  прож екторы  в Ц а р 
ском С еле и П е тр о гр а д е 24. Б оевая  сл у ж 
ба зенитных батарей  строго регламентиро
валась соответствую щ ими документами. В 
«Инструкции д л я  действия артиллерии при 
борьбе с воздуш ным противником», утвер
ж денной в апреле 1915 г., в частности, под
черкивалось: «Б атареи , предназначенные
дл я  стрельбы по неприятельским летатель
ным аппаратам , долж ны  содерж аться  в по
стоянной боевой готовности. В случае по
явления неприятельского летательного ап
пар ата  ком андир батареи  откры вает огонь 
по своем у усмотрению  и доносит об этом 
начальнику воздуш ной обороны П етрогра
д а » 25. Личный состав зенитной артиллерии 
интенсивно осваивал учебную программу. 
Л етом  1915 г. все батареи провели ряд 
стрельб по параш ю там  и ракетам  на Серги
евском полигоне в Л уге. Д л я  получения 
практических навыков зенитны е батареи , на
чиная с декабря 1915 г., ежемесячно вы ез
ж али  на фронт, где принимали участие в 
стрельбе по воздуш ным целям. К осени 
1917 г. более половины командиров б ата 
рей имели подобный о п ы т2в. Обучение лич
ного состава зенитных подразделений в бо
евых условиях обеспечивало его готовность 
к отраж ению  воздуш ны х валетов против
ника.

Авиационное прикрытие столицы перво
начально  осущ ествлялось четырьмя сам оле
тами Гатчинской военной авиационной ш ко
л ы 27. 25 декаб р я  1916 г. был сформирован 
П етроградский авиационный дивизион в 
составе трех отрядов: К ронш тадтского кре-

24 Ц Г В И А  С С С Р, ф. 1343, оп. 10, 
д. 4981, лл. 9— 10;

25 Там же, д . 4996, л. 11.
26 Там ж е, л. 46.
27 «Военно-исторический ж урнал», 1964, 
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постного, Ч удского гидроавиационного и 
П етр о гр адско го 28. Впоследствии начальник 
воздуш ной обороны П етрограда генерал- 
майор Л . С. Бурм ан, подчеркивая важ ность 
авиационного прикрытия столицы, просил 
увеличить число сам олетов в дивизионе, р а 
сполож ив их на К омендантском, Корпусном 
и Л итовском а эр о д р о м а х 29. О днако С тавка 
Верховного главноком андую щ его отклони
ла это ходатайство, ссы лаясь на то, что, 
«ввиду отсутствия реальной угрозы  налета  
на столицу, все авиационные средства рас
см атриваю тся лиш ь как ячейка будущ ей 
воздуш ной обороны, подлеж ащ ей заполне
нию в случае фактической угрозы» 30.

П еред истребительной авиацией была по
ставлена зад ач а  в случае нападения гер
манских самолетов на П етроград  уничто
ж ать  их на подступах к городу и преследо
вать на обратном марш руте. В «И нструк
ции для действия аэропланов при борьбе с 
воздуш ным противником», в частности, 
указы валось: «Л етчик, в зависимости от 
обстоятельств, действует по своему усмо
трению, применяя те или другие боевые 
приспособления, имеющиеся на аэроплане, 
руководствуясь только целью  уничтож ить 
противника. Если до приближ ения против
ника к линии артиллерийской обороны не 
удастся его уничтожить, летчик не долж ен 
продолж ать преследование, чтобы не ме
ш ать действию  огнем» 3|.

Больш ое внимание ком андование воздуш 
ной обороны П етрограда уделяло  своевре
менному обнаруж ению  враж еских сам олетов 
на дальних подступах к городу. G этой 
целью  по линии ж елезны х дорог была р а з
вернута сеть наблю дательны х постов: от 
Гельсингфорса до Выборга (через станции 
Л ах ти  и К у о в а л а ); от К отки до  станции 
М ихель; от Тапсы через В езенберг н Н а р 
ву до станции М олосковицы; от Тапсы че
рез Ю рьев, В алк, П сков до Старой Рус
с ы 32. Всего служ ба В Н О С имела три роты, 
в которы х насчитывалось 83 поста визуаль
ного наблю дения за  воздухом 33.

