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О т ъ  а в т о р а .

Изъ числа физическихъ занятШ, наиболее полезныхъ для 
здоровья, фехтоваше, безспорно, занимаетъ первое м-Ьсто. Несмотря 
однако на вей положительный качества, подробно разсмотр'Ьнныя 
въ введении къ настоящему руководству, этотъ видъ гЬлесныхъ 
упражненш у насъ въ Россш не им'Ьетъ такого широкаго распро- 
странешя, какъ на ЗападЪ. Въ столицахъ и болыпихъ городахъ 
существуютъ гимнастичесмя общества, въ которыхъ идутъ занягп'я 
фехтовашемъ, но въ провинцш, гд4 почти полное отсутств1в пре
подавателей фехтовашя, фехтоваше мало распространено.

Фехтоваше, развивая какъ духовную, такъ и физическую стороны 
человгЬческаго организма, необходимо для всЬхъ, особенно для ра- 
стущаго организма, т. е. для учащихся. Не мен4с оно важно и 
необходимо и для лицъ, посвятившихъ себя военной служба, 
т. е. для офицерства. Къ сожал-Ьнио, недостатокъ препода
вателей, а также и ограниченность средствъ не позволяютъ 
иолкамъ устраивать свои фехтовальныя залы; существую- 
щихъ же крайне недостаточно. Военно-учебное ведомство, въ забо- 
тахъ объ улучшенш физическаго воспиташя кадетъ, нашло выходъ 
и теперь располагаетъ значительнымъ кадромъ преподавателей 
фехтовашя изъ числа офицеровъ воспитателей, которыхъ ежегодно 
командируютъ на два лЪтнихъ месяца на курсы, учрежденные при 
Главномъ Управленш по инищатив’Ь генералъ-лейтенанта Бутов- 
скаго. Эти курсы, послгЬ двукратнаго на нихъ пребывашя и прак
тики преподавашя, давали весьма порядочныхъ преподавателей. 
Предлагаемое руководство им'Ьетъ цгЬлыо дать возможность офице- 
рамъ, нисколько знакомымъ съ фехтовашемъ, заняться самимъ,
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безъ преподавателя, а офицерамъ-воспитателямъ, только что окон- 
чившимъ курсы и не им'Ьвшимъ практики, справочную книгу для 
руководства.

Весь курсъ разбитъ на главы, каждая глава начинается опи- 
сашемъ для чего известное движете делается и какъ оно исполняется, 
зат’Ьмъ слгЬдуютъ различныя упражнетя на данное движение и, на- 
конецъ, примтьчангя, въ которыхъ указаны вей ошибки, могущдя 
быть сделанными при исполнены, а также даны указатя  на что 
надо обратить серьезное внимате. Въ упражнетяхъ указаны ко
манды для ученика и подъ ними приведено, что должеяъ делать 
въ это время учитель. Подобное распредйлеше облегчаетъ занятая 
безъ учителя.

Руководство названо краткимъ потому, что въ него вошли 
только самыя уиотребительныя и необходимый упражнетя. Обил1е 
матер1ала запутало бы занимающихся самостоятельно. Тймъ не 
мен-Ье матер] ал а, помещен наго въ руководств^ совершенно доста
точно для того, чтобы занимающейся но нему и прошедшш осно
вательно весь курсъ могъ сознательно вести вольный бой. Въ виду 
трудности замены французской фехтовальной терминологии русской, 
въ руководств^ оставлена французская, написанная по-русски. 
Некоторый же упражнетя, который совершенно нельзя написать 
по-русски, оставлены французскими.

Лихошерстовъ.
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Фехтоваше есть борьба и существуете почти съ самыхъ пер- 
Выхъ временъ человечества. Изъ самаго жестокаго, им^ющаго ко
нечною ц-Ьлыо смерть противника, оно, претериЬвъ массу изм^нен!й 
въ самыхъ взглядахъ на пего и въ способахъ исполненгя, дошло 
въ наше время до самаго утонченнаго, деликатнаго способа ведения 
борьбы. ч-

Фехтоваше, развиваясь въ различных!, государствах!) бол'Ье 
или мен'Ье завоевывало къ себе внимаше общества. Его изучали, о 
немъ писались сочинешя 11 вырабатывались самостоятельный школы. 
Изъ школь наиболее замечательны: итальянская и французская. 
Итальянская школа по времени своего образования была первая. 
Итальянские фехтмейстеры перенесли фехтоваше изъ Италш но 
другимъ государствами, и принципы итальянскаго фехтовашя мы 
видимъ въ другихъ школахъ, образовавшихся въ позднейшее 
время. Французская школа, хотя и образовалась позднее итальян
ской, но по своим!, принципамъ является вполне самостоятельной. 
У наел, въ Россш фехтоваше долго не прививалось, но за по
следнее время стало заметно внимание общества къ этому полез
ному и въ высшей степени увлекательному виду физическихъ 
уиражненШ. Принятая въ Россш школа фехтовашя—французская.

Что же такое фехтоваше и почему оно такъ распространяется 
и завоевывает!, первенствующее место среди другихъ видовъ фи
зическихъ уиражненШ? Чтобы ответить на этотъ вопросъ, надо 
выяснить какое вл1яше оказываетъ фехтование на духовную и фи
зическую сторону человека.

Фехтоваше, какъ было ранее сказано, есть борьба, борьба на
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холодномъ оружш. 0руж1е это является одновременно средствомъ 
и нападетя и защиты. Отъ искусства владеть орулйемъ зависитъ 
исходъ борьбы, значитъ фехтовате есть искусство и, какъ искус
ство, оно должно сильно вл1ять на духовную сторону человека. 
Представивъ себе въ чемъ заключается фехтовате, мы ясно пой- 
мемъ, что, действительно, влгяше его на духовную сторону велико. 
ФехтующШся видитъ передъ собой противника, съ которымъ дол- 
женъ бороться, является желаше победить, является повышенное 
чувство, вс/Ъ нервы, почти все органы чувствъ находятся въ самой 
напряженной работе. Фехтующемуся надо точно определить раз- 
стояте до противника, чтобы иметь возможность безъ риска для 
себя нанести ему ударъ—развивается глазомкръ. Рука клинкомъ 
должна чувствовать клинокъ противника, малейшее движете не 
должно ускользнуть—развивается осязанге, чувство клинка. Фех
тующШся строитъ иланъ аттаки, его умъ работаетъ безостановочно— 
развивается предприимчивость, находчивость, внимание. Часто 
фехтуясь, человгЬкъ привыкаетъ видеть передъ собой противника— 
я и лается хладнокровге, ргмиительность и смтьлость. Нанеся ударъ 
противнику, фехтующШся получаетъ полное нравственное удовле- 
творенге.

Таково въ краткихъ словахъ влгяше фехтования на духовную 
сторону человека. Не менее оно вл1яетъ и на физическую. Фех
туясь, приходится делать массу различныхъ движенШ, давая этимъ 
работу почти всЬмъ мышцамъ. Разгибатели и сгибатели работаютъ 
почти безостановочно. Ноги и руки заметно кр'Ьинутъ, мускулы 
прюбретаютъ силу и заметно увеличиваются. Сокращеше мышцъ 
короткое, судорожное заставляешь кровь двигаться быстрее, отсюда 
кровообращен]е совершается скорее, человгЬкъ делается живее, 
энергичнее, крепче здоровьемъ. Мускулы груди и грудная кл'Ьтка 
расширяются, расширяются, значитъ, и органы въ ней заключенные; 
дыхаше делается болЬе полнымъ, более легки мт,.* Получая более 
воздуха, кровь быстрее очищается и темъ самымъ лучше питаетъ 
ткани. Ко всему этому надо прибавить, что фехтовате исправляетъ 
некоторые недостатки телосложенхя, какъ напримеръ: сутулова-



—  у ГГ - - - -

тость, незначительный искривлешя позвоночника и т. п. Резюмируя 
все сказанное, мы должны пригти къ тому заключению, что фехто- 
ваше, действуя такъ благотворно на духовную сторону человека, 
должно непременно развить любовь къ нему и мы видимъ, что 
число любителей фехтовашя все увеличивается и увеличивается. 
Действуя же на физическую сгорону, фехтоваше должно благо
творно действовать на развитхе молодого организма, а потому вве
дете его въ школы более чгЬмъ желательно. До сихъ поръ фехто
вание на рапира преподаютъ, кроме военныхъ училищъ, въ кадет- 
скихъ корпусахъ и въ немногихъ завод ешяхъ министерства на- 
роднаго просвещения, но близко время, когда сознаютъ, что фехто- 
в а т е  на рапире не есть только исключительно военное упражнете, 
а общеобразовательное и оно займетъ достойное место и въ граж- 
данскихъ учебныхъ заведешяхъ.

Познакомивъ кратко читателя со значетемъ фехтовашя и его 
вллятемъ на духовную и физическую стороны человека, я перейду 
къ изложешю, какъ-же надо учить фехтованио, Обучение фехтова
нию имеетъ своей конечной целью выработать изъ ученика хоро- 
шаго, разумнаго борца, такъ какъ по самому определению фехто
вашя, оно есть борьба. Хоропий фехтовалыцикъ долженъ обладать 
следующими качествами: 1) долженъ быть господиномъ своего ору
жия, т.-е. долженъ безукоризненно владеть имъ. 2) долженъ быть 
внимателен!, къ движению противника, чувствовать и угадывать его 
намерение по малейшему движению рапиры (это качество въ фех
товании называется «чувствомъ клинка») и быть готовымъ въ каж- 
дьтй данный моментъ воспользоваться малейшей оплошностью про
тивника. 3) развить въ своихъ движенйяхъ наивозможную правиль
ность и быстроту и 4) быть хладнокровнымъ. Эти качества и дол- 
женъ развивать въ ученике преподаватель фехтования. Обучение 
фехтованию должно быть безусловно индивидуальное., шеренгами 
допустимо только ради экономит во времени и большого количества 
учениковъ, но это уже будутъ скорее гимнастическая упражнения, 
чемъ фехтование. Каждое упражнение должно начинать подробнымъ 
объясненйемъ сначала для чем оно делается, а загЬмъ какъ оно
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делается. О бъясн ете должно сопровождаться показомъ. Чтобы про
верить степень внимашя ученика и степень усвоешя имъ нрой- 
деннаго, весьма полезно время отъ времени возвращ аться къ объяс
нения мъ пройденныхъ упражнешй, заставляя ихъ делать ученика.

Каждое новое упражнение надо проходить по раздйлешямъ и 
медленно, чтобы дать ученику возможность хорошо усвоить форму 
движешя, когда ученикъ ясно себе усвоить форму движешя, тогда 
только можно начинать практиковать его въ быстрот'!;. Весьма 
полезно, обучая быстрому движ ет ю, наприм^ръ, нанесен!то пря
мого удара, после н'Ьсколькихъ ударовъ внезапно остановить уче
ника на выпаде и не дать ему коснуться нагрудника. Его стойка 
покажетъ насколько правильно онъ исполняетъ пр1емъ и дастъ 
возможность исправить ошибки. К акъ обучать каждому движение 
будетъ сказано въ соотвгЬтствутощихъ главахъ; здесь я  только 
хочу дать руководящая указания Чтобы пр1учить ученика быть 
внимателънымъ къ движешямъ противника и, следовательно, со
знательно относиться къ бою, надо съ первыхъ же шаговъ упраж
нять его въ этомъ. Для достижешя этой цели, надо изменять воз
можно чаще заданное упражнеше. Наприм^ръ: учитель объясняешь, 
что прямой ударъ наносится тогда, когда противник,ъ раскрыть 
въ лиши ангажемента. Чтобы проверить вн и м ате  ученика, после 
тгЬсколькихъ прямыхъ ударовъ, учитель, оставаясь закрытымъ въ 
линш ангажемента, командуетъ прямой ударъ. Въ начале, въ боль
шинстве случаевъ, ученикъ исполняетъ команду. Способовъ про
верить внимание ученика и указагь ему его ошибки въ этомъ на
правлен! и очень много и выборъ ихъ вполне зависитъ отъ учи
теля. Вся суть въ томъ, чтобы учитель внушилъ ученику и неуко
снительно наблюдалъ, чтобы онъ внимательно следилъ за рапирой 
учителя, такъ какъ действие учителя рапирой является исполни
тельной командой, а не самая команда, которая есть ничто иное, 
какъ предварен 1е.

Чувство клинка учитель можетъ развить на ггЬмыхъ урокахъ, 
предварительныхъ для вольнаго боя, тамъ только ученикъ можетъ 
практиковаться угадывать по малейшему движенш рапиры учителя 
его намерешя.
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Задача учителя выработать въ ученикЪ необходимое для фехто
вания хладнокров1е бол’Ье сложная, чг1шъ друпя, такъ какъ это 
касается духовной стороны учащагося, т'Ьмъ не мен'Ье практика и 
въ этомъ помогаетъ.

Волнеше вначалгЬ происходитъ отъ боязни удара, отъ его ожи- 
дашя. Въ виду этого самое лучшее съ начальныхъ уроковъ пр1у- 
чать ученика получать удары. Боязнь боля отъ удара скоро про
ходить и вмЬст'Ь съ т'Ьмъ является спокойств1е и хладнокровие. 
Кром’Ь боязни боли отъ удара, иовышаютъ чувство ученика угро- 
жаюнця движешя учителя, вродгЬ быстрыхъ колебательныхъ дви
жение рапирой учителя въ вертикальномъ направлены около ра
пиры ученика, медленнаго подавашя рапиры впередъ и назадъ, 
съ небольшимъ раскачаватемъ туловища или, наконецъ, преду
предительные возгласы, какъ то: «держитесь», «берегитесь», «не 
зевайте» и т. п. Описанныя движешя сильно повышаютъ чувство, 
вызывая ожидаше какого-то активнаго дМств1я и, естественно, 
нарушаютъ спокойствие и хладнокровге ученика. Въ дальнМшихъ 
урокахъ, приближаясь къ вольному бою, подобный движешя, упо
требляемый умеренно весьма полезны, особенно съ учениками флег
матичными и вялыми, но при первоначальныхъ упражнешяхъ они 
безусловно вредны.

Въ заключен] е необходимо прибавить нисколько словъ о са- 
момъ преподавателе фехтовашя. Преподаватель фехтования прежде 
всего долженъ любить въ фехтованш искусство, а не смотреть на 
него, какъ на ремесло, только при этомъ условш онъ можетъ, какъ 
артистъ, пробудить въ ученикЬ живость, энершо, заставить полю
бить фехтоваше и сделать изъ него хорошаго фехтовальщика. При 
равнодуганомъ же отношении, даже виолнФ, добросовЪетиомъ, въ 
ученик'Ь не можетъ зародиться необходимый фехтующемуся каче
ства и всего в'ЬроятнФ.е ученики у подобнаго учителя, или скоро 
бросятъ заниматься или, занимаясь, никогда не будутъ хорошими 
бойцами.

Преподаватель долженъ въ совершенств^ знать какъ теорно, 
такъ и практику д'Ьла, для этого ему необходимо постоянно лично



практиковаться, такъ какъ безъ практики прюбр'Ьтениое искусство 
утрачивается. Преподователь долженъ умЪть толково разъяснить и 
показать какъ надо исполнить. Терпите, хладнокровге, настойчи
вость и постоянство требований являются лучшимъ залогомъ успешной 
преподавательской деятельности.
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Рапира, или флёретъ состоять изь четырехъ главныхь частей: 
]). клинка, 2) гарда, 3) рукоятки и 4) наконечника. Посл'Ъдтя три 
части составляють эфесъ рапиры (рис. 1а) Клинокъ{рис. 16) стальной,

четырехгранной формы, всЬ грани кь концу заметно съуживаются и 
заканчиваются остр1емъ, которое, при обучен!и, заменяется пугов
кой, обмотанной просмоленной ниткой. Клинокъ вь свою очередь 
разделяется на четыре части: 1) слабую или аттакующую, ближе 
къ остр!ю, ею наносятся удары противнику. 2) Сильную или обо
роняющую, самую толстую часть около рукоятки клинка. 3) Сред
нюю или нейтральную, находящуюся между сильной и слабой, она 
служить М'Ьстомъ скрещивашя рапира» и 4) стержень, который про
ходить сквозь рукоятку и служить для соединешя всЬхь частей 
рапиры. Конець его заклепан^.

Гардъ (рис. 1в) служить для предохранешя руки, онь железный и

Рис.. I п.

Рис. 1 б.

Рие. I д. Рис. 1 г.

Рис. 1в.
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состоите въ большинства случаевъ изъ двухъ соединенныхъ колецъ, 
съ различными украшениями, иногда же делаются гарды и сплош
ные, но они менгЬе удобны, такъ какъ, будучи тяжелее иервыхъ, 
изм'Ьняютъ цептръ тяжести.

Рукоятка (рис. 1г) деревянная, изъ бука или ясеня, четырехгран
ной формы, слегка изогнутая, обмотана или сплошь бичевкой, или же 
обернута сафьяномъ и обмотана металлической проволокой. О б 

мотка закрепляется виролемъ, который находится у самаго гарда 
и у наконечника. Рукоятка надевается на стержень клинка такъ, 
чтобы ея широкая часть соответствовала широкой грани клинка.

Наконечникъ или помо (рис. 1д) железный, служитъ чтобы закре
пить все части, а также и противовесомъ. Наконечникъ, изменяя 
центръ тяжести рапиры, приближаете его къ рукоятке и темъ 
облегчаетъ держан] е рапиры и действ1я  ею.

Принадлежности фехтовашя.
Маска (рис. 2) служитъ для предохранения лица отъ поранешя.

Рис.. 2.

Она состоите изъ основы, сделанной изъ толстой проволоки и ме
таллической сетки. К рая маски обшиты цветнымъ лакированньшъ



сафьяномь. Лучшая маска та, у которой спереди нйтъ проволоки 
а сплошная металлическая с'Ьтка и внизу сделано закрыта для 
шеи, называемое баветомъ.

Нагрудникъ (рис. 3) замшевый, надевается на правый бокъ, служить 
для того, чтобы предохранить гЬло отъ ударовъ. Въ середин^ на-

Рис. 3.

шивается, вырезанное изъ краснаго сафьяна, сердце, служащее 
целью для ударовъ. Нагрудники менгЬе набитые лучше толстыхъ, 
такъ какъ последше значительно тяжелее и более. сгЬсняютъ дви
ж ете.

Перчатки (рис. 4) служатъ для защиты рукъ. Такъ какъ при 
фехтованш держатъ левую руку сзади и на высоте головы, то она 
не подвергается ударамъ, поэтому перчатки надеваются только на 
правую руку. Перчатки бываютъ или замшевыя съ кожанными лаки-



рованными крагами, со стороны ладони сафьяновыя и съ обрат
ной стороны набитыя, чтобы уменьшить силу_удара, или же мяпйя 
кожанныя, иосл'1’.дн1я гораздо удобнее.

Фехтуясь въ комнагЬ, манеж'Ь и т. п. весьма важно, чтобы ноги 
при выпад'Ь не скользили, средствомъ достигнуть этого служатъ 
дорожки или половики, растилаемые на полу. Необходимо, чтобы 
дорожки или половики были туго натянуты и не двигались, иначе 
еще хуже, чЪмъ безъ дорожки. Дорожки бываютъ иеньковыя, рези
новый и линолеумовыя. Самыя лучнйя резиновыя.

Дорожки не вполн'Ь устраняютъ скольжеше ноги. Съ цЬлыо 
устранить всякое движете ноги по половику, натираютъ подошву 
канифолью.

Способъ держат я рапиры  (рис. 5). Рапира держится въ правой 
рук'Ь, хотя можно держать и въ л'Ьвой (для лившей и съ цЬлыо развить 
одинаково об’Ь руки). Мякоть большого пальца накладывается на 
выпуклую часть широкой части рукоятки, большой палецъ вытя- 
нутъ и касается вироля, указательный вторымъ суставомъ держитъ 
рапиру снизу, остальные три пальца только слегка наложены сбоку 
рукоятки.

Г|к. 4,



11римпчанге: Ученики первое время очень крепко сжимаютъ 
рукоятку. Необходимо разъяснить, что подобный способъ держашя

вредитъ быстрогЬ дМств1я, уменьшаешь чувствительность пальцевъ, 
уменынаетъ подвижность кисти, и ведетъ къ скорой усталости., 
Кромй того жесткая рука неверно направляете ударъ,
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Въ фехтованш разлпчаютъ три основныхъ положешя: 1) поло
жение для боевой ст ойки , или предварительная позиция, 2) поло
жен 1е боевой стойки, или боевая позищя и 3) положение выпада, 
или боевой ударъ.

Полож еше для боевой стойки  (рис. 6) иначе называется еще лози- 
щей для ангарда. Заключается оно вътомъ, что обучаемый принимаетъ 
положение, изъ котораго онъ переходитъ въ положеше боевой 
стойки.

Чтобы встать въ позицш  для ангарда, надо повернуться въ 
иолъ-оборота нал'Ьво, поставить ступни ногъ такъ, чтобы онгЬ обра
зовали прямой уголъ, иричемъ правая ступня должна быть впереди 
л1'.вой и носкомъ обращена къ противнику, коблуки должны ка
саться другъ друга, правый закры ваете Л’Ьвый. Колени выпрямлены, 
но не натянуты. Голова повернута къ противнику. Руки свободно 
опущены. Рапира съ правой рукой составляетъ прямую линю , 
конецъ рапиры но направленно праваго носка и отд'Ьленъ отъ 
пола на четверть аршина. Кисть правой руки повернута на три 
четверти оборота вправо, ногтями пальцевъ кверху. Кисть .гЬвой 
руки отделена отъ т’Ьла на четверть и обращена внаружу, пальцы 
выпрямлены и сложены вм'Ьст'Ь.

Положеше боевой стойки  (ангардъ). Въ положеше боевой 
стойки изъ предыдущаго положешя становятся въ семь прхемовъ.

1-й пргемъ (рис. 7) поднять правую руку съ рапирой вверхъ и 
вправо настолько, чтобы кисть правой руки была на высотЬ головы, а 
локоть выирямленъ. Д виж ете должно быть отъ плеча.

2-й  пргемъ— опустить руку и привести ее въ первоначальное 
положеше (рис. 6),
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З-й пргемъ (рис. 8) быстрымъ движетемъ кисти правой руки влЪво 
привести рапиру въ горизонтальное положете передъ гЬломъ.

<

'

Рис. 6.

Пальцы правой руки опускаются ногтями внизъ. 1 гЪвая рука одно
временно съ приведешемъ рапиры въ горизонтальное положете 
накладывается на нее ладоныо вверхъ и, скользя по клинку до 
тйхъ порт, пока средпШ палецъ не упрется въ гардъ, д-Ьлаетъ

2



подоб1е того, какъ бы рапира вкладывается въ ножны. ОбЬ руки 
свободно опущены, локти не сокращены.

Рис. 7.

4.-й щпемъ (рис. 9) сохраняя горизонтальное положен] е, пронести 
рапиру около гЬла вплотную вверхъ надъ головой во всю длину 
рукъ. Л'Ьвая рука, сохраняя свое первоначальное положен 1е, при 
окончаьпи движен1я, должна находиться иодъ рапирой и ладонью 
обращена внизъ, кисть правой руки обращена ногтями вверхъ.



Поворотъ этотъ долженъ быть сдйланъ плавно, не останавливая 
движешя, на высот'Ь подбородка.

Рис. 8.

о-й пргемъ (рис. 10) одновременно со сгибашемъ локтей сделать по- 
доб!е вынимания рапиры изъ ноженъ и уклонить ее впередъ. 
Освобожденная отъ рапиры лЪвая рука относится назадъ, скруг
ляется, кисть становится на высогЬ головы и нисколько вл'Ьво отъ 
нее, пальцы скруглены и держатся свободно, большой палецъ от-

2*



дгЬленъ отъ другихъ. Правая рука полусогнута, вынесена впередъ. 
локоть подвернутъ нисколько во внутрь и отдЬленъ на полторы

Р и с . У.

ладони отъ т’Ьла, кисть руки на высот Ь груди, конедъ рапиры на 
высогЪ глаза.

в-йпргемъ (рис. 11)согнуть колени по направлению носковъ такъ, 
чтобы въ л'Ьвой ног!1» вертикальная лиши проходила отъ колена 
къ носку, а въ правой—отъ колена къ половин^ ступни.
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7-й пргемъ (рис. 12) выставить правую ногу, не изменяя взаимна го 
иоложешя носковъ, впередъ на полтора—два сл'Ьда, смотря по росту 
ученика, приэтомъ податься немного корпусомъ впередъ, чтобы онъ

Рис. 10.

получился онущеннымъ ровно на об-Ь ноги, иначе онъ будетъ 
онущонъ на одну л^вую.

Общш вндъ боевой стойки будетъ сл'Ьдующш: тг1>ло, повернутое 
въ полъоборота къ противнику съ возможно бол'Ье оттянутымъ на- 
:5аДъ л'Ьвымъ илечомъ, для уменыпешя площади поражешя, держится 
прямо и равномерно на обйихъ согнутыхъ ногахъ, ноги согнуты 
настолько, чтобы колено лгЬвой ноги было надъ л'Ьвымъ носкэмъ, 
а колено правой ноги надъ половиной правой ступни. Носки
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взаимно перпендикулярны, правый носокъ направленъ къ против
нику, правая ступня впереди л1звой на три четверти шага, или на 
ширину плечъ, каблуки на одной лиши. Правая рука полусогнута

1‘ис. 11.

и вынесена впередъ на полторы ладони передъ гЬломъ, локоть 
подвернуть во внутрь, кисть на высот'Ь груди и повернута на три 
четверти оборота вправо ногтями пальцевъ кверху. Рапира съ 
предплечгемъ составляетъ прямую линш, наконечникь лежитъ на 
лредплечш, конедъ рапиры на высот'Ь глаза. Л'Ьваи рука скруг
лена, кисть .на высот'Ь головы сзади и нисколько вл'Ьво, пальцы 
свободно опущены, большой палецъ отд'Ьленъ отъ другихъ. Голова 
повернута къ противнику (рис. 12).
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Лримтьчатя: Обучая положенно боевой стойки, первоначально 
необходимо пр]'емы делать по разд'Ълешямъ, чтобы дать ученикамъ 
возможность легче заметить ошибки. Для облегчения обучешя, а 
также чтобы дать ученику образецъ, какъ слйдуетъ д’Ьлать, полезно 
учителю самому становиться противъ ученика и проделывать пр!емы 
съ нимъ одновременно, тогда ученикъ, сл^дя за дМств1ями учи-

Рис. 12.

теля, скорее ихъ усвоить. Конечно, это полезно только " при нер- 
воначальномъ обученш, въ дальн'Ьйшемъ въ этомъ нгЬтъ необходи
мости, кром’Ь того не безполезно и при нервоначальномъ обученш 
заставлять проделывать ученика нргемы самостоятельно, съ ц^лью 
узнать степень усвоения. Когда’пртемы будутъ основательно усвоены,
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сл’Ъдуетъ ихъ заставлять сливать, нричемъ исполнете должно быть 
плавное, изящное и вмЬсгЬ съ гЬмъ довольно быстрое.

Въ первомъ прхем'Ь нацо обратить внимаше на то, чтобы рука 
выносилась настолько вверхъ и вправо, чтобы не закрывала лицо. 
Надо им’Ьть ввиду, что этотъ щнемъ есть салютъ противнику.

Во второмъ 11р1ем'Ь большинство учениковъ опускаютъ рапиру 
но направленно перваго пр1ема, т. е. вправо отъ носка, этого де
лать не сл'Ьдуетъ, такъ какъ рапира приводится въ первоначальное 
положеше, т. е. по направленно праваго носка. Кром'Ь того мнопе
начинающее, опуская клинокъ, стучатъ концомъ о полъ, что сл’Ь-
дуетъ избегать.

Въ третьемъ щнемй надо обратить внимаше на изящный 
пр1емъ вкладывашя въ ножны.

Въ четвертомъ ыр1емФ. большинство учениковъ не проносятъ 
рапиру около т4ла, а прямо подннмаютъ руки съ рапирой вверхъ 
падъ головой— это вредитъ изяществу пр1ема и устойчивости тЬла. 
Поворотъ рапиры на высот!» подбородка должно делать, не оста
навливая движ ете. #

Въ пятомъ  щпемгЬ— уклонять рапиру впередъ надо одновре
менно со сгибатем ъ рукъ. Сгибая локти, правой рукой какъ бы 
вытягивать рапиру изъ ноженъ. Надо объяснить ученику, что лЪвая 
рука, скругленная сзади, служить балансомъ при боевой стойкЬ и 
оказываетъ большую помощь при выпадЬ, о которомъ мы будемъ 
говорить позднее. Локоть правой руки подвертывается во внутрь, 
чтобы не выставлять предплечье и защитить правый бокъ, въ свою 
очередь, онъ самъ защ ищ ается гардомъ. Оба нолож етя рукъ, какъ 
л'квой, такъ и правой очень ст'Ьсняютъ начинающихъ, посл'Ь урока 
даже испытывается чувство боли, но это по м’Ьр'Ь занятШ прохо
дить, и въ конц'Ь концовъ совершенно исчезаетъ. Между гЬмъ 
значеше положешя о61;ихъ рукъ для фехтования громадное, въ виду 
этого начинающимъ необходимо примириться съ испытываемой 
первое время болью въ рукахъ. У учениковъ первое время нако- 
нечникъ сходить съ предплечья мгЬво, отчего конецъ рапиры укло-
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няется вправо, а это ведетъ къ тому, что ученикъ открываетъ 
себя, даже если положете правой руки правильное.

Въ тестомъ пр1ем1> нужно обратить внимаше на то, чтобы 
т4ло опускалось равномерно на обе ноги. Большинство учениковъ 
им'Ьетъ стремлеше опуститься более на левую ногу. Ноги сгибаются 
для того, чтобы придать гЬлу эластичность въ движешяхъ, чтобы 
онг1; действовали при выпадЬ, какъ пружины, ч^мъ бы увеличива
лась быстрота и сила удара. О скорой усталости и боли въ ногахъ 
можно сказать то-же самое, что и о рукахъ.

Въ седьмомъ пр1емг1; надо обратить внимаше на то, чтобы правая 
нога, при выносе ее виередъ, не изменила своего первоначальнаго 
положешя относительно левой. Начинающее въ этомъ пр1еме въ 
большинстве случаевъ выносятъ ее виередъ и влево, это идетъ 
въ ущербъ равновесш тела.

ТГоложенге выпада. Сделать выпадъ въ фехтованш значить 
приблизиться къ противнику, чтобы нанести ему ударъ, не делая 
шага впередъ, посредствомъ следующихъ двухъ движенш.

1) По команде «показать» вытянуть плавно правую руку на 
высоте праваго плеча (рис. 13).

2) По команде «коли* (рис. 14) не изменяя положения правой 
руки, быстро выпрямить левую ногу, какъ поршень, впередъ, оставляя 
ступню безъ движешя всемъ следомъ на полу, одновременно съ 
съ этимъ вынести правую ногу на полтора следа впередъ, для 
этого ее надо слегка отделить отъ пола и быстро пронести вне- 
редъ, наблюдая, чтобы ступня шла параллельно полу, на полъ ста
вить лучше всего сперва на каблукъ. При такой постановке до
стигается большая быстрота выпада и большая устойчивость по 
окончанш его. Колено должно быть перпендикулярно къ подъему, 
но не закрывать носка. Голень съ бедромъ должна составлять 
прямой уголъ. Каблукъ противъ каблука. Левую руку опустить въ 
плоскости тела, отделить на четверть отъ бедра,* ладонь наружу. 
Корпусъ тела остается въ прежнемъ положен!и, т. о. держится 
прямо, а не подается впередъ.

Возвращате пзъ полоэкенгя выпада въ поможете боевой стоики.
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Чтобы изъ положетя выпада перейти въ положение боевой стойки, 
надо быстро и одновременно проделать следую пця движешя: со-

Р и с .  13 .

кращешемъ кол'Ьна л'Ьвой ноги втянуть корпусъ и правую ногу 
въ прежнее положете (боевая стойка) -поднять л'Ьвую руку и со
гнуть правую.

Примгъчатя: 1) При вытягиванш руки по командЬ «по
казать» необходимо помнить, что движете должно быть нлав- 
нымъ, но не медленнымъ, чтобы корпусъ и плечи оставались 
неподвижными, чтобы правое плечо не было поднято, чтобы 
рапира съ рукой не поднималась выше плеча, причемъ кисть 
должна б&ть нисколько выше конца рапиры для лучшаго 
укола. 2) При обратномъ движенш правая рука должна такъ 
же плавно сгибаться, какъ и разгибалась. 3) При вынадгЬ 
надо обратить климате на то, чтобы л'Ьвая нога быстро вы-



прямилась съ движешемъ впередъ, а не вверхъ, въ посл'Ьд- 
немъ случай тело будетъ иметь два движешя сначала вверхъ, 
зат'Ьмъ падать на правую ногу— это вредитъ быстротгЪ, те
ряется время, а главное, сила удара. 4) П равая рука, вытя-

Рис. 14.

нутая передъ выпадомъ, остается неподвижной, а  такъ какъ 
т’Ьло отъ выпада опускается, то положение ее после выпада 
изменяется, она приходится почти на высоте головы. Ко
нечно, это указаш е приблизительное, здесь имеется въ виду 
общ1й видь при выпаде. Въ частности же конецъ рапиры 
долженъ остаться какъ разъ противъ намеченной точки для 
удара. 5) У начинающихъ замечается стремлеше свернуть 
влево колено и носокъ, необходимо наблюдать, чтобы колено 
было строго перпендикулярно къ подъему, а носокъ былъ по 
направлешю къ противнику; это важно для устойчивости
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гбла. 6) Необходимо наблюдать, чтобы т'Ьло при выпад^ дер
жалось прямо, а не подавалось вгюредъ. Если держать гЬло 
впередъ, то при этомъ теряется равнов’кле, затрудняется 
переходъ въ боевую стойку и, самое главное, такое иоложете 
выгодно для противника, такъ какъ оно облегчаетъ ему

Рис. 15.

ударъ, ставя корпусъ нападающаго ближе къ нему, чгЬмъ онъ 
былъ бы при правильной постановка туловища. 7) Начинаю
щее въ большинства случаевъ при выпад! сдвигаютъ лНную 
ногу, отд'Ьляютъ подошву отъ пола и выпрямляютъ л’Ьвую 
ногу уже нослЬ того, какъ правая поставлена на мгЬсто. 1к к 
эти ошибки происходить оттого, что начинаютъ движете, не 
отталкиваясь л’Ьвой ногой, а выносить правую ногу и подаютъ 
соответственно этому и гЬло впередъ, а такъ какъ въ дан- 
номъ случай вся сила упора на правой ногФ», а л'Ьвая сво-
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бодна, то она, естественно, и двигается съ тЪломъ впередъ. 
Ошибка эта очень грубая и необходимо обратить на это 
особое внимаше, такт, какъ при этомъ страдаетъ быстрота и 
сила удара. 8) При возвращенш въ положете боевой стойки 
изъ положешя выпада надо обратить на одновременность 
д'Ьйствш рукъ и ногъ и вм'ЬстЬ съ тЬмъ, чтобы ученик,ъ не 
опускался очень на л'Ьвую ногу и не опускалъ лЪваго плеча, 
а также не сгибался бы въ тазу, подавая правое бедро на- 
задъ и опуская правое плечо. Правая рука съ рапирой 
должна сгибаться плавно, и конецъ рапиры приэтомъ не 
долженъ подниматься вверхъ, л'Ьвая же рука должна быстрымъ 
взмахомъ помочь возвращению въ ангардъ. 9) Когда ученики 
усвоятъ правильно оба движешя выпада, можно ихъ слить, 
д'Ьлая по одной команд^ «коли».

Аппель состоитъ въ томъ, что ученикъ, передавая незаметно 
всю тяжесть гЬла на л'Ьвую нггу, ударяетъ по иолу всей ступней 
правой ноги два раза. Корпусъ т'Ьла остается совершенно непод- 
аижнымъ. Аппель употребляется для того чтобы: 1) проверить 
устойчивость ученика, 2) уставшаго нисколько подбодрить и 3) 
ввести въ заблуждеше противника, заставивъ предполагать, что 
его хотятъ аттаковать. Мнопе отказываются отъ аппеля, им'Ья въ 
виду не вполнЬ устойчивое положеше т'Ьла при его исполненш.

Движ ет е впередъ производится сл'Ьдующимъ образомъ: выста
вить правую ногу на одинъ слгЬдъ впередъ и непосредственно за 
правой ногой приставить л'Ьвую настолько, насколько выдвинули 
Правую, чтобы взаимное положен1е и разстояше осталось безъ 
изм'Ьнешя.

Движете назадъ— при движении назадъ начинаетъ двигаться 
сначала лЬвая нога,, а непосредственно за ней правая. При дви- 
жешяхъ надо заметить следующее: 1) корпусъ остается все время 
неподвижнымъ, двигаются только ноги, 2) при движенш впередъ 
правую йогу выносить съ каблука и когда носокъ опускается на 
полъ, то приставляется и л'Ьвая нога, 3) рапира при движенш не
подвижна, 4) шагъ впередъ д-Ьлается меньше, ч'Ьгь игагъ назадъ,
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такъ какъ движете впередъ должно быть бол'Ье осторожнымъ, 
чймъ назадъ, особенно если шагъ назадъ делается съ дгЬлью 
уклониться отъ удара, 5) при движенш не надо подпрыгивать и 
вообще разгибать ногъ, движения должны быть мягкгя и плавныя, 
но оканчиваться шагъ долженъ быстро, такъ какъ во время дки- 
жешя теряется устойчивость. 6) Особое внимаше должно быть 
обращено на правильное положеше ногъ посл% и во время дви
жения, при нарушенш правильнаго положенья ногъ, теряется 
устойчивость, такъ какъ перемещаются точки опоры.

Возврагцеиге изъ положенья боевой стойки въ положеше для 
боевой стойки (предварительную позицш). Возвращеше это иначе 
называется „собраться" или „салютомъ къ окончание".

Чтобы изъ положешя боевой стойки перейти въ предваритель
ную позицш надо, после двойного аппеля, (удара два раза пра
вой ступней по полу) оставаясь на согнутыхъ ногахъ, поднять 
правую руку вверхъ и вправо, какъ первый щиемъ ангарда 
(рис. 15) одновременно съ этимъ опускается левая рука, отде
ляется отъ тела и ладонью обращается наружу.

Второй пр1емъ, оставляя руки неподвижными, выпрямляютъ 
ноги и приставляютъ или л'Ьвую ногу къ правой, если надо „со
браться" впередъ или правую къ левой, если надо „собраться" 
намдъ. Последнее при обученш, употребляется чаще (рис. 7).

Трети! и четвертый пр]емы составляютъ салютъ противнику.
Третгй пр1емъ (рис. 16) заключается въ томъ, что правая рука, 

сгибаясь въ локте, ставитъ рапиру въ вертикальное положеше въ 
разр'Ьзъ лица, гардъ на высоте подбородка, локоть опущенъ 
внизъ.

Четвертый щмемъ — правая рука, выпрямляясь, ставитъ 
рапиру, какъ въ предварительной позицш (чер. 6).

Примгьчатя.— 1) При обученш аппелямъ надо обратить 
особое внимаше на неподвижность тела и на отчетливые 
удары всей ступней правой ноги. Упражнеше делать сначала 
редко, а затЬмъ учащать темпъ, приэтомъ не оставлять безъ 
внимашя раздельность ударовъ. 2) Въ первомъ пр1еме исоб-
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раться“ руки д'Ьйсткуютъ одновременно: правая поднимается 
Л'Ьвая опускается, корпусъ неподвиженъ. Во второмъ ирхем-Ь 
надо обратить внимаше на правильное положенге носковъ 
при приставлены ноги. 3) Чтобы дать ученику отдохнуть,

Рис. 16а.
когда онъ находится въ ноложенш боевой стойки, командуется 
„оправиться", по этой команд^ ученикъ опускаегь рапиру и 
л'Ьвую руку, вьтпрямляетъ ноги, не изменяя ихъ взаимного 
положещя. По команд^ „ангардъ“ быстро безъ пр1емовъ при
нимаете боевую стойку.
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УПРАЖДЕШЕ 1-ое.

а) Встать въ позицгю для ангарда.
б) Ангардъ въ 7 пр1емовъ по разделетямъ.
в) Атардъ  безъ разд'Ьлешя.
г) Шагъ впередъ.
д) Шагъ назадъ.
е) Показать— атардъ *).
ж) Показать—двойной аппель—атардъ.
з) Показать—коли—атардъ.
и) Шагъ впередъ—показать— ко ги—атардъ. 
к) Ш<пъ назадъ—показать— ко т —атардъ. 
л) К оли—атардъ.
м) Двойной аппель— коли—атардъ. 
н) Шагъ впередъ—коли—атардъ. 
о) Шагъ назадъ—коли—атардъ. 
и) Салютъ къ окончангю по разд'Ьлетямъ. 
р) Салютъ къ окончангю безъ раздЬлетя. 
с) Салютъ къ окончангю—впередъ. 
т) Салютъ къ окончангю— назадъ **).

*) Если въ  упражненш нисколько командъ, какъ напримЬръ, начиная съ 
е до о, то следую щ ая, команда подается тогда, когда предыдущая будетъ 
исполнена. НапримЬръ; и — Шагъ впередъ—показать—коли—ангардъ. Пока
зать комаидуетсн послЬ того, какъ ученикъ сд’Ьлаетъ ш агъ впередъ, коли , 
когда покажетъ, ангардъ— когда сдЬлаетъ выпадъ.

ВсЬ движешя, ВХОДЯЩ1Я въ  первое упражнение составляютъ вст упи
тельный урокъ. Давая вступительный урокъ учитель не надЬваетъ ни маски, 
ни нагрудника. Находится сбоку ученика на томъ мЬстЬ, съ котораго ему 
удобнЬе наблюдать за правильностью пргемовъ. Вступительный урокъ можно 
давать сразу большому количеству учениковъ, чего въ дальн'Ьйшемъ обученш 
дЬлать недопустимо.
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Для боя противники, а при обучены учитель съ ученикомъ 
становятся въ положеше для боевой стойки (предварительную по- 
зицш) такимъ образомъ, чтобы л'Ьвый каблукъ и правая ступня 
одного были на одной лиши съ правой ступней и л'Ьвымъ носкомъ 
другого. Эта прямая л и тя  въ фехтованш называется лишен  
иаправленгя (рис. 17).

Рис. 17.

Становясь вышеуказаннымъ образомъ, надо еще обратить вни- 
маше на разстояше между фехтуют,имися, которое въ фехтованш 
называется мтърой. Взять лтру значм ъ встать на иавйствомъ, 
точно опред'Ьленномъ разстоянш отъ противника. МЬра бываетъ: 
дальняя, средняя, и ближняя. Дальней  м4рой называется такое 
разстояше отъ противника, при которомъ, чтобы нанести ему 
ударъ, необходимо сначала сделать шагъ впередъ, иотомъ колоть. 
Средней—разстояше, при которомъ противнику наносится ударъ, 
не дЪлая шага впередъ и ближней—когда противники сходятся на

з*
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такое разстояше, при которомъ они не могутъ взять даже пра
вильной стойки, т. е. почти вплотную. Последняя м'Ьра крайне не 
желательна. Практически м4ры определяются такъ: для дальней 
м^ры изъ положешя для боевой стойки противники становятся на 
такомъ разстоянш, чтобы рапиры въ вытянутыхъ правыхъ рукахъ 
касались другъ друга концами (рис. 18). Изъ положешя боевой

Гис. 18.

стойки дальняя м'Ьра берется сл'Ьдуюишмъ образомъ: вытягива
ются правыя руки, концы рапиръ должны приттись на серединахъ 
клинковъ. Чтобы проверить правильность такой м^ры достаточно, 
оставляя вытянутой правую руку „собраться назадъ“ и мы уви- 
димъ, что концы рапиръ будутъ касаться. Чтобы взять среднюю 
м’Ьру изъ положен] я для боевой стойки, необходимо встать на 
такое разстояше, чтобы при вытянутыхъ правыхъ рукахъ концы 
рапиръ пришлись на серединахъ клинковъ (рис. 19) а изъ поло
жешя боевой стойки, чтобы касались гардовъ. Им'Ьть понят] е о 
м4р4, иначе говоря, обладать глазом4ромъ весьма необходимое 
качество фехтугощагося, поэтому при обученш надо какъ можно 
больше практиковать ученика въ ум4юи постоянно сохранять 
м'Ьру и пр! учать его глазъ в^рно определять надлежащее раз
стояше.

Пространства, лежапця по обе стороны рапиры называются 
лингями. Назваше линш зависитъ отъ взаимнаго положешя ра-
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пиръ. Л итя, лежащая съ л'Ьвой стороны рапиры называется 
внутренней, лежащая съ правой стороны называется наружной. 
Рапира можетъ быть обращена концомъ вверхъ тогда литя полу-

— $

Рнс. 19.

чаетъ назваше верхней, рапиры могутъ также скрещиваться кон
цами внизъ, тогда литя называется нижней. Такимъ образомъ 
линш приниыаютъ назвашя: верхняя-внутреиняя, нижняя внут
ренняя, верхняя-наружная и нижняя наружная.

Скрещивате р а пиръ въ одной изъ линш называется ангаже- 
ментомъ.

Рапиру можно держать въ каждой лиши двояко: кисть руки 
можетъ быть повернута пальцами вверхъ— супинацгя и пальцами 
внизъ — пронацгя. Отсюда ангажементы получаютъ различный 
назвашя:

} супинащя — картъ чер. 20а. 
въ верхней внутренней |  прошщ1я _  кэнтъ ,1ер. 20б.

Рис. 20а.
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Рис. 20 б.

\ супинащя— сикетъ чер. 20в. 
вь верхней наружной < Пр0нащЯ — тьерсъ чер. 20г.

Рис. 20 в.

Рис. 20 г.

\ супинащя— септимъ чер. 20д. 
въ нижней внутренней |  пронащя — щтмъ чер. *20е.

Гис. 20 д.
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Рис. 20 е.

I супинащя—октавъ чер. 20ж. 
к ,  нижней наружной |  щ о в т я _ т т д ъ  че„т. 208.

Рис 20 ж

Рис. 20 з.

Обыкновенно скрещиваются рапиры въ верхнихъ лшпяхъ. 
Изъ ангажементовъ верхнихъ линш самые употребительные—• 
картъ и сикстъ. Въ ангажеменгЬ картъ и сикстъ положеше руки 
самке удобное для хорошаго отвЪтнаго удара на нападенье про
тивника, а также и для отведешя рапиры.

Взять ангажементъ—значитъ скрестить рапиры въ одной 
изъ лишй и, находясь въ м'Ър'Ь, наблюсти чтобы эта лишя была 
закрыта; вн1> м'Ьры закрыпе не важно.

Закрыть липгю  значитъ отвести рапиру противника настолько 
чтобы онъ не могъ нанести въ эту линш прямого удара.
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Чтобы закрыть внутреннюю линш, переносятъ кисть правой 
руки в.тЬво (рис. 21), для наружной—кисть переносятъ вправо (рис. 22). 
Переносить надо только въ границах!» гЪла, большее отклонеше ведетъ

Рис. 21.

къ сильному раскрытию т Ьла въ противуположной л инти, что, какъ 
мы дальше увидимъ, очень опасно.

Закрываясь, одинъ противни къ раскрываетъ сильно въ этой
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же лиши другого, отсюда происходить необходимость въ перелттъ 
ангажемента. Переменить ангажементъ значить изъ одной лиши 
перейти въ другую. Чтобы переменить ангажементъ, надо ослабить 
д4йств!е пальцевъ правой руки, слегка опустить коиецъ своей

Рис. 22.

рапиры настолько, чтобы онъ могъ пройти подъ рапирой против
ника. Какъ только конецъ рапиры минуетъ рапиру противника, 
нажапемъ пальцевъ конецъ рапиры поднимается кверху по дру
гую уже сторону рапиры противника, а зат'Ьмъ надо закрыться въ



новой лиши ангажемента, какъ было выше указано, т. е. отвести 
рапиру противника настолько, чтобы онъ не могъ нанести пря
мого удара. Прим'Ьръ: Я нахожусь въ ангажементе картъ и хочу 
переменить ангажементъ, т. е. взять ангажементъ сикстъ. Для 
этого я, освободивъ дМ ств1е пальцевъ правой руки, опускаю ко- 
нецъ рапиры и веду его подъ рапирой противника справа на 
лево, какъ только конецъ моей рапиры минуетъ рапиру против
ника, я сжимаю пальцы правой руки, чЪмъ заставляю, конецъ 
моей рапиры подняться и скрещиваю рапиру правой стороной. 
Такъ какъ ангажементомъ сикстъ я  защищаю наружную лишю, то, 
чтобы ее закрыть, я  долженъ подать всю правую руку съ рапирой 
нправо, т. е. отвести рапиру противника вправо.

При переменЬ ангажемента въ верхнихъ лишяхъ, конецъ 
рапиры проносится подъ рапирой противника, при перемене ан 
гажемента въ нижнихъ лишяхъ, конецъ рапиры проносится надъ 
рапирой противника.

Дусш пэ  есть способность управлять движениями рапиры гюмо- 
щ ш  однихъ пальцев'ь. Эта способность крайне необходима для 
фехтующагося и на прюбр^теше его надо обратить особое вни
мание. Большой палецъ и указательный собственно держатъ ра
пиру и уиравляютъ ея концомъ, друпе же три пальца своевремен- 
нымъ ослаблешемъ и сжимашемъ даютъ движешямъ рапиры или 
необходимую си лу  при дгЬйств1яхъ на рапиру противника или же 
•подвижность, когда желаютъ избегнуть встречи съ рапирой про
тивника. Чтобы действовать на рапиру противника, достаточно, 
оставляя кисть руки неподвижной, ослабить д1зйств1е трехъ паль
цевъ на рукоятку и тотчасъ же опять нажать. Нажатое должно 
быть короткое, судорожное, отъ этого получается короткШ ударъ 
по рапир1>. Чтобы избегнуть встречи съ рапирой противника, 
ослабляютъ действ1е трехъ пальцевъ, большимъ и указательнымъ 
опускаютъ конецъ рапиры, непосредственно за этимъ сжимаютъ 
три пальца отчего конецъ рапиры поднимается вверхъ, но уже по 
другую сторону рапиры противника. Въ нижнихъ лишяхъ, чтобы 
избегнуть встречи съ рапирой, конецъ рапиры не опускается, а
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наоборотъ, поднимается “Тзверхъ, минуя рапиру, опять опускается.
Щтмгочанш :— 1) Давъ понятие о м'Ьр'Ь, ангажемент^ и 

перем'Ьн'Ь ангажемента, учитель скрещиваетъ свою рапиру съ 
рапирой ученика, для этого онъ становится въ ангардъ и въ 
м'Ьр'Ь съ ученикомъ. Ноги выпрямлены. Л/Ьвая рука положена 
на бедро. Рапиры скрещиваются въ каргЬ. Зд'Ьсь же необхо
димо выяснить ученику, что съ этого урока команда является 
только предварешемъ, что надо дЬлать, но отнюдь не испол
нительной. И снолнете команды доллшО следовать только 
тогда, когда учитель приметъ такое иоложете, при которомъ 
исполнеше возможно. Наприм’Ьръ: при выпад'Ь нанести пря
мой ударъ возможно только тогда, когда учитель раскроется; 
иерем&на ангажемента въ ту же линш  возможна только 
тогда, когда учитель переменить ангажементъ и т. и.

2) При скрещиваиш рапиръ необходимо наблюдать, 
Чтобы ученикъ не нажималъ своею рапирой на рапиру учи
теля, ошибка очень частая у начинающихъ, она происходить 
оттого, что очень сильно сжимаютъ рукоятку пальцами. Не
обходимо выяснить, что сильное наж апе вредитъ подвиж
ности и чувствительности кисти, кромгЪ того, если учитель 
быстро убгретъ свою рапиру, то рапира ученика, лишившись 
опоры, получить сильное движ ете въ сторону, ч'Ьмъ еще 
болЪе раскроетъ ученика.

3) Беря ангажементъ, ученикъ закрывается, а  учитель 
остается раскрытымъ въ линш ангажемента.

4) При вытягиванш руки („показать") учитель еще болЪе 
раскрывается.

5) Сначала не надо давать наносить удары въ нагруд- 
никъ, а уклоняться огь удара, дЪлая шагъ назадъ. Давая 
нанести ударъ, надо обратить внимание, чтобы ученикъ не 
наваливался т'Ьломъ на рапиру, а держалъ корпусъ прямо. 
Полезно послЪ н'Ьсколышхъ ударовъ въ нагрудникъ, укло
ниться неожиданно отъ удара, чтобы проверить устойчивость 
ученика и правильность выпада.

о л и ч л  » « К А А М А Т и К О О и
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6) При выпадахъ должно наблюдать, чтобы ученикъ не 
опускалъ правой руки и своей рапирой первое время под
держивать руку ученика (рис. 23).

‘ V ' "
:У• ■ ^ .у

Рис. 32.

7) При удар'Ь надо кисть правой руки еще бо.тЬе развер
нуть, т. е. сделать ею движ ете слгЬва на право, это способ- 
ствуетъ закрытно и легкому переходу въ боевую стойку.