Д л я  заблаговременного предупреж дения 
о налетах  противника в пределах  столично
го военного округа начала создаваться  сис
тема радиоразведки  — «радиотелеграф ная 
оборона П етрограда», как  ее тогда назы ва-

28 Ц Г В И А  С С С Р. ф. 1343, оп. 10, д. 4981, 
л. 10.

29 Там  же, д. 4996, л. 46.
30 Там же, д. 4981, л. 73.
31 Там  же, д. 4996, л. 10.
32 Там ж е, ф. 1343, оп. 10, д. 4996, л. 50.
33 «Военно-исторический ж урнал», 1964, 
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ли. По приказу Ставки от 29 января 1917 г. 
требовалось установить 8 радиокомпас- 
ных станций (Борго, порт Кунде, Ю рьев, 
Валк, Сесвеген, П ы талов, С ебеж  и С ущ ев), 
4 радиопеленгаторны е станции (Выборг, 
Н арва, Л у га  и С тарая  Р у сса), 2 н аблю да
тельные станции (Вы борг и П сков). Их 
планировалось соединить прямым прово
лочным телеграфом со ш табом воздуш ной 
обороны П е тр о гр а д а 34. О днако к осени 
1917 г.. оказались развернуты м и лиш ь 4 ра- 
диокомпасны е станции (Выборг, Н арва, Л у 
га  и С тарая  Русса) 35. Тем не менее они 
позволяли довольно надеж но и заблаговре
менно обн аруж ивать самолеты  противника 
и передавать данны е о них, когда те были 
еще .на значительном расстоянии.

Осенью 1917 г. помощ ник начальника М и
хайловской артиллерийской академ ии гене
рал-лейтенант К арачан  в докладе, сделан
ном военному и морскому министру, пред
лож ил «приспособить весь район Северно
го ф ронта в целях воздуш ной обороны «нев
ской столицы». П рикры тие Ревеля, Крон
ш тадта, С веаборга, П скова и пр. объеди
нить. в одном лице и направить д л я  защ иты 
П е тр о гр а д а» Зб. С этой целью вы двигалась 
идея создания на подступах к столице двух 
огневых противосам олетны х рубеж ей — 
«дальней и ближ ней артиллерийской обо
роны». Х арактеризуя ближ ний рубеж , К а 
рачан отмечал, что «необходимо располо
ж ить батареи  вокруг П етрограда сплош 
ной -.цепью с удалением от него на 20—-30 
верст и с таким расчетом, чтобы позади 
пром еж утка м еж ду двум я батареям и  пер
вой .линии находилась батарея  второй, ли
нии ‘и совместно они образовы вали треу
гольник со сторонами в 5—6 верст; чтобы 
все три батареи  находились в постоянной 
огневой с в я з и » 37. С читая авиационное 
прикрытие «единственно верным и н адеж 
ным средством защ иты  П етрограда от  воз
душ ного нападения», К арачан  предлагал 
увеличить число летательны х аппаратов до 
100 и располож ить их в непосредственной 
близости от города 38. О днако ввиду техни
ческой отсталости России, отсутствия не
обходимого вооруж ения и боевой техники 
для  борьбы с авиацией противника, идеи 
глубокого построения системы П В О  П етро
града  так  и не были осущ ествлены.

34 Ц Г В И А  С ССР, ф. 1343, on. 10, д. 4981, 
л . 11.

35 Там ж е, л. 45.
36 Там же.
37 Там ж е, л. 51.
38 Там ж е, л. 56.