8) При возвращенш въ боевую стойку надо обратить 
внимаше, чтобы ученикъ сократилъ лгЬвое колено, а не от
талкивался бы рапирой.

9) Надо следить, чтобы ученикъ съ первыхъ же уроковъ 
приныкъ, возвращаясь въ боевую стойку, закрываться въ
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лпши удара. Для этого необходимо сопровождать его рапиру 
въ лиши удара.

10) При перем’Ън'Ь ангажемента необходимо наблюдать, 
чтобы сначала, при неподвижной кисти правой руки, по
могши) дуагтэ перевести свою рапиру по другую сторону ра
пиры противника, а зат’Ьмъ уже закрыться въ новой лишн. 
Закрываясь, надо двигать одновременно всю руку съ рапи
рой, а отнюдь не слабую часть рапиры, какъ это д’Ьлаетъ 
большинство начинающихъ, такъ какъ при подобномъ за
крыли защищена бываетъ только верхняя часть гЬла, ниж

няя же остается открытой.

а) Ангаже картъ.
б) Ангаже сгькстъ.
в) Ангаже картъ нисколько разъ подрядъ.
Учители: каждый разъ м'Ьняетъ ангажементъ.

г) Ангаже сикстъ нисколько разъ подрядъ.
Учитель: каждый разъ м'Ьняетъ ангажементъ. 
Упражнения « и г  весьма полезны для развипя дуагтэ

УПРАЖНЕНИЕ 2-ое.



Г Л А В А 4-ая.

Аттака — есть наступательное дМотпе фехтующагося съ 
д ’Ьлью нанести ударъ противнику.

Ударъ можетъ быть нанесенъ или однимъ движешемъ, или ему 
могутъ предшествовать одно или нисколько движетй. Въ первомъ 
случай аттака называется простая, во второмъ— сложная. Прос- 
тыхъ аттакъ три вида: прямой ударъ, дегажементъ и купе. Каж
дому виду простой аттаки соответствуешь финтъ. Есть финтъ 
прямого удара, финтъ дегажемента и финтъ купе. Финтъ есть 
подоб1е аттаки и отличается отъ нее только отсутств1емъ оконча
тельного удара. Н азначете финта или отвлечь клинокъ против
ника отъ той линш, въ которую хотятъ нанести ударъ, или дать 
работу противнику и, сообразно съ его д,Ьйств1ЯМИ, вести оконча
тельную аттаку на него.

Прямой ударъ есть самый простой видъ простой аттаки, 
вм'ктЬ съ тЪмъ онъ и самый основной, такъ какъ вс'Ь виды 
аттакъ кончаются прямымъ ударомъ. Онъ заключается въ томъ, 
что противнику наносятъ ударъ, не м^няя лиши ангажемента. 
Прямой уд°ръ можетъ быть въ каждой линш, и въ каждой лиши 
можетъ исполняться двояко въ зависимости отъ ангажемента. 
Прямой ударъ употребляется въ с.гЬдуюншхъ случаяхъ:

1) Когда противникъ держитъ низко рапиру.
2) Когда онъ не вполне закрытъ въ линш ангажемента.
3) Когда удобно дМ сгаемъ сильной части рапиры на слабую 

раскрыть противника въ линш ангажемента.
Прямой ударъ состоптъ изъ двухъ движенШ финта прямого 

удара и собственно удара. Финтъ прямого удара соотв'Ьтствуетъ
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вытягивашго руки при команд1!  „показать" или первому пр!ему 
при переход-! изъ положения боевой стойки въ положеше выпада 
и исполняется точно также. Собственно ударъ соответствуете и 
исполняется какъ самый выпадъ. Еъ иервомъ случай, нанося ударъ, 
когда протпвникъ держите конецъ рапиры низко, надо болТ.е под
нимать руку, это затруднтетъ защиту. Во второмъ случай ударт» 
наносится какъ было объяснено выше, т, е. делается фпнтъ пря
мого удара, безъ соприкосновен!я съ клинкомъ противника и 
наносится ударъ.

Этотъ случай самый обыкновенный видь простого удара. Въ 
третьемъ случай надо быстро захватить сильной частью своей ра
пиры слабую часть рапиры противника и, заставляя скользить по 
ней непрерывнымъ легкимъ нажаллемъ открыть се61; путь и устра
нить защиту. Посл'ЬднШ случай носить пазвна1е куле , или сколь-■ 
зящ ги  прямой ударъ и применяется тогда, когда противникъ н и 
сколько открыть въ лиши ангажемента и конецъ его рапиры обра- 
щенъ въ сторону.

Дегаж емент ъ  или дегаже— ударт,. наносимый въ лишю про- 
тивуположиую линш ангажемента. При исполнены рапира аттаку- 
ющаго, для удара, переводится подъ рапирой противника. Дегаже
ментъ употребляется преимущественно на уси лен н ы й  ангажементъ 
или на наэ/сатге рапирой противникомъ. Усиленнымъ ангажемеи- 
томъ называется такой ангажементъ, въ которомъ одинъ изъ про
тивни к-овъ слнпгкомъ далеко отводите рапиру другого въ лиши 
ангажемента и гЬмъ, открывая себя съ противуположной лиши, 
раскрываете противника въ линш своего прямого удара. Напрн- 
мТ.рт,: Я нахожусь въ ангажемент! картъ, чтобы взять усиленный 
ангажементъ, я  долженъ еще бол'Ье закрыть свою лишю карта, 
т. е. подать рапиру вл'Ьво. вмЪст1!  со своей рапирой я  подаю 
вправо рапиру противника и г!м ъ  заставляю его открыть лишю 
карта, л пн |'ю моего прямого удара, и закрыть линш  сикста. ВмЪ- 
с т !  съ т!м ъ, отодвигая свою рапиру въ линпо карта, я  раскры
ваю свою л и нш  сикста. Защ ищ ая усиленно внутреннюю лишю, 
раскрываю наружную. Вотъ въ этомъ то случай противнику и



удобно сделать дегажементъ изъ карта въ сикстъ, т. о. нанести 
мн'Ь ударъ въ линш  менЪе защищенную. Дегажементъ состоитъ 
также изъ двухъ движенШ: изъ ф инт а дегаже и удара. Финтъ 
дегаже исполняется сл'Ьдующимъ образомъ: Ослабивъ д'Ьйствге на 
рукоятку трехъ пальцевъ, указательнымъ и большимъ пальцемъ 
опускаютъ конецъ рапиры, вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ вытягиваютъ правую 
руку, перенося рапиру подъ рапирой противника и быстро сжи- 
маютъ три пальца. Второе движеше— наносится прямой ударъ. 
Отсюда ясно, чти дегаже не означаетъ только перехода изъ одной 
линш  въ другую, но означаетъ ударъ, нанесенный въ прогивупо- 
ложную ангажементу линш . Чтобы показать переходъ изъ одной 
линш въ другую, надо сделать только финтъ дегаже.

ТретШ впдъ простой аттаки-купе  есть ударъ малоупотребитель
ный въ виду многихъ невыгодъ при его употреблены. Онъ упот
ребляется въ большинства случаевъ тогда, когда сильная часть 
рапиры аттакующаго соприкасается со слабой частью рапиры про
тивника, вт. этомъ случай гораздо скорее и выгоднее сделать купе, 
чймъ дегаже. Кром-Ь этого случая, купе употребляется еще тогда5 
когда противникъ держптъ низко рапиру или им’Ьетъ низкую 
•стоику.

Исполнеше его обратное дегажементу, конецъ рапиры дМ ствь 
емъ пальцевъ и кисти быстро поднимается вверхъ и переносится 
надъ рапирой ]1ротивника въ линш  противуположную лиши анга
жемента. П равая рука съ п о д ш тем ъ  конца рапиры нисколько 
сокращается, а  по перенос^ быстро выпрямляется.

Купе состоитъ также изъ двухъ движенШ ф инт а купе  и удара. 
Также какъ и дегажементъ, купе означаетъ нанесенный ударъ въ 
противуположную ангажементу линш , тогда какъ финтъ купе озна
чаетъ д М ш й е  незаконченное ударомъ. Купе употребляется только 
въ верхнихъ лишяхъ.

Примгъчашя: 1) При обученш нанесенпо прямого удара 
учитель, по команд!; „показать", раскрывается въ лиши п ря
мого удара, посл’Ь чего уже ученикъ исполняетъ команду. 
При ударЪ первое время учитель поддерживастъ рапиру уче
ника.
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2) При дегаже учитель сначала д'Ьлаетъ нажат1е на ра
пиру ученика, послй чего уже ученикъ дЬлаетъ финтъ дегаже.

3) При купе учитель держитъ свою рапиру такъ, чтобы 
сильная часть рапиры ученика пришлась около слабой части 
его рапиры.

4) При фингЬ дегаже необходимо особенно обратить вни
манье, чтобы конедъ рапиры опускался д^йстыемъ пальцевъ, 
а не кисти и рука вытягивалась непосредственно за опуска- 
шемъ конца рапиры. Кисть руки не должна описывать дуго- 
образнаго движ етя.

5) Нанося ударъ при дегажеменгЬ, надо обратить внима- 
ше, чтобы ученикъ закрывался бол’Ье въ сторону дегажемента, 
такъ какъ это является и средствомъ защитить себя, а также 
способствуетъ быстрому и правильному закрытию новой лиши 
ангажемента при возвращены изъ положешя выпада въ по
ложение боевой стопки. Наприлтръ: Я нахожусь вг, ангаже- 
ментЬ картъ и д'Ьлаю дегаже, следовательно, я наношу ударъ 
въ линии сикстъ (противуположную ангажементу). При нане- 
сеши удара, я долженъ подать кисть правой руки въ сторону 
дегажемента, т. е. въ сикстъ, въ данномъ случай вправо, 
чтобы защитить себя лучше и при возвращены изъ выпада 
въ боевую стойку имгЬть лин'ио новаго ангажемента вполне 
закрытой, чего бы не было, если бы я  при дегажемент'Ь не 
отвелъ кисть правой руки вправо. Возвращаясь въ боевую 
стойку въ посл'Ьднемъ случай я им'Ьлъ бы линш новаго анга
жемента открытой.

УПРАЖНЕНГЕ 3-е.

а) Показать —коли— аншрдъ прямой ударъ по разделен но.

У ч и т е л ь: раскрывается.
б) Коли— ангардъ прямой ударъ безъ разд-Ьлетя,

У ч и т е л ь :  раскрывается.
в) Фиитъ куле—коли—аигардъ куле по разделенпо.

4
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У ч и т е л ь: держитъ конецъ рапиры нисколько въ сторону.

У ч и т е л ь :  см. в.
д) Финтъ дегаже—коли— ангардъ дегаже по разделенно.
У ч и т е л ь :  нажат]е, при возвращенш ученика въ ангардъ со

провождаете. его рапиру своей.
е) Финтъ дегаже—финтъ— финтъ и т. д. нисколько разъ— 

коли—ангардъ.
У ч и т е л ь :  на каждый финтъ нажат1е *).
ж) Дегаже— ангардъ дегаже безъ равдЬлешя.

У ч м т е л ь: см. д.
я) Финтъ К у п е — КОА11—  ангардъ купе по разд1;летямъ.

У ч и т е л ь :  держитъ конецъ рапиры низко, слабою частью около 
сильной ученика.

и) К упе— ангардъ купе безъ  раздьлеш н.

У ч н те  л ь: см. з.

г) Куле-— ангардъ куле безъ  раздЬлешя.

*) Это упражнение очень полезно для развитая дуагта.
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Аттака на шпагу въ большинства случаевъ предшествуетъ 
агтак'Ь на противник',а. Она подготовляешь аттаку и облегчаешь ее. 
Въ одномъ случай она устраняетъ клинокъ противника отъ закры
той лин 1и и т1>мъ даетъ возможность нанести прямой ударъ, въ 
другомъ заставляет'!) еще бол'Ье отк.])ыть лишю, въ которую жела- 
ютъ нанести ударъ, въ третьемъ —является какъ бы вызовомъ 
противника, въ четвертом!.—затрудияетъ противнику разгадать на- 
м'Ьрен1я аттакующаго, наконсцъ, служить также средствомъ узнать 
главные и излюбленные парады противника, чтобы при аттагЬ ихъ 
избежать. Изъ всего иеречпелен наго, ясно, какое громадное значе- 
Н1е имЬетъ аттака на шпагу въ фехтовашн, а потому на пзучеше 
ее надо обратить особое внимаше. Въ настоящей глав]; мы раз- 
смотримъ одинъ изъ самыхъ употребительныхъ видовъ аттакъ на 
шпагу баттемаиъ.

Баттеманъ— есть коротшй, сухой уцаръ по рапир!} противника, 
который, какъ аттака на шпагу, им'Ьетъ двоякую ц'Ьль. 1) Отстра
нить клинокъ противника отъ лин!и удара. 2) Заставить против
ника еще бол'Ье раскрыть лишю, въ которую желаютъ нанести 
ударъ.

При исполнены баттемана съ д'Ьлыо отстранить клинокъ про
тивника различаютъ два случая: 1) когда рапиры соприкасаются 
и 2) когда онгЬ не соприкасаются.

Въ нервомъ случай надо слегка отвести свою рапиру и въ 
тоже время сделать короткое нажа'пе пальцевъ на рукоятку, отъ 
этого происходитъ желаемый ударъ.

4г
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Во второмъ случай отводить рапиры н'Ьтъ надобности, а сде
лать только вышеупомянутое нажат1е. При этомъ необходимо заметить, 
что ударъ наносится исключительно д,Ьйств1емъ пальцевъ, кисть же 
остается неподвижной, на это надо обратить особое внимаше, такъ 
какъ если кисть посл'Ьдуетъ за рапирой, то она сойдетъ съ лиши 
прямого удара и т’Ьмъ не исполнитъ той задачи, которая пресле
довалась баттеманомъ. Для нанесешя хорошаго удара, надо раз
вить гибкость пальцевъ, ир1учить ихъ слегка раскрываться для 
удара, чтобы немедленно всл-Ьдъ за тЬмъ сжиматься. Для второй 
цели, т. е. для того чтобы заставить противника открыть еще 
более л и нпо, въ которую хотятъ нанести ударъ, баттеманъ испол
няется нисколько иначе. Положимъ, я нахожусь въ ангажементе 
картъ и желаю нанести ударъ въ линио сикстъ, для этого я делаю 
легкШ ударъ въ картъ по рапир']; противника, этотъ ударъ, есте
ственно, вызоветъ 0ПП03ИЦ1Ю въ картъ, следовательно, лишя сикста 
еще более раскроется. Сделавъ дегажементъ, я наношу ударъ въ 
лишю сикстъ. Подобный баттеманъ называется ложны мъ батте
маномъ.

Баттеманъ, помимо своего значешя какъ аттаки на шпагу, 
употребляется еще и для защиты отъ удара, когда хотятъ отбить 
рапиру аттакующаго противника. Объ этомъ будемъ говорить въ 
следующей главе. Если желаютъ, находясь въ ангажементе картъ, 
нанести прямой ударъ въ сикстъ, то м'Ьняютъ ангажементъ съ 
баттеманомъ. Исполняется это сл’Ьдующимъ образоыъ: меняя, 
какъ было объяснено выше ангажементъ, закончить его ударомъ 
по рапире со стороны сикста и загЬмъ колоть нрямо. Подобный 
баттеманъ называется контръ-баттеманомъ.

Если противникъ, аттакуя, наносить сначала баттеманъ, то на 
этотъ баттеманъ молено быстро ответить баттеманомъ и нанести 
прямой ударъ. Это называется аттакой на баттеманъ.

Точно также, если противникъ делаетъ финтъ, то можно сде
лать баттеманъ и быстро нанести прямой ударъ. Необходимо за
метить, что баттеманъ долженъ быть произведенъ почти въ моментъ 
финта, иначе онъ легко можетъ быть обмануть. Этотъ баттеманъ
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называется баттеманомъ на финтъ. Удражнеше въ баттеманЬ 
полезно для р а з в и т  дуагтэ. Ваттеманъ производится во всФ.хъ 
лишяхъ.

Лрилтчангя: 1) При обученш баттеману надо наблюдать, 
чтобы баттеманъ производился дМствхемъ пальцевъ, чтобы 
рапира ученика не отклонялась за лишю т4ла и не следо
вала за рапирой учителя.

Учителю полезно держать свободно свою рапиру и дат], 
ей насколько возможно болЪе отклоняться отъ баттемана 
ученика, тогда ясно будетъ положение рапиры ученика, посл1’. 
баттемана. Для баттемана учитель каждый разъ приклады- 
ваетъ свою рапиру.

2) При обученш баттеману въ сикстъ надо обращать 
внимаше на то, чтобы баттеманъ былъ сдЬланъ всей рукойэ 
причемъ рапира не должна изменить своего положешя отно
сительно руки (прямая лишя). Надо избегать большого раз
маха, а пр1учать руку останавливаться посл^ баттемана въ 
линш т'Ьла. Первоначальныя упражненья въ баттеман'Ь, они- 
санныя въ примечаю и 1-мъ имЬютъ мЬсто и здЬсь.

3) II ос л'Ь того какъ ученикъ привыкнетъ давать сухой 
короткий ударь дЬйствгемъ пальцевъ и кисть руки при бат- 
теман-Ь будетъ неподвижна, а рапира не будетъ следовать за 
рапирой учителя, учитель на баттеманъ ученика отв'Ьчаетъ 
баттеманомъ, на который ученикъ долженъ отвечать тЬмъ же. 
При этомъ уиражненш замечается следующая ошибка: уче
ник/ь отъ каждаго баттемана учителя все бол^е и бол'Ьс уби- 
раетъ рапиру въ сторону баттемана, отчего сильно раскры
вается. На это обстоятельство надо обратить особое вни
маше.

4) При контръ баттемманЬ кисть должна оставаться не
подвижно, иереводъ дЬлается исключительно пальцами, а не 
всей рукой.

5) При прямомъ удар!) посл'Ь баттемана вытягиваше руки про
исходить непосредственно за баттеманомъ въ одинъ темпъ.
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и) При баттемайахъ и контръ-баттеманахъ надо следить, 
чтобы ученикъ не опускалъ конца рапиры.

УПРАЖНЕНИЕ 4-е.

а) Бат е—нисколько разъ.
У ч и т е л ь :  посл'Ь каждаго баттемана прикладываетъ свою 

рапиру.
б) Бате— нисколько разъ.

У ч и т е л ь :  на баттемант. отвЬчаетъ баттеманомъ.
в) Бат е— показать—коли—атардъ.

У ч и т е л ь :  посл'Ь баттемана раскрывается.
г) Бате— коли -  атардъ.

У ч и т е л ь :  см. в.
д) Бате—финтъ дегаже—ко ли —атардъ. Ложный баттеманъ по

разделен по.

У ч и т е л ь :  посл'Ь легкаго баттемана закрывается въ л шлю 
ангажемента.

е) Бате— дегаже—атардъ. Ложный баттеманъ безъ
риздЬлешя

У ч и т е л ь :  см. д.
ж) Бате—финтъ купе—коли— атардъ.

У ч и т е л ь :  см. д.
з) Бате— купе.

У ч и т е л ь: см. д.
и) Контръ бате— нисколько разъ.

У ч и т е л ь :  посл'Ь каждаго контръ баттемана м'Ьняетъ анга< 
жементъ.

к) Тьонтръ бате—нисколько разъ; увеличивать число разъ 
постепенно.

У ч и т е л ь :  на каждый контръ баттеманъ перемену анга
жемента.

л) Контръбате—показать—коли—атардъ .
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У ч и т е л ь :  посл'Ь контръ баттемана раскрывается въ линпо 
нротивуцоложную ангажементу (изъ карта—въ сикстъ и наоборотъ). 

м) Контръ бате—коли— атардъ.
У ч и т е л ь :  см. л. 

н) Контръ бате— финтъ дегаже—коли— атардъ.
У ч и т е л ь :  посл'Ь контръ баттемана оппозицию въ линш 

противуположную ангажементу.
о) Контръ бате— дегаже—ангардъ.

У ч и т е л ь :  см. н. 
и) На баттеманъ учителя: 

в, г, д, е, ж, з. 
р) Н а финтъ учителя: 

в, г, д, е.



ГЛАВА 6-я.

Защита себя отъ аттаки противника называется парадомъ. 
Парады бываютъ простые и сложные, смотря но тому отъ 
какой аттаки они защищаютъ. Защищая отъ простой аттаки, 
они сами принимаютъ назваше простыхъ парадовъ и состоятъ 
также изъ одного движешя. Такъ, защищая оть удара въ лиши 
картъ, отстраняютъ клинокъ противника въ лишю картъ или 
наоборотъ. Вообще простые парады отстраняютъ клинокъ нротив- 
н я ка въ сторону встречи рапиръ. Защищая отъ сложной аттаки, 
они принимаютъ назваше сложны,хъ парадовъ и состоятъ изъ ни
скольких!, движенш. Отпарировать аттаку можно или д'Ьйств1емъ 
своего клинка на клинокъ противника или же, отступив!, нааадъ, 
т, е. перейдя изъ одной мЪры въ другую, наирим'Ьръ: изъ средней 
въ дальнюю. Отстранить клинокъ противника можно двояко: или, 
отстраняя, сопровождать его своей рапирой, или не сопровождать, 
а короткимъ ударомъ сильной частью отбить его. Въ первомъ 
случай парадъ будетъ называться: оппозицией, во второмъ будетъ 
называться парадомъ сЫ 1ас

Оппозищя исполняется следующим!» образомъ: сильной частью 
своей рапиры отвести рапиру противника настолько, чтобы нахо
диться внй лиши прямого удара. Исполнеше должно быть плавное, 
несудорожное, но быстрое и совершаться въ границахъ т'Ьла. При 
судорожномъ исполнен!и легко можно впасть въ грубую ошибку: 
слишкомъ раскрыться. При оппозицш во внутреннюю лшшо пере- 
НОСЯТЪ КИСТЬ руки ВЛ'ЬВО, при ОППОЗИЦШ  ВЪ наружную ЛИН1Ю кисть 
переносятъ вправо, конецъ рапиры долженъ следовать за кистью 
и составлягь прямую линио, при несоблюденш этого парирующШ
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легко раскрывается. П арадъ <1и 1ас исполняется сл'Ьдующимъ 
образомъ: сделать баттеманъ, а  затймъ закрыться въ  линш  удара 
Въ большинства случаевъ различие между парадомъ с1п 1ао и оппо
зицией, помимо исиолнетя, заключается еще и въ ц'Ьляхъ нарирую- 
щаго. Если парирующш желаеть только отклонить ударъ противника, 
то онъ употребляетъ оппозицш, если же онъ желаетъ вмгЬстй с ъ  

т'Ьмъ и нанести аттакующему ответный ударъ, то онъ употребляетъ 
парадъ (1и 1ас, такъ какъ только при этомъ парад'Ь возможенъ хо- 
ронпй ответный ударъ, хотя есть случаи и огв-Ьтнаго удара носл'Ь 
оппозицш. П арадъ оппозифя носить назваш е оппозиции, а  парадъ 
с1п (ас оставляете за собой назваш е парада. Хотя парадъ с1и 1ас 
по своему исполнен 1Ю съ перваго взгляда похожъ на баттеманъ, 
т'Ьмъ не мен’Ье между ними есть существенная разница. Разница 
эта заключается въ томъ, что баттеманъ есть аттака на шпагу 
противника и ведется аттакующимъ, парадъ же служите для за 
щиты, а потому въ исполнен!и ихъ существенная разница: въ то 
время, какъ при баттеманЪ кисть руки остается неподвижной, при 
парадЬ она вмЬст'Ь съ баттеманомъ, или отбивомъ рапиры про
тивника, подвигается въ сторону парада, т. е. при парад'Ь въ 
карте -вл'Ьво, при парад'Ь въ сикстъ вправо. Парировать можно 
во всЬхъ лиш яхъ и въ каждой лиши двояко: въ супинацш и про- 
нацш. Отсюда вытекаете, что число парадовъ соответствуете числу 
ангажеменговъ и они иринммаютъ г1; же назваш я, т. е. парадъ 
примъ, сегондъ, тьерсъ, карте, кэнтъ, сикстъ, сеитимъ и октавъ.

П арадъ щ лш ъ  отбиваете рапиру противника вл’Ьво и бываете 
двухъ видовъ (рис. 24) высок'гй и низ иг и. Въ первомъ случай при испол
нены рука выносится ВлЬво и на высоту головы, ногти обращены 
вправо, конецъ рапиры къ полу въ косвенному. положены къ про
тивнику; во второмъ случай— рука на высогЬ плеча.

Парадъ сеюидъ отбиваете вправо, рука выносится вправо, въ 
нронацш, конецъ обращенъ къ полу въ косвеннсмъ направленш къ 
противнику (рис. 25).

Парадъ тьерсъ отбиваете вправо, рука выносится вправо въ про- 
нацш, конецъ рапиры на высотЬ глаза слегка внЬ лишй (рис. 26).
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Парадъ картъ отбивастъ вл'Ьво, рука выносится вл1>во, ногти 
повернуты три четверти вл'Ьво, конецъ рапиры на высота глаза и 
слегка вн'Ь лиши (рис. 27).

Рис. 24.

Парадъ кэнтъ отбиваетъ вл'Ьво, ногти повернуты на три чет
верти оборота къ полу, положете руки, какъ и въ каргЬ только 
бол'Ье низкое. Конецъ рапиры на высотЬ глаза (рис. 28).

Парадъ сикстъ отбиваетъ вправо, рука выносится вправо, ногти 
вверхъ, конецъ рапиры на высот'Ь глаза и слегка внФ. линш (рис. 29).

Парадъ септимъ отбиваетъ вл'Ьво рука въ положена! карта, 
конецъ рапиры обращенъ къ полу и въ косвенномъ направлены къ 
противнику (рис. 30).

Парадъ октавъ отбиваетъ вправо, рука въ положены сикста, 
конецъ рапиры нанравленъ внизъ въ косвенномъ положены къ 
противнику (рис. 31).
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Разсматривая эти парады со стороны практическая прмгЬне- 
шя, мы видимъ, что самымъ удобнымъ парадомъ будутъ въ верх- 
нихъ лишяхъ картъ  и сипеть, въ нижнихъ септимъ и октавъ

Рис. 25.

(некоторые считаютъ вместо октавъ— сегондъ). Эти парады, оставляя 
гЬло при иарированш закрытымъ, даютъ возможность дать сухой, 
быстрый ударъ по рапир'Ь противника, хороши! ответный ударь 
иослФ, парировашя, а также по положенно руки способствуютъ 
бол'Ье легкому переходу изъ одной лиши въ другую, что очень 
важно, какъ мы увидимъ дал’Ъе въ сложныхъ парадахъ.

Парадъ щтмъ и кэнтъ малоупотребительны и опасны, такъ 
какъ очень раскрываютъ парирующаго и употребляются въ самыхъ 
исключительныхъ и спещальныхъ случаяхъ, такъ что останавли
ваться подробно на нихъ н'Ьтъ надобности.
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Парады тьерсь и сеюндъ бол'Ье употребительны, хотя они при 
парированш и открываютъ тЬло, но за то они, по положешю пра
вой руки, даютъ большую силу параду, ч'Ьмъ соответствующие имъ 
парады сикстъ и Окгавъ, но переходъ изъ тьерса въ картъ и изъ 
сегонда въ сикстъ затруднительнее, чФ»мъ изъ сикста въ картъ и 
изъ октава въ сикстъ.

Рис. 20.
Картъ, какъ простой иарадъ, употребляется при прямомъ 

ударю, когда иротивникъ находится въ ангажементЪ картъ, при 
дегажементъ и купе изъ сикста въ картъ, когда прогивникъ въ 
ангажеменгЬ сикстъ и при дегажементЪ изъ нижней лиши въ 
верхнюю изъ септима въ картъ.

Сикстъ, какъ простой парадъ, парируетъ прямой ударь, когда 
прогивникъ въ ангажемент^ сикстъ, дегажементъ и купе изъ 
карта въ сикстъ, когда они въ ангажементЬ картъ и дегажементъ 
изъ нижней лиши въ верхнюю—изъ октава въ сикстъ.



—  51 —

Что касается иарадовъ септимъ и октавъ объ нихъ будетъ 
сказано въ главЪ о нижнихъ литяхъ .

Рис. 27.

Каждому параду соответствует 1> коитръ-парадъ. Въ отли'уе 
отъ простого парада контръ-парадъ отбиваетъ и ставитъ рапиру 
противника въ сторону противуположную встречи. Такъ наприм’Ьръ: 
находясь въ ангажеменгЬ картъ, желаютъ нанести прямой ударъ, 
если противникъ иарируетъ простымъ парадомъ, то онъ и отбива- 
етъ въ сторону встречи, т. е. въ данномъ случай въ картъ, если 
же онъ будетъ парировать контромъ, то онъ отобьетъ въ сторону 
11р0ТИВу1Г0Л0ЖНуЮ встречи, Т. е. ВЪ ЛИН1Ю сикстъ. Отсюда ясно 
что при парированш прямого удара простымъ парадомъ линш ан
гажемента не меняется, при парироваши же контромъ ли- 
щя ангажемента меняется. При парироваши дегажемента про
стымъ парадомъ лишя ангажемента меняется, при парироваши
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контромъ не меняется. Исполняется вонтръ-парадъ такъ же какъ 
и контръ-баттеманъ, различаются только по Ц’Ьли: контръ бетте- 
манъ им'Ьетъ ц’Ьлью произвести аттаку на шпагу и въ дальнМ- 
птемь на противника, контръ-парадъ—защитить себя отъ удара 
противника. Изъ всЬхъ восьми контръ-парадовъ самый употреби
тельный и самый удобный но исполненш парадъ контръ-картъ, 
такъ какъ онъ сохраняетъ за собой преимущества простого па
рада. Контръ сикстъ менЬе удобенъ, чФ.мъ контръ картъ, такт,

Рис. 28.

какъ при исполненш приходится менять положение руки и самый 
парадъ производится всею рукою. Контръ^нарады могутъ быть и 
ошгозищей и г]и 1ас. Контръ сикстъ лучше брать оппозищей. 
Парадъ контръ картъ при прямомъ ударф> употребляется тогда, 
когда ударъ наносится изъ ангажемента сикстъ, при дегажемент'Ь 
тогда,*когда дегажементъ делается изъ карта въ сикстъ, т. е. изъ 
ангажемента картъ. Парадъ контръ сикстъ при прямомъ удар’Ь
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употребляется тогда, когда ударъ наносится въ картъ, т. е изъ 
ангажемента картъ, при дегажеменгЬ тогда, когда дегажементъ 
делается изъ сикста въ картъ т. е. при ангажемент'Ь сикстъ.

Сравнивая улотреблеше простыхъ парадовъ и контровъ видимъ, 
что и гЪ п другш удобны противъ простыхъ аттакъ, но надо при по- 
второнш аттакъ избегать повторять одинъ и тотъ же родъ пара-

Г ис. 2У.

довъ. При повторении простыхъ парадовъ можетъ сильно устать 
рука и ислЬдетше этого параду будетъ недоставать необходимой 
быстроты, а при повтореши нисколько разъ подрядъ контровъ 
противникъ легко ихъ будетъ обманывать.

Въ силу этихъ соображений полезно варшровать парады.
Прпмтчан/я: 1) При оппозищи весьма часто ученики дгЬ- 

лаютъ ошибку въ томъ, что передвигаютъ не кисть одновре
менно съ рапирой, а только слабую часть рапиры, отчего вя-
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ляется только кажущееся закрытие, нсоходимо требовать, чтобы 
рапира передвигалась вмЪсгЪ съ кистью до полнаго за кр ь тя  
лйнш прямого удара.

Рис. 30.

2) Отчетливость удара парада (1и 1ас вполне зависитъ 
отъ д'Ьйств1я нальцевъ, отъ быстроты дуагтэ, которое въ на- 
радгЬ с!и 1ас играетъ важную роль.

3) При исполненш парада въ сикстъ необходимое условге: 
одновременное дМсыйе рапиры съ кистью правой руки, только 
въ этомъ случай можно дать хорогшй, короткий и сухой ударъ 
при разновременномъ дЬйствш сила удара теряется, а также 
ударъ не нолучаетъ такой отчетливости какая необходима.

4) При исполнен 1й контръ парада и оппозицш надо обра
тить особое внимаше на неподвижность кисти правой руки.
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Гпс 31.

УШ ’АЖ ИЕШ Е 5-е

Парирование прямою удара.

Ангажементъ карп».

а) На мои 'Прямой ударь паре картъ.
У ч и то л  ь: баттеманъ, финтъ прямого удара и тагъ  впередъ. 

о) Ко т — ангардъ— паре картъ.
У ч и т е л ь: раскрывается, при'возвращенш въ боевую стопку 
баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ.
Нерем'Ьна ангажемента. Ангажементъ сикстъ.

в) На мой прямой ударь паре сикстъ.
У ч и т е л ь: баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ.

г) Коли— ангардъ— паре сикстъ,
5
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У ч и т е л ь :  раскрывается, при возвращенш въ боевую стойку 
баттеманъ и финтъ прямого удара и шагъ впередъ.

1Гарированге дегаоюемента.

Ангажементъ картъ.

д) Паре сикстъ.
У ч и т е л ь: финтъ дегаже и шагъ впередъ.

е) К оли—атардъ— паре сикстъ.
У ч и т е л ь: раскрывается, при возвращенш въ ангардъ, финтъ 
дегаже и шагъ впередъ.

Перемена ангажемента. Ангажементъ сикстъ
ж) Паре картъ.

У ч и т ель:  финтъ дегаже и шагъ впередъ.
з) Коли— атардъ— паре картъ.

У ч и т е л ь: раскрывается, при возвращенш въ ангардъ, финтъ 
дегаже и шагъ впередъ.

Парированге купе.
Ангажементъ картъ.

и) Паре сикстъ.
У ч и т е л ь :  финтъ купе и шагъ впередъ. 

к) Коли—ангардъ— паре сикстъ.
У ч и т е л ь :  раскрывается, при возвващенш въ ангардъ финтъ 
к у по и шагъ впередъ.

Перем'Ьна ангажемента. Ангажементъ сикстъ. 
л) Ларе картъ.

У ч и т е л ь: финтъ куне и шагъ впередъ. 
м) К оли—ангардъ— паре картъ.

У ч и г е л ь: раскрывается, при возвращенш въ ангардъ финтъ 
купе и шагъ впередъ.
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О П II О 3 И Ц I Я.

ТЪ же упражнешя, как1я и при парад!’.,

КОНТРЪ ПАРАД1.1.

Ларирюванге прямого удара.

Ангажементъ картъ. 
н) Ларе контръ сикстъ.

У ч и т е л ь :  баттеманъ, фи нтъ прямого удара и шагъ впередъ. 
о) Коли—атардъ— паре контръ сикстъ.

У ч и т е л ь :  раскрывается, при нозвращеши баттеманъ 
фингъ прямою удара и шагъ впередъ.
Перемена ангажемента. Ангажементъ сикстъ. 

п) IТаре—контръ картъ.
У ч и г е л ь: баттеманъ и фи нтъ прямого удара и шагъ впередъ 

р) К о ли —атардъ— паре контръ картъ.
У ч и т е л ь :  Раскрывается, при возвращен] и баттеманъ 
финтъ прямого удара и шагъ впередъ.

Парироваи 1е дегаоюемента. 
с) Паре контръ картъ.

У ч и т е л ь :  финтъ дегаже въ сикстъ и шагъ впередъ. 
т) Коли—атардъ1—паре контръ картъ.

У ч и т е л ь :  раскрывается, при возвращении въ ангардъ финтъ 
дегаже въ сикстъ и шагъ впередъ.
Перемена ангажемента. Ангажементъ сикстъ. 

у) Паре контръ сикстъ.
У ч и т е л ь :  финтъ дегаже въ картъ и шагъ впередъ. 

ф) Коли— атардъ— паре контръ сикстъ.
У ч и т е л ь :  раскрывается, при возвращен!и въ ангардъ финтъ 
дегаже въ картъ и шагъ вперед ь.

5*



ГЛАВА 7-я.

Ответный ударъ на аттаку противника иосл'Ь парада назы
вается р т т т о м ъ  (рис. 32). Посл'Ь парада положеше парирующаго 
даетъ ему большее преимущество передъ аттакующимъ: парадомг.

Рис. 32.

клинокъ противника отбитъ и бол’Ье не угрожаетъ, самъ противникъ 
раскрытъ и находится въ невыгодномъ для себя положенш вы
пада, нарадъ же и сл1}дующШ за нимъ рипостъ требуютъ отъ па
рирующаго немного усил1я  и не заставляютъ мгЪнять дюложеше
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боевой стойки. Вое это благопрАЯтствуегъ нанесешю удара против
нику и дЬлаетъ рипостъ необходимымъ сл'Ьдствгемъ удачнаго па
рада. Кроме указаннаго случая, рипостъ еще употребляется съ 
целью воспрепятствовать повторетю отбитой аттаки, о которой 
будеггъ сказано ниже. Рипосты по своему виду разделяются на 
прямые и сложные. Прямымъ  рипостомъ называется такой, кото
рый исполняется въ линпо парада, сложнымъ же—такой, который 
исполняется въ лишю противуположную параду, или такой, кото
рому предшествуютъ одинъ или нисколько финтовъ. Какъ прямые, 
такъ и сложные рипосты разделяются еще на: 1) следующее не
посредственно за парадомъ, подобные рипосты называются рипо- 
стами (Ли 1ас аи 1ас и 2) на имЪюшде иитервалъ после парада, 
тагае рипосты называются рипостами съ потерей времени. Кроме 
перечисленныхъ есть еще рипосты, которые исполняются после 
оппозицы. Они могутъ следовать непосредственно за оппозищей 
или съ некоторымъ промежуткомъ во времени. Употребление ри- 
ПОСТОВЪ после ОППОЗИЦЫ редко.

Рипостъ (1п 1;ас аи 1ас следуетъ непосредственно за парадомъ, 
когда противникъ находится еще въ положены выпада, а потому 
при исполнены выпада не делается, а вытягивается только рука 
Исиолнете должно быть быстрое и твердое. Рипостъ съ потерей 
времени исполняется тогда, когда противникъ возвращается въ 
боевую стойку, или же тогда, когда онъ возвратился, въ этомъ 
случае рипостъ делается съ выпадомъ. Рипостъ сГоррозШоп упо 
требляется въ томъ случае, когда противникъ сопротивляется па
раду и нажимаетъ своимъ клинкомъ на клинокъ парирующаго. 
Рипостъ (1и Ъас аи 1ас въ картъ после удачнаго парада считается 
самымъ быстрымъ и удобяымъ рипостомъ (онъ какъ бы мгновен
ный контръ ударь парада). Исполняя этотъ рипостъ надо слегка 
повернуть локти вверхъ, немного более, чемь при исполнены па
рада. Не надо злоупотреблять поворотомъ, такъ какъ въ случае 
если рипостъ будетъ отпариразанъ, то надо иметь руку въ поло
жены удобномъ для парировашя контръ рипоста. Рипостъ с1и 1ас 
аи 1ас после парада въ сикстъ менее действителенъ, чемъ въ
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картъ и менгЬе отчетливъ въ исполнены. Неполноте и зам'Ьчашя 
таюя же, какъ и въ картгЬ.

Если парадомъ не могутъ отбить клинокъ, то въ этомъ случай 
и особенно если противникъ нажимаетъ на клинокъ, употребляютъ 
рипостъ (1’оррозШоп. Въ остальныхъ лигпяхъ рипосгы дФ.латотт. со- 
отв'Ьтстпенно парадамъ.

Примтьчангя: 1) При обучении рипостамъ необходимо 
наблюдать за ггЬмъ, чтобы рука вытягивалась непосредственно 
за ударомъ.

2) При вытягиванш руки надо обращать внимаше на не
подвижность корпуса.

3) Удары наносить твердые и въ опредЪленнное мЬсто.
4) При рипост'Ь закрываться въ линш парада.
5) При обучеши рипостъ (1и 1ас ап 1ас. делается тогда, 

когда учитель д'Ълаетъ шагъ впередъ, что соотв'Ьтствуетъ 
выпаду. Рипостъ съ потерей времени исполняется ученикомъ 
тогда, когда учитель или дЬлаетъ шагъ назадь, что соотв'Ьт- 
ствуетъ возвращенш въ боевую стойку, пли когда онъ сд’Ь- 
лалъ шагъ назадъ, чго соотв'Ьтствуетъ положешю боевой 
стоики.

УПРАЖНЕН1Е 6-е.

Рипостъ <1и 1ас аи 1ас.

Ангажементъ картъ.

а) Рипосте нисколько разъ нодрядъ.
Учт.: раскрывается и шагъ впередъ.

б) Паре картъ—рипосте— атардъ.
Учт.: батгеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ— 
шагъ назадъ.

в) Паре картъ и ргтосте — ангардъ.
Учт.: баттеманъ, фиитъ прямого удара и шагъ впередъ— 
шагъ назадъ.
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г) Коли—ангардъ— паре, карт?,—■рипосте —ангардъ .
Учт.: раскрывается—баттеманъ финтъ прямого удара и шагъ 
впередъ—шагь назадъ.

д) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ—шагь назадъ.
Ученикъ— паре сикстъ—рипосте — ангардъ.

е) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ—шагъ назадъ.
Учк. паре сикстъ и рипосте — ангардъ.

ж) Учт.: раскрывается — финтъ дегаже и шагъ впередъ — 
Учк. коли—ангардъ— паре сикстъ и рипосте
шагъ назадъ. 

ангардъ.
я) Учт.: баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ— 

Учк. паре контръ сикстъ — рипосте —
шагъ назадъ. 

ангардъ.
и) Учт.: баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ 

Учк. паре контръ сикстъ и рипосте —
шагъ назадъ. 

ангардъ.
к) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ—шагъ назадъ.

Учк. паре контръ картъ — рипосте — ангардъ. 
л) Учт.: финтъ дегаже и шагь впередъ — шагъ назадъ.

Учк. паре контръ картъ и  рипосте — ангардъ. 
м) Учт.: раскрывается —  баттеманъ, финтъ прямого удара и 

Учк. коли—ангардъ— паре контръ сикстъ и
шагъ впередъ—шагъ назадъ. 

рипосте — ангардъ. 
н) Учт.: раскрывается — финтъ дегаже и шагь впередъ — 

Учк. коли—ангардъ— паре контръ картъ и рипосте — 
шагъ назадъ. 

ангардъ.
Т'Ь же упражненья изъ ангажемента сикстъ. При команд^ анга

жементы наоборогъ вместо картъ—сикстъ, вместо сикстъ —картъ.
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Рипостъ съ потерей времени.

Т'Ь же упражнения въ двухъ комбинащяхъ:
1) Ученикъ дЬлаетъ рипостъ, когда учитель отступаете.
2) Ученикъ д'Ьлаетъ рипостъ, когда учитель отступ илъ.

Рипостъ сТоррояШоп.

Т'Ь же унражнешя, вместо парада оппозищя.



ГЛАВА 8-я.

Обучешемъ рипосту заканчиваются всЬ упражнешя въ про- 
стыхъ аттакахъ и парадахъ. Весьма полезно послгЬ этого дать 
практику ученику въ нгЬмыхъ урокахъ, какъ развиваюгцихъ впи- 
маше и нр1учающихъ сознательно следить за мал^йшнм'ь движе- 
шемъ рапиры учителя, а, следовательно, и противника.

Упражнеше въ ггЬмыхъ урокахъ заключается въ том1]», что учи
тель объясняетъ ученику, чтобы онъ какъ можно внимательнее 
сл’Ьдилъ за его рапирой и при малМшемъ удобномъ случай нано- 
силъ ударъ. Вспоминая когда какой ударъ наносится, ученикъ 
такъ и поступаетъ, тоже самое и учитель. Наприм'Ъръ: учитель сна
чала грубо, а потомъ все меньше и меньше раскрывается, ученикъ 
долженъ наносить прямой ударъ. Учитель держитъ конецъ своей 
рапиры низко и его слабая часть около сильной ученика, послед
нему удобно сделать купе, на нажаые и усиленный ангажемептъ 
учителя ученикъ отв1шаетъ дегажеметпомъ. Н ападете учителя 
встргЬчаегь парадомъ и рипостомъ и т. д.

Первое время ученикъ будетъ волноваться, суетиться, а затгЬмъ 
все это проходить. Упражнен1е въ н^мую очень полезно и его 
надо упражнять какъ только огдйлъ простыхъ аттакъ и парадовъ 
законченъ. Не менЬе полезно обучение фразам*.— Фразой въ фех
товании называется рядъ аггакь и парадовъ, дЬлаеммхъ попере
менно учителемъ и ученикомь, заканчивающейся ударомъ въ на- 
грудникъ.

Для примЬра ниже приведено нЬсколько фразъ въ постепенной 
трудности. Обучение фразамь должно быть сначала но раздЪлешю, 
причемъ учитель ударъ ученика иарируегъ, но на каждомъ движе-
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ши останавливается. НапримЬръ: фраза 1-я разучивается въ сле
дующей постепенности. Учитель командуетъ коли и въ это время 
раскрывается. Удара ученикомъ въ нагрудникъ онъ не допускаетъ, 
д'Ьлая опнозицш. По команд^ ангардъ ученикъ прннимаетъ боевую 
стойку, дал'Ье учитель, раскрываясь, командуетъ: коли и этотъ ударъ 
допускаетъ нанести въ нагрудникъ, иослгЬ чего, командуетъ: аигардъ 
и этимъ кончается фраза. Въ дальнМшемъ учитель указываетъ, 
что долженъ сдЬлать ученикъ и упражнете сливается въ дельное. 
Такъ учитель говорить,—колите меня въ картъ и посл'Ь моей опно- 
зицш нанесите мнгЬ опять ударъ въ картъ. Тогда ученикъ, улучивъ 
благопргятный для удара моментъ, когда учитель раскрыть, колеть, 
учитель дЪлаетъ оппозищю, посл/Ь которой ученикъ, не дожидаясь 
команды, убирается въ ангардъ и опять наносить ударъ въ лин'по 
картъ. Когда ученикъ это будегь исполнять отчетливо, не суетясь, 
можно перейти къ исполненш этой фразы въ нг1шую, Усвоивъ
хорошо механизмъ исполнешя первой фразы, переходятъ ко вто
рой и т. д. Надо обратить внимате, что при первоначальномъ 
обучеши фразамъ, даже сильные ученики волнуются, нутаютъ и 
исполняютъ неотчетливо, надо особенно стараться на этихъ уро- 
кахъ выработать спокойств!е и точность удара эти два необходи
мый качества фехтующагося.

Ф Р А З  Ы.

Ангажементъ картъ.

1) Учт.: раскрывается—опIюзищя— раскрывается.
Учк. коли — ангардъ — коли — ангардъ.

2) У чт.: раскрывается—огшозищя—нажат1е.
Учк. коли — ангардъ дегаже— ангардъ.

3) Учт.: раскрывается—паре картъ—раскрывается.
Учк. коли — ангардъ —  коли — ангардъ.

4) Учт: раскрывается—паре каргь—нажатое.
Учк. коли —  аигардъ — дешже —  ангардъ.

5) Учт.: финтъ дегаже — ангардъ.
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Учк. оппозицгя —  батте и коли —  ангардъ.
6) Учт.: финтъ дегаже — ангардъ—  оппозищя—финтъ дегаже 

Учк. оппозицгя — бате и коли— атардъ — паре картъ 
и шагъ впередъ.
и рипосте —- ангардъ.

7) Учт.: батте и финтъ прямого удара — ангардъ —  паре картъ 
Учк. оппозищя въ картъ — бате и  коли —  атардъ 
финтъ дегаже и шагъ впередъ.

паре, картъ и рипосте.
8) Учт.: батте и финтъ дегаже—ангардъ —паре картъ.

Учк. оппозицгя въ сикстъ —  дегаже — ангардъ.
Учт.: финтъ дегаже —  ангардъ —
Учк. паре контръ картъ —  контръ батте и коли 
паре сикстъ—финтъ прямого удара и шагъ впередъ.

ангардъ паре контръ картъ и рипосте — ангардъ.
9) Учт.: раскрывается—шагъ иазадъ—нажа/ле паре сикстъ. 

Учк. коли — ангардъ, шагъ впередъ, дегаже —ангардъ. 
Учт.: финтъ дегаже- ангардъ оппозищя въ картъ-батте и финтъ 
Учк. паре картъ— батте коли— ангардъ—паре контръ 
прямого удара—ангардъ—паре картъ— батте и финтъ дегаже

сикстъ — дегаже — ангардъ — паре контръ картъ 
шагъ впередъ. 
и рипосте — атардъ.

10) Учт.: финтъ дегаже —  ангардъ — паре сикстъ —
Учк. контръ оппозицгя— бате и дегаже—  ангардъ —
контръ батте и финтъ прямого удара —  ангардъ

паре картъ — дегаже
паре контръ картъ— финтъ дегаже —  ангардъ —

ангардъ —-паре контръ картъ— батте коли — 
шагъ назадъ— раскрывается.

ангардъ — гиагъ впередъ, коли— ангардъ.



ГЛАВА*9-я.

Сложная аттака. Это такая аттака, въ которой нанесетю  
окончательная удара предшествуетъ одинъ или нисколько финтовъ 
или аттакъ на шпагу. Сложная аттака употребляется въ томъ 
случай, когда простая недостаточна, или когда им'Ьютъ цйлью 
обмануть или избежать иарадъ противника. При сложйыхъ атта- 
кахъ надо обратить особенное внимаше на такъ называемую 
«выдержку тйла», которая при аттакахъ этого рода является крайне 
необходимой. Рука не можетъ производить правильныхъ и вйрныхъ 
движешй, чтобы обмануть парадъ и нанести ударъ, если гЬло бу- 
детъ двигаться внередъ раньше руки, кромй того аттакаюпцй, по
давая впередъ гЬло, рискуетъ раскрыться или принять нозищю, не
удобную дли парада въ случай, если самъ будетъ аттакованъ.

Сложный аттаки разделяются на три категорш.
1) аттаки, обманывающая простые парады;
2) аттаки, обманывающая контръ парады;
3) аттаки, обманывающая простые и контръ парады.
Къ первой категорш относятся слЬдугснще виды сложныхь 

атгакъ: 1) фашпъ пря пом удара и  дегаже; 2) фиптъ прямого 
удара и купе; 3) ипе Леих, 4) ипе, (1еах 1гощ  5) купе дегаже. 
Есть и еще нисколько видовъ, но они вей малоупотребительны и 
не должны входить въ курсъ элементарнаго фехтовашя.

Аттаки первой категорш.

1) Финтъ прямого удлра и дегаже— находясь въ ангажементЬ 
карть, желаютъ нанести противнигсу ударъ въ линш сикста. Это 
можно сдйлать помощью дегажемента, но тогда аттакующШ рис-
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куетъ т-Ьмъ, что его ударъ легко будетъ простымъ парадомъ от- 
битъ въ лишю сикстъ. Чтобы отвлечь клинокъ противника еще 
болЪе въ лишю картъ, можно сделать финтъ прямого удара въ 
лишю картъ, т. е. вытянуть правую руку во всю длину и, когда 
иротивникъ будетъ парировать этотъ финтъ, тогда, не сокращая 
руки, дегажементомъ нанести ударъ въ лишю сикстъ. То же самое 
и изъ лиши сикста.

2) Финтъ прямого удара и  купе. Ц'Ьль и исполнение аттаки 
тук1я же, какъ и въ предыдущей, только, д'Ьлая купе, лучше напо
ловину сократить правую руку. Это намного облегчить исполнеше.

3) Ппе йеих — есть двойное дегаже въ различныхъ лишяхъ, 
т. е. изъ карта въ сикстъ, изъ сикста въ картъ, или наоборотъ 
изъ сикста въ картъ, изъ карта въ сикстъ. Важно то обстоятель
ство, что конечный ударъ наносится въ лишю ангажемента. На- 
прим'Ьръ: находясь въ ангажемент]} картъ, дЬлаютъ дегажементъ 
въ сикстъ, иарадъ противника въ сикстъ, избйгаютъ дегажемен- 
томъ изъ сикста въ картъ и въ эту лишю наносятъ ударъ. Цпе 
(1енх употребляется преимущественно въ верхнихъ лишяхъ, удобно 
применять ИЗЪ верхнихъ ВЪ НИЖШЯ лиши и наоборотъ. В I. ниж- 
нихъ лишяхъ почти не употребляется.

4) Ппе (1еих (гой  —  есть тройное дегаже въ различныхъ ли
шяхъ, конечный ударъ наносится въ лишю нротивуположную ан
гажементу. Наирим'Ьръ: находясь въ ангажемент^ картъ, д'Ьлаютъ 
первый дегажементъ въ сикстъ, второй изъ сикста въ картъ и 
третШ опять изъ карта въ сикстъ, въ эту лишю и наносится 
ударъ. Исполнеше ппе йеих 1;го18 тождественно съ исполнешемъ 
ппе с1еих. Съ противникомъ, который слабо отв'Ьчаетъ на финты, 
можно делать ппе г1еих 1го]з постепенно вытягивая руку, т. е. съ 
первымъ финтомъ вытянуть на половину руку, продолжать вытя
гивать со вторымъ и быстро нанести ударъ съ дегажементомъ.