П ротивовоздуш ная оборона в пределах 
Одесского военного округа начала созда
ваться после вступления в войну Румынии, 
когда русская разведка донесла о наличии 
немецких сам олетов м еж ду Тульчей и И сак- 
чей и об оборудовании противником в К он
станце базы  д л я  цеппелинов и гидропланов. 
В этот период м еж ду передовыми русскими 
частями на ф ронте и ш табом  округа не 
было непосредственного контакта. П оэтому 
сведения о полетах противника поступали в 
Одессу с большим опозданием и носили 
случайный характер . Н а территории округа 
дислоцировалось несколько зенитных б а та 
рей, но для  борьбы с воздуш ны м противни
ком мож но было привлечь и значительны е 
авиационные силы. У читы вая это, ком андо
вание Одесского военного округа 17 фев
р аля  1917 г. сообщ ало помощ нику главно
командую щ его армиям и Румы нского ф рон
та: «Чтобы использовать все означенные 
средства с наибольш ей продуктивностью  и 
придать воздуш ной обороне округа проч
ную организацию , необходимо сф орм иро
вать ш таб обороны, управление артиллерий
ских групп, две роты наблю дателей, дально- 
мерные команды, четыре прож екторны е ро
ты и телеграфно-телефонную  к о м ан д у » зэ. 
Х одатайство было удовлетворено. О бщ ее 
руководство противовоздуш ной обороной 
возлагалось на ком андую щ его войсками ок
руга через начальника воздуш ной обороны, 
которому подчинялись части противосамо- 
летной артиллерии, истребительной ави а 
ции, воздуш ного наблю дения и др. Чтобы  
прикрыть объекты  округа, было вы ставлено 
18 батарей зенитной артиллерии, четыре 
авиационны х о тр яда  и один авиационный 
парк, несколько рот визуального наблю де
ния. Посты В Н О С располагались от юго- 
восточной части оз. С асы к по побережью  
моря до  села Григорьевки 40.

Д л я  согласования действий средств ПВО 
было вы работано полож ение «О ш табе воз
душ ной обороны Одесского военного о к р у 
га». Оно определяло п рава  и обязанности 
долж ностны х лиц. В частности, в нем ука
зы валось: «Н ачальник воздуш ной обороны 
получает указан ия ш таба округа об общей 
обстановке на фронте ближ айш его к округу 
района и, в зависимости от получаемых 
сведений, направляет  воздуш ную  разведку, 
устанавливает порядок наблю дения за  по
явлением воздуш ны х судов противника и 
степень боевой готовности подчиненных ему 
частей. В случае налета воздуш ных судов

39 Там ж е, ф. 2003, оп. 2, д. 647, л. 176-
40 Там же. л. 186.
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противника непосредственно руководит 
обороной г. О дессы »4!. Н ачальникам и воз- 
душ ной обороны Киш инева, Бендер и Н и
колаева назначались командиры зенитных 
артиллерийских групп, стоявш их на прикры
тии этих объектов. С ледовательно, в России, 
как  и в других государствах , основным 
принципом организации прикры тия объектов 
тыла от ударов с воздуха являлась  тогда 
пунктовая система противовоздуш ной обо
роны, П одобное ее построение полностью 
оправдало  себя.

Таким образом , в период первой миро
вой войны бы )1 накоплен определенный 
опыт организации противовоздуш ной оборо
ны сухопутных войск прифронтовы х ком
муникаций и важ ны х тыловых объектоз. 
Он позволил сделать р яд  зы водов: на бое
вых действиях сухопутных войск и беспере
бойной работе промыш ленности сущ ествен
но сказы вается  влияние господства в воз
духе; использование бом бардировщ иков по
степенно выходит за  рам ки чисто тактиче
ских задач  и долж но  превратиться в сред-

41 Там ж е, л. 181.

ство войны, зам етно  воздействую щ ее на во
енный и экономический потенциал против
ника. Тенденции подобного рода заставили 
выделить затем  противовоздуш ную  оборо
ну в особый вид боевой деятельности, со 
своим командованием  и специфической 
структурой. Н а основе опыта первой миро
вой войны русским командованием были 
вы работаны  такие требования к системе 
противовоздуш ной обороны, которы е пре
дусм атривали: сосредоточение основных
сил и средств П ВО  для прикрытия наи
более важ ны х объектов; построение круго
вой обороны объектов с выделением боль
шей части сил и средств на наиболее угро
ж аем ы х направлениях; взаим одействие сил 
и средств П В О  при отраж ении налетов; го
товность средств ПВО в лю бое время унич
тож ить летательны е аппараты  противника. 
Эти обшие требования, продиктованны е бо
евым применением бомбардировочной ави
ации в первой мировой войне, послужили 
основой для дальнейш его развития и со
верш енствования систем ПВО.

И. Я. Комаров