5, К упе дегаже состоитъ, [какъ и ипе (Зеих, изъ двухъ дви- 
женШ, окончательный ударъ наносится также въ линно ангаже
мента, разница между ними та, что въ купе дегаже первое дви
ж ете  исполняется надъ |рапирой противника, а второе подъ ра-
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пирой. При такомъ исполнен!и рапира аттакующаго описываетъ 
кругъ около рапиры парирующаго и потому купе дегаже иначе 
называется Хоиг (Гёрее.. Купе дегаже исполняется сл'Ьдующимъ 
образомъ: съ первьтмъ движешемъ сделать купе г. е. нисколько 
сократить правую руку, поднять кисть и перенести рапиру иоверхъ 
рапиры противника, перенеся быстро, выпрямить правую руку и 
на парадъ купе, но останавливаясь въ движенш сделать дегаже. 
Кромй описанныхъ аттакъ, въ этой категорш есть еще много дру- 
гихъ, но менгЬе употребительный, наприм'Ьръ: Ппе (1еих Ьгогз (/иа/гс. 
Эта аттака не им’Ьетъ въ смысла аттаки нрактическаго значешя, 
но весьма полезна для развит: кисти руки. Шо с1еих, ипе с1еих - 
или  двойное ипе с1еих, которая отличается оть предыдущаго тЬмъ, 
что въ последней между вторымъ и тротышъ дегажементомъ есть 
небольшая выдержка, чего нЬтъ въ иие йеих 1го18 ^иаХге.

Примпчаигя: 1) Вей виды сложныхъ аттакъ разучива
ются сначала но раздЬлешямъ.

2) Зам'Ьчаше относительно иснолнешя движешя не по 
команд^ учителя, а по движенш . его рапиры здЪсь бол'Ье 
всего имгЬетъ мгЬсто.

3) На сложныхъ аттакахъ удобнее всего испытывать 
внимаше ученика, командуя одно, а исполняя рапирой другое 
или скомандовавъ, задержать исполнеше.

УПРАЖНЕН1Е 7-ое.

а) Учт.: раскрывается— оппозиция —раскрывается.
Учк. показать — финтъ дегаже— ноли.
Учт.: —
Учк. ангардъ.

б) Учт,: раскрывается—оппозищя.
Учк. показать — дегаже — ангардъ.

в) Учт.: раскрывается— оппозищя —раскрывается.
Учк. показать — финтъ купе— ^ коли.
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Учт.: —
Учк. ангардъ.

г) Учт.: раскрывается—оппозищя.
Учк. показать — купе — ангардъ.

д) Учт.: нажат1е — оппозищя — раскрывается.
Учк. финтъ дегаже— финтъ дегаже— коли.
Учт.: —
Учк. ангардъ.

е) Учт.: нажаие — оппозищя.
Учк. финтъ дегаже— дегаже — ангардъ.

ж) Учт.: нажаые— оппозищя.
Учк. ипе  — сТ.еих — ангардъ.

з) Учт.: нажатое — оппозиция — оппозищя.
Учк. финтъ дегаже— финтъ дегаже— финтъ дегаже.
Учт.: раскрывается.
Учк. коли —ангардъ.

и) Учт.: нажатое — оппозищя — оппозищя.
Учк. финтъ дегаже— финтъ дегаже— дегао/се.
Учт.: —
Учк. ангардъ. 

к) Учт.: нажатое— оппозищя— оппозищя.
Учк. ипе  —  <1еих —  Ьгогв.
Учт.: —
Учк. ангардъ.

л) Учт.: нажатое. — оппозищя —раскрывается.
Учк. финтъ купе— финтъ дегаже— коли —ангардъ. 

м) Учт.: нажатое — оппозищя.
Учк. финтъ купе— дегао/се — ангардъ.

Сложныхъ аттакъ второй категорш два вида:
1) финтъ прямого удара, тромпе контръ и
2) дубле.
Финтъ прямого удара, тромпе контръ исполняется сл'Ьдую- 

щимъ образомъ: финтъ прямого удара аттакующаго противникъ 
царируетъ контръ-парадомъ, на контръ-парадъ парирующаго атта-
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кующШ д'Ьлаетъ дегаже б ъ  линш ангажемента. Наприм'Ьръ, атта- 
куюпцй, или при обученш ученикъ, желаетъ нанести ударъ въ 
линш ангажемента, положимъ въ картъ; онъ д’Ьлаетъ финтъ пря
мого удара, который защищающейся, или учитель, иарируетъ 
контръ-парадомъ, ставя въ этомъ случай рапиру аттакующаго въ 
линш сикстъ, на этотъ контръ-парадъ защищающагося аттакующщ 
д^лаетъ дегаже изъ сикста въ картъ и въ эту линпо наноситъ 
УДаръ.

2) Дубле  есть двойное дегаже, дгЬласмое въ одной и той же 
лиши. Если первый дегажементъ делается изъ линш картъ въ 
линш сикстъ, то и второй дегажементъ делается также изъ лит и 
карта въ линш сикстъ. Конечный ударъ приходится въ линш ироти- 
вуположную ангажементу. Дубле исполняется такимъ образомъ: атта- 
кующш Д'Ьлаетъ финтъ дегаже или первое дегаже, против ни къ пари- 
руетъ контръ парадомъ, чгЬмъ ставитъ рапиру аттакующаго въ нреж- 
нШ ангажементъ, на контръ парадъ парирующаго, аттакующш д'Ь
лаетъ вторичное дегаже. Пояснимъ это прим'Ьромъ—находясь въ I 
ангажемент^ картъ, аттакующШ д'Ьлаетъ финтъ-дегаже въ сикстъ, 
иротивникъ, парируя контръ парадомъ, ставитъ рапиру аттакую
щаго опять въ линш картъ, на контръ парадъ противника, атта- 
кующШ отв'Ьчаетъ вторичнымъ дегаже изъ карта въ сикстъ и въ 
эту линш наноситъ ударъ.

Примгъчангя 1. Въ I упражненш при обученш учитель 
по командгЬ «показать» раскрывается, ученикъ выноситъ ра
пиру виередъ по указаннымъ правиламъ, когда онъ вынесетъ 
виередъ рапиру, учитель командуетъ: «я бору контръ, тромпе I 
контръ» и въ это время д'Ьлаетъ контръ оппозицш или па- * 
радъ, а ученикъ дегаже. Важно и здЬсь обратить внимаше | 
на то, чтобы рука была вытянута, чтобы дегажементъ про
изводился быстро не размашисто и одною кистью.

2. Въ II упражненш учитель, слегка нажимая на рапиру 
ученика, командуетъ «финтъ дегаже», когда движете ученика 
исполнено, учитель командуетъ: «я беру контръ, тромпе контръ». 
Исполнеше и зам'Ьчашя гЬже, что и въ первомъ упражненш.
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3. По команд'Ь «дубле» ученикъ послЪ н а ж а т  д'Ьлаетъ 
финтъ дегаже и долженъ следить внимательно за рапирой 
учителя, такъ какъ команды уже болЪе н-Ьтъ, а исполняется 
согласно движешя рапиры учителя. Когда учитель посл& 
финта ученика д^лаетъ контръ, то ученикъ тотчасъ же д%- 
лаетъ второе дегаже.

УПРАЖНЕНИЕ 5-е.

а) Учт.: раскрывается—контръ оппозищя.
Учк. показать — тромпе контръ —ангардъ.

б) Учт. нажапе —контръ оппозищя.
Учк. финтъ дегаже— тромпе контръ —ангардъ.

в) Учт.: нажат1е и контръ оппозищя.
Учк. дубле — ангардъ.

Къ третьей категорш принадлежать с.тЬдуюнце виды сложныхъ 
аттакъ: 1) дубле дегаже, 2) дубле ипе сСеих, 3) ипе с/еих, тромпе 
контръ. 4) ипе с/еих Ьгогв, тромпе контръ, 5) дубле де дубле.

1) Д убле дегаоюе им'Ьетъ ц'Ьлью, уклонившись отъ двухъ пара-
довъ, изъ которыхъ первый контръ, второй простой, нанести ударь 
въ линш ангажемента. Примйръ, находясь въ ангажемент^ картъ, 
аттакующШ д’Ьлаетъ финтъ дегаже въ сикстъ, парирующей защи
щается контромъ и ставить рапиру аттакующаго въ ангажементъ 
картъ. АттакующШ, уклонившись отъ контръ парада, снова дй- 
лаетъ финтъ дегаже въ сикстъ. Этотъ финтъ противникомъ па
рируется простымъ парадомъ въ сикстъ. АттакующШ изб'Ьгаетъ 
этотъ нарадъ дегажементомъ въ картъ и въ эту линш, т. е. въ 
линш начальнаго ангажемента наносить противнику ударъ.

2) Дубле ипе йеих  — им'Ьетъ ц^лью, уклонившись отъ контръ 
парада и двухъ простыхъ парадовъ, нанести ударъ въ противупо- 
ложную ангажементу линш. Прим'Ъръ: находясь въ ангажемент^ 
картъ—аттакующШ дЪлаетъ финтъ дегаже въ сикстъ, парирующей 
защищается контромъ, ставя этимъ противника въ ангажементъ

6
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картъ, аттакуюпцй. уклоняясь отъ контра, д'Ьлаетъ опять финтъ 
дегаже въ сикстъ, противникъ парируетъ въ сикстъ, этотъ парадъ 
аттакуюпцй изб'Ьгаетъ финтомъ дегаже въ картъ или ипе, а па
ра,дъ въ картъ дегажементомъ въ сикстъ или йеих.

3) 11пе Яеих, тромпе контръ им’Ьетъ цгЬлыо, уклонившись отъ 
простого парада и контра, нанести ударъ въ лишю ангажемента. 
Прим'Ьръ: ангажементъ картъ. Аттакуюпцй дЬлаетъ финтъ дегаже 
(ипе) въ сикстъ, финтъ дегаже въ картъ (с[еих)\ парирующШ на 
первый финтъ (ипе) отв'Ьчаетъ простымъ парадомъ въ сикстъ, на 
второй финтъ (с1еих) контръ парадомъ въ сикстъ, аттакуюпцй из- 
б'Ьгаетъ контръ парадъ въ сикстъ, д'Ълая дегажементъ въ картъ 
и наноситъ въ эту лишю ударъ.

4) 11пе <1еих 1го\8, тромпе контръ — им'Ьетъ цЬлью, уклонив
шись отъ двухъ простыхъ парадовъ и контръ парада, нанести 
ударъ въ линш противуположную ангажементу. Прим’Ьръ: ангаже- 
жентъ картъ. Первый финтъ аттакующаго парируется простымъ 
парадомъ въ сикстъ, второй въ картъ, третШ финтъ парируется 
контръ картомъ. Аттакующш, избегая этотъ парадъ, дЬлаетъ дега
жементъ въ сикстъ и въ эту линш, т. е. противуположную анга
жементу, наноситъ ударъ.

5) Дубле де Д убле  — этотъ видъ аттаки встречается очень 
рйдко. Онъ состоитъ изъ двухъ дубле, раздЪленныхъ между собою 
оппозищей, обманывающихъ два контръ парада въ различныя ли
ши и въ которомъ окончательный ударъ наносится въ линио анга
жемента. Прим’Ьръ: ангажементъ картъ. Аттакуюпцй — финтъ де
гаже въ сикстъ, парирующЩ—парадъ контръ картъ. Ангажементъ 
опять картъ. АттакующШ финтъ дегаже въ сикстъ, на оппозицш 
противника въ сикстъ дЬлаетъ финтъ дегаже въ картъ, который 
противникъ парируетъ контръ сикстомъ, аттакуюпцй изб^гаетъ этотъ 
парадъ, д4лая дегажементъ въ картъ, т. е. въ лишю ангажемента.

Если присмотр'Ьтьси къ исполнешю этой аттаки, то зам^тинъ, 
что ея исполнеше им-Ьетъ видъ, что будто сначала, что то завер
нули, а потомъ развернули.



УПРАЖ НЕНИЕ 9-е.

а) Учт.: наж апе — контръ оппозищ я—  оппозищя —
Учк. фицтъ дегао/ее—  тромпе контръ  —  финтъ дегаже — • 

раскрывается.
коли  — ангардъ. 

а2) У 'и .' наж апе — контръ оппозищя— оппозищя.
Учк. финтъ дегаже -  тромпе контръ  — дегаже— ангардъ. 

а3) Учт.: наж апе и контръ оппозищя— оппозищя.
Учк. дубле —  дегаже —  ангардъ.

а 4) Учт.: наж апе, контръ оппозищя, оппозищя.
Учк. дубле дегаже —  ангардъ.

6 0  Учт.: наж апе —  контръ оппознщя —  оппозищя —
Учк. финтъ дегаже—  тромпе контръ  — финтъ дегаже—  

оппозищя —  раскрыта. 
финтъ дегаже —  коли  —  ангардъ.

62) Учт.: наж апе — контръ оппозищя—  оппозищя —
Учк. финтъ дегаже —  тромпе контръ  — финтъ дегаже—  

оппозищя.
дегаже —  ангардъ.

63) Учт.: наж айе — контръ оппозищя—двойная оппозищя
Учк. финтъ дьгаже—  тромпе контръ  —  ипе сХеих —  

ангардъ.
64) Учт.: нажат1е и контръ оппозищя —  двойная оппозищя. 

Учк. дубле  —  ипе с1еих —

ангардъ.
65) Учт.: см. п. б4.

Учк. дубле, ипе йеих ангардъ.
В1) Учт.: наж апе —  оппозищя —  контръ оппозищя.

Учк. финтъ дегаже— финтъ дегаж е—  тромпе контръ —  

ангардъ.
в2) Учт.: нажатое и оппозищя— контръ оппозищя.

Учк. ипе сТеих —  тромпе контръ  —  ангардъ.
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«а) Учт.: см. п. в2.
Учк. ипе йеих, тромпе контръ— ангардъ * ) .  

гО Учт.: нажапе — контръ оппозищя —
Учк. фиитъ дегаэюе —  тромпе контръ —

оппозищя — контръ оппозищя.
на мою оппозицш фиитъ дегаже —  тромпе контръ —  

ангардъ.
г2) Учт.: нажат1е и контръ оппозиция — оппозищя и контръ 

Учк. дубле стой —  на мою оппозицш
оппозищя. 

дубле —  ангардъ. 
г3) Учитель см. п. г2.

Ученикъ— дубле де дубле.

*) 11пе с1еих (лтнз тромпе контръ делается въ той же постепенности, какъ 
и упражнение в только прибавляется одинъ ф инт ъ  для ученика и оппозищя 
для учителя.



ГЛАВА 10-я.

Сложные парады защищаютъ отъ сложныхъ аттакъ. Они также 
какъ и сложныя аттаки состоятъ изъ двухъ или нЬсколькихъ про- 
стыхъ парадовъ или контровъ въ различныхъ комбинащяхъ. Раз- 
смотримъ какими парадами парируются всЬ перечисленные виды 
сложныхъ аттакъ. Аттаки первой категорш парируются: а) двой
ной оппозицгещ б) двойнымъ парадомъ; в) финтъ прямого удара— 
оппозицией, дегаже— простымъ парадомъ; г) финтъ прямого удара— 
оппозицгей, дегаже— контромъ] д) финтъ прямого удара парадомъ, 
дегаже — контромъ.

Двойная оппозищя выгодна тогда, когда финту не предшествуетъ 
баттеманъ или другой видъ аттаки на шпагу, т. е. финтъ делается 
при условш неполнаго закрытая лиши ангажемента парирующимъ, при 
полномъ закрытш линш ангажемента парирующимъ сделать финтъ 
прямого удара безъ аттаки на шпагу невозможно. Двойной парадъ 
предпочтительнее тогда, когда финту предшествуетъ баттеманъ, 
тогда на баттеманъ иарирующш отвгЬчаетъ парадомъ, точно также 
и на дегаже. ТретШ видъ парада употребляется въ томъ случай 
когда финту не предшествуетъ аттака на шпагу, а дегаже удобнее 
парировать. Этотъ видъ самый употребительный. При аттакгЬ на 
шпагу онъ можетъ измениться, т. е. финтъ парировать, а противъ 
дегаже оппозищя. П арировате финта прямого удара—оипозищей, 
а дегаже контромъ употребляется тогда, когда выгодно оставить 
за собой линш ангажемента.

17пе Яеих Ьгогв— обыкновенно парируется: а) двойной оппози
цией съ простымъ парадомъ; б) простыми парадами; в) двойнымъ 
простымъ парадомъ съ контромъ, можно, хотя это и рискованно,
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слабо отвечать на финты аттакующаго, чтобы однимъ простымъ 
или контръ парадомъ отпарировать конечное дегаже противника. 
Сложныя аттаки второй категорш парируются контромъ и про- 
етымъ парадомъ. Финты парируются контрами, а дегажементы 
простыми парадами, хотя, конечно, можно и контрами. Сложныя 
аттаки третьей категорш парируются слйдующимъ образомъ:

Дубле дегаже: первый финтъ дегаже парируется контромъ, 
второй финтъ и дегаже—простыми парадами или оппозицгеи.

Дубле ипе Леих первый финтъ дегаже парируется контромъ, 
второй финтъ и ипе с1еих тремя простыми парадами или оппози
циями.

Ипе (1еих тромпе контръ—ипе парируется простымъ парадомъ 
или оппозицгеи, (1оих контромъ, тромпе контръ — простымъ пара
дом'!. или ипе—простымъ, Леих и тромпе контръ контрами.

Ипе Леих 1го1з тромпе контръ.—Ипе (1еих двойной оппозицгеи 
или парадомъ; 1ш8 контромъ, тромпе контръ—простымъ парадомъ 
или ипе (1еих —Эвойной оппозицгеи и л и  парадомъ, 1шз и тромпе 
контръ— контрами.

Дубле де дубле—первый и третш финты контромъ, второй и 
конечное дегаже простымъ парадомъ, или первое дубле двогтымъ 
контромъ, второе контромъ и простыми парадомъ или первое 
дубле контромъ и простымъ парадами или оппозищей, второе 
двойнымъ контромъ.

Пргитчатя: 1) При обученш сложнымъ парадамъ необ
ходимо раньше предупреждать ученика, отъ какой аттаки онъ 
долженъ защищаться и загЪмъ ему назначать парадъ. Напри- 
м'Ьръ: я дгЬлаю ипе (1еих, парируйте въ сикстъ и картъ.

2) Первое время, когда ученикъ не освоился съ парадомъ, 
надо аттаку исполнять по раздЪлетямъ. Наприм’Ьръ: «Я дЬ- 
лаю ипе йеих, парируйте въ сикстъ и картъ», «ипе»— «пари
руйте въ сикстъ» посл'Ь парада ученика въ сикстъ «<1еих», 
<парируйте въ картъ».

3) Когда ученикъ освоился, то надо незаметно для него 
переходить къ аттакЬ безъ раздЬлешя, при чемъ необходимо
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обращать внимаше на то, чтобы ученикъ парады произво- 
дилъ быстро, не размашисто и не суетливо.

4) Пройдя вс/Ь виды сложныхъ парадовъ и предложенные 
комбинац1и, полезно, указавъ какую аттаку будетъ вести учи
тель, не указывать какими парадами защищаться, это ра- 
зовьетъ сметливость, находчивость и спокойстше, необходи 
мое въ вольномъ бою, кром$ того дастъ указашя насколько 
теор1я усвоена ученикомъ.

5) Полезно, назначивъ известные парады, уменьшить или 
увеличить число финтовъ, это тоже послужитъ указателемъ 
степени вниматя и сиокойств1я ученика.

Наприм'Ьръ: «Я  дгьлаю ипе с1еих, парируйте въ сикстъ 
и картъ» парадъ въ картъ обмануть новымъ дегажементомъ 
т. е. назначивъ «ипе с1еих< сделать «ипе йеих 1x018» или 
наоборотъ, назначивъ «ипе с1еих 1го18» остановиться на вто- 
ромъ финт1!. Большинство учениковъ сд'Ьлаетъ и третШ па
радъ.

УПРАЖНЕНИЕ 10-е.

Парады сложныхъ аттакъ первой кютегорги.

А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ .

I. Учт.: Я  дгьлаю финтъ прямого удара и дегаже.
а) оппозе картъ и сикстъ.
б) опиозе картъ и паре сикстъ.
в) оппозе картъ и паре контръ картъ.
г) паре картъ и сикстъ. \  финту прямого удара пред-
д) паре картъ и контръ картъ. ) ш ествуетъ баттеманъучит.

II. Учт.: Я  дгьлаю финтъ прямого удара и купе.

Комбинацш гЬ же, что и въ упр. I.
III. Учт.: Я  дтълаю ипе йеих.

а) оппозе сикстъ и картъ.
б) оппозе сикстъ и паре картъ.
в) оппозе сикстъ п паре контръ сикстъ.
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г) паре сикстъ и картъ.
д) паре синеть п контръ сикстъ.

IV. Учт.: Я  дгълаю ипе, (1еих, Ьгоъв.
а) оппозе сикстъ, картъ и сикстъ.
б) оппозе сикстъ, картъ и паре сикстъ.
в) оииозе сикстъ, паре картъ и сикстъ.
г) оппозе сикстъ, паре картъ и контръ картъ.
д) паре сикстъ, картъ и сикстъ.
е) паре сикстъ, картъ и контръ картъ.

У. Учт.: Я  дчълаю купе дегаже. 
Комбинацш т'Ь же, что и въ упр. III.

Парады сложныхъ аттакъ второй катеюрш.

А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ .

I. Учт.: Я  дгълаю финтъ прямого удара и  тромпе контръ.
а! оппозе контръ сикстъ и картъ.
б) оппозе контръ, сикстъ и паре картъ.
в) оппозе двойнымъ контръ сикстомъ.
г) паре контръ сикстъ и картъ.
д) паре контръ сикстъ и оппозе картъ.
е) паре двойнымъ контръ сикстомъ.

И. Учт.: Я  дголаю дубле.
а.) оппозе контръ картъ и сикстъ.
б) оппозе контръ картъ и паре сикстъ.
в) оппозе двойнымъ контръ картомъ.
г) паре контръ картъ и сикстъ.
д) паре контръ картъ и оппозе сикстъ.
е) паре двойнымъ контръ картомъ.

Парады сложныхъ аттакъ третьей категорш. 

I. Учт.: Я  дгълаю дубле дегаже.
а) оппозе контръ карть, сикстъ и картъ.
б) оппозе контръ картъ, сикстъ и паре картъ.
в) оппозе контръ картъ и паре сикстъ и картъ.
г) паре контръ картъ, сикстъ и картъ.
д) паре контръ картъ, оппозе, сикстъ и картъ.
е) паре контръ картъ, сикстъ и оппозе картъ.
ж) паре контръ картъ, сикстъ и контръ сикстъ.
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II. Учт.: Я  дгьлаю дубле, ипе Яеих.
а) оппозе контръ картъ, сикстъ, картъ и сикстъ.
б) оппозе контръ картъ, сикстъ, картъ и паре сикстъ.
в) оппозе контръ картъ, сикстъ, паре картъ и сикстъ.
г) оппозе контръ картъ, паре сикстъ, картъ и сикстъ.
д) паре контръ картъ, сикстъ, картъ и сикстъ.
е) паре контръ картъ, оппозе сикстъ картъ и сикстъ.
ж) паре контръ картъ и сикстъ, оппозе картъ и сикстъ.
з) паре контръ картъ, сикстъ, картъ и оппозе сикстъ.
и) паре контръ картъ, сикстъ, картъ и контръ картъ.

III. Учт.: Я  дтьлаю ипе <Леих, тромпе контръ.
а) оппозе сикстъ, контръ сикстъ и картъ.
б) оппозе сикстъ, контръ сикстъ и паре картъ.
в) оппозе сикстъ, паре контръ сикстъ и картъ.
г) паре сикстъ, контръ сикстъ и картъ.
д) паре сикстъ, оппозе контръ сикстъ и картъ.
е) паре сикстъ, контръ сикстъ и оппозе картъ.
ж) паре сикстъ и двойной контръ сикстъ.

IV. Учт.: Я  дголаю ипе <1еих (гогв, тромпе контръ.
а) оппозе сикстъ, картъ, контръ картъ и сикстъ.
б) оппозе сикстъ, картъ, контръ картъ и паре сикстъ.
в) оппозе сикстъ, картъ, паре контръ картъ и сикстъ.
г) оппозе снкстъ, паре картъ, контръ картъ и сикстъ.
д) паре сикстъ, картъ, контръ картъ и сикстъ.
е) паре сикстъ, оппозе картъ, контръ картъ и сикстъ.
ж) паре сикстъ, картъ, оппозе контръ картъ и сикстъ.
з) паре сикстъ, картъ, контръ картъ и оппозе сикстъ.
и) паре сикстъ, картъ, двойной контръ картъ.

V. Уч.: Я  дтълаю дубле де дубле.
а) оппозе контръ картъ и сикстъ, контръ сикстъ и картъ.
б) оппозе контръ картъ и сикстъ, паре контръ сикстъ и картъ.
в) паре контръ картъ и сикстъ, контръ сикстъ и картъ.
г) паре контръ картъ и сикстъ, оппозе контръ сикстъ и картъ
д) паре контръ картъ, сикстъ и двойной контръ сикстъ.

П ргитчанге. Предложенный комбинацш сложныхъ пара- 
довъ необязательно разучивать полностью, это вполнЪ зави- 
ситъ отъ выбора преподавателя и индивидуальныхъ способ
ностей ученика.



ГЛАВА 11-я.

Изъ четырехъ ангажементовъ въ нижнихъ лишяхъ: примъ, 
сегондъ, септимъ и октавъ, самые употребительные септимъ и 
октавъ по гЪмъ же соображешямъ, какъ ангажементы картъ и 
СИКСТЪ ВЪ ВерХНИХЪ ЛШПЯХЪ. Въ нижнихъ лишяхъ можно испол
нять почти всЪ движетя, которыя производятся и въ верхнихъ, 
т. е. перемену ангажемента, простыя и сложныя аттаки, оппози- 
цщ и парады.

Ангажементъ септимъ берется изъ ангажемента карта сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: кисть правой руки остается безъ изм1шетя, ко- 
нецъ рапиры опускается внизъ приблизительно на высоту бедра 
противника. Для того чтобы закрыться въ ангажемент'Ь септимъ, 
надо отвести конецъ рапиры нисколько влгьво отъ своей правой 
руки, только при такомъ положены можно считать себя закры- 
тымъ въ этой лиши. Ангажементъ октавъ берется изъ ангажемента 
сикстъ. Кисть правой руки остается въ положенш сикстъ, конецъ 
рапиры опускается на высоту бедра противника. Чтобы закрыться 
въ лиши октавъ, надо конецъ рапиры отвести вправо отъ своей 
правой руки.

Чтобы переменить ангажементъ изъ септима въ октавъ или 
изъ октава въ септимъ, надо дМств1емъ кисти, оставляя правую 
руку неподвижной, поднять конецъ рапиры кверху, перенести надъ 
рапирой противника и быстро опустить.

Въ нижнихъ лишяхъ можно различать только два вида прос- 
тыхъ аттакъ прямой ударъ и дегаже. Прямой ударъ наносится 
тогда, когда противникъ держитъ слишкомъ высоко правую руку, 
когда онъ раскрытъ въ лиши ангажемента и когда дЬйств1емъ
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сильной части рапиры на слабую можно раскрыть противника въ 
лиши ангажемента. Прямой ударъ также состоитъ изъ финта и 
самаго удара. Финтъ исполняется сл'Ьдующимъ образомъ: правая 
рука вытягивается и составляетъ съ рапирой прямую литю , ко- 
нецъ рапиры ниже кисти правой руки противника. Ударъ нано
сится не изменяя положешя правой руки въ линш ангажемента, 
д4лая только выпадъ. При этомъ не надо забывать указашй от
носительно необходимости при удар-Ь закрыться въ лиши ангаже
мента. Дегаже состоитъ также изъ финта и удара. Финтъ дегаже 
исполняется сл'Ьдующимъ образомъ: дЬйств1емъ кисти поднимается 
конецъ рапиры вверхъ, переносится надъ рапирой противника и 
быстро опускается, въ тоже время правая рука вытягивается. 
Ударъ наносится въ противуположную ангажементу литю . Батте- 
манъ производится совершенно также, какъ и въ верхнихъ ли- 
шяхъ: въ сентимФ— дМств1емъ пальцевъ, какъ въ карт’Ь, въ ок- 
тав'Ь— д,Ьйств1емъ всей руки, какъ въ сиксгЬ. Простые парады <1и 
Шс или оппозиттш въ септимъ исполняются изъ ангажемента картъ. 
Оставляя правую руку въ положенш и на высот'Ь ангажемента 
картъ, кистью ея заставляютъ конецъ рапиры описать полкруга 
справа на лтво, причемъ для парада йи Ъас, помощью ск)]'д1;ё, де
лается короткШ, сухой ударъ, для парада оппозищей только отво
дится рапира противника. Парадъ въ октавъ делается изъ анга
жемента сикстъ. Иснолнете такое же какъ изъ карта въ септимъ, 
только конецъ рапиры описываетъ полкруга с.тва на право. При 
оппозицш въ октавъ предплечье нисколько ниже, чймъ въ септимъ. 
При рипостахъ, наносимыхъ въ нижнюю литю , положете кисти 
не изменяется. Изъ сложныхъ аттакъ особенное внимате обра- 
щаютъ на себя аттаки съ переходомъ изъ одной лиши въ другую, 
т. е. изъ верхней линш въ нижнюю и наоборотъ, или изъ верхней 
въ нижнюю и опять въ верхнюю. Этотъ родъ аттакъ бол-Ье упот- 
ребителенъ въ нижнихъ ли тях ъ , ч4мъ вышеописанныя аттаки. 
Для того чтобы перейти изъ верхней лиши въ нижнюю, надо вы
прямить правую руку съ рапирой такъ, чтобы конецъ ея былъ 
немного ниже кисти правой руки противника и загЬмъ колоть въ
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нижнюю л и нпо соответствующую верхней. Наоборотъ, находясь въ 
ангажемент^ нижней лиши, надо, выпрямляя правую руку, поднять 
конецъ рапиры такъ, чтобы рапира съ рукой составляла прямую 
динпо и была направлена въ грудь противника, а загЬмъ колоть. 
Это есть дегаже изъ верхней лиши въ нижнюю и наоборотъ *). 
Тоже самое и въ октавъ. ТТпе йеих  въ нижнихъ лишяхъ употре
бляется очень р^дко, въ большинства случаевъ оно употребляется 
при переход^ изъ верхней лиши въ нижнюю и наоборотъ. 
Лпе (Iе///х 1гогя исполняется также, только прибавляется лиш- 
нШ финтъ въ верхней или нижней линш. Наприм'Ьръ: на
ходясь въ ангажемент^ картъ, сделать финтъ дегаже въ сикстъ 
(ипе) финтъ дегаже въ картъ (йеих) и дегаже въ септимъ (ггохз). 
Или изъ ангажемента сикстъ сделать финтъ дегаже въ картъ, 
финтъ дегаже въ септимъ и дегаже въ картъ и т. п. Сложные 
парады исполняются въ нижнихъ лишяхъ совершенно также 
какъ и въ верхнихъ, т. е. состоятъ изъ двухъ или н'Ьсколькихъ 
парадовъ.

П ргит чат я: 1) При обученш ангажементамъ, оппози- 
ц]ямъ и т. п. въ нижнихъ лишяхъ надо обращать особое 
внимате на то, чтобы правая рука не двигалась съ м^ста 
при опусканш конца рапиры, что первоначально делается 
учениками. Въ большинстве случаевъ является стремлеше 
опустить кисть правой руки вместе съ опускашемъ конца 
рапиры.

2) При обученш переходу изъ одной лиши (верхней или 
нижней) въ другую (нижнюю или верхнюю) надо обращать 
внимаше, чтобы рапира шла вместе съ рукой.

3) Посл^ удара по команде «ангардъ» берется соответ- 
ствующШ ангажементъ верхней лиши, а не остается анга- 
жементъ нижней линш.

Для дегаже изъ нижней линш въ верхнюю можно правую руку и не 
поднимать до высоты груди противника а только д;Ёйств1емъ одной кисти пра
вой руки поправить конецъ рапиры въ грудь противника.
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4) При сложныхъ иарадахъ надо обратить особенное вни- 
м а те  на неподвижность кисти, такъ какъ только при этомъ 
условш можно исполнить хорош]й парадъ.

УПРАЖНЕН1Е  11-е.

А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ.

а) Учт.: ангажементъ септимъ— беретъ ангажементъ посл'Ь уч-ка. 
Учк. Ангаже септимъ — ангардъ.

61) Учт.: раскрывается ангажементъ картъ.
Учк. йиит ъ  дегаже въ септимъ*)—коли—ангардъ.

62) Учт.: раскрывается.
Учк. гЦегаже септимъ— ангардъ. 

вО Учт.: финтъ внизъ ангажементъ картъ.
Учк. оппозе септимъ—  ангардъ. 

в2) Учт.: финтъ внизъ и шагъ впередъ— ангажементъ картъ.
Учк. паре септимъ— ангар съ.

в3) Учт.: финтъ внизъ и шагъ впередъ—см. В1.
Учк. паре септимъ и рипосте — ангардъ.
Учт.: раскрывается —оппозищя, правая рука нисколько выше 
Учк. показать — финтъ внизъ —
— обыкновеннаго — раскрыть.

—  коли — ангардъ.
гг) Учт.: раскрыть — оппозищя (см. п ).

Учк. показать — дегаже внизъ — ангардъ.
д>) Учт.: нажапе — оппозищя —

Учк. финтъ дегаже (сикстъ)—финтъ внизъ (октавъ) — 
раскрыть.

коли — ангардъ.

*) Заменяется командой «Финтъ внизъ» при переход!; изъ нижней линш 
въ верхнюю командуетъ «Финтъ вверхъ».
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д2) Учт.: нажат1е оппозищя въ сикстъ
Учк. финшъ дегаже —  дегаоюе вит ь  —  ангардъ. 

дз) Учт.: наж апе —  оппозищя въ сикстъ.
Учк. Т]пе (1еих въ сикстъ и октавъ —  ангардъ.

в1) Учт.: раскрыта —  оппозищя въ картъ— оппозищя въ септимъ. 
Учк. показать —  финтъ внизъ  —  финтъ вверосъ
—  раскрыта въ каргЬ.
—  коли  -—  ангардъ.

е2) Учт.: раскрыта— оппозищя въ картъ— оппозищя въ септимъ. 
Учк. показать —  финтъ внизъ  —  дегаже вверхъ  —

ангардъ.
е3) Учт.: раскрыта—  оппозищя въ картъ и септимъ.

Учк. показать— 11пе <1тх въ септимъ и картъ— ангардъ. 
яи) Учт.: нажаые — оппозищя въ сикстъ— оппозищя сктавъ

Учк. финтъ дегаже—  финтъ внизъ  —  финтъ вверхъ  —  

раскрытъ.
•коли —  ангардъ. 

ж2) Учт.: иажат1е — оппозищя въ сикстъ— оппозищя въ октавъ.
Учк. финтъ дегаже—  финтъ внизъ  —  дегаоюе вверхъ  —  

ангардъ.
жз) Учт.: нажат1е — двойная оппозищя въ сикстъ и октавъ.

Учк. финтъ дегаже—  IIпе (Теих въ октавъ и сикстъ  —

ангардъ.
Ж4) Учт.: см. жз.

Учк. 17пе йеих (го 18 въ сикстъ октавъ и  сикстъ— ангардъ.
31) Учт.: нажат1е — оппозищя въ сикстъ— оппозищя въ картъ 

Учк. финтъ дегаже —  финтъ дегаже —  фтнтъ внизъ
—  раскрытъ.
—  коли  —  ангардъ.

32) Учт.: нажат1е — оппозищя въ сикстъ— оппозищя въ картъ. 
Учк. финтъ дегаоюе— финтъ дегаже —  дегаоюе внизъ  —  

ангардъ.
33) Учт.: наж апе — оппозищя въ сикстъ и картъ.

Уяк. финтъ дегаже— IIпе с!сих въ картъ и  септимъ— ангардъ .
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з4) Учт.: см. з3.
Учк. 11пе, веих, Ьгогв въ сикстъ, картъ и  сеппьимъ— ангардъ. 

И[) Учт.: раскрытъ рука выше нормальнаго— оппозищя въ септимъ 
Учк. сринтъ внизъ  —  финтъ вверхъ
— оппозищя въ картъ — раскрытъ.

финтъ внизъ  —  коли  —  ангардъ.
и2) Учт.: раскрытъ (см. — оппозищя въ септимъ —

Учк. финтъ внизъ  —  финтъ вверхъ —  

оппозищя въ картъ.
дегаже внизъ  —  ангардъ. 

и3) Учт.: раскрытъ —  оппозищя въ септимъ и картъ.
Учк. финтъ внизъ  —  Vпе деих въ картъ и  септимъ— ангардъ .  

и4) Учт.: (см. и3).
Учк. Т1пе, с1еих, (го/8 въ септимъ картъ и  септимъ— ангардъ. 

к () Учт.: раскрытъ (см. 111) —  оппозищя въ септимъ —
Учк. финтъ внизъ  —  финтъ вверхъ  —

оппозищя въ картъ — раскрытъ.
(финтъ дегаже. —  коли  —  ангардъ. 

к2) Учт.: раскрытъ (см. 111) —  оппозищя въ септимъ — 
Учк. финтъ внизъ  —  финтъ вверхъ  —

оппозищя въ картъ.
дегаж е  —  ан гардъ .

к3) Учт.: раскрытъ (см. щ)— оппозищя въ септимъ и картъ.
Учк. финтъ внизъ  — ипе йеих въ картъ и сикстъ— ангардъ. 

к 4) Учт. (см. к3)
Учк. ипе сСеих 1гогз въ септимъ, картъ и сикстъ— ангардъ. 

Ангажементъ септимъ.
а) Учт.: раскрывается въ октавъ.

Учк. ангаоюе октавъ.
б) Учт.: раскрывается въ септимъ.

Учк. ангаоюе септимъ.
в) Учт.: пос.гЬ каждаго баттемана при- >

нисколько разъ под- кладываетъ рапиру. V ^
Т7* - рядь.
Учк. бате септимъ.
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в*) Учт.: на каждый баттеманъ отв’Ьчаетъ »
баттеманомъ. н*сколько разъ под-
Учк. бате еептимъ. РЯДЪ

Г]) Учт.: раскрытъ.
Учк. финтъ во еептимъ—коли— ангардъ **). 

гг) Учт.: раскрытъ.
Учк, коли —  ангардъ.

Дг) Учт.: нажат1е — раскрытъ.
Учк. финтъ дегаже въ октавъ — коли — ангардъ,

да) Учт.: нажапе.
Учк. дегаже въ октавъ — ангардъ.

е) Учт.: финтъ дегаже въ октавъ.
Учк. оппозе октавъ — атаже еептимъ.

ж) Учт.: финтъ дегаже въ октавъ.
Учк. оппозе контръ еептимъ.

81) Учт.: баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ виередъ.
У чи. паре еептимъ .

32) Учт.: баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ,' 
Учк. паре еептимъ и  рипоете.

Иа) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ.
Учк. паре октавъ.

и*) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ.
Учк. паре октавъ и  рипоете.

К]) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ.
Учк. паре кошпръ еептимъ. 

кз) Учт.: финтъ дегаже и шагъ впередъ.
Учк. паре контръ еептимъ и  рипоете.

.11) Учт.: баттеманъ и финтъ прямого удара и шагъ впередъ. 
Учк. паре контръ октавъ.

*) Упражнешя въ въ баттеманЬ тЬже, что и въ верхнихъ лимяхъ.
**) Посл'ё команды ангардъ берется соответствующий ангажементъ въ 

верхней линш, т. е. изъ септима — картъ изъ октава — сикстъ, для даль- 
нЪйпшхъ упражнений въ нижнихъ лишяхъ, надо снова командовать ангаже- 
ментъ этихъ лишй.

«



лз) Учт.: баттеманъ, финтъ прямого удара и шагъ впередъ.
Учк. паре контръ октавъ и рипосте.

мО Учт.: рпгтфьттъ -  онпозищя картъ— раскрыть.
Учк. финтъ в-нгхъ финтъ внизъ  —  коли  — ангардъ. 

мз) Учт.: (см. М1).
Учк. Ппе (1еих въ картъ и септгшъ— ангардъ. 

щ ) Учт.: нажатнз — оппозищя октавъ —
Учк. финтъ дегаже октавъ —  финтъ вверхъ  —

раскрытъ.
коли— ангардъ. 

из) Учт. (см. щ ).
Учк. Ипе с1еих въ октавъ и  сикстъ.

01) Учт.: раскрытъ — оппозищя въ картъ— оппозищя септимъ— 
Учк. финтъ вверхъ—  финтъ внизъ  —  финтъ вверхъ  —  

раскрытъ.
коли— ангардъ. 

о з )  Учт.: (см. 01).
Учк. Ппе Леих 1гогв въ картъ, септимъ и картъ. 

пП Учт.: нажатГе — оппозищя: октавъ— оппозищя въ сикстъ—
Учк. финтъ дегаже— финтъ вверхъ  —  финтъ внизъ  —  

раскрытъ.
коли —  ангардъ. 

и з )  Учт.: (см. ш).
Учк. Ппе ,  Леих, (гой въ октавъ, сикстъи октавъ. 

р>) Учт.: раскрытъ —оппозищя въ картъ— оппозищя въ сикстъ— 
Учк. финтъ вверхъ— финтъ дегаже—  финтъ внизъ  —  

раскрытъ.
коли — ангардъ. 

рз) Учт.: (см. р1).
Учк. Ппе, Леих, 1гогя въ картъ, сикстъ и октавъ. 

с 1) Учт.: нажат!е — оппозищя октавъ— оппозищя сикстъ—
Учк. финтъ дегаже — финтъ вверхъ  —  финтъ дегаоюе —  

раскрытъ. 
коли— ангардъ. 

с2) Учт,: (см. С1).
Учк. Ппеу сСеих, 1гог8 въ октавъ сикстъ и  картъ.



ГЛАВА 12-я.

Кром’Ь описанной уже аттаки на шпагу баттемана, существуетъ 
еще нисколько видовъ подобныхъ аттакъ, изъ нихъ болгЬе упо
требительны»: 1) прессгонъ, 2) двойной ангажемеитъ 3) фруас- 
семанъ и 4) льемаиъ.

Прессгонъ или нажатхе есть аттака на шпагу, которая им'Ьетъ 
двоякую ц'Ьль: 1) дМств1емъ сильной части своей рапиры на сла
бую часть рапиры противника отстранить ее и т'Ьмъ раскрыть 
л и нпо прямого удара или 2) своимъ нажат1емъ вызвать таковое лее 
со стороны противника и т'Ьмъ облегчить себЬ аттаку въ линш 
противуположную ангажементу. Паприм'Ьръ: находясь въ ангаже
мент^ картъ и желая облегчить себг1> аттаку въ линно сикстъ, д1>- 
лаютъ нажап'е, на которое противникъ, естественно, отвЬчаетъ 
т'Ьмъ же, на это нажагпе противника аттакующш д-Ьлаетъ дегаже 
въ сикстъ. Своим'ь нажа'лемъ аттакующШ отвлекаетъ клинокъ про
тивника отъ линш сикста въ картъ и т'Ьмъ облегчаетъ себ'Ь ударь 
въ линш сикстъ. Кром'Ь огшеанныхъ олучаевъ, нрессюпъ употреб
ляется съ ц'Ьлыо вызвать аттаку, предварительно приготовившись 
встретить ее. Прессюнъ исполняется одними пальцами, существуетъ 
у н'Ькоторыхъ недостатокь при нажатш усиленно напрягать му
скулы правой руки, но это грубая ошибка, такъ какъ сильное 
напряжете замедляетъ движешя, д'Ьлаегь ихъ неправильными, а 
потому недействительными. Надо избегать дЬлать сильное нажа'пе, 
чтобы не заходить за линш гЬла, такъ какъ въ этомъ случай 
представляется возможность получить ударъ вслгЬдств1е сильнаго 
раскрытая, кромФ» того затруднительно парировать дегажементъ, 
который обыкновенно употребляется на нажат1е. Прессюнъ употреб
ляется какъ въ верхнихъ такъ и нижнихъ лишяхъ.
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Двойной аигажементъ—соетоитъ изъ двухъ послЪдовательныхъ 
перем'Ьнъ ангажемента, нричемъ первая перемена делается въ ли
нш противуположную ангажементу, а вторая въ линш ангаже
мента. При второй нерем'Ьн'Ь делается оппозшця. Такъ какъ двой
ной ангажемента исполняется легко и скоро, то онъ является 
нрекраснымъ средствомъ къ развитию дуаттэ. Двойной ангажемента 
употребляется съ ц'Ьлью ввести въ заблуждеше противника отно
сительно своихъ нам’ЬренШ и вм’Ьст'Ь съ тймъ помогаетъ закры
ваться, особенпо когда аттакуюнцй на марпгЬ. Съ этой точки зрЪ- 
1ня онъ представляетъ очень удобный видъ аттаки на шпагу. Про- 
тивъ двойного ангажемента употребляется парадъ. Парируется де- 
гажементъ, который делается на вторую перемену ангажемента, 
первую же иропускаютъ. Двойной ангажемента делается въ верх- 
нихъ лишяхъ.

Фруассеманъ--есть родъ продолжительнаго скользящаго батте- 
мана, направляющегося отъ слабой къ сильной части клинка про
тивника и им'Ьющаго ц’Ьлью отбить клинокъ во всю его длину. 
Фруассеманъ употребляется или для того, чтобы подготовить пря
мой ударъ и тогда онъ исполняется очень энергично, или лее онъ 
ведется менгЬе энергично, для того чтобы молено было послй сде
лать дегаже или ппе скшх. Больше всего онъ употребляется въ 
ангажементгЬ сикстъ или тьерсъ, практикуется, но р-Ьдко въ карт!.. 
Въ нижнихъ лишяхъ онъ не употребляется.

Льеманъ—есть одновременная аттака на шиагу противника и 
на самого противника. Д’Ьйств1емъ сильной части своей рапиры 
на слабую часть рапиры противника отстраняютъ последнюю и 
зат'Ьмъ нанбеятъ ударъ противнику, причемъ ударъ изъ ангаже
мента въ верхней линш наносится въ нижнюю и наобротъ.

Льеманъ молшо дЬлать только тогда, когда у противника рука 
ст. рапирой, вытянута (дЪлаетъ финтъ) (рис. 33). Льеманъ состоитъ 
изъ финта и прямого удара. Для исполнешя льемана изъ верхней 
линш въ нижнюю, надо сначала: 1) сделать финтъ льеманъ—для 
этого перенести конецъ своей раниры поверхъ рапиры противника 
въ противуположную нижнЮю линш и одновременно съ этимъ вы-

7*
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тянуть руку и 2) энергичнымъ выпадомъ, а при его исиолненш 
нажаттемъ сильной частью своей рапиры, отклонить клинокъ про
тивника отъ линш гЬла и нанести ударъ. Ударъ наносится изъ 
ангажемента картъ въ октавъ. Такой ударъ называется флашона- 
домъ. Изъ ангажемента сикстъ льеманъ делается въ септимъ. 
Чтобы сделать льеманъ изъ нижней лиши въ верхнюю, надо не ,

  :Л

Рис. 33.

ре нести конецъ рапиры подъ рапирой противника въ противуно- 
ложную верхнюю линш, подмять конецъ и одновременно выпря
мить руку, зат'Ьмъ уже нанести ударъ. Ударъ наносится изъ ан
гажемента септимъ въ сикстъ изъ ангажемента октавъ въ картъ. 
Льеманъ отстраняетъ клинокъ противника не слишкомъ далеко 
отъ т'Ьла, а потому и является довольно рискованнымъ ударом!., 
употреблять его должно съ большою осторолшостью и твердостью 
въ рук.'Ь. IVI, льоман 1; парируется только окончательный ударъ,
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оставляя начало движенья безъ парада. Такимъ образомъ льеманъ 
изъ ангажемента картъ парируютъ октавомъ, изъ сикста—септи- 
момъ, изъ октава—картомъ и изъ септима сикстомъ.

Прилт чат е: При исполнен)'и финта льемана, перенося 
конецъ рапиры въ другую линно и опуская его не надо по
ворачивать кисть ногтями внизъ и поднимать локоть правой 
руки. Это обычная ошибка ученика при первоначальном!, 
обучены. Кисть руки должна остаться въ томъ же положен!и, 
какъ и была, такъ какъ ея положете въ карт'Ь и октавФ., 
сикст'Ь и септимЬ совершенно одинаково.

УПРАЖ НЕШ Е 12-е.

А н г а ж е м е н т  ъ к а р т ъ.

1-й случай уиотреблешя пресс1онъ—открыгь лин'ио прямого удара.
а) Учт.: раскрывается на прессшнъ ученика.

Учк. прессшнъ — коли —- ангардъ.
б) Учт.: раскрывается на прессшнъ—оппозищя.

Учк. прессшнъ — показать — Ъегаже — ангардъ.
|«) У чт.: раскрывается на прессшнъ—оипозищ я—оппозиция.

Учк. прессгонъ — показать— ипе — (1еих—ангардъ.
г) Учт.: раскрывается на прессшнъ— контръ оппозищя.

Учк. прессгонъ — показать— тромпе контръ—ангардъ.
д) Учт.: раскрывается —контръ оппозищя— оппозищя.

Учк. прессгонъ—показать— тромпе конт ръ— дешже — 
ангардъ.

2-й случай—открыть лишю противуположную ангажементу, 
а; Учт.: на прессшнъ нажатое.

,)гчк. прессгонъ—дегаже— ангардъ.
б) Учт.: на прессшнъ нажатте—оппозищя.

Учк. прессгонъ — ипе <1еих —  ангардъ.
в) Учт.: на прессшнъ — нажатхе двойная оппозищя.

Учк. прессгонъ — ипе с[епх Ьгогв — ангардъ.
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г) Учт.: на прессюнъ —нажатхе контръ оппозиция.
Учк. прессгонъ — дубле — аигардъ.

д) Учт.: на прессюнъ нажатхе—контръ оппозиция и оппозищя. 
Учк. прессгонъ— дубле дегаже — ангардъ.

3-й случай-—вызвать аттаку противника.
а) Учт.: на прессюнъ финтъ дегаже и шагъ внередъ.

Учк. прессгонъ— паре еикетъ.
б) Учт.: на прессюнъ ипе Леих и шагъ впередъ.

Учк. прессгонъ—паре сикстъ и  картъ.
в) Учт: на прессюнъ ипе (1еих 1го13 и шагъ впередъ.

Учк. прессгонъ— паре сикстъ, картъ сикстъ.
г) Учт.: на прессюнъ дубле.

Учк. прессгонъ— паре контръ картъ и  сикстъ.
д) Учт.: на прессюнъ дубле дегаже.

Учк. прессюнъ— паре контръ картъ, сикстъ и картъ.

Д в о й н о й  а н г а ж е м е н т ъ .

а) Учк. двойной ангажементъ нисколько разъ подрядъ.
б) Учт.: на второй ангажементъ раскрывается в'ь картъ.

Л 'чк. двойной ангажементъ—коли—аигардъ.
в) Учт: (см. б). оппозищя.

Учк. двойной ангажементъ— показать— дегаже —аигардъ.
г) Учт.: (см. б) — оппозищя—оппозищя.

Л ”чк. двойной ангажементъ—показать— ипе (Теих—ашардъ.
д) Учт.: (см. б) — контръ оппозищя.

Учк. двойной ангажементъ— показать — тромпе 
контръ—аигардъ.

е) Учт.: на второй ангажементъ оппозищю.
Учк. двойной ангажементъ— дегаже —аигардъ.

ж) Учт.: на второй ангажементъ двойную оппозищю.
Учк. двойной ангажементъ— ипе Леих—аигардъ.

з) Учт.: на второй ангажементъ оппозищю и контръ оппозищю. 
Учк. двойной ангажементъ—дубле.
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ФРУАССЕМАНЪ.

а) Учк. фруассеманъ нисколько разъ подрядъ.
б) Учт.: носл4 фруассемана раскрывается.

Учк. фруассеманъ (энергичный) кол,и—ангардъ,
в) Учт.: на фруассеманъ (л е т и )  оппозищю.

У  гк. фру ас ее., ианъ—дегао/се— ангардъ.
г) Учт.: на фруассеманъ двойная оппозиция.

У чи. фруассеманъ — ипе йеих — ангардъ.
д) Учт.: на фруассеманъ оппозиция и контръ оппозицш.

Учк. фруассеманъ — дубле —  ангардъ.

ЛЪЕМАНЪ.

а) Учт.: показать —раскрытъ.
Учк. финтъ льеманъ—коли— ангардъ.

б) Учт.: (см. а.)
Учк. льеманъ (лге).



ГЛАВА 13-я.

Сложиымъ рипостомъ, какь уже было сказано, называется та
кой рипостъ, который наносится въ линпо противуноложную п а 
раду. Наприм'Ьръ: парадъ въ картъ— рипостъ въ сикстъ, или же 
такой рипостъ, которому послгЬ парада предшествуютъ финты. 
Сложный рипостъ употребляется тогда, когда парадъ не допускаетъ 
прямого рипоста, т. е. тогда, когда зам'Ьчаютъ, что противникъ, воз
вращаясь въ боевую стойку, закрылся отъ прямого рипоста. Изъ 
сложныхъ рипостовъ самый употребительный рипостъ <еп (1е&а- 
,цеап1». Сложные рипосты, въ большинства случаевъ исполняются 
(*/ь потерей времени, но иногда и слйдуютъ непосредственно за па- 
радомъ. Непосредственно за парадомъ уиотребляютъ преимущест
венно рипостъ «ей с1е§а§еапЬ», но и этотъ рипостъ исполняется 
только тогда, когда бой противника хорошо изв'Ьстенъ, бол'Ье же 
правильно исполнять сложные рипосты съ потерей времени, т. е. 
сл'Ьдуя движешямъ противника. Промежутокъ времени между па
радомъ и рипостомъ должент^ быть едва зам’Ьтнымъ. Друпе слож
ные рипосты, чтобы им’Ъть практическое значеше, не должны им’Ьть 
бол'Ье двухъ движетй, т. е. состоять изъ одного финта и удара. 
ВслгЬдств1е близости отъ аттакующаго руки на финтахъ не вполне 
вытягивается. Если уверены, что противникъ при своемъ возвра
щен! и будетъ парировать простымъ парадомъ, то д'Ьлаютъ рипостъ 
<раг ипе йеих» если же беретъ контромъ, то рипостъ «раг пп 
(1опЪ1е». Рипостъ «раг ипе йеих» исполняется такъ: обороняющейся 
(на урокахъ ученикъ) посл'й парада д'Ьлаетъ рипостъ «еп <1е§а§еан1» 
аттакующш (на урокахъ учитель) парируетъ, обороняющейся, не 
давая отпарировать, д'Ьлаетъ новое дегаже и наносить ударъ въ
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лил!» парада. Рипостъ <раг ип с1ои.Ы6» исполняется такъ: поел 4 
ларада обороняющейся д-Ьдаетъ рипостъ «еп (1еда§еап1>, который 
аттакутощш парируетъ контромъ, на этотъ контръ обороняющейся 
д'Ьлаетъ новое дегаже въ линш противуположную параду.

УПРАЖНЕНИЕ 13-е.

А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ .

а) У ч и т е л ь: баттеманъ, показать, шагъ впередъ, возвращаясь 
въ ангардъ *), закрыть линпо карта.
Ученике— паре картъ—рипосте «еп йеуадеаЫ»—ангардъ.

б) У «гг.: финтъ дегаже, шагъ впередъ—возвращаясь въ ангардъ 
Учк. паре контръ картъ —рипосте «еп йедадеап1> — 
закрыть линпо карта.
ангардъ.

в) Учт.: финтъ дегаже, шагъ впередъ — при возвращенш въ 
ангардъ, закрыть линпо сикста.
Учк. паре ткете—рипосте «еп йеда§еап1 >.

г) Учт.: баттеманъ, показать, шагъ впередъ—при возвращены 
оппозищя въ сикстъ.
Учк. паре картъ—рипосте <раг ипе йеих»—ангардъ.

д) Учт.: финтъ дегаже—см. г.
Учк. паре контръ картъ— рипосте «раг ипе гТеих».

<0 Учт: баттеманъ, показать, шагъ впередъ—при возвращенш 
контръ оппозищя въ картъ.
Учк. паре картъ—рипосте «раг ип <1оиЫе>. 

ж) Учт.: финтъ дегаже—при возвращенш контръ оппозищя въ 
сикстъ.

Учк. паре контръ картъ—рипосте «раг ип йоиЬЫ». 
Кьнтръ рипостъ есть ответный ударъ иослгЬ парада рипоста 

противника. На контръ рипостъ противнике., въ свою очередь, мо- 
жетъ ответить контръ рипостомъ и т. д. Слишкомъ увеличивать 

Убщ ая рапиру.
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число контръ рипостовъ н'Ьтъ выгоды, такъ какъ при этомъ те
ряется правильность удара, лучше после двухъ трехъ контровъ 
уклониться отъ рипоста. Контръ ри посты, какъ и простые рипосты, 
могутъ быть прямые и сложные. Прямыми наносится ударь вь 
.пин]ю парада, сложнымъ же предшествуютъ два или нисколько 
финтовъ. Предпочтительнее прямые, а изъ сложныхъ рипостъ «ей 
(1е^а^еапЬ, т. е. рипостъ въ линш противуположную параду. Контръ 
\ипосты можно наносить или оставаясь на выпад;!’, или подняв
шись съ выпада. Правильнее сделать контръ рипостъ поднявшись 
съ выпада, для этой цели переходъ изъ иоложешя выпада въ но- 
ложеме боевой стойки долженъ совершаться очень быстро. Пер
вый случай, т. е. оставаясь на выпаде, прим!шимъ тогда, когда 
не надеются быстро подняться и желаютъ выиграть время для 
контръ рипоста. Желая вызвать противника на иарадъ и рипостъ 
съ целью самому нанести ему контръ рипостъ, надо сделать на. 
него ложную аттаку, которая должна быть более или менее близка 
къ настоящей, ввести этимъ противника въ заблуждете и затемъ 
на его рипостъ ответить иарадомъ съ рипостомъ.

Примтангя: 1) Когда парируютъ не поднимаясь съ 
выпада, необходимо сделать легкое отклонете тела назадъ. 
чтобы облегчить парадъ, парировать надо держа руку не
сколько выше обыкновеннаго.

2) Рипостъ въ картъ иногда парируютъ оставаясь на 
выпаде, рипостъ же сикстъ почти всегда изъ иоложешя боевой 
стойки.

3) Обучеше контръ-рипостамъ производится следующими, 
образомъ: ученикъ аттак.уетъ (простая или сложная аттака, 
на первыхъ урокахъ лучше простая) учитель парируетъ и 
делаетъ рипостъ. Ученикъ после парада учителя быстро со
кращаешь руку и готовится отпарировать рипостъ, после 
парада рипоста учителя, ученикъ делаетъ контръ-рипостъ, 
т. е. вытягиваеть руку. Учитель после парада ученикомъ 
его рипоста, въ свою очередь сокращаешь руку и готовится 
отпарировать контръ-рипостъ ученика и такъ далее. Оледо-
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вательно, механизмъ такой: 1) отбить ударъ, 2) вытянуть 
руку, 3) получить ударъ и 4) сократить руку и такъ далЪе. 
Въ начал!; делать рЪдко, а потомъ все скорее и скорее.

УПРАЖНЕНЬЕ 14-ов.

А и г а ж е м е н т ъ к а р т  ъ.

а) Учк. прямой ударъ—парадч. картъ и контръ рипостъ.
Учт.: парадъ картъ и рииостъ.

5) Учк. дегаже парадъ сикстъ и контръ рипостъ.
Учт: парадъ сиксгь—рипостъ. 

и) Учк. пне (1еих парадъ картъ и коитръ-рипостъ.
Учт.: парадъ сикстъ и картъ рипостъ. 

г) Учк. бате дегаже—парадъ сикстъ и контръ рипостъ.
Учт.: парадъ сикстъ—рипостъ. 

а,|) Учт.: прямой ударъ—парадъ картъ—контръ рипостъ.
Учк. парадъ картъ — рипостъ парадъ картъ —
контръ рипостъ.

Г>|) Учт.: дегаже парадъ сикстъ — контръ рипостъ.
Учк. парадъ сикстъ — рипостъ парадъ сикстъ —
контръ рипостъ.

В|) Учт.: ипе йеих парадъ картъ — контръ рипостъ.
Учк. парадъ сикстъ и картъ рипостъ — парадъ картъ — 
контръ 'рипостъ.

ГО Учт.: бате дегаже — парадъ сикстъ — контръ рипостъ — 
Учк. парадъ сикстъ— рипостъ иарадъ сикстъ —
контръ рипостъ.



Г Л А В А  14-ая.

Аттаки, какъ простыл, такъ и сложныя можно исполнять не 
только стоя, какъ это мы видели до сихъ поръ, но и съ движе- 
шемъ впередъ. Какъ производится самое движете, было уже объ
яснено рап'Ье; здвсь мы покажемъ, какъ соединяется движете впе
редъ съ аттакой. Ангажементъ берется ран'Ье движетя. Надо из
бегать мгЬттять ангажементъ во время движетя, такъ какъ при 
этомъ легко можетъ случиться, что противникъ воспользуется не- 
подготовленностыо къ встр'Ьч'Ь аттаки и аттакуетъ самъ. Простая 
аттака исполняется по окончанш движетя. Наприм^рт.; марше— 
коли исполняется слйдующимъ образомъ: делается сначала шагъ 
впередъ, а когда движение будетъ окончено, тогда только нано
сится прямой ударъ. Сложная же аттака исполняется такъ: если 
она состоитъ изъ одного финта, или аттаки на шпагу, то финтъ 
или аттака на шпагу производится во время движетя, а самая 
аттака тогда, когда движете будетъ окончено. Наприм'Ьръ: Марше, 
бате, дегаже баттеманъ делается во время движетя, а дегаже уже 
по о кончай] и движетя. Если сложная аттака состоитъ изъ двух'], 
или н'Ьсколькихъ финтовъ, то съ началомъ движетя д'Ьлается 
первый финтъ, а остальные по окончанш движетя. Ксли въ сложной 
аттаггЬ, состоящей изъ н'Ьсколькихъ финтовъ, первый финтъ сдФ>- 
ланъ стоя на мгЬсгЬ, а противникъ сд'Ьлалъ шагъ назадъ, тогда 
второй финтъ можно сделать во время движет я впередъ. Движе- 
тем ъ впередъ употребляется или для того, чтобы вести энергичную 
аттаку на противника уже нисколько разстроеннаго, или же для 
сохранетя м-Ьры. Движетемъ впередъ для той или другой цЬли 
не сл'Ьдуетъ злоупотреблять, такъ какъ во-первыхъ, это ведетъ къ



—  99  —

безпорядочности боя, а во-вторыхъ, невыгодное положете атта- 
кующаго для парирования во время движения вмзываетъ и облег
чает!» аттаки противника. На урокахъ же очень полезно практи
ковать в’ь движетяхъ. Онисанныя аттаки носятъ назватя «А т 
такъ послп марша» (аргев 1а шагсЬе) или «на маршкь-* (еп гааг- 
сЬаи!). Существуетъ и другой вид!» аттакъ, называемый «Аттаки 
на марнгь» (виг 1а тагсЬе (1е ГасЬ'егван’е) или иначе оетаиавли- 
вающгн удару, (соир сГаггёК Останавливающт УДаръ, какъ само 
назван н-ч показы вастъ, им’Ьетъ назначешемъ остановить наступа
тельное движете противника, а потому онъ употребляется противъ 
аггтакъ «на .и-арнт». О станавливают^ ударъ употребляется при 
пачалЬ движешя противника, когда правая или л'Ьвая нога нахо
дится въ движении. Этоть моментъ тгЬмгь удобенъ, что аттакующШ 
но время движения находится въ неустойчивом!» положены и иа- 
рироватс аттаки крайне затруднительно. Останавливающей ударъ 
исполняется или ирямымъ ударом!» или дегажементомъ, чаще всего 
на выиад'Ь, даже на близкомъ разстояши лучше его исполнять съ 
выпадом!», такъ какъ такой ударь, отличаясь большей точностью, 
онережаетъ таковой же противника. Надо остерегаться, чтобы 
иротивникъ, приготовившись къ встр’Ьч’Ь аттаки, умышленно не 
вызвалъ бы останавливающей удар!» съ гЬмъ, чтобы его отпари
ровать и сд'Ьлать рипостъ. Останавливающей ударъ, сделанный 
своевременно и хорошо исполненный, является самымъ в'Ьрнымъ 
п самымъ лучшимъ ударомъ въ фехтоваши.

Парады бываютъ двухъ видовъ: парады противъ аттакъ «на  
.парит» и парады противъ останавливатцаго удара. Первые 
называются парадами «еп готрапЬ» (отступая), вторые— парадами 
«еп тагсЪап!» (наступая). Вь иервомъ случай, если противник!» 
энергично ведетъ аттаку, вполн/Ь естественно на движете виередъ 
сделать шагъ назадъ и зат’Ьмъ отпарировать. Парировать можно 
п отступая, но иарадъ съ движен1емъ не позволяетъ дать хорошаго 
ри поста, каковой им'Ьетъ м'Ьсто при иарадЬ стоя на м'Ьст’Ь. Необ
ходимо избегать дгЬлать часто движения назадъ, а стараться отпа
рировать ударъ стоя на мЬстФ», хотя есть случаи, когда гораздо
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выгоднее отпарировать слегка отступая. Наприм'Ьръ: противнпкъ 
д'Ьлаетъ полный выпадъ и, оставаясь на выпадЪ, желаетъ еще 
разъ нанести ударъ. Изучен 1е парирован! я отступая необходимо п 
на это надо обратить серьезное внимашс, но, изучивъ его, надо 
употреблять съ крайней осторожностью. Парироваше остапавли- 
вающаго удара нич'Ьмъ не отличается отъ нарировашя стоя на 
м1>стЬ.

УП РА Ж Н ЕН 1Е 15-е.

I. А т т аки  < пос.ш март а».

а) Учт.: шагъ назадъ— раскрывается.
Учк. марше —  коли  —  ангардъ.

б) Учт.: шагъ назадъ—нажатое.
У чк. марш е  — дегаже— ангардъ.

в) Учт.: шагъ назадъ— нажатое.
Учк. марше —  купе  — ангардъщ

г) Учт.: шагъ назадъ, иосл’Ь баттемана оппозицш.
Учк. марш е  —  бате дегаже —  ашардъ.

д) Учт: шагъ назадъ—раскрывается— на финтъ прямого удара 
Учк. марше — показать ■— дегаже
оппозиция.

—  ангардъ.
е) Учт.: шагъ назадъ— раскрывается— контръ оппозищя.

Учк. марш е  —  показать — тромпе контръ— ашардъ.
ж) Учт.: шагъ назадъ— наж айе и оппозищя.

Учк. марш е  — ипе й еп х— ангардъ.
з) Учт.: ш агъ назадъ—наж апе и контръ оппозищя.

Учк. марше, —  дубле —  ангардъ.
и) Учт.: шагъ назадъ—наж апе и двойная оппозищя.

Учк. марш е  —  ипе й е и х  Ьгога — ангардъ.
к) Учт.: шагъ назадъ -  нажатхе и контръ оппозищя и оппозищя. 

Учк. марш е  — дубле дегаже — ангардъ.



л) Учт.: шагъ назадъ—нажатге оппозищя—контръ оппозищя. 
Учк. марше — ипе сСеих— тромпе контръ — ангардъ.

II. Ат т аки на маршъ.
(Останавливавшей ударъ—соир сГаггёЪ).

а) Учт.: шагъ впередъ—раскрывается.
Учк. ромпе (шагъ назадъ) на маршъ коли—ангардъ.

б) Учт.: шагъ впередъ- нажат1е.
Учк. ромпе — на маршъ дегаэюе — ангардъ.

в) Учт. см. б.
Учк. ромпе— па маршъ купе—ангардъ.

г) Учт. шагъ впередъ — раскрыть —оппозищя.
Учк. ромпе на маршъ показать — дегаэюе— ангардъ.

д) Учт.: шагъ впередъ— раскрыть — контръ 
Учк. ромпе — на маршъ показать— тромпе контръ
ОППОЗИЩ Я.

— ангардъ.
е) Учт.: шагъ впередъ— пажа Не—оппозищя.

Учк. ромпе — на маршъ ипе (1еих—ангардъ.
ж) Учт.: шагъ впередъ—нажат]с и контръ оппозищя.

Учк. ромпе — на маршъ дубле —ангардъ.
з) Учт.: шагъ впередъ— пажагпе контръ оппозищя и оппозищя. 

Учк. ромпе — на маршъ дубле дегаже —  ангардъ.
п) Учт.: шагъ впередъ — нажатое—двойная оппозищя.

Учк. ромпе — на маршъ гопе с1еих, (гогв— ангардъ,
к) Учт.: шагъ впередъ—нажагпе — оппозищя и контръ 

Учк. ромпе — на маршъ ипе деих, тромпе
оппозищя. 

контръ —ангардъ. „

111. Парады, останавливающаго удара (еп таге/гапЬ). 
А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ .  

а) Учт.: на маршъ баттеманъ и финтъ прямого удара.
Учк. марше— на прямой ударъ паре картъ.
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б) Учт.: на маршъ, финтъ дегаже.
Учк. марше -на дегаже паре еикстъ.

в) Учт. на маршъ, баттеманъ, показать, и финтъ дегаже.
Учк.— марше— на, финтъ прямого удара и дегаже паре 
картъ и еикстъ.

г) Учт.: на маршъ, баттеманъ, показать, тромпе контръ.
Учк. марше—на финтъ прямого удара и тромпе контръ, 
паре контръ еикстъ и картъ.

д) Учт.: на маршъ дегаже въ еикстъ и картъ.
Учк. марше—на ипе йеих паре сикстъ и картъ.

е) Учт.: на маршъ финтъ дегаже въ сикстъ—въ сикстъ.
Учк. марше— на дубле паре контръ картъ и сикстъ.

ж) Учт.: на маршъ финтъ дегаже въ сикстъ, картъ и сикстъ. 
Учк. марше—на ипе деих 1гогв паре сикстъ картъ и

. сикстъ.
з) Учт.: на маршъ: финтъ дегаже въ сикстъ, картъ и картъ. 

Учк. марше— на ипе с1,еих тромпе контръ —  паре сикстъ, 
контръ сикстъ и картъ.

и) Учт.: на маршъ: финтъ дегаже въ сикстъ, сикстъ и картъ. 
Учк. марше—на дубле дегаже—паре контръ картъ, сикстъ

и картъ.

I V .  Парады отступая {Еп готрапЬ). 
А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ .

а) Учт.: шагъ впередъ, баттеманъ и показать.
Учк. на прямой ударъ паре картъ отступая.

б) Учт. шагъ впередъ, финтъ дегаже.
Учк. на дегаже паре сикстъ отступая.

в) Учт.: шагъ впередъ, баттеманъ показать и финтъ дегаже въ 
сикстъ.
Учк. на финтъ прямого удара— паре картъ и на финтъ 
дегаже паре сикстъ отступая.

г) Учт.: шагъ впередъ, баттеманъ, показать и финтъ дегаже 
въ картъ.
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Учк. на финтъ прямого удара— паре контръ сикстъ и 
па тромпе контръ паре картъ отступая.

д) Учт.: шагъ впередъ, баттеманъ, показать, финтт дегаже въ 
картъ и сикстъ.

Учк. па прямой ударъ паре контръ сикстъ и на тромпе 
контръ и дегаже паре картъ и  сикстъ отступая.

е) Учт.: шагъ впередъ, финтъ дегаже въ сикстъ и картъ.
Учк па ипе с[еих паре сикстъ и  картъ отступая.

ж) Учтс шагъ впередъ, финтъ дегаже въ сикстъ, финтъ дегаже 
въ сикстъ.
Учк. па дубле паре контръ картъ и  сикстъ отступая.

з) Учт.: шагъ впередъ, финтъ дегаже въ сикстъ, финтъ дегаже 
въ картъ, финтъ дегаже въ сикстъ.
Учк. на  ипе йеих 1гогв паре сикстъ картъ и  сикстъ отступая.

и) Учт.: шагъ впередъ, финтъ дегаже въ сикстъ, картъ и картъ. 
Учк. на ипе <$еих тромпе контръ паре сикстъ контръ сикстъ 
и  картъ отступая.

к) Учт.: шагъ впередъ, финтъ дегаже сикстъ, сикстъ и картъ. 
Учк. на дубле дегаже паре контръ картъ , сикстъ и  картъ 
отступая.

8



ГЛАВА 15-я.

Репризъ есть повторение аттаки непосредственно за возвраще- 
шемъ въ ангардъ. Репризъ употребляется или въ томъ случай, 
когда нротивникъ, отиарировавъ аттаку, не дчълаетъ рипоста или 
когда нротивникъ разстроенъ продолжительнымъ и сложнымъ бо- 
емъ. Репризъ можетъ быть исполненъ простой или сложной аттакой.

Нанрим'Ьръ: дегажементъ аттакугощаго отпарированъ, но ри
поста не сделано, аттакующШ возвращается въ боевую стойку и 
немедленно наносить противнику ударъ.

Ремизь и редублеманъ по характеру исполнешя и цгЬли сходны 
между собою и представляютъ возобновлеше отпарированной ат
таки, не поднимаясь съ выпада. Разница заключается въ томъ, 
что редублеманъ есть возобновлеше аттаки, когда нротивникъ 
только отпарировалъ, но не сдгЬлалъ рипоста, а ремизъ есть вообще 
возобновлеше аттаки, несмотря на то будетъ ли носл'Ь парада 
сд’Ьланъ рипостъ или н'Ьтъ. Редублеманъ можетъ наноситься или 
въ линпо удара, если при парад'Ь нротивникъ раскрылся, или же 
въ другую, если онъ закрытъ въ лиши удара; ремизъ же въ пер- 
вомъ случай является какъ бы контръ рипостомъ и ударъ нано
сится съ оппозицГей, которая преимущественно бываетъ въ линш 
сикстъ или октавъ, такъ какъ оппозищя вправо бол'Ье удобна, 
ч’Ьмъ вл’Ьво. Во второмъ случай—ремизъ наносится подобно реду- 
блеману. Редублеманъ исполняется сл'Ьдующимъ образомъ, остава
ясь на выпад'Ь, немного приподнять гЬло, какъ бы становясь въ 
боевую стойку и немедленно нанести ударъ. Это небольшое подня
тие т’Ъла можетъ ввести въ заблуждение противника, давъ ему уве
ренность, что его не аттакуютъ и вм’Ьст’Ь съ тг1;мъ облегчаетъ при
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вторичномъ удар'Ь переходъ, если понадобилось бы изъ одной ли- 
нш въ другую. Если при аттак/Ь противникъ отиарируетъ ея, сд'Ь- 
лавъ шагъ назадъ, то въ этомъ случай можно сделать редубле- 
манъ сл'Ьдующимъ образомъ: оставаясь на выпадЬ, приставить лгЬ- 
вую ногу къ правой, одновременно съ этимъ поднять л'Ьвую руку, 
какъ для боевой стойки. Зат'Ьмъ, правую ногу вынести впередъ на
столько, насколько нужно выносить въ иоложенш выпада и нанести 
ударъ, дЬлая новый выпздъ л'Ьвая рука опускается по правиламъ 
указаннымъ выше, точнее сказать, оставаясь на выпад'!’., сделать шагъ 
впередъ, нричемъ движете начать съ л'Ьвой ноги (рис 34). Гемизъ 
исполняется точно также, какъ и родублемачъ, т. е. т'Ьло, оста

ваясь на выпадЬ, слегка приподнимается, чтобы обмануть против
ника, и быстро наносится ударъ, если противникъ очень раскрытъ 
или готовится сделать рипостъ. Въ общемъ въ употребленш редубле- 
мана и ремиза надо быть очень осторожнымъ и не злоупотреблять 
ими.

1*110. 34.

УПРАЖНЕНИЕ 16-е.
А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ.

РЕПРИЗЪ. 
а) Учт.: пажатче— оппозищя въ сикстъ.

Учк. дегаж е—  ангардъ  —  повторить ат т аку  
дегаже  —  ангардъ.
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б) Учт.: нажат1е — оппозищя въ сикстъ —
Учк. дегаже — ангардъ —
на первый финтъ реприза оппозищя въ картъ.

повторить аттику ипе <Хеих - аншрдъ.
в) Учт.: пажат1е— оппозищя въ сикстъ.

Учк. дегаже— ангардъ — повторить аттаку
купе — ангардъ.

г) Учт.: нажало—оппозищя въ сикстъ.
Учк. дегаже -— ангардъ —  повторить аттаку
дегажементомъ внизъ (октавъ) — ангардъ.

д) Учт.: нажаие ■— оппозищя въ сикстъ
Учк. дегао/се — ангардъ —
на финтъ дегаже реприза оппозищя въ картъ. 
повторить аттаку финтъ дегаже и дегао/се внизъ (ипе (1еих) 
—  ангардъ.

е) Учт.: нажат1е — оппозищя въ сикстъ
Учк. дегаже — ангардъ
на финтъ дегаже реприза оппозищя въ октавъ. 
повторить аттаку финтъ дегао/се виизъ, дегаже вверхъ— 
ангардъ.

РЕДУБЛЕМАЫЪ.

а) Учт.: нажачче—парадъ въ сикстъ.
Учк. дегао/се —нослгЬпарада безърипоста, оставаясь на выпад-Ь 
возобновить аттаку новымъ дегаже — ангардъ.

б) Учт.: пажатхе— контръ парадъ,
Учк. дегао/се — возобновить аттаку дегао/се — ангардъ.

в) Учт.: нажаие —  парадъ сикстъ —
Учк. дегао/се — возобновить аттаку ипе (1еих — 
на первый финтъ парадъ картъ.

— ангардъ.
г) Учт.: нажат! е — парадъ сикстъ —
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Учк. дегаже — возобновить ат т ащ  дубле 
на первый финтъ контръ парадъ.

—  ангардъ.
д) Учт.: нажатое на финтъ дегаже ученика шагъ назадъ оста- 

Учк. дегаже— возобновить аттащ/ прямьшъ ударо.пъ (съ 
ваяет» открытымъ въ лиши сикстъ.
шагомъ вцередъ, оставаясь на вьшадЬ) — ангардъ.

е) Учт.: нажатое —на финтъ дегаже шагъ назадъ, закрываясь 
В Ъ  ЛИН1Ю  сикстъ.
Учк. дегаже— возобновить аттащ/ дегаже— ангардъ.

ж) Учт.: нажапе—на финтъ дегаже шагъ назадъ, закрываясь въ 
Л И НПО сикстъ.
Учк. дегаже— возобновить аттику ипе <1еих.
Учт.: на первый финтъ редублемана олпозищя въ картъ. 
Учк. ангардъ.

з) Учт.: нажатте—на финтъ дегаже шатъ назадъ закрываясь 
въ сикстъ.
Учк. дегаже— возобновить а/шпаку дубле.
Учт.: на первый финтъ редублемана контръ оппозищя въ сикстъ 
Ученикъ— ангардъ.



ГЛАВА 16-я.

Вольный бой всегда начинается салютомъ, который является 
какъ бы началомъ его. Салютъ установлен!, для того, чтобы про
тивники им'Ьли возможность выразить свое уважеше другъ другу 
и присутствующимъ, а также дать возможность состязающимся 
передъ боемъ, рядомъ нредварительныхъ движений5, сообщить гЬлу 
необходимую гибкость и подвижность. Вс1; движешя должны быть 
изящны, грацюзны и на эту сторону фехтующимнся должно быть 
обращено серьезное внимаше. Салютъ исполняется сл'Ьдующимъ 
образом'!.: противники становятся другъ противъ друга въ позицш 
для ангарда. Маски кладутся съ л’Ьвоп стороны въ одномъ шагЬ 
отъ фехтующихся. Аигардъ берется въ пять пр1емовъ.

Первый пргемъ. Салютъ противнику: съ шагомъ впередъ вы
нести правую руку съ рапирой вверхъ и вправо. Кисть руки на 
высогЬ головы пальцами обращена вверхъ (рис. 35).

Второй пргемъ. Приставить л'Ьвую ногу (см. рис. 7).
Третгй пргемъ. Взять подвысь, для этого сократить правую 

руку такъ, чтобы кисть была на высот* подбородка, пальцами 
обращена къ лицу, локоть свободно опущенъ внизъ, рапира по
ставлена вертикально въ разр’Ьзъ лица рукояткой обращена къ 
иолу (см. рис. 16).

Четвертыа пргемъ. Опустить рапиру во всю длину руки, кисть 
обращена пальцами къ полу (см. чер. 6).

Пятый пргемъ. Встать въ ангардъ въ од и пт. щиемъ.
Ставь въ ангардъ, немедленно собраться назадъ, т. е. одно

временно вытянуть правую руку, какъ при первомъ нргемЪ и опу
стить лгЬвую, а загЬмъ, выпрямивъ ноги, приставить правую къ
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лЬвой. Посл'Ь этого обыкновенно младпйй, или хозяинъ дома, или 
членъ общества предлагает!» противнику «ваять мФ.ру» словами: 
€А Уот тот1тг>. БерущШ м’Ьру, вытягиваетъ руку впередъ по 
направленно къ противнику и д’Ълаетъ выпадъ, стараясь не дотро-

Гис. 35.

нуться до нагрудника (рис. 36). Взявъ мЬру, собирается назадъ и оба 
противника одновременно исполняютъ салютъ присутствующими Для 
этого, взявъ «подвысь», поворачиваютъ тЬло сначала налево (рис. 37) 
и исполняютъ салютъ, какъ было объяснено выше только съ тою раз
ницей, что при окончанш руку вытягиваютъ не во всю длину, а только 
на половину (рис. 38) рапира принимаетъ почти горизонтальное по- 
ложеше, сд'Ьлавъ салютъ налево, берутъ рапиру подвысь, повора,- 
чиваютъ гЬ о  направо и исполняютъ точно такой же салютъ. По- 
олЬ салюта прпсутствующимъ противники вгь одинъ щнемъ стано
вятся въ ангардъ въ ангажементъ картъ и бравшш м'Ьру д'Ьлаетъ
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дегажо въ сикстъ (рис. 39) это дегаже парируется сикстомъ или тьер- 
сомъ, аттакунщШ, получивъ парадъ, не изменяя положешя правой 
руки, уклоняетъ конецъ рапиры назадъ на высота л'Ъваго уха, при- 
чемъ рапира вращается между болыпимъ и указательнымъ паль
цами, парирующШ, отпарировавъ, опускаетъ конецъ рапиры ни
сколько внизъ. ЗагЬмъ противники становятся въ апгардъ въ ан- 
гажементъ сикстъ и аттакуюпцй дЪлаетъ вторично дегаже въ карп», 
которое парируется картомъ и исполняется такъ же, какъ и пер
вое, дегаже делается два раза въ сикстъ и два раза въ картъ;

Рис. 36.

иосл-Ь посл'Ьдняго дегаже, которое будетъ исполнено изъ сикста въ 
картъ, аттакуюгцШ д’Ьлаетъ ипе (1еих и собирается назадъ. Когда 
аттткующШ собрался назадъ, парирующШ беретъ м'Ьру, какъ было 
уже указано, собирается назадъ. Противники въ одинъ ир1емъ 
становятся въ ангардъ и меняются ролями, т. е. парирующШ д'Ь-
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лается аттакующимъ, а аттакуюнцй парирующямъ. Исполняютъ т4 
же четыре дегажемеята, начиная изъ карта въ сикстъ и кончая 
изъ сикста въ картъ и то же ипе (1еих при окончанш. Посл'Ь за- 
ключительнаго ипе с1еих противники собираются назадъ, становятся

Рис.. 37.

въ ангардъ-назадъ, тГ. е. вместо того, чтобы вынести правую ногу 
на полтора сл'Ъда впередъ, относятъ л'Ьвую на такое же разстоя- 
ше назадъ. Собираются впередъ; дЪлаютъ салютъ присутствую- 
щимъ налЬво и направо; становятся г/ь ангардъ; собираются вие- 
редъ, дгЬлаютъ салюгъ другъ другу. Этимь заканчивается салютъ, 
Посл'Ь котораго противники над'Ьваютъ маски и вступаютъ въ 
боя.
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Прилтчанге. Обучете салюту очень полезно съ точки 
зр'Ьшя грацш и пластики. Каждое движете должно испол
няться правильно п изящно, а потому къ обучению можно 
приступить только тогда, когда элементарный курсъ фехтова- 
шя вполн'Ь усвоенъ. Обучете можно вести и шеренгами, за
ставляя делать сначала по команд^ преподавателя, а зат'Ьмъ,

1

Рис. 38.

когда хорошо усвоятъ, и безъ команды, что можетъ произвести 
на зрителей еще большее впечатлите. Разбирая исполнеше 
салюта въ частности должно заметить: а) чтобы встать въ 
ангардъ въ одннъ прьемъ, надо описать кистью правой руки 
три четверти круга, направляя движенье сначала къ гЬлу, 
зат'Ьмъ нередъ гЬломъ до высоты груди и, наконедъ, отъ гЬла 
въ положенье для боевой стойки. Одновременно съ этимъ л'Ь-
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вая рука исполняетъ сл'Ьдуюп^я движенья: когда правая рука 
съ рапирой направляется къ тгЬлу, л'Ьвая рука направляется 
п накладывается па рапиру, вмг1;стг1> съ рапирой движется ие- 
редъ т'Ьломъ и, когда правая движется отъ т^ла впередъ, л'Ь- 
вая рука движется отъ тЬла назадъ и ставится въ положете

боевой стойки. Одновременно съ уклонен!ем'ь рапиры впередъ 
сгибаются ноги и выставляется впередъ правая нога, или 
л'Ьвая отставляется назадъ, если надо встать въ ангардъ на
задъ. Вс/Ь эти три движешя об'Ьихъ рукъ и ногъ должны быть 
исполнены безостановочно, нераздельно, а для красоты пр1ема 
съ наивозможной быстротой. Надо обратить особое внимате 
на то, чтобы несмотря на быстроту движешя правая рука 
остановилась на надлежащей высот!;, не произведя лишняго 
движешя; б) При исполнены дегажемента, кисть правой руки
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не изм'Ъняетъ своего положенья, но необходимо обратить зни- 
маше, чтобы она и рапира не помешала бы видеть против
ника; в) между парадомъ дегажемента и новымъ скрещешемъ 
раниръ должна быть выдержка. Вообще не должно спешить 
дегажементомъ, а некоторое время выдерживать на выпада, 
поспешность будетъ въ ущербъ изяществу; г) ппе с1еих после 
дегажементовъ делается въ три пр1ема: первый—финтъ дегаже 
въ сикстъ, второй—финтъ дегаже въ картъи третгй—переменить 
ангажементъ изъ карта въ кэнтъ.

I», о м а и д 1 .1 д л я  и с п о л н е н 1 я с а л к) т а ш е р е н г  а м и.

Разомкнутый шеренги становятся другь протнвъ друга.
I. Встать въ позицгю для атарда.

II. Ангардъ—обе шеренги становятся въ ангардъ въ 5 щнем.
III. Первая шеренга взять м щ у —по команд!*разъ вытянуть руки

два колоть.
IV’. Первая шеренга атарда, собраться назадъ—одинъ гцнемъ.

V. Об)о шеренги <Салютъ присутствующимъ»— налево въ 
два пр1 ема, направо—въ два пр!ема.

VI. Ангардъ — одинъ щнемъ.
VII. Первая шеренга «дегаже»—четыре раза, каждое дегаже въ 

два пр1ема.
VIII. Первая шеренга «ипе й е и х »—три пр1ема.

IX. Обп> шеренги «собраться назадъ» - два пр1ема.
X. Вторая шеренга «взять мгьру*—два приема.

ХГ. Вторая шеренга, «ангардъ, собраться назадъ*—одинъ гцйемъ.
X II. Обт шеренги «ангардъ» —одинъ пр1емъ.

XIII.  Вторая шеренга < дегаже»— см. VII.
XIV. Вторая шеренга <ипе йеих-»— см. V III.
XV. *) Собраться назадъ—два пр1ема.

XVI. Ангардъ назадъ—одинъ ир 1емъ.
XVII. Собраться впередъ—два пр1ема.

*) Сь XV команда относится къ обьимъ ш еренгамъ.
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XVIII. Салюпгъ присутствующимъ. 
Н а л е в о  — два щлема.
Н а п р а в о  — два щлема.

XIX. Ангардъ — одинъ щпемъ,
XX. Собраться впередъ—два щлема. 

XXI.  Салюпгъ противнику — два приема.



Г Л А В А  17-я.

У р о к и в о л ь н а г о б о я.

Въ урокахъ вольнаго боя учитель иринимаетъ роль и подходитъ 
бол’Ье къ настоящему противнику, ч'Ьмъво время прохождения курса. 
Онъ защищается, даетъ себя уколоть, самъ колетъ, вообще пред
ставляется картина почти настоящаго боя съ той только разницей, 
что учитель при неправильномъ уарЪ ученика или сразу оста- 
навливаетъ и указываетъ ошибку, или же пользуется ею, наносить 
ударъ и после этого уже дЪлаетъ объяснение. И тотъ и другой сио- 
собъ хорошъ и полезенъ. Необходимо только, чтобы учитель не 
слишкомъ часто давалъ себя колоть, это можетъ въ учен шей заро
дить сомнете или въ искусстве преподавателя, или же наоборотъ 
онъ не будетъ знать насколько онъ действительно лично успЪваетъ. 
Слишкомъ же частые удары ученику могутъ убить въ немъ уве
ренность въ своей способности, кроме того для изб^ж атя ударонч. 
онъ можетъ пргобр'Ьсти привычки, идупце въ разргЬзъ сч, правиль- 
нымъ фехтован!емъ. Второй видъ упражненШ, подготовляющих!, къ 
вольному бою являются упраж нешя для вольяаго боя. Упражнешя 
эти исполняются или учителемъ и ученикомъ или же, еще лучше, 
между учениками, роль учителя тогда сводится къ наблюдешю за 
правильностью обоихъ упражняющихся. Упражнешя эти делаются 
по очереди то однимъ, то другимъ, они должны быть вполне пра
вильны, делать съ возростающей быстротой, но безъ излишней 
стремительности и иметь короткие промежутки для отдыха.



/. Упражнения въ аттакахъ и  контръ парадахъ.
А н г а  ж е м е н т ъ к а р  т ъ.

1) а) *) Прямой ударъ —  б) контръ парадъ и прямой ударъ —
а) контръ парадъ и прямой ударъ и т. д. нисколько разъ **).

2) а) Дегаже— б) контръ парадъ и дегаже —  а) контръ парадъ и
дегаже н т. д.

3) а) Дубле—б) двойной контръ парадъ и дубле— а) двойной контръ
парадъ и дубле и т. д.

4) а) Цпе <3еих— б) оппозищя, контръ парадъ и пне (1еих а) оппо
зиция, контръ парадъ и шю с!еих и т. д. 

г») а) Х1пе с1еих 1,го1з—б) двойная оппозищя, контръ парадъ пипе 
<1еих 1/1*018— а) двойная оппозищя, контръ парадъ и ипе (1еих 
1)1*018 И Т. Д.

б) а) Ипе (1еих тромпе контръ— б) оппозищя, д». иной контръ па
радъ и ипе (1еих тромпе контръ, а) оппозищя, д в о й н о й  контръ 
парадъ н ипе <1еих тромпе контръ.

Т'Ьже упражнешя нзъ ангажемента еикстъ.

I I .  Упражиетя въ аттакахъ, парадахъ, контръ парадахъ и
ритстахъ.

А н г а ж е м е н т ъ  к а р т ъ .

1) а) Прямой ударъ— б) парадъ, рипостъ и прямой ударъ— а) п а 
радъ, рипостъ и прямой ударъ и т. д.

2 ). Тоже, только вместо парада контръ парадъ.
3) а) Дегаже— б) парадъ, рипостъ и дегаже— а) парадъ, рипостъ

и дегаже и т. д.

а) —Первый противникь—б) второй.
**) Отъ одного упражнешя къ другому переходить только при уеловш пол- 

наго усвоешя механизма движешя перваго. Возвращаться къ пройдсннымъ  
необходимо.
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4) Тоже—вместо парада контръ парадъ.
5) а) Дубле —  б) контръ парадъ, парадъ, рипостъ и дубле —

а) контръ парадъ, парадъ, рипостъ и дубле и т. д.
6) Тоже вместо контръ парада и парада двойной контръ 

парадъ.
7) а) Ипе (1еих—б) двойной парадъ, рипостъ и ппе с1еих—а) двой

ной парадъ, рипостъ и ипе (1епх и т. д.
8) а) Ш е йеих—б) парадъ, контръ парадъ, рипостъ и ипе (1еих—

а) парадъ, контръ парадъ, рипостъ и ипе (1еих и т. д.
9) а) Ипе йеих Ъго18 — б) тройной парадъ, рипостъ и ипе г1еих

1/Г018— а) тройной парадъ, рипостъ и ипе г!еих 1го1& и т. д.
10) а) Ипе с1енх 1го1з— б) двойной парадъ, контръ парадъ, рипостъ

и ипе с1еих 1,го18— а) двойной парадъ, контръ парадъ, ри- 
постъ и ипе йеих 1го13 и т. д.

11) а) Ипе с1еих тромпе контръ— б) двойной парадъ, контръ па-.
радъ, рипостъ и ппе (1еих тромпе контръ.
а) двойной парадъ, контръ парадъ, рипостъ и ипе <1еих
тромпе контръ и т. д.

12) а) Ипе с1еих тромпе контръ — б) парадъ, двойной контръ па
радъ, рипостъ и ипе <1еих тромпе контръ.
а) парадъ, двойной контръ парадъ, рипостъ и ипе <1еих
тромпе контръ и т. д.

Т1> же упражнения изъ ангажемента сикстъ.

111. Упражненгя въ аттакахъ , парадахъ и  рипостахъ, стоя на
лтстгь.

Упражнетя эти заключаются въ томъ, что противники стано
вятся въ средней или нормальной м’Ър’Ь. Сначала условливаются 
кому быть аттакующему и кому парирующему. АттакующШ не дол- 
женъ наступать, парирующШ не им'Ьетъ права отступать. Весьма 
полезно первое время, чтобы парирующШ им’Ьлъ за собой какое- 
нибудь естественное препятств1е, не дающее ему возможности от
ступать, напримгЬръ, какую-нибудь тяжелую вещь или ст’Ьну. Эти
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упражнешя назначаются для того, чтобы отучдоь ученика отъ при 
вычки отступать при малейшей аттак’Ь, привычка эта замечается 
почти у всЬхъ начинающихъ вольный бой. Она вредна т'Ьмъ, что 
отучаетъ отбивать аттаку и наносить рипостъ. Парадъ (1п 1ас и 
рипостъ (1и 1;ас аи 1;ас гораздо действительнее другихъ видовъ па- 
радовъ и рипостовъ, но при отетуплети ни парада с1и {ас ни ри- 
носта (1п 1:ас аи 1;ас сделать нельзя. Отсюда ясно насколько при
вычка отступать, или какъ французы остроумно говорятъ „пари 
ровать ногами" вредна. Конечно, въ бою встречаются случаи, когда 
полезно и выгодно отступить, но здесь идетъ речь о постоянной 
привычке. Когда достаточно напрактиковались парировать и ат- 
таковать съ места по услов1ю, тогда переходятъ къ тому же упраж
нению, но только не условливаясь кому быть аттакующему и кому 
парирующему.



ГЛАВА 18-ая.

В о л ь н н  Л б о й.

Когда упражнешя, подготовляющая къ вольному бою, достаточно 
усвоены, тогда можно переходить къ самому бою. Для вольнаго 
боя противники над'Ьваютъ нагрудники и перчатки. Исполнивъ 
установленный салютъ, они над'Ьваютъ маски и вступаютъ въ бой. 
Вольный бой первое время всегда надо производить въ присут- 
ств1Н учителя, чтобы онъ посл'Ь самаго боя далъ указаш я о сд'Ь- 
ланныхъ ош ибкахъ и т'Ьмъ способствовалъ ихъ исправленпо. На 
иервыхъ порахъ надо предпочитать употреблеше простыхъ аттакъ. 
Аттаку лучше всего производить въ тотъ моментъ, когда против- 
никъ самъ готовится напасть. Наприм’Ьръ: Д'Ьлаетъ движ ете впе- 
редъ, м'Ьняетъ ангажементъ. Путемъ аттакъ на шпаги, нажат1емъ, 
двойнымъ ангажементомъ, отсутств1емъ рапиры, ложнымъ батте- 
маномъ можно вызвать противника на аттаку, но къ такой аттакгЬ 
надо приготовиться, чтобы отпарировавъ ее, въ свою очередь, на
нести ударъ. Отсутслтае рапиры заключается въ  томъ, что одинъ 
изъ противниковъ покидаетъ ангажементъ, т. е. отнимаетъ свою 
рапиру отъ рапиры противника. Это делается для того, чтобы вы
звать аттаку или же привести противника въ замешательство. 
Такъ какъ при этомъ теряется чувство клинка, то очень трудно 
угадать намЪ ретя противника и за отсутств1емъ рапиры всегда 
можно ожидать самое активное движ ете. Когда заметно усвоен № 
простыхъ аттакъ или когда по силЗ* противника видно, что про
стыхъ аттакъ недостаточно, переходятъ къ сложнымъ аттакамъ,. 
контръ рипостамъ и фразамъ болЪе или мен-Ье продолжительнымъ. 
Если по ходу боя примгЬнен!е этихъ ударовъ ведетъ къ увеличетю



— 121 —

числа получаемыхъ ударовъ, то лучше снова перейти на простыя 
аттаки, ч'Ьмъ добиваться хорошихъ результатовъ на сложныхъ 
ударахъ, а усилить упражнеше въ этихъ аттакахъ. При париро- 
ванш надо избегать однообразия, такъ какъ противникъ можетъ 
легко примениться къ нимъ и, избЪгнувъ ожидаемый имъ иарадъ, 
нанести ударъ. Рииоеты надо наносить после каждаго парада бы
стро и решительно. Риностъ самый лучшШ с1и гас ап 1ас, онъ ис
полняется быстрее другихъ и задерживаетъ повторение аттакъ. 
Не надо злоупотреблять при аттакахъ ремизомъ, редублеманомъ и 
останавливающимъ ударомъ, особенно не вполне утвердившись въ 
пихъ. Употребление купе тоже не должно быть часто, такъ какъ 
атотъ ударъ одинъ изъ рискованныхъ.

Если противникъ аттакуетъ не вполне вытянутой рукой, то 
самое лучшее противъ этой аттаки останавливающШ ударъ, на- 
оборотъ, если онъ держитъ руку постоянно вытянутой, то противъ 
такого противника полезно употреблять двойной баттеманъ или 
льеманъ. Противника, который не даетъ скрестить рапиры, или 
какъ говорятъ «не даетъ рапиры», можно заставить взять ангаже- 
ментъ, парировать или аттаковать иутемъ ложныхъ аттакъ или 
финтовъ, более или менее подходящихъ къ действительнымъ атта- 
камъ, причемъ самому необходимо быть вполне готовымъ отпари
ровать аттаку. Если противникъ злоупотребляетъ движениям и и 
имЬетъ стремленье сойтись на ближнюю меру (вплотную), то сле- 
дуетъ сделать останавливавший ударъ или отпарировавъ сделать 
риностъ. Всего же лучше прекратить бой. Следств1емъ того, что 
въ фехтованш непременнымъ услов1емъ ставится вежливость но 
отношенш къ нрисутствующимъ и безусловное уваженье къ про
тивнику, явился целый кодексъ правилъ взаимнаго отношения, 
какъ между противниками, такъ и ихъ къ нрисутствующимъ. При- 
иодимъ некоторый изъ пихъ.

1) Никогда не наносить ударъ, не скрестивши предварительно 
клинки.

2) Никогда не налегать на рапиру, когда она коснулась про-
9*
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тивника и по сопровождать ударь какимъ бы то ни было 
вовгласомъ.

3) Не делать рипоста, если парадомъ противникъ обезоруженъ.
4) ВыбившШ оруж1е долженъ немедленно поднять рапиру и 

подать противнику, стараясь предупредить и не дать ему 
сделать это самому.

4) ВсякШ, какъ только клинокъ противника коснется его груди, 
не дожидаясь указашя, долженъ громко заявить: «Туше», 
или «Есть», или «Ударъ».

5) Никогда не спорить объ удар!;, а р&шете и оц'Ьнку удара 
предоставить присутствующимъ.

Г>) Никогда не жаловаться на бой противника.
7) Не продолжать бой, видя усталость противника.
8) Продолжительность боя не должна превышать 15 минутъ.



II [> И Л О Ж Е I I I  Е 1-ое.

Лриказъ по военно-учебны,мъ заведетямъ отъ 21 сентября 
1901 г. М  116.

ПРОГРАММА
К У Р С А  Ф Е X Т О В А Н I Я.

Опиеаше флёрета.
Сноеобъ держашя флёрета.
Боевая стойка (Еп §аг<1е).
Шагъ впередъ. Шагъ назадъ. (МагсЬег, готрге).
Вы падъ (Вёуе1ирретеп1).
При исполнети по разд'Ьленшмъ:

1) Показать (АИоп^ег 1е Ъгаз).
2) Коли (РеМег уоиз! Т]гег/!).

Везъ разд’Ьлешй—одна команда: Коли.
Возвращете въ боевую стойку: Пакройоь (Еп §апТе).
Ир «емъ: Для окончашя! (Еа88ешЫетеп1).
IГошгле о литяхъ: внутренняя, наружная, верхняя, нижняя. 

А) Въ верхнихъ лишяхъ карп» и еикстъ.
I. Упражнение въ нростыхъ движешяхъ.

Ангажементъ (Еп&а&егаеп!).
Перемена ангажемента (СЬап^етепХ (Геп^а^етеп^).
Прямой ударъ (Сонр сЗгоИ).
Дегажементъ (Б6§а§егаеп1;).
По раздЪлешямъ командуется:

1) Рет1е <1и с!6 §а§етеп1! (Дегалсе финть).
2) Коли! (Т]гея).
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Безъ разд-ЬленШ: Дегаже! (Пё^а^ег).
Аттака на шпагу: Ватманъ (А Х ^и е  к 1’ёрё1е: ВаМея). 
Оппозищя (ОррозШоп: Оррозег с^иагЪе, Оррозег ах1;в). Про- 

тивъ прямого удара и противъ дегажемента.
Парады на одинъ дегажементъ (Рагайез зиг 1е йёзп#впшп1: 

Рагея (рагЪе! Рагег з1х1е).
Прямой рипостъ (Шроз1;е сГи соир (1го11;: Шроз1;ег). 
Оппозищя-контръ (Сопите виг 1е с % а р т е 1П).
Парадъ-контръ и прямой рипостъ (Рагайе (1е соп1ге п -  

роз1;е с!п сопр (1гоИ).
11. Упражнения въ двойныхъ движ етяхъ.

Понятае о финтахъ (Р ет^ез).
1) Финта прямого удара и дегаже (Репгке (1п соир с1 го1г е1

(16§а§ег).
2) Ф и н т ъ  дегаже и дегаже (Релизе (1и йб&а&ешпиг е1 М ^а^ея)

Ш е  (1еих!
3) Ф и н т ъ  дегаже и контръ-дегаже! Дубле (1)оиЪ1етеп1: ОопШея). 

Оппозицш на два движешя (ОррозШопз зиг с1еих пюиуе-
теп1з).

Парады на два движ етя и прямой рипостъ (Рапм1оз зиг 
<1еих тоиуешепЪз еХ прозяб с1и сопр ЛгоН;).

Парады на дубле: контръ и простой и прямой рипостъ 
(Рагайез с1и с1оиЫетеп1; раг пне соп1ге е! пне 8пи'р]е, 
ей ироз1е <1и соир (ЗгоИ).

Два парада контръ на дубле и прямой рипостъ (Рагас1ез 
<1и с1оиЪ1етеп1; раг (1еих сопТгез е1 проз1е <Ди соир с!гоЛ). 

III . У п раж н етя  въ тройныхъ движен!яхъ.
Фиитъ прямого удара, финтъ дегаже и дегаже (Кспйе (1и 

соир (1гоИ е! ипе (1еих).
Два финта дегаже и дегаже (Ипе (1еих 1л‘о1з).
Дубле и дегаже (ЪоиЫег е1 йё§а§ег).

В) Переходъ въ нижнш л и н ш .

(И зъ карта въ септимъ изъ сикста в ъ  октавъ). 
Оппозищя ни дегажементъ въ нижнюю линш  и прямой
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ударъ (ОрровШоп зиг ип <К§а&етеп1; йапз 1а И р е  Ъаззе 
е* соир йгоИ).

П арадъ на дегажементъ въ нижнюю л и тю  и прямой ри- 
постъ (Рагайе зиг ип (1ё&а§епшп1, йапз 1а 1щпе Ъаззе 
е1> проз1е (1и соир (I го11).

Попеременные дсгажементы нзъ верхнихъ лишй въ нижшя 
и обратно (Ш §а§етеп1;з аНегпез йапв 1ез 1щпез Ъаззез 
о/Ь Ьаи1;е8.

Дегажементы въ нижнихъ лигаяхъ (Ш ^адетепЬз (Ни 18 1ез 
П^пез Ъаззез).

Д войной  дегажементъ въ н и ж н и х ъ  л и т я х ъ  (1_)еих йе^аде- 
тсп1,8 (1апз 1ез Ь'§пез Ъаззез).

П арадъ на два дегажеменга: въ нижнюю и въ верхнюю 
линш  или обратно и прямой рипоетъ (Рагайе зиг г1енх 
((ё^а^етепгз с!апз 1ез П§по$ Ьаззез еХ кагйез е! проз^е 
(Ти соир сТг<>1Ь).

Парадъ на два дегажемента въ н и ж н и х ъ  л и ш я х ъ  и  прямой 
рипоетъ (Рагайе зиг йеих Йё§а§етеп1; йаиз 1ез 1.щпез 
Развез е1, шров^е с!и соир йгогЬ).

./Пеманъ (I Лотеп!.: Глея). Ограничиться двумя изъ карта въ 
октавъ (фланконадъ) изъ сентима въ сикстъ.

Постепенный переходъ къ вольному бою (Ье^опз сГаззаи!-).
Вольный бой (аззаи!.) между учениками-
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